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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация  

Введение. В статье раскрыта суть и значение информального ком-

понента образовательной среды современных подростков. 

Материалы и методы. Наше исследование направлено на выявле-

ние современных тенденций отношения подростков к интернету, книгам, 

их роли в процессе обучения. Эмпирические результаты исследования 

основаны на данных, собранных в 2018 г. в муниципальных общеобразова-

тельных школах г. Челябинск и Челябинской области. В общей сложности 
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в исследовании приняли участие 192 учащихся 8–9 классов. Для сбора 

эмпирических данных использовался опрос. 

Результаты. Приведены данные эмпирического исследования, 

направленного на выявление современных тенденций отношения под-

ростков к интернету, книгам, их роли в процессе обучения. Более поло-

вины подростков, принимавших участие в опросе, все свое свободное 

время посвящают интернету. В интернете подростки чаще всего смотрят 

зарубежные художественные фильмы, читают книги, о которых находят 

отзывы на форумах, находят необходимую (полезную) информацию, как 

для расширения своего кругозора, так и для жизни в целом. 

Обсуждение. Представлен анализ российских и зарубежных иссле-

дований образования подростков через их медиапотребление; анализ 

гендерных различий самоактуализации в интернет-среде. Выделены ас-

пекты положительного и отрицательного воздействия интернета на лич-

ностное и интеллектуальное развитие подростков, их социализацию и 

психологическое благополучие (интернет-зависимость).  

Заключение. Установлено, что в целях информального образования 

подростки чаще всего используют интернет, книги и телевидение. Ин-

тернет в жизни подростков занимает значительное место. Под влиянием 

интернета у подростков, как мальчиков, так и девочек, стало больше дру-

зей, они стали смелее высказывать свое мнение, стали более терпели-

выми. Каждый десятый отметил негативное влияние интернета на свое 

психологическое состояние. 

Ключевые слова: информальный компонент образования, подро-

сток, медиасредства, медиапотребление, гендерные различия, интернет-

зависимость. 

Основные положения: 

Рассмотрены результаты исследований современного образования 

школьников. Установлено, что многие исследователи говорят о неодноз-

начности отношения школьников-подростков к официальному образова-

нию и расширению информального компонента образования, подразуме-

вающего получение знаний подростками из других информационных поз-
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навательных источников, одним из которых является интернет, книги, те-

левизионные программы. Исследователи сходятся во мнении, что совре-

менная молодежь все больше и больше вовлекается в медиапространство, 

перенося в виртуальный мир традиционные коммуникативные практики. 

Исследуются гендерные аспекты медиапотребления. Исследователи раз-

личают интересы мужской и женской частей аудитории интернета. Для 

женщин это в основном общение и поддержание социальных связей. 

Структура же деятельности мужчин более широка. В исследованиях ус-

тановлено, что в основе использования социальных сетей у подростков 

разного пола лежат разные мотивы. Девушки общаются в сети с теми, кто 

им нравится, и с одноклассниками, а юноши чаще используют социальные 

сети для компенсации неудач в реальном общении и поиска признания. 

В этой связи важным является знание того, какое место занимают 

информальные источники в жизни современного подростка, какое влия-

ние они оказывают на их личностное и интеллектуальное развитие.  

Выявлено, что современные подростки являются активными участ-

никами медиапространства, что позволяет рассматривать информальное 

образование в качестве важного компонента образовательной среды. В 

структуре медиапотребления подростков первое место занимает интер-

нет, второе — книги, третье — телевидение. Более половины подростков 

значительную часть свободного времени посвящают интернету. Они ис-

пользуют возможности интернета для общения, развлечения, получения 

важной информации. Девочки-подростки читают в интернете о фильмах и 

актерах; более половины мальчиков-подростков интересуются компью-

терными играми. Значимыми людьми для современных подростков стали 

блогеры. 

