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ческой науки – киберпсихологии, рассматриваются проблемы чтения 

и общения современных подростков. Уделяется внимание воздействию 

Интернета на психическую деятельность подростков, раскрываются 

феномены информационной перегрузки и множественного выбора.   
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psychological activities of teenagers. The phenomena of informational and 

choice overload are explored in the first place. 
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В связи с широким распространением сети Интернет и её вне-

дрением во все сферы человеческой деятельности, оформляется от-

дельное направление психологической науки – киберпсихология 

(Cyberpsychology), или психология киберпостранства. Как отмечает А. 

Е. Войскунский, киберпсихология представляет собой отрасль психо-

логии, объединяющую методологию, теорию и практику исследования 

видов, способов и принципов применения людьми социальных серви-

сов Интернета [1]. Киберпсихологические исследования, развиваясь, 

охватывают возрастную, социальную, клиническую, организацион-

ную, когнитивную, дифференциальную, педагогическую психологию. 

В частности, проблемы чтения и общения подростка в информацион-

ном обществе в аспекте киберпсихологии включают изучение подрост-

ковой специфики в применении компьютеров и Интернета, особен-

ностей восприятия подростками информационных блоков Всемирной 

паутины, функционирования виртуальных объединений, возникнове-

ния Интернет-аддикций, психологических механизмов социализации в 

условиях киберпространства и пр. Отечественные исследования в об-

ласти киберпсихологии опираются на теоретические положения куль-

турно-исторической психологии Л. С. Выготского и его последовате-

лей, согласно которой знаки и семиотические системы способствуют 

развитию высших психических функций.        

По мнению В. А. Плешакова, с развитием Интернета появился но-

вый феномен – киберсоциализация человека, включающая медиасоциали-

зацию и интернетсоциализацию. Киберсоциализация представляет собой 

процесс качественных изменений структуры самосознания личности и её 

потребностно-мотивационной сферы, происходящий под влиянием и в ре-

зультате использования человеком современных информационно-коммуни-

кационных, цифровых и компьютерных технологий в контексте усвоения и 
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воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности 

[5]. У современных подростков как активных пользователей ресурсов Ин-

тернет-среды по-иному организуется жизнедеятельность, удовлетворяют-

ся многочисленные потребности. Как отмечают исследователи, современ-

ные подростки отличаются от своих сверстников второй половины ХХ в. 

следующими признаками: стремлением к индивидуализации; снижением 

в подростковой среде авторитета родителей  и педагогов, не владеющих 

современными технологиями; клиповым сознанием (мышлением), харак-

теризующимся фрагментарностью информационного потока и высокой 

скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием 

целостной картины восприятия окружающего мира [2; 5]. 

Среди возможностей, предоставляемых Интернетом подросткам, 

называют общение с близкими людьми на расстоянии, дополнительные 

возможности для учёбы, самореализации, относительно безопасного 

экспериментирования с идентичностью и пр. В качестве его негатив-

ных последствий исследователи отмечают аутизацию подростков, злоу-

потребление анонимностью, замену чтения литературы более лёгкими 

способами получения информации из Интернета, возможность воз-

никновения кибер-аддикций, в частности, кибер-аддикции познания – 

использования киберпространства как источника знания в виде посто-

янного влечения к поиску информации в Интернете, приоритетного 

времяпрепровождения в форме «навязчивого вебсёрфинга» и пр. Обще-

ние в социальных сетях может угрожать психологической безопасности 

подростков (кибербуллинг – агрессивное поведение, преследование в 

Сети). К негативным последствиям Интернета относят также диссин-

хронию развития, т. е. неравномерность развития у подростка интел-

лектуальной сферы и сферы социального интеллекта (сферы взаимодей-

ствия с другими людьми). 
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Эти особенности современного подростка сказываются и на модели 

его чтения. Изменяются предпочтения подростков относительно исполь-

зования различных носителей информации – бумажных, электронных, 

аудиовизуальных. Чтение – это многогранный феномен, его характеристики 

определяются особенностями текста, его смысловой нагрузкой и назначени-

ем. Чтение принято рассматривать как некую целостность, включающую 

когнитивный процесс для получения смысла (понимание текста) и усвое-

ние  языка. Чтение, с одной стороны, – это техническая работа с текстом, 

трансформация знаков в смысл, с другой стороны – это творчество, вос-

приятие и передача культурного опыта [3].

Психологи пытаются осмыслить проблему снижения популярности 

чтения среди молодёжи, роли книги в воспитании и образовании подростка, 

её места в досуговой деятельности. Подростки, с одной стороны, ориенти-

руются на более лёгкие и приятные пути получения информации, с другой 

стороны, часто не способны разобраться в своих желаниях и предпочтени-

ях относительно чтения. Существует ряд терминов, обозначающих соот-

ветствующую проблему чтения: информационная перегрузка (information 

overload), множественный выбор (choice overload). Первый из терминов 

отражает затруднения или неспособность личности справиться с большим 

объёмом информации, а второй – обозначает феномен изобилия возмож-

ностей, вариантов, по отношению к которым необходимо осуществить вы-

бор, что способно вызывать у человека тревогу [4]. Исследователи выделя-

ют ещё один феномен взаимодействия личности с книгой – библиотечную 

тревогу, рассматривая её в качестве негативных переживаний, возникаю-

щих у читателя в библиотеке при столкновении с большим количеством 

книг. Не понимая принципов систематизации и рубрикации книг, он не 

знает, с чего начать поиск книг и как его осуществлять. Как отмечает А. Б. 

Паукова, в рамках каждого из направлений исследований предпринимаются 
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попытки дать практические рекомендации, которые позволяли бы человеку 

совладать с избыточной информацией. Они касаются либо трансформации 

информационной среды, её стимулов (упорядочивание, структурирование 

информации, уменьшение объёма), либо формирования и совершенство-

вания когнитивных навыков личности: информационной грамотности, ме-

диакомпетентности, критического мышления и пр. [4]. Эти рекомендации 

актуальны и значимы для подростков.    

В настоящее время активно формируются новые способы продвижения 

чтения в подростковой среде, такие как буктрейлер. Он представляет собой не 

только рекламную технологию представления книги в видеоформате, включа-

ющую элементы сюжета, главных героев произведения, но и активное взаи-

модействие с читателем с помощью аудиовизуальных инструментов. Специ-

алисты полагают, что в ближайшее время буктрейлеры станут молодёжным 

хобби, в связи с тем, что в рамках творческих читательских проектов подрост-

ки могут проявить свои творческие способности, своё видение книги, работая 

над созданием буктрейлеров, рассказывающих о книгах.

Таким образом, в условиях всё более усложняющегося информационно-

го пространства применение Интернета существенно влияет на индивидуаль-

ную и групповую психическую деятельность подростков. Киберпсихология 

исследует поведение подростков как пользователей компьютерных и инфор-

мационных технологий. Актуально изучение психологических механизмов 

чтения кибертекстовых структур подростком, анализ того, как осуществляется 

отбор полезных, значимых элементов и как принимается решение к просмотру 

следующего элемента. Перспективны исследования специфики осуществле-

ния познавательных процессов подростков, селективного восприятия ими 

объектов, размещаемых на электронных страницах и пр. В качестве методов 

изучения чтения и общения подростков могут быть использованы онлайновый 

эксперимент, веб-опрос, дистантная психодиагностика. 
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