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Аннотация. В статье представлен социально-педагогический анализ норма-
тивных репрезентаций современной студенческой молодежи в условиях цифрови-
зации. Основная цель исследования заключалась в определении и анализе норма-
тивных представлений, формируемых молодежью в процессе цифрового общения 
и взаимодействия в сети. В работе использовались методологические положения 
социокультурного подхода, который основывался на идеях неклассической раци-
ональности, а также анкетирование среди студентов различных вузов России. Ис-
следование показало, что молодежь активно использует социальные сети, причем 
значительная часть считает это нормой. Однако многие участники выразили 
обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния цифрового про-
странства на развитие личности. Были выявлены изменения, происходящие с че-
ловеком под влиянием цифровой среды, включая эмоциональную привязанность к 
интернету, снижение ответственности за поведение в интернете и ухудшение ка-
чества межличностного общения. Результаты анкетирования 350 студентов из 
12 регионов России показали, что большая часть респондентов осознает наличие 
определенных норм в цифровом пространстве, однако мнения разделились отно-
сительно их характера и обязательности следования этим нормам. Кроме того, 
молодежь склонна считать девиантным поведением, в первую очередь, действия, 
наносящие вред конкретным лицам, тогда как действия, угрожающие обществу и 
государству, вызывают меньшую тревогу. Выводы исследования подчеркивают 
необходимость разработки комплексных моделей профилактики цифровых деви-
аций, направленных на усиление социального контроля и повышение осведом-
ленности молодежи о возможных последствиях девиантного поведения в интер-
нете. Важно отметить, что в рамках исследования было выявлено отсутствие чет-
ких критериев оценки девиантности в цифровом пространстве. Это создает до-
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полнительные трудности в формировании эффективного механизма предотвра-
щения негативных последствий цифрового общения. 

Ключевые слова: нормативные репрезентации; цифровизация; молодежь; де-
виантное поведение; профилактика; риски цифровой социализации 
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Abstract. The article presents a socio-pedagogical analysis of normative representa-
tions of modern student youth in the context of digitalization. The primary objective of 
the study was to identify and analyze normative perceptions formed by the youth in the 
process of digital communication and networking. The work used the methodological 
provisions of the sociocultural approach, which was based on the ideas of non-classical 
rationality, as well as a survey among students of various universities in Russia. The 
study showed that young people actively use social networks, with a significant part 
considering it the norm. However, many participants are concerned about the possible 
negative impact of the digital space on personal development. Changes occurring with a 
person under the influence of the digital environment were revealed, including emotion-
al attachment to the Internet, a decrease in responsibility for behavior on the Internet 
and a deterioration in the quality of interpersonal communication. The results of the 
survey of 350 students from 12 regions of Russia showed that most of the respondents 
are aware of the presence of certain norms in the digital space, but opinions are divided 
regarding their nature and the obligation to follow these norms. Moreover, young peo-
ple tend to consider deviant behavior, first of all, actions that harm specific persons, 
while actions that threaten society and the state are less alarming. The findings of the 
study emphasize the need to develop comprehensive models for preventing digital devi-
ations aimed at strengthening social control and raising awareness among young people 
about the possible consequences of deviant behavior on the Internet. It is important to 
note that the study revealed a lack of clear criteria for assessing deviance in the digital 
space. This causes more difficulties in forming an effective mechanism to prevent the 
negative consequences of digital communication. 
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Введение 

В современном обществе цифровые 

технологии стали неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни, особенно 

для молодежи. Социальные сети, мес-

сенджеры и другие платформы форми-

руют новое пространство для общения 

и обмена информацией, которое вос-

принимается подрастающим поколени-

ем как аномичное и свободное от кон-

троля взрослых. Как следствие в циф-

ровой среде широко распространяются 

виды и формы общения и поведения? 

нарушающие общепринятые нормы 

морали, этики, а зачастую и носящие 

противоправный характер.   

