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Аннотация. В статье представлено исследование цифровой активности личности 
в сети Интернет. На теоретическом уровне обозначена значимость цифровой социа-
лизации и цифровой активности в развитии всего общества и конкретной личности 
в целом. Рассмотрено понятие цифровизации и цифровой активности, а также обо-
значены функции массовой коммуникации. Представлен анализ результатов эмпи-
рического исследования цифровой активности личности в сети Интернет с исполь-
зованием авторской анкеты (в онлайн-форме), содержащей 70 вопросов открытого  
и закрытого типа. В пилотажном исследовании приняли участие 52 студента (46 жен-
ского пола и 6 – мужского) Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета в возрасте от 19 до 24 лет. Проведенное исследование позволило выделить 
критерии цифровой активности, в качестве которых выступают: время, проведенное 
в сети; разнообразие посещаемых сайтов; польза посещаемых сайтов; наличие стра-
ницы в социальной сети; активная публикация постов в социальных сетях; принад-
лежность к группам в социальных сетях; использование мессенджеров для общения, 
работы и обмена информацией; совершение покупок онлайн; знакомство и общение 
в сети; увлечение мобильными и компьютерными играми. 

Ключевые слова: цифровая культура, цифровая активность, цифровизация лично-
сти, социальные сети, визуальный контент, виртуальная идентичность. 

Для цитирования: Прюс Ф. П. Х. Ф., Тишкова А. С. Исследование цифровой активности 
личности в сети Интернет: психологический аспект // СМАЛЬТА. 2022. № 4. С. 70–80. DOI: 
https://doi.org/10.15293/2312-1580.2204.07

© Прюс Ф. П. Х. Ф., Тишкова А. С., 2022



71

Актуальные экспериментальные исследования психологии и смежных наук 
Current experimental studies of psychology and related sciences

Research Article

Exploratory Development of a Person’s Digital Activity  
on the Internet: Psychological Aspect

Franz Paul Hans Fritz Prus1, Аlbina S. Tishkova2

1Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald, Greifswald, Germany 
2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. The article presents an individual’s digital activity researching on the 
Internet. At the theoretical side, the digital socialization and digital activity importance 
in the development of society and an individual in particular is indicated. The concept 
of digitalization and digital activity is considered, as well as the functions of mass 
communication are designated. The empirical study’s of the digital activity of an individual 
on the Internet results’ analysis using an author's questionnaire (in online form) containing 
70 open and closed questions is presented. 52 students (46 female and 6 male) of Novosibirsk 
State Pedagogical University aged from 19 to 24 years took part in the pilot study. The 
conducted research allowed us to identify the criteria of digital activity, there are: the time 
spent on the network; the variety of visited sites; the using of visited sites; the presence of  
a page on a social network; active posts’ publication on social networks; belonging to groups 
on social networks; the using of messengers to communicate, to work and to exchange 
information; online shopping; acquaintance and communication in the network; passion for 
mobile and computer games.
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Актуальность исследования цифровой активности личности обусловлена про-
исходящими в современном мире изменениями: популяризацией информатизации 
и цифровизации, в том числе в образовании, пандемией коронавируса, необходи-
мостью повышения профессиональной и личностной мобильности, трансформа-
цией базовых ценностей и потребностей, экономическими и социальными преоб-
разованиями. Все это обусловливает необходимость внедрения информационного 
пространства сети Интернет во все сферы жизнедеятельности индивида: профес-
сиональную, образовательную, культурную, социальную, досуговую, спортив-
ную, творческую и др. В контексте динамических изменений общества, социаль-
ных и культурных преобразований людей интересуют вопросы изучения, развития 
и принятия собственной личности, а также определения своего места в социуме, 
в том числе в цифровой среде, которая должна отражать и прогнозировать процессы 
социального взаимодействия и цифровой активности. В то же время информация 
в сети Интернет обновляется настолько стремительно и быстро, что личность долж-
на проявлять постоянную активность и заинтересованность происходящим в циф-
ровом пространстве. Следовательно, цифровая активность актуализирует потреб-
ность личности быть в «контексте» происходящих изменений в обществе, которые 
молниеносно транслируются через интернет. 
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Во многих исследованиях отмечено, что пользователи все больше времени 
проводят в сети Интернет. Так, более 7 часов в сутки в сети проводят более 25 % 
опрошенных респондентов [12]. Следовательно, в настоящее время значимую роль 
играет цифровая социализация личности, включающая не только высокий уровень 
мобильности в интернет-пространстве, но и активность личности в виртуальной 
среде. Как полагает A. Nuriymon [11], в настоящее время интернет является не про-
сто техническим достижением средства коммуникации, а глобальным социальным 
явлением, возникшем в результате экономической глобализации. В качестве осо-
бенности киберпространства автор выделяет динамический характер как способ-
ность проникать во все сферы общественной жизни.

