
[ 44 ]

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2021-58-4-302

УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Н.Т. Селезнева (Красноярск, Россия)
А.А. Белая (Красноярск, Россия)
А.В. Грузинцев (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся решается 

посредством совершенствования методов форм и средств формирования субъекта профессиональной де-
ятельности, готового успешно решать профессиональные задачи. Статья посвящена проблеме влияния сете-
вых коммуникаций на личность обучающихся в качестве средства развития способности самообразования и 
саморазвития личности. Цель статьи – представление результатов анализа научной литературы, результатов 
эмпирического исследования, позволяющих выделить сущности, характеристики и показатели влияния сете-
вых коммуникаций на личность в процессе обучения, определение позитивных и негативных тенденций это-
го влияния в контексте психолого-социального аспекта субъектно-развивающего подхода.

Методологическую основу составили труды о личности (К.А. Абульханова), толерантности к неопределен-
ности у преподавателей и студентов (Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов), принятии личностью жизненного решения 
(А.И. Санников), о жизнеспособности личности (Н.Т. Селезнева, Н.В. Рубленко, Т.Ю. Тодышева), представлении 
цифрового общества как социокультурного феномена (Г.Н. Сергеева), процессах цифровизации современного об-
разования (В.С. Агапов, А.М. Балыкина), которые позволили определить методологические основы исследования 
качественного содержания влияния сетевых коммуникаций на личность в процессе обучения. Основанием для 
выбора методов исследования явилось понимание сложности структуры личности, многогранности ее проявле-
ния в реальной действительности и виртуальном пространстве учебно-профессиональной деятельности.

Методы исследования. В рамках данного исследования были использованы следующие методики:                   
1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП» (В.И. Моросанова). 2. Опросник рефлексивности                    
(А.В. Карпов). 3. Опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» (В.А. Синявский, Б.А. Федори-
шин). 4. Ценностный опросник (Ш. Шварц). 5. Тест «Мотивация достижения успеха» (Т. Элерс). 6. Анкета «Сов-
ременные социальные ценности» (Н.Т. Селезнева).

Результаты исследования позволяют выделить влияние сетевых коммуникаций на рефлексивные, регу-
ляторные, мотивационные механизмы самосознания личности, которые детерминируют саморазвитие лич-
ности, продуктивное ее выражение в реальной действительности и виртуальном пространстве. Малопродук-
тивная реализация личности возможна при отсутствии в ее сознании целостности жизненного пространства.

Заключение. Активные пользователи сетевых коммуникаций – молодые люди, обучающиеся в вузах и 
колледжах, в сознании которых сформированы представления событийности – отношений целостного жиз-
ненного пространства. Они проявляют готовность и способность к саморазвитию качественных характери-
стик, смысложизненных ориентаций, представлений о себе как субъекте жизненной динамики, обладаю-
щем свободой выбора, своевременной оценкой жизненных проблемных ситуаций, самоорганизацией при 
построении учебно-профессиональной деятельности. Пользователи сетевых коммуникаций, которые не вы-
ражают субъектности, нуждаются в психологической поддержке на протяжении всего процесса организации 
учебно-профессиональной деятельности. 

Авторский вклад заключается в осуществлении теоретического анализа научной литературы, определе-
нии и обосновании методов исследования, обработке и анализе результатов влияния сетевых коммуникаций 
на личность. В процессе эмпирических исследований нами были определены проявления субъектности лич-
ности активных пользователей сетевых коммуникаций, если в их сознании сформированы представления со-
бытийности – отношений целостного жизненного пространства – и они имеют высокий, умеренный уровни 
мотива достижения успеха.

Ключевые слова: личность, социальная активность, сетевые коммуникации, виртуальное простран-
ство, самосознание, мотивы достижения успеха, жизненная позиция саморазвития субъктности, жиз-
ненное пространство.
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П
остановка проблемы. В учебно-профес-
сиональной деятельности личность, как 
некая мотивационная сущность, обеспе-

чивает сознательный, стратегический выбор 
способов развития себя и способов организации 
самоосуществления в целостном жизненном 
пространстве, представленном реальной дей-
ствительностью и виртуальным пространством 
сетевых коммуникаций.

Успешность самоорганизации и самоосущест-
вления личности в реальной действительности и 
виртуальном пространстве возможна при гар-
монизации их соотношений в пространственно-
временном континууме, значимой является сте-
пень гармонизации, при которой личность выби-
рает оптимальный способ самоосуществления.