В результате аксиологических 

сдвигов в цифровом обществе проис-

ходит перенос виртуальных ценностей 

в настоящую реальность: смерть не 

воспринимается как нечто конечное, по 

мнению молодого «цифрового челове-

ка», ведь есть функция перезагрузки и 

выход на новый уровень; демонстра-

ция насилия и жестокости приносит 

популярность в сети, деструктивный 

имидж является привлекательным; 

преступление, совершенное с помо-

щью компьютерной программы, вызы-

вает восторг, а не отторжение; интер-

нет-пропаганда становится главным 

оружием экстремистов; субъективные 

ощущения свободы и вседозволенно-

сти в цифровой среде порождают фе-

номен «новой девиантности» – новых 

форматов отклоняющегося поведения, 

присущих цифровой эпохе. Особую 

группу риска при этом представляет 

молодежь, в том числе студенты вузов, 

являющиеся одним из ключевых ре-

сурсов научно-технического развития 

Российской Федерации. Совершение 

противоправных действий данной 

группой молодежи приводит не только 

к росту социальной напряженности, но 

и к снижению качества человеческого 

капитала и потенциала будущего 

нашей страны. В связи с недостаточно-

стью причинно-следственного и фак-

торного анализа, интерпретации и 

обоснования действенных практик 

превенции новых типов и форм девиа-

нтного поведения студенческой моло-

дежи, связанных с особенностями и 

рисками цифровой социализации, про-

блема эффективной профилактики от-

клоняющегося поведения современной 

молодежи остается нерешенной и име-

ет высокий научный потенциал и прак-

тическую значимость. 

Таким образом, актуальность ис-

следования влияний цифровой  среды 

на формирование нормативных репре-

зентаций молодежи обусловлена про-

гностическими возможностями его 

результатов относительно трансфор-

мации понятия норм и границ их  

применения в современном обществе 

в целом, и в молодежной среде в част-

ности.  

Цель исследования: определение и 

анализ нормативных репрезентаций, 

формируемых молодежью в ходе 

цифрового общения и взаимодействия 

в сети. 
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Методология и методы исследования 

Исследование построено на мето-

дологических положениях социокуль-

турного подхода, получившего в по-

следние годы новые основания для 

развития, связанные с идеями неклас-

сической рациональности, обоснован-

ными в трудах  В. Г. Буданова [Буда-

нов, 2007], В. С. Степина [Степин, 

2009], А. М. Цирульникова [Цирульни-

ков, 2022]. Специфика применения 

социокультурного подхода в исследо-

вании процессов цифровизации заклю-

чается в анализе новых форматов со-

циального взаимодействия, опосредо-

ванного интернетр-пространством и 

цифровыми коммуникационными тех-

нологиями, трансформации под их воз-

действием социальных практик, досуга 

и других традиционных социальных 

сфер [Pelea, 2023], что позволяет ак-

центировать внимание исследования на 

изменениях процессов социализации, 

порожденных широким использовани-

ем цифровых технологий.  

В качестве методов сбора эмпири-

ческой информации было применено 

анкетирование, в котором приняли 

участие 350 студентов из 19 вузов, 

расположенных в 12 регионах России, 

из них мужчины – 88 человек (25,1 %), 

женщины – 262 человека (74,9 %). 

Возраст респондентов составил от 17 

до 28 лет. 

При разработке анкеты учитыва-

лись сформировавшиеся в современной 

педагогической науке концепты «сете-

вой личности» [Ахаян, 2019], «расши-

ренной личности» [Семенов, 2020], 

«цифрового человека» [Danilyan, 2023], 

а также результаты ранее проведенных 

исследований особенностей цифровой 

социализации [Солдатова, 2018], деви-

аций в цифровой среде [Воробьева, 

2021; Кемалова, 2022; Шитько, 2021]. 

Результаты исследования 

Важной проблемой социального 

становления взрослеющей личности 

является понимание того, как молодые 

люди отражают в своём сознании 

окружающий их мир [Gelman, 2006]. В 

психологической науке термин репре-

зентация используется для обозначе-

ния процесса и результатов отображе-

ния реальности в сознании человека. 

