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РЕЗЮМЕ

1В статье приведены результаты исследования, 
нацеленного на психолого-акмеологический ана-
лиз активности как становления субъектности 
в современном информационном мире. Авторами 
теоретически обосновано и эмпирически под-
тверждено положение о том, что высокий уровень 
становления субъектности соотносится с диало-
гическим характером активности личности в со-
циальных сетях. В ходе теоретического анализа 
определены сущностные характеристики актив-
ности как становления субъектности в инфор-
мационном мире. В результате сформированной 
ранее теоретической модели активности как от-
крытой саморазвивающейся системы становления 
субъектности отражаются её структурно-функ-
циональные компоненты (содержательно-когни-
тивный, деятельностно-мотивационный, оценоч-
но-поведенческий, личностно-результативный), 
акмеологические критерии проявления, а также 
соответствующая специфика формирования. Эм-
пирическая проверка указанной модели прове-
дена на студенческой выборке филологического 
факультета в Российском университете дружбы 
народов. Использованы методы: а) контент-а-
нализа активности как становления субъектно-
сти в социальной сети; б) психодиагностической 
оценки активности в повседневной реальности; в) 
сравнительного, факторного анализа. На уровне 
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оценочно-поведенческого компонента выявлены 
факторы, указывающие на определённый ха-
рактер активности как становление субъектно-
сти личности юношеского возраста в условиях 
информационного общества, определена фак-
торная структура, содержащая характеристики 
и показатели её проявления (уклонение от иден-
тификации в сети; внедрение социальной сети 
в повседневную реальность; диалогические отно-
шения с общностью в социальной сети; катарсис 
в социальной сети; подстрекательство и сплетни 
в социальной сети).
Ключевые слова: активность личности, субъ-
ектность, личностные границы, социальные сети, 
самодетерминация.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время активность личности в соци-
альных сетях интенсивно исследуется отечествен-
ными и зарубежными авторами [3; 12; 13; 15]. Несмо-
тря на столь высокий интерес психологов к информа-
ционному миру, недостаточно изученным остаётся 
потенциально возможное (или невозможное) в его 
рамках становление субъектности как авторство 
в жизни. Модель активности как становления субъ-
ектности представляется нами в виде диссипативной, 
открытой, саморазвивающейся и самодетермини-
руемой системы, взаимодействующей с окружаю-
щим миром [8]. А. В. Гагарин указывает на важность 
исследования современной психологией не просто 
личности, а именно системы отношений «человек —  
окружающий мир —  культура», что, на наш взгляд, 
позволяет более глубоко исследовать характер ста-
новления субъектности посредством изменения гра-
ниц диалогических отношений в указанной выше 
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триаде на примере медиакультурного пространства 
[4]. Последнее потенциально несёт в себе условия ста-
новления субъектности, поскольку выход за пределы 
себя выступает в качестве критерия становления 
и реализации «Я» [1]. Cущностными признаками ак-
тивности как становления субъектности выступают: 
взаимодействие субъекта с окружающей действи-
тельностью; творение и преобразование предметного 
мира и самого себя; порождение, проявление и само-
развитие человека как субъекта; адаптация к изме-
няющимся внешним и внутренним условиям; выход 
за пределы наличных условий ситуации, разрешение 
противоречий между желанием и необходимостью; 
организация времени и событий на протяжении всего 
жизненного пути личности; совладание с повседнев-
ными жизненными ситуациями, в процессе которого 
происходит формирование субъекта и специфиче-
ского жизненного пути; становление автономности 
субъекта в ситуации выбора развития; способность 
субъекта к выходу за рамки стандартов, оценка по-
требности в этом выходе; саморегуляция и самореф-
лексия поведения человека.

