
522 РАЗДЕЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

Ценностные ориентации студенческой 
молодёжи как фактор психологической 

безопасности в условиях 
информационной среды

УДК 377+351.74:94(571.53)
DOI: 10.32343/2409-5052-2021-15-4-522-535
Оригинальная статья

А. Ю. Воронин1

Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ

voron-s_post@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1918-1449

© Воронин А. Ю. 

Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема влияния современных 
средств массовой коммуникации на молодёжную аудиторию, анализируются основ-
ные негативные последствия такого влияния. Цель данного исследования: изучение 
ценностных ориентаций студенческой молодёжи как фактора психологической безо-
пасности в условиях информационной среды.
Материалы и методы. Эмпирическое исследование проводилось с помощью количе-
ственных и качественных методик. В исследовании использовались следующие ме-
тодики: анкетный опрос, методика Ш. Шварца, метод неоконченных предложений. 
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью метода 
Углового преобразования Фишера – критерий φ*. 
Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены два основных типа 
мотивации обращения представителей студенческой молодёжи к средствам мас-
совой информации. Участники исследования была разделены на две группы, исходя 
из преобладания того или иного типа мотивации. Изучены ценностные ориентации 
представителей двух групп. Выявлена определённая разница в стратегиях преодоле-
ния психологического дискомфорта у участников исследования с различной мотиваци-
ей обращения к средствам массовой информации и различными ценностными ориен-
тациями. 
Заключение. Полученные в настоящем исследовании данные позволяют по-новому 
подойти к проблеме изучения ценностных ориентаций как фактора информацион-
но-психологической безопасности личности.

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, ценностные ориен-
тации личности, студенческая молодёжь, средства массовой информации, информа-
ционное общество, Интернет, телевидение, радио
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Abstract. Introduction. The paper addresses the infl uence of modern mass media on the 
young audience and analyzes the main negative consequences of this infl uence. The research 
aims to examine the value orientations of student youth as a factor of psychological security 
in the information environment.
Materials and methods. The empirical research applied quantitative and qualitative methods. 
The methods employed in the study are questionnaire-based survey, Schwartz Value Survey, 
and Sacks Sentence Completion Test. Statistical processing of the data obtained relied on the 
Fisher’s Angular Transform - the φ * criterion.
Research results. The research identifi ed two main types of motivation for the use of the 
media by students. The respondents were divided into two groups based on the predominance 
of one motivation type or another. The value orientations of representatives of two groups 
were studied. A defi nite diff erence was revealed in strategies for overcoming psychological 
discomfort in respondents with diff erent motivations for using the media and diff erent value 
orientations.
Conclusion. The data obtained in this research allow studying value orientations as a factor 
of informational and psychological security of a person.
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Введение
Колоссальные изменения в информационных и коммуникационных технологиях 