При исследовании личности обучающихся 
важно учесть выявленную учеными многогран-
ность ее качественного самоосуществления в 
реальной действительности и виртуальном про-
странстве, что требует современный процесс об-
учения. В нашем исследовании личность само-
осуществляется готовностью и способностью 
принимать оптимальные решения, сознательно, 
ответственно и свободно строить свою жизнь и 
учебно-профессиональную деятельность, суще-
ствовать, изменяя себя и условия самоосущест-
вления. Это сочетание готовности и способности 
является качественной характеристикой лично-
сти в процессе ее самоосуществления [Селезне-
ва, Грузинцев, 2019]. Активное обсуждение вли-
яния на личность виртуального пространства, 
цифровой сферы, цифровизации образования, 
экономики и политики выделяет социально-эко-
номические, социально-психологические, педа-
гогические тенденции. Наша задача – выделить 
психолого-социальный аспект этого влияния.

Цель статьи – определить позитивные и не-
гативные тенденции влияния сетевых комму-
никаций на личность активных пользователей, 
обучающихся в вузах и колледжах, в контек-
сте психолого-социального аспекта субъектно-
развивающего подхода.

Обзор научной литературы по пробле-
ме проведен на основе теоретического анали-
за научной литературы и психологического ана-

лиза эмпирического исследования личности 
активных пользователей сетевых коммуника-
ций в контексте психолого-социального аспекта 
субъектно-развивающего подхода.

Сетевые коммуникации, с одной стороны, 
обеспечивают и приумножают возможности эф-
фективного использования реальной действи-
тельности и виртуального пространства, а с дру-
гой – приводят к чрезмерному употреблению спа-
ма, фрагментации восприятия без внимания к де-
талям действительности, снижению уровня само-
регуляции, рефлексивной, прогностической функ-
ции, трудностям самоопределения и самоосу-
ществления личности. Жизнедеятельность лично-
сти приобретает социально-популяризаторский 
характер. Личность всеми силами стремится при-
влечь к себе как можно большее количество лю-
дей и не всегда с целью финансового обогаще-
ния. Она видит себя «человеком мира», и цен-
ности мира, социума жестко определяют ее цен-
ностную идентичность, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена приближается к единице.

Сетевые коммуникации, как средства обмена 
информацией через сеть Интернет, создающие 
при этом виртуальное пространство жизнедея-
тельности, которые для обучающихся открыва-
ют, расширяют сферы учебно-профессиональных 
контактов, создают условия проявления соци-
альной активности и креативности. Социальная 
активность нами определяется потребностью в 
самоосуществлении личностной сущности на 
уровне способности мгновенного получения до-
стижений и собственного удовлетворения, обе-
спечивающей переход психики на новый уровень 
активности, расширяющей границы восприятия 
социальной, реальной и виртуальной действи-
тельности, самой личности и формирующей цен-
ностный уровень сознания. Данная активность в 
виртуальном пространстве приносит личности 
положительные эмоции, однако они не способ-
ны преодолеть постоянное чувство страха перед 
реальной действительностью и потенциировать 
энергетические возможности личности. Вот поэ-
тому в 87 % обучающейся молодежи (респонден-
ты в исследовании  А.А. Белой) используют в со-
циальном взаимодействии энергосберегающие 
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психические механизмы, 43,8 % из них не спешат 
актуализировать способности самосовершенство-
вания. Видимо, для этих молодых людей жизнен-
ное пространство не приобрело целостности, в со-
знании не определились устойчивые ценностно-
смысловые взаимосвязи между представления-
ми событийности-отношений реальной действи-
тельности, виртуального пространства и психиче-
ской активностью личности. Данные представле-
ния, как психический образ, образование которого                      
Л.Г. Дикая и А.Л. Журавлев связывают с превраще-
нием внутренних ощущений, вербализацией, реф-
лексией и образованием состояний, навязывае-
мых нашему уму [Дикая, 2012; Журавлев, 2019]. 
Наличие данных превращений и связей обеспечи-
вает эффективное самоосуществление личности в 
жизнедеятельности, устойчивую целостность жиз-
ненного пространства, где виртуальность потенци-
ирует реальную действительность, разнообразит 
ее, обогащает, обобщает событийность отноше-
ния, систематизирует, складывает их, моделирует 
со степенью креативности, которую личность спо-
собна осмыслить, чтобы осознать свою миссию. 
Среди обучающейся молодежи число таких лич-
ностей составляет 41 %. Разная степень осознания 
представлений событийности отношений лично-
стью определяет разную ценность для нее реаль-
ных людей, значимость собственных поступков и 
мотивов самосовершенствования.

