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Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос современного общества – стремительное 

развитие цифровых технологий, социальных сетей, их влияние на формирование личности 

подростка. Современные подростки родились в мире цифровых технологий и интернета, 

пользуются ими с рождения. Этим объясняется пропасть и разное мировоззрение подростков и 

их родителей. В материалах публикации подчеркивается влияние социальных сетей на 

формирование личности подростка, выделяются положительные и отрицательные факторы. 

Abstract. The current issue of modern society is considered – the rapid development of digital 

technologies, social networks, their influence on the formation of a teenager's personality. Modern 

teenagers were born in the world of digital technologies and the Internet, they use them from birth. This 

explains the gap and the different worldview of teenagers and their parents. The materials of the 

publication emphasize the influence of social networks on the formation of a teenager's personality, both 

positive and negative factors are highlighted. 

Ключевые слова: цифровые технологии, социальные сети, личность, подростковый 

возраст, влияние. 

Keywords: digital technologies, social networks, personality, adolescence, influence. 

Социальные сети в XXI веке стали неотъемлемой частью всех сфер жизни 

общества, представляют собой интернет-площадку, на которой можно размещать 

информацию о себе, обмениваться с другими пользователями информацией, 

фотографией, сообщениями, различными файлами и др. Понятие «социальные 

сети» определяется как формы электронного общения, с помощью которых люди 

создают онлайн-сообщества для обмена информацией, идеями, личными 

сообщениями и другим контентом [1, с. 651]. Социальные сети оказывают 

влияние на формирование, становление личности, наиболее заметным данное 

влияние сказывается именно в подростковом возрасте. 
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Старший подростковый возраст относится к критическим переходным 

периодам жизненного цикла, для него характерны бурные темпы роста и 

огромный потенциал, при этом и время значительных рисков, когда мощное 

влияние оказывает социальный контекст. Социальные сети стали преобладающим 

звеном в личной, социальной и образовательной среде подростков [2, с. 22]. 

Цель нашего исследования состоит в определении влияния социальных сетей 

на формирование личности в старшем подростковом возрасте. 

Социальные сети – это способ для подростков оставаться на связи со своими 

друзьями. Подростки всегда, задолго до возникновения и широкого распространения 

социальных сетей, имели повышенную потребность в общении после школьных 

занятий – ходили вместе в кафе, гуляли в местном парке, общались по телефону и 

т.д. На современном этапе у них другие способы удовлетворения данной 

потребности. Различные платформы социальных сетей могут не менее эффективно 

знакомить подростков с текущими событиями, обучать различным навыкам, давать 

новые знания, т.е. удовлетворять их потребность в коммуникации друг с другом. 

Молодые люди старшего подросткового возраста часто используют социальные сети 

для развлечения и самовыражения. Юмористические, отвлекающие и 

обеспечивающие значительную связь со сверстниками социальные сети могут даже 

помочь подросткам избежать депрессии. Создавая социальные связи с миром, 

взаимодействие в социальных сетях оказывает подросткам ценную поддержку, в 

наибольшей степени тем молодым людям, которые временно или постоянно 

вынуждены находится в изоляции, имеют инвалидность или хронические 

заболевания и т.д. [2, с. 24]. И в этом великое благо социальных сетей. 

Но использование социальных сетей имеет и негативную сторону влияния. 

Так, последствия активного взаимодействия в социальных сетях могут 

негативно проявиться на результатах учебы, являются порой причиной 

нарушения их сна, способствуют формированию нереалистичных взглядов на 

жизнь других людей, увеличивают степень влияния сверстников. 

Учёные выявили определенную взаимосвязь между высоким уровнем 

использования социальных сетей и симптомами депрессии или тревоги [2], [3], 

[4]. Направления использования подростками социальных сетей во многом 

определяют степень и фактор влияния на их личность. Так, многочисленные 

исследования показывают, что социальное сравнение и поиск обратной связи 

подростками связаны с депрессивными симптомами [3, с. 141–146]. 