МЕТОДЫ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки активности личности на странице 
пользователя в социальной сети «ВКонтакте» было 
выделено более 50 единиц контент-анализа по ряду 
показателей: представленности категории «актив-
ность» в сознании испытуемых (содержательно-ког-
нитивный компонент); сфере притязаний на реализа-
цию активности в обыденной реальности (деятель-
ностно-мотивационный компонент); степени актив-
ности личности в мультимедийном пространстве 
(оценочно-поведенческий компонент); интенсивности 
пребывания в мультимедийной среде на примере со-
циальной сети (оценочно-поведенческий компонент); 
общей оценке социальной сети с точки зрения эффек-
тивности коммуникации (личностно-результативный 
компонент); оценке влияния современных условий 
жизни на активность личности (личностно-результа-
тивный компонент); самооценке активности в соци-
альной сети (личностно-результативный компонент) 
[5]. Качественную оценку профилей осуществляли 
пять экспертов, которые последовательно изучали 
страницы каждого испытуемого в социальных сетях 
по предложенным выше показателям. На основании 
их усреднённой оценки делался вывод об исследу-
емых единицах контент-анализа. Для соотнесения 
показателей активности в социальной сети и повсед-
невной реальности использовались следующие ме-
тодики: «Тип поведенческой активности» (Л. И. Вас-
серман, Н. В. Гуменюк), «Самодетерминация лич-
ности» (Б. Шелдон, в адаптации и модификации 
Е. Н. Осина), «Стоун-В», стиль объяснения успехов 
и неудач (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, В. Ю. Шевяхова). 
Выборку составили 80 студентов филологического 
факультета РУДН 18–23 лет, средний возраст 20 лет. 
Для обработки полученных данных были исполь-
зованы H-критерий Краскела-Уолисса, факторный 
анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На этапе описательной статистики была выявлена 
общая специфика направленности профилей испыту-
емых в социальной сети. Она соотносится с базовой 
тенденцией юношеского возраста и свидетельствует 
о склонности участников исследования к теоретизиро-
ванию, поиску смысла и закономерностей жизни в со-
циальной сети (более 50%), а также юмористической 
оценке происходящего (21%). Активность в социаль-
ной сети носит скорее экзистенциальный, отражатель-
но-рефлексирующий характер, и не связана с конкрет-
ной деятельностью пользователей (общественно-поли-
тической, профессиональной, социальной), что скорее 
свойственно более взрослым пользователям сети [9; 
11; 14].

Результаты сравнительного анализа, проведён-
ного посредством H-критерия Краскела-Уолисса, 
демонстрируют, что на уровне оценочно-поведен-
ческого компонента разные типы поведенческой ак-
тивности в повседневной реальности соотносятся 
с неодинаковым распределением отдельных показа-
телей активности в социальной сети «ВКонтакте»: 
количеством подписчиков (X2=11,151, при р=0,01), 
количеством регистраций реальных событий жизни 
(X2=8,846, при р=0,03), количеством подшучивающих 
и саркастических записей (X2=14,746, при р=0,002), 
количеством селфи, то есть фото-автопортретов (X2 
=7,089, при р=0,03). Можно сказать, что испытуемые 
с разным типом активности в повседневной реально-
сти по-разному направляют свою активность в соци-
альной сети.

Так, участники исследования с типом поведения 
А имеют наименьшее количество подписчиков и сар-
кастических записей, они в меньшей мере презентуют 
себя в фотоальбомах в сети. В то время как в повсед-
невной реальности для личностей с поведенческим 
типом А характерны гиперактивность, сверхэнергич-
ность, нетерпеливость, в виртуальной среде они пред-
ставляются достаточно пассивными, что, по-видимому, 
служит компенсаторным механизмом сверхвысоких 
психических затрат в повседневной деятельности. 
Испытуемые с тенденцией к типу А активности отли-
чаются наибольшим количеством селфи в альбомах, 
что свидетельствует об их высокой общительности, 
направленной на самопрезентацию в сети. Тип АБ 
активности в повседневной реальности связан скорее 
со средним уровнем сапопрезентационной активно-
сти в социальной сети, однако он опережает другие 
по количеству подписчиков. Это, по-видимому, оз-
начает, что люди желают следовать скорее за в меру 
активными, эмоционально-стабильными пользовате-
лями. Тип с тенденцией к Б отличается ещё меньшей 
активностью в социальной сети, а также наибольшим 
количеством саркастических записей. Таким образом, 
время, проведённое в социальной сети испытуемыми 
с тенденцией к типу Б, направлено скорее не на об-
щение с окружающими, а на собственную внутрен-
нюю активность, рефлексию происходящего. Выбор 
личностью характера активности в социальной сети 
и повседневной действительности сам по себе пред-
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ставляется самостоятельной деятельностью, в ходе 
которой возможно становление субъектности [6].

