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Введение. Статья посвящена исследованию медиапотребления как одного 
из факторов возникновения и разрешения внутриличностных конфликтов. 
В ней указывается на то, что и отечественные, и зарубежные исследователи 
признают факт воздействия медиасреды на человека. Новизна исследова-
ния состоит в установлении новых фактов о взаимосвязях между стилем 
медиапотребления и внутриличностными конфликтами студентов.
Материалы и методы. В статье описаны результаты исследования 
выраженности внутриличностного конфликта и особенностей стиля 
медиапотребления 187 студентов 1–3 курсов. Психодиагностический 
инструментарий был представлен следующими методиками: тест 
СЖО (Д.  А.  Леонтьева), «Уровень соотношения “ценности” и “доступно-
сти” в различных жизненных сферах» (Е.  Б.  Фанталовой), «Диагностика 
уровня социальной фрустрированности» Л.  И.  Вассермана в адаптации 
В.  В.  Бойко, тест «Нахождение количественного выражения уровня само-
оценки» (С.  А.  Будасси), «Индивидуальный стиль медиапотребления» 
и «Мотивационная структура информационной активности» (Ю. Н. Долгова 
и др.). Для математической обработки данных использовались корреля-
ционный и факторный анализ.
Результаты. Этот раздел включает описание типичных для студентов 
внутриличностных конфликтов, особенностей стиля их медиапотребления, 
а также взаимосвязей между этими переменными.
Обсуждение результатов. Авторы доказывают, что внутриличност-
ные конфликты студентов связаны с расхождением между Я-реальным 
и Я-идеальным, и между значимостью и доступностью ценностей, а стиль 
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медиапотребления студентов отличается критичностью восприятия 
и целенаправленностью поиска информации. Ими обсуждаются выявленные 
взаимосвязи между выраженностью ролевого конфликта и компенсаторным, 
релаксационным и реактивирующим мотивами медиапотребления, а так-
же уровнем эффективности поиска информации; конфликтом самооценки 
и уровнем рефлексивной критичности медиапотребления; мотивацией 
медиапотребления, степенью вовлеченности в медиапространство и сте-
пенью выраженности конфликта нереализованности желаний. В заключение 
делается вывод о том, что стиль медиапотребления является фактором 
формирования внутриличностных конфликтов у студентов.

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, мотивация медиа-
потребления, стиль медиапотребления, ценностные ориентации, само-
оценка, комплекс неполноценности, ролевой конфликт, адаптационный 
конфликт, юношеский возраст, медиапространство

Основные положения:
ä доминирующими мотивами медиапотребления у студентов являются 

познавательные мотивы;
ä студенты педагогического университета проявляют избирательность 

в отношении медиаконтента и не склонны к формированию эмоциональной 
и когнитивной зависимости от информационных технологий;

ä индивидуальный стиль медиапотребления – фактор формирования 
внутри личностных конфликтов в мотивационной, ценностно-смысловой сфе-
рах, а также в сфере социально-психологической адаптации и самоотношении.
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Introduction. Media consumption is a factor for the emergence and resolution of 
intrapersonal con¿icts. Both domestic and foreign researchers recognize the eîect of 
media environment on the individual. The present study investigates the association 
between students’ style of media consumption and intrapersonal con¿ict.
Materials and Methods. The empirical study of intrapersonal con¿ict and features 
of media consumption involved the ¸rst, second, and third-year students. The study 
employed the following techniques: (a) Life Meaning Orientation Test (D. A. Leont'ev); 
(b) Relation Between Values and Accessibility in Various Life Spheres (E. B. Fantalova); 
(c) Social Frustration Diagnostics (L.  I.  Wasserman, V.  V.  Boyko’s modification; 
(d) Quantitative Evaluation of Self-Esteem (P. A. Budassi); (e) Individual Style of Media 
Consumption and Motivational Structure of Information Activity (Yu. N. Dolgov, etc.). 
Correlation and factor analysis were used for data processing. 
Results. The study described intrapersonal con¿icts peculiar to students, features of 
their style of media consumption, and also the association between these variables.
Discussion. Students’ intrapersonal con¿icts occur because of the contradiction 
between real and ideal self and also the signi¸cance and accessibility of values. 
The students’ style of media consumption is critical and purposeful when searching 
information. The ¸ndings revealed signi¸cant associations among the following 
parameters: (a) role con¿ict and compensatory, relaxational, and reactivating motives 
of media consumption and also the level of the eðciency of information search; 
(b) con¿ict between self-esteem and the level of the re¿exive criticism of media 
consumption; (c) motivation for media consumption, the degree of involvement in 
the media environment and the con¿ict of unrealized desires. The results obtained 
suggest that the style of media consumption is a factor for interpersonal con¿icts 
among students.
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Highlights
ä Cognitive motives of media consumption dominate among students.
ä Pedagogical university students are inventive in relation to media content and 