Отмечено, что интернет оказывает как позитивное влияние на под-

ростков, так и негативное. Под влиянием общения в сетях у них стало 

больше друзей, они стали смелее высказывать свое мнение, стали более 

терпимыми; у других, напротив, под влиянием интернета усилилась раз-

дражительность и агрессивность.  
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1 Ведение (Introduction) 

Школьное образование сегодня 

рассматривается как важное усло-

вие социализации личности. Грамот-

но выстроенная социализация под-

растающего поколения, рассматри-

ваемая как процесс и результат вза-

имодействия индивида с социаль-

ной средой, способствует успешнос-

ти развития российского общества 

в целом [1; 2]. Особая роль в рамках 

школьного образования отводится 

подготовке к личностному и про-

фессиональному самоопределению 

молодых людей, от которых требу-

ется сформированное чувство от-

ветственности, уверенности в себе, 

творческое начало [3; 4]. 

Однако стоит отметить, что отно-

шение подростков к учебе в целом 

неоднозначно. Результаты исследо-

вания отражают увеличение числа 

школьников, имеющих отрицатель-

ное отношение к учебной деятель-

ности. Увеличивается контингент 

NEET-молодежи — неактивных 

молодых людей в возрасте от 15 лет. 

Е. Я. Варшавская анализируя это 

явление, подчеркивает: «Молодежь, 

которая нигде не учится и не рабо-

тает, образует особую группу риска, 

поскольку в большей степени под- 

вержена маргинализации, бедности, 

отчуждению и социальной эксклю-

зии» [5, с. 39].  

В то же время у подростков воз-

растает значимость успешной про-

фессиональной деятельности. Од-

нако ценность повышения уровня 

образования и расширения кругозо-

ра оказываются менее значимыми. 

А. С. Буреломовой выявлено сущест-

вование «ценностного конфликта» 

между учащимися и их педагогами 

как участниками образовательного 

процесса [6].  

О положительном отношении к 

учебе говорят работы И. И. Вартано-

вой. По результатам еe исследова-

ний, подростки отмечают, что важ-

ным для них являются глубокие зна-

ния и успешная деятельность [7].  

Это доказывают и зарубежные 

авторы, подчеркивая, что как успева-

емость, так и академическое благо-

получие играют определенную роль 

в образовании учащихся-подрост-

ков и при выходе из школы [8]. 

Отношение подростков к обра-

зованию определяют многие факто-

ры, оно сегодня не зависит только 

от непосредственного взаимодейст-

вия учителя и ученика на уроке. 

Образование сегодня можно рас- 
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сматривать в широком контексте. 

Так, по мнению Л. И. Гусляковой, 

оно может быть представлено в виде 

«формального образования, завер-

шающегося выдачей общепризнан-

ного свидетельства, неформального 

образования, характеризующегося 

участием личности в органах уче-

нического самоуправления, круж-

ковой деятельности, информального 

образования, представляющего ин-

дивидуальную познавательную ра-

боту, сопровождающую повседнев-

ную жизнь человека» [9].  

Информальный компонент под-

разумевает получение знаний под-

ростками из других информацион-

ных познавательных источников. 

Они являются более популярными в 

подростковой среде. К ним относят 

телевизионные программы, книги 

интернет. В этой связи важным яв-

ляется знание того, какое место зани-

мают указанные источники в жизни 

современного подростка, какое вли-

яние они оказывают на их личност-

ное и интеллектуальное развитие.  

В исследованиях разнообразных 

ценностей современных подростков 

отмечают, что одной из приоритет-

ных выступает медиапотребление 

[10; 11; 12; 13].  

В науке достаточное количество 

исследований посвящено роли ин-

тернета в жизни современного че-

ловека. Исследователи сходятся во 

мнении, что современная молодежь 

все больше и больше вовлекается в 

медиапространство, перенося в вир-

туальный мир традиционные ком-

муникативные практики [14]. Ин-

тернет давно проник в сферу досуга 

подростков. Е. Г. Черникова с соав-

торами установили, что «свое сво-

бодное время более половины под-

ростков (54,1 %) посвящают обще-

нию в социальных сетях» [13, с. 295]. 

