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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются особенности уста-

новок современной студенческой аудитории по 

отношению к Интернету. Представлено теоре-

тическое описание основных функций устано-

вок, особенностей их трансформации, приёмов 

формирования. Эмпирическое исследование 

проводилось традиционным и сетевым спосо-

бами с использованием оригинальной методи-

ки. Приведены результаты исследования уста-

новок современных студентов по отношению 

к Интернету. Автором дан сравнительный ана-

лиз половых различий и различий, связанных 

с изменением идентичности в социальных сетях. 

Для большинства респондентов Интернет —  это 

место общения, в котором можно достичь соци-

ального комфорта, иметь возможность общаться 

с другими людьми, развивать собственную соци-

альную сеть, достичь чувства спокойствия и без-

опасности за счёт принадлежности к виртуаль-

ной социальной среде. Пользователи демонстри-

руют увлечённость сетевыми возможностями, 

длительное времяпрепровождение в Сети. Для 

многих участников исследования Интернет яв-

ляется средством ухода от реальных дел и обяза-

тельств, а для отдельных пользователей —  сред-

ством спасения от одиночества.

Ключевые слова: установка, социальная уста-

новка, электронные информационные техно-

логии, установка по отношению к Интернету, 

идентичность.

С переходом к информационному обществу ко-

ренным образом изменились привычные представле-

ния людей об образе жизни, культуре, системе цен-

ностей, у них появились новые потребности, цели, 

интересы [3; 5; 10].

Развитие личности в современных условиях гло-

бальной информатизации во многом определяется 

тем, какая направленность интересов будет лежать 

в основе её мотивации, какое качественное изме-

нение приобретёт система ценностей и социальных 

установок, на основе которой будет происходить лич-

ностное самоопределение, саморазвитие и самосо-

вершенствование личности и, соответственно, об-

щества в целом [8; 9; 15; 16].

Важной детерминантой, влияющей на процесс 

личностно-профессионального самоопределения 

студентов, являются установки. Установки чрезвы-

чайно важны в плане социальной активности мо-

лодёжи (соревнование, соперничество или взаимо-

действие) [1]. Установками задаются особенности 

выбора и реализации различных стратегий решения 

задач профессионального развития.

В контексте исследования установок современ-

ных студентов по отношению к электронным инфор-

мационным технологиям мы исходим из понимания 

общепсихологических механизмов установки и по-

нятия «социальная установка».

Особое значение в психологических исследова-

ниях установки отводилось в школе Д.Н. Узнадзе. 

Автором отмечалось, что от характера установки за-

висит успешность деятельности [17].

Установка рассматривается как направленность, 

склонность, готовность к совершению определённо-

го действия, приводящего к удовлетворению потреб-

ности. Она выступает своеобразным звеном между 

воздействием внешней среды и психической актив-

ностью личности. По мнению Д.Н. Узнадзе, уста-

новка не находит отражения в виде переживания 

в сознании субъекта деятельности, не является ак-

том сознания [17].

Но сознание, по Д.Н. Узнадзе, определяет меха-

низм объективации, который отличается от установ-

ки. Объективация приводит к становлению субъекта 
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деятельности и сознания в их единстве. Осознание 

окружающей действительности объективно, незави-

симо от потребностей самого субъекта, свидетельст-

вует о его умении руководствоваться логикой объек-

та. При наличии такой способности человек получает 

возможность выбора направления своей активно-

сти. При этом в качестве воздействующих факторов 

всегда выступают ценности личности, на которых 

основывается её активность. Личность действует как 

субъект воли, становясь выше своих потребностей, 

подчиняя их себе. Отсюда вытекает ответственность 

за свои действия, поступки как одна из важнейших 

характеристик личности [17].

В современной психологической литературе 

в соответствии с психологической структурой дея-

тельности описываются уровень психофизиологиче-

ских механизмов установки и уровни целевых, смы-

словых и операционных установок.

На любом уровне основные функции устано-

вок в регуляции деятельности характеризуются осо-

бенностями:

1) установкой определяется целенаправленность, 

устойчивость протекания деятельности, сохранение 

её направленности в изменяющихся условиях;

2) установка даёт возможность в стандартных 

повторяющихся ситуациях произвольно контроли-

ровать протекание деятельности;

3) фиксированная установка может выступать 

фактором, который обусловливает инерционность 

динамики деятельности и затрудняет адаптацию 

к новым ситуациям [1].

