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ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
 

Сухарев А.А. 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 
 
Создание компьютерной виртуальной реальности по сути обусловило 

образование нового института социализации – интернет-социализации, ко-
торый в значительной степени потеснил такие традиционные институты 
как семья и школа. Использование компьютерных систем привело к широ-
кому созданию искусственного мира, замене традиционного восприятия 
окружающей действительности виртуальной средой. В результате стал ме-
няться стиль жизни молодежи: образовалась новая структура досуга, по-
явились иные формы и способы межличностного взаимодействия, измени-
лись источники получения информации. В этих условиях молодежь вынуж-
дена искать новые личностно-ориентированные смыслы, паттерны взаи-
модействия со средой.  

В «Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» 
указывается, что трансформация социума в информационное общество со-
здает новые вызовы, риски и угрозы для информационного пространства, 
информационных систем и ресурсов. Действительно, в последнее время он-
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лайновые социальные сети все чаще становятся средствами и объектами 
информационного манипулирования и противоборства помимо основных 
функций получения информации, общения.  

Значительное количество научных публикаций, связанных с интерне-
том, посвящено исследованию интернет-зависимости. Впервые термин 
«интернет-зависимость» был введен в научный оборот И. Голдбергом в 
1994 году. Он определил ее как навязчивое влечение выйти во всемирную 
сеть и находиться там как можно дольше. 

К. Янг считает, что интернет-зависимость определяется следующими 
тремя факторами: 

 анонимностью передаваемой информации; 
 созданием высокой степени доверия к общению в сети на подсозна-

тельном уровне; 
 доступностью и многообразием порнографических изображений.  
С.Е. Гришин подчеркивает, что интернет-зависимость определяется 

тремя факторами: 
 зависимое состояние в границах девиантного поведения; 
 способ адаптации аномальной личности, которая имеет личностные 

и / или психические расстройства; 
 проявление специфической болезни: интернет-зависимость как са-

мостоятельная нозологическая единица, обусловленная взаимным пато-
генным влиянием характерологических черт и интернет-среды.  

Дж. Б. Уолтер называет следующие факторы интернет-зависимости: 
 неопределённость самопрезентации и самоидентификации, полное 

отсутствие представлений о партнёре; 
 ложь партнёров; 
 неясность в сексуальных ролях, что приводит к искажению пола, 

сексуальных предпочтений, возраста, брачного статуса. 
Интернет-зависимость порождает многие психологические проблемы: 
 подмена (замещение) реальной жизни виртуальной; 
 неумение контролировать время, проведённое в сети; 
 ощущения дискомфорта в случае невозможности выхода в Интернет; 
 замещение самостоятельных познавательных и мыслительных уси-

лий компьютерным «поиском»; 
 формирование чувства обученной беспомощности в идентификации 

реального; 
 проблемы в принятии своего физического «Я»; 
 возникновение чувства одиночества, замкнутости, ведущее к от-

чуждению личности; 
 формирование неправильной (неадекватной) заниженной или за-

вышенной самооценки; 
 возникновение психических расстройств;  
 появление состояния фрустрации.  
Анонимность общения в социальных сетях придает ему имплицитный 

характер, снижает возможности родительского контроля, создает условия 
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для распространения груминга, культивирования флейминга, кибербул-
линга, кибертроллинга. По мнению А.Е. Войскуновского в настоящее время 
проблематика кибермоббинга, кибербуллинга или кибертроллинга еще не 
получила признания от научного сообщества как разновидности зависимо-
го поведения. Предлагаем в Республике Беларусь, по примеру Австрии, вве-
сти запрет на анонимное общение в интернете. 

Несформированность должной проницательности у молодых людей 
препятствует при общении в сетях адекватно оценивать внутренний мир 
собеседника, его психологические особенности, потребности и истинные 
мотивы. Также их интравентированность, то есть повышенная сосредото-
ченность на своих проблемах, переживаниях, затрудняет ориентацию в 
скрытых рисках и угрозах. 

В интернете часто располагается имплицитная информация. Ее им-
плицитность обуславливается завуалированностью текстов или скрытым 
характером общения. В подростковом возрасте система ценностных ориен-
таций еще не представляет собой устоявшуюся социокультурную кон-
струкцию. Процесс формирования этой конструкции в значительной мере 
определяется окружающим социокультурным контентом, а также состоя-
нием эмоционально-волевой сферы подростка. Практика показывает, что 
многие несовершеннолетние, в силу их повышенной тревожности, эмоцио-
нальной и волевой неустойчивости, зачастую оказываются не готовыми 
осуществлять адекватное домысливание подтекста имплицитного контен-
та. В этой связи необходимо объединить усилия лингвистов, психологов, 
педагогов по выявлению особенностей механизма домысливания инфор-
мации и формирования умозаключений у подростков. Требует научного 
уточнения механизм формирования мотивации поведения в условиях вза-
имодействия виртуальной среды и потребностей несовершеннолетних с 
интерпретацией основных мотивов их сетевого поведения.  

Для обеспечения безопасного виртуального пространства государ-
ственным и общественным институтам, осуществляющим социальный и 
правовой контроль, необходимо придерживаться «Европейской стратегии 
по формированию безопасного интернета для детей» (2010), содержащей 
следующие основные направления: 

 защита детей от контента, содержащего сексуальное насилие и экс-
плуатацию, порнографию; 

 информированность пользователей о возможных рисках и угрозах в 
интернет-пространстве; 

 формирование безопасной интернет-среды: соответствие возрасту и 
возможность родительского контроля; 

 наполнение интернета позитивным содержанием. 
Многие современные родители в свое время прошли период своего 

взросления в качестве активных пользователей. В результате часть из них 
получили определенную деформацию, приобрели интернет-аддикцию. Эти  
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качества они проецируют на своих детей, увеличивая их личностную вик-
тимность. Для обозначения данного явления предлагаем ввести в научный 
оборот понятие «наложенная виктимность».  

Комплексный, системный подход к формированию у молодежи высо-
кого уровня общей и правовой культуры, позитивной потребностно-
эмоциональной сферы будет важнейшим фактором противодействия нега-
тивному влиянию информационных технологий и деструктивному контен-
ту интернета.  
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Одной из глобальных проблем, которая существует в мировом 
сообществе, является проблема вынужденного перемещения населения, 
вынужденной миграции. Проблема беженства людей относится к самым 
острым из тех, с которыми на протяжении всей своей истории сталкивается 
Организация Объединенных Наций. В наше время большинство стран при-
няли ряд правовых актов, регламентирующих правовой статус беженцев, 
эмигрантов и мигрантов.  

В рамках ООН была принята Конвенция о статусе беженцев, которая 

закрепляет положение, согласно которому статус беженца не распростра-

няется на лиц, которые: 

1) совершили преступление против мира, военное преступление или 
преступление против человечности в определении, данном этим деяниям в 
международных актах, составленных в целях принятия мер в отношении 
подобных преступлений;  

2) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне 
страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту страну 
в качестве беженцев;  

3) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принци-
пам Организации Объединенных Наций. 

Проведем сравнительный анализ правового статуса беженцев на ос-
нове законодательства РеспубликиБеларусь и Российской Федерации. 

Республика Беларусь регламентирует правовой статус беженцев по-
средствомЗакона «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 
гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Рес-
публике Беларусь». В соответствии со ст. 18 нормативного правого акта 
«статус беженца предоставляется иностранному гражданину, находящему-
ся на территории Республики Беларусь в силу вполне обоснованных опасений 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




