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Аннотация. Интернет и социальные сети являются важным фактором современной жиз
ни, как в профессиональном плане, так и как сфера коммуникаций, важно понимать их влия
ние на уровень обучения. В статье представлены результаты изучения особенностей увле
ченности студентов-спортсменов вуза физической культуры (УралГУФК) социальными се
тями и мессенджерами на разных этапах профессионального становления. Проведен анкет
ный опрос (23 вопроса были направлены на установления места социальных сетей в жизни: 
режим дня, интерес и образ жизни студентов на разных этапах профессионального становле
ния). Показано, что 97,67% студентов в процессе профессионального становления в значи
тельной степени вовлечены в социальные сети. За счет постоянного просматривания «при
митивной» информации, использования вместо полноценных фраз и оборотов смайлов, лай- 
ков, значков формируется стойкое отрицание расширенности действий, самостоятельности в 
поиске решения проблемы, происходит осознание собственной либо сверхзначимости либо 
незащищённости, ощущение тревоги и ощущение беспомощности, что может привести к 
серьёзным проблемам мировосприятия через призму социальных сетей и мессенджеров. 
Кроме увлеченностей формируется озлобленность, зависть, фрустрированные состояния, 
безразличие (в равной степени на разных курсах на I курсе -  26,32%, II -  26,67%, III -  
21,62%). Проведенное исследование -  фрагмент программы мониторинга здоровья студен- 
тов-спортсменов в условиях сочетанного влияния на них умственных и физических нагрузок.

Клю чевые слова: интернет, социальные сети, студенты, физические нагрузки, профес
сиональное становление, здоровье.
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Введение. Здоровье молодежи является 
постоянно предметом пристального внима
ния, регулярно публикуются отчеты по 
влиянию различных факторов на него [3; 9; 
14]. В настоящее время все большее внима
ние уделяется уровню развития и использо
вания сервисов мобильных систем, соци
альных сетей и мессенджеров -  оно возрас
тает в геометрической прогрессии, есть 
прямая зависимость от таких показателей, 
как социально-экономическое и технологи
ческого развитие страны, уровня проник
новения сотовой связи. Сегодняшние дети 
могут выполнять несколько действий одно
временно (мультизадачный режим работы). 
Для сторонников этой теории, к сожале
нию, есть множество эмпирических свиде
тельств, свидетельствующих о негативном 
эффекте одновременной работы с несколь
кими источниками информации. Подобное 
поведение приводит к увеличению времен
ных затрат на учебу и большее количество 
допущенных ошибок при обработке ин
формации [19]. Принимая во внимание тот 
факт, что в процессе обучения студенты 
готовятся к дальнейшей жизни (в экономи
ческом и социальном плане), а также ши
рокое распространение социальных сетей в 
настоящее время, важно понимать уровень 
подготовленности населения к восприятию 
технологических достижений и их влияние 
на уровень обучения (академической успе
ваемости) [18]. КЙ8сйпег Раи1 А. Е! а1. пока
зали, что пользователи Фейсбука имеют 
более низкий уровень успеваемости и тра

тят на учебу меньше времени, чем те, кто 
не пользуется им [19].

Началом развития социальных сетей 
считается 2004 год в связи с запуском 
ЕасеЬоок, но эта сеть и все последующие 
изначально были рассчитаны для стацио
нарного компьютера, поэтому и времени на 
них уходило минимальное количество и 
увлеченность не занимала значительного 
места в повседневной жизни, но с появле
нием смартфонов, а также с разработкой 
более упрощенных, мощных, бесплатных 
мобильных версий приложений (мессенд
жеров) для популярных социальных сетей 
погружение в социальные сети стало при
обретать глобальный характер как на уров
не личности так и в обществе в целом, од
нако есть группы население, которые не 
должны настолько сильно быть погружены 
в социально-мобильное общение, напри
мер, дети дошкольного, школьного возрас
та, студенты и т.д. [2]. Это такие категории 
населения, которые должны активно разви
ваться в разных направлениях в реально
сти, а именно заниматься физической куль
турой, творческой деятельностью, получать 
образование, выстраивать «живые» друже
ские отношения.

Так как Интернет и компьютеры стали 
доступнее для студентов, то они могут лег
че включаться в мультизадачный режим 
работы во время учебной деятельности 
[19]. С другой стороны -  социальные сети и 
мессенджеры -  это новое средство комму
никации, которое позволяет общаться лю
дям из разных городов, стран, континентов,
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что дает колоссальную возможность обме
на опытом, формирует адаптивное и опера
ционное мышление, но при этом делая его 
неспособным восполнить глубину аналити
ческих способностей, человечности [10]. 
Ценность информации, получаемой поль
зователем от сети, определяется по кодам, 
ключевым словам, а не по содержанию. В 
этом есть и свой плюс: человек учится мо
ментально переключать внимание от одно
го объекта или задачи на другие.