На уровне социального взаимодействия в психо-

логии принято говорить о социальной установке как 

готовности человека действовать тем или иным обра-

зом по отношению к данному конкретному объекту 

в каких-то конкретных обстоятельствах. Социаль-

ная установка выполняет функции общепсихологи-

ческой установки приспособления, защиты, органи-

зации мировоззрения.

В основе развития системы установок лежат эмо-

циональные и когнитивные связи. В процессе соци-

ального взаимодействия, общения установки могут 

претерпевать преобразования. Изменение становится 

возможным при формировании отношения к опреде-

лённой проблеме. Трансформировать установку до-

статочно сложно, поскольку люди стараются избегать 

такой информации, которая сможет повлиять на их 

мировоззренческую позицию, доказать ошибочность 

их мнения или действия. Известна прямая взаимос-

вязь между вероятностью трансформации установки 

и объёмом информации [1].

Большое влияние на установку оказывает её соб-

ственная сбалансированность. Человек стремится из-

бегать информации, вызывающей когнитивный дис-

сонанс. Если система установок сбалансирована, то 

в процессе социального взаимодействия —  реального 

или опосредованного интернет-технологиями —  про-

является принцип ассимиляции контрастного дей-

ствия. В ситуациях, когда чьё-либо мнение человеку 

близко, происходит объединение позиций (ассими-

ляция), а когда чьё-либо мнение вызывает у челове-

ка протест —  усиление чувства собственной право-

ты (контраст) [1].

Рассматривая интересующий нас аспект фор-

мирования установки, обратим внимание на подход 

Р. Деринг к медиакоммуникативному поведению. Ав-

тор выделяет пять тем: социальная обработка инфор-

мации; симуляция и имаджинация (воображение); 

социальная идентичность и деиндивидуализация; 

культура Сети; язык Интернета. Концепт социаль-

ной обработки информации основан на предполо-

жении, что люди адаптируют используемые ими ин-

формационные средства к своим коммуникативным 

потребностям. Симуляция и имаджинация связаны 

с тем фактом, что базирующаяся на тексте коммуни-

кация в Сети позволяет принимать на себя вымыш-

ленные социальные роли. Модель социальной иден-

тичности и деиндивидуализации подразумевает, что 

пользователь принимает контекстуально обусловлен-

ную идентичность и предполагает её наличие у парт-

нёра по коммуникации. Если для определённого вида 

коммуникации важна коллективная идентичность, 

то партнёры по коммуникации воспринимают себя 

в первую очередь как членов соответствующей груп-

пы. Если же значима индивидуальная идентичность, 

то партнёры по коммуникации учитывают релевант-

ные для неё признаки [7].

Известно, что формирование необходимой со-

циальной установки личности может осуществляться:

● в кооптации —  процессе включения в рефе-

рентную, значимую группу, которая поддерживает 

данную установку;

● в ситуации постоянного вовлечения в соот-

ветствующую деятельность;

● при многократном получении данной инфор-

мации [1].

Представляется, что установки личности по от-

ношению к электронным информационным техноло-

гиям как социальные установки могут складываться 

как в реальном общении (обмен мнениями или опы-

том пользователя), так и под влиянием сетевых сооб-

ществ, групп, контактов —  в процессе вовлечённости 

в коммуникативную, игровую, поисковую деятель-

ность в Интернете, при учебной работе с информа-

цией [4; 9; 11–13].

Представим результаты эмпирического исследо-

вания особенностей установок студентов по отноше-

нию к электронным информационным технологиям. 

Для изучения специфики установки в аспекте сетево-

го взаимодействия использовался опросник устано-

вок по отношению к Интернету (Р. Дэвис в адапта-

ции Э. Губенко). Опрос проводился традиционным 

бланковым и сетевым способами. На первом этапе 

исследования приняли в нём участие 125 студентов 

московских вузов. Средний возраст этой группы —  

21 год. На втором этапе выборку респондентов со-

ставили 42 пользователя социальных сетей. Средний 

возраст этой группы —  23 года. Общий объём выбор-

ки —  167 человек.