Российские исследователи [15; 

16] и зарубежные ученые [17; 18] 

отмечают большую привязанность 

подростков к интернету, его влия-

ние на жизнь и практику получения 

дополнительной информации. За-

падные авторы больше внимания 

уделяют анализу психологических 

аспектов использования социаль-

ных сетей. Это объясняется тем, что 

участие в социальных сетях на запа-

де 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 со- 
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общили об использовании, по 

крайней мере, одного сайта соци-

альной сети, 71 % подростков со-

общили об использовании более од-

ной социальной сети [19]. Подоб-

ные факты приводят к росту иссле-

дований поведения молодежи в со-

циальной сети. В частности, было 

установлено, что использование со-

циальной сети Facebook негативно 

сказывается на самоощущении под-

ростков [20], а также искажает вос-

приятие сексуального поведения 

сверстников и влияет на намерения 

подростков в отношении такого по-

ведения [21]. 

Наибольшее беспокойство ис-

следователей и практиков вызывает 

интернет-зависимость. В качестве 

факторов, способствующих интер-

нет-зависимости у подростков, на-

зывают участие в форумах и низкий 

уровень самопринятия. Зарубежные 

ученые Скотт Дэвид А., Симека, 

Брук А. в своих исследованиях по-

казали, что последствия привязан-

ности к технологии включают сни-

жение социальных навыков, само-

мотивацию, интеллект [22]. 

В Малайзии было установлено, 

что использование социальной сети 

Facebook может быть связано с синд-

ромом навязчивых состояний [23]. 

В Китае поднимаются вопросы вли-

яния интернета на моральные ус-

тановки молодежи [24]. Вместе с 

тем отмечено и положительное вли-

яние общения в интернете на про-

цесс жизнедеятельности подрост-

ков. Так, было установлено, что чис-

ло друзей в Facebook положитель-

но повлияло на самоконтроль, на на-

чало автономных отношений [25].  

Ученые доказали, что доступ к 

интернету в домашних условиях, 

использование конкретных прило-

жений, использование ИКТ во вре-

мя уроков в школе значительно и 

положительно влияет на формирова-

ние познавательных навыков [26]. 

Студенты тоже положительно оце-

нивают использование социальных 

медиа в образовании [14]. 

Самостоятельным направлени-

ем исследования медиапотребления 

становится изучение гендерных осо-

бенностей использования интерне-

та. Анализ интернет-аудитории по-

казывает, что гендерные различия 

коррелируют с опытом и умением 

работать в интернете, а также с куль-

турным фактором, т. е. страной про-

исхождения [27]. В научных источ-

никах представлены противоречи- 
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вые данные о привлекательности ос-

новных медиасредств для предста-

вителей разного пола. Отмечается, 

что в целом представители мужс-

кого пола оказываются более ори-

ентированы на использование сети 

интернет, чем представительницы 

женского пола [28]. На наш взгляд, 

данный момент требует дальнейше-

го изучения, поскольку существую-

щие данные не позволяют прийти к 

однозначному выводу о гендерных 

различиях в предпочтениях разных 

медиасредств. Исследование прояв-

лений гендерной идентичности в 

профилях Facebook показало, что в 

возрасте 12–17 лет девушки в боль-

шей степени привержены гендер-

ным стереотипам, чем юноши [29]. 

Фотографии, используемые мужчи-

нами, акцентируют их статус, а фо-

тографии женщин — семейные от-

ношения и эмоции. Кроме того, в 

основе использования социальных 

сетей у подростков разного пола ле-

жат разные мотивы. Девушки об-

щаются в сети с теми, кто им нра-

вится и с одноклассниками, а юно-

ши чаще используют социальные 

сети для компенсации неудач в ре-

альном общении и поиска призна-

ния [30]. 