Несовершеннолетние, которые пассивно использовали социальные сети 

(например, просто просматривали фотографии других людей) способствовали о 

снижении удовлетворенности жизнью: чем дольше они следили за жизнью 

малознакомых им людей, тем сильнее была их вера в то, что они счастливее их 
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самих [3, с. 144]. Преимущества социальных сетей выражаются в частоте их 

использования – чем чаще подростки использовали социальные сети для 

взаимодействия со сверстниками, делали публикации собственного контента, 

тем меньше они чувствовали себя подавлено [3, с. 145]. 

Для достижения поставленной нами цели исследования, мы провели 

дистанционный опрос среди несовершеннолетних студентов первого курса 

социально-педагогического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». Группа, принявшая 

участие в опросе, количественно составила 20 человек. По результатам опроса 

нами получены следующие данные: 

- 27,3% опрошенных несовершеннолетних студентов получали просьбы

поделиться фото интимного характера; 

- 81,8% опрошенных знают примеры доведения подростков до

самоубийства через социальные сети; 

- 45,5% несовершеннолетних студентов встречали случаи общения с

педофилами в Сети; 

- у 72,7% молодых людей от общего числа опрошенных портилось

настроение от чего-либо увиденного или сказанного в интернете; 

- 91,7% студентов сталкивались с примерами травли человека через

социальные сети; 

- 90,9% опрошенных получали оскорбления различного характера в свой

адрес в социальных сетях. 

Можно констатировать, что, как и любая форма социального 

взаимодействия, социальные сети сопряжены с рисками. В подростковом 

возрасте несовершеннолетние не способны полностью понимать сложные 

понятия или связи между поведением и его последствиями. Не в полной степени 

молодые люди осознают, в какой мере они контролируют процесс принятия 

решений в отношении здоровья, включая решения, касающиеся сексуального 

поведения. Неспособность полного контроля своих поступков может сделать их 

особенно уязвимыми перед угрозой сексуальной эксплуатации. 

Эксперты полагают, что из-за свойственной старшему подростковому 

возрасту импульсивности, молодые люди этого возраста, публикующие 

различного характера контент в социальных сетях, рискуют поделиться 

интимными фотографиями или очень личными историями и т.п., что, в свою 

очередь, может привести к издевательствам, преследованию, распространению 

слухов, даже к шантажу. Молодые люди часто отправляют сообщения личного 

характера, не учитывая риски возможных последствий. Столкнувшись же с 

негативными последствиями, подростки становятся уязвимыми, вследствие 
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чего у них появляются перепады настроения, замкнутость, чувство 

безнадежности в отношении ситуации, отказ от приемов пищи, нарушение 

режима сна и т.д. Перечисленные признаки могут привести к 

саморазрушающему поведению, даже к мыслям о самоубийстве [3, с. 146]. 

Исходя из результатов опроса и специальных исследований по заявленной 

теме, нами может быть сделан вывод о том, что влияние социальных сетей в 

подростковом возрасте может привести к душевным и физическим травмам, в 

некоторых случаях даже к смерти. Можно констатировать острую 

необходимость в контроле и мониторинге старшим поколением поступающей 

информации и деятельности несовершеннолетних в глобальной сети Интернет. 

Но, несмотря на отрицательные примеры влияния социальных сетей на 

формирование личности в старшем подростковом возрасте, полностью 

отказываться от удивительных возможностей, которые может предоставить 

глобальная сеть Интернет, всё же не стоит. Более эффективными будут 

предпринятые меры по обучению несовершеннолетних ответственному 

использованию социальных сетей, по предупреждению и минимизации возможных 

негативных последствий. С этой целью могут быть предприняты следующие меры: 

- установление разумных пределов по использованию социальных сетей;

- беседы, как не позволить социальным сетям мешать жизнедеятельности;

- проведение мониторинга учетных записей подростка, не нарушая его

личных границ; 

- объяснение подросткам, какой контент наиболее уместен и менее

безопасен в социальных сетях; 

- поощрение личных контактов с друзьями (особенно важно для подростков,

уязвимых к социальному тревожному расстройству) [4, с. 257–267]. 

Доверительные отношения с молодыми людьми и беседы о нюансах, 

правилах и рисках социальных сетей и сети Интернет могут вселить 

уверенность и спокойствие родителям за безопасность своих детей. 
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