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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЦЕННОСТНОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Проводится анализ влияния интернет-коммуникации и участия в деятельности сетевых сооб-

ществ на формирование и интериоризацию ценностей в сознании молодежи. Особое внимание уделяет-

ся таким особенностям интернет-общения, как мозаичность, лабильность, вариативность ценност-

ных предпочтений, недостаточность рациональной аргументации в их обосновании. Рассмотрены ха-

рактеристики общения в медиапространстве, которые связаны с медиатизацией личности и новыми 

формами социальной интеграции, социокультурные следствия которых могут иметь как ценностно 

положительный, так и ценностно отрицательный статус. 

Ключевые слова: Интернет, коммуникация, сетевое сообщество, социальная сеть, ценностное 

сознание. 

 

The Influence of Information Technologies on the Value Consciousness of Young People 
 

The article analyzes the impact that Internet communication and participation in the activities of network 

communities has on the formation and internalization of values in the minds of young people. Particular atten-

tion is paid to such features of Internet communication as mosaic, lability, variability of value preferences, lack 

of rational argumentation in their justification. The characteristics of communication in the media space that are 

associated with the mediatization of personality and new forms of social integration, the socio-cultural conse-

quences of which can have both value-positive and value-negative status, are considered. 

Key words: Internet, communication, network community, social network, value consciousness. 

 

Введение 

Информационно-компьютерная рево-

люция, современный этап которой заключа-

ется в совмещении функций мобильного те-

лефона и компьютера, находит выражение в 

небывалом расширении и облегчении дос-

тупа к информации, в появлении новых 

форм и способов коммуникации в виртуаль-

ной среде и в экспоненциальном росте вли-

яния средств массовой коммуникации на 

становление и закрепление ценностей в ми-

ровоззрении подрастающего поколения. На 

модификацию ценностного сознания мо-

лодежи и его структуры в информацион-

ном обществе влияют по меньшей мере два 

существенных фактора. Один из них – это 

современные средства коммуникации и со-

здаваемое ими медиапространство, второй – 

социокультурная среда, формируемая соци-

альными сетями и системами мгновенного 

обмена информацией. 

Целью данного исследования являет-

ся анализ особенностей ценностного созна-

ния молодежи, которые обусловлены учас-

тием в интернет-коммуникации и общени-

ем в сетевых сообществах. 

Предмет исследования – влияние ин-

формационных технологий на ценностное 

сознание молодежи. 

 

Интернет как средство свободной 

коммуникации 

Молодежь как наиболее мобильная 

социально-демографическая группа актив-

нее других социальных слоев реагирует на 

изменения в содержательном наполнении 

информационных потоков. Учитывая уско-

рение темпов развития информационных 

технологий, современные молодые люди 

едва ли не с младенческого возраста полу-

чают возможности доступа к готовым отве-

там на любой вопрос, зачастую даже не 
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требующие элементарной грамотности для 

постановки вопроса по любой теме. Такие 

возможности появились благодаря разви-

тию глобальной информационной сети Ин-

тернет – ключевой технологии информаци-

онной эпохи. М. Кастельс называет эту эпо-

ху галактикой Интернет (по аналогии с га-

лактикой Гуттенберга у Маклюэна) и отме-

чает, что Интернет изначально создавался 

как средство свободной глобальной комму-

никации, воплощающее культуру свободы и 

личного творчества. Ну а современная мо-

лодежь «воспринимает его как основное 

средство образования и личной коммуника-

ции, инструмент профессиональной дея-

тельности» [1, с. 3]. 

Сетевые структуры как средство ор-

ганизации людей существуют давно и отли-

чаются от централизованных и вертикально 

организованных структур гораздо более вы-

сокой гибкостью и более развитыми спо-

собностями к адаптации. Вместе с тем лю-

бая сетевая организация сталкивается с 

проблемой координации функций в процес-

се постановки и достижения общей цели. 

Кроме того, на протяжении всей истории 

сети, как правило, охватывали сферу част-

ной жизни людей, в то время как их эконо-

мическая, социальная и политическая дея-

тельность координировалась и управлялась 

централизованными организациями. М. Ка-

стельс раскрывает три важнейшие предпо-

сылки появления таких сетевых структур, 

которые совмещали бы в себе все эти каче-

ства, т. е. оказались бы способны координи-

ровать действия множества людей, будучи 

при этом гибкими и динамичными. В пер-

вую очередь такой предпосылкой стало раз-

витие сетевых структур в экономике и ди-

версификация производственных процес-

сов, которые считаются важнейшими ха-

рактеристиками постиндустриального обще-

ства. Вторую предпосылку Кастельс видит 

в демократизации западного общества, при 

которой ценность личности и открытая ком-

муникация приобрели важнейшее значение. 