Различают интересы мужской и 

женской частей аудитории интер-

нета. Для женщин это в основном 

общение и поддержание социаль-

ных связей. Структура же деятель-

ности мужчин более широка. Так, 

согласно данным, девушки дольше 

и чаще заняты отправкой и получе-

нием сообщений, а юноши чаще осу-

ществляют навигацию по сайтам и 

скачивают информацию в виде фай-

лов [27]. В компьютерных онлайн-

играх мужчины более ориентиро-

ваны на достижения и более агрес-

сивны, а женщины получают боль-

ше удовольствия от процесса игры 

[31]. Существует асимметрия инте-

ресов женского контингента поль-

зователей интернета в сторону гу-

манитарного знания и неформаль-

ного общения. Девушки больше, чем 

юноши, интересуются информаци-

ей об образовании, культуре и ис-

кусстве, путешествиях и туризме, 

семье и детях, здоровье и диетах, до-

суге и хобби. Они меньше, чем юно-

ши, интересуются информацией о 

программах и вычислительной тех-

нике, новинках интернета, спорте, 

товарах и ценах, политике, а также 

информацией «для взрослых» [32].  

Н. С. Козловой и Е. Н. Комаровой  
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были обнаружены гендерные раз-

личия самоактуализации в интер-

нет-среде [33]. Проведенное ими 

исследование показало, что актив-

ность юношей в сети более разно-

образна. Помимо использования ин-

тернета для решения конкретных 

задач и развлечений, их самоактуа-

лизация проявляется в творческой, 

личной и сексуальной сфере. У де-

вушек все ограничивается комму-

никациями и самопрезентацией, а 

также в некоторых случаях проис-

ходит подмена истинной самоакту-

ализации самовыражением [33]. У 

девушек более выражен мотив об-

щения (особенно неформального), 

а у мужчин более выражены позна-

вательные мотивы. При ответе на 

вопрос о наиболее существенных 

недостатках интернета женщины 

больше, чем мужчины, обеспокоены 

проблемами морального и нравст-

венного плана, а мужчины — тех-

ническим несовершенством [32]. 

Возросла доля интернета в получе-

нии информации школьниками о 

профессиях (27,7 %) [34], что так-

же свидетельствует об увеличении 

роли информального образования 

в жизни людей. 

Таким образом, исследователями 

накоплены данные о том, что ме-

диапотребление связано с процес-

сом обучения и развитием личности 

подростков. Выявлены и гендерные 

особенности медиапотребления мо-

лодежи. Однако эти данные недос-

таточны для того, чтобы дать харак-

теристику информального образова-

ния. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Наше исследование направлено 

на выявление современных тенден-

ций отношения подростков к ин-

тернету, книгам, их роли в процес-

се обучения.  

Эмпирические результаты иссле-

дования основаны на данных, соб-

ранных в 2018 г. в муниципальных 

общеобразовательных школах г. Че-

лябинск и Челябинской области. В 

общей сложности в исследовании 

приняли участие 192 учащихся 8–9 

классов. Для сбора эмпирических 

данных использовался опрос. 

3 Результаты (Results)  

Полученные нами данные пока-

зали, что чаще других средств ин-

формации подростки пользуются 

глобальной сетью интернет. На вто-

ром месте по частоте потребления 

оказались книги. На третьем — те- 
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левидение. Газеты, радио и журна-

лы по частоте использования оказа-

лись на последних трех позициях в 

исследуемой выборке. 

В нашем исследовании на воп-

рос «Вы читаете книги, кроме учеб-

ников?» утвердительно ответили 

38 % подростков. Это на 15 % боль-

ше, чем количество подростков, от-

ветивших, что в свободное время 

читают книги (23 %). Однако 49% 

читают только иногда, а 10 % (каж-

дый десятый) не читают никогда. 

То есть больше половины подрост-

ков либо вообще книг не читают, ли-

бо занимаются этим крайне редко. 

Информацию о книгах подростки 

предпочитают получать на форумах 

(27 %), сайтах книжных издательств 

(23 %), в блогах (19 %).  

