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Представлен обзор исследований по проблеме влияния интернет-технологий на сознание личности и общества 
в странах постсоветского пространства. Проанализированы результаты научной деятельности ученых в данном на-
правлении. Раскрыты отдельные особенности и  последствия использования интернет-ресурсов. Акцентировано 
внимание на амбивалентности научных данных. 
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1 Здесь и далее перевод наш. – В. С.

Условия информационного общества, при кото-
рых значительно возросли темпы и объемы инфор-
мационных потоков, непропорциональность коли-
чества информации и времени, необходимого для ее 
обработки [1, с. 271], не освобождают современного 
человека от ответственности за результаты труда, не 
лишают его желания везде успевать и поэтому вы-

двигают соответствующие требования к организа-
ции жизнедеятельности. При этом важно заметить, 
что данные условия предоставляют также средства 
и широкие возможности для достижения постав-
ленных целей.

Интернет – «развернутый технологический ин ст-
ру мент»1 [2, p. 404], и интегрированные с ним мно-
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гочисленные информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), такие как, например, социальные 
сети, мессенджеры и др., обеспечивают доступность 
и легкость получения, обработки и передачи разно-
образной информации, освобождают пользователей 
от рутинных операций, экономят время для реализа-
ции творческих возможностей. Так, интернет и ИКТ 
в настоящее время призваны обеспечить нормаль-
ное развитие и существование человека.

Вместе с тем недооценка технического потен-
циала и злоупотребление возможностями информа-
ционного прогресса способны привести к деструк-
тивным последствиям как для отдельной личности, 
так и для общества в целом. При этом результаты 
чрезмерного использования ИКТ у каждого чело-
века проявляются по-разному в зависимости от его 
индивидуальных психологических и психофизио-
логических особенностей, со циаль ного опыта, си-
стемы ценностей и убеждений.

Именно поэтому ученые всего мира исследуют 
феномены, возникающие в связи с широким исполь-
зованием населением различных интернет-ресур-
сов. Наряду с трансформациями, происходящими 
в политической, экономической, финансовой и дру-
гих сферах жизнедеятельности общества, особый 
интерес вызывают изменения в сознании лично-
сти, общественном сознании, ввиду чего множество 
науч ных работ и публикаций посвящены исследова-
нию последствий включения в киберпространство 
и поглощенности индивидов в виртуальную реаль-
ность. Актуальными являются проблемы отчужде-
ния личности от общества вплоть до проявления 
эскапизма, формирования клипового мышления, 
деструктивных моделей поведения, интернет-зави-
симости и профилактики связанной с ней психосо-
циаль ной депривации личности. Исследуются также  
деструктивные процессы в эмоциональной сфере 
как следствие информационных перегрузок лично-
сти и психофизиологические нарушения, обуслов-
ленные чрезмерным или неумелым использова нием 
ИКТ (техностресс) и др.

Проблема влияния интернета на современного 
человека, различные процессы и явления в обще-
стве носят междисциплинарный характер. При этом 
в зарубежной научной среде, в странах, где интернет 
был разработан и где он развивался и распростра-
нялся в первую очередь, данный вопрос стал изу-
чаться с середины 1990-х гг. Среди авторов научных 
исследований данной тематики получили извест-
ность С. Каплан (S. E. Caplan), М. Кастельс (M. Castells), 

2 О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь : постановление Совета Безопасности Респ. Бе-
ларусь от 18 марта 2019 г. № 1 // Офиц. интернет-портал Президента Респ. Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/ 
official_documents_ru/view/postanovlenie-soveta-bezopasnosti-respubliki-belarus-1-ot-18-marta-2019-g-20703/ (дата обраще-
ния: 30.03.2019).

3 Количество абонентов сети Интернет на 100 человек населения [Электронный ресурс] // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. 
URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/svyaz-i-informatsionno-kommunikatsionnye-
tekhnologii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/kolichestvo-abonentov-seti-internet-na-100-chelovek-naseleniya/ (дата 
обращения: 30.10.2020).

Г. Чанг (G. Chang), Ч. Чоу (C. Chou), Э. Энгельберг 
(E. Engelberg), В. Госвами (V. Goswami), М. Гриффитс 
(M. Griffiths), Д. Гринфилд (D. N. Greenfield), Р. Хоу 
(R. Ho), Д. Кардефелт-Уинтер (D. Kardefelt-Winther), 
Дж.  Ким (J.  Kim), Д.-М.  Ку (D.-M.  Koo), Р.  Краут 
(R. Kraut), С. Лакони (S. Laconi), С. Ли (S. J. Lee), С. Ли-
вингстоун (S. Livingstone), А. Манаго (A. M. Manago), 
П. Мерве (P. Merwe), Э. Муди (E. J. Moody), М. Мюл-
лер (M.  L.  Mueller), Л.  Розен (L.  Rosen), Л.  Шоберг 
(L. Sjoberg), П. Смит (P. K. Smith), Дж. Сулер (J. Suler), 
Ш. Теркл (Sh. Turkle), П. Валкенбург (P. M. Valkenburg), 
Л. Уханг (L. S.-M. Whang), Ш. Уанг (S. C. Yang), К. Янг 
(K. S. Young) и др. 

