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Аннотация: В статье рассматривается система методологических подходов 
к исследованию особенностей поведения обучающегося в Интернет-про-
странстве. Анализируются особенности информационного этапа развития 
общества. В качестве основы используется иерархическая структура методо-
логических оснований, предложенная И.В. Блаубергом и Э.Г. Юдиным. Ана-
лизируются методологические подходы на различных уровнях.
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analyzed. The hierarchical structure of the methodological foundations 
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Изучение особенностей поведения обучающихся 
в Интернет-пространстве представляется акту-
альным в связи с тем, что Интернет-пространство 

сегодня во многом определяет формирование мировоз-
зрения и стиля жизнедеятельности молодых людей, от 
которых зависит благополучие и будущее нашей страны. 
Отметим, что, по мнению многих ученых, современный 
этап развития общества определяется как информаци-
онный, поскольку именно информация играет ведущую 
роль в жизни человека, определяет, формирует и изме-
няет его мировоззрение, влияет на стиль жизни. Владе-
ние навыками взаимодействия с информационным по-
лем определяет успешность человека в современном 
социуме [4]. 

Для информационного этапа развития общества ха-
рактерны: 

 — рост социальной диверсификации жизни социу-
ма; 

 — высоким уровнем сложности принятия личностью 
решений о ее роли в системе всех существующих 
на сегодняшний день социальных отношений; 

 — высокой степенью неопределенности социаль-
ных установок;

 — повышенной сложностью и постоянной динами-
кой системы ценностных установок личности как 
представителя определенной социальной группы 
как следствия быстрых изменений в экономиче-
ском, социальном, политическом, государствен-
ном устройстве страны;

 — возрастанием гипермобильности населения и 

ростом социальной напряженности, обусловлен-
ными динамикой этнографической структуры 
общества, характеризующегося стремительными 
и сложнорегулируемыми миграционными про-
цессами, приводящими к перемещению, дис-
танцированию и сближению конфессиональных, 
этнических, поколенческих и социальных слоев 
общества;

 — появлением в социуме стереотипов восприятия 
проявлений этнофобии, жестокости, ксенофобии, 
мигрантофобии как привычных социальных норм 
и явным или скрытым копированием негативных 
образцов агрессивного поведения в деятельно-
сти отдельных личностей и социальных групп;

 — широким распространением манипулятивных 
технологий формирования установок «свои-чу-
жие», конструированием образа врага, исполь-
зованием лингвистических и изобразительных 
средств, разжигающих вражду, в СМИ и сети Ин-
тернет;

 — появлением у молодого поколения новых умений 
и навыков, связанных с поиском, восприятием, 
переработкой и актуализацией информации, что 
связано с более интенсивным взаимодействием с 
информационным полем, чем у предшествующих 
поколений. 

Учет данных особенностей необходим для формиро-
вания более реальной картины взаимодействия лично-
сти и информационного поля, частью которого сегодня 
является Интернет-пространство.
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В информационном обществе личность формирует-
ся, развивается и совершенствуется в условиях посто-
янно меняющегося информационного поля [5]. Данное 
понятие в наше время глобальной информатизации 
жизнедеятельности имеет различные ракурсы рассмо-
трения и определения в научной литературе. 

Огромное количество времени, которое обучающие-
ся проводят в Интернет пространстве, не всегда связа-
но с учебной деятельностью, с необходимостью поиска 
учебной информации. Интернет-пространство становит-
ся для молодых людей частью жизни, в которой многие 
из них проводят достаточно много времени. В связи с 
этим актуальность анализа поведения обучающихся в 
Интернет-пространстве не вызывает сомнений. Моде-
лирование поведения обучающегося в Интернет-про-
странстве позволит рассмотреть и проанализировать 
все связанные с этим риски и опасности. 

Моделирование поведения обучающегося необхо-
димо осуществлять с использованием определенной 
методологии. Методологические проблемы современ-
ной науки продолжают оставаться на пике актуально-
сти. Изучение явлений с позиций диалектики, т.е. науки 
о наиболее общих законах развития природы, общества 
и мышления, позволяет выявить их качественное свое-
образие, связи с другими явлениями и процессами. Все 
они изучаются в их постоянном изменении и развитии, 
выявлении противоречий и путей их разрешения. 

