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ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ

С.Б. Цымбаленко

Незаметно для многих в последние три-четыре года в России произошли рево-

люционные изменения: сложилось новое, цифровое поколение с иным входом в

мир знаний и человеческих отношений. Это так же значимо, как книжная эпоха,

эпоха радио, кино, телевидения.

• информационное пространство • интернет-коммуникации • единая медиасреда •

коллективистские установки • межличностное взаимодействие • медиаобразование

• диалог с авторитетными взрослыми • межпоколенческий диалог

К такому выводу привели нас исследования информационного
пространства российских подростков, которые мы ведём с начала
1990 годов. И прежде всего исследования 2012 года «Влияние Ин-
тернета на российских подростков и юношество в контексте раз-
вития российского информационного пространства», проведён-
ного на средства гранта Президента РФ, которые были выделены
Институтом общественного проектирования.

По данным массового опроса (2015 человек 10–17 лет из всех
федеральных округов, село, небольшой город, большой город),
93,1% респондентов пользуются Интернетом независимо от мес-
та проживания. Они оказывают влияние на часть сверстников, ос-
тавшуюся в стороне от этого канала коммуникации.

ˇ Ł ª_5_2013_ º.qxd  19.09.2013  15:07  Page 3



Массовое распространение
Интернета, которое выглядит
очевидным и банальным, пере-
стаёт быть таковым, если заду-
маться над тем, что, в отличие
от нас, современные дети рож-
даются и живут в условиях ин-
тернет-коммуникации. Освое-
ние информации с помощью
цифровых технологий проис-
ходит раньше, чем дети начина-
ют читать и писать — в три–че-
тыре года, часто без контроля
взрослых. Для современного
ребёнка это главное, а иногда и
единственное средство входа в
мир знаний и общения.

В США и Западной Европе
появление «детей цифровой
эры» зафиксировано около де-
сяти лет назад.

Каковы последствия сущ-
ностных изменений в инфор-

мационном пространстве под-
растающих поколений? Для
ответов на этот вопрос, наряду
с опросом, мы проводили ин-
тервью, дискурс-анализ, мно-
голетние включённые наблю-
дения и эксперименты.

Пока нет психофизиоло-
гических данных, но очевид-
но, что цифровые техноло-
гии — это иной вход к воспри-
ятию мира и человечества.
Образная и виртуальная кар-
тина мира преобладает над
интеллектуальной. Между
тем образ может быть прими-
тивным комиксом, анимэ, а
может вести к глубокому по-
стижению того, что есть мир и
человеческие взаимоотноше-
ния. Это зависит от средств
информации, образователь-
ных технологий.
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Рис. 1. Динамика числа российских подростков, 

пользующихся интернетом
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Ребёнок в своём развитии
проходит все исторические
этапы информационно-комму-
никативных культур, начиная с
жеста и аффектированных зву-
ков, но в ускоренном темпе.
При этом он может сформиро-
ваться медиакультурным, а мо-
жет остановиться на одной из
форм. Дети испытывают влия-
ние неоднородного социально-
го окружения, которое сохра-
няет разнообразные поколен-
ческие медиакультуры (пись-
менную, аудиальную, визуаль-
ную, компьютерную, мульти-
медийную). У ребёнка может
возникнуть потребность в диа-
логе с носителями других
культур, а может — их отторже-
ние. Структура каналов ин-
формации, их комплексность и
субординация, образователь-
ные технологии, конечно же,
влияют на эти процессы.

Интернет интегрирует дру-
гие каналы в единую медиа-
среду. Чаще всего подростки
попадают не на сами источники
в их оригинальной форме, а на
актуальные и интересные для
них фрагменты. Важнейшими
характеристиками современно-
го состояния информационно-
го пространства подростков
становятся текучесть, диффуз-
ность, хаотичность. В связи с
информационным хаосом, с ко-
торым сегодня сталкивается
подрастающее поколение, тре-
буется перенести акценты фор-
мирования медиакультуры на

обучение качественному поис-
ку информации, её системати-
зацию, этику общения. Дети
нуждаются в навигаторских
программах, которые содержа-
ли бы полезные подсказки, по-
могали в поиске качественной
информации по различным на-
правлениям. Многие информа-
ционные ресурсы прибегают к
мультимедийности, усиливая
свои возможности с помощью
Интернета, справочных мате-
риалов, аудио- и видеоприло-
жений. При этом можно про-
гнозировать сохранение и зна-
чимость всех форм коммуника-
ции и информации, но в изме-
нённом виде. Газеты, журналы,
книги могут стать востребован-
ными для ребёнка, если они не
просто носители текста, а инте-
ресно изданы и проиллюстри-
рованы, если они построены по
принципу конструктора «сде-
лай сам».

