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Проблема изучения современного общества не может быть решена без 

учета того факта, что это общество неоднородно. Именно поэтому в пси-

хологии так много работ посвящено анализу половозрастных особенностей 

личности. Объясняя различия между людьми разного возраста, исследова-

тели приходят к выводу о том, что эти различия связаны с культурно-

историческими изменениями, происходящими в обществе. Именно карди-

нальные изменения в культурно-историческом контексте становления и 

развития личности, приводят к формированию своеобразных черт поведе-

ния, отношения и представлений, характерных для больших общностей 

людей, которые принято называть «поколение» [14].  

Современное общество все больше становится информационным. 

По мнению И.В. Лизуновой, последовательное внедрение технологических 

инноваций, мобильных, электронных мультимедийных средств коммуни-

кации, цифровизация контента и медиа, конвергенция технологических 

устройств стремительно видоизменили отечественное медиапространство, 

привели к появлению новых медиа, ранее неизвестных практик их исполь-

зования. Для обозначения особенностей практики использования средств 

массовой коммуникации автор использует термин медиапотребление [8]. 

Медиасреда в современной науке рассматривается, с одной стороны, 

как все набирающий фактор влияния, позволяющий формировать общест-

венное мнение, менять установки, отношение и поведение людей, форми-

ровать человека нового типа. А с другой – как пространство, где проявля-

ется в новой и малоизученной форме все многообразие личности и отдель-

ных групп людей.  

Существенную роль средств массовой коммуникации в формировании 

ментальности нового поколения в России [5], нашла свое отражение в вари-

антах названий этого поколения: поколение большого пальца [7], т.к. имен-

но этим пальцем молодые люди наживают на кнопки смартфона; «цифро-

вые аборигены» [5], т.к. это люди «живут» в социальных сетях и т.д. 
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В своей работе мы хотим обратиться к вопросу о том, каковы различия 

в практике медиапотребления у представителей разного поколения. Акту-

альность анализа различий в стиле медиапотребления у представителей 

разных поколений объясняется тем, что эти особенности объясняют и оп-

ределяют различия в воздействии масс-медиа на представителей разных 

поколений. За последние 5 лет психологами было проведено множество 

исследований на эту тему. В своей работе мы постараемся обобщить ре-

зультаты представленных исследований.  

В современном мире складывается особые отношения человека к ме-

диатехнологиям. Последние все чаще используются людьми в автоматиче-

ском режиме, не требуя осознания и глубокого размышления. Многие ви-

ды медиапотребления перешли в разряд привычек, которые запускаются 

внешними стимулами [21]. Телевизор в каждой комнате квартиры, радио в 

машине, экраны на площадях городов - это уже не технические средства, 

наполняющие жизнь разнообразными образами, а практически не рефлек-

сируемая окружающая среда. Медиапотребление современного человека, 

реализуется в повторяемых, рутинных, привычных действиях. Медиасред-

ства с одной стороны облегчают решение многих практических задач,  

а с другой – делают человека заложником коммуникационных технологий. 

В процессе освоения и использования этих технологий у человека форми-

руется индивидуальный стиль медиапотребления.  

Стилевые особенности медиапотребления проявляются через индиви-

дуально выработанные поведенческие стереотипы, эмоциональные реак-

ции и когнитивные навыки человека. А их изучение как в нашей стране, 

так и заграницей начинается с анализа повседневной практики потребле-

ния медиапродукции.  

Исследователи сходятся во мнении, что современная молодежь все 

больше и больше вовлекается в медиапротстранство, перенося в виртуаль-

ный мир традиционные коммуникативные практики [4, 15, 23 и т.д.].  

Причем иностранные публикации все больше внимания уделяют анали-

зу психологических аспектов использования социальных сетей. Это объяс-

няется тем, что участие в социальных сетях приобрело огромную популяр-

ность с помощью таких платформ, как Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat, Tumblr и т.д. По данным опроса исследовательского центра Pew 

в 2015 году, 89 % подростков сообщили об использовании по крайней мере 

одного сайта социальной сети, 71 % подростков, сообщивших об исполь-

зовании более одной социальной сети [16]. Подобные факты приводят к 

росту исследований поведения молодежи в социальной сети и его влияния 

на стиль жизни человека. В частности, было установлено, что использова-

ние Facebook негативно сказывается на самоощущении подростков [22, 

25], а также искажает восприятие сексуального поведения сверстников и 

влияет на намерения подростков в отношении такого поведения [26]. В ча-
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стности, в исследовании Sean D. Young и Alexander H. Jordan одних подро-

стков просили оценить вероятность того, что их сверстники вступают в не-

защищенные сексуальные контакты, после просмотра откровенных фото-

графий этих сверстников на Facebook, а других без предварительного про-

смотра профилей сверстников. Оказалось, что те, кто давал оценку после 

просмотра фотографий в социальной сети выше оценивали вероятность 

вступления своих сверстников в сексуальные контакты без презерватива, 

а также чаще высказывали мнение, что сами готовы поступить также [26].  