do not develop emotional and cognitive dependence on information technology.
ä The individual style of media consumption is a factor for intrapersonal con¿icts 

in motivational and value-meaning spheres, and also in the ¸eld of socio-psychological 
adaptation and self-attitude.

For citation: Sivrikova N. V., Zherebkina V. F., Postnikova M. I. The association 
between manifestations of intrapersonal conflict and the style of media 
consumption among students. Rossiiskii psikhologicheskii zhurnal – Russian 
Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 3, pp. 70–87 (in Russian).

Original manuscript received 09.02.2017

Введение
Студенческий возраст как этап личностного развития отличается противо-

речивостью внутреннего мира, сложностью нахождения своей самобытности. 
В этом возрасте создается пространство для внутриличностных конфликтов, 
которые возникают под влиянием на личность окружающей среды, в  том 
числе медийной. Рост роли средств массовой информации в развитии лич-
ности позволяет исследователям утверждать, что изучение деятельности 
человека в информационном пространстве стало одним из перспективных 
направлений современных психологических исследований [1, 2].

В современном обществе медиапространство является как средой, 
способствующей формированию интеллектуальных, нравственных противо-
речий, так и  средством для снятия психоэмоционального напряжения. 
Исследователи по-разному оценивают его влияние на человека. Например, 
в работе Е. А. Макаровой, Е. Л. Макаровой, Е. А. Махриной Интернет пред-
ставлен как негативная среда, в которой формируются и разворачиваются 
межличностные конфликты [3]. Т. Ю. Шуманских и  соавторы показали, 
что «воздействие социальных сетей на подрастающее поколение обратно 
пропорционально их возрасту» [4, с.  5]. Зарубежные психологи доказали, 
что интернет-технологии оказывают негативное влияние на когнитивную 
сферу личности [5, 6], самоощущение человека [7, 8, 9], а также на паттерны 
сексуального поведения подростков [10]. Н. А. Смирнова [1], М. В. Волик 
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и  С. В. Козаева [2] говорят о  двоякой роли информационных технологий 
в  образовании. С  одной стороны, они способны облегчить процесс поис-
ка и  обработки информации, стимулировать познавательную мотивацию, 
а с другой стороны –  приводят к формированию зависимости, нарушениям 
в коммуникативной сфере личности и т. д. [1, 2, 11].

Неоднозначность позиций исследователей в отношении влияния медиа-
потребления на подрастающее поколение делает актуальными исследования 
данной проблемы. В. П. Коломиец рассматривает медиапотребление как со-
циальную практику «применения средств коммуникации (медиа) для освоения 
и получения символического содержания, установления социальных связей 
и взаимодействий» [12, с. 168]. В своих работах мы применяем термин «стиль 
медиапотребления» для обозначения типичного для человека комплекса 
устойчивых характеристик медиапотребления [13].

