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В статье обозначена проблема, связанная с использованием интернет-
технологий современной молодежью в процессе своей социализации. 
Произведен анализ результатов научной деятельности в данном направ-
лении. Показаны отдельные негативные аспекты сетевого взаимодейст-
вия в процессе социализации.
The article identifies the problem, associated with the use of the Internet 
technologies by modern youth in the process of their socialization. The analysis 
of the results of scientific activity in this direction is made. The separate 
negative aspects of networking in the process of socialization are shown.
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Согласно официальным данным, приведенным на сайте Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь, на 100 человек на-
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селения нашей страны в 2019 г. приходилось 139 абонентов Всемирной 
паутины [1] – количество достаточно внушительное. При этом из инфор-
мации, предоставляемой государственными СМИ в 2016 г., следует, что 
91 % белорусских интернет-потребителей заходят в сеть ежедневно. Сре-
ди молодых людей этот показатель на указанный год составлял 98 % [2].

Так, можно заметить, что молодежь активно пользуется современны-
ми информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и онлайн-
ресурсами. Особого внимания в этой связи требует проблема, связанная 
с негативными последствиями, отражаемыми на сознании взрослеющей 
личности в процессе ее социализации.

Необходимость обеспечения гармоничного развития молодых 
людей в рамках информационного общества актуализирует исследо-
вания в обозначенном направлении. Исходя из того, что злоупотреб-
ление достижениями каждого прогресса, в т. ч. информационного, 
может привести к нежелательным эффектам, целью данной статьи 
является теоретический анализ результатов научной деятельности, 
направленной на выявление, прежде всего, негативных последствий 
сетевого взаимодействия, применяемого молодежью в такой сфере 
социализации, как общение. Раскрытие причинно-следственных свя-
зей востребовано в интересах решения научной задачи по конструк-
тивному использованию интернет-сервисов в современных условиях.

Следует заметить, что полученные до настоящего времени данные 
относительно проблемы социализации молодых людей в контексте ис-
пользования онлайн-ресурсов характеризуются амбивалентностью, еди-
ное мнение об истинных последствиях сетевого взаимодействия (положи-
тельных или отрицательных) среди ученых отсутствует, что подчеркивает 
недостаточный, фрагментарный характер исследований в целом.

Например, встречаемое и цитируемое в научной литературе замеча-
ние М. Гриффитса (M. Griffiths), ссылающегося на эмпирически получен-
ные данные, указывающие на то, что современное поколение ввиду чрез-
мерного приобщения к интернет-технологиям живет «как рука в перчатке», 
молодые люди «имеют плохую социальную связь и являются довольно 
изолированными индивидами» [3, с. 216–217], сталкивается с представле-
ниями ученых, среди которых П. Валкенбург (P. Valkenburg), что подобная 
интерпретация результатов исследований характерна для раннего перио-
да внедрения продуктов Всемирной паутины, когда отрицательная связь 
между использованием онлайн-ресурсов и временем, проводимым оф-
лайн, объяснялась эффектом вытеснения Интернета [4, с. 268].
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Рассматривая обозначенную проблему, обратим внимание на мне-
ние Т. Д. Марцинковской, которая отмечает, что информационное про-
странство неотделимо от общего пространства социализации человека 
и входит в общую «структуру поля социализации» [5, с. 94]. Исходя из 
данного представления можно заключить, что в условиях информаци-
онного общества, когда роль виртуального общения значительно воз-
росла, стремление молодежи к его освоению приобретает нормальный 
характер. Особенно, если учитывать, что скорейшая интеграция в об-
щие процессы информатизации и виртуализации сможет ускорить или 
облегчить социальное становление, эффективно его обеспечит.

Тем более, что учеными, среди которых Т. Ю. Больбот и Л. Н. Юрье-
ва, фиксируются отдельные положительные стороны умеренного интер-
нет-потребления: развитие логического, прогностического и оперативного 
мышления, усиление интеллектуальных способностей при решении слож-
ных и неординарных задач, повышение и поддержание самооценки и уве-
ренности в себе и др. Вместе с тем при систематическом и чрезмерном 
использовании возможностей Глобальной сети наблюдаются снижение 
интеллектуальных способностей при решении примитивных задач, гиб-
кости познавательных процессов, подверженность риску формирования 
зависимого и деструктивного поведения, различная иная отрицательная 
деформация личностной структуры [6, с. 32,33]. Так, будем отталкиваться 
от того, что действительно необходимые и востребованные в условиях 
информационного общества возможности онлайн-ресурсов заключают 
в себе конструктивный и деструктивный потенциал: ускорение и облег-
чение процесса поиска, получения и обмена разносторонней и многоу-
ровневой информацией, качественно новый уровень коммуникации, ор-
ганизации и проведения досуга, с одной стороны, и негативные эффекты, 
вызванные злоупотреблением, – с другой.