влекут за собой не меньшие преобразования в общественной сфере и индивидуальной 
жизни практически каждого человека. Можно сказать, что информационное воздей-
ствие на сегодняшний день носит тотальный характер и в той или иной мере затраги-
вает всех членов общества, и в особенности молодёжную аудиторию. Информацион-
ная лавина огромным потоком телепередач, радиопрограмм, рекламных объявлений, 
бесконечных новостных лент, социальных сетей ежедневно накрывает современного 
человека. Формируется своего рода виртуальная реальность, значимость которой ока-
зывается зачастую более высокой, чем события, в которые люди вовлечены непосред-
ственно. Безусловно, такие возможности, открывшиеся в результате технологического 
прогресса и развития коммуникационной сферы, оказывают положительное влияние 
на многие стороны жизни и деятельности людей, но вместе с этим остро встаёт и про-
блема негативного воздействия информационной среды. Оно может выражаться как в 
простом переизбытке разнообразной информации, в потере действительно важных и 
ценных материалов в общем потоке информационного шума, в информационной пере-
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грузке и утрате или снижении способности ориентации в информационном простран-
стве, так и в прямом воздействии информационных материалов негативного характера. 
Негативное влияние коммуникационной сферы не исчерпывается только теми мате-
риалами, которые можно охарактеризовать как деструктивные (например, материалы, 
содержащие сцены насилия, агрессии или призывы к ним и т. п.). Не менее вредным 
можно считать воздействие иного рода. Имеется в виду, что массовые коммуникации 
тесно связаны с массовой культурой, произведения которой далеки от нравственных 
идеалов. Также одной из характеристик массовой культуры является огромная ско-
рость распространения её продуктов. Клипы, фильмы, ролики и т. п. приобретают по-
пулярность у молодёжной аудитории за короткий срок. Однако в большинстве случаев 
подобная продукция носит развлекательный характер и направлена на популяризацию 
гедонистического и эгоцентрического образа жизни. Посредством подробной продук-
ции, к числу которой относится и реклама, в массовое сознание молодёжи внедряют-
ся ценности общества потребления, примитивной чувственности, а нередко и крими-
нальные формы поведения. Характерно, что подобное воздействие носит довольно 
агрессивный и навязчивый характер. Негативный характер воздействия средств мас-
совой коммуникации отмечался как в работах отечественных авторов: Е. Е. Прониной, 
Г. В. Грачёва, Л. В. Матвеевой, С. В. Крайнюкова, В. В. Миронова, О. Н. Фёдоровой, 
И. Н. Карицкого и др., – так и в работах зарубежных исследователей: D.Giles, J. Maltby. 
В связи с этим встаёт вопрос о противодействии негативному влиянию средств массо-
вой коммуникации. 

Одно из центральных мест в этом вопросе занимает проблема информацион-
но-психологической безопасности. При этом необходимо иметь в виду, что информа-
ционно-психологическая безопасность является составной частью более широкого и 
общего понятия – безопасности личности. Можно утверждать, что в условиях инфор-
мационного общества, развития информационных и коммуникационных технологий, 
включённости практически каждого члена общества в информационную среду и осо-
бенного её влияния на молодых людей, информационно-психологическая безопасность 
приобретает особую значимость. Исследования в области информационно-психоло-
гической безопасности стали проводиться в нашей стране с середины 1990-х годов. 
Важные аспекты предметной области и понятийного аппарата проблемы психологиче-
ской безопасности в контексте информационных воздействий рассматривались в рабо-
тах В. Д. Аносова, В. Е. Лепского, И. Ф. Кефели, А. В. Костюка, А. В. Брушлинского, 
Г. В. Грачёва, К. В. Титова, Е. Е. Прониной и др. 

Информационно-психологическую безопасность можно определить как защищён-
ность психической сферы от негативного влияния информационной среды, послед-
ствия которого могут носить дезорганизующий и дисфункциональный характер. Важно 
отметить, что информационно-психологическая безопасность человека обеспечивает-
ся, прежде всего, внешними условиями, к которым можно отнести совокупность соци-
альных, правовых, экономических, профессиональных, общественных ограничений. С 
другой стороны, информационно-психологическая безопасность обеспечивается вну-
тренним состоянием, установками, характеристиками, мировоззрением, ценностными 
ориентациями личности и направленностью личности, то есть её интегральным каче-
ством, проявляющим способность противодействовать негативному влиянию внешней 
среды. 

В рамках наших изысканий наибольший интерес для нас представляет изучение 
ценностных ориентаций студенческой молодёжи и их влияние на процесс обеспече-
ния психологической безопасности в условиях информационной среды. Можно утвер-
ждать, что ценностная сфера личности и ценностные ориентации являются одними из 
ключевых компонентов в структуре личности и оказывают значительное влияние как 
на отношение человека к окружающему миру в целом, на его деятельность в широком 
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смысле слова, так и, в частности, на отношение к средствам массовой информации и 
к содержанию их материалов. Как отмечал С. Л. Рубинштейн, ценность представля-
ет собой что-то субъективно значимое для человека. Признаваемая ценность играет 
огромную роль в жизни человека – она может ориентировать поведение и тем самым 
выполняет важнейшую психологическую функцию. Ценности личности проявляют 
себя в той или иной направленности поведения и сознания человека, в его поступках 
и деятельности [13]. 

