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ства в целом