Термин интернет-зависимость был впервые 
предложен американским психиатром А. Голдбергом 
(I. Goldberg) в 1996 г. для обозначения «патологиче-
ского компульсивного (от англ. compulsive – навязчи-
вый, принудительный. – В. С.) использования интер-
нета» [3, p. 37]. Благодаря ученым из других отраслей 
наук об интернет-аддикции известно многим ин-
тернет-пользователям. Исследователь Дж. Зитрэйн 
(J. Zittrain) теоретически обосновал генеративный 
потенциал интернета – способность системы к не-
предсказуемым изменениям [4; 5], о последствиях 
которых задумываются не только ученые, но и мно-
гие потребители онлайн-ресурсов.

В Беларуси влияние ИКТ на социально-полити-
ческие процессы в обществе в некоторой степени 
нашло свое отражение в Концепции информацион-
ной безопасности Республики Беларусь, в которой, 
в частности, утверждается, что «формируемое в гло-
бальном масштабе информационное общество пред-
ставляет собой новый этап развития цивилизации 
с преобладанием знаний и информации, воздей-
ствием информационных технологий на все сферы 
человеческой деятельности»2. Данное воздействие, 
как упоминалось выше, может сопровождаться от-
дельными негативными последствиями, ввиду чего 
обостряется проблема исследований влияния интер-
нета и ИКТ на человека и общество.

При этом в Республике Беларусь быстрыми тем-
пами развиваются IT-технологии и IT-производство, 
население Беларуси является активным пользовате-
лем современных ИКТ: согласно официальным дан-
ным Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь на конец 2019 г. на 100 человек 
населения нашей страны приходится 139 абонен-
тов интернета3 – количество достаточно внушитель-
ное. Кроме того, из информации, предоставляемой 
в 2016 г. государственными СМИ, следует, что «91 % 



78

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2021;1:76–86
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2021;1:76–86

белорусских пользователей интернета заходят в Сеть 
ежедневно», причем среди молодежи этот показа-
тель на указанную дату составлял 98 % [6].

Тем не менее научные публикации и диссерта-
ции, а также эмпирические исследования, предме-
том которых является влияние интернета на созна-
ние личности, в Беларуси встречаются крайне редко. 
В то же время в России и других странах постсовет-
ского пространства с начала 2000-х гг. фрагментар-
но исследованием данной проблемы занимались 
Т. А. Вербицкая, И. В. Романов, И. В. Андреев, Г. С. Чуч-
кова, Р. А. Барышев, Е. А. Подгорная, Е. И. Давыдова-
Мартынова, Н. А. Цой, С. Г. Абол фазл, Н. С. Хомери-
ки, А. А. Антоненко, З. Афшорниё, Е. Д. Невесенко, 
Р. А. Абдуллаев, Е. И. Богомолова, Ф. А. Г. Хоссейн, 
А. А. Шаповаленко, М. С. Безбогова, В. В. Васильченко 
и др. Для планирования и осуществления в Белару-
си научной деятельности в обозначенном направле-
нии важно учитывать результаты исследований за-
рубежных авторов.

Цель данной статьи заключается в обеспечении 
исследователей различных наук, в первую очередь 
педагогической, политической, психологической, 
социологической и  философской, информацией 
о результатах научных работ, в которых рассматри-
вается влияние интернета и ИКТ на сознание лично-
сти, поведение людей в обществе. При этом особое 
внимание необходимо обратить на работы, в кото-
рых исследовалась русскоязычная аудитория, что 
по объек тивным причинам представляет особый 
интерес для белорусских авторов. Учет данных ра-
бот позволит решить ряд научных задач, связанных 
с предупреждением деструктивного воздействия он-
лайн-ресурсов на личность и общество, обеспече-
нием «экологического» использования интернета 
и ИКТ в интересах гармоничного развития населе-
ния в условиях информационного общества.

Следует отметить, что в отдельных работах, в на-
званиях которых отмечено влияние интернета на 
сознание личности, исследования проводились 
в несколько иных направлениях. Например, Т. А. Вер-
бицкая, обозначив в названии своей диссертации 
влия ние интернета на психосемантическое простран-
ство пользователя, основное внимание уделяла выяв-
лению различий в значениях понятия интернет и его 
основных компонентов у пользователей [7].