Целью нашего исследования являлось эмпирическое изучение ценностных ориен-
таций как фактора психологической безопасности в условиях информационной среды. 
Гипотезой исследования являлось предположение о том, что ценностные ориентации 
студенческой молодёжи влияют на особенности их взаимодействия с информационной 
средой (со средствами массовой информации как основными её составляющими) и 
стратегии обеспечения психологической безопасности. 

Материалы и методы
Базой исследования послужил Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова. В исследовании приняли участие 270 человек в возрасте от 18 до 
25 лет, из них 162 девушки и 108 юношей. Эмпирическое исследование проводилось с 
помощью количественных и качественных методик. Метод анкетного опроса приме-
нялся для выявления особенностей взаимодействия респондентов с информационной 
средой. Вопросы анкеты были направлены на выявление того, каким средствам массо-
вой информации и коммуникации, материалам какой направленности респонденты от-
дают предпочтение. С помощью анкетного опроса была выявлена продолжительность 
взаимодействия со СМИ, уровень доверия к просматриваемым материалам и домини-
рующий тип мотивации при обращении к средствам массовой информации. Методика 
Ш. Шварца использовалась для изучения ценностных ориентаций молодёжной ауди-
тории. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью ме-
тода Углового преобразования Фишера – критерий φ*. Метод незавершённых пред-
ложений использовался для выявления особенностей отношения к содержательным 
характеристикам материалов СМИ и стратегиям построения психологических защит 
при контакте с негативными материалами. Для выполнения данной части исследова-
ния нами были сформулированы двадцать неоконченных предложений, завершая ко-
торые, участники исследования выражали своё отношение к материалам СМИ. Они 
описывали свои эмоциональные состояния, возникающие при контакте с материалами 
СМИ, а также поведенческие реакции, возникающие при восприятии содержания ма-
териалов СМИ, которые вызывают у участников исследования различные, в том числе 
негативные, эмоции: беспокойство, тревогу, напряжение и т. д. 

Результаты исследования
Для того, чтобы выявить причины обращения к средствам массовой коммуникации, 

участникам исследования было предложено указать долевое распределение частоты 
причин из предложенного списка. Каждый участник указывал в процентном соотно-
шении значимость тех или иных причин, побуждающих его обращаться к СМИ. Далее, 
для выявления выраженности тех или иных причин по выборке в целом использова-
лись средние показатели для каждого пункта (причины) из списка. Средние значения 
каждого пункта (причины) по выборке в целом представлены в таблице 1. 

Для удобства дальнейшего анализа причины обращения к СМИ, имеющие схожее 
смысловое значение, были объединены в более крупные мотивационные категории. 
При этом выявлялось суммарное значение или вес каждой категории. Суммарный вес 
категории определялся суммированием средних значений пунктов (причин), вошед-
ших в категорию. Таким образом, было выявлено значение каждой мотивационной 
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категории по выборке в целом. Всего было выявлено четыре категории причин обра-
щения к СМИ: «Развлечение, отдых», «Получение полезной информации», «СМИ как 
фон», «Социальное взаимодействие» (таблица 1). 

Таблица 1
Категории причин обращения к СМИ 

и их весовое значение по выборке в целом 
Table 1

Categories of reasons for using the media and their weight value f
or the sample as a whole

Мотивационная 
категория Пункты, вошедшие в категорию

Среднее 
значение 
пункта 

(причины)

Суммарный 
вес 

категории

РАЗВЛЕЧЕНИЕ, 
ОТДЫХ

Отвлечься от реальных дел 11, 1
40,7Развлечься 20,4

Получить эмоциональный заряд 9,2

ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОЛЕЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Получить интересную и полезную 
информацию 29,5

37,1Узнать что-то о здоровье 5
Другое 2,6

СМИ КАК ФОН
Телевизор или другое устройство 
работают в фоновом режиме 5,8 11,1

«Убить» время 5,3
СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Провести время с близкими 

людьми 7,4 7,4

Как видно из таблицы, наибольший вес имеет категория «Развлечение, отдых», сле-
дующей по значимости идёт категория «Получение полезной информации». Долевое 
и количественное распределение респондентов исходя из преобладающей мотивации 
обращения к СМИ представлено в таблице 2. 