Особенности построения сетевого взаимодействия отличаются 
исходя из возраста и социального опыта. Если для взрослых пользо-
вателей Всемирной паутины киберпространство осознается иллюзор-
ным и, как правило, используется для дополнения и восстановления 
нарушенной картины мира, то по ряду причин этого нельзя сказать 
о молодых людях, нередко воспринимающих виртуальную реальность 
как норму и средство создания своего мира. При этом учеными от-
мечается, что, получая опыт взаимодействия онлайн, молодежь не 
склонна придавать серьезного значения «недополучению» социаль-
ного опыта в мире реальном [5, с. 92; 7, с. 26; 8, с. 109].
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Легкодоступная и привлекательная интернет-среда воспринимает-
ся пользователем, как позволяющая чувствовать себя социально актив-
ным, достигать поставленные цели, «экспериментировать с разными 
ролями и формами общения» [8, с. 110; 9, с. 447, 452, 454; 10, с. 68], от-
влекаться от тревожных мыслей и избегать неудач, характерных для ре-
альной действительности, легко сглаживать и убирать нежелательные 
последствия, «облегчать дисфорические настроения» [11, с. 352,353; 
12, с. 513, 514, 525; 13, с. 404], не опасаться «получения наказания из 
социальной среды» [14, с. 723] – быть отвергнутым, поскольку истинные 
данные о личности можно замаскировать, воспользоваться анонимно-
стью [15, с. 36]. Многообразие же сетевых сообществ предоставляет 
возможность найти себе любую другую «эксклюзивную» виртуальную 
группу общения в случае неудачи [16, с. 35; 17, с. 56].

Как следствие, подавляющее большинство молодых людей оказа-
лось вовлечено в виртуальное пространство, особое место в котором 
занимает взаимодействие в социальных сетях [18, с. 36–40], ставших той 
важнейшей коммуникативной средой, «где реализуются фундаменталь-
ные возрастные изменения, связанные с социализацией» [19, с. 33]. При 
этом особую активность в данном направлении они начинают проявлять 
в подростковом возрасте [12, с. 512], когда «формирование и поддержа-
ние близких дружеских отношений является обязательным условием здо-
рового когнитивного, эмоционального и социального развития» [4, с. 267]. 
Для многих подростков такой аккаунт, как социальная сеть, выступает 
в качестве атрибута «соответствия» взрослости, социальной зрелости 
и помогает удовлетворить потребности в успехе, идентификации, повы-
шении и поддержании социального статуса и самооценки.

По мнению ученых, онлайн-коммуникации на данном этапе взросле-
ния не только предоставляют возможность проверить различные модели 
проявления своей индивидуальности [9, с. 447, 452, 454; 19, с. 26, 33–34], 
но и способствуют решению реальных проблем общения. Например, за-
комплексованный человек, испытывающий серьезные трудности во взаи-
модействии с людьми, по мнению Л. Розена (L. Rosen), в социальной сети 
получает возможность полностью раскрепоститься, попробовать много-
образные способы и тактики, получить навыки общения, что в реальной 
жизни поможет лучше ориентироваться во взаимоотношениях [10, с. 73]. 
Позитивными аспектами личностного развития при общении онлайн счи-
таются также повышение информированности, расширение круга обще-
ния, перспектива преодолеть коммуникативный дефицит, обмен ситуа-
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тивными эмоциональными состояниями в реальном времени, накопление 
«социального капитала» [12, с. 510, 511–513, 525–528] и «защищенность 
от наиболее грубых манипулятивных действий» [20, с. 32].

Кроме того, учеными отмечается, что в ситуациях, связанных 
с ощущением личностной неполноценности, виртуальные коммуникации 
позволяют компенсировать недостатки, трудности или дефицит реально-
го социального взаимодействия [10, с. 40; 21, с. 36], психологические или 
физиологические комплексы неполноценности, межличностные конфлик-
ты, недостаточно развитые способности [3, с. 212, 213; 4, с. 270; 22].