На рис. 1 представлена общая тенденция по шка-

лам опросника установок по отношению к Интерне-

ту для всей выборки в целом.
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Анализ результатов показывает, что средний 

ранг шкалы «Социальный комфорт» занимает пер-

вое место (3,6). Это подтверждает, что для молодё-

жи Интернет —  это место общения, в котором можно 

достичь социального комфорта, иметь возможность 

общаться с другими и развивать собственную соци-

альную сеть, а также для достижения чувства спокой-

ствия и безопасности за счёт принадлежности к вир-

туальной социальной среде, даже несмотря на то, что 

она виртуальная. На второй позиции —  средний ранг 

шкалы «Сниженный самоконтроль» (2,99), что мо-

жет свидетельствовать о чрезмерной увлечённости 

респондентов сетевыми возможностями, о длитель-

ном времени нахождения в Интернете. На третьей 

позиции находится средний ранг шкалы «Отвлече-

ние» (2,15), а на четвёртой —  «Одиночество/депрес-

сия» (1,25); поэтому можно сказать, что для многих 

респондентов Интернет является средством ухо-

да от реальных дел и обязательств, а для отдельных 

пользователей —  средством спасения от одиночест-

ва. Математическая обработка с помощью критерия 

Фридмана выявила статистически значимые разли-

чия между шкалами (χr
2 

=
 319,61; p = 0). Забегая впе-

рёд, отметим, что данная тенденция в распределении 

установок сохраняется, о чём свидетельствует анализ 

половых различий, а также различий, связанных со 

спецификой обучения и изменением идентичности 

в социальных сетях.

Сравнительный анализ результатов исследова-

ния по полу выявил следующие интересные тенден-

ции (рис. 2).

Средние ранги по шкалам «Одиночество/депрес-

сия», «Сниженный самоконтроль» и «Отвлечение» 

в выборке девушек (89 человек) выше, чем в выборке 

юношей (48 человек). По шкале «Социальный ком-

форт» наблюдается обратная тенденция. Для юношей 

к нк                   И

к ок             
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Интернет является в большей мере, чем для девушек, 

средством общения, социального взаимодействия, 

профессиональных контактов, поиска и обмена ин-

формацией. Для девушек Интернет —  средство от-

влечения, развлечения, спасения от скуки и чувства 

одиночества. Однако статистически значимые раз-

личия выявлены не были.

Специфика направления профессиональной 

подготовки студентов тоже может выступать крите-

рием для проведения сравнительного анализа. Це-

лесообразность такого критерия обусловлена спе-

цификой обучения в различных вузах, по различным 

специальностям [4; 6; 14]. Результаты исследова-

ния установок по отношению к Интернету студен-

тов-психологов и студентов-менеджеров представ-

лены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что тенденция по шкалам «Со-

циальный комфорт» и «Одиночество/депрессия» 

несколько более выражена у студентов-менеджеров 

(средний ранг —  32,4 и 31,5 соответственно), чем 

у студентов-психологов (средний ранг —  28,6 и 29,5), 

по шкале «Сниженный самоконтроль» тенденция 

меняется несущественно (средний ранг у студен-

тов-психологов —  30,73, у студентов-менеджеров —  

30,27, а вот по шкале «Отвлечение» имеется вполне 

выраженная разница (средние ранги —  35,45 и 25,55), 

имеющая статистическое подтверждение по крите-

рию Манна —  Уитни (U = 301,5, p = 0,028). Студен-

ты-психологи в большей мере используют различ-

ные интернет-ресурсы (в том числе и социальные 

сети) как средство развлечения, досуга, общения. 

Возможно, проявляется профессиональный инте-

рес к коммуникации в Интернете, компьютерным 

играм, экспериментированию с идентичностью, из-

учению виртуальной самопрезентации своих знако-

мых, а также и незнакомых людей.

Рассмотрим ещё одну сравнительную характери-

стику установок по отношению к Интернету, связан-

ную с изменением идентичности в социальных сетях. 

В нашем исследовании принимали участие пользо-

ватели с различных блогов и форумов. Общий объ-

ём такой выборки составил 42 человека.

Предварительно участникам исследования пред-

лагалось ответить на вопросы анкеты относительно 

целей использования интернет-ресурсов, куда была 

включена позиция «Иногда я веду беседу в Интернете 

от другого пола», которую требовалось оценить. На 

основании сделанной оценки выборка была разделе-

на на 2 группы. В первую группу респондентов, до-

статочно часто представляющихся в Интернете ли-

цом противоположного пола, вошли 17 человек, во 

вторую группу респондентов, не использующих та-

кого вариант самопрезентации, — 25 человек. Воз-

раст респондентов первой группы —  от 20 до 34 лет, 

возраст респондентов второй группы варьируется от 

15 до 28 лет. В первой группе 6 юношей и 11 девушек, 

во второй —  12 юношей и 13 девушек. В дальнейшем 

будем называть членов первой группы «обычными» 

пользователями социальных сетей, членов второй —  

пользователями социальных сетей, представляющи-

мися противоположным полом.

