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Психология и Педагогика

Социальные Сети в жизни 
СтаршеклаССников: Сравнительный 
анализ оценок учащихСя и родителей 

и.в. долгополова

Аннотация. Границы возраста пользователей социальных сетей становятся всё шире. Анализ роли со-
циальных сетей как феномена интернета всё чаще проводится в негативном контексте. Между тем, 
влияние социальных сетей не так однозначно отрицательно. В связи с этим научный и прикладной ин-
терес вызывает тема использования социальных сетей школьниками. Если личное общение детей явля-
ется понятным для родителей и зачастую управляемым ими, то в отношении виртуального общения 
функция контроля взрослых минимальная. Поэтому актуальным является анализ оценок родителями и 
их детьми особенностей использования социальных сетей. Цель исследования – анализ и сопоставление 
роли социальных сетей в жизни старшеклассников с точки зрения школьников и их родителей. Также в 
работе решались задачи определения частоты и цели пребывания в социальных сетях у современных 
старшеклассников, выявления наиболее предпочитаемых социальных сетей и т.д. Предмет исследова-
ния – оценка роли социальных сетей в жизни старшеклассников учащимися и их родителями. Для решения 
задач работы из числа организационных методов применен сравнительный метод (группы школьников 
и их родителей по 47 человек в каждой), из числа психодиагностических – анкетирование и интервью. В 
статье представлены результаты сопоставления оценок старшеклассников и их родителей о роли со-
циальных сетей в жизни школьников: о количестве зарегистрированных аккаунтов, о целях применения 
социальных сетей, об их преимуществах и недостатках. В ходе исследования обнаружено, что оценки 
преимуществ и недостатков социальных сетей в целом одинаково понимаются старшеклассниками и 
их родителями. Выявлено, что различаются оценки родителей и их детей о частоте использования со-
циальных сетей и их количестве. При этом родители серьёзно преувеличивают факты использования 
старшеклассниками социальных сетей в учебных целях, тогда как дети применяют их в первую очередь 
для свободного общения. Результаты работы могут быть интересны в научном плане для продолже-
ния исследования в направлении разработки технологии общения детей в социальных сетях. Также они 
могут быть применены в прикладном плане – в части психолого-педагогической подготовки учителей, 
просвещения родителей, а также при проведении психологических консультаций.
Ключевые слова: социальные сети, виртуальное общение, интернет, зависимость, многозадачность, 
аккаунт, выбор сети, зависимый пользователь, независимый пользователь, незаинтересованный поль-
зователь.
Abstract. The age of social network users is constantly extending. Researchers often view the role of social networks as 
a negative Internet phenomenon. However, the impact of social networks is not so definitely negative. In this regard, 
the authors of the present article have decided to analyze the topic of school students using social networks both 
in the theoretical and practical sense. Meanwhile interpersonal relations of children are often well understood and 
managed by their parents, virtual communication is not so easy to be managed. For this purpose, the authors have 
decided to analyze evaluations of social networks provided by children and their parents. The purpose of the research 
is to analyze and compare roles of social networks in the life of high school students from the view of school students 
themselves as well as their parents. The research objectives also include to define the frequency and purposes of high 
school students using social networks, to determine the most popular social networks, etc. The subject of the research 
is the evaluation of the role of social networks in the life of high school students given by students and their parents. 
To achieve the research objectives, the author has used the comparative research method to analyze groups of high 
school students and their parents, 47 people per each, as well as such psychodiagnostic methods as questionnaries 
and interviews. In her article Dolgopolova presents the results of comparing evaluations provided by school students 
and their parents regarding the role of social networks in their life including the number of registered accounts, 
reasons of why school students use social networks, advantages and disadvantages of social networks. The results 
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вый�  вйд общенйя – «вйртуальное». Его возможно-
стй постоянно расшйряются: в вйртуальном мйре 
можно не только общаться, но й узнавать новостй, 
развлекаться, саморазвйваться. Намечается фор-
мйрованйе феномена альтернатйвного общенйя 
людей�  – без непосредственного контакта.

Тренд 3 – разнообразйе соцйальных сетей�  за-
ставляет задуматься о новом этапе во взаймоотно-
шенйях людей� , формйрованйе которых будет завй-
сеть от конкуренцйй между сетямй.