Воздействие интернет-среды на индивидуально-
психологические качества пользователей научно-
информационных сайтов исследовал И. В. Романов 
[8]. Автор сформулировал наиболее важные личност-
ные характеристики, которые могут определять вы-
бор интернет-активности и подвергаться влиянию 
интернет-среды. Также И. В. Романов эмпирически 
обосновал, что интернет-среда является специфиче-
ской антропотехнической системой, оказывающей 
полимодальное влияние на личность, зависящее от 
вида сетевой активности, характеристик мотива-

цион ной направленности, пола и степени акцентуи-
рованности индивидуально-психологических черт. 
Анализ широкого спектра видов сетевой активности, 
реализуемых пользователями, позволил исследо-
вателю выделить три категории личности, которые 
можно отнести к смешанному, информационному 
или виртуальному типу сообщества. И. В. Романов 
утверждает, что виртуальный тип сообщества слу-
жит средством компенсации неудовлетворенности 
личности социально-психологическими отношения-
ми в естественной социальной среде. Выводы автора 
согласуются с мнениями других ученых, которые на 
основании эмпирических данных также указывают, 
что виртуальное взаимодействие становится гипер-
компенсацией личностных недостатков, трудностей 
реального социального взаимодействия, психоло-
гических или физиологических комплексов непол-
ноценности, межличностных конфликтов, недоста-
точно развитых способностей [9; 10, с. 83; 11, с. 90; 
12, p. 212–213; 13, p. 2331].

Вместе с тем И. В. Романов опровергает доста-
точно распространенный стереотип об отрицатель-
ном влиянии интернет-среды на личность, обнару-
живая при ряде условий ее положительный эффект 
(особенно для смешанной категории пользовате-
лей), что, в свою очередь, подтверждает правомер-
ность разработки методов психотерапевтического 
воздействия киберпространства на личность поль-
зователей [8].

Значительный интерес представляет научная ра-
бота И. В. Андреева, который исследовал формиро-
вание психологической устойчивости у студентов 
к негативному влиянию интернет-технологий [14]. 
Среди основных достижений автора можно назвать 
выявление системы качеств (ценностно-смысловых, 
коммуникативных, мотивационных, эмоциональ-
ных, волевых), характеризующих психологическое 
неблагополучие личности и провоцирующих интер-
нет-аддикцию, установление их взаимосвязи с уров-
нем зависимости от виртуального пространства, ана-
лиз психологических особенностей вир туальной 
личности. Исследователь описал механизм преодо-
ления интернет-зависимости, формирования пси-
хологической устойчивости личности к негативному 
информационно-психологическому воздействию.

С учетом результатов диагностики и на основе 
теоретической модели психологической устойчи-
вости личности И. В. Андреев разработал и экспери-
ментально апробировал программу образовательно-
воспитательной деятельности, систему упражнений, 
ролевых игр, занятий учебно-тренинговой группы, 
направленных на оптимизацию целей и мотивов, 
самооценки и ценностно-смысловых ориентаций, 
формирование умений и  навыков независимого 
и уверенного поведения у студентов, имеющих вы-
сокий уровень интернет-зависимости [14].
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При ознакомлении с результатами исследований, 
пос вященных влиянию интернета на сознание лич-
ности, можно столкнуться с некоторыми противоре-
чиями: одни ученые доказывают наличие преимуще-
ственно негативных последствий использования ИКТ 
и на их основе разрабатывают профилактические  
рекомендации, другие авторы исследуют прежде 
всего конструктивные функции интернета, стремят-
ся к поиску и подтверждению эмпирическими ме-
тодами положительного влияния онлайн-ресурсов.

Так, С. Г. Аболфазл на примере учреждений выс-
шего образования Исламской Республики Иран ис-
следовал влияние интернета на морально-духовные 
и социальные ценности студенческой молодежи [15]. 
Результатом его работы стало выявление отдель-
ных физиологических и психологических негатив-
ных последствий, отражающихся на морально-ду-
ховных и социальных ценностях молодых людей, 
злоупотребляющих использованием ИКТ или нахо-
дящихся под воздействием деструктивного контен-
та. Автором сформулированы педагогические усло-
вия и психологические аспекты влияния интернета, 
совокупность организационно-педагогических тре-
бований по примению онлайн-ресурсов в интересах 
формирования мировоззрения и приобщения сту-
денческой молодежи к морально-духовным и соци-
альным ценностям.

В качестве достаточно яркого обратного приме-
ра можно привести научную работу Г. С. Чучковой, 
исследовавшей интернет-коммуникации как фактор 
личностного развития на примере общения в чатах4. 
На основе данных, полученных эксперименталь-
ным путем, автором было доказано, что виртуаль-
ное коммуникативное пространство чата является 
развивающей средой, межличностное взаимодей-
ствие в условиях которой способствует изменению 
личностных свойств пользователей. Г. С. Чучкова ут-
верждает, что специфические возможности обще-
ния в чатах привлекательны для личностей, испы-
тывающих затруднения в установлении значимых 
отношений в ситуации непосредственного взаимо-
действия, что обусловлено спецификой их индиви-
дуально-психологических черт. Опыт данного вида 
коммуникации инициирует у пользователей раз-
витие личностных свойств, включенных в их образ 
Я в будущем и выступающих залогом коммуника-
тивной успешности, а также способствует снижению 
уровня выраженности личностных характеристик, 
затрудняющих межличностное общение и свиде-
тельствующих о его неэффективности.