По данным отечественных исследований ежедневное потребление со-

циальных сетей составляет от 68 % до 89 % школьников разного возраста 

[10]. Вместе с тем, эмпирических исследований, посвященных анализу 

влияния социальных сетей на поведение школьников, крайне мало. 

Внимание исследователей привлекают и особенности игрового поведе-

ния в сети интернет. Ряд современных исследователей утверждают, что 

компьютерные игры оказывают положительный эффект на развитие ког-

нитивной и эмоциональной сфер детей [20]. По результатам исследования 

интернет-аудитории студентов вузов Е.А Ерофеева делает вывод, что 

включение Интернета в сферу культурного пространства юношей и деву-

шек не оказывает негативного эффекта на развитие личности [6]. Другие 

исследователи не разделяют данной точки зрения и считают, что интернет-

зависимость (и в первую очередь игровая интернет-зависимость) становит-

ся существенной проблемой в обучении и развитии детей [6, 20]. Исследо-

вателями было установлено, что конкретные игровые жанры и мотивы для 

выбора игры даже после учета социально-демографических являются важ-

ными прогностическими переменными интернет-зависимости [17]. Также 

было выявлено, что пристрастие к компьютерным играм оказывает отри-

цательное влияние на школьную успеваемость [20]. Почти каждый пятый 

финн отмечает у себя снижение памяти или внимания, связанные с исполь-

зованием компьютера во внерабочее время [24].  

Таким образом, эмпирические исследования медиапотребления в ос-

новном концентрируются на негативных последствиях данного феномена 

для развития личности. В рамках данной статьи мы сконцентрировались на 

обобщении данных о возрастных аспектах медиапотребления. 

Возрастные особенности медиапотребления 

Необходимо заметить, что особенности медиапотребления существен-

ным образом зависят от особенностей развития медиасреды, которая в 

России отличается тем, что в единый момент времени сочетает в себе эле-

менты, характерные для различных этапов распространения технологий. 

Так, например, в России практически одновременно появились платное те-

левидение и доступ в Интернет – в отличие от большинства развитых за-

рубежных стран, где распространение этих предложений было разделено 

десятилетиями. С точки зрения С.Т. Шатской и др., этим можно объяснить 
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тот факт, что разные социальные группы в нашей стране имеют разные 

приоритеты [15]. Разница в отношении представителей разных поколений 

к медиасредствам может быть объяснена и тем, что глобальное расшире-

ние областей влияния информационных технологий в нашей стране нача-

лось в 80-х гг. Поэтому у представителей старшего поколения часто отме-

чается компьютерофобия [13].  

По данным И.В. Абакумовой, Л.Ю. Крутелевой количество времени, 

уделяемого просмотру телевизионных передач, увеличивается в среднем 

на 1 час при переходе от возрастной группы 17–25 лет к группе 26–30-

летних, а затем к группе 31–45-летних и к группе 45-летних (от менее 2 ча-

сов в сутки до более 4–5 часов), при этом в Интернете первая возрастная 

группа находится практически круглосуточно [1]. Следовательно, если 

старшее поколение успешно осваивает многоканальное телевидение, то 

молодежь тяготеет к Интернету [15].  

Однако в научном дискурсе можно встретить данные, которые отчасти 

опровергают эти данные. Так, согласно данным И.В. Лизуновой [9], в ин-

формационных предпочтениях соотечественников, безусловно, доминиру-

ет телевидение, а онлайновые СМИ только выходят на второе место по ис-

пользованию их в качестве источников информации. Интернет все актив-

нее выступает в качестве дополнительного источника и средства распро-

странения информации как у детей, так и у взрослых. По данным исследо-

вания Фонда «Общественное мнение», проведенного в мае 2015 года в 

104 населенных пунктах 53 субъектов страны, ежедневно выходят в Сеть 

49 % взрослого населения России или 57,1 млн [4]. Данные исследования 

«Телевидение глазами телезрителей – 2011» указывают, что уровень ос-

воения и использования интернет-технологий пока несопоставим с тради-

ционным телевидением: 31 % городского населения России (старше 15 лет) 

ежедневно пользуются Интернетом и 75 % – смотрят телевизор [11]. 

О том, что школьники, также как и взрослое поколение, предпочитают 

всем видам отдыха просмотр телепередач, говорят и результаты исследо-

вания, представленного Э.Р. Валеевой и Р.Я. Хамитовой [2]. По данным 

А.Ю. Образцовой, 46,5 % детей 7–8 классов и 91 % учащихся 10–11 клас-

сов обо всем интересном и важном для себя узнают из телеэфира [10]. 

И.А. Полуэтова указывает, что эмпирические исследования и простое 

включенное наблюдение за жизнью родных, друзей и знакомых свидетель-

ствуют о том, что телепросмотр (неважно – как основное занятие или как 

фон) заполняет большую часть домашнего времяпрепровождения основ-

ной массы россиян [12]. 