Приведем примеры того, что чи-

тают современные подростки 8–9 

классов. Ответы мы получили от 

23 % процентов ответивших под-

ростков, которые в свободное время 

читают книги. Назовем основные 

произведения, указанные респонден-

тами в анкетах. Это женские любов-

ные, детективные, приключенчес-

кие романы современных авторов: 

Наталья Нестерова «Школа для 

толстушек», Екатерина Вильмонт и 

ее книги, Олег Рой «Поиск снеж-

ной королевы», Дмитрий Глуховс-

кий «Метро 2033–2035», книги Сти-

вена Кинга: «Оно», «Керри», «Под 

куполом», «Замок из стекла» Джан-

нетт Уоллс и др.; так и писателей 

прошлого «Унесенные ветром» Мар-

гарет Митчелл, «Граф Монте-Крис-

то» Александра Дюма, «Цветы для 

Элджерона» Дэниэла Киза», «Этюд в 

багровых тонах» Артура Конан Дой-

ла, а также произведения русской 

классики: «Горе от ума» А. С. Гри-

боедова, «Война и мир» Л. Н. Толс-

того, «Мертвые души», «Тарас Буль-

ба» Н. В. Гоголя; сказки: «Старик 

Хоттабыч», «Дикие лебеди». Под-

ростки также читают современную 

подростковую литературу: книги се-

рии «Дивергент» Вероники Рот (в 

жанре постапокалиптической ан-

тиутопии), серия книг о юном вол-

шебнике Гарри Поттере Дж. К. Ро-

улинга (фэнтези), «50 дней до мо-

его самоубийства» Стэйси Крамер.  

Из вышеизложенного следует, 

что подростки предпочитают лите-

ратуру таких жанров, как «ужасы», 

постапокалиптическая антиутопия, 

фэнтези, детективы. Данные жанры 

созвучны с амбивалентными слож-

ными переживаниями в подростко- 
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вом возрасте. Вместе с героями книг 

подростки примеряют разные спо-

собы поведения и действий, прожи-

вают их чувства, что помогает им в 

поиске самоидентификации, в ана-

лизе кризисных ситуаций и выборе 

способов выхода из них (в том чис-

ле воображение своей смерти как 

способа избавления от жизненных 

неурядиц). Таким образом они осво-

бождаются от накопившегося нап-

ряжения нашей повседневности. 

Кроме книг в интернете под-

ростков интересует и другая инфор-

мация. При этом интересы мальчи-

ков и девочек различны. Почти по-

ловина (46 %) опрошенных девочек 

ответили, что читают в интернете о 

фильмах и актерах. Более половины 

мальчиков-подростков (55 %) ука-

зывали, что их интересуют компь-

ютерные игры. Значимыми людьми 

для подростков являются блогеры. 

Важным является понимание то-

го, сколько времени подростки уде-

ляют работе в интернете. Исследо-

вание показало, что в структуре сво-

бодного времени современных под-

ростков общение в интернете зани-

мает приоритетное место. Значи-

тельная часть респондентов (40,3 %) 

ответили, что «почти все свободное 

время», «все свободное время и да-

же на уроках» находятся в интерне-

те. При этом количество девочек, 

проводящих почти все свободное 

время в социальных сетях, больше 

чем мальчиков (F = 4,556, p ≤ 0,03). 

Практически каждый третий (30 %) 

ответил, что общение в интернете 

занимает у него два–три часа ежед-

невно. Всего лишь 7,3 % подрост-

ков уделяют интернету не более од-

ного часа. То есть более половины 

респондентов все свободное время 

посвящают интернету.  

Отвечая на вопрос «Что измени-

лось в жизни подростков под влия-

нием интернета?», 69,0 % девочек 

и 38,8 % мальчиков считают, что 

под влиянием общения в социаль-

ных сетях у них стало больше дру-

зей. То есть девочки чаще, чем маль-

чики, находят друзей и общаются с 

ними в виртуальном пространстве 

(F = 16,02, p ≤ 0,01). Каждый чет-

вертый (25,2 %) стал смелее выска-

зывать свое мнение, стали более тер-

пимыми 15,4 % подростков. Также 

подростки отмечают и негативные 

изменения под влиянием Интерне-

та. Так 6,8 % подростков стали бо-

лее нервными и 3,7 % более агрес-

сивными. Каждый пятый (22,0 %) не 
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отметил никаких изменений.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Предпочтение интернета как ис-

точника информации в молодежной 

среде можно объяснить тем, что те-

левидение проигрывает интернету 

по таким параметрам, как оператив-

ность, интерактивность и возмож-

ность выбора программ. 