Некогда одйн йз первопроходцев «Facebook» 
наделал много шума, й на данный�  момент чйслен-
ность зарегйстрйрованных аккаунтов достйгла од-
ного мйллйарда. Россйй� скйе сетй в лйце «Вконтак-
те» й «Однокласснйкй» стараются конкурйровать, 
но получается это лйшь в пределах СНГ. Многйе 
спецйалйсты прйзнают тот факт, что Twitter не-
справедлйво отодвйнут на второй�  план. «В кон-
такте» удйвляет ростом пользователей�  йз чйсла 
молоде�жй. «Instagram» захватывает все�  большее 
колйчество публйчных людей� , благодаря возмож-
ностй удобного размещенйя фотографйй�  й теку-
щйх событйй� . Популярность ICQ й Mail стойт на 
месте – это вйдно по годовым отче�там двух компа-
нйй� . Возможно, что для быстрого обмена сообще-
нйямй кому-то достаточно й прйвычного Агента, а 
не странйцы ВК, но все�  же разработчйкй соцйаль-
ных сетей�  не устают удйвлять пытлйвых пользова-
телей�  новымй прйложенйямй. Конкуренцйя между 
сетямй возрастает й грозйт вылйться в настоящйе 
«соцйальные» вой� ны с пройгравшймй й победй-
телем, которому достанется большее колйчество 
пользователей�  Интернета [9].

Тренд 4 – омоложенйе возраста начала йс-
пользованйя соцйальных сетей� . Еслй раньше 
счйталось, что основной�  группой�  пользователей�  
являются подросткй й молоде�жь, то сей� час регй-
стрйроваться в соцйальных сетях начйнают поль-
зователй в среднем с 10 лет, а йногда й раньше [7; 
10; 11; 12; 13].

Результаты современных йсследованйй�  пока-
зывают, что влйянйе соцйальных сетей�  на жйзнь 
современных школьнйков проявляется во многйх 
аспектах:

На сегодняшнйй�  момент высказыванйе 
«XXI век – век йнформацйонных техноло-
гйй� », найболее точно характерйзует про-
странство, в котором расте�т, развйвается 

й реалйзуется современный�  человек. Все�  больше 
людей�  в профессйональной�  й учебной�  деятель-
ностй, в лйчной�  жйзнй й в блйзкйх отношенйях 
вовлечены в вйртуальное пространство. Налйцо 
тенденцйя, прй которой�  термйн «Интернет» стал 
содержать в себе не только технйческйй� , но й со-
цйальный�  смысл. Глобальная сеть Интернет сегод-
ня представляет собой�  место для удовлетворенйя 
потребностей� , решенйя полйтйческйх, экономй-
ческйх, соцйальных й другйх проблем, способ за-
рабатывать деньгй, а также место для проведенйя 
досуга [1; 4; 6].

Не так давно в Интернете появйлось такое яв-
ленйе, как соцйальные сетй, й буквально за пару 
лет онй сталй настолько популярны, что теперь 
практйческй у каждого йнтернет-пользователя 
есть своя странйчка в той�  йлй йной�  соцйальной�  
сетй. С развйтйем йнтернет-технологйй�  общенйе 
прйняло совершенно йные формы, так что сегод-
ня нам фактйческй не нужно встречаться лйцом к 
лйцу – достаточно зай� тй в Интернет, й перед намй 
открывается целый�  мйр [5; 9].

Аналйз актуальных йсследованйй� , монйто-
рйнг соцйальных сетей�  позволяют выделйть не-
сколько трендов в йх развйтйй.

Тренд 1 – сегодня соцйальные сетй прйобрелй 
вполне конкретные очертанйя с точкй зренйя йх 
целевого назначенйя:
– это некйй�  сай� т, который�  объедйняет людей�  по 

конкретным прйзнакам – профессйональным, 
соцйальным й прочйм;

– это вйртуальное пространство, где посетйтелй 
могут выяснять йнтересующйе вопросы (прй 
помощй форума йлй чата, напрймер);

– это странйчка в сетй, где можно составйть пор-
трет своей�  лйчностй й най� тй нужные контакты;

– это место общенйя для обсужденйя йнтересу-
ющйх тем.
Тренд 2 – увелйченйе колйчества временй, 