Существенная особенность
цифрового поколения в том,
что подростки не просто поль-
зуются Интернетом, они жи-
вут посредством него. Подро-
стки, у которых есть техничес-
кая возможность, находятся в
непрерывном интернет-кон-
такте с друзьями, даже на
школьных переменах и уроках.

Несостоятелен миф о том,
что Интернет уменьшает ре-
альное жизненное пространст-
во. Об этом свидетельствует
изучение каналов информации
в структуре досуга.
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Если ранее первую строчку
в таблице безоговорочно зани-
мало телевидение, то в 2012 го-
ду оно уступает место обще-
нию с друзьями. Компьютер-
ные игры и обмен информаци-
ей по Интернету на третьем и
четвёртом месте, значительно
уступая реальному общению.
Информационное общение
благодаря Интернету возрос-
ло почти в четыре раза по срав-
нению с 2005 г.

Растёт значение совмест-
ных форм досуга, тогда как
значение индивидуальных
форм снизилось. И это несмот-
ря на то, что идеология инди-
видуализма активно внедря-
лась с 1990 годов. Вопреки со-

циальным условиям возрож-
даются коллективистские со-
знание и установки.

Если сравнивать подрост-
ков, которые пользуются и не
пользуются Интернетом, то это
разрушает миф о вреде Интер-
нета для реального общения.
Интернет-дети значительно
больше общаются со сверстни-
ками, с родителями, посещают
кружки и секции, ходят на сви-
дания. Это новый способ жиз-
ни при содействии информа-
ционных технологий, основа
которого — реальное и вирту-
альное общение как единая си-
стема. В Интернете появился
аналог межличностного обще-
ния в форме социальных сетей.
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ПЕД Формы досуга 1998 2005 2012

1 Проводят время с друзьями 67,4 71,1 68,5

2 Смотрят телевизор 76,7 74,2 56,2

3 Играют в компьютерные игры 29,3 44,9 47,3

4 Обмениваются информацией по компьютер-
ной сети 5,3 12,2 46,7

5 Слушают магнитофон, проигрыватель, плеер 69,6 55,4 34,9

6 Общаются по телефону 33,1 43,7 34,3

7 Читают книги 49,1 18,1 34,1

8 Путешествуют по компьютерной сети 4,6 12,8 33,7

9 Общаются в кружке, секции, клубе, другом
объединении 36,6 30,1 33,6

10 Ходят в кино 6,0 21,1 30,2

11 Проводят время с родителями или другими
взрослыми 27,6 25,4 29,1

12 Смотрят видеозаписи 51,7 40,8 26,1

13 Встречаются со своей девочкой, своим
мальчиком 32,1 28,8 23,9

14 Читают газеты, журналы 36,2 52,8 20,3

15 Слушают радио 51,7 40,8 15,2

16 Ходят в театры, на концерты, в музеи 15,6 15,0 13,2

Таблица 1 
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Юные респонденты в массовом
опросе и интервью поставили
реальное общение на первое ме-
сто и вывели формулу: отноше-
ния начинаются в Интернете и
продолжаются в жизни, и на-

оборот — начинаются в жизни и
продолжаются в Интернете.

Интернет выходит на пер-
вое место как источник значи-
мой информации, постижения
реальности, а не ухода от неё.