Важен тот факт, что книги так же, 

как интернет, рассматриваются под-

ростками в качестве источника ин-

формации. Исследователи считают, 

что именно учеба прививает при-

вычку больше читать, получать ин-

формацию из книг, журналов, науч-

но обоснованных источников [35].  

В целом же картина, выявлен-

ная нами, подтверждает результаты 

исследований, которые показыва-

ют, что детско-подростковая аудито-

рия интернета значительно возрос-

ла за последние десять лет, увели-

чившись в пять раз с 21 % в 2006 г. 

до 100 % в 2016 [34]. Всю необхо-

димую для образовательных целей 

информацию подростки стремятся 

получать именно там. Чтение же 

книг значительно сократилось.  

Наши результаты подтверждают-

ся другими исследователями, где 

интернет так же стоит на первом 

месте (72 %) [14]. В ходе нашего 

исследования выяснилось, что под-

ростки меньше читают, меньше ста-

ли смотреть телевизор и заниматься 

спортом. Более того, каждый деся-

тый не считает нужным заботиться 

о своем здоровье. 

Результаты исследования позво-

ляют сделать вывод о том, что в пос-

леднее десятилетие дети стали ак-

тивными медиапотребителями. Для 

них культура потребления медиа-

информации все больше становит-

ся важным фактором успешной со-

циализации. Через средства массо-

вой коммуникации транслируется 

не только информация, но и идеи, 

мировоззрение, ценности, потреб-

ности, интересы, влечения, которые 

благодаря механизмам идентифика-

ции и подражания усваиваются ин-

дивидом. В настоящее время СМИ 

формируют практически 80 % лич-

ного и общественного мнения. В 

этой связи медиабезопасность рас-

сматривается как важное условие 

формирования здоровой личности.  

Одним из главных факторов ме-

диабезопасности является «инфор-

мационная грамотность», под кото-

рой понимают умение «читать», ана-

лизировать и синтезировать инфор- 
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мацию; способность использовать 

компьютерную и медиатехнику, зна-

ние основ информатики, информа-

ционных технологий.  

Значительная часть детей не вла-

деет приемами критического анали-

за накапливаемой информации, не 

обладает умениями и навыками эф-

фективного самоконтроля в сфере 

потребления медиаинформации. Ин-

тернет-ресурсы содержат в различ-

ных объемах как полезную, так и 

бесполезную, а иногда и явно дест-

руктивную, отвлекающую от учеб-

ной деятельности информацию.  

Уровень развития культуры пот-

ребления информации значительно 

отстает от уровня развития средств 

ее производства и потребления, что 

естественно приводит к уязвимос-

ти потребителя информации, к его 

зависимости от информационного 

пространства. Для повышения ка-

чества информального образования 

необходимо вводить в образователь-

ный процесс программы по форми-

рованию осознанного безопасного 

медиапотребления у подрастающе-

го поколения. 

5 Заключение (Conclusion) 

Современные подростки являют- 

 

ся активными участниками медиа-

пространства, что позволяет рассмат-

ривать информальное образование 

в качестве важного компонента об-

разовательной среды. Более полови-

ны подростков значительную часть 

свободного времени посвящают ин-

тернету. Используют его возможнос-

ти для общения, развлечения, полу-

чения важной информации. Интер-

нет оказывает как позитивное вли-

яние на подростков, так и негатив-

ное. Подростки предпочитают ли-

тературу таких жанров, как «ужа-

сы», постапокалиптическая антиу-

топия, фэнтези, детективы. Данные 

жанры созвучны с амбивалентными 

сложными переживаниями в под-

ростковом возрасте. Вместе с героя-

ми книг подростки примеряют раз-

ные способы поведения и действий, 

проживают их чувства, что помога-

ет им в поиске самоидентификации, 

в анализе кризисных ситуаций и вы-

боре способов выхода из них. 