Как полагает M. O. Skivko [13], цифровизация и динамика цифровой культуры 
проявляется в развитии цифрового этикета; использовании гаджетов поколением Z 
с ранних лет; влиянии социальных сетей на трансформацию ценностей общества; 
повсеместном внедрении онлайн-обучения; проведении досуга в сети; осуществле-
нии покупок в интернете; поиском хобби на просторах сети; упрощенном доступе 
к информационным и библиотечным источникам; развитии блогерства. Под цифро-
визацией Zh. A. Aliaskarova и A. R. Bakirova [10] понимают многогранное явление, 
представляющее глобальный тренд в развитии экономики и общества, основанное 
на преобразовании информации в цифровую форму и ведущее к повышению эф-
фективности экономики и улучшению качества жизни. 

В свою очередь, цифровая активность личности, отождествляемая с инновацион-
ной [2] и информационной [1], рассматривается как деятельность индивида по реа-
лизации потребностей в социализации и самоидентификации в цифровой среде [4]. 
В данном контексте актуальным является не просто изучение цифровой социали-
зации личности, а исследование цифровой активности личности в сети Интернет 
с психологической точки зрения.

С целью изучения цифровой активности личности в интернете нами было про-
ведено эмпирическое исследование с использованием авторской анкеты (в онлайн-
форме), содержащей 70 вопросов открытого и закрытого типа. В пилотажном ис-
следовании приняли участие 52 студента (46 женского пола и 6 – мужского) ФГБОУ 
ВО «НГПУ» в возрасте от 19 до 24 лет. 

Представим результаты исследования и их анализ. В первую очередь следует 
отметить, что практически все опрошенные выходят в интернет хотя бы один раз 
в сутки. При этом половина пользователей (50 %) проводят в сети Интернет дли-
тельное время – более 5 часов с сутки. Около 35 % пользователей проводят в сети от 
3 до 5 часов, тогда как всего 14 % – прибывают в сети лишь 1–2 часа в сутки и лишь 
1 % респондентов проводят в сети до 1 часа в сутки (рис. 1).

Полученные нами результаты подтверждают значимость интернета и его повсе-
местное использование личностью. Для выхода в интернет 39 респондентов чаще 
всего используют в равной степени и смартфон, и ноутбук / персональный компью-
тер, 10 человек – исключительно смартфон и всего 3 человека – только планшетный 
компьютер. Полученные данные свидетельствуют о более частом использовании 
смартфона для выхода в интернет, что, очевидно, обусловлено его более удобным 
ношением с собой. На вопрос «Ставите ли Вы автоматические временные ограни-
чения на использование гаджетов?» большая часть респондентов (81 %) ответила 
отрицательно, лишь 19 % отметили, что ставят автоматические временные ограни-
чения. Можно предположить, что пользователи делают это с целью отслеживания 
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времени, которое проводят в интернете, а также с необходимостью самоконтроля 
потраченного времени в сети. При этом большая часть опрошенных (75 %) отмети-
ла, что не посещает интернет-сайты через вкладку «Инкогнито» (режим просмотра 
сайтов без сохранения в истории браузера), что может говорить об отсутствии тен-
денции скрывать посещаемые сайты. Остальные 25 % респондентов с некоторой 
периодичностью используют скрытый доступ к посещаемым сайтам, в качестве 
которых указывают контент для взрослых, новостные сайты, сайты, где требуются 
персональные данные. 