В результате факторного анализа путём вращения 
Varimax исследуемых переменных выделены следу-
ющие факторы активности как становления субъект-
ности. Первый фактор уклонения от идентификации 
с собственным профилем в социальной сети объеди-
нил в себе результаты по следующим переменным: 
общий оптимизм (0,95), сфера достижения (0,91), ста-
бильность (0,85), количество музыкальных файлов 
(–0,84), ситуация успеха (0,78), количество записей 
собственных мыслей (–0,76), сфера межличностных 
отношений (0,73), автономия (0,7), ситуация неудачи 
(0,69), количество записей успехов в жизни (–0,67), 
контроль (0,57). В данном случае пребывание в со-
циальной сети носит скорее поверхностный характер 
с минимальным самораскрытием личности. Наблюда-
ются жёсткость границ повседневного и виртуального 
мира «Я», закрытость собственной реальной жизни 
на имеющейся странице в социальной сети. В то же 
время присутствует общий устойчивый позитивный 
настрой в повседневной реальности. Этот выбор 
можно условно назвать реализацией активности в обы-
денной жизни в противовес активности в информаци-
онном мире на примере социальной сети. Данный вид 
активности ориентирован на установление автоном-
ных личностных границ субъекта, разотождествление 
себя реального и той страницы, которую использует 
его «Я реальное» для номинального обозначения себя 
в информационном пространстве.

Второй фактор внедрения социальной сети в ре-
альную жизнь включает в себя следующие шкалы: ко-
личество селфи (0,91), общее количество друзей (0,85), 
количество регистраций реальных событий жизни 
(0,84), общий балл по активности (– 0,81), количество 
записей-благодарностей (0,78). В данном случае стра-
ница пользователя выступает в качестве доступной 
широкому кругу лиц информации, которая посвящена 
интенсивному включению социальной сети в повсед-
невную реальность для некоторого изменения послед-
ней. Активность личности в данном случае направлена 
на общение через высокую степень самораскрытия 
человека для достижения близости с другими людьми 
с некоторым смешением границы «Я» и окружающих.

Третий фактор диалога со всей общностью со-
циальной сети нагружается следующими перемен-
ными: записи-объявлениия (0,89), записи-вопросы 
о своей жизни (0,88), собственные записи (0,87), за-
писи-просьбы (0,79), перепосты (повтор сообщений) 
из группы (0,72), собственные продукты творчества 
(0,78). Данный фактор основан на некоем перманент-
ном доверии к социальной сети, где можно просить 
помощь, искать в группах что-то интересное, само-
стоятельно генерировать записи, которые могут быть 
полезны и интересны другим. Социальная сеть здесь 
носит наиболее зрелый с точки зрения общения, ин-
струментальный характер. В данном случае базовое 
доверие информационному миру, в частности соци-
альной сети, становится критерием позитивного ха-
рактера активности как становления субъектности. 
Вопрос границы «Я реального» и «Я виртуального» 

уже разрешён в пользу спонтанной самодетерминации 
в сети без страха быть осуждённым или отвергнутым, 
что подтверждает мысль Т. П. Скрипкиной о доверии 
как «важнейшем условии развития и изменения самого 
человека, а с другой стороны, оно есть и результат 
развития» [10, с. 42].

