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â áèíàðíîé èíòåðíåò-ñðåäå

Ðè�àò ßêîâëåâè÷ Ðàõ�àòóëè�,
заместитель директора Института социальной педагогики РАО, 
кандидат педагогических наук

ÁÅÇ

Èнтернет — сложная и многообраз-
ная социально-информационная
и технологическая составляющая

инфраструктуры современного обще-
ства, причём это многообразие уве-
личивается пропорционально росту
самой глобальной Сети. Общемиро-
вая аудитория всемирной Сети со-
ставляет более 2,5 млрд человек.
За год число пользователей вырас-
тает примерно на 150 млн человек.
По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения, до-
ля пользователей Интернета в нашей
стране к началу 2012 года достиг-
ла 55%1. Три миллиона восемьсот
шестьдесят девять тысяч зарегистри-
рованных русскоязычных сайтов со-
держат сотни миллионов ресурсов,
нацеленных на профессиональные,
образовательные, познавательные,
досуговые потребности различных
групп пользователей2. Мы обрели
новое пространство, новый слой по-
вседневной реальности, особый мир,
в котором исчезли границы и барье-
ры, присущие физическому миру.
В Интернете огромные рынки рек-
ламы, электронных магазинов, элек-
тронной торговли, а также услуг
труда. Глобальная Сеть стала,
по сути, транснациональным 

виртуальным сообществом с собствен-
ным населением и субкультурой, потен-
циально способным обратить в аудито-
рию всё население Земли.

Вместе с процессом глобализации гло-
бализируются и социальные риски,
преодолевающие границы государств,
затрагивающие большие массы людей
и получающие необычный размах, по-
скольку именно Интернет, являясь
ключевой технологией информационно-
го общества, не только глобально рас-
ширяет социальное взаимодействие
и коммуникации, но и одновременно
порождает новые риски. 

В общественном сознании сложилось
довольно упрощённое представление
о сущности Интернета, одни стороны
которого общество признаёт исключи-
тельно положительными, а другие —
только негативными. Например, ком-
пьютерные игры — «стрелялки» мо-
гут однозначно оцениваться как вред-
ные, с позиций их агрессивного влия-
ния на подрастающее поколение,
а дидактические, развивающие иг-
ры — полезными. Интернет-ресурсы,
содержащие аморальные материалы,
конечно, являются противоправными,
недопустимыми, а образовательные
ресурсы — важными и ценными
и т.д.

1 Всероссийский центр изучения общественного
мнения // http://wciom.ru/
2 Домены России // http://statdom.ru/



социальную, политическую, духовную), фор-
мированием на базе информационных
и коммуникационных технологий новых воз-
можностей достижения общественных
и личных целей — с одной стороны, и рос-
том количества новых рисков, связанных
с возрастающей глобализацией и диверси-
фикацией социальной, информационной
и технологической основ Интернета, —
с другой. Бинарная сущность Интернета
выражается во взаимосвязи его позитивного
потенциала и негативных рисков, имманент-
но присущих контенту этого ресурса.

Сами по себе такие оценки отдельных сто-
рон интернет-ресурса представляются вполне
справедливыми. Однако упрощённое пред-
ставление Интернета как механического со-
единения «плохих» и «хороших» ресурсов
ведёт к неверному пониманию целостности
социально-информационной структуры и кон-
тента глобальной Сети.

Развитие всемирной Сети характеризуется дву-
мя противоположными тенденциями: дальней-
шим проникновением Интернета во все сферы
жизнедеятельности общества (экономическую,
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Õàðàêòåðèñòèêà ðåñóðñà Ïîçèòèâíûé ïîòåíöèàë ðåñóðñà Íåãàòèâíûå ðèñêè ðåñóðñà