Медиапотребление в юношеском возрасте приобретает особый статус, 
становясь очень значимой, а  порой доминирующей формой социального 
поведения [14, 15, 16, 17]. Доказанным психологическим фактом является 
влияние массмедиа на формирование системы потребностей, ценностей 
и  мотивов студентов [18, 19, 20]. Через каналы массмедиа транслируется 
не только информация, но и  ценности, идеалы, мировоззрение, интересы 
и  потребности, которые присваиваются человеком, встраиваются в  его 
внутреннюю картину мира [13, 21, 22].

Исследователи отмечают, что большая доля (до 80 %) личного и общест-
венного мнения формируются СМИ [23], аудитория которых с  каждым 
годом расширяется [24, 25]. Подобные реалии ставят перед обществом 
новые вызовы, связанные с  профилактикой негативных последствий 
медиа потребления. Все острее звучат вопросы психологической медиа-
безопасности, т. к. ограничить медиапространство и медиапотребление не-
возможно. Практические задачи формирования здоровой личности требуют 
проведения исследований роли стиля медиапотребления в формировании 
внутриличностных конфликтов.

Поэтому целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи про-
явлений внутриличностного конфликта и стиля медиапотребления студентов.

Материалы и методы
В качестве респондентов в  нашем исследовании выступали студенты 

1–3 курсов Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета 
в количестве 187 человек.

При подборе методик диагностики внутриличностного конфликта мы 
ориентировались на идею о том, что в роли основных структур внутренне-
го мира личности, между которыми возможно возникновение конфликтов, 
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выступают мотивы, ценности и  самооценка. На основании того, какие 
тенденции личности вступают в  борьбу, ученые выделяют следующие 
типы внутриличностных конфликтов: мотивационный, нравственный или 
моральный, ролевой, адаптационный, а также конфликт нереализованного 
желания и конфликт неадекватной самооценки.

Для исследования различных видов внутриличностного конфликта нами 
использовались следующие методики: «Смысложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева, «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в  раз-
личных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой, тест «Нахождение количествен-
ного выражения уровня самооценки» С. А. Будасси, «Диагностика уровня 
социальной фрустрированности» Л. И. Вассермана в адаптации В. В. Бойко.

Для исследования стиля медиапотребления применялись личностная мето-
дика «Индивидуальный стиль медиапотребления» и опросник «Мотивационная 
структура информационной активности», разработанные Ю. Н. Долговым, 
А. С. Коповым, Г. Н. Малюченко, В. М. Смирновым [26].

В качестве методов математической статистики были применены фак-
торный и корреляционный анализ. Для математической обработки данных 
применялся пакет статистических программ IBM SPSS Statistics 22.

Результаты
Особенности внутриличностных конфликтов студентов
Показатели выраженности адаптационного конфликта (между «надо» 

и «могу») позволяют утверждать, что среди участников исследования пре-
обладают лица с низким уровнем социальной фрустрированности (79,7 %). 
Только у 18 % респондентов были выявлены признаки внутриличностного 
адаптационного конфликта.

В ходе исследования было установлено, что у 33 % участников исследо-
вания наблюдается адекватная самооценка. Больше половины студентов, 
принимавших участие в исследовании, обладают неадекватной заниженной 
самооценкой (62,5 %).

Анализ ролевых конфликтов показал, что для студентов младших курсов 
характерным является переживание внутриличностного конфликта, связан-
ного с расхождением между Я-реальным и Я-идеальным («могу» и «хочу»). 
Согласно полученным данным, участники исследования, прежде всего, 
недооценивают свои волевые качества и степень собственной активности.

Базовыми для участников исследования оказались ценности «здо-
ровье», «любовь» и  «семья». Наиболее доступны для них «активная 
жизнь», «друзья» и  «познание». Внутриличностные конфликты студентов 
связаны с нереализованностью семейных, профессиональных, материаль-
ных и личных ценностей.
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Анализ смысложизненных ориентаций участников исследования по-
казал, что их жизнь носит осмысленный характер. При этом они несколько 
больше ценят свое будущее и прошлое, чем настоящее.