Репрезентация включает в себя пред-

ставление, интерпретацию и хранение 

информации о внешнем мире и внут-

реннем состоянии субъекта. Это поня-

тие охватывает широкий спектр психи-

ческих явлений, таких как образы, 

мысли, чувства, убеждения и воспоми-

нания. Идея о связи психического и 

социального развития и форм репре-

зентации реальности была обоснована 

Д. Румельхартом и Д. Норманом, кото-

рые трактуют репрезентацию как ори-

ентировочную основу действия в 

окружающем мире, позволяющую че-

ловеку строить модели поведения и 

предвидеть последствия своих дей-

ствий [Rumelhart, 2013]. 

Нормативная репрезентация связана 

с отражением в сознании индивидов 

различного рода норм и правил, фор-

мирование представления о нормах, их 

понимания и отношения к ним как к 

регуляторам личного и группового по-

ведения индивида. В контексте иссле-

дуемой темы нас интеренсует, прежде 

всего, репрезентация молодежью соци-

альных норм, как исторически сло-

жившихся в конкретном обществе пре-

делов, мер, интервалов допустимого 

(дозволенного или обязательного) по-

ведения, деятельности людей, соци-

альных групп, социальных организа-

ций [Гилинский, 1971]. 

В научных исследованиях по про-

блемам девиантного поведения чаще 
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всего выделяют следующие виды соци-

альных норм: правовые; нравственные; 

этические. Также можно говорить о 

религиозных, деловых, корпоративных 

и эстетических и других видах норм. 

Правовые нормы – это общеобяза-

тельные и охраняемые государством 

правила поведения, регулирующее об-

щественные отношения с целью их 

упорядочения в интересах общества. 

Правовые нормы, в отличие от других 

видов норм, всегда формально опреде-

лены и зафиксированы в юридических 

документах, их исполнение обязатель-

но для всех, а нарушение влечет за со-

бой неизбежное наказание.  

Правовые нормы, обладая каче-

ствами норм социального регулирова-

ния, имеют свои, специфические при-

знаки, выделяющие их из системы дру-

гих социальных норм: 

«1. Нормы права регулируют 

наиболее важные общественные отно-

шения, представляющие ценность для 

общества, его социальных групп, лич-

ности, и выражающие идеи справедли-

вости, свободы, равенства, гуманизма. 

2. Нормы права закрепляют типич-

ные, часто повторяющиеся социальные 

процессы, имеющие ценность для об-

щества. 

3. Нормы права представляют со-

бой модель идеального поведения 

субъектов права, исходя из интересов 

всего общества. 

4. Общеобязательный характер 

норм права означает неукоснительное 

их соблюдение субъектами права, к 

которым норма права адресуется» 

[Алексеев, 2013, с. 40]. 

Нравственные и этические нормы 

могут существовать и на уровне неза-

крепленных документально. Они яв-

ляются отражением традиций, обу-

словлены социальными и культурными 

особенностями, базируются на обще-

человеческих ценностях. За их нару-

шение не следуют юридические санк-

ции, но следует общественное осужде-

ние и порицание. Эти виды норм име-

ют аксиологическую природу – они 

задают ценностные ориентации людей. 

Говоря об отклоняющемся поведении 

молодежи мы всегда используем цен-

ностные предпосылки суждений (от-

ношение к ценностям), хотя бы в целях 

достаточно адекватного описания со-

циокультурной реальности [Каданина, 

2022, с. 126]. 

Нормативное поведение полагает 

соответствующее всем видам норм 

взаимодействие человека с социумом, 

отвечающее потребностям и возмож-

ностям его личного развития и социа-

лизации, и одновременно не противо-

речащее ожиданиям окружающим. Та-

кое поведение является результатом 

целенаправленной социализации (вос-

питания): если ближайшее окружение 

способно своевременно и адекватно 

реагировать на те или иные нарушения 

ребенком общепринятых норм, то его 

поведение с большой долей вероятно-

сти будет нормальным. В то время как 

девиантное (отклоняющееся) поведе-

ние проявляется в поведенческом про-

тиводействии общепринятым нрав-

ственным, этическим, а в своих край-

них проявлениях и правовым нормам. 