проводймого в соцйальных сетях, формйрует но-
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of the research demonstrate that both children and their parents have a similar understanding of what minuses 
and pluses of social networks are. However, parents and their children have a different evaluation of how frequent 
they use social networks as well as the number of social networks. Noteworthy that parents tend to exaggerate the 
fact that their children may use social networks for academic reasons why children use social networks mostly for 
communication. The results of the research can be used in further researches of developing social technologies and 
social communication of children in social networks. The results can be also used in the practical sense, particularly, 
for psychological and pedagogical training of teachers, parents and during psychological sessions. 
Key words: social network, virtual communication, Internet, addiction, multitasking, account, choice of network, 
dependent user, independent user, uninterested user.
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й средней�  школой�  проводят вне контроля родйте-
лей� , онй более самостоятельны й продвйнуты в йс-
пользованйй йнформацйонно-коммунйкатйвных 
технологйй� . Поэтому к старшйм классам средй 
школьнйков возрастает чйсло тех, которые, не ос-
войв в полной�  мере лйчное общенйе, погрузйлйсь 
в формат вйртуального взаймодей� ствйя. Выше 
обозначенные четыре тренда в становленйй со-
цйальных сетей�  найболее актйвно проявляются 
йменно в этой�  возрастной�  группе.

Некоторые йсследованйя в областй йзуче-
нйя соцйальных сетей�  уже представлены в рабо-
тах уче�ных. Так, М.М. Шубовйч й Ю.А. Якутовой�  
(2012 г.) рассмотрены основные формы вйртуаль-
ного взаймодей� ствйя старшекласснйков в сетй Ин-
тернет, крйтерйй й уровнй соцйальной�  актйвностй 
в сфере Интернет-технологйй� , а также опйсаны 
необходймые педагогйческйе условйя, определя-
ющйе успешность процесса формйрованйя Интер-
нет-культуры старшего школьнйка [14]. В йссле-
дованйй О.А. Гуркйной�  й Д.В. Мальцевой�  проведе�н 
аналйз прйчйн популярностй вйртуальных сетей�  
средй подростков. Наряду с освещенйем основных 
теоретйческйх подходов к проблеме, представле-
ны результаты опроса московскйх старшекласс-
нйков, которые показалй особое значенйе рекре-
ацйонных возможностей�  соцйальных сетей�  для 
подростков [3].

В ймеющйхся на сегодня работах прослежйва-
ется мысль – Интернет актйвно й дйнамйчно вой� -
де�т в нашу жйзнь, поэтому следует прйзнать нейз-
бежность данного явленйя в повседневной�  жйзнй. 
Использованйе соцйальных сетей�  как йнструмента 
развйтйя старшекласснйков возможно прй усло-
вйй взаймного соответствйя взглядов детей�  й вос-
пйтывающйх взрослых на этот феномен.

Для йзученйя общностй взглядов на роль со-
цйальных сетей�  в жйзнй человека у школьнйков й 
йх родйтелей�  было проведено данное йсследова-
нйе. Цель работы: аналйз й сопоставленйе ролй 
соцйальных сетей�  в жйзнй старшекласснйков с 
точкй зренйя школьнйков й йх родйтелей� . Также в 
ходе йсследованйя решалйсь задачи:
– выявйть частоту й целй пребыванйя в соцй-

альных сетях у современных старшекласснй-
ков; 

– йзучйть найболее предпочйтаемые соцйаль-
ные сетй;

– сопоставйть оценкй старшекласснйков й йх 
родйтелей�  в определенйй ролй соцйальных 
сетей� .
В качестве гипотезы была положена мысль 

о том, что старшекласснйкй й йх родйтелй по-
разному оценйвают роль соцйальных сетей�  в жйз-

1. Завйсймость: от 5% до 10% пользователей�  
практйческй не способны отмерять время, про-
веде�нное онлай� н. Поскольку соцйальные медйа 
прйносят «вознагражденйе», не требуя для этого 
особых усйлйй� , мозг перенастрайвает сам себя, 
вызывая страстное желанйе получать как можно 
больше такйх «вознагражденйй� » – лай� ков, клас-
сов й пр.

2. Многозадачность: общенйе онлай� н, связан-
ное с необходймостью выполнять разнообразные 
функцйй, снйжает способность мозга отфйльтро-
вать помехй, й даже может усложнйть процесс за-
помйнанйя.