Особенности медиапотребления студентов
В рамках исследования выявлялись особенности медиапотребления 

участников исследования. Оказалось, что студенты чаще других источников 
информации используют Интернет, книги и  телевидение. Гораздо реже 
они обращаются за информацией, представленной в  газетах, журналах 
и транслируемой по радио.

Мотивационная структура информационной активности большинства 
респондентов является сбалансированной, т. к. в  ней представлены все 
пять мотивов потребления медиаконтента. Однако доминирующими в ис-
следуемой выборке оказались познавательные мотивы. Мотивы релаксации 
и  реактивации были представлены в  исследуемой выборке на среднем 
уровне. Мотивы обмена информацией и компенсации собственных недо-
статков у студентов оказались наименее выраженными из всех исследуемых 
мотивов медиапотребления.

В ходе исследования выявлялись особенности стиля медиапотребления 
участников исследования. Оказалось, что при потреблении медиаконтента 
студенты проявляют избирательность и не склонны к эмоциональной или 
когнитивной зависимости от медиапространства. Им важно быть в курсе 
событий, иметь возможность в любой момент найти нужную информацию, 
но они не хотят тратить на это свое время и силы. Это приводит к тому, 
что они находят способы оптимизации и распределения времени, затра-
чиваемого на поиск информации в  медиапространстве. Они стремятся 
осознать суть получаемой информации. Нами было установлено, что стиль 
медиапотребления студентов характеризуется критичностью восприятия 
информации и целенаправленностью ее поиска. Участники исследования 
осваивают средства обнаружения и  обработки информации, которые 
позволяют им тратить как можно меньше времени на это. Они хорошо 
ориентируются в медиапространстве и уверены, что могут найти нужную 
им информацию.

Взаимосвязь внутриличностных конфликтов и  особенностей 
медиапотребления студентов

Для определения взаимосвязей между показателями внутриличностного 
конфликта и особенностями медиапотребления студентов использовался 
линейный коэффициент корреляции Спирмена. Результаты математичес-
кого анализа позволили выявить 8 значимых корреляций (рисунок 1).
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Рисунок 1. Взаимосвязи внутриличностного конфликта и особенностей 
медиапотребления студентов

Figure 1. Associations between students’ intrapersonal conçict and media 
consumption

Оказалось, что уровень рефлексивной критичности медиапотребления 
связан со степенью выраженности адаптационного конфликта (r  = 0,262; 
p ≤ 0,01) и конфликта самооценки (r = –0,212; p ≤ 0,05).

Уровень компенсаторной мотивации студентов оказался связан с таким 
показателем ролевого конфликта, как недооценка собственной активно-
сти (r = –0,243; p ≤ 0,01).

Тесные взаимосвязи были обнаружены между уровнем ролевого конфликта 
и мотивами медиапотребления. Оказалось, что с оценкой собственных во-
левых качеств у студентов связаны: частота чтения книг (r = –0,282; p ≤ 0,01); 
уровень релаксационной (r = –0,186; p ≤ 0,05), компенсаторной (r = –0,246; 
p ≤ 0,01) и реактивирующей (r = –0,191; p ≤ 0,05) мотиваций медиапотреб-
ления; уровень эффективности поиска информации (r = 0,186; p ≤ 0,05).

Корреляционный анализ данных показал, что между выраженностью 
внутреннего конфликта нереализованности смыслов и  особенностями 
медиа потребления существуют значимые корреляции (рисунок 2).
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Рисунок 2. Взаимосвязи медиапотребления и смысложизненных 
ориентаций студентов

Figure 2. Associations between students’ media consumption and life 
meaning orientations

В ходе исследования было установлено, что смысложизненные ориентации 
личности имеют тенденцию к снижению с ростом уровня компенсаторной 
и  релаксационной мотиваций, а  также эмоционально-познавательной во-
влеченности в процесс медиапотребления.