Таблица 2
Количественное и долевое распределение респондентов исходя

из преобладающей мотивации обращения к СМИ
Table 2

Quantitative and proportional distribution of respondents based on
the prevailing motivation to use the media

№ Категория (преобладающая мотивация) Кол-во чел. Доля, %

1 Развлечение, отдых 135 50,1

2 Получение полезной информации 99 36,7

3 СМИ как фон 9 3,3

4 Социальное взаимодействие 9 3,3

5 Равное суммарное значение для категорий 1 и 2 18 6,6

ИТОГО 270 100
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Наибольшими по численности и доле являются группы, в которых преобладающей 
мотивацией обращения к средствам массовой информации являются развлечение, от-
дых и получение полезной информации. Ввиду значимости данных групп именно они 
будут использоваться для дальнейшего анализа результатов исследования. 

Для изучения ценностных ориентаций использовалась методика Ш. Шварца. Дан-
ная методика позволяет изучать ценности на двух уровнях их функционирования. При 
этом наиболее значимыми являются ценности, которым присвоены ранговые позиции 
от 1 до 3 [5]. Ценности на уровне нормативных идеалов отражают ценности личности 
на уровне убеждений, а также структуру ценностей, оказывающую наибольшее влия-
ние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в реальном социальном поведении. 
Ценности на уровне индивидуальных приоритетов отражают ценности, наиболее ча-
сто проявляющиеся в социальном поведении личности.

При применении методики были получены следующие результаты. Путём подсчёта 
средних баллов по выборке в целом, в качестве наиболее значимых ценностей были 
выявлены:

для уровня нормативных идеалов: 
1) самостоятельность – средний балл 4,91; 
2) гедонизм – средний балл 4,74; 
3) достижения – средний балл 4,70;
для уровня индивидуальных приоритетов: 
1) самостоятельность – средний балл 2,87; 
2) гедонизм – средний балл 2,62; 
3) стимуляция – средний балл 2,55 (таблица 3). 

Таблица 3 
Средние баллы по выборке в целом, полученные 

с помощью методики Шварца
  Table 3

Average scores for the sample as a whole, obtained using 
the Schwartz method

Тип ценностей

ОБЗОР 
ЦЕННОСТЕЙ Ранг ПРОФИЛЬ 

ЛИЧНОСТИ Ранг

(уровень 
нормативных 

идеалов) – список 
1 и 2

(уровень 
индивидуальных 
приоритетов)

Конформность 4,43 5 1,84 8
Традиции 3,61 9 1,21 9
Доброта 3,81 8 2,42 4

Универсализм 4,40 6 2,20 6
Самостоятельность 4,91 1 2,87 1

Стимуляция 4,57 4 2,55 3
Гедонизм 4,74 2 2,62 2

Достижения 4,70 3 2,23 5
Власть 3,07 10 1,08 10

Безопасность 3,89 7 2,01 7
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Таким образом, на уровне нормативных идеалов (для выборки в целом) наиболее 
значимым для студенческой молодёжи является стремление к самостоятельности, к 
получению удовольствия от жизни и стремление к достижению определённого успеха 
в жизни, к получению признания в профессиональной сфере и т. д. На уровне индиви-
дуальных приоритетов, то есть ценностей, которые реализуются в поведении, первые 
две значимые ценности («самостоятельность» и «гедонизм» соответственно) полно-
стью соответствуют ценностям, выявленным на уровне нормативных идеалов, а третья 
по значимости ценность (стимуляция) не совпадает с ценностью этого ранга, значимой 
на уровне нормативных идеалов. Ценность «стимуляция», значимая на уровне индиви-
дуальных приоритетов, означает, что в реальном поведении преобладает стремление к 
новизне и получению новых впечатлений [5].