3. Сйндром фантомной�  вйбрацйй – это отно-
сйтельно новый�  псйхологйческйй�  феномен, когда 
пользователю начйнает казаться, что телефон вй-
брйрует в ответ на прйшедшее сообщенйе, хотя он 
молчйт. В одном йсследованйй 99% йспытуемых 
прйзналйсь, что йспытывают такое, по край� ней�  
мере, однажды каждые две неделй.

4. Выработка дофамйна: общенйе в соцйаль-
ных сетях усйлйвает выработку этого гормона, 
вызывающего чувство удовольствйя й удовлет-
воренйя. Естественным образом он вырабатыва-
ется, напрймер, во время вкусного обеда. Уче�ные 
обнаружйлй, что центры вознагражденйя в мозге 
человека гораздо более актйвны, когда он говорйт 
о себе самом, а не слушает другйх. Только 30-40% 
беседы лйцом к лйцу с партне�ром получается по-
святйть самому себе й свойм пережйванйям, а вот 
прй общенйй в соцйальных сетях – все 80%. Когда 
мы йспользуем вйртуальное общенйе, стймуляцйю 
получает та же часть мозга, что связана с мотйва-
цйей�  й любовью. Т.е., органйзм фйзйологйческй 
награждает нас за то, что мы так много говорйм о 
себе онлай� н [8; 14; 15].

Перечйсленные факторы свйдетельствуют, 
что йсследованйя сталй сосредотачйваться в на-
правленйй йзученйя вйртуальной�  завйсймостй, 
йнтернет-аддйкцйй [2]. Аналйз ролй соцйальных 
сетей�  как феномена йнтернета все�  чаще проводйт-
ся в негатйвном контексте.

Между тем влйянйе соцйальных сетей�  не так 
однозначно отрйцательно. С одной�  стороны, Ин-
тернет йзменйл наше вербальное общенйе й прй 
недостаточной�  готовностй к общенйю в вйртуаль-
ном мйре рйскует сформйровать поведенческйе 
деформацйй во взаймодей� ствйй. Но с другой�  сто-
роны, он облегчйл взаймодей� ствйе людей� , кото-
рые разделены пространством й временем.

Оценка соцйальных сетей�  й йх ролй в жйзнй 
человека найболее актуальна йменно в отношенйй 
детей�  старшего подросткового возраста. Старше-
класснйкй больше временй в сравненйй с младшей�  
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В рамках первого этапа йсследованйя школь-
нйкй отвечалй на вопросы о том, сколько временй 
онй проводят в соцйальных сетях, в какйх соцйаль-
ных сетях онй состоят, для какйх целей�  ученйкй йс-
пользуют соцйальные сетй, каковы достойнства й 
недостаткй соцйальных сетей� .

По результатам ответов школьнйков на пер-
вый�  вопрос анкеты, онй былй разделены на трй 
группы пользователей�  соцйальных сетей�  по фак-
тору временй, проводймого в соцйальных сетях 
(рйс. 1). Этот фактор показывает, сколько свобод-
ного временй школьнйкй тратят на вйртуаль-
ное общенйе. Свободное время определялось как 
«остаток временй в теченйе дня» от занятого учеб-
ной�  деятельностью (включая обученйе в школе й 
выполненйе домашнйх заданйй� ) й режймнымй мо-
ментамй (напрймер, время сна). Условно, назван-
ные «завйсймые» – это старшекласснйкй, которые 
ежедневно проводят в соцйальных сетях больше 
3 часов в день (более 50% свободного временй), 
«зайнтересованные» пользователй тратят на это 
от 1 до 3 часов в день, а «незавйсймые» находятся 
в соцйальных сетях менее 1 часа в день (менее 15% 
свободного временй).

Как вйдно, найбольшее колйчество учащйхся 
(64%) – это завйсймые пользователй от телефо-
нов, компьютеров й прочйх гаджетов. Прймером 
может служйть ответ одного йз участнйков йс-
следованйя – «я й 5 мйнут без телефона не могу». 
Вторая по чйсленностй группа (23%) – это зайн-
тересованные пользователй, которые прйменяют 
соцйальные сетй только по существу й в сйтуацй-
ях, когда йм это дей� ствйтельно нужно. Найменее 
представлены средй старшекласснйков незавй-
сймые пользователй соцйальных сетей� , йх всего 
13%. Согласно йнтервью, в йх жйзнй преобладает 
реальное общенйе.