Социальные ожидания от поведения 

индивидов меняются в зависимости от 

исторического, политического или со-

циального контекстов. Это может при-

вести и к изменению норм. Согласно 

теории моральных аргументов [Strim-

ling, 2018],  люди могут изменить свое 

суждение о поведении, если его аргу-

ментация находит отклик в их системе 

ценностей. 
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Всё это ещё раз актуализирует 

необходимость эмпирического иссле-

дования нормативных репрезентаций, 

проявляемых современной молоде-

жью, социализирующейся одновре-

менно в двух мирах – реальном и вир-

туальном. И если в реальном мире 

существуют различные регуляторы 

соблюдения социальной нормативно-

сти, а также санкции за нарушение 

норм (от морального порицания до 

уголовного наказания), то в цифровом 

пространстве регламентации, как та-

ковой нет. Исследование норматив-

ных репрезентаций в цифровых ком-

муникациях молодежи способно не 

только продуцировать новое научное 

знание о нормативной картине мира 

современного молодого человека, но и 

дать основания для выработки эффек-

тивных профилактических решений 

по предупреждению распространения 

цифровых девиаций. 

Источником для анализа норма-

тивных репрезентаций может быть 

восприятие цифрового мира, своего 

места  в нём и способов коммуника-

ции с другими его субъектами. Отно-

сительно последнего аспекта есть 

целый ряд исследований, отмечаю-

щих изменения в языке общения мо-

лодежи в социальных сетях [Варта-

нова, 2023], изменения ценностных 

ориентаций под влиянием цифровой 

среды [Патрушева, 2023], проблемы с 

идентификацией личности [Митро-

фанова, 2023] и нарушения иерархии 

в цифровом общении [Томберг, 

2023]. Удобство и разнообразие вир-

туальной среды, обусловленные ее 

доступностью, приводят к тому, что 

межличностное общение все чаще 

перемещается из реального мира в 

виртуальный, при этом представле-

ния о нормативности общения и вза-

имодействия в цифровом формате не 

сформированы. 

По результатам опроса 350 студен-

тов 19-ти российских вузов, располо-

женных в 12 регионах Российской 

Федерации, проведенного нами в ок-

тябре 2024 года, современная моло-

дежь является активными пользовате-

лями социальных сетей: для 16 % ре-

спондентов постоянное пребывание в 

цифровом пространстве является нор-

мой, для 34 % нормальным является 

пребывание в течение 4-5 часов в 

день, 28 % видят приемлемым для 

себя интервал в 2-3 часа и менее 3 % 

выделяют себе на данный вид актив-

ности менее 1 часа в день. При этом 

93 % опрошенных считают, что лю-

бые социальные сети оказывают влия-

ние на социальное и коммуникативное 

пространство их пользователей, а 85 % 

респондентов высказывают опасения 

по поводу негативного влияния цифро-

вого пространства на становление и 

развитие личности, хотя и обратное 

мнение также существует – 13 % 

опрошенных заявляют о положитель-

ном влиянии цифровизации мира на 

личностное развитие.  

Важным для анализа нормативных 

репрезентаций являлся вопрос о персо-

нальной идентичности, трансформиру-

емой посредством социализации в вир-

туальном пространстве. Данный во-

прос был включен в исследование для 

проверки гипотезы о том, чувствует ли 

себя современный человек «расширен-

ной личностью». В основе идей расши-

рения персональной идентичности за 

счет «цифровых дополнений» лежит 

идея Л. С. Выготского о том, что 

включение нового орудия в процесс 

выполнения каких-либо действий при-

водит не только к появлению новых 

функций, связанных с использованием 
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данного орудия, но и может видоизме-

нять всю структуру поведения [Выгот-

ский, 1928].  