Четвёртый фактор катарсиса в социальной сети 
включает в себя записи-желания в жизни (0,95), общее 
количество подписчиков (0,93), количество записей- 
представлений о будущем (0,92), количество селфи 
(0,9), общее количество записей (0,65). Полагаем, что 
записи-желания и представления о будущем являются 
попыткой отстраниться от настоящего, необходимо-
стью подумать о будущем, представить его или даже 
погрузиться в него. Можно сказать, что здесь проис-
ходит некая потребность в уходе с целью разрядки 
и размышлении о планах. В данном случае сеть вос-
принимается как место и время сублимации личности 
с некоторой путаницей границ «Я» реального и иде-
ального, поскольку «всё значимое имеет тенденцию 
становиться субъективно реальным» [2, с. 17].

Пятый фактор подстрекательства / сплетен в со-
циальной сети нагружается записями, направленными 
против других людей, групп, государств (0,96), пере-
постами из группы (0,6), записями со страницы других 
людей (0,95), записями-жалобами на жизнь (0,91), 
самовыражением (–0,75), саркастическими записями 
(0,62). Данный фактор характеризуется собиранием 
скорее негативной информации из различных источ-
ников при низком самораскрытии как в социальной 
сети, так и в повседневной жизни. Имеется потреб-
ность посмеяться над кем-то, эктрапунитивное поведе-
ние, что свидетельствует о разрушительном характере 
активности и деструктивных попытках становления 
субъектности через авитальность (уничтожение дру-
гого и себя в нём).

ВЫВОДЫ

С теоретической точки зрения рассмотрена актив-
ность как открытая саморазвивающаяся система ста-
новления субъектности в условиях информационного 
мира, определены её сущностные характеристики. 
Показаны пути усиления субъектности посредством 
формирования диалогического характера активности 
в социальных сетях, понимаемых в качестве рекурсий.

С эмпирической точки зрения на уровне оценоч-
но-поведенческого компонента выявлено соотношение 
активности личности в социальной сети и повседнев-
ной реальности; выделены факторы, указывающие 
на различный характер активности как становления 
субъектности личности юношеского возраста в усло-
виях информационного мира с учётом неодинакового 
построения границ между личностью и окружающей 
действительностью. Показано, что высокий уровень 
становления субъектности соотносится с диалогиче-
ским (субъект-субъектным) характером активности 
личности в социальных сетях. Подтверждается идея 
о том, что пространство активности может выступать 
в качестве акмеологического ресурса по управлению 
границами своего «Я» [7].
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ABSTRACT

The article presents the results of the study aimed 
at psychological akmeological activity analysis 
as the formation of subjectivity in the modern 
information world. The authors justified theoretically 
and empirically the statement that the high level 
of subjectivity formation is related to the dialogic 
nature of personal activity in social networks. In 
the theoretical analysis the essential characteristics 
of the activity are defined as the subjectivity 
formation in the information world. As a result of 
the previously formed theoretical activity model, 
as an open self-developing system of subjectivity 
formation, there are reflected its structural and 
functional components (substantially-cognitive, 
operative-motivation, appraisal-behavioral, personal-
productive), acmeological manifestation’s criteria as 
well as the formation of the corresponding specificity. 
Empirical verification of this model is carried out 
on a sample of the philological faculty students of 
the Peoples’ Friendship University of Russia. The 
methods we used are: a) activity content analysis 
as the subjectivity formation in the social network; 
b) psychognostic evaluation of activity in everyday 
reality; c) comparative, factorial analysis. At the level 
of appraisal-behavioral component there are identified 
factors indicating specific character of activity as the 
subjectivity formation of adolescence’ personality 
in the information society, there is defined factor 
structure containing the characteristics and indications 
of its aspects (avoiding of identification in a social 
network; integration of social network into everyday 
reality; dialogic relations with the community in social 
network; catharsis in social network; incitement and 
gossip in social network).
Keywords: personal activity, subjectivity, personal 
limits, social networks, self-determination.
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