И, наконец, третья предпосылка – беспре-

цедентный прогресс технических средств 

коммуникации, приведший к появлению 

персонального компьютера, а затем и мо-

бильных телефонов, выполняющих его 

функции. «Детищем» всех этих процессов 

является Интернет – «коммуникационый 

медиум, который впервые сделал возмож-

ным общение многих людей со многими 

другими в любой момент времени и в гло-

бальном масштабе» [1, с. 15]. Практически 

все экономические, социальные и политиче-

ские процессы в настоящее время осуще-

ствляются с помощью Интернета или дру-

гих компьютерных сетей. Информационные 

сети, таким образом, открывают невидан-

ные возможности централизации в приня-

тии решений и децентрализации в их вы-

полнении, индивидуального самовыражения 

и универсальной коммуникации, приватно-

го общения и коллективных обсуждений. 

Коммуникация как процесс активного 

обмена информацией между двумя или бо-

лее участниками осуществляется в различ-

ных формах. Общение в формате «один од-

ному» представляет собой взаимосвязь 

между двумя участниками, один из которых 

говорит, а второй слушает (читает), а в про-

цессе общения они могут меняться ролями. 

Коммуникация в форме «один многим» – 

модель, реализуемая такими средствами 

массовой коммуникации, как пресса, радио 

и телевидение: массовая аудитория получа-

ет информацию от одного источника. Тре-

тья форма коммуникации осуществляется 

по принципу «многие одному». В «доком-

пьютерные» времена такая коммуникация 

осуществлялась, к примеру, в читальном за-

ле библиотеки при подготовке к учебному 

занятию, экзамену или публичному выс-

туплению. Компьютерные же базы инфор-

мации обеспечивают огромное разнообра-

зие источников данных, и человек может 

выбрать из них те, которые ему наиболее 

необходимы, благодаря доступу к инфор-

мационным системам. Вследствие их разви-

тия появилась и еще одна форма коммуни-

кации – «многие многим», реализуемая в 

общении различных пользователей Интер-

нета, которые могут получать и отсылать 

данные отдельному человеку или обширной 

аудитории. 

Интернет-коммуникация характеризу-

ется такими особенностями, как вербальная 

активность, отсутствие общепринятого эти-

кета общения, мозаичность и эмоциональ-

ность. В отличие от общения в действитель-

ной жизни коммуникация в виртуальной 

среде отличается большей открытостью, до-

верительностью, многообразием обсуждае-

мых проблем, возможностями индивидуаль-

ного самовыражения и допускаемой ано-
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нимностью участников. Вместе с тем совре-

менная модель общения открывает не толь-

ко новые возможности социального и куль-

турного взаимодействия, но и новые проб-

лемы, связанные с тем воздействием, кото-

рое современные средства массовой инфор-

мации оказывают на сознание человека: «По-

скольку наша повседневная деятельность 

основывается на коммуникации, а Интернет 

видоизменяет способ нашей коммуникации 

друг с другом, наша жизнь оказывается в 

сильной зависимости от этой новой техно-

логии» [1, с. 17]. 

Наиболее наглядно это воздействие 

проявляется в изменениях, происходящих в 

повседневном общении людей. Общение, 

опосредованное Интернетом, выполняет те 

же функции, что и непосредственная ком-

муникация, но отличается от нее по ряду 

признаков. В частности, формируется осо-

бый язык виртуальной коммуникации, ко-

торый дополняет текстовые сообщения се-

тевыми инструментами, способными пере-

дать эмоции и чувства, – разного рода знач-

ками, сокращениями, сочетаниями букв и 

словосочетаниями, заменяющими просоди-

ческие и кинесические средства непосред-

ственного общения. Языковые особенности 

интернет-коммуникации переходят в разго-

ворную речь, которая невозможна без соче-

тания вербальных и невербальных средств 

общения: «В результате разговорная речь 

молодежи скудеет, прежде всего, в лексиче-

ском отношении, словарный запас ограни-

чивается. Мы наблюдаем, как люди начи-

нают испытывать явное затруднение в вы-

ражении своих мыслей и чувств» [2, с. 213]. 