Ñàéòû, ïîðòàëû, êàòàëîãè ñîäåðæàò
ãèãàíòñêèå îáú¸ìû èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëÿþò ñàìûé øèðîêèé
äîñòóï êî âñåìó ìíîãîîáðàçèþ
çíàíèé è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, íà-
êîïëåííûõ ÷åëîâå÷åñòâîì; îáåñïå-
÷èâàþò ïîèñê, ñáîð, õðàíåíèå, ïå-
ðåðàáîòêó è ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåí-
íóþ ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè íà ëþ-
áûå ðàññòîÿíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ Ñåòè äà¸ò
÷åëîâåêó ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé
äëÿ ðàçâèòèÿ ñâîåãî ïîòåíöèàëà âî
âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè —
ïðîôåññèîíàëüíîé, íàó÷íîé, ó÷åá-
íîé, ïîçíàâàòåëüíîé, äîñóãîâîé, èã-
ðîâîé, êîòîðûå íå âñåãäà ìîæåò
ïðåäîñòàâèòü îáû÷íàÿ æèçíü

Ðåñóðñû Ñåòè ìîãóò ñîäåðæàòü ïðîòèâî-
ïðàâíûå ìàòåðèàëû: ïîðíîãðàôèþ, íå-
öåíçóðíóþ ëåêñèêó, ïðîïàãàíäó àçàðòíûõ
èãð, íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Íåêðèòè÷åñ-
êîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè Ñåòè ìî-
æåò èìåòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ âîâëå-
÷åíèÿ â ðàçëè÷íîãî ðîäà ìîøåííè÷åñêèå
àêöèè, ïîêóïêè íåêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ,
îïëàòû íåêà÷åñòâåííûõ óñëóã è ò.ï.

Ñåòåâûå èíòåðàêòèâíûå òåõíîëî-
ãèè ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü ñåòåâûå
ñîîáùåñòâà, îðãàíèçîâûâàòü ôîðó-
ìû, ÷àòû, áëîãè, ãîëîñîâàíèÿ, âåñòè
îáùåäîñòóïíûå äíåâíèêè, «æèâûå
æóðíàëû»

Èíòåðàêòèâíîå ó÷àñòèå â ñåòåâûõ
êîììóíèêàöèÿõ ñîçäà¸ò äîïîëíè-
òåëüíûå âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ
è ïåðåîáó÷åíèÿ, ðàçâèâàåò àäàïòèâ-
íûå, òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ëè÷-
íîñòè, ãèáêîñòü, òîëåðàíòíîñòü, ìî-
áèëüíîñòü, óìåíèå ñòðîèòü æèçíåí-
íûå ïðîåêòû, äîñòèãàòü öåëåé

Âîçìîæíîñòü áûòü íå òîëüêî ðåöèïèåí-
òîì, íî è ñîçäàòåëåì ñîáñòâåííîé èí-
ôîðìàöèè (ñîîáùåíèé, ãðàôè÷åñêèõ
èçîáðàæåíèé è ò.ä.) è ïåðåäà÷à å¸ äðóãèì
êîíêðåòíûì ïîëüçîâàòåëÿì èëè âñåìó èí-
òåðíåò-ñîîáùåñòâó, ìîæåò ïðèâåñòè òàê-
æå ê ëè÷íîé àäìèíèñòðàòèâíîé èëè äàæå
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, âîçíèêàþùåé
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî èíòåðíåòà-ïðîñòðàíñòâà

Ñîöèàëüíûå ñåòè îáåñïå÷èâàþò
âèðòóàëüíîå îáùåíèå ëþäåé èç
ðàçíûõ ãîðîäîâ, ñòðàí è êîíòèíåí-
òîâ â ðåæèìå ðåàëüíîãî èëè àñèí-
õðîííîãî âðåìåíè

Ñîöèàëüíûå ñåòè äàþò âîçìîæíîñòè
ïîëüçîâàòåëþ áûòü óâèäåííûì è óñ-
ëûøàííûì áîëüøîé àóäèòîðèåé.
Èíäèâèäóàëüíûé âûáîð êîììóíèêà-
öèé ñîöèàëüíûõ ñåòåé ïîçâîëÿåò
ïîëüçîâàòåëþ íàõîäèòüñÿ â òîì ñåê-
òîðå èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà, êîòîðûé èìåííî åìó íàèáîëåå
èíòåðåñåí

Ñîöèàëüíûå ñåòè ìîãóò ñîäåðæàòü îïàñ-
íîñòè ìàíèïóëÿöèè ïîâåäåíèåì, îïîâå-
ùàÿ î ìåñòàõ ñáîðà è êîîðäèíàöèè ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, ðàñïðîñòðàíÿÿ
ïðèçûâû, ðàçæèãàþùèå íàñèëèå, àãðåñ-
ñèþ