Важно также заметить, что в отдельных случаях использование 
социальных сетей объясняется необходимостью, когда онлайн-комму-
никации являются альтернативой личному взаимодействию и востребо-
ваны по объективной причине физического отдаления, связанного с гео-
графическими ограничениями или изоляцией, болезнью [12, с. 510, 511].

Вместе с тем частое использование данных аккаунтов может привес-
ти к привыканию, нецелесообразному расходу времени, физиологическим 
проблемам в организме ввиду недосыпания, нарушения режима питания, 
малоподвижности и др. Деструктивный потенциал, проявляемый в случае 
злоупотребления сетевым взаимодействием, перечисленными послед-
ствиями не ограничивается. Учеными наблюдаются различные аспекты, 
связанные с коммуникациями в социальных сетях, когда, осуществляемые 
в процессе социализации личности, они негативно отражаются на сознании.

В этой связи, например, Н. А. Цой замечает, что общение в кибер-
пространстве «не позволяет восполнить дефицит непосредственного 
эмоционального общения» [23, с. 100], вызванный в результате воз-
можного снижения количества и качества контактов реального соци-
ального взаимодействия.

Злоупотребление личностью «удобным инструментом коммуника-
ций» в предупреждении конфликтных ситуаций и сглаживании пережи-
ваний социально-психологических кризисов определенным образом 
детерминируют взаимодействие с реальным окружением и индиви-
дуальное развитие. Разрешение проблем для личности, неспособной 
в реально-виртуальных отношениях своевременно расставить приори-
теты и ограничения, представляется вероятным благодаря функцио-
нирующей онлайн «сети естественной поддержки», что одновременно 
является серьезным барьером на выходе из киберпространства. Так, 
формирование искаженного понимания реального социального опыта 
приводит к обратному эффекту, – замещению или усугублению реаль-
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но существующих проблем [11, с. 353; 17, с. 56]. В результате возника-
ет риск дальнейшего нарушения реальных коммуникативных связей и 
углубления кризиса социальных отношений [3, с. 212, 213].

Ввиду того, что в данном случае незавершенность процесса социаль-
ного становления на одном этапе взросления может создать препятствия 
для последующих этапов, онлайн-ресурсы выступают как инструмент 
социализации с сомнительными последствиями. При этом В. С. Собкин 
и А. В. Федотова отмечают, что использование социальных сетей не яв-
ляется первопричиной негативного результата процесса социализации 
молодых людей, однако оно может усугублять существующие изъяны 
в индивидуальном и общественном становлении личности [19].

Недостаток социального опыта и соответствующих знаний, а также низ-
кий уровень развития способностей к аналитической деятельности, не по-
зволяющий спрогнозировать и своевременно предупредить определенные 
последствия интернет-влияния на психику приводит к чрезмерно серьезно-
му отношению личности к завязываемым связям в виртуальном простран-
стве. Последующее сосуществование человека, по мнению Л. В. Баевой, 
в реальном и виртуальном мирах граничит с риском утраты эмоционально-
чувственной сферы и потребности в рефлексии, возрастанию вероятности 
отказа от смысло-жизненных ценностей и исканий [7, с. 22].

Уклонение же от внешних стрессогенных факторов, «субъективное 
бегство от эмоциональных трудностей» [13, с. 405] или от кризисной ситуа-
ции в виртуальную среду вместо конструктивного их разрешения может 
привести в своеобразную «зону отчуждения». При этом рассматривать 
киберпространство как зону отчуждения возможно только с позиции ре-
ального мира, так как пользователь, в частности, социальных сетей, не 
развивающий или потерявший в действительности часть или все реаль-
ные коммуникативные связи, может чувствовать себя частью огромного 
виртуального мира, иметь в нем друзей и товарищей и субъективно ощу-
щать себя в центре всеобщего внимания [3, с. 214; 10, с. 98; 16, с. 36].

Погружаясь сознательно в киберпространство, личность в подобной 
ситуации не замечает, что содержание ее бессознательного также прое-
цируется в виртуальный мир, который посредством воображения напол-
няется глубоким смыслом. При постепенном ослабевании рефлексивной 
активности образ становится «ведущей составляющей представлений 
о социальном мире» [22], одновременно виртуальная реальность стано-
вится более важной, чем жизнь во «внешнем» мире [24, с. 516].
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Так, условия, созданные в объективной реальности, позволяют ин-
тернет-пользователям уйти от действительности и принятых стандар-
тов общественной жизни, в которой они перестают принимать участие, 
в мир иллюзий и фантазий киберпространства, подвергая себя такому 
социальному явлению, как эскапизм [11, с. 353, 354].