Наряду с влиянием интернет-комму-

никации на язык повседневного общения ее 

важнейшим следствием является медиати-

зация идентичности, заключающаяся в тех 

существенных изменениях, которые привно-

сят информационные технологии в процес-

сы выстраивания индивидуальности. Само-

осознание в процессе общения в формате 

«один одному» или «многие одному» заме-

щается «медиатизированным производст-

вом самости, где особая роль отводится ме-

диапосредникам, организующим коммуни-

кацию определенным образом и направля-

ющим ее по каналам связи коммуникантов 

друг с другом» [3, с. 51]. Как отмечает 

Н. С. Ильюшенко, для обозначения нового 

вида самоидентификации применяются раз-

личные термины: контекстуальная, дрейфу-

ющая, мобильная, текучая, медиатизиро-

ванная идентичность, – каждый из которых 

указывает на ее аморфность и динамич-

ность. В информационном пространстве ин-

дивид не определяет свое «я» через принад-

лежность к устойчивому сообществу, а 

стремится показать себя в каком-либо обра-

зе, который был бы замечен и одобрен в ме-

диапространстве. Общественное мнение, 

значимое для личности, преобразуется в по-

стоянный «присмотр» за репликами, поста-

ми, фотографиями и короткими видеороли-

ками («сториз») со стороны участников ин-

тернет-коммуникации. Непременным усло-

вием выстраивания идентичности в таком 

случае становится публичность – возмож-

ность трансляции созданного образа за пре-

делы локальной социальной группы благо-

даря широкому распространению приват-

ной информации. Образ, демонстрируемый 

на публике (пусть и виртуальной), всегда 

имеет временный и ситуативный характер, 

связанный со стремлением соответствовать 

требованиям моды и востребованности. Че-

ловек в медийном пространстве – скорее 

персонаж, чем личность с осознанным и 

устойчивым «я». Однако и чистой симуля-

цией такой персонаж не является: создан-

ные в Сети образы могут переживаться и 

проживаться человеком как элементы его 

подлинной идентичности [3]. 

Медиакультура, с одной стороны, уве-

личивает степень свободы и вариативность 

саморепрезентации, позволяет выбирать спо-

собы, формы и объем представления себя в 

медиапространстве, многократно увеличи-

вает количество возможных каналов комму-

никации. 

С другой стороны, само медиапрост-

ранство во многом определяется теми цен-

ностными установками и стратегиями, ко-

торые реализуют каналы коммуникации, 

чья тенденциозность зачастую вызывает не-

приятие не только у представителей власт-

ных структур, но и у рядовых участников 

сетевого общения. Кроме этого, персонали-

зация в социальных сетях и постоянный 

мониторинг своей представленности в них 

для многих молодых (и не только) людей в 

настоящее время является одним из важ-

нейших условий осознания собственной 

значимости. 
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Социальные сети и их влияние на 

ценностное сознание молодежи 

М. Кастэльс выделяет четыре подсис-

темы в культуре Интернета: техномерито-

кратическую, культуру хакеров, культуру 

виртуальной общины и предприниматель-

скую культуру [1, с. 53]. Образуя опреде-

ленную иерархию, эти подсистемы активно 

взаимодействуют: к примеру, виртуальные 

сообщества привносят социальное измере-

ние в техническое развитие Сети путем вза-

имодействия и символического единения 

внутри группы. Техномеритократическая 

элита, со своей стороны, обеспечивает от-

крытость сетевых структур – важнейшее ус-

ловие социальных контактов и расширения 

Интернета за счет действий рядовых поль-

зователей. Техническая элита по большому 

счету действует в просветительских тради-

циях совместных занятий наукой, поэтому 

высшей ценностью для нее становится тех-

ническое открытие, а высшим авторитетом – 

тот деятель, который внес личный сущест-

венный вклад в развитие Интернета. Целе-

вым проектом для этой подсистемы Интер-

нета является «создание и совершенствова-

ние глобальной (а в будущем даже вселен-

ской) электронной системы коммуникации, 

способной объединить компьютеры и лю-

дей в одно симбиотическое сообщество, ко-

торое будет экспоненциально развиваться 

на основе интерактивной связи» [1, с. 55]. 

Тем не менее культурные источники 

Интернета не сводятся к ценностям техно-

кратии, а связаны с деятельностью вирту-

альных сетевых сообществ, которая выра-

батывает его социальные формы и правила. 