Методологию мы рассматриваем как учение не толь-
ко о методах, но и об исходных положениях, принципах, 
способах познания, объяснительных схемах исследо-
вательского поиска и практического преобразования 
действительности. Современный этап развития науки и, 
следовательно, ее методологии, определяется как пост-
неклассический, для которого характерны утверждение 
о сложности природных систем, цельности и неразрыв-
ности компонентов системы, условности выделения этих 
компонентов, понимание и признание крайней сложно-
сти исследуемых объектов. 

Одной из концепций постнеклассического этапа раз-
вития науки является концепция методологического 
анализа научных явлений, предложенная И.В. Блаубер-
гом и Э.Г. Юдиным [1, с. 68], разработанная на основе 
тезисов о типах и уровнях методологии, сформулиро-
ванных впервые В.А. Лекторским и В.С. Швыревым [2]. 
Именно эту концепцию мы считаем необходимым ис-
пользовать в формировании системы методологических 
подходов к анализу поведения обучающегося в Интер-
нет-пространстве. Упомянутые и многие другие ученые 
считают методологию неотъемлемым элементом любого 
научного исследования [1, 2, 6, 7, 8, 9]. В соответствии с 
данной концепцией для исследования любого явления 
предлагается иерархическая структура методологиче-

ских оснований, включающая следующие четыре уровня 
научного анализа:

 — философский (мировоззренческий) – общая кон-
цепция мировоззрения, учение о роли и возмож-
ностях в преобразовании природы и общества, о 
целях и смыслах человеческой деятельности; со-
держание первого, высшего философского уров-
ня методологии составляют общие принципы по-
знания и категориальный строй науки в целом; 
методологические функции выполняет вся систе-
ма философского знания; 

 — общенаучный – с общими для всех наук подхода-
ми и принципами, представляет собой теорети-
ческие концепции, применяемые ко всем или к 
большинству научных дисциплин; 

 — конкретно научный, вводящий в научную прак-
тику методологию той или иной науки, совокуп-
ность методов, принципов исследования и про-
цедур, применяемых в той или иной специальной 
научной дисциплине; методология конкретной 
науки включает в себя как проблемы, специфиче-
ские для научного познания в данной области, так 
и вопросы, выдвигаемые на более высоких уров-
нях методологии;

 — собственно методический (технологический или 
дисциплинарный) уровень составляют методика 
и техника исследования, т.е. набор процедур, обе-
спечивающих получение достоверного эмпириче-
ского материала и его первичную обработку, после 
которой он может включаться в массив научного 
знания; на этом уровне методологическое знание 
носит четко выраженный нормативный характер.

Используя данную структуру методологических ос-
нований и опираясь на исследования упомянутых выше 
ученых, мы предлагаем следующую систему методологи-
ческих подходов, представленную на рис.1. На философ-
ском уровне, который представляет все основные прин-
ципы рассмотрения явлений действительности, взятые 
из философии, находятся наиболее общие для конкрет-
ного этапа развития научного познания принципы, кото-
рые обозначены в современной науке как принципы ди-
алектического материализма: принцип единства теории 
и практики; творческий, конкретно-исторический под-
ход к исследуемой проблеме; принцип объективности 
рассмотрения научных явлений; принцип всесторонно-
сти изучения процессов и явлений; комплексный подход 
к исследованию процессов и явлений; единство истори-
ческого и логического; системность. Важную методоло-
гическую роль играют категории диалектики – сущность 
и явление; причина и следствие; необходимость и слу-
чайность; возможность и действительность; содержание 
и форма; единичное, особенное и общее и др. Они яв-
ляются надежным методологическим средством в руках 
исследователя-разработчика, дающим ему возможность 
глубоко и разносторонне решать сложные научно-тех-
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нические проблемы.

На базе накопленных фактов идет процесс подня-
тия эмпирического познания до уровня теоретического 
обобщения. Здесь характерно движение от односторон-
него знания к все более разностороннему, выработка на 
основе первичных обобщений определенных моделей и 
идей, соединение чувственного и рационального, в ходе 
которого чувственные впечатления и практический опыт 
освобождаются от всего случайного и поднимаются до 
уровня теоретического, характерного для ряда подоб-
ных явлений. Разумеется, факты важно рассматривать в 
исторически конкретной обстановке, в целом, в их вза-
имосвязи, при этом условии они будут доказательны. К 
этому же уровню относятся законы философии: единства 
и борьбы противоположностей; отрицания отрицания; 

перехода количественных изменений в качественные; 
причинно-следственных связей; комплементарности.