С нашей точки зрения противоречивость данных, представленных в 

разных исследованиях, происходит из-за разницы в подходах к исследова-

нию. Люди используют разные средства информации с разной целью: от-

дых, обучение, решение проблем, общение и т.д. В достижении одних це-
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лей более эффективным оказывается телевидение, а в достижении других – 

интернет и социальные сети.  

В целом тенденция к росту популярности именно интернет-технологий 

в медиапотреблении отмечается не только в нашей стране. Сравнивая осо-

бенности использования Интернета студентами, рожденными после 1980, 

и студентами, рожденными после 1993 гг., исследователи обнаружили, что 

представители второго поколения более позитивно относятся к Интернету, 

лучше идентифицируются себя в интернет-пространстве и испытывают 

меньше тревоги, связанной с интернет-потреблением [18]. Явная возрас-

тная динамика повышения значимости Интернета от 16 к 21 году была вы-

явлена в исследовании L.M. Semali [27]. О том, что студенты положитель-

но оценивают использование социальных медиа в образовании, говорят и 

результаты исследования J. Mao [23] и R. T. Keating с соавторами [19].  

Анализируя специфику предпочтений телевизионного и интернет кон-

тентов в возрастном аспекте, можно отметь, что молодые люди (17–25 лет) 

в основном смотрят развлекательные передачи и ток-шоу; люди в возрасте 

26–30 лет занимают промежуточную позицию; 31–45-летние в большей 

степени ориентированы на просмотр сериалов и программ, еженедельно 

выходящих на телевидении (субботние новости, воскресные аналитиче-

ские передачи), представители старшей группы в подавляющем большин-

стве смотрят телесериалы, новостные передачи и различные регулярные 

шоу программы (включая юмористические) [1]. 

Важно также отметить факт фонового просмотра телевизора, когда по-

следний просто не выключается, а человек занимается другими делами и 

сознательно не концентрируется на воспринимаемой информации, кото-

рый наблюдается в разных возрастных группах. 

Рассматривая специфику предпочитаемых сайтов, можно отметить, что 

возрастная группа 17–25 лет в основном посещает такие сайты, как Twitter, 

Instagram, YouTube, Google+. Люди в возрасте 25–45 лет больше времени 

проводят в социальных сетях («В контакте», «Одноклассники», «Мой 

мир»), в то время как люди, которым больше 45 лет, – чаще заходят в Ин-

тернет «по деловым вопросам» (проверить почту, посмотреть новости, 

найти необходимую информацию и т.п.) [1]. 

В исследовании J.L. Sherry и др. было установлено, что от возраста ре-

бенка зависят модели игрового поведения си предпочтение тех или иных 

жанров игр [28].  

Таким образом, результаты отечественных и зарубежных исследований 

указывают на то, что выбор медиасредств и медиа контента зависит от 

возраста респондентов.  

Выводы. Анализ результатов зарубежных и отечественных исследова-

ний показал, что возраст оказывает влияние на практику медиапотребле-

ния. У представителей разных поколений формируются свои особенности 
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поведения в медиасреде, предпочтения и мотивы медиапотребления. Пре-

жде всего, различия касаются отношения к медиасреде. Чем моложе чело-

век, тем более позитивно он воспринимает телевидение и интернет и тем 

меньше тревоги они у него вызывают.  
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ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

О.Н. Дунаева 

 
Актуальность статьи обусловлена недостаточной эффектив-

ностью существующей системы обеспечения безопасности уча-

стников дорожного движения. Тенденции развития современного 

общества акцентируют внимание на совершенствовании данной 

системы и более интенсивном применении инноваций и социаль-

но-психологических технологий в повышении уровня правосоз-

нания граждан, отражающихся в повседневной практике поведе-

ния в дорожных ситуациях. 

Ключевые слова: юридическая психология, безопасность уча-

стников дорожного движения, гендерные характеристики дорож-

ного поведения, психологические установки рискованного/без-

опасного вождения, правосознание.  

 

Безопасность дорожного движения является одной из самых актуаль-

ных проблем современной России. По социологическим опросам послед-

них пяти лет самые высокие жизненные риски россияне связывают с воз-

можностью попасть в дорожно-транспортное происшествие (в качестве 

водителя, пассажира или пешехода). Высокие темпы роста автомобилиза-

ции в стране, приток большого количества молодых малоопытных водите-

лей, невысокий уровень дорожной инфраструктуры только усиливают 

проблему. Несмотря на ряд фундаментальных государственных решений, и 

последовательной реализации двух целевых Федеральных программ по-

вышения безопасности дорожного движения (2006–2012 гг., 2013–2020 гг.), 

данная сфера общественных отношений остается одной из наиболее небла-

гополучных и требует консолидации усилий: государственных органов, 

общественных институтов, повышение уровня правосознания граждан. 