Таким образом, медийное прост-

ранство является значимым инсти-

тутом социализации современных 

подростков. И в этой связи остро 

стоит вопрос о медиабезопасности 

и повышения качества информаль-

ного образования.
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FEATURES INFORMAL EDUCATION OF ADOLESCENTS 

Abstract 

Introduction.  The present article reveals the concept and the 

significance of the informal component of educational environ  ment 



 

 

Pedagogical science 233 

 

F
ea

tu
res In

fo
rm

a
l E

d
u

ca
tio

n
 o

f A
d

o
lescen

ts 

designed for modern adolescents. Materials and methods. The au-

thors provide the analysis of Russian and foreign research in the 

field of adolescents education through their media -consumption; 

the analysis of gender disparities of self -actualization in the Inter-

net environment. The study presents aspects of positive and nega-

tive impact of the Internet on the personal and intellectua l 

development of adolescents, as well as on their socialization and 

psychological well-being (Internet-addiction).  

Results. The data of an empirical study aimed at identifying 

current trends in the attitude of adolescents to the Internet, books, 

and their role in the learning process are presented. More than half 

of the teenagers who participated in the survey devote all their free 

time to the Internet. On the Internet, teenagers most often watch 

foreign feature films, read books about which reviews are fo und at 

the Forums, find the necessary (useful) information, both for ex-

panding their horizons and for life in general.  

Discussion.  The analysis of Russian and foreign studies of 

the education of adolescents through their media consumption is 

presented; analysis of gender differences in self -actualization in 

the Internet environment. The aspects of the positive and negative 

impact of the Internet on the personal and intellectual development 

of adolescents, their socialization and psychological well -being 

(Internet addiction) are highlighted.  

Conclusion. It has been established that for the purposes of 

informal education, adolescents most often use the Internet, books 

and television. The Internet in the life of adolescents occupies a 

significant place. Under the influence of the Internet, adolescents, 

both boys and girls, have become more friends, they have become 

bolder in expressing their opinions, they have become more pa-

tient. Every tenth noted the negative impact of the Internet on their 

psychological state.
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Keywords: informal component of education, adolescent, 

media, media-consumption, gender disparities, Internet-addiction.  

Highlights: 

The results of studies of modern education of schoolchildren 

are considered. It is established that many researchers speak about 

ambiguity of the relation of school-teenagers to official education 

and expansion of the informal component of education implying 

obtaining knowledge by teenagers from other information informa-

tive sources, one of which is the Internet, books,  television programs. 

The researchers agree that today's young people are more and more 

involved in the media space, transferring traditional communica-

tive practices into the virtual world. Gender aspects of media con-

sumption are investigated. Researchers distinguish the interests of 

male and female parts of the Internet audience. For women — it is 

mostly communication and maintaining social ties. The structure 

of men's activities is wider. The studies found that the  use of social 

networks in adolescents of different sexes are based on different 

motives. Girls communicate online with those they like  and with 

classmates, and young men often use social networks to compensate 

for failures in real communication and search for recognition.  

In this regard, it is important to know the place of infor-

mation sources in the life of a modern teenager, what impact they 

have on their personal and intellectual development.  

It is revealed that modern adolescents are active participants 

in the media space, which allows us to consider informal educati on 

as an important component of the educational environment. The 

first place in the structure of media consumption of teenagers is 

the Internet, the second — books, the third — television. More than 

half of teenagers devote a significant part of their free  time to the 

Internet. They use the Internet for communication, entertainment, 

and important information. Teenage girls read on the Internet about 

movies and actors; more than half of teenage boys are interested in
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computer games. Bloggers have become important people for mod-

ern teenagers.  

It is noted that the Internet has a positive impact on adoles-

cents and negative. Under the influence of communication in net-

works they have more friends, they have become bolder to Express 

their opinions, have become more tolerant; others, on the contrary, 

under the influence of the Internet has increased irritability and 

aggressiveness.  
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