Обратим внимание на то, что в данной выбор-

ке порядка 40 % респондентов достаточно часто ве-

дут общение, представляясь лицом противополож-

ного пола. При этом в качестве причин указывают: 

«ради веселья, забавы», «потому что люблю отыгры-

вать роли», «чтобы посмотреть реакцию других лю-

дей», «просто так мне более комфортно общаться».

Из рис. 4 видно, что по всем шкалам опросника 

пользователи, представляющиеся лицом противопо-

ложного пола, имеют более высокие средние ранги. 

Они более склонны к социальному комфорту, навяз-

чивым мыслям о происходящем в сетях, увлечённо-

сти Интернетом, одиночеству.

Респонденты обеих групп в целом способны 

контролировать своё время пользования Интерне-

том, хотя изредка могут возникать некоторые навяз-

чивые мысли о нём. Статистически значимых разли-

чий не выявлено.

Для 29 % респондентов первой группы и 20 % 

респондентов второй группы отвлечение является 

одним из мотивов использования Интернета. Они 

могут использовать Интернет, чтобы уйти от непри-

ятных дел, которыми им пришлось бы занимать-
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ся в реальности. Статистически значимые различия 

были выявлены только по шкале «Одиночество/де-

прессия» (критерий Манна —  Уитни U = 134, p = 

0,04). Более сильное чувство одиночества в реальной 

жизни склонна испытывать группа пользователей, 

которая ведёт общение в Интернете от лица проти-

воположного пола.

Интернет предстаёт в качестве новой коммуни-

кационной среды, которая порождает новые ситуа-

ции и отношения. Виртуальное пространство пред-

лагает человеку максимум возможностей для любого 

рода конструирования. В реальной жизни существу-

ют определённые стереотипы, которые предписыва-

ют человеку определённого пола вести себя соответ-

ственно этому полу. В виртуальном пространстве он 

может демонстрировать социально желательное для 

своего пола поведение, представившись в Сети ли-

цом противоположного пола [2].

Таким образом, проведённое нами исследование 

выявляет достаточно устойчивую (можно сказать, 

типическую), вне зависимости от пола, професси-

ональной направленности и виртуальной самопре-

зентации, тенденцию в распределении различных 

установок по отношению к Интернету в студенче-

ской среде: социальный комфорт —  сниженный са-

моконтроль —  отвлечение —  одиночество/депрессия. 

Для большинства молодёжной аудитории Интер-

нет является тем пространством, в котором мож-

но достичь социального комфорта, реализовать по-

требность в общении с другими людьми и развивать 

собственную самопрезентацию. В этом пространст-

ве пользователи могут достичь чувства спокойствия 

и безопасности за счёт принадлежности к виртуаль-

ной социальной среде. Наряду с этими характери-

стиками достаточно сильно выражена склонность 

к сниженному самоконтролю в Сети, что свидетель-

ствует о наличии навязчивых мыслей об Интернете, 

неспособности сократить время пользования интер-

нет-ресурсами, чрезмерной увлечённости сетевыми 

возможностями. Для многих респондентов Интер-

нет является средством ухода от реальных дел и обя-

зательств, а для отдельных пользователей —  средст-

вом спасения от одиночества.

Степень выраженности отдельной установки по 

отношению к Интернету проявляется в сравнитель-

ной анализе индивидуальных характеристик, свя-

занных с полом, с направлением профессиональной 

подготовки, с виртуальной идентичностью участни-

ков социальных сетей.
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ABSTRACT

The peculiarities of modern students’ attitude to-

wards the Internet are discussed in this article. The 

theoretical description of the main functions of mind-

set, especially their transformation and forming me-

thods, are represented. The empirical study was car-

ried out by means of traditional and network methods 

with the use of original methodology. This article also 

describes the results of the study of modern students’ 

attitude towards the Internet. The author gives a com-

parative analysis of sex diferences and diferences re-

lated to the change of identity in social networks. For 

the majority of respondents the Internet is a place of 

communication where a person can attain social com-

fort, is able to communicate with others and develop 

his or her own social network, and to achieve tran-

quility and a sense of security through living in a vir-

tual social environment. Users are enthusiastic about 

networking capabilities, and spend a lot of time on-

line. The Internet is a tool used for escaping from re-

ality and commitments by many participants of the 

study, and is a way to escape from loneliness for some 

other participants.

Key words: mindset, social mindset, electronic 

information technologies, attitude towards the In-

ternet, identity.
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