 

Рис. 1. Соотношение количества респондентов в процентах и времени, которое они проводят  
в сети Интернет (в часах в сутки)

Наиболее популярными в порядке ранжирования (от более к менее популярным) 
для посещения среди респондентов являются: социальные сети, мессенджеры для 
обмена сообщениями, учебные и образовательные сайты, онлайн-кинотеатры, ин-
формационные ресурсы, интернет-магазины, новостные ресурсы, игровые порта-
лы, сайты знакомств. Полученные результаты, по нашему мнению, являются оче-
видными, так как именно коммуникативная и информационная функции выступают 
ведущими в цифровом пространстве. Отметим сайты, которые чаще всего посеща-
ют испытуемые (в порядке ранжирования от более к менее популярным) и цели их 
посещения: YouTube (просмотр видео, развлечение) «ВКонтакте» (общение, обмен 
информацией, просмотр видео, развлечение, прослушивание музыки), Google (по-
иск информации, по работе, по учебе, просмотр новостей), «Яндекс» (получение 
информации, просмотр новостей), «Кинопоиск» (просмотр фильмов и сериалов), 
Яндекс музыка (прослушивание музыки), сайт НГПУ (поиск новостной информа-
ции), TikTok (развлечение), Elibrary (для обучения), ivi (просмотр фильмов и сериа-
лов), Wikipedia (поиск информации), Pinterest (поиск вдохновения, самореализация) 
и др. Отметим, что данные соотносятся с выделяемыми функциями массовой ком-
муникации: информационная, социальная и культурная, развлекательная, мобили-
зующая и социализирующая [3; 9].

Для обмена информацией и общения респонденты используют мессенджеры 
или социальные сети (в порядке ранжирования от более к менее популярным): 
«ВКонтакте», Telegram, WhatsApp, Viber. Преимуществами данных сетей пользова-
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тели называют: бесплатность, привычку, возможность блокировки входа, быстрый 
обмен сообщениями, удобный интерфейс и функционал, большое количество зна-
комых, которые их используют, практичность, легкость в использовании, много-
функциональность, возможность архивировать сообщения. Пользователи чаще все-
го используют мессенджеры со своего смартфона (66 % испытуемых), тогда как  
34 % респондентов обмениваются информацией посредством ноутбука / персональ-
ного компьютера. Следовательно, большую роль для пользователей мессенджеров 
играет удобство, безопасность, бесплатность и возможность быстро обмениваться 
информацией. 

Охарактеризуем более подробно социальные сети, которые используют респон-
денты. Согласно полученным нами результатам личный профиль хотя бы в одной 
социальной сети есть у 100 % опрошенных нами респондентов. Это указывает на 
значимость и повсеместное использование социальных сетей в жизни человека. 
Так, в среднем в социальных сетях опрошенные респонденты проводят более 3 ча-
сов (55 %), от 1 до 2 часов (35 %) и до 1 часа (10 %), что указывает на высокий 
уровень активности пользователей. При этом чаще всего респонденты заходят в со-
циальные сети со смартфона (56 %), тогда как 44 % предпочитают использовать для 
этого ноутбук или персональный компьютер. Чаще всего респонденты использу-
ют следующие социальные сети (в порядке ранжирования от более к менее попу-
лярным): «Вконтакте», Instagram* и TikTok. В статье, опубликованной нами ранее, 
было отмечено, что в мире существует большое количество социальных сетей, ис-
пользуемых не только для обмена информацией, но и для создания личных про-
филей. В России наиболее популярными социальными сетями в настоящее время 
являются «ВКонтакте» и «Одноклассники». Особой популярностью среди людей 
различных возрастных категорий в России пользуется многофункциональная соци-
альная сеть «ВКонтакте», созданная в октябре 2006 г. изначально с целью обмена 
сообщениями, а впоследствии расширившая свой функционал до возможности соз-
дания сообществ, просмотра роликов и клипов, прослушивания музыки, продвиже-
ния рекламы, ведения бизнеса, самопрезентации и др. [7].

Вернемся к анализу полученных результатов исследования цифровой актив-
ности личности. Так, 70 % респондентов отметили, что их профиль в социальных 
сетях является «открытым», общедоступным для просмотра, лишь у 30 % испыту-
емых «закрытый» личный профиль. Это означает, что лишь незначительная часть 
пользователей готова позволить просматривать свою страничку и публикации толь-
ко подписавшимся на них пользователям, которых они одобрят. Социальные сети 
опрошенные респонденты используют с целью (в порядке ранжирования от более 
к менее популярным): общения, самопрезентации, просмотра профилей других 
пользователей, развлечения, получения информации, прослушивания музыки и про-
смотра видео, рекламы предлагаемых услуг, обучения, блогерства. Как было отме-
чено С. А. Трифоновой [8], самопрезентация личности в социальных сетях может 
отражать потребности и желания, неудовлетворенные в реальной жизни. В качестве 
причины создания виртуального профиля автор выделяет стремление индивида по-
лучить новый опыт взаимодействия с другими людьми в цифровом пространстве.