Ìóëüòèìåäèéíûé ôîðìàò èíòåð-
íåò-ðåñóðñîâ îáåñïå÷èâàåò ìíîãî-
êîìïîíåíòíîå ïðåäîñòàâëåíèå èí-
ôîðìàöèè â âèäå òåêñòà, ãðàôèêè,
àíèìàöèè, çâóêà, âèäåî

Âèäû äåÿòåëüíîñòè ïîëüçîâàòåëåé
â ìóëüòèìåäèéíîé èíòåðíåò-ñðåäå
ñòàíîâÿòñÿ ðàçíîîáðàçíåå, âñå áî-
ëåå ñîîòâåòñòâóþùèìè èõ ñêëîííî-
ñòÿì è èíòåðåñàì

Áåñêîíòðîëüíîå, åæåäíåâíîå è ìíîãî-
÷àñîâîå âðåìÿïðîâîæäåíèå â Ñåòè ñî-
çäà¸ò ðèñêè îäèíî÷åñòâà è èíòåðíåò-çà-
âèñèìîñòè

Áèíàðíîñòü èíòåðíåò-ðåñóðñà
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Проблема безопасности глобальной Сети явля-
ется сложной и многогранной; решения этой
проблемы определяются в тесной связи с той
адресной аудиторией, для которой они разра-
батываются. 

Подростки и молодёжь — наиболее активные
пользователи Интернета в России. С каждым
годом сообщество российских интернет-поль-
зователей молодеет. В подростковом возрасте
формируется выраженное стремление к само-
утверждению и саморазвитию, возрастающее
желание абсолютного большинства подростков
расширять объёмы деятельности, качественно
изменять её характер, реализуется их актив-
ным вхождением (и спонтанным, и педагоги-
чески организованным) именно в этом возрас-
те в информационное поле Интернета в досу-
говых, игровых и учебно-познавательных це-
лях. В современном обществе доступ в Ин-
тернет считается само собой разумеющимся.
Не имеющий его подросток рискует «вы-
пасть» из своей среды общения, что также
побуждает его к активному освоению интер-
нет-пространства. Наконец, немаловажным
обстоятельством подростковой интернет-актив-
ности стала финансовая доступность компью-
теров, уже повсеместно ставших обязательным
элементом семейной инфраструктуры, и дивер-
сификация гаджетов выхода в Сеть, в качест-
ве которых в последние годы широко исполь-
зуются не только компьютеры, но и мобиль-
ные телефоны.

Ряд возрастных особенностей увеличивает ве-
роятность столкновения подростков с социально
опасными рисками интернет-среды. Доминиро-
вание у подростков позитивного восприятия
Интернета, желание получать удовольствие от
нахождения в Сети не может восполнить их
недостаток знаний о безопасном интернет-пове-
дении и снижает готовность противостоять ин-
тернет-угрозам. Подростки зачастую действуют
максималистски, без учёта потенциальных опас-
ностей той или иной интернет-ситуации в силу
одной из ведущих социальных потребностей
этого возраста — в самостоятельности и авто-
номии. Подростки, которые знакомятся с Ин-
тернетом в школах, входят в Сеть со школь-
ных компьютеров, на которых, как правило,
установлены фильтры, блокирующие определён-
ную часть негативного контента, значительно
реже сталкиваются с интернет-рисками и по-

этому не всегда осознают их потенци-
альную опасность.

По нашим данным, более 87% подрост-
ков систематически входят в Сеть дома,
но более половины опрошенных подро-
стков указывают, что им никто, ни до-
ма, ни в школе, не рассказывает, как
безопасно пользоваться Интернетом.
Большинство родителей не знает, как
обучать своих детей безопасному ис-
пользованию Интернета. Родители зача-
стую не знают, сколько времени ребёнок
проводит в Интернете, что именно он
там делает, какие сайты посещает. При-
ведём типичные ответы родителей на
вопрос анкеты: какие риски Интернета
им известны.

� Артём пытается попасть в социальные
сети, но я не поощряю. Я сама всех ри-
сков не знаю, могу только предполагать.