Дальнейшему анализу подверглись группы респондентов, выделенные на преды-
дущем этапе и различающиеся по преобладающей мотивации обращения к СМИ. В 
частности, для изучения различий в ценностных ориентациях каждой из групп были 
проанализированы данные, полученные с помощью методики Шварца. Анализу под-
верглись ценности, занявшие первые три позиции при ранжировании средних баллов 
по выборке в целом. А именно для нормативных идеалов это такие ценности, как «са-
мостоятельность», «гедонизм» и «достижения». Для индивидуальных приоритетов – 
«самостоятельность», «гедонизм» и «стимуляция». Процедура анализа проходила сле-
дующим образом. Для каждого из участников исследования, входящих в ту или иную 
группу, были выделены ценности, которые также заняли первые три позиции при 
индивидуальном ранжировании. Затем для каждой из групп и каждой анализируемой 
ценности выявлялся суммарный показатель частоты ценностей, имеющих наибольшее 
значение (получивших ранг от 1 до 3) для участников исследования, попавших в ту 
или иную группу. Статистическая значимость частоты встречаемости интересующих 
нас ценностей в двух группах оценивалась с помощью критерия φ* – углового преоб-
разования Фишера. 

Приведём различия, для которых выявлена статистическая значимость на уровне 
нормативных идеалов. Так, при сравнении частоты встречаемости ценности «само-
стоятельность» выявлено, что в группе с ведущей мотивацией к получению полезной 
информации с помощью средств массовой информации она встречается в качестве 
значимой у 88 человек, что составляет 88,9 %, а в группе с ведущей мотивацией к раз-
влечению при обращении к СМИ эта ценность является важной у 66, что составляет 
49,2 % от общего количества участников группы. При применении метода углового 
преобразования Фишера получено эмпирическое значение 2,085, что соответствует 
уровню значимости р  ≤ 0,05. Таким образом, указанная ценность преобладает в груп-
пе участников исследования, для которых ведущей мотивацией при обращении к СМИ 
является получение полезной и интересной информации. 

Ценность «достижения» встречается в группе 1 у 76 человек, что составляет 76,9 %, 
а группе 2 эта ценность встречается у 58 человек, что составляет, 42,9 %. При обра-
ботке данных с помощью углового преобразования Фишера получено эмпирическое 
значение 1,713. Данное значение соответствует уровню значимости р ≤ 0,05. Таким 
образом, среди показателей частоты встречаемости ценностей «самостоятельность» и 
«достижения» в двух группах выявлены статистически значимые различия. Эти цен-
ности преобладают в группе 1 (таблица 4). 
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Таблица 4
Частота встречаемости ценностей «самостоятельность», «гедонизм» 
и «достижения» в двух группах на уровне нормативных идеалов

Table 4
Frequency of occurrence of values “independence”, “hedonism” 
and “achievements”in two groups at the level of normative ideals

Ценность

Группа 1. 
Мотивация 
«Получение 
полезной 

информации»

Группа 2. 
Мотивация 

«Развлечение, 
отдых»

Эмпирическое 
значение, 
полученное 
с помощью 
критерия φ*

Значимость 
различий

Кол-во, 
чел. Доля, % Кол-во, 

чел. Доля, %

Самостоят-
ельность 88 88,9 66 49,2 2,085 Выявлена

Гедонизм 56 56,4 88 65,0 0,417 Не выявлена

Достижения 76 76,9 58 42,9 1,713 Выявлена

Далее рассмотрим статистически значимые различия, выявленные на уровне инди-
видуальных приоритетов. Так, ценность «гедонизм» была зафиксирована в качестве 
значимой у 43 представителей группы 1. Это количество составляет 43,5 % от общего 
числа участников исследования, вошедших в эту группу. В группе 2 ценность «гедо-
низм» выявлена в качестве значимой у 116 человек, или 85,7 %. При расчёте статисти-
ческой значимости различий частоты встречаемости этой ценности в двух группах с 
помощью критерия φ* было получено эмпирическое значение 2,123, что соответствует 
уровню значимости р  ≤ 0,05. Таким образом, ценность «гедонизм» имеет большее 
значение для группы 2, которая при обращении к средствам массовой информации в 
большей степени руководствуется мотивацией, направленной на развлечение и отдых 
(таблица 5). 