75 ’ 2 0 1 3
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Таблица 2

Источники важной информации 1998 2005 2012

1 Из компьютерных источников, Интернета 14,6 30,9 71,0

2 От друзей и подруг 66,8 58,8 57,5

3 От родителей 62,1 54,4 55,7

4 На уроках в школе, от учителей 65,1 51,8 52,3

5 По телевидению 54,1 45,7 40,7

6 Из книг 50,0 39,1 32,0

7 Из газет, журналов 34,9 48,4 26,7

8 Просматривая видеозаписи 26,5 18,2 25,7

9 В кружке, секции, клубе 28,6 20,6 24,6

10 Из радиопередач 23,3 18,2 13,3

11 Прослушивая аудиозаписи 28,0 13,9 12,3

Если в 1998 и 2005 году на
первое место выходили меж-
личностные каналы информа-
ции (сверстники, родители,
учителя), то в 2012 году лиди-
руют компьютерные источни-
ки, Интернет. По-прежнему
приоритетны межличностные
каналы, которые потеснили
средства массовой информа-
ции. Друзья как источник зна-
чимой информации занимают
вторую позицию, родители сле-
дуют за сверстниками, учителя
чуть уступают. Живое обще-
ние, межличностное взаимо-
действие с ровесниками и
взрослыми, наряду с виртуаль-
ным, доминируют, когда подро-
стку нужно что-то понять или
принять важное для него реше-

ние. Это особенно заметно при
сравнении ранга родителей: в
структуре досуга они занимают
лишь одиннадцатое место, од-
нако в качестве источника ин-
формации перемещаются на
третье место, вслед за сверст-
никами.

Межличностное общение у
современных подростков —
своеобразный «котёл», где пе-
реваривается поступающая из
разных источников информа-
ция. Это основной фильтр для
отбора значимой информации,
способ экспертных оценок,
придание определённых смыс-
лов информации, порождение
новой информации на основе
усвоенной индивидуально. Ин-
формирование существенно
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дополняется взаимоинформи-
рованием и взаимообогащени-
ем в результате коммуникации.
Таким способом строятся лич-
ностные и групповые картины
мира, корректируются ценно-
стные и целевые установки, оп-
ределяются жизненные смыс-
лы. Это определяет приоритет
интерактивных, диалоговых
средств информации и комму-
никации, где подростки могут
быть партнёрами, субъектами.

Подрастающее поколение
сделало решающий шаг к ин-
формационно-коммуникатив-
ной цивилизации, где основ-
ным фактором и формой про-
гресса становится межпоко-
ленческое взаимодействие. Это
потребность и способность
жить в диалоге с разными по-
колениями, культурами, циви-
лизациями. Подростки с боль-
шим опережением стихийно
уже живут по модели коллек-
тивного интеллекта, используя
для принятия решений комму-
никацию со сверстниками и
взрослыми.

Существуют ли при этом
угрозы и опасности для ребён-
ка в интернет-пространстве?
Да, но не больше, чем в реаль-
ном пространстве, и не те, про-
тив которых нас призывают бо-
роться. Исследование не под-
твердило миф о массовом увле-
чении подростков информаци-
ей о сексе, вредных привычках.
Лишь 2,1% респондентов счи-
тают важными для себя сведе-

ния о сексе, интимной жизни.
Более 20% заявляют, что им не
интересны темы секса, нарко-
тиков, СПИДа, курения. Наи-
более важная для респонден-
тов информацией — сведения о
своих увлечениях (9,3%), о
жизни друзей и знакомых
(8,1%), о спорте (8%), о жизни
и здоровье родных и близких
(6,4%). Далее следуют наука и
техника (5,6%), школьная
жизнь и учёба (4,8%), ситуация
в мире (3,6%), интернет-прост-
ранство, компьютерные игры
(3%).

Общественному мнению
навязывается миф об угрозе
безопасности в связи с эпохой
цифровых технологий, что от-
ражает паническую реакцию
старшего поколения, выросше-
го при других источниках ин-
формации. Национальная
стратегия действий в интере-
сах детей, принятая 1 июня
2012 года, рассматривает ин-
тернет-пространство, в основ-
ном, как риски и угрозы, от ко-
торых надо обезопасить детей.
Усилия законодателей направ-
лены в то же русло, о чём сви-
детельствует принятие в 2010
году Федерального закона о за-
щите детей от информации,
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию и поправок к
нему, принятых в 2012 году.