В процессе сетевых коммуникаций вирту-
альное пространство для обучающихся расши-
ряет и углубляет связи с реальной действитель-
ностью, уточняет, детализирует личностные 
стратегии выбора оптимального способа орга-
низации учебно-профессиональной деятельно-
сти, отражения и регуляции событийности отно-
шений и времени. В стратегиях выбора О.К. Ти-
хомиров выделяет два направления: стратегии 
смыслов поиска связей и стратегии обработки 
информации. Сущность первой заключается в 
центровке, а второй – в повторном выделении 
информации интеллектуального решения. 

Способности личности отражать и регулиро-
вать время К.А. Абульханова связывает с восприя-
тием и осознанием разделения или несимметрич-
ности времен, как, например, времен виртуаль-

ного пространства и реальной действительности 
[Абульханова, 2017]. Если личность по каким-то 
причинам не может отрегулировать выделенное 
разделение, то для нее теряется жизненная цель 
в едином пространственно-временном континуу-
ме. Пространственно-временной континуум нами 
представлен как система эмоциональных состоя-
ний, представлений, убеждений, идеалов, ценно-
стей, норм, принципов, обеспечивающих соответ-
ствие и целостность внешнего, внутреннего и вре-
мени в сознании личности. Континуум, с одной 
стороны, способствует позиционированию лично-
сти как современного деятеля, актуализирующе-
го себя в отношениях целостности мира реальной 
действительности, виртуального пространства, со-
циума, себя и своей деятельности, с другой – обе-
спечивает развитие значимости, ценностей и це-
лей саморазвития, самоопределения траектории 
жизненного пути, что создает уникальность ее               
самоосуществления [Селезнева, Белая, 2020].

Для личности потеря жизненной цели не ли-
шает ее способности регуляции физических дей-
ствий и сопряжения психических процессов с 
единым целевым центром деятельности, прав-
да, без произвольного прогноза [Абульханова, 
2017]. Такие личности не могут проявить себя в 
качестве субъектов «жизненной динамики», но 
они успешны в трудовой деятельности. Как субъ-
екты деятельности они интегрируют, централи-
зуют, координируют всю систему психических 
возможностей с условиями и требованиями де-
ятельности [Абульханова, 2019].

Вышеизложенное позволяет составить пред-
ставление о влиянии сетевых коммуникаций на 
основные детерминанты самосознания личности, 
взаимосвязи которых обусловливают его функ-
ционирование в самопознании, конструирова-
нии, самоорганизации, саморегуляции личности и 
регуляции ее учебно-профессиональной деятель-
ности и поведения в жизненном пространстве.

Самосознание обеспечивает самовыраже-
ние личности в социуме. Оно конструирует и ор-
ганизует личность, жизнедеятельность и жизнен-
ное пространство. Самосознание детерминиру-
ет жизненное пространство и деятельность лич-
ности. В свою очередь, жизненное пространство 
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и жизнедеятельность личности детерминиру-
ют самосознание, таким образом, осуществляет-
ся взаимная детерминация [Абульханова, 2018]. 
Все выделенные детерминанты в разное время у 
разных людей имеют разную направленность, но 
бывают моменты, когда работа всех детерминант 
самосознания осуществляется в соответствии (так 
сказать, в унисон) и это способствует эффектив-
ному самоосуществлению личности в жизнедея-
тельности, в том числе в процессе обучения.