Несмотря на то что единой общинной куль-

туры в Интернете не существует, многочис-

ленные и разнообразные (как по содержа-

нию разделяемых ценностей, так и по вы-

полняемым функциям) виртуальные сооб-

щества имеют общие ценности. Одной из 

них является ценность свободной коммуни-

кации: «Практика виртуальных сообществ 

представляет собой практику глобальной 

свободы слова в эпоху господства медий-

ных конгломератов и цензур государствен-

ных бюрократий» [1, с. 73]. Вторая общая 

ценность – самоорганизация сетевых сооб-

ществ, т. е. возможность для каждого участ-

ника группы найти свое место в ней или со-

здать новое и тем самым инициировать по-

явление еще одного сообщества. Эти цен-

ности лежат в основе новой модели взаимо-

действия, в которой произошло окончатель-

ное разделение месторасположения и соци-

альности: контакты имеют избирательный 

характер и не основываются на территори-

альных связях. Иными словами, виртуаль-

ное сетевое сообщество отличается от досе-

тевого сообщества тем, что составляющие 

его люди не проживают в одном месте, но 

сходно с ним в том, что «ему свойственны 

чувство сопричастности и связи, основан-

ные на понимании, согласии и единстве 

языка» [4, с. 78]. 

Принципиальной особенностью сете-

вого сообщества является также его дина-

мичность – оно быстро формируется и пре-

одолевает территориальную разобщенность 

людей, в нем быстрее появляются новые 

ценности и идеи. В то же время Интернет 

можно охарактеризовать и как глобальное 

коллективистское общество, для которого 

(в отличие от других форм коллективизма) 

характерны индивидуальная автономия и 

децентрализация. Координация усилий в се-

тевом сообществе строится в определенной 

последовательности: от обмена частной ин-

формацией к кооперации, сотрудничеству и 

коллективизму. Е. Ю. Патяева выделяет по-

зитивные и негативные эффекты такого со-

трудничества. К числу положительных эф-

фектов она относит, во-первых, легкость 

организации коллективных действий и в си-

лу этого увеличение значимости каждого 

участника сообщества; во-вторых, упроще-

ние доступа и расширение круга общения с 

друзьями, родственниками, коллегами и 

просто с людьми, имеющими сходные ин-

тересы; в-третьих, освобождение людей от 

идеологических стереотипов. Среди отри-

цательных эффектов она выделяет сиюми-

нутность коммуникации и отсутствие воз-

можности осмыслить беспрерывно поступа-

ющую информацию: «Живя в режиме “все-

гда на связи”, человек реагирует на беспре-

рывный поток информации, порождаемый 

другими людьми, и лишается контакта с 

собственной жизнью» [4, с. 87]. Вследствие 

такой коммуникации способность человека 

иметь собственное мнение, инициировать 

свои действия и реализовывать их уменьша-

ется, а Интернет выступает как своего рода 

коллективный усилитель. 

Сетевые сообщества с этой точки зре-

ния могут выполнять роль позитивного уси-
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лителя, когда способствуют распростране-

нию полезных идей и изобретений или 

сплачивают людей для решения сложной 

задачи, но могут и выступать в качестве не-

гативного усилителя, подкрепляя социаль-

ные предрассудки, подозрительность, конс-

пирологические теории или кампании по 

преследованию отдельных общественных 

деятелей или целых социальных групп по 

вымышленным или непроверенным обвине-

ниям. Как и любая новая технология, нашед-

шая массовое применение, Интернет требу-

ет определенных компетенций от участни-

ков коллективного общения, которым необ-

ходимо научиться избегать групповой сег-

регации и поляризации, грамотно управлять 

своим вниманием в потоке информационных 

и коммуникативных взаимодействий, куль-

тивировать состояния сосредоточенности в 

противовес бездумному и неупорядоченно-

му дрейфу в виртуальном пространстве. 

Таким образом, виртуальная комму-

никация может и выступать в качестве цен-

ного социального ресурса, и создавать оп-

ределенные социальные риски для ее участ-

ников: возможность вхождения в референт-

ные группы и осознания своей уникально-

сти с одной стороны и «подгонка» качеств 

своей виртуальной личности для признания 

в группе с другой; снятие социальных барь-

еров и открытое взаимодействие с одной 

стороны и погружение в «несобственные» 

виртуальные миры с другой; возможность 

управлять процессом общения и создавать 

желаемое впечатление с одной стороны и 

зависимость от множества виртуальных зна-

комых с другой. Преодоление социального 

одиночества и дефицита общения, возмож-

ное благодаря интернет-коммуникации, со-

провождается заменой личных отношений 

поверхностными контактами, а расширение 

психологического опыта внутри Сети – слож-

ностями в ситуациях реального общения. 