Социальные сети сложно вытеснить из 
повседневной жизни, однако у молодежи 
происходит подмена стереотипного время
препровождения и, как следствие, они на
чинают вытеснять традиционный досуг. В 
связи с доступностью интернет-ресурсов и 
социальных сетей регулярно проводятся 
исследования. Так, «Фонд развития интер
нет» (ЪйрУ/^^^.йб.зи/) с 2007 года прово
дит регулярные исследования по пробле
мам восприятия и использования цифровых 
технологий детьми и подростками, их со
циализации в развивающемся информаци
онном обществе.

Год от года исследователями фонда со
вершенствуются методы исследований, 
география исследований постоянно расши
ряется, а охват респондентов увеличивает
ся. На сегодняшний день эта организация 
обладает самыми актуальными данными об 
интенсивности и характере интернет
активности детей и подростков, об основ
ных факторах риска, с которыми приходит
ся сталкиваться на просторах Интернета, а 
также об уровне их реального владения раз
личными цифровыми технологиями: 2007 
год -  460 респондентов, исследование в 
Москве и Московской области «Интернет 
глазами школьника»; 2009 год -  4336 под
ростков в возрасте 14-17 лет, 816 родите
лей и 1003 педагога из 18 регионов России 
-  «Моя безопасная сеть»; 2010 год -  1025 
детей от 9 до 16 лет и 1025 их родителей, 
11 регионов России: в том числе Челябин
скую область -  «Дети России онлайн»; 
2011 год -  исследование временного режи
ма нахождения в интернет; 2013 год -  1203 
подростков 12-17 лет и 1209 родителей де
тей этого возраста, проживающих в 58 го
родах из 45 регионов 8 федеральных окру

гов России -  «Цифровая компетентность 
российских подростков и родителей» [17].

Ряд исследований был направлен на изу
чение зависимостей и погруженности в со
циальные сети. Эти исследования проводи
лись на контингенте школьников средней 
школы, например, Лабораторией монито
ринговых исследований Московского го
родского психолого-педагогического уни
верситета в марте-сентябре 2013 года было 
проведено масштабное исследование, кото
рое было направлено на выявление роли 
виртуальных социальных сетей в жизни со
временного школьника [1]. В 2015 году 
К. А. Джагарян (2015) провела исследова
ние на выявление индивидуально
психологических особенностей студентов 
техникума с интернет-зависимостью [5]. 
Было расширено терминологическое поле 
об интернет-зависимости и выявлены при
знаки данного явления, которыми является 
переживание субъективного состояния 
одиночества, повышенной неуверенности в 
себе и снижение силы воли, ограничен
ность в непосредственных коммуникатив
ных контактах и сужение поля жизненных 
интересов.

В 2016 году А.Х. Мингазовым с соавт. в 
Челябинске (Россия) было проведено ис
следование для выявления интернет
зависимости у пользователей социальных 
сетей. Авторами выделены группы риска по 
развитию интернет-зависимости, а также 
сравнительный анализ «зависимых» муж
ского и женского пола по семейному поло
жению, трудовому статусу, предпочитае
мым ресурсам и т.д. и предложены профи
лактических мероприятий, направленных 
на группу риска [13].

Особенности общения подростков в бло
говом пространстве изучены в исследова
ниях российских исследователей Н. Мерен- 
ковой и В. Шляпникова (2010), так и груп
пы ученых из Университета Вирджинии, 
США. Они выявили связь между использо
ванием подростками социальных сетей и 
степенью их социальной адаптации 172 
подростков 11-12 лет [12].

Таким образом, исследуя данные литера
туры об увлеченности социальными сетя
ми, мы приходим к выводу, что в мире и в
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России проводится значительно число раз
личного рода исследований, связанных с 
развитием и распространением интернета. 
Эти исследования носят разнонаправлен
ный характер: выявление мотиваций по
груженности в социальные сети и интернет 
в целом [15], влияние социальных сетей на 
различные стороны жизни [18-20], иссле
дование социальных сетей как феномена 
современного мира (наиболее известны ис
следования подростковой аудитории соци
альных сетей центра Пью (Р е^  КезеагсЬ 
Сеп!ег), исследование интернета и социаль
ных сетей как пространства с определен
ными угрозами [7], однако, чаще всего ак
цент делается на интернет в целом и нет 
достаточно эмпирических исследований 
конкретно по социальных сетям, мессенд
жерам. Среди имеющихся можно отметить 
международный исследовательский проект 
ЕЙ КЫз ОпНпе, участником которого явля
ется и Россия [1, 17].