� У ребёнка с 7 лет телефон и выход
в Интернет. На горьком опыте (ком-
пьютер ребёнка был, как минимум,
3 раза заблокирован) ребёнок усвоил
первое правило — на эти баннеры не
кликать, а закрывать.

� Много чисто экономических угроз,
даже в телефоне. Поиграла в какую-то
игрушку (я даже не понимаю, где она
их находит, ибо мобильными интернет-
сервисами никогда не пользовалась) —
списали со счёта всё, что было.

� О безопасном поведении в Интернете
мы знаем немного. Пожалуйста, подска-
жите, на что обращать особое внимание.

Обучение ребёнка правилам безопасного
поведения в глобальной Сети можно
сравнить с тем, как его учили ходить.
Вначале, когда ребёнок совсем малень-
кий, его всё время поддерживают, водят
за руку. Затем всё чаще отпускают, что-
бы ребёнок начал ходить самостоятель-
но. И, наконец, он становится в этом
смысле вполне самостоятельным —
уверенно ходит, бегает, прыгает.



вания в обществе, для общества и для са-
мой личности. К «закрытым» ресурсам,
согласно наиболее распространённой точке
зрения, относятся не только ресурсы, тре-
бующие от пользователей денежной опла-
ты, но также и ресурсы, вводящие огра-
ничения, связанные с регистрацией и вхо-
дом на сайт только определённого круга
пользователей (так называемое разграни-
чение прав доступа). Ресурс информации,
не имеющий свободного доступа, не мо-
жет быть признан социальным и стано-
вится ресурсом служебного, ведомственно-
го, секретного пользования.

Доступность интернет-ресурсов имеет
и позитивное значение, и негативные
последствия.

В научной литературе и публицистических
статьях проблема поддержки и распрост-
ранения открытых ресурсов, как имеющих
огромное положительное значение для
науки и практики, обсуждается давно
и активно. На Западе систему открытого
доступа называют Ореn Ассеss и придают
её развитию огромное значение. 14 октяб-
ря 2008 г. впервые прошёл День откры-
того доступа; теперь эта традиция продол-
жается ежегодным проведением «Недели
открытого доступа» (с 19 по 23 октября).
Международный опыт уже давно и нео-
провержимо доказал: открытый доступ
к информации является существенным ка-
тализатором развития науки и самого об-
щества. Исследования показали, что «от-
крытые» материалы цитируются значи-
тельно чаще «закрытых». Для авторов от-
крытые публикации — гарантия привлече-
ния как можно более широкой аудитории.
Для пользователей — это свободный до-
ступ к огромным массивам информацион-
ных ресурсов.

Негативные последствия открытого досту-
па к интернет-ресурсам наиболее мас-
штабно проявляются в социальной и эко-
номической сферах жизни. В новых соци-
ально-экономических условиях у людей
появились легитимные возможности до-
стижения материального благосостояния.

Применительно к Интернету использование
дома особого тарифа для детей, который от-
крывает доступ к строго определённым сай-
там, выбранным самим родителем, целесооб-
разно только на самом первом этапе знаком-
ства ребёнка с Интернетом. Следующий этап
его постепенного вхождения в Сеть может
быть связан с использованием web-фильтров,
блокирующих доступ лишь на потенциально
опасные ресурсы.

Следует помнить, что полный контроль
и владение ситуацией в Сети — не более
чем иллюзия, и создание абсолютно безо-
пасной интернет-среды невозможно. Глав-
ным направлением решения проблемы безо-
пасности подростков, с нашей точки зрения,
является разработка социально-педагогичес-
ких условий доступности, релевантности
и интериоризации интернет-ресурса как со-
циального поля выбора и риска.

Äîñòóïíîñòü ðåñóðñîâ

Доступность интернет-ресурсов связана
с тем, что информация, по своей сути,
не является соперничающим ресурсом: её ис-
пользование каким-либо потребителем не ог-
раничивает возможностей других потребите-
лей применять для собственных целей ту же
самую информацию, поскольку информация
не исчезает после её потребления другим
пользователем. Процесс распространения ин-
формации не является воспроизводственным
процессом в собственном смысле слова.
В тот момент, когда компьютер пользовате-
ля загрузит ресурс, он уже растиражирует
эту информацию в объёме, равном его вос-
произведению на данном компьютере. Буду-
чи нематериальным продуктом и переведён-
ная в цифровой вид, информация может
мгновенно транслироваться десяткам миллио-
нов людей.