Продолжая разговор о влиянии соци-

альных сетей на пользователей Интернета, 

можно назвать несколько основных функ-

ций, которые выполняют сетевые сообщест-

ва: 1) коммуникационная (участники сетей 

делятся информацией и подробностями лич-

ной жизни, кооперируются в достижении 

тех целей, которые невозможно достичь в 

одиночку); 2) информационная (генерация 

потока релевантных данных, в котором 

пользователи поочередно выступают созда-

телями и потребителями); 3) социализиру-

ющая (достижение желаемого признания и 

статуса в социальной группе); 4) функция 

самоактуализации (возможность продемон-

стрировать свои профессиональные знания 

и личные качества перед широкой аудито-

рией); 5) развлекательная (связана с теми 

положительными эмоциями, которые участ-

ник сообщества получает при просмотре 

контента или в процессе игры). Функциони-

рующие таким образом социальные сооб-

щества существенным образом влияют на 

содержание и структуру ценностного созна-

ния молодежи. 

Если во времена до формирования 

«галактики Интернет» первичная социали-

зация происходила в семье, а ее следующий 

этап осуществлялся в общеобразовательной 

школе со вполне определенными идеологи-

ческими и ценностными установками, то в 

настоящее время и первичная, и последую-

щая социализация осуществляются при не-

посредственном воздействии информацион-

ных технологий. Формирование общего ин-

формационного пространства и социальных 

сетей и свойственные для них открытость, 

динамичность, ситуативность и способность 

к самоорганизации способствуют фрагмен-

тации системы социальных взаимодейст-

вий и диверсификации каналов, по которым 

осуществляется социализация. Социальное 

признание и самоидентификация основы-

вается не только (и не столько) на автори-

тетных мнениях идейных лидеров, выдаю-

щихся мыслителей, наставников или роди-

телей, но и на том признании или непризна-

нии, которое молодые люди получают в со-

циальных сетях. Нормы и ценности, скла-

дывающиеся внутри виртуального сообще-

ства, изначально имеют ситуативный харак-

тер и подвержены негативно или позитивно 

усиливающему воздействию коллективного 

мнения, зачастую не подкрепленного ника-

кими рациональными аргументами, что мо-

жет привести (и приводит) к массовым кам-

паниям в поддержку или против чьих-либо 

действий или взглядов. В таком случае фор-

мирование устойчивой системы ценностей 

и основанной на ней мотивации поведения 

оказывается весьма затрудненным, посколь-

ку агенты социализации чрезвычайно раз-

нородны и многочисленны. Аксиологичес-

кий и гносеологический плюрализм, свойст-

венный медиапространству, способствует 
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распространению ценностей личной свобо-

ды, открытого и свободного выражения 

своего мнения, а также создает благоприят-

ную почву для дальнейшего развития «кли-

пового» сознания и мозаичной культуры. 

 

Заключение 

Интернет как «глобальный коммуни-

кативный медиум» способствует распрост-

ранению ценностей открытого общения, 

свободы слова, самовыражения и личного 

творчества. В качестве сетевой структуры 

Интернет сочетает характеристики центра-

лизации и децентрализации, универсализма 

и индивидуализма, приватности и публич-

ности. Развитие интернет-коммуникации со-

провождается процессом медиатизации иден-

тичности, которая выражается в замещении 

(или дополнении) традиционных форм дос-

тижения социального статуса и социального 

признания теми формами одобрения, кото-

рые возможны в сетевом сообществе. Цен-

ности и нормы сетевых сообществ, в свою 

очередь, во многом зависят от тех ценностно-

целевых установок, которые имеются у со-

здателей социальных сетей. Динамичность 

и открытость коммуникации, свойственные 

интернет-общению, имеют положительные 

и отрицательные эффекты, которые находят 

выражение в особенностях ценностного со-

знания молодежи. К числу таковых можно 

отнести: 1) невыраженность или отсутствие 

ценностной иерархии и основанной на ней 

рационально аргументированной мотива-

ции поведения; 2) зависимость ценностных 

установок от подтверждения статуса в сете-

вых сообществах; 3) подверженность рас-

тущему положительному или отрицатель-

ному влиянию социальных сообществ на 

различные социальные явления, события, 

личности, поступки; 4) трудности при фор-

мировании собственных оценок и мнений. 

Однако благодаря интернет-коммуникации 

в ценностном сознании молодежи закреп-

ляются такие ценности, как готовность к 

общению не только с единомышленниками, 

но и с другими участниками обсуждений, 

свободное выражение своей позиции и осо-

знание того, что по различным вопросам 

социальной и личной жизни возможны раз-

личные мнения, каждое из которых имеет 

право на существование. 
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