Ц ель исследования: изучение особен
ности увлеченности студентов вуза физиче
ской культуры (УралГУФК) социальными 
сетями и мессенджерами на разных этапах 
профессионального становления.

М етоды исследования. Проведен анкет
ный опрос (23 вопроса, которые были на
правлены на установления места социаль
ных сетей в жизни: режим дня, интерес и 
образ жизни студентов на разных этапах 
профессионального становления. Прове
денное исследование -  фрагмент програм
мы мониторинга здоровья студентов- 
спортсменов в условиях сочетанного влия
ния на них умственных и физических на
грузок [4, 8, 9].

Новизна исследования заключается в 
выборе контингента, а именно -  студентов- 
спортсменов, а также в исследовании увле
ченности социальными сетями и мессенд
жерами как явления, а не интернета в це
лом, что часто рассматривают как идентич
ные явления.

В исследовании приняли участие 172 
студента, из них 38 человек -  I курс (воз
раст 17,92±1,14 лет), 30 человек -  II курс 
(возраст 18,85±1,28), 67 студентов III курса 
(возраст 19,27±1,31) очной формы обуче

ния и 37 студентов заочной формы обуче
ния УралГУФК (возраст 36,24±3,54 лет), 
занимающиеся разными видами спорта. Все 
были уведомлены о цели исследования, да
ли добровольное согласие на участие в оп
росе и на обработку данных. Анкетный оп
рос проводился анонимно.

Мы не ставили целью определить, какой 
именно мессенджер или социальная сеть 
занимает определенное место в жизни сту
дентов, нам было важно определить психо
физиологическую составляющую и режим 
дня. Для этого были введены такие вопро
сы: «Сколько времени в течении дня вы ис
пользуете социальные сети или мессендже
ры?», «Испытываете ли вы необходимость 
пользоваться социальными сетями?», «Мо
жете ли забыть про важное дело и не сде
лать его во время пользования социальны
ми сетями или мессенджерами», «Забывае
те ли вы о физиологических потребностях 
или можете их пропустить при использова
нии соцсетей или мессенджеров?».

На вопрос «Пользуетесь ли вы соцсетя
ми?» был получен положительный ответ: 
на I курсе -  в 97,3%, II курс -  96,7%, III 
курс -  98,5%, при этом 97,3%, девушек III 
курса и 100% юношей этого же курса и 97,3 
% студентов заочного отделения. Это близ
кие результаты, не имеющие достоверных 
отличий. По этим показателям можно сде
лать вывод о сравнительно одинаковой во
влеченности учащейся молодежи на разных 
этапах своего профессионального станов
ления.

Таким образом, определившись с объе
мом пользователей, нам необходимо выяс
нить какое количества времени в течение 
дня уходит на просмотр мессенждеров.

В рамках исследования респондентам 
задавался вопрос: «Сколько времени в те
чение дня вы используете социальные се
ти?». Были получены следующие результа
ты. В течение дня не заходят в социальные 
сети, то есть просматривают их не еже
дневно оказалось на I курсе 2,6%, на III 
курсе 5,4% (девушки -  2,7%, юноши 3,3%), 
а заочное отделение -  2,7%. Результаты 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Результаты ответа на вопрос «Сколько времени в течение дня вы используете 
социальные сети?»_____________________________________________________________________

Временной отрезок, часы Дневное отделение Заочное отделение
I курс, % II курс, % III курс, % II курс, %

0-2 15,7 13,3 17,9 51,3
3-5 44,7 46,6 32,8 29,7
6-8 15,7 33,3 22,3 2,7

9-12 10,5 3,3 14,9 13,5
Более 12 2,6 4,5 -

Не определились с выбором 5,2 3,3

Анализ результатов показал, что респон
денты всех отделений проводят в среднем в 
социальных сетях от 3 до 5 часов в сутки, 
необходимо обратить внимание на студен
тов второго курса, так как они показали 
наибольшей процент увлеченности соци
альными сетями от 6 до 8 часов -  33,3%, а 
14,9 % студентов III курса отметили мак
симальную потребность посещения соцсе
тей -  9-12 часов.