Кроме вышеперечисленных способностей, 
самосознание способно определить широту и 
глубину диапазона включения виртуального про-
странства в учебно-профессиональную деятель-
ность, выделить ведущее направление, объеди-
няющее учебную и профессиональную деятель-
ность, границы возможностей реализации лич-
ностности в пространственно-временном конти-
нууме этой деятельности, в котором она будет 
успешной. Самосознание определяет и отраба-
тывает критериально-поведенческий потенци-
ал и механизм реализации личности в ее само-
оценивании и оценке деятельности и поведении. 
Самосознание соотносит и выявляет дефицит 
«Я-прошлое», «Я-настоящее», определяет пер-
спективное развитие «Я-будущее» при учете осо-
бенностей качественных характеристик большой 
пятерки. «Я-будущее» определяет «Я-настоящее» 
и оценивает проявления «Я-прошлое», их вза-
имосвязи, как отмечает В.С. Агапов, обусловле-
ны нервно-психическими особенностями лич-
ности. Имеют нейроструктурную основу отраже-
ния себя, которая проявляется в самоощущениях,           
самопредставлениях, эмоциональных состо-
яниях, самоотношениях [Агапов, 2009]. Само-
сознание определяет способы актуализации 
ценностно-смысловых жизненных приоритетов 
личности в учебно-профессиональной деятель-
ности. Мотивы, ценности самосознание личности 
Т.В. Корнилова выделяет в качестве механизмов 
уменьшения уровня неопределенности ситуаций 
в процессе решения [Корнилова, Смирнов, 2012].

Наиболее ценной для личности является ее 
способность саморазвития и мотивации само-
совершенствования в сферах жизнедеятельно-
сти как внутренней психической потребности 

без особой связи с требованиями социума, хотя 
и эти требования личность учитывает. Самораз-
витие нами определяется как процесс измене-
ния системы качественных характеристик лич-
ности, которые гарантируют совершенствование 
во времени ролевых позиций и личностной ак-
тивности, устанавливают и укрепляют связь лич-
ностных и профессиональных качеств. В процес-
се саморазвития на основе саморегуляции вы-
деляются такие качественные показатели, как 
самоорганизация, рефлексия, стремление к пре-
одолению трудностей, оптимальное проявление 
активности и ответственность личности. 

Проблема исследования: каким уровнем  
саморегуляции обладают активные пользовате-
ли сетевых коммуникаций, обучающиеся в вузах 
и колледжах и, соответственно, мобилизующие 
активность психики, толерантность к различно-
го вида неопределенностям, координирующие 
временные интервалы до своевременного вы-
полнения действий.

Методологическую основу составили тру-
ды о личности (К.А. Абульханова), толерантности 
к неопределенности у преподавателей и студен-
тов (Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов), принятии лич-
ностью жизненного решения (А.И. Санников), о 
жизнеспособности личности (Н.Т. Селезнева, Н.В. 
Рубленко, Т.Ю. Тодышева), представлении циф-
рового общества как социокультурного феноме-
на (Г.Н. Сергеева), процессах цифровизации со-
временного образования (В.С. Агапов, А.М. Ба-
лыкина), которые позволили определить мето-
дологические основы исследования качествен-
ного содержания влияния сетевых коммуника-
ций на личность в процессе обучения. Основа-
нием для выбора методов исследования явилось 
понимание сложности структуры личности, мно-
гогранности ее проявления в реальной действи-
тельности и виртуальном пространстве учебно-
профессиональной деятельности.

В рамках данного исследования были исполь-
зованы следующие методики: опросник «Стиль 
саморегуляции поведения – ССП» (В.И. Мороса-
нова); опросник рефлексивности (А.В. Карпов); 
опросник «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (В.А. Синявский, Б.А. Федоришин); 
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ценностный опросник (Ш. Шварц); тест «Мотива-
ция достижения успеха» (Т. Элерс); анкета «Совре-
менные социальные ценности» (Н.Т. Селезнева).

В исследовании участвовали активные поль-
зователи сетевых коммуникаций: 90 молодых 
людей, обучающихся очно в вузе, и 38 инвали-
дов по слуху, обучающихся очно в колледже. 

Результаты исследования. Результаты про-
веденного опроса по методике В.И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции поведения» свиде-
тельствуют о том, что только 45,3 % обучающих-
ся в вузе достигают среднего уровня личностной 
саморегуляции, из них 42 % респондентов с вы-
раженным планированием (имеющие осознан-
ные реалистичные планы программы действий), 
25 % – с выраженной самостоятельностью (об-
ладающие автономной и своевременной само-
организацией, контролем и самокоррекцией по-
ведения и деятельности), 23 % – с выраженной 
гибкостью (имеющие пластичность всех регуля-
торных процессов, перестраивание планов, про-
грамм и условий учебно-профессиональной де-
ятельности, поведения). 