На общенаучном уровне, который можно обозначить 
как уровень общенаучных принципов и форм исследо-
вания, мы используем системный и информационный 
подходы. Использование системного подхода означает 
рассмотрение деятельности обучающегося в Интер-
нет-пространстве как системы действий или операций, 
определяемых поставленной целью деятельности. Си-
стемный подход позволяет рассмотреть деятельность 
как систему операций, связанных между собой. Кроме 
того, системный подход позволяет рассматривать лич-
ность обучающегося, взаимодействующего с информа-
ционным полем Интернет-пространства, как системное 
образование. Само Интернет-пространство рассматри-

Рис. 1. – Структура методологических оснований исследования особенностей поведения личности 
в Интернет-пространстве
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вается как информационная система, компоненты ко-
торой могут оказывать как положительное, так и отри-
цательное воздействие на личностную сферу. Мы также 
говорим о системе рисков при работе личности в сети 
Интернет. Информационный подход – метод научного 
познания объектов, процессов или явлений природы и 
общества, согласно которому в первую очередь выяв-
ляются и анализируются наиболее характерные инфор-
мационные аспекты, определяющие функционирование 
и развитие изучаемых объектов. Основные понятия ин-
формационного подхода: информация (современный 
подход к ее определению), информационный процесс, 
информационная система, информационное моделиро-
вание, информационная сложность, информационное 
управление и др.

Информатика (теоретическая методологическая ос-
нова информационного подхода) осуществляет форма-
лизованный подход к объектам различной природы - 
техническим, биологическим, социальным. Смысл этого 
подхода состоит в том, чтобы выделить в них стороны, 
связанные с переработкой информации, информацион-
ным управлением и др. [3].

На конкретно научном уровне, который содержит ме-
тоды, принципы исследования и процедуры, применяе-
мые в той или иной специальной научной дисциплине, 
мы предлагаем использовать когнитивный и дифферен-
цированный подходы. Когнитивный подход представля-
ет собой признание в качестве оснований рассматри-
ваемого явления механизмов, компетенций, умений и 
навыков, которые использует человек при восприятии, 
обработке, осмыслении, хранении и актуализации ин-
формации в ходе взаимодействия с информационным 
полем. Речь идет также о способах организации знания, 
о развитии познавательных способностей. «Именно ор-
ганизация знаний, а не скорость переработки, предель-
но низкая с точки зрения технических систем, дает ключ 
к пониманию, по крайней мере, части наших познава-
тельных способностей. Базовыми элементами концеп-
туальной картины мира являются концепты – содержа-
тельные оперативные единицы знания. Именно этими 
единицами и структурами человек оперирует в процес-

се мышления и речемыслительной деятельности. Основ-
ные понятия когнитивного подхода: знание/знания, ког-
нитивный процесс, когнитивная система, когнитивное 
моделирование, когнитивный стиль, информационное 
управление и др.» [3, с.7].

Дифференцированный подход к исследованию пове-
дения обучающегося в Интернет-пространстве означает 
учет и принятие во внимание индивидуальных личност-
ных особенностей обучающихся. Мы все по-разному 
воспринимаем, обрабатываем и актуализируем одну и 
ту же информацию. Это обусловлено наличием различ-
ных ведущих каналов восприятия информации, разли-
чиями в скорости обработки информации и в способах 
ее запоминания. Это все связано с различными стилями 
познавательной деятельности, неодинаковой интенсив-
ностью взаимодействия с информационным полем. То 
есть, личностные и индивидуальные особенности ока-
зывают прямое воздействие на интенсивность инфор-
мационного обмена личности и информационного поля.

На технологическом уровне мы выделяем в качестве 
основных культурологический и смыслоцентрирован-
ный подходы. Культурологический подход означает, что 
деятельность обучающегося в Интернет-пространстве 
должна рассматриваться с позиций общей человеческой 
культуры, а само Интернет-пространство должно быть ча-
стью культурного пространства, что пока остается только 
целью в будущем. Кроме того, культурологический под-
ход подразумевает формирование культуры информаци-
онной безопасности личности как части общей культуры. 
Смыслоцентрированный подход позволяет нам объяс-
нить с научной точки зрения те процессы, которые про-
исходят в личностной сфере, когда новая информация 
сталкивается с личностными смыслами конкретной лич-
ности, происходит ее принятие или непринятие и далее 
осмысление на более глубоком уровне.

Таким образом, предлагаемая система методологи-
ческих подходов к исследованию поведения обучаю-
щегося в Интернет-пространстве позволяет подойти к 
исследуемому явлению с позиций, соответствующих со-
временной научной картине мира и в соответствии с со-
временным типом научной рациональности.
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