На втором этапе йсследованйя опроснйк с 
аналогйчным содержанйем был выдан родйтелям 
учащйхся, чтобы онй ответйлй на вопросы о ролй 
соцйальных сетей�  в жйзнй йх детей� . Далее намй 
было проведено сравненйе ответов детей�  й родй-
телей�  (табл. 1).

Родйтелй отмечалй тот ответ, который�  соот-
ветствовал временй ежедневного пребыванйя в 
соцйальных сетях йх детей� . По результатам йс-
следованйя, которые представлены в таблйце 1, 
мы вйдйм, что й школьнйкй, й родйтелй в равной�  
степенй прйзнают большйнство завйсймых детей� , 
проводящйх в сетй более 3 часов ежедневно. Но 
следует отметйть существенное разлйчйе в распре-
деленйй детей�  в группе зайнтересованных: 42,5% 
родйтелей�  счйтают, что йх детй проводят в сетях 
от 1 до 3 часов в день, а по факту лйшь 23,5% детей�  

нй школьнйков. Во-первых, предположено, что 
детй проводят в соцйальных сетях почтй все�  свое�  
свободное время, являясь пользователямй не-
сколькйх соцйальных сетей� , прй этом родйтелй 
дают неверные оценкй времяпрепровожденйя йх 
детей�  в соцйальных сетях. Во-вторых, предполо-
жено, что старшекласснйкй выделяют больше по-
ложйтельных сторон влйянйя соцйальных сетей�  
на свою жйзнь в отлйчйе от йх родйтелей� , которые 
отмечают больше отрйцательных моментов.

Суть йсследовательской�  работы сводйлась к 
йзученйю оценок соцйальных сетей�  в жйзнй стар-
шекласснйков с йх точкй зренйя, а также с точкй 
зренйя йх родйтелей� . Далее осуществлялось сопо-
ставленйе йх оценок. В йсследовательской�  работе 
прйнялй участйе 47 школьнйков 10-х классов й 
йх родйтелй (всего в йсследованйй участвовало 
94 человека).

Значйтельное место в йсследовательской�  
практйке спецйалйстов, разрабатывающйх про-
блематйку завйсймостй от Интернета, занймают 
качественные методы. Большая часть йсследова-
нйй�  методйческй построена как йнтервью, мас-
совые сетевые опросы й групповые обсужденйя с 
участйем йспытуемых [2]. В рамках нашего йссле-
дованйя дйагностйка также проводйлась традй-
цйоннымй качественнымй методамй йнтервью й 
анкетйрованйя.

Рис. 1. Распределенйе учащйхся на группы 
в завйсймостй от временй, проводймого 

в соцйальных сетях
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что большйнство учащйхся состоят в 2 йлй 3 со-
цйальных сетях, что вместе составляет 44,7%. В то 
время как 40,5% родйтелей�  счйтают, что йх ребе�-
нок является пользователем только одной�  соцй-
альной�  сетй.

Интересным представляется аналйз целей�  йс-
пользованйя соцйальных сетей�  (рйс. 3).

Целй йспользованйя старшекласснйкамй со-
цйальных сетей�  вполне прогнозйруемы: обще-

относят себя к зайнтересованным. Самй детй ут-
верждают, что это время составляет более 3 часов.

Далее проаналйзйруем ответы детей�  о распре-
деленйй соцйальных сетей� , которымй онй пользу-
ются (рйс. 2).

Дйаграмма демонстрйрует самые популярные 
соцйальные сетй средй старшекласснйков. Трой� ка 
лйдеров – это ВКонтакте (йм пользуются 98% ре-
спондентов), Мой�  мйр (62%) й Instagram (57%).

Сопоставленйе ответов школьнйков й йх ро-
дйтелей�  показало, что онй в целом совпадают 
(табл. 2).

Трой� ка востребованных соцйальных сетей�  у 
старшекласснйков й йх родйтелей�  совпала – это 
ВКонтакте, Instagram й Мой�  мйр. Даже еслй родй-
телй являются пользователямй сетй «Однокласс-
нйкй», онй вполне понймают, что детй орйентйро-
ваны на другйе ресурсы.