Доступность ресурса означает его открытость
и возможность беспрепятственного выбора
той или иной информации, включённой в со-
держание данного ресурса, для её использо-
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Однако новые слагаемые социальных и мате-
риальных успехов одновременно заключают
в себе риски, связанные с принятием решений
на основе не всегда достоверной интернет-ин-
формации.

Несмотря на то, что производство новой ин-
формации может сопровождаться производст-
вом новых рисков, к интернет-ресурсам дол-
жен сохраняться открытый доступ.

В современном обществе значительно усилился
сдвиг в сторону индивидуализации, личной
свободы в своих действиях и личной ответст-
венности за их результаты и последствия.
Применительно к Интернету это означает, что
только в условиях доступности информации,
права выбора источника информации создают-
ся предпосылки к росту ответственности лич-
ности за выбор именно таких, а не иных ре-
шений социальных задач и проблем, в резуль-
тате которых постоянно изменяются возможно-
сти жизни данной личности. Большая свобода
выбора не только расширяет возможности ин-
дивидуального выбора модели поведения, од-
новременно на человека возлагается бремя от-
ветственности и рисков, и он полностью отве-
чает и за свои успехи, и за свои неудачи. 

В свою очередь, родители призваны разъяс-
нять детям наиболее очевидные интернет-опас-
ности, связанные со свободным доступом
в Сеть:

� Чётко определите время, которое ваш ребё-
нок может проводить в Интернете.

� Объясните ребёнку, что далеко не вся ин-
формация, размещённая в Интернете, может
быть правдой. Договоритесь с ребёнком о том,
чтобы он спрашивал вас о том, в чём он не
уверен.

� Расскажите ребёнку, что в Сети он может
также открыть вредоносные ресурсы, подго-
товленные мошенниками. Договоритесь с ре-
бёнком, чтобы он не размещал в Интернете
информацию личного характера (домашний ад-
рес, номер телефона, номер школы и т.д.).

� Объясните ребёнку, что нельзя открывать
файлы, полученные от неизвестных пользова-
телей, так как они могут содержать вирусы.

� Объясните, что Интернет — это от-
крытое, доступное для всех пространст-
во, и в нём нужно вести себя так же
вежливо, как в общении с другими
людьми, — не писать грубостей,
не распространять сплетен, не унижать
достоинства людей.

� Позволяйте ребёнку быть автоном-
ным, разрешайте ему экспериментиро-
вать, испытывать неудачи. Старайтесь
чаще беседовать об увиденном им
в Интернете, о том, что` ему удалось
сделать, а что` не получилось.

� Ни в коем случае не ведите скрытого
наблюдения за ребёнком.

Ðåëåâàíòíîñòü ðåñóðñîâ

В кратком определении релевантность
интернет-ресурса — это оценка его ка-
чества и степени соответствия запроса
пользователя содержащейся в данном
ресурсе информации. 

Информативно то, что полезно. Из двух
интернет-ресурсов заинтересованный
пользователь выберет тот, в котором со-
держится больше сведений и данных,
относящихся к решаемым им задачам
и не утративших своей актуальности.
Вопросы полезности того или иного ре-
сурса определяются как объективными
характеристиками структуры и контента
этих ресурсов, так и субъективными мо-
тивами, предпочтениями и интересами
самого пользователя.

Это означает, во-первых, что в опреде-
лении релевантности ресурса пользова-
тель руководствуется собственным инте-
ресом, и, во-вторых, что некая опреде-
лённая полезность выбора может иметь
для данного человека гораздо большую
ценность, чем для других людей. Следо-
вательно, релевантность интернет-ресур-
сов — понятие, прежде всего, субъек-
тивное, поскольку результаты запроса,
оптимальные для одного пользователя,



� Если в социальных сетях с тобой пыта-
ются познакомиться незнакомые люди,
это само по себе ещё не означает, что
у этих людей только дружественные на-
мерения.