Респондентам был задан вопрос с 

множественным выбором: «Какие из-

менения происходят с человеком под 

влиянием цифровой среды?». На него 

были получены следующие варианты 

ответов:  

− цифровые «расширения» стано-

вятся частью личности, неотъемлемой 

принадлежностью человека (57,4 %); 

− появляется эмоциональная при-

вязанность к интернету  (57,4 %); 

− возникает субъективное ощуще-

ние неразлучности с гаджетами 

(51.4 %); 

− существенно расширяется сеть 

социальных контактов за счёт вирту-

альных знакомств (43,7 %); 

− появляется номофобия (страх 

остаться без доступа к социальным 

сетям) (41,4 %); 

− снижается ответственность чело-

века за своё поведение в интернет-

пространстве (38,2 %); 

− ухудшается качество межлич-

ностного общения и взаимодействия 

(34,6 %); 

− ухудшаются когнитивные спо-

собности человека: память, внимание, 

мышление и др. (31,7 %); 

− повышается уровень готовности 

к ответственному эффективному и без-

опасному использованию онлайн-

ресурсов (30,8 %); 

− быть уверенным и адекватным в 

современном мире означает «быть на 

связи» (27,1 %); 

− более позитивное восприятие се-

бя в цифровом мире по сравнению с 

реальным Я (25,7 %). 

Таким образом, под влиянием циф-

ровой среды у молодежи формируются 

новые представления о своей идентич-

ности («расширенная личность»), по-

являются эмоциональная привязан-

ность к интернету и снижение ответ-

ственности за своё поведение в онлайн-

пространстве. 

Как видно из полученных откликов, 

большинство представителей молодого 

поколения уверены, что личность ме-

няется под воздействием цифровой 

среды. Более половины опрошенных 

связывают эти изменения именно с 

«цифровыми расширениями» – переда-

чей части когнитивных и социальных 

функций человека цифровым сред-

ствам. Полученные данные подтвер-

ждают выводы Г. У. Солдатовой и 

А. Е. Войскунского: «… основной ха-

рактеристикой современного человека 

как субъекта цифровой социализации и 

ее главных измерений является гипер-

подключенность к Интернету как к 

многофункциональному орудию, ак-

тивность человека как субъекта дея-

тельности в смешанной/ совмещенной 

реальности, социотехнологическую до-

стройку, или расширение личности, и 

цифровую социальность» [Солдатова, 

2021, с. 438]. Полученные данные также 

соотносятся с выводом Н. А. Лукьяно-

вой и О. А. Скальной о том, что «совре-

менный человек живет в смешанной 

реальности и традиционное социальное 

расширение через физические контакты 

все больше переходит в киберпростран-

ство, создавая новые вызовы в создании 

и поддержании социальных связей» 

[Лукьянова, 2022, с. 105]. 

Ряд ответов подтверждает возник-

новение новой нормативной картины 

мира человека цифровой эпохи. Нор-

мой для респондентов являются такие 

показатели как: виртуальные знаком-

ства, неразлучность с гаджетами, все-

гда оставаться на связи и т. п. Вместе с 

тем в ответах на вопрос об изменениях, 
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продуцированных  цифровой средой, 

мы видим как положительные эмоцио-

нальные отклики на происходящие 

трансформации (расширение возмож-

ностей для общения и взаимодействия, 

позитивное восприятие себя в цифро-

вом мире по сравнению с реальным), 

так и опасения по поводу ухудшения 

качества межличностного общения и 

снижения когнитивных способностей 

человека. Интересным представляется 

факт приблизительного равенства доли 

ответов «снижается ответственность 

человека за своё поведение в Интер-

нет-пространстве» (38,2 %) и «повы-

шается уровень готовности к ответ-

ственному эффективному и безопасно-

му использованию онлайн-ресурсов» 

(30,8 %).  

Что же является неприемлемым 

для молодежи в цифровом контенте? 

Ответ на данный вопрос также содер-

жится в нашем исследовании. Так, де-

структивными респонденты считают 

материалы содержащие: пропаганду 

насилия (88,8 %), жестокое обращение 

с животными (87,7 %), призывы к экс-

тремизму и терроризму (85,4 %), пор-

нографию (54,5 %), пропаганду нетра-

диционных сексуальных отношений 

(44,5 %), насаждение приоритета мате-

риальных ценностей над духовными 

(32,5 %), продвижение сверхценных 

увлечений (веганы, квадроберы и т. п.) 