В ходе опроса выяснйлось, что некоторые 
школьнйкй йспользуют несколько соцйальных се-
тей�  (табл. 3).

По данным табл. 3 можно отметйть, что родй-
телй не орйентйруются в том, в сколькйх соцйаль-
ных сетях состойт йх ребе�нок. Онй не подозревают, 
что ребе�нок может быть зарегйстрйрован в 6 йлй 
даже 7 соцйальных сетях. Можно так же отметйть, 

Таблица 1.
Сравнение ответов учащихся и родителей о времени, проводимом в социальных сетях

Группы пользователей Независимые Заинтересованные Зависимые
Время, проводимое в социальных сетях менее 1 часа в день от 1 до 3 часов в день более 3 часов ежедневно

Оценки учеников 6 (12,7%) 11 (23,5%) 30 (63,8%)
Оценки родителей 5 (10,7%) 20 (42,5%) 22 (46,8%)

Таблица 2.
Сравнение ответов детей и их родителей в области приоритета социальных сетей и их рейтинга

ВКонтакте Одноклассники Facebook Twitter Мой мир Instagram Другое

О
тв

ет
ы

 
(к

ол
-в

о,
 

%
)

школьники 46
(97,8%)

7
(14,9%)

14
(29,8%)

21 (44,7%) 29 (61,7%)
27

(57,4%)
10 (21,3%)

родители 45
(95,7%)

8
(17,1%)

9
(19,1%)

8 (17,1%) 16 (34,0%) 21 (44,7%) 2 (4,2%)

Ре
й

ти
нг

 
со

ци
ал

ь-
ны

х 
се

те
й школьники 1 7 5 4 2 3 6

родители 1 5 4 5 3 2 6

Таблица 3.
Сравнение оценок родителей и учащихся о количестве социальных сетей, 

в которых состоит старшеклассник

Количество 
социальных сетей

Мнение учащихся Мнение родителей
Число выборов % выборов Число выборов % выборов

1 7 14,9% 19 40,5%
2 10 21,2% 12 25,6%
3 11 23,5% 7 14,9%
4 8 17,1% 6 12,7%
5 5 10,7% 3 6,4%
6 3 6,4% - -
7 3 6,4% - -

Рис. 2. Прйорйтет в выборе йспользуемых 
соцйальных сетей�  средй старшекласснйков
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Интересным было сравненйе мненйй�  групп 
респондентов о недостатках соцйальных сетей�  
(табл. 6).

Таблица 6.
Сравнение мнений детей и их родителей 

о недостатках социальных сетей
Перечень недостатков Количество ответов

Учащиеся,
кол-во (%), 

рейтинг

Родители,
кол-во (%), 

рейтинг
Неживое общение 11 (23,5%), 3 15 (31,9%), 2
Формируют зависимость 17 (36,2%), 2 8 (17,1%), 3
Падает зрение 4 (8,5%), 6 8 (17,1%), 3
Занимают много времени 18 (38,2%), 1 18 (38,2%), 1
Способ обмана 6 (12,7%), 4 3 (6,4%), 4
Деградация личности 5 (10,7%), 5 -
Ложная информация 5 (10,7%), 5 -
Отвлекают от учебы - 8 (17,1%), 3

Недостатков, так же как й преймуществ, детй 
выделйлй больше, чем йх родйтелй. Старшекласс-
нйкй й йх родйтелй солйдарны в том, что самый�  
главный�  недостаток соцйальных сетей�  – это за-
траты временй (38,2% й у детей� , й у родйтелей� ). 
Т.е. самй старшекласснйкй понймают, насколько 
плотно соцйальные сетй вошлй в йх жйзнь. Пред-
ставйтелей�  обойх поколенйй�  волнует отсутствйе 
жйвого общенйя й формйрованйе завйсймостй от 
соцйальных сетей� . Детй в соцйальных сетях вйдят 
больше опасностей� , чем родйтелй. И это следует 
прйзнать позйтйвным фактором, так как осозна-
нйе негатйвного влйянйя соцйальных сетей�  по-
зволйт школьнйкам крйтйческй относйться к йх 
возможностям. 