Таблица 5
Частота встречаемости ценностей «самостоятельность», «стимуляция» 
и «гедонизм» в двух группах на уровне индивидуальных приоритетов

Table 5
Frequency of occurrence of values “independence”, “stimulation” 
and “hedonism” in two groups at the level of individual priorities

Ценность

Группа 1. Моти-
вация «Полу-
чение полезной 
информации»

Группа 2. Мотива-
ция «Развлечение, 

отдых»
Эмпириче-

ское значение, 
полученное 
с помощью 
критерия φ*

Значимость 
различий

Кол-во 
чел. Доля, % Кол-во 

чел. Доля, %
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Самостоя-
тельность 76 76,9 116 85,7 0,482 Не выявлена

Стимуля-
ция 43 43,5 86 63,5 0,941 Не выявлена

Гедонизм 43 43,5 116 85,7 2,123 Выявлена

Исходя из проведённого анализа на этом этапе можно сделать вывод, что преобла-
дание частоты встречаемости ценностей «самостоятельность» и «достижения» в груп-
пе 1 на уровне нормативных идеалов и преобладание частоты встречаемости ценности 
«гедонизм» в группе 2 на уровне индивидуальных приоритетов говорят об определён-
ных психологических различиях у представителей этих групп. Представители первой 
группы в большей степени нацелены на самовыражение через самостоятельность, вы-
бор способов действий исходя из своих взглядов и убеждений, представляется для них 
наиболее значимым, они в большей степени нацелены на достижение поставленных 
целей в будущем, на самореализацию через приобретение компетентности, професси-
онализм и т. д. На наш взгляд, данные характеристики хорошо сочетаются с преобла-
данием мотивации, направленной на получение полезной информации при обращении 
к средствам массовой информации. С другой стороны, представители второй группы в 
реальном поведении в большей степени, чем представители первой группы, ориенти-
рованы на получение удовольствий, развлечения и т. п. Это также, по нашему мнению, 
хорошо сочетается с преобладанием мотивации на развлечение и отдых при обраще-
нии к СМИ. 

Для выявления стратегий обеспечения психологической безопасности использо-
вался метод неоконченных предложений. Завершая предложения, участники исследо-
вания описывали своё эмоциональное состояние и поведенческие реакции, которые 
возникали при контактах с материалами СМИ, вызывающими у них тревогу, беспокой-
ство, негативное отношение и т. д. Анализ полученных ответов показал, что можно го-
ворить об определённой разнице в стратегиях преодоления психологического диском-
форта у выделенных групп. Хотя необходимо отметить, что у испытуемых обеих групп 
в целом стратегии преодоления негативных последствий контакта с информационной 
средой носят схожий характер, но есть и некоторые различия. Так, для группы испыту-
емых с доминирующей мотивацией, направленной на развлечение, защитная стратегия 
носит в большей степени пассивный характер. Индикаторами подобной поведенческой 
реакции послужили высказывания: «Я смотрю что-то весёлое», «Переключаю канал», 
«Смотрю любимый сериал», «Пролистываю ленту и ищу позитивные посты», «Ста-
раюсь отвлечься» и т. п. Иными словами, для преодоления негативных последствий 
контакта с информационной средой негативные эмоции вытесняются путём переклю-
чения внимания на другую деятельность или на контент другого содержания, чаще 
всего развлекательного характера. Для респондентов с доминирующей мотивацией на 
получение полезной информации для преодоления психологического дискомфорта и 
негативных последствий контакта с информационной средой чаще требуется активное 
обращение к социальному окружению и некоторая рациональная проработка возник-
шего переживания. К примеру, индикаторами, выражающими активную стратегию пре-
одоления психологического дискомфорта и напряжения, явились такие высказывания, 
как: «Мне хочется обсудить увиденное с друзьями», «Меня успокаивает понимание 
того, что не все люди поддерживают это», «Я понимаю, что это всего лишь временное 
явление», «Я смотрю комментарии и меня радует и успокаивает то, что другие люди 
тоже не соглашаются с автором (поста)», «Я начинаю больше углубляться в эту тему и 
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формирую своё мнение», «Я знаю, что есть люди, которые думают по-другому» и т. п. 
Для подтверждения достоверности различий нами были суммированы высказывания, 
демонстрирующие активную стратегию преодоления психологического дискомфор-
та, и было произведено сравнение количества таких высказываний в обеих группах. 
Высказывания, отражающие активную стратегию, были выявлены у 61 представителя 
группы 1 (61,6 %) и у 58 представителей группы 2 (43 %). При расчёте статистической 
значимости различий частоты встречаемости данной стратегии в двух группах с по-
мощью критерия φ* было получено эмпирическое значение 2,834, что соответствует 
уровню значимости р ≤ 0,01. Таким образом, активная стратегия преодоления психоло-
гического дискомфорта, связанного с негативными материалами СМИ, преобладает в 
группе с доминирующей мотивацией на получение полезной информации (таблица 6). 