� Если ты участник социальных сетей
и хочешь опубликовать своё фото или ви-
део, помни, каждый сможет посмотреть
их; не публикуй фотографии других людей
без их согласия.

� Если ты участник чатов, форумов,
или любитель компьютерных игр, где тебе
предлагают пройти регистрацию и ввести
своё имя, — не торопись вводить своё
настоящее имя; придумай себе ник (псев-
доним) и используй его в таких случаях.

Èíòåðèîðèçàöèÿ ðåñóðñîâ

В результате вхождения в Сеть и загруз-
ки ресурса подросток может находиться
в зоне того или иного риска. Риск имеет
объективную и субъективную стороны.
Объективная сторона риска заключается
в контенте (содержании) ресурса. Субъ-
ективная сторона риска связана с индиви-
дуальными возможностями субъекта в по-
знании и понимании этого контента.

Почему один и тот же контент ресурса
может быть понят как социально опасный
одним пользователем и как совершенно
безопасный — другим пользователем?

Содержание ресурса не является синони-
мом знания. Этот контент, являющийся
плодом мысли человека, отчуждён от тех
людей, которые его создавали, и закреп-
лён в материальных носителях электрон-
ного ресурса. Поэтому для пользователя
содержание ресурса представляется на-
дындивидуальным, внесубъектным. Кон-
тент находится вне познающего его субъ-
екта и не может передаваться непосредст-
венно из интернет-ресурса в голову поль-
зователя. Это означает, что контент ре-
сурса подлежит пониманию и усвоению.
Знание, в отличие от контента ресурса,

могут быть неприменимыми для другого.
Поэтому главной фигурой в определении
ценностного значения ресурсов Интернет
становится не автор информации, а её потре-
бители, те, кто её отбирает, критически оце-
нивает и перерабатывает.

Относительно каждого конкретного интернет-
ресурса перед подростком возникает проблема
оценки его важности и ценности лично для
себя, а также большего или меньшего риска
этого ресурса. При осуществлении выбора
в пользу того или иного решения, действий
или бездействия относительно ресурса подро-
сток может исходить из следующих вопросов:

� Чем именно будет тебе полезен данный
ресурс, в решении каких конкретных задач
он тебе необходим?

� Можно ли проверить достоверность этого
ресурса с помощью других источников ин-
формации (найти с помощью поисковых сис-
тем Яндекс, Mail, Google и др. аналогичные
материалы на других сайтах; просмотреть
форум по теме ресурса)?

� Подумай, не содержится ли в этом ресур-
се скрытый риск?

� Если ты, открывая какой-либо ресурс,
увидел на экране монитора диалоговое окно,
в котором тебе предлагают ввести личные
данные, подумай, это может быть фи-
шинг — атака мошенников, желающих по-
лучить конфиденциальные данные пользова-
телей.

� Если ты, пользуясь электронной почтой,
получил письмо от незнакомых людей, в ко-
тором тебе предлагают просто нажать на уже
размещённую в письме гиперссылку, поду-
май: это может быть спам — нажатие на
гиперссылку может привести к заражению
твоего компьютера вирусами.

� Если ты получил письмо с непристойным
или угрожающим содержанием, сообщи
об этом взрослым.
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всегда непосредственно связано с личностью
его создателя. Знание — это результат позна-
вательной деятельности человека, оно является
личностным человеческим феноменом и суще-
ствует в субъективной форме. Знание всегда
принадлежит субъекту познания.

Как осуществляется познание интернет-ресур-
са? Это выяснение смысла, который познаётся
субъектом в строгом соответствии с тем смыс-
лом, который заключён в содержании данного
ресурса (знание объективно), или это процесс
порождения смысла, который обнаруживается
в сознании познающего субъекта (знание
субъективно)?

Следуя традиционному пониманию, «объектив-
ность» — это адекватность представлений
субъекта действительности, согласно которому
познающий субъект должен как бы «со сторо-
ны» созерцать и познавать предметный мир;
условием объективности знания считается со-
держание, очищенное от «добавок» субъектив-
ности, от того, что относится к субъекту,
средствам и способам его деятельности. Меж-
ду тем, современная трактовка познания исхо-
дит из определяющего воздействия характерис-
тик деятельности субъекта на конечный позна-
вательный результат. Поскольку познание все-
гда есть отражение объективной реальности
в сознании человека, постольку субъект неуст-
раним из предмета знания.