Кроме того, в результате проведенного исследо-
вания Г. С. Чучкова приходит к достаточно неорди-
нарным выводам. Автор обращает внимание на то, 

4 Чучкова  Г.  С. Интернет-коммуникация как фактор личностного развития (на примере общения в  чатах) : автореф. 
дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. М., 2008. 23 с.

5 Там же.
6 Есаулова  К.  С. Представления людей разного возраста о  социальной смелости в  реальном общении и  интернет-

коммуникации : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. М., 2017. 22 с.

что увлечение чат-общением не является проявле-
нием аддиктивных поведенческих тенденций. По 
мере увеличения опыта интерес к межличностной 
коммуникации посредством интернета у его поль-
зователей снижается. Высокие же показатели интер-
нет-зависимости связаны прежде всего с небольшим 
стажем такого общения и могут расцениваться как 
проявление эффекта новизны5.

В целом большинство ученых, исследуя проблему 
влияния интернета на сознание, приходят к амби-
валентным результатам: при рассмотрении различ-
ных аспектов онлайн-взаимодействия и интернет-
потребления отмечаются как их положительные 
стороны, так и недостатки. В частности, Е. А. Под-
горная исследовала влияние интернет-коммуника-
ции на формирование образов языкового сознания 
подростка (по данным психолингвистического экс-
перимента) [16]. Результатом ее работы стало вы-
явление воздействия интернет-коммуникации на 
вариативность вербальной репрезентации обра-
зов сознания подростков. Отмечено, что ИКТ спо-
собствовали созданию принципиально новой си-
стемы коммуникативных связей, которая легко 
вписывается в общую картину мира современных 
подростков, активно ими осваивается и выполня-
ет определенную роль в их социализации. К слову, 
о роли интернета и ИКТ в социализации современ-
ной молодежи говорят очень многие исследовате-
ли: Е. П. Белинская [9; 17, с. 395–396], К. С. Есаулова6, 
Е. М. Лажинцева [18, с. 50–52], Т. Д. Марцинковская 
[19, с. 92], В. С. Собкин [20, с. 120–134], Г. В. Солда-
това [21, с. 15–32] и др.

Также Е. А. Подгорная установила, что языковые 
средства, используемые в процессе виртуального об-
щения, в значительной мере способствуют индиви-
дуализации и самоидентификации языковой лично-
сти подростка, повышению оценки ее значимости. 
Социокультурная среда интернета, благодаря обрат-
ной связи, способствует распространению огромного 
количества разговорных, сленговых, диа лектических 
форм и грамматических особенностей. Информа-
ционное пространство интернета, как особая сфе-
ра речевой коммуникации, отличается возможно-
стью использовать и  передавать разно образные 
варианты и грамматические формы просторечной 
лексики, иностранных слов и междометий, харак-
терных для устной речи, имитировать звуки, ак-
центы, шепелявость, а также путем повторения или 
нестандартного применения знаков препинания, 
символов и смайликов выражать экспрессивность 
и компенсировать паравербальные и невербальные 
компоненты реального общения, создавать огром-
ное количество неологизмов, представляющих  
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собой потенциальные слова. Виртуальное общение 
способствует развитию ассоциативного мышления 
подростков, широкому использованию ими эмоцио-
нально окрашенной лексики и влияет на формиро-
вание языкового сознания как совокупности знаний, 
приобретаемых преимущественно в ходе речевого 
общения и в результате переработки перцептивных 
данных, выражаемых вербально.

Вместе с тем Е. А. Подгорная обращает внимание 
на невысокий уровень грамотности у подростков, во-
влеченных в сферу виртуального общения, снижение 
критического мышления и способности к сопротив-
лению стереотипам, навязываемым СМИ, а также на 
вербальное проявление агрессии ввиду отсутствия 
нормативной регуляции общения [16].

Проблемы влияния интернет-ресурсов на по-
литическую активность молодежи в современной 
России исследовала Е. И. Давыдова-Мартынова [22]. 
Учитывая превращение информации и  знания 
в  важнейший ресурс социально-экономического 
и политического развития, исследователь сосредо-
точил внимание на роли информационного обще-
ства в формировании политической активности мо-
лодых людей. Автором отмечено большое значение 
СМИ и интернет-ресурсов различных типов в ма-
нипулировании сознанием молодежи, испытываю-
щей естественный недостаток политического опы-
та, в целях влияния на ее политические ориентации 
и поведение. В условиях действующих факторов при 
построении оптимальной модели конструктивного 
использования интернет-ресурсов автором предло-
жены привлекательные для молодых людей и в свя-
зи с этим наиболее эффективные средства форми-
рования их политической активности.

К слову, работа Е.  И.  Давыдовой-Мартыновой 
в политической среде Республики Беларусь должна 
представлять особый интерес, поскольку в настоя-
щее время для оказания воздействия на политиче-
ские ориентации и поведение молодежи различ-
ными силами (провластными и оппозиционными) 
действительно применяются возможности совре-
менных ИКТ, которые для молодых людей являют-
ся привлекательными. Среди таких ИКТ, например, 
наибольшую популярность получил мессенджер 
Telegram, обладающий многими преимуществами 
по сравнению с социальными сетями и другими мес-
сенджерами. Его давно используют многие медиа-
личности в интересах продвижения целевого кон-
тента и осуществления пиара, а также СМИ. Данный 
факт, к сожалению, привлек внимание специалистов 
и организаций в сфере информации нашей страны 
относительно недавно.