(21,2 %).  Полученные данные свиде-

тельствуют о наличии в молодежной 

среде рефлексии по поводу норматив-

ности материалов, находящихся в сво-

бодном доступе в интеренете. Резуль-

татом данной рефлексии являются вы-

воды о необходимости контроля за 

цифровым пространством со стороны 

государства – так считают 61,4 % 

опрошенных студентов. 

 

В опросе респондентам было пред-

ставлено обобщенное определение де-

виантного поведения как стойко по-

вторяющегося, не соответствующего 

общепринятым социальным нормам и 

наносящего ущерб самому человеку и 

окружающим его людям и был задан 

вопрос: «Характерно ли, на Ваш 

взгляд, такое поведение для современ-

ной студенческой молодежи?». Ровно 

половина опрошенных на данный во-

прос ответили «Не знаю, в моём окру-

жении людей постоянно нарушающих 

социальные нормы почти нет», счита-

ют такое поведение имеющим место 

быть, но не массовым феноменом 

32,3 % респондентов, часто сталкива-

ются с подобными проявлениями 6,3 % 

ответивших и 11,4 % убеждены что для 

современной молодежи такое поведе-

ние не характерно. Что касается нали-

чия в интернет-коммуникациях норм, 

как общепризнанных правил, обуслов-

ленных присущей социальной среде 

системой ценностей и обеспечиваю-

щих устойчивость, упорядоченность и 

стабильность социального взаимодей-

ствия: убежденность в том, что в сети 

есть свои правила и нормы общения и 

взаимодействия, нарушать которые 

недопустимо высказали 28,6 % ре-

спондентов, убеждены в отсутствии 

таких норм 3,4 %. О личной убежден-

ности в приемлемости или неприемле-

мости определенный проявлений заяви-

ли 17,7 %, о наличии субкультурных 

норм (норм устоявшихся в определен-

ной части сообщества, но нераспро-

странимых на все цифровые коммуни-

кации) заявили 50,3 % опрошенных.  

Таким образом, можно зафиксиро-

вать размытие границы нормальности: 

нормы, касающиеся девиантного пове-

дения в интернете, остаются недоста-

точно четко определенными среди мо-
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лодежи, а действия, наносящие вред 

отдельным людям, воспринимаются 

как более серьезные отклонения, чем 

те, которые наносят вред обществу или 

государству. Полученные данные акту-

ализируют научную дискуссию по по-

воду возникновения «новой нормаль-

ности» – гибридной реально-

виртуальной среды, диктующей новые 

стратегии общественного развития 

[Демидова, 2020]. 

Среди действий, которые можно 

отнести к девиантному поведению в 

цифровой среде студенты российских 

вузов назвали: 

− унижение и травля других поль-

зователей (87,4 %); 

− мошенничество и кражи персо-

нальных данных (86 %); 

− публичные оскорбления (80 %); 

− распространение экстремистско-

го контента (77,1 %); 

− распространение недостоверной 

информации (63,7 %); 

− опубличивание персональной 

информации без согласия её обладателя 

(31,4 %); 

− плагиат различного рода 

(27,1 %). 

Девиантными современные моло-

дые люди преимущественно считают 

действия и поступки интернет-

пользователей, наносящие вред кон-

кретной личности. Что соответствует 

выводам, полученным в исследовании 

В. И. Воробьевой о том, что наиболее 

распространённой цифровой девиаци-

ей молодежи в виртуальной среде яв-

ляется агрессия в самых разнообраз-

ных своих проявлениях – от иронии и 

сарказма до оскорблений и унижения 

собеседника [Воробьева. 2021]. При 

этом действия, наносящие вред обще-

ству и государству в меньшей мере 

заботят молодежь. Вместе с тем имен-

но асоциальные и антисоциальные 

проявления цифровых коммуникаций 

порождают очередной «антропологи-

ческий поворот», помещая современ-

ного человека в ситуацию выбора 

дальнейшего пути цивилизационного 

развития [Соловьева, 2024].  