Как ни парадоксально, именно высокий уровень общественного раз-
вития через глобальную компьютерную сеть стимулирует данное соци-
альное явление в новых формах своего проявления. Например, к концу 
XX в. эскапизм нашел наибольшее распространение среди молодежи, 
пристрастившейся к компьютерным играм [25, с. 807], где им предостав-
ляется возможность быть не только наблюдателями или персонажами, 
но и создателями того или иного виртуального мира. В этой связи в на-
стоящее время на первый план выходят онлайн-игры, которые ввиду 
отвлечения от решения актуальных жизненных задач повышают риск 
дезадаптивного поведения [17, с. 53]. Приобщение к субкультурам с уз-
кой идентичностью, сетевым сообществам, живущим по своим прави-
лам, также является своеобразным эскапизмом [25, с. 807].

Необходимо заметить, что, учитывая условия, в которых происходит 
социализация современной молодежи, рассмотренные нами негативные 
аспекты сетевого взаимодействия носят частный характер. Для большин-
ства молодых людей, активно участвующих в онлайн-коммуникациях, но 
вместе с тем ведущих образ жизни, не предусматривающий сокращение 
количества реальных социальных связей, характер реального общения 
не изменяется [22]. Поэтому негативным последствиям от вовлечения 
в виртуальную реальность они подвержены в меньшей степени.

Относительно взаимодействия онлайн, носящего, как видим, в условиях 
информационного общества нормальный характер, следует также обратить 
внимание на отдельные концепции и теории ученых, которые в определен-
ной степени отображают проблему, связанную с внедрением достижений 
информационного прогресса в контексте социализации личности.

Наряду с такими известными концепциями, как сетевого индиви-
дуализма Л. Рэйнье (L. Rainie) и Б. Уэллмана (B. Wellman), сетевого 
общества М. Кастэлса (M. Castells), виртуальной реальности Ж. Бо-
дрийяра (J. Baudrillard), которые в организации междисциплинарных 
исследований могут представлять конкретно-научный уровень, в пси-
хологической науке нас в первую очередь может интересовать концеп-
ция киберсоциализации В. А. Плешакова.
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Российский ученый считает, что динамичное развитие и внедрение 
ИКТ во все сферы жизнедеятельности общества выступает предпосыл-
ками появления «социально-психолого-педагогического феномена ки-
берсоциализации человека» [26, с. 47, 48]. Автор теории замечает, что 
в рамках информационного общества успех и успешность личности за-
висят от использования возможностей онлайн [27, с. 7]. В. А. Плешаков 
обращает внимание, что проявляемая таким образом «эра инноваци-
онных технологий» способствует включению человека в процесс ин-
новационного вида социализации, – киберсоциализации, – переходу 
человека от Homo Sapiens к Homo Cyberus [26, с. 48, 49].

Теория киберсоциализации нашла поддержку среди психологов. 
В частности, Р. М. Айсина и А. А. Нестерова, замечают, «что про-

цессы киберсоциализации и традиционной социализации могут быть 
как взаимодополняющими, так и не согласующимися», в результате 
чего успешность в построении коммуникаций в виртуальном простран-
стве может сопровождаться дезадаптивными паттернами за преде-
лами интернет-среды. Ученые считают, что исследование различных 
векторов киберсоциализации молодежи имеет большое значение, 
предлагают комплексный анализ эффектов и рисков социализации 
современных молодых людей в виртуальном пространстве и опреде-
ляют на его основе типы и уровни киберсоциализации [28, с. 43–50].

Таким образом, использование онлайн-ресурсов современной 
молодежью в процессе ее социализации – многоаспектное явление, 
связанное с развитием информационного общества, обусловлен-
ное действительностью, способное оказывать влияние на сознание 
и определять поведение молодых людей в киберпространстве. Ши-
рочайший спектр возможностей, доступность, простота и удобство 
использования интернет-технологий, а также экономия времени при 
работе с ними создали благоприятные условия для реализации по-
требностей молодежи в различных сферах интересов и деятельности. 

При этом привлекательная среда виртуального пространства 
создает предпосылки для чрезмерного приобщения личности к нему 
и злоупотребления различными сервисами. В этой связи и в интересах 
обеспечения гармоничного развития молодых людей, предупреждения 
негативных последствий данное явление требует системного научного 
внимания и контроля со стороны общества.
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