В определенной степени изучение проблемы, 
обозначенной Е. И. Давыдовой-Мартыновой, про-
должают Р. А. Абдуллаев и В. В. Васильченко.

В частности, Р. А. Абдуллаев исследовал влияние 
интернет-технологий на современные политические 

процессы в рамках демократических режимов [23]. 
Автор выделил сферы жизни общества и государ-
ства, на которые интернет оказал положительное 
влияние (повышение эффективности управления 
и сокращения расходной части бюджета; сниже-
ние бюрократических барьеров, благодаря которо-
му происходит ускорение и улучшение админис-
тративных процессов и правительственных услуг; 
формирование новых форм участия граждан в реше-
нии политических вопросов, от которых напрямую 
зависит их уровень жизни). Кроме того, Р. А. Абдул-
лаев подчеркнул сильное влияние ИКТ на измене-
ние характера взаимодействия политических пар-
тий и избирателей в ходе выборов, сделавшее этот 
процесс более прямым и интерактивным. Особое 
внимание обращалось на рост политического зна-
чения со циаль ных сетей, обеспечивающих макси-
мально быстрый и интерактивный канал для по-
строения политических коммуникаций.

Вместе с тем ввиду широкой доступности ин-
формации Р. А. Абдуллаев отмечает негативные по-
следствия, вызывающие озабоченность со стороны 
государства: увеличение скорости оппозиционной 
мобилизации, числа участников протестных дви-
жений, улучшение качества их коммуникации [23].

Именно поэтому в настоящее время для преду-
преждения подобных и иных деструктивных по-
следствий, недопущения формирования экстре-
мистского движения, защиты традиционных границ 
суверенитета и экономических интересов государ-
ственные институты разных стран осуществляют 
попытки фрагментации онлайн-ресурсов [24], стре-
мятся к перенаправлению информационных пото-
ков в  русла, «регламентированные юридически-
ми правилами государств» [25, с. 23; 26, p. 99–116, 
264–286]. При этом следует отметить, что юридиче-
ские правила, регламентирующие интернет-актив-
ность пользователей, обычно запаздывают, появля-
ясь после соответствующих прецедентов.

В свою очередь, В. В. Васильченко исследовал 
влияние интернет-коммуникации на активиза-
цию протестных движений молодежи в современ-
ной России [27]. На основе обширного эмпириче-
ского материала автором произведен анализ форм 
вовлечения молодежи в активную политическую де-
ятельность, опосредованную интернетом и социаль-
ными сетями, которые, наряду с иными информаци-
онными технологиями, стали новым действенным 
инструментом политической оппозиции. Исходя 
из направленности и целей российской молодежи, 
В. В. Васильченко выделил следующие проявления 
политической субъектности: национально-патри-
отические, оппозиционные, националистические, 
собственно протестные, правозащитные, про-
кремлевские, экологические, движения спортив-
ных фанатов и др. В рамках своего исследования 
В. В. Васильченко концептуально обосновал роль 
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интернет-коммуникации в техническом обеспечении 
и сопровождении политического протеста в совре-
менной России, выявил проблемы взаимодействия 
и противодействия между интернет-коммуника цией 
политической власти и молодежными протестны-
ми движениями. Автор подчеркивал способность 
интернет-пользователей к самоорганизации, удов-
летворению своих политических и мировоззрен-
ческих пристрастий через интернет-пространство.

Выводы В. В. Васильченко в очередной раз под-
тверждают, насколько важны оценка, предупреж-
дение и использование возможностей ИКТ в совре-
менном обществе, особенно в данном случае следует 
учитывать отмеченную исследователем способность 
к самоорганизации через интернет-ресурсы.

В работе З. Афшорниё исследуется влияние ин-
тернета и мобильных телефонов на нравственные 
и социальные качества личности детей подрост-
кового возраста [28]. Полученные автором данные 
также указывают на неоднозначную роль использо-
вания современных средств коммуникации в раз-
витии личности подростка. З. Афшорниё обращает 
внимание на процесс естественного вытеснения воз-
действующего потенциала традиционных способов 
обучения и воспитания на сознание подростков, спо-
собность интернета и ИКТ к замещению не только 
коммуникативных, но и образовательных функций, 
а также на отдельные пагубные последствия злоупо-
требления и неконтролируемости использования их 
возможностей. Неслучайно в научной литературе 
имеет место утверждение, согласно которому при 
использовании компьютеров и информационных 
технологий современные молодые люди становятся 
«как рука в перчатке»: «имеют плохую социальную 
связь и являются довольно изолированными инди-
видами» [12, p. 216–217; 29, p. 35–36].