Именно индивидуальное сознание личности
является тем полем, в котором происходит
изначальный смысловой сдвиг, попытки выст-
роить собственное видение реальности.
При этом ориентация субъекта познания на
содержание интернет-ресурса вовсе не озна-
чает нацеленности пользователя на получение
знания того, что происходило в голове разра-
ботчика данного ресурса. Для понимания
смысла изучаемого материала пользователь
обращается лишь к своим собственным зна-
ниям, к интерпретациям собственного опыта.
Последним обстоятельством и объясняется
тот факт, что один и тот же ресурс может
быть понят как социально опасный одним
пользователем и как совершенно безопас-
ный — другим пользователем, поскольку
пользователь, обращаясь к собственным зна-
ниям и собственному опыту, стремится дать
личностные смыслы изучаемому.

Интериоризация (переход извне
внутрь) интернет-ресурсов — это про-
цесс освоения и усвоения пользовате-
лем знаний, содержащихся в этих ре-
сурсах. Интериоризация знания не
сводится к простой передаче знаний от
интернет-ресурса к пользователю; зна-
ния приобретаются, осмысливаясь
и реконструируясь особенностями ин-
дивидуальных способов познания
и личного опыта субъекта познания. 

В безопасности подростков в интернет-
среде выделяем, таким образом, две
стороны, выступающие в неразрывном
единстве: объективную — требования
к социально-педагогическому отбору
контента интернет-ресурсов, и субъек-
тивную — интересы и возможности,
знания и опыт деятельности личности,
определяющие в конечном счёте её вы-
бор и связанные с ним риски. Взаимо-
связь между развитием познавательных
возможностей и интересов подростка
и теми областями социальной действи-
тельности, в которых они могут быть
удовлетворены, раскрывается следующи-
ми положениями:

� Интернет-ресурсы призваны включать
в себя не только «объективные» педаго-
гически отобранные знания, общественно
признанные нормы и ценности, как час-
ти культурного наследия человечества,
но и «субъективные», личные оценки
различных сторон социальной действи-
тельности (такие, как убеждения, мне-
ния, ожидания, ценностные ориентации,
установки поведения, описания социаль-
ного действия или социальной ситуации
глазами его участников), создающие не-
обходимую основу для развития собст-
венной индивидуальности, как уникаль-
ной, интеллектуальной и эмоционально
неповторимой.

� Интернет-ресурсы призваны быть ди-
алогичными. Диалоговое построение ре-
сурсов означает не беседу двух или бо-
лее героев повествования, а общение
с собой, со своим разумом. С этой



� Содержание интернет-ресурсов необхо-
димо рассматривать как имеющее неокон-
ченный характер, оставляющее возмож-
ность для «додумывания» его самими
подростками в процессе осмысления и пе-
реработки. Это означает, что каждый
пользователь сам создаёт свой собствен-
ный мир смыслов и образов. 

� Интернет-ресурсы призваны помогать
подросткам вырабатывать собственный
путь вхождения в информационное обще-
ство, собственный стиль и образ жизни
в этом обществе. В условиях усиливаю-
щейся в современном обществе индивиду-
альной ответственности человека за свой
образ жизни, уровень образования, за ре-
зультаты труда только сам человек может
и должен принимать окончательные реше-
ния, определяющие его жизненный путь
и профессиональную карьеру. ÍÎ

целью целесообразно использовать такие
приёмы, как примеры метафор, обращение
к индивидуальным свойствам личности.

� Включение суждений и мнений подростков
по самым различным проблемам обществен-
ной и личной жизни, большинство из кото-
рых имеет незавершённый, «открытый» ха-
рактер и не предполагает единых верных от-
ветов. Это мотивирует подростка к выраже-
нию его собственной позиции, обеспечивая
свободное проявление личностного познава-
тельного интереса. 

Так как познавательный процесс представля-
ет собой некую организацию жизни человека,
то он воспринимается подростками как есте-
ственный (свой) только тогда, когда они
имеют возможность самоуправления, само-
обучения и самореализации.
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