Одним из важных аспектов нашего ис
следования являлось определение интере
сов, которые нашли отражение в вопросе: 
«Какие новости привлекают Ваше внима
ние?» Нами было отмечено, что не все рес
понденты просматривают новостную ленту 
в социальных сетях, затрагивающею про
фессиональный интерес, так на I курсе это 
86,84 %, на втором всего лишь -  70,0%, на 
III -  85,07% и 78,38 % -  заочное отделение. 
Однако все же эта тема была выбрана 
большим числом студентов, по сравнению 
с остальными. Студентам всех курсов в 
равной степени интересны жизнь друзей и 
близких, культура, музыка и живопись, 
шоу-бизнес, наука и питание. В меньшей 
степени или совсем не интересны темы, ко
торые затрагивают вопросы недвижимости 
и криминальной хроники. Повышенный 
интерес к теме экологии показали студенты 
заочного отделения (24,3%), а на дневном 
отделении -  15,7%, 16,6% и 5,9% соответ
ственно.

Последующие вопросы «Испытываете 
ли Вы необходимость пользоваться соцсе
тями и месенджерами?» и «Возникает ли у 
Вас чувство дискомфорта или тревоги если 
Вы не пользуетесь социальными сетями и 
месенджерами?» также подтверждают по
груженность студентов в социальные сети.

60,53% студентов первого курса, 73,33% (II 
курс) и 73,13% (III курс), а также 56,4 % 
заочного отделения отметили, что испыты
вают необходимость пользования социаль
ными сетями и мессенджерами, при этом 
чувство дискомфорта и тревоги возникает у 
13,16% (I курс), 10,0% (II курс), 11,94% (III 
курс) и у 29,7 % студентов заочного отде
ление УралГУФК.

Дальнейший анализ анкеты по вопросам: 
«Можете ли Вы забыть про важное дело 
или не сделать его в процессе пользования 
социальными сетями?» и «Забываете ли Вы 
о физиологических потребностях или мо
жете их пропустить при использовании со
циальными сетями» показывает нам осо
бенности режима пользования социальны
ми сетями, так 55,26% представителей I 
курса, а также 56,67% II курса указали, что 
могут забыть или оставить на какое -  то 
время дело, которое делали до этого, полу
чив сообщение в СС или М, на III курсе 
этот показатель незначительно ниже, а 
именно 47,76%, студенты заочного отделе
ния 37,8%. Особо настораживает, что 
10,53% студентов I курса и 13,5 % студен
тов заочного отделения могут забыть про 
физиологические потребности или пропус
тить их при использовании СС. В процессе 
профессионального становления этот про
цент снижается, так на II курсе он состав
ляет 6,67%, а на III -  5,97%.

Студенты в равной степени показывают 
невозможность отказа от социальных сетей 
и мессенджеров во время приема пищи, 
движения по улице и необходимостью про
верить новости в течение дня (после про
буждения и перед сном), что подтверждает 
еще раз увлеченность и погруженность в 
СС и М. Особо необходимо обратить вни-
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мания на ответы на вопросы: «Пользуетесь 
ли Вы СС или М когда управляете автомо
билем?» (на третьем курсе достаточно вы
сокие показатели утвердительного ответа

13,43%) и «Пользуетесь ли Вы СС или М во 
время обучения?» (76,32%, 73,33%, 82,09% 
соответственно). Результаты представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 -  результаты ответов на вопросы об использовании социальных сетей 
в течение дня

Вопросы анкеты Дневное отделение Заочное отделение
I курс, % II курс, % III курс, % II курс, %

Пользуетесь ли Вы СС или М во 
время приема пищи? 73,68 56,67 55,22 37,8

Пользуетесь ли Вы СС или М во 
время обучения? 76,32 73,33 82,09 64,8

Пользуетесь ли Вы СС или М когда 
идете по улице? 68,42 83,33 56,72 62,1

Пользуетесь ли Вы СС или М когда 
управляете автомобилем? 10,53 10,0 13,43 21,6

Просматриваете ли СС или М перед 
сном? 89,47 86,67 91,04 78,3

Просматриваете ли Вы СС или М 
сразу после пробуждения? 71,05 55,56 50,75 62,1

Информация в социальных сетях и мес
сенджерах, по утверждению респондентов 
(I курс -  60,53%, II курс -  56,67, III курс -  
55,22% дневного отделения; 27,03% у сту
дентов заочного отделения), может в раз
ной степени влиять на настроение. На это 
нужно обратить особое внимание, так как 
опасность неограниченного информацион
ного потока бессмысленной информации 
очень велика. Информация -  это мощный 
фундаментам формирование увлечений, 
интересов и мышления в целом. Неравно
мерность и заведомо несправедливое рас
пределение в информационной пропаганде 
материальных и духовных благ в значи
тельной мере обуславливают воспроизвод
ство элементов аддиктивного, зависимого 
поведения, агрессивных проявлений [7].