Предметом исследования Е. Д. Невесенко высту-
пает влияние виртуальных интернет-сообществ на 
развитие социальной активности молодежи [30]. 
По результатам исследования было установлено, 
что активность молодежи в интернете проявля-
ется прежде всего как досуговая, познавательная, 
информационная, коммуникационная и социаль-
но-культурная. Общественная активность в направ-
лении киберсоциализации других пользователей 
ввиду отсутствия склонности к таковой у большин-
ства молодых людей проявляется реже. Отмечены 
наиболее востребованные интернет-ресурсы: со-
циаль ные сети, блоги и форумы. Также автором 
дана характеристика интернет-активной молоде-
жи: эту группу составляют молодые люди в возрасте 
14–30 лет, обладающие знаниями, умениями и на-
выками в  пользовании различными ресурсами 

7 Хоссейн Ф.  А.  Г. Дидактические основы влияния интернета на профессиональные навыки учителей средних школ 
(на примере Исламской Республики Иран) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Душанбе, 2015. 23 с.

8 Барышев Р. А. Киберпространство и проблема отчуждения : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Красноярск, 
2009. 16 с.

и сервисами интернета, регулярно находящиеся 
онлайн, активно участвующие в деятельности вир-
туальных сообществ.

Е. Д. Невесенко утверждает, что для положитель-
ного влияния интернета и виртуальных сообществ 
(развитие у молодых людей общественной актив-
ности) необходимо мотивировать их предложе-
нием всевозможных «вознаграждений», среди ко-
торых можно назвать приобретение и развитие 
способностей, полезных в дальнейшей трудовой 
деятельности, укрепление социального статуса, 
расширение кругозора и круга общения, развитие 
креативности и творческих способностей, налажи-
вание полезных связей, знакомство с интересными 
людьми, материальное вознаграждение, интерес-
ный и полезный досуг. В установлении и поддер-
жании взаимодействия предлагается целенаправ-
ленно использовать востребованные молодежью 
интернет-ресурсы [30].

Предметом исследования Ф. А. Г. Хоссейна явля-
ются дидактические основы влияния интернета на 
профессиональные навыки учителей средних школ7. 
По результатам проведенного эксперимента автор 
выявил, что в современных условиях повышение 
уровня профессиональных навыков преподавания 
и применения дидактических технологий в процес-
се обучения зависит от уровня грамотности учите-
лей в области использования интернета. В ходе ис-
следования выяснилось, что учителя средних школ 
экспериментальной группы обладали интернет-гра-
мотностью на среднем уровне, а также на уровне 
ниже среднего. При этом учителя, не применяющие 
дидактические технологии в  своей практике ввиду 
отсутствия соответствующих знаний и умений, не 
имеющие достаточного опыта использования ИКТ, 
считают влияние данных технологий негативным. 
С учетом условий информационного общества ав-
тором предлагается ряд мер по повышению уровня 
подготовки учителей и усовершенствованию обра-
зовательного процесса в целом.

Естественно, проблемы влияния интернета на 
сознание личности исследовали и другие авторы. 
Огромное количество научных работ посвящены 
иным аспектам взаимодействия личности и социу-
ма с интернет-средой, его последствиям и законо-
мерностям.

Например, Р.  А.  Барышев исследовал кибер-
пространство и проблемы отчуждения8. В рамках 
науч ной работы автор обратил внимание на со-
циаль но-философские аспекты киберпространства 
и свя занную с ним проблему отчуждения лично-
сти. Исходя из значений терминов интернет и вир-
туальная реальность, Р.  А.  Барышев определил 
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понятие киберпространство как пространство ком-
муникации в интернете, «учитывающее “полноцен-
ное” существование субъекта в виртуальном мире», 
как «виртуальное социальное поле бытия человека, 
обнаруживающего себя в рамках взаимодействия 
с компьютером, сетями» [31, с. 16].

Рассматривая интернет в единстве технико-ин-
формационного и социального содержания, автор 
приходит к выводу, что при осуществлении всеоб-
щей информатизации интернет выступает факто-
ром, объективно способствующим процессу отчуж-
дения личности. Р. А. Барышевым установлено, что 
киберпространство формирует виртуальную иллю-
зию свободы индивида, создает условия для объек-
тивного отчуждения личности от реальной свободы 
в обществе и необходимо связанной с ней ответ-
ственности. Отчуждение личности от ответственно-
сти, по мнению исследователя, является важнейшим 
негативным последствием для системы отношений 
личность – общество; утрата ответственности – это 
потеря главного регулятора деятельности лично-
сти как социального существа, что, в  свою оче-
редь, поднимает вопрос о возможности оставаться  
личностью вообще9.

Исследователь Н. А. Цой изучала социальные фак-
торы феномена интернет-зависимости10. Исходя из 
теоретического анализа, в ходе которого использо-
вались положения социально-психологических тео-
рий и концепций, а также из результатов эмпириче-
ского исследования феномена интернет-аддикции, 
автор выделил ряд социальных факторов, обуслов-
ливающих данную зависимость, таких как социаль-
ная функция интернета, переживание чувства оди-
ночества, низкий самоконтроль и др. Для ослабления 
выявленных факторов Н. А. Цой произвела система-
тизацию мер профилактики.