Конечно, есть угрозы и ри-
ски, но несколько иные. По
мнению подростков и экспер-
тов, вызывают тревогу ресур-

8 5 ’ 2 0 1 3

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД

ˇ Ł ª_5_2013_ º.qxd  19.09.2013  15:07  Page 8



сы, которые не замечены обще-
ственностью как опасные. Всё
больше сайтов и рекламы, про-
пагандирующих слишком вы-
сокий уровень потребления. К
особо опасным можно отнести
видео насилия, издевательств
подростков друг над другом
(кибербуллинг). Немало сай-
тов, связанных с ненавистни-
ческим контентом, «ВКонтак-
те» есть группы ненависти к
реальному ребёнку. В ответ
жертвы создают свои группы.
Так плетётся паутина вражды и
ненависти. Появляются тыся-
чи сайтов, которые призывают
причинить себе боль и вред.

Специалисты США и Ев-
ропы пришли к выводу о том,
что технологических и запре-
тительных средств защиты не-
достаточно при таком характе-
ре угроз и рисков. Образова-
ние, медиаграмотность, дове-
рительный диалог детей с ро-
дителями и педагогами — вот
наиболее результативные спо-
собы обеспечить безопасность
в интернете, сформировать
внутренние фильтры у подро-
стков и молодёжи.

Важным экспериментом,
проведённым в ходе исследо-
вания, стало создание юными
журналистами газеты «Орлё-
нок Дагестана» модели дет-
ской интернет-республики со
своими этическими правила-
ми, системой избираемых мо-
дераторов, самоуправлением.
Модель включает в себя все ис-

точники информации в адрес
подрастающего поколения, в
том числе информационную
продукцию самих детей и дет-
ских объединений. Это способ
решения детьми в сотрудниче-
стве со взрослыми проблемы
позитивного контента и безо-
пасности

Нужно стимулировать по-
явление положительной, рас-
считанной на юную аудиторию
информационной продукции
по различным каналам. В этом
секторе на самом деле острая
проблема, которую не решить
ни возрастным индексирова-
нием малочисленной продук-
ции, ни другими подобными
мерами. На ведущих телекана-
лах оригинальная продукция
для детей и подростков состав-
ляет менее 1%.

В новом образовательно-
информационном пространст-
ве мы сталкиваемся с инфор-
мационным парадоксом. Бла-
годаря открытой и всеобъем-
лющей информации с помо-
щью Интернета дети имеют
возможность быть независи-
мыми от взрослых в получении
интересующих их сведений.
Однако они испытывают по-
требность в диалоге с автори-
тетными взрослыми по важ-
ным для жизни сведениям и
вопросам. Медиалидеры, но-
сители новых и значимых
идей, знаний, опыта становят-
ся авторитетней политических
лидеров и попсовых кумиров.
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Живое общение с лучшими
представителями культуры
прошлого и настоящего — наи-
более эффективный канал со-
циализации, передачи культур-
ного опыта и культурных кри-
териев восприятия информа-
ции. Это может коренным об-
разом изменить систему обра-
зования, формирования медиа-
культуры и социализации под-
растающего поколения. Наше
исследование подтвердило, что
потребность в этом испытыва-
ют сами подростки

Новая задача медиаобра-
зования в том, чтобы сформи-
ровать культуру общества и
юного поколения как готов-
ность и способность жить и
действовать в межпоколенче-
ском диалоге, коллективном
дискурсе, принимать на себя
ответственность за те или
иные решения, быть субъек-
том информационного и соци-
ального творчества.

Вызовы времени предпола-
гают включение в медиаобро-
зование не только знаний и на-
выков поиска и переработки
информации, но и обучение
медиатворчеству.

Самодеятельные информа-
ционные ресурсы по инициа-
тиве и с участием детей и под-
ростков наиболее бурно разви-
ваются с конца 1980 годов,
принимая форму движения на-
ционального масштаба по со-
зданию своего сегмента в ин-
формационном пространстве.

Это способствует включению
подростков во взрослую жизнь
с сохранением собственной ав-
тономной территории, помога-
ет им найти своё место в ней,
служит диалогу между поколе-
ниями. В таком диалоге дети
становятся экспертами нового
для взрослых. Это пока парал-
лельный процессимеющий ме-
сто наряду с медиаобразовани-
ем и функционированием про-
фессиональных средств массо-
вой информации, но он может
стать основой продуктивного
межпоколенческого диалога.