Заключение.
Таким образом, по результатам прове

денного исследования можно констатиро
вать, что студенты (172 опрошенных -  
97,67%) в процессе профессионального 
становления в значительной степени вовле
чены в социальные сети. За счет постоян
ного просматривания «примитивной» ин
формации, использования вместо полно
ценных фраз и оборотов смайлов, лайков, 
значков формируется стойкое отрицание 
расширенности действий, самостоятельно

сти в поиске решения проблемы, происхо
дит осознание собственной либо сверхзна
чимости либо незащищённости, ощущение 
тревоги и ощущение беспомощности, что 
может привести к серьёзным проблемам 
мировосприятия через призму социальных 
сетей и мессенджеров.

Чем больше времени посвящается соци
альным сетям, то тем больше реальных дел 
откладывается на потом или вовсе не вы
полняется, то есть количество проведенно
го в сети времени прямо пропорционально 
становлениям элементов зависимого пове
дения [7]. Собственно, так и развивался ин- 
стаграмм, формируя из еды культ: прежде 
чем съесть, необходимо сфотографировать 
и выложить фото на обозрение, а затем по
стоянно проверять сколько человек одоб
рило это, и чем больше, тем более повыша
ется интерес к дальнейшему время провож
дению в соцсетях, вызывая зависимость от 
постоянного алгоритма действий. С другой 
стороны, кроме увлеченностей формирует
ся озлобленность, зависть, фрустрирован- 
ные состояния, безразличие (в равной сте
пени на разных курсах на I курсе -  26,32%, 
II -  26,67%, III -  21,62%).

Исследования А.С. Карпински с соавт. 
(2013) показали, что мультипрограммная 
работа с технологиями, в особенности с ис
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пользованием сайтов социальных сетей, 
снижает эффективность и продуктивность 
академической успеваемости [18]. В дан
ном исследовании изучается влияние по
добной работы на средний академический 
балл успеваемости студентов университе
тов в США (И8: п = 451) и Европе (п = 406) 
с использованием количественного и каче
ственного анализа полученных данных. Ре
зультаты модерируемого анализа множест
венной регрессии показали наличие отри
цательного соотношения между использо
ванием сайтов социальных сетей и эффек
тивностью академической успеваемости, 
что в меньшей мере отмечалось у студентов 
США. Возможно, это произошло потому, 
что европейские студенты менее предрас
положены к «дезорганизующим» мульти
программным технологиям. Авторы пола
гают, что полученные результаты проде
монстрировали негативное соотношение 
между использованием социальных сайтов 
и уровнем академической успеваемости, а 
также мультизадачного режима работы. 
Под использованием социальных сайтов 
понимается процесс, проходящий совмест
но с обучением и мешающий ему. Это не
гативное взаимодействие может служить 
показателем разрушительного влияния по
пытки одновременного выполнения двух 
процессов обработки информации. Други
ми словами, социальные сайты сами по се
бе не вызывают негативный эффект, но их 
чрезмерное использование приводит к не
желательным последствиям.

Всё же следует признать, что контенты 
оказывают и положительное влияние, давая 
возможность общаться в международном 
формате, причем как вербально, так и не 
вербально, пробуждая чувство обществен
ного сознания, возможности размышлять и 
беспокоиться о правильном, справедливом 
устройстве общества и его реформирова
ние, влиять на решения на государственном 
уровне. Социальные сети берут на себя 
значимые функции для молодежи, дина
мично их реализует. Конечно, нельзя гово
рить о запрете или ограничении времени 
пользования на государственном уровне, 
это необходимо делать волевыми усилиями 
за счет общей профилактики информаци

онного потока. Защита, профилактика и 
«самопрофилактика» от чрезмерного увле
чения социальными сетями -  есть постоян
ные мозговые процессы и волевые усилия 
самой личности.

Проведенное нами исследование являет
ся фрагментом программы мониторинга 
уровня здоровья студентов-спортсменов 
УралГУФК в условиях сочетанных умст
венных и физических нагрузок, и их ре
зультаты будут учтены при формировании 
комплекса оздоровительных, коррекцион
ных, лечебных и профилактических про
грамм.
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