Возрастание уровня смысложизненных ориентаций у студентов наблюда-
ется с ростом их уровня реактивирующей мотивации и эффективности поиска 
информации. Прямая взаимосвязь была обнаружена также между частотой 
чтения и направленностью студентов на будущее (ориентация на цель).

Факторная структура взаимосвязей конфликта нереализованности 
ценностей и особенностей медиапотребления

Результаты исследования позволили установить множественные значимые 
корреляции между выраженностью внутреннего конфликта нереализован-
ности ценностей и  особенностями медиапотребления студентов. Поэтому 
для изучения взаимосвязей вышеназванного типа внутреннего конфликта 
с  особенностями медиапотребления студентов нами был использован 
факторный анализ. На рисунке 3 графически представлены обнаруженные 
взаимосвязи.
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Рисунок 3. Взаимосвязи особенностей медиапотребления студентов 
и выраженности внутреннего конфликта нереализованности ценностей

Figure 3. Associations between students’ media consumption and the internal 
conçict of unrealized values

Первый фактор выявленной структуры является генеральным. В  него 
с  большими факторными нагрузками вошли познавательные (0,692) и  ре-
активирующие (0,536) мотивы потребления медиаинформации, частота 
обращения за информацией к журналам (0,418) и газетам (–0,453), степень 
фрустрированности желания счастливой семейной жизни (–0,565). В скобках 
указаны значения, отражающие вклад переменной в данный фактор.

Во второй фактор вошли: реактивационный мотив потребления медиа-
информации (0,446), фрустрированность желаний любить (0,771) и  иметь 
хорошее здоровье (–0,627).

В третьем факторе нашли отражение тесные связи между коммуникатив-
ными мотивами медиапотребления (0,407) и степенью фрустрированности 
желания иметь друзей (0,791), переживанием недостатка материальной 
обеспеченности (–0,581).

Четвертый фактор выявленной структуры объединил в себе релаксаци-
онные (0,725), компенсаторные (0,595) мотивы медиапотребления и степень 
фрустрированности желания чувствовать уверенность в себе (–0,638).



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2017 ТОМ 14 № 3

80

RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2017   VOL. 14 # 3

Пятый фактор составили такие переменные, как степень волевого кон-
троля (0,841), уровень рефлексивной критичности (0,692) в процессе медиа-
потребления и фрустрированность желания любоваться красотой природы 
и искусства (0,418).

Таким образом, результаты исследования показали, что между внутри-
личностным конфликтом и  стилем медиапотребления существуют тесные 
взаимосвязи.

Обсуждение результатов
Результаты исследования указывают, что внутриличностные конфликты 

студентов проявляются в недостаточном уровне самоконтроля, несамосто-
ятельности суждений, отсутствии настойчивости, склонности подчиняться 
внешнему давлению, зависимости от оценок других людей. Также характерная 
для них склонность недооценивать собственную активность в отношениях 
с  другими указывает на то, что участники исследования характеризуются 
пассивностью и погруженностью в себя. Все это, на наш взгляд, указывает 
на несоответствие между представлениями респондентов о  себе и  о  том, 
какими они, по их мнению, должны быть.

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что 
студенты удовлетворены тем, как у них складываются отношениями с другими 
людьми. Им не свойственно переживание внутриличностных конфликтов, 
связанных с невозможностью вести себя должным образом.

Результаты исследования свидетельствуют о  том, что для студентов 
медиапространство является информационным пространством, которое 
позволяет удовлетворять потребность в получении новых знаний. В случае 
необходимости медиаконтент используется студентами и как средство по-
вышения психического тонуса, и как средство его снижения (расслабления). 
Наши результаты согласуются с данными отечественных и зарубежных ис-
следований [27, 28]. Подобная картина говорит о  практическом подходе 
студентов к использованию средств массовой коммуникации и информации. 
Так как ведущей для них является учебно-профессиональная деятельность, 
то и массмедиа они используют для решения задач, связанных с получением 
новых знаний.