По результатам кластерного анализа в иссле-
довании выделяется факт невключенности ни в 
один из двух центральных кластеров мотивов 
достижения успеха в учебно-профессиональной 
деятельности среднего и ниже среднего уров-
ней развития у 65,5 % обучающихся. При этом 
они обусловлены рефлексивностью, оценивани-
ем прошлого жизненного опыта и «локусом кон-
троля – жизнь». Важно отметить, что уровень 
рефлексивности, по опроснику А.В. Карпова, у 
этих обучающихся средний, средним уровнем 
обладает и их «локусом контроля – жизнь». Вы-
движение и удержание жизненных целей обуча-
ющихся осуществляется рефлекторно индивиду-
альными особенностями личности. 

Для 33 % респондентов, у которых мотив до-
стижения успеха в учебно-профессиональной де-
ятельности имеет высокий, выраженный уро-
вень развития, занимает главное место в цен-
тральном кластере, обусловлен саморегуляци-
ей, ценностно-смысловой ориентацией, его де-
терминантами являются «локус контроля – Я», 
«результативность жизни», «планирование ре-

шения» [Селезнева, Белая, 2020]. Эти результа-
ты указывают на факт субъективного проявле-
ния личности обучающихся при выраженном мо-
тивационном механизме самосознания. Они ис-
пользуют сетевые коммуникации при подготов-
ке к семинарским, лабораторным занятиям, в 
своей учебной и научно-исследовательской дея-
тельности, в практической деятельности при ока-
зании консультативной помощи, что обеспечи-
вает процесс успешного овладения социально-
профессиональными компетенциями. В условиях 
взаимной детерминации субъектность личности 
в сетевых коммуникациях обеспечивает разви-
тие мотивационного механизма самосознания, 
социально-профессиональных качеств личности.

Респондентами в исследовании А.В. Грузин-
цева явились обучающиеся с инвалидностью по 
слуху. Для них сетевые коммуникации являют-
ся психолого-социально значимыми, как основ-
ные средства, позволяющие им активно общать-
ся, познавать мир, населяющих его людей и вы-
ражать субъектность личности.

В исследовании решалась проблема разви-
тия социальной ответственности обучающихся. 
Мотив достижения успеха – высокий и слишком 
высокий уровень развития, по методике Т. Элер-
са, характерен для 10 % респондентов, умерен-
ный имеют 16 % респондентов, и 71 % обучаю-
щихся обладают средним уровнем мотива дости-
жения успеха. Средний уровень мотива достиже-
ния успеха детерминирован у инвалидов по слу-
ху «локусом контроля – Я», «локусом контроля –
жизнь» и коммуникативными склонностями. Их 
регуляторно-контрольные функции обусловлены 
уровнем коммуникативных склонностей.

Для 26 % обучающихся, которые имеют вы-
сокий и умеренный уровни мотива достижения 
успеха, он детерминирован моделированием и 
самостоятельностью личности, что выражает про-
явление субъектности личности в сетевых комму-
никациях. Поэтому обучающиеся, автономно выч-
леняющие значимые для достижения цели усло-
вия в социальных коммуникациях, как утверждает 
К.А. Абульханова, детерминируют саморазвитие 
мотивационных, регуляторных и рефлексивных 
механизмов самосознания [Абульханова, 2020].
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Заключение. Психологический анализ само-
осуществления в сетевых коммуникациях обуча-
ющихся выделенных четырех групп с различны-
ми индивидуальными возможностями и уровнем 
развития мотива достижения успеха позволяет 
определить значимость для них сетевых комму-
никаций. Обучающиеся со средним уровнем мо-
тива достижения успеха используют сетевые ком-
муникации для решения задач, не способствую-
щих их саморазвитию, одни по «зову сердца», что-
бы обменяться новостями с друзьями, другие –
в силу психолого-социальной необходимости. 

Совсем другой акцент использования се-
тевых технологий обучающимися с высоким и 
умеренно высоким уровнем мотива достижения 
успеха. Для обучающихся с различными индиви-
дуальными возможностями работа в виртуаль-
ном пространстве сетевых коммуникаций позво-
ляет выделить и организовать личное и профес-
сиональное совершенствование. Молодые люди 
с развитой саморегуляцией и мотивацией дости-
жения в жизни определенного успеха с большей 
ответственностью решают проблемы своей жиз-
недеятельности и учебно-профессиональной 
деятельности. Это зрелые личности в юноше-
ском возрасте. Сетевые коммуникации для них 
уникальнишее средство саморазвития и опреде-
ления жизненной позиции, успешного предъяв-
ления себя миру в качестве профессионалов.