Таблица 6
Частота встречаемости высказываний испытуемых, отражающих активную 

стратегию преодоления психологического дискомфорта

Table 6
The frequency of the subjects’ statements refl ecting an active strategy for overcom-

ing psychological discomfort

Стратегия 
преодоления 

психологического 
дискомфорта, 
вызванного 
просмотром 

материалов СМИ 
негативного 
характера

Группа 1. 
Мотивация 
«Получение 
полезной 

информации»

Группа 2. 
Мотивация 

«Развлечение, 
отдых»

Эмпирическое 
значение, 
полученное 
с помощью 
критерия φ*

Значимость 
различий

Кол-во 
чел.

Доля, 
%

Кол-во 
чел.

Доля, 
%

Активная 
стратегия 61 61,6 58 43 2,834 Выявлена

Заключение
В исследовании были изучены ценностные ориентации студенческой молодёжи как 

фактор психологической безопасности в условиях информационной среды. Данные 
эмпирического исследования показали влияние ценностных ориентаций студентов на 
особенности их взаимодействия с информационной средой и стратегии обеспечения 
психологической безопасности при контакте с негативными материалами:

1. Были выявлены две основные мотивационные категории, согласно которым пре-
обладающей мотивацией обращения к средствам массовой информации являются раз-
влечение, отдых и получение полезной информации.

2. Наиболее значимыми ценностными ориентациями для современной студенче-
ской молодёжи являются такие ориентации, как «самостоятельность», «достижения», 
«гедонизм», «стимуляция».

3. На статистически значимом уровне выявлены различия в частоте встречаемости 
ценностных ориентаций в группах с различным доминированием мотивационной на-
правленности при обращении к СМИ: 

а) в группе с преобладанием мотивации, направленной на получение полезной ин-
формации при обращении к СМИ, чаще встречаются ценностные ориентации «само-
стоятельность» и «достижения»; 

б) в группе с преобладанием мотивации, направленной на получение удовольствия 
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и развлечений при обращении к СМИ, чаще встречается ценностная ориентация «ге-
донизм». 

4. Выявлена определённая разница в стратегиях преодоления психологического 
дискомфорта у испытуемых с различной мотивацией обращения к СМИ и различными 
ценностными ориентациями: 

а) у испытуемых с доминирующей мотивацией, направленной на развлечение, за-
щитная стратегия носит в большей степени пассивный характер; у них для преодоле-
ния последствий контакта с информационной средой негативные эмоции вытесняются 
путём переключения внимания на другую деятельность или на контент другого содер-
жания, чаще всего развлекательного характера; 

б) для испытуемых с доминирующей мотивацией на получение полезной информа-
ции для преодоления психологического дискомфорта и негативных последствий кон-
такта с информационной средой чаще требуется обращение к социальному окружению 
и определённая рациональная проработка возникшего переживания. 

Подытоживая, отметим, что полученные в настоящем исследовании данные позво-
ляют по-новому подойти к проблеме изучения ценностных ориентаций как фактора 
информационно-психологической безопасности личности. В связи с многократным 
усилением информационного давления в современных условиях и необходимостью 
уметь управлять информационным потоком, проблематика психологической защиты 
и её связи с ценностной сферой личности усиливают практическую значимость полу-
ченных данных. Они могут быть полезны в различных сферах человеческой деятель-
ности: от решения образовательных и воспитательных проблем до вопросов, связан-
ных с деятельностью самих средств массовой коммуникации. 

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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