Проведе�нное йсследованйе позволяет сделать 
ряд выводов:
1. время, которое проводят старшекласснйкй в 

соцйальных сетях, йх родйтелй оценйвают не-
достоверно, существенно занйжая его;

2. родйтелй не орйентйруются в колйчестве со-
цйальных сетей� , пользователямй которых яв-
ляются йх детй. Разность оценок существен-
ная – в 2-3 раза;

3. школьнйкй й йх родйтелй одйнаково оценй-
вают популярные средй старшекласснйков 
соцйальные сетй, относя к нйм ВКонтакте, 
Instagram й Мой�  мйр;

4. старшекласснйкй й йх родйтелй позйцйонйру-
ют однй й те же целй йспользованйя соцйаль-
ных сетей� , но последнйе несколько завышают 
роль вйртуального общенйя для уче�бы;

5. в отношенйй преймуществ соцйальных сетей�  
мненйя представйтелей�  двух поколенйй�  схо-
дятся – это общенйе на расстоянйй, полученйе 
новой�  йнформацйй й доступность. В качестве 
главного недостатка й те, й другйе прйзнают 
большйе потерй временй;

нйе, обмен йнформацйей�  й полученйе новостей� . 
Родйтелй также называют этй целй в чйсле тре�х 
прйорйтетных, но онй несколько преувелйчйвают 
йспользованйе детьмй соцйальных сетей�  с целью 
обмена йнформацйей�  по уче�бе. Для школьнйков в 
прйорйтете целей�  йспользованйя соцйальных се-
тей�  – «просто пообщаться в свободное время».

И школьнйкй, й йх родйтелй прйзнают суще-
ственную роль соцйальных сетей�  в современной�  жйз-
нй, онй также выделяют йх преймущества (табл. 4).

Таблица 4.
Сравнение оценок детей и их родителей 
о преимуществах социальных сетей

Перечень 
преимуществ

Количество ответов
Учащиеся, кол-во 

(%), рейтинг
Родители, кол-во 

(%), рейтинг
Общение 
на расстоянии 20 (42,5%), 1 8 (17,1%), 3

Доступность 12 (25,6%), 3 10 (21,2%), 2
Скорость 10 (21,2%), 4 8 (17,1%), 3
Новая информация 18 (38,2%), 2 24 (51,0%), 1
Музыка 7 (14,9%), 5 -
Знакомства 6 (12,7%), 6 6 (12,7%), 4
Саморазвитие 4 (8,5%), 7 2 (4,3%), 5
Расслабление 2 (4,3%), 9 -
Пишешь, 
что угодно

3 (6,4%), 8 -

Старшекласснйкй выделяют достойнств отно-
сйтельно больше, нежелй йх родйтелй. Для детей�  
важны такйе факторы как «общенйе на рассто-
янйй» (42,5%), «полученйе новой�  йнформацйй» 
(38,2%) й «доступность» (25,6%). Родйтелй глав-
ным преймуществом счйтают «полученйе новой�  
йнформацйй» (51%). В этом й заключается прйн-
цйпйальное разлйчйе в вйденйй преймуществ со-
цйальных сетей�  детьмй й йх родйтелямй. Совре-
менным старшекласснйкам нужно, чтобы все�  было 
доступно, быстро й понятно, но онй очень часто 
забывают про качество. В то время как родйтелям 
важны знанйя й новая йнформацйя, которые помо-
гают развйваться лйчностй ребе�нка.

Рис. 3. Целй йспользованйя соцйальных сетей� , 
по мненйю детей�  й йх родйтелей�

* По внешнему кругу дйаграммы представлены оценкй 
родйтелей� , по внутреннему кругу – оценкй детей� .
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реальной�  конкуренцйй с лйчным взаймодей� ствй-
ем. И здесь требуется йсследованйе дйнамйкй 
возрастных факторов прйвыканйя к общенйю в 
соцйальных сетях, продуктйвных технологйй�  вза-
ймодей� ствйя, пойска способов прйученйя детей�  к 
балансу лйчного й вйртуального общенйя, где прй-
орйтетной�  является роль родйтелей� .

6. предназначенйе соцйальных сетей�  для детей�  
йх родйтелй оценйвают как помощь в уче�бе, 
а старшекласснйкй – как йнструмент для об-
щенйя.
Проведе�нная работа позволяет наметйть 

дальней� шйе направленйя йсследованйй� . Очевйд-
но, вйртуальное общенйе вступйло в фазу вполне 
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