Чаще всего опрошенные пользователи размещают на главной странице личного 
профиля (аватар) в социальной сети личное фото (74 %), тогда как картинку или 
фотографию без изображения человека используют 14 %, 6 % предпочитают фото 
с изображением другого человека, 2 % – мем, аналогичное количество респонден-
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тов – рисунок своего изображения (2 %) и у 2 % – фото в профиле отсутствует. 
Регулярно размещают посты в личном профиле социальной сети 52 % опрошен-
ных, тогда как 48 % отметили, что редко публикуют посты в личном профиле. При 
этом 31 % указали, что выкладывают чаще всего фото, сопровождающиеся тексто-
вой информацией, 27 % – не публикуют ничего, 21 % – размещают только фото 
без текстового сопровождения, 14 % – картинку без текстового сопровождения,  
4 % – картинку, сопровождающуюся текстом, и всего 3 % – только текст. Полу-
ченные данные соотносятся с существующими исследованиями, где указано, что 
чаще всего пользователи используют визуальный контент в социальных сетях или 
личных блогах. Более того, как отмечает Э. О. Расина [6], профиль в социальной 
сети является системообразующим элементом виртуального образа личности [5]. 
A. Zheng с соавторами [14] отмечает, что образ, который индивид транслирует в со-
циальной сети, зачастую идеализирован. Под образом в контексте визуального про-
странства авторы понимают, с одной стороны, образ себя, созданный посредством 
самопрезентации через публикацию фото, видео, текста, а с другой – мнение о чело-
веке в процессе визуально воспринимаемой информации, транслируемой им.

В качестве социальной активности в социальной сети будет выступать не только 
публикация собственных постов, но и комментирование и реакция на контент, вы-
кладываемый другими пользователями. Так, на вопрос «Являетесь ли Вы активным 
участником обсуждений каких-либо публикаций (постов) в социальных сетях?» по-
давляющее большинство (87%) ответило, что не являются, только 13 % выразили 
согласие. Между тем пользователей наиболее привлекает отвечать на коммента-
рии других к их постам (62 %), нежели игнорировать комментарии, не отвечая на 
них (38 %). Что касается публикации сториз (короткие клипы или изображения, 
публикуемые в сети, и исчезающие из общего доступа через 24 часа), то лишь  
64 % респондентов их выкладывают, но просматривают истории других пользовате-
лей респонденты очень активно (91 %, в противовес 9 %, которые не смотрят сториз 
других). 

Еще одной формой активности в сети Интернет будет являться покупка товаров, 
которая вошла в жизнь многих людей в период пандемии коронавируса. Наше ис-
следование подтверждает это, так как 96 % респондентов отметили, что совершают 
покупки в онлайн-формате, тогда как только 4 % не пользуются такой услугой. На 
рисунке 2 представлено, с какой периодичностью испытуемые совершают покупки 
в интернете. 

Так, большая часть опрошенных (38 %) совершают покупки в интернете толь-
ко один раз в месяц, 35 % – лишь несколько раз в год, 14 % – один раз в неделю,  
8 % – три или четыре раза в неделю, 2 % – ежедневно и только 3 % совершенно не 
пользуются данной услугой. Таким образом, несмотря на доступность и удобство 
услуги покупки в интернете, малое количество опрошенных используют ее на по-
стоянной основе. При этом чаще всего респонденты покупают (в порядке ранжи-
рования от более к менее популярным): одежду, продукты, книги или журналы, ак-
сессуары, косметику, спортивные товары, товары для ремонта, контактные линзы, 
игрушки (видео и настольные игры). 

Знакомство в сети Интернет как еще один показатель социальной активности 
распространен среди опрошенных респондентов не так активно. Так, знакомятся 
в сети всего 40 % опрошенных пользователей. Чаще всего респонденты использу-
ют сайты знакомств с целью дружеского общения, романтических отношений, без 
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цели, для времяпрепровождения, с целью поиска спутника жизни, с целью выстраи-
вания сексуальных отношений. На вопрос «Встречались ли Вы когда-то в реальной 
жизни с теми, с кем знакомились в сети Интернет?» лишь 60 % ответили согласием, 
остальным 40 % хватает только виртуального общения. 