Девиантное поведение в сети обу-

словлено, во многом, ощущением без-

наказанности. Так только треть опро-

шенных уверены что девиантное пове-

дение в цифровой среде может приве-

сти к серьезным последствиям, более 

половины считают такие последствия 

вполне вероятными, но не обязатель-

ными, что порождает субъективное 

ощущение «меня это не коснется». Ил-

люзия безнаказанности в интернет-

пространстве порождена иллюзией 

анонимности – в этом убеждены 58,5 % 

опрошенных, при этом 35 % уверены, 

что внедрение технологий идентифи-

кации анонимных пользователей мо-

жет помочь снизить уровень девиант-

ного поведения в цифровой среде. Ряд 

респондентов считают главной причи-

ной деструктивных действий в сети 

невоспитанность пользователей, но 

большинство оправдывают такие про-

явления безобидным желанием выде-

литься и привлечь к себе внимание и 

даже тем, что девиантное поведение в 

цифровой среде – это способ снять 

стресс. В молодежной среде девиант-

ные поступки, направленные на деста-

билизацию социальных и моральных 

устоев,  зачастую не только не санкци-

онируются, но и  увеличивают привле-

кательность совершающего их. Напри-

мер, агрессивный контент в социаль-

ных сетях набирает больше просмот-

ров и реакций [Дэюмин, 2022, с. 18]. 

Данная ситуация является вызовом и 

для педагогической науки, актуализи-

руя поиск новых эффективных реше-
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ний для организации профилактиче-

ской работы в молодежной среде. Та-

ким образом, можно говорить об осо-

знании молодыми людьми рисков, по-

рождающих желание контроля. Не-

смотря на активное использование со-

циальных сетей, молодежь осознает 

потенциальные негативные послед-

ствия цифровизации и высказывает 

потребность в усилении социального 

контроля над действиями, способными 

нанести вред. 

Заключение 

Проведенное исследование позво-

лило фиксировать ряд особенностей 

нормативных репрезентаций, форми-

руемых молодежью в ходе цифрового 

общения и взаимодействия в сети:  

− нормы, связанные с пониманием 
сущности девиантного поведения в 
интернете являются размытыми, в 
большей степени идентифицируются 
показатели нормальности-
ненормальности в отношении дей-
ствий, наносящих угрозу благополу-
чию личности, и в меньшей по отно-
шению к действиям асоциальной и ан-
тисоциальной направленности; 

− у молодых людей выработаны 
личные регуляторы, направленные на 
осознанное недопущение в своих дей-
ствиях неприемлемых для себя прояв-
лений цифрового поведения, в тоже 
время присутствует готовность оправ-

дывать девиантное поведение других 
людей (в случаях если направлено не 
на оценивающего его индивида); 

− Интернет и социальные сети 
воспринимаются как значимое, факти-
чески неотъемлемое, пространство 
взаимодействия и коммуникации меж-
ду людьми, при этом молодые люди 
осознают риски виртуального общения 
и взаимодействия и высказывают по-
требность в усилении социального 
контроля в отношении действий, спо-
собных нанести им страдания и вред. 

Таким образом, актуальной задачей 

для педагогов сегодня является созда-

ние комплексной модели профилакти-

ки цифровых девиаций, включающей, 

в числе прочих компонентов, иденти-

фикацию социальных норм как уни-

версальных  регуляторов, распростра-

няющихся и на виртуальное общение и 

взаимодействие. Для минимизации 

рисков, связанных с девиантным пове-

дением в цифровом пространстве, 

необходимо  укреплять знание и пони-

мание социальных норм и повышение 

уровня медиаграмотности среди моло-

дежи. Эти выводы подчеркивают важ-

ность дальнейших исследований и 

практических шагов для обеспечения 

безопасного и конструктивного ис-

пользования цифровых технологий 

молодыми людьми. 
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