Выявленные в ходе исследования значимые корреляции говорят о том, 
что студенты, критично воспринимающие медиаконтент, отличаются зани-
женной самооценкой и испытывают трудности в межличностных отношениях. 
Учитывая, что стилевые особенности личности проявляются в разных видах 
деятельности и  отношений, можно предположить, что студенты, которые 
критично воспринимают массмедиа, проявляют критичность и по отношению 
к себе, и по отношению к другим.
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Студенты, которые испытывают недостаток впечатлений и  обще-
ния, склонны искать в  медиапространстве средства компенсации своих 
недостатков.

Обнаруженные корреляции позволяют заключить, что студенты, которые 
недооценивают собственные волевые качества, реже читают книги, не всег-
да могут найти в медиапространстве нужную им информацию, используют 
медиасредства для повышения собственного психического тонуса и  ком-
пенсации своих недостатков.

Результаты исследования указывают на то, что недостаточно осмысливают 
собственную жизнь те студенты, которые увлечены медиасредствами: они 
принимают близко к сердцу события, освещаемые в массмедиа, стремятся 
компенсировать недостатки реальной жизни виртуальной активностью, 
хотят освободиться от внутреннего напряжения с помощью информацион-
ных технологий.

Ранее исследователями уже было показано, что обращение к  медиа-
средствам зависит от стиля обучения [29] и  личностно-типологических 
особенностей студентов [30]. Наши результаты позволили дополнить эти 
исследования и показать, что те студенты, которые обращаются к средствам 
массовой коммуникации, чтобы достичь максимальной эффективности 
в  деятельности, отличаются более высоким уровнем осмысленности жиз-
ни. Кроме того, оказалось, что «читающие» студенты больше задумываются 
о своем будущем –  задумываются о том, каким оно будет.

Представленная в исследовании факторная структура связей конфликта 
нереализованности желаний и особенностей медиапотребления позволяет 
сказать, что если студенты переживают из-за невозможности иметь теплые 
семейные отношения, то у них отмечается снижение уровня познавательной 
мотивации и реактивирующей мотивации медиапотребления, сокращается 
потребность в чтении газет и возрастает потребность в чтении журналов. 
Если студентам не хватает романтичных отношений, то их перестают радо-
вать и средства массовой информации. Повышение неудовлетворенности 
материальным положением и  улучшение дружеских отношений приводят 
к  росту уровня коммуникативных мотивов потребления медиаконтента 
студентами. При росте фрустрации желания чувствовать уверенность в себе 
снижается степень рефлексивной критичности и волевого контроля по от-
ношению к медиасредствам.

Выводы
Результаты эмпирического исследования показали, что индивидуальный 

стиль медиапотребления является важным фактором личностного развития 
современного студента. Это проявляется в наличии множества взаимосвязей 
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между отдельными показателями внутриличностного конфликта и  стилем 
потребления медиаинформации у студентов.

Тесные взаимосвязи были обнаружены между проявлениями ролевого 
внутриличностного конфликта и  мотивами медиапотребления студентов. 
Оказалось, что этот внутриличностный конфликт связан с компенсаторным, 
релаксационным и реактивирующим видами мотивации медиапотребления, 
а также с уровнем эффективности поиска информации.

Адаптационный конфликт и  конфликт самооценки связаны с  уровнем 
рефлексивной критичности медиапотребления. С ростом способности чет-
ко формулировать критерии оценки и  отбора медиаинформации, быстро 
улавливать истинное назначение медиасообщений у студентов отмечается 
снижение уровня адаптационного конфликта и рост уровня самооценки.

Студенты, жизнь которых наполнена смыслом, отличаются более высо-
ким уровнем развития навыков и умений эффективного поиска информации 
в медиапространстве и прагматичным восприятием этого пространства.

Мотивация медиапотребления, степень вовлеченности в медиапростран-
ство и выбор медиасредств связаны со степенью выраженности внутрилич-
ностного конфликта нереализованности желаний в сфере семейной жизни, 
учебно-профессиональной сфере и в сфере общения.
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