 

Рис. 2. Соотношение количества респондентов в процентах и периодичности совершения покупок 
в сети Интернет

Последним показателем цифровой активности будет выступать проведение вре-
мени за онлайн/компьютерными/мобильными играми, за которыми большая часть 
опрошенных (64 %) проводит до 2 часов в сутки, немалое количество респондентов 
(14 %) играют от 3 до 5 часов, 2 % проводят на игровых порталах от 6 до 10 часов, 
2 % – до 1 часа в сутки, а остальные 18 % не играют совсем. Среди игровых жанров 
респонденты предпочитают головоломки, игры на логику, пазлы, симуляторы, шу-
теры, «бродилки», стрелялки, приключения, стратегии, спортивные игры, ролевые 
игры, хоррор и игры с открытым миром. Играют отпрошенные с целью времяпре-
провождения, получения удовольствия, за компанию, получения навыка, в качестве 
хобби, для общения с другими игроками, снятия агрессии, самоутверждения, са-
мовыражения и саморазвития. Некоторые игроки (10 %) даже вкладывают личные 
денежные средства на приобретение ресурсов в онлайн/компьютерных/мобильных 
играх. Это указывает на то, что пользователи готовы проводить за играми большое 
количество времени, но не готовы вкладываться в игры материально. 

Таким образом, теоретический анализ источников по проблеме исследования 
цифровой активности личности показал недостаточное изучение данного вопроса 
в отечественной и зарубежной психологии. Однако проблемы цифровой активности 
выступают актуальными в настоящее время, так как актуализируют потребность лич-
ности быть в «контексте» происходящих изменений в обществе, которые в молние-
носно транслируются через интернет. Следует отметить, что в научной литературе 
практически отсутствуют определения понятия «цифровая активность», практиче-
ски единственное определение (деятельность индивида по реализации потребностей 
в социализации и самоидентификации в цифровой среде) является не полным и не 
отражает всей сути рассматриваемого феномена. В данном контексте актуальным яв-
ляется не просто изучение цифровой социализации личности, а исследование циф-
ровой активности личности в сети интернет с психологической точки зрения.
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Проведенное эмпирическое исследование среди молодежи в возрасте от 19 до  
24 лет позволило сделать ряд значимых выводов и выделить критерии цифровой ак-
тивности, в качестве которых выступают: время, проведенное в сети; разнообразие 
посещаемых сайтов; польза посещаемых сайтов; наличие страницы в социальной 
сети; активная публикация постов в социальных сетях; принадлежность к группам 
в социальных сетях; использование мессенджеров для общения, работы и обмена 
информацией; совершение покупок онлайн; знакомство и общение в сети; увлече-
ние мобильными и компьютерными играми. 

Так, большинство пользователей проводят в сети Интернет длительное время – 
более 5 часов с сутки. Для выхода в интернет чаще всего используют в равной сте-
пени и смартфон, и ноутбук / персональный компьютер. Наиболее популярными для 
посещения среди респондентов являются следующие сайты: YouTube, «ВКонтакте», 
Google, «Яндекс», «Кинопоиск», «Яндекс музыка», сайт НГПУ, TikTok, Elibrary, ivi, 
Wikipedia, Pinterest. 

Согласно полученным результатам личный профиль хотя бы в одной социаль-
ной сети есть у 100 % опрошенных нами респондентов. Это указывает на значи-
мость и повсеместное использование социальных сетей в жизни человека. При этом 
у большей части испытуемых профиль в социальных сетях является «открытым», 
общедоступным для просмотра. Чаще всего опрошенные пользователи размещают 
на главной странице личного профиля (аватар) в социальной сети личное фото. Зна-
комство в сети Интернет как еще один показатель социальной активности распро-
странен среди опрошенных респондентов не повсеместно. А вот за компьютерны-
ми или мобильными играми пользователи готовы проводить большое количество 
времени, но не готовы вкладываться в игры материально. В качестве перспективы 
дальнейшего исследования может выступить изучение цифровой активности лич-
ности во взаимосвязи с ролями, которые личность «проигрывает» в цифровой среде. 
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