Однако большая часть обучающейся моло-
дежи не обладает личностной зрелостью в юно-

шеском возрасте и требует к себе дополни-
тельного внимания как по организации учебно-
профессиональной деятельности, так и по раз-
витию личностных качественных характеристик: 
способностей, самосознания, сознания, жизнен-
ной позиции. Жизненная позиция, которая выде-
ляет стратегическое смысловое содержание са-
мосознания [Морозова, Коломеец, 2013], дина-
мична и определяет субъектное отношение лич-
ности к реальностям жизненного пространства. 
Встречаясь с противоречиями событийности от-
ношений реальной действительности и виртуаль-
ного пространства и отношениями, формируемы-
ми самой личностью, условиями, требованиями, 
она их интерпретирует, осознает и осознанно ре-
гулирует содержание жизненной позиции. Про-
цесс интерпретации и регуляции жизненной по-
зиции – процесс длительный, обеспечивающий 
развитие субъектности личности. Он предполага-
ет в ходе учебно-профессиональной деятельности 
дискуссионно-разъяснительную, мотивационно-
осознаваемую, смысло-регулирующую и прак-
тико-утверждающую деятельность личности, ко-
торую желательно начать выполнять уже в под-
ростковом возрасте. Это значительно снизит труд-
ности самоопределения и самоосуществления 
личности в юношеском возрасте, ускорит разви-
тие ее качественных характеристик в процессе об-
учения посредством сетевых коммуникаций, объ-
единяющих реальную действительность и вирту-
альное пространство. 
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Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to the problem of the influence of network communications 

on the personality of students. 
The purpose of the article is to present the results of the analysis of scientific literature, the results of empirical 

research, which make it possible to distinguish the entities, characteristics and indicators of the influence of network 
communications on personality in the learning process, to determine positive and negative trends of this influence in 
the context of the psychological and social aspect of the subjective-developmental approach.

The methodological foundation consists of works on personality (K.A. Abulkhanova), tolerance for ambiguity 
among teachers and students (T.V. Kornilova, S.D. Smirnov), personal decision-making (A.I. Sannikov), about the vi-
ability of an individual (N.T. Selezneva, N.V. Rublenko, T.Yu. Todysheva), representing digital society as a socio-cultural 
phenomenon (G.N. Sergeeva), processes of digitalization of modern education (V.S. Agapov, A.M. Balykina). This 
made it possible to determine the methodological foundations of the study on the qualitative content of the influ-
ence of network communications on personality in the process of training. The basis for the choice of research meth-
ods was understanding of the complexity of the structure of the personality, the multifaceted manifestation of it in 
real life and virtual space of education environment.

Research methods. The following methods were used in this study: 1. Questionnaire on “Style of self-regulation 
of behavior – SSB” (V.I. Morosanova). 2. Questionnaire of reflexivity (A.V. Karpov). 3. Questionnaire on “Communica-
tive and organizational tendencies” (V.A. Sinyavsky, B.A. Fedorishin). 4. Value questionnaire (S. Schwartz). 5. Test on 
“Motivation to succeed” (T. Elers). 6. Questionnaire on “Modern social values” (N.T. Selezneva).

The results of the study allow us to distinguish the influence of network communications on reflexive, regula-
tory, motivational mechanisms of personality self-consciousness, which determine the self-development of person-
ality, its productive expression in real life and virtual space. The unproductive realization of the personality is possible 
in the absence of the integrity of life space in its consciousness.

Conclusion. Active users of network communications, young people studying at universities and colleges, in 
whose consciousness representations of eventuality are formed – the perception of a holistic life space. They show 
readiness and ability to self-develop qualitative characteristics of meaningful orientations, ideas about themselves, 
as a subject of life dynamics, having freedom of choice, timely assessment of life problem situations, self-organiza-
tion in the construction of educational and professional activities. Users of network communications who do not 
express subjectivity need psychological support throughout the entire process of organizing educational and profes-
sional activities.

Authors’ contribution consists in theoretical analysis of scientific literature, definition and substantiation of 
research methods, processing and analysis of results of influence of network communications on personality. In the 
process of empirical research, we have identified manifestations of the subjectivity of the personality of active users 
of network communications, if consciousness has formed ideas of eventuality – the perception of a holistic life space 
and they have high or moderate motive levels for achieving success.

Keywords: personality, social activity, network communication, virtual space, self-consciousness, motives for 
achieving success, life position of subjectivity self-development, life space.
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