Требуется изменить отно-
шение общества к детским из-
даниям, видеопродукции и ин-
тернет-ресурсам. Они являют-
ся посланиями не только свер-
стникам, но и взрослым, своего
рода проектом, планом измене-
ния жизни, проектируемым
идеалом. Когда подобные иде-
альные образы рождаются в
информационном и других ви-
дах творчества юных авторов,
возникает двойной психологи-
ческий эффект. Их создатели
проектируют не только своё
будущее, но и своей группы,
поколения. Подобные проекты
в детских студиях анимации
начинают создаваться в 3–4 го-
да. Дети привыкают к тому, что
действительность по их жела-
нию может преображаться.
К подростковому возрасту это
уже серьёзные работы. Причём
авторами лучших игровых, до-
кументальных, телевизионных
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фильмов оказываются ребята
из маленьких сёл, детских до-
мов в регионах России. Ин-
формационно-социальное про-
ектирование имеет огромные
возможности как образова-
тельная технология.

Информационно-творчес-
кая активность самих детей
требует решения правовых и
других государственных во-
просов, связанных с самодея-
тельными детскими ресурсами.
Конвенция ООН утверждает
право детей на получение и
распространение информации,
но закон о средствах массовой
информации касается только
тех ресурсов, которые созданы
лицами после 18 лет. Детские
самодеятельные печатные из-
дания и электронные ресурсы
не имеют статуса, прав, ответ-
ственности, узаконенной под-
держки.

Человек, уже в юном возра-
сте проявляющий активность в
информационном пространст-
ве, решает проблемы не только
в личном психологическом по-
ле, но становится медиалиде-
ром в межличностной комму-
никации со сверстниками и да-
же взрослыми, определяет
групповое мнение. Старшие
подростки обучают родителей,
бабушек и дедушек работе в со-
циальных сетях, помогают
пользоваться скайпом для об-
щения. Есть много примеров
того, как старшие ребята обу-
чают младших. Продвинутые

старшеклассники привлекают-
ся учителями и администраци-
ей школ для решения проблем,
связанных с информационной
техникой и интернетом. Тем
самым сглаживается цифровой
разрыв между старшим и под-
растающим поколениями.

Новые тенденции и воз-
можности, связанные с цифро-
выми технологиями, сдержи-
ваются из-за реакции поколе-
ний, выросших в другой куль-
туре. А они имеют законода-
тельную и исполнительскую
власть, которую используют на
запретительные инициативы.
Появление цифрового поколе-
ния ставит новые задачи пе-
ред российским обществом.

В науке ведутся исследова-
ния влияния компьютеров и
интернета на личность. Но сей-
час необходимо иное измере-
ние: изучение новой общности
как коллективного интеллекта,
моделей трансформаций обще-
ства в данном направлении.

Классно-урочная система
образования несовместима с
коллективным постижением
мира, учитель находится в не-
равной конкуренции с высоко-
профессиональными ресурса-
ми о мироздании, должно из-
мениться его место в образова-
нии, система подготовки. Име-
ется потребность идти в обра-
зовании за конкретным учени-
ком, у которого свой темп и
способности постижения зна-
ний.
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Меняются социумы, в кото-
рых существует ребёнок. Дет-
ские и молодёжные сообщества,
семья испытывают всё большее
влияние виртуальных аналогов,
где преобладают временные, те-
кучие группы по интересам. Но
для этого нужны условия и со-
циальные площадки.

Гражданское интернет-сооб-
щество, не признающее прост-
ранственно-временных, возра-
стных, национальных, классо-

вых, государственных границ,
вступает в противоречие с отно-
шениями, в которых вынуждено
жить подрастающее поколение.
Эти противоречия будут нарас-
тать как снежный ком. Страну
фейсбук придумали студенты,
ни на что не рассчитывая и не
помышляя о переворотах. Но он
свершился. Старшее поколение
уютно устроилось в новой ре-
альности. Может быть, так неза-
метно изменится мир?
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