Изучению индивидуально-психологических осо - 
бенностей подростков с интернет-зависимым по-
ве дением посвятила свою работу Н. С. Хомери-
ки [32]. Результаты исследования показали, что 
у 4,3 % подростков в возрасте 14–17 лет (в исследо-
вании принимали участие 1084 учащихся старших 
классов шести средних общеобразовательных уч-
реждений г. Москвы и ближайшего Подмос ковья), 
имеющих неограниченную возможность доступа 
к интернету, выявлены признаки сформирован-
ного интернет-зависимого поведения; 29,3 % под-
ростков злоупотребляют интернетом. При этом 
автор доказывает, что процесс формирования 
устойчивого паттерна интернет-зависимого по-

9 Барышев Р. А. Киберпространство и проблема отчуждения : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Красноярск, 
2009. 16 с.

10 Цой Н. А. Социальные факторы феномена интернет-зависимости : автореф. дис. … канд. социол. наук : 22.00.04. 
Владивосток, 2012. 22 с.

11Антоненко А. А. Интернет-зависимость подростков от компьютерных игр и онлайн-общения: клинико-психологиче-
ские особенности и профилактика : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.04. М., 2014. 19 с.

ведения происходит через этап злоупотребления 
электронными ресурсами.

Утверждение Н. С. Хомерики согласуется с мнени-
ем известного американского психолога К. Янг, ко-
торая считает злоупотребление онлайн-ре сурсами, 
создающее психосоциальные проблемы для их поль-
зователей, «одной из форм зависимо сти» [2, p. 403].

Помимо этого, Н. С. Хомерики определила инди-
видуально-психологические особенности подрост-
ков с интернет-зависимым поведением: нарушение 
эмоциональной сферы (неустойчивость, затрудне-
ние с идентификацией и пониманием собствен-
ных эмоций), снижение способности к саморегуля-
ции (повышенная импульсивность, отвлекаемость, 
трудности с самоорганизацией, сверхактивность 
на слабые провоцирующие стимулы), сочетание 
нескольких типов акцентуаций характера, сни-
жение социального и эмоционального интеллек-
та. Установлены психологические факторы риска 
формирования у подростков интернет-зависимого 
поведения: эмоциональная неустойчивость, неуве-
ренность, повышенная тревожность, другие инди-
видуально-психологические особенности личности, 
которые препятствуют эффективной коммуника-
тивной деятельности и  затрудняют социальную 
адаптацию [32].

Научная работа А. А. Антоненко была направле-
на на изучение интернет-зависимости подростков 
от компьютерных игр и онлайн-общения11. В не-
которой степени эта работа дополняет и развивает 
положения исследования Н. С. Хомерики. А. А. Ан-
тоненко также сформулировала психологические 
особенности подростков 14–17 лет с интернет-за-
висимым поведением, однако в данном случае за-
дача выполнена исходя из видов их деятельности 
в интернете: участия в онлайн-играх и онлайн-
общении. Автором отмечено, что компьютерные 
игры обладают сравнительно большей аддиктоген-
ностью, нежели иные интернет-сервисы, поэтому 
психологические особенности подростков, при-
страстившихся к интернет-играм, отличаются от 
тех, которые характерны для индивидов, увлечен-
ных различными другими онлайн-ресурсами. На-
пример, подросткам, зависимым от компьютерных 
игр и онлайн-игр, свойственны такие психологиче-
ские качества, как обособленность, возбудимость, 
постоянное беспокойство, конформность, гипо-
тимия, фрустрированность, отвлекаемость, недо-
статочная концентрация внимания, демонстра-
тивные и астеноневротические черты характера, 
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а также характеристики неустойчивого типа лич - 
ности.

Отталкиваясь от выявленных особенностей па-
топсихологических нарушений, А.  А.  Антоненко 
разработала и апробировала программу психоло-
гической профилактики и коррекции интернет-за-
висимого поведения у подростков 14–17 лет.

Исследованию взаимосвязи личностных ха-
рактеристик и особенностей активности пользо-
вателей социальных сетей посвятила свою работу 
Е.  И.  Богомолова12. В исследовании определены 
критерии субъективности (индикаторы высокой 
и низкой субъективности) пользователей социаль-
ных сетей, обозначены проблемные стороны низ-
кой субъективности участников виртуальной интер-
акции, заключающиеся в развитии зависимости от 
интернета, росте тревожности, пассивности и сни-
жении самоактуализационных установок лично-
сти. Доказано наличие взаимосвязи личностных 
характеристик пользователя интернет-коммуни-
кации и интенсивности его активности (высокой 
или низкой).

Психологическую суверенность личности в ин-
тернет-среде на примере студентов – участников 
социальной сети ВКонтакте исследовал А. А. Ша-
поваленко13. Наряду с введением понятий психоло-
гическое пространство личности в интернет-среде 
(виртуальное психологическое пространство лич-
ности) и психологическая суверенность личности 
в интернет-среде (суверенность виртуального пси-
хологического пространства личности) автором по-
казана трансформация базового психологического 
пространства личности, в котором выделено новое 
измерение, связанное с виртуальной реальностью 
и  включающее суверенность физического тела, 
территории, личных вещей, привычек, социаль-
ных связей, вкусов и ценностей. Определены ха-
рактеристики личностной суверенности в интер-
нет-среде у студентов в возрасте от 18 до 21 года. 
Эмпирически выявленные типы психологической 
суверенности личности в интернет-среде (спокой-
но-допускающий, защитно-компенсаторный, рав-
нодушно-попустительский), по мнению А. А. Ша-
поваленко, согласуются с современными идеями 
психологии личности о вариативности траекторий 
развития личности и возможности синергетических 
и компенсаторных эффектов взаимодействия лич-
ности и ситуации.

Научная работа М. С. Безбоговой посвящена изу-
чению социальных сетей как фактора формирования 
социальных установок современной молодежи14. Ав-
тором уточнено понятие социальной установки как 

12 Богомолова  Е.  И. Взаимосвязь личностных характеристик с особенностями активности пользователей социальных 
сетей интернета : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Краснодар, 2015. 26 с.

13 Шаповаленко  А.  А. Психологическая суверенность личности в  интернет-среде (на примере студентов – участников 
социальной сети ВКонтакте) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. М., 2016. 24 с.

14 Безбогова М. С. Социальные сети как фактор формирования социальных установок современной молодежи : автореф. 
дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. М., 2017. 25 с.

личностного психологического конструкта трехком-
понентной структуры, включающей когнитивный 
(знание, представление о социальном объекте), аф-
фективный (эмоционально-оценочное отношение 
к объекту) и поведенческий (потенциальная готов-
ность личности реализовать определенное поведе-
ние по отношению к объекту) компоненты.

На основании полученных данных М. С. Безбо-
гова приходит к выводу, что социальные установ-
ки, находящие отражение в контенте виртуальных 
социальных сетей, формируются посредством со-
циаль но-психологического механизма, необходи-
мыми элементами которого являются акцентиро-
ванные потребности (повышение и поддержание 
социального статуса, самооценки, потребность 
в идентификации, успехе и др.), внутренняя непро-
тиворечивость в структуре личности, последователь-
ность, рационализация, а также соответствующая 
структура сообщения. Появление определенного эф-
фекта, формирование предсказуемых моделей по-
ведения личности выступает результатом действия 
данного механизма. Для разрушения или нивели-
рования негативных или неприемлемых социаль-
ных установок автор разработал и предложил соот-
ветствующую стратегию (контрстратегию), которая 
может применяться как в сфере маркетинга и ре-
кламы, связи с общественностью, так и в полити-
ческой сфере.

Помимо диссертационных исследований, посвя-
щенных изучению многочисленных аспектов вли-
яния интернета на сознание личности, вызывают 
интерес научные публикации многих других ав-
торов. Среди них можно выделить таких ученых, 
как Н.  В. Азаренок, А.  Г. Асмолов, Ю.  Д.  Бабаева, 
Л. В. Баева, Е. П. Белинская, Т. Ю. Больбот, А. А. Бо-
чавер, И. В. Васенина, А. Е. Войскунский, Т. Н. Горо-
бец, С. В. Докука, С. Н. Ениколопов, К. С. Есаулова, 
А. Е. Жичкина, Ю. А. Клейберг, О. Д. Козлова, В. Н. Ко-
лесников, Н. В. Корытникова, В. Л. Лозицкий, Н. А. Лу-
кина, Е. И. Рассказова, О. Б. Скородумова, В. С. Соб-
кин, Г. У. Солдатова, О. А. Старицына, К. Д. Хломов, 
А. Б. Холмогорова, Л. Н. Юрьева и др. В рамках од-
ной статьи не представляется возможным раскрыть 
результаты их трудов. В то же время для белорус-
ской науки остается актуальным анализ взглядов 
исследователей, их воззрений и убеждений, осно-
ванных на эмпирических данных, для дальнейше-
го изучения влияния интернета и ИКТ на челове-
ка и общество.

Таким образом, в настоящей статье теоретически 
обоснована необходимость научного разрешения 
проблемы, изучение которой в Республике Беларусь 
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значительно отстает от передовых стран – потре-
бителей онлайн-ресурсов. Результаты исследова-
ний в данном направлении отличаются амбивалент-
ностью, в научной среде отсутствует единое мнение 
об истинных последствиях использования интерне-
та, что подчеркивает недостаточный, фрагментар-
ный характер работ в целом.

При этом белорусским ученым при планирова-
нии и осуществлении научной деятельности, на-
правленной на изучение и предупреждение про-
блем, связанных с развитием информационного 
общества, необходимо учитывать результаты ана-
логичных исследований, проводившихся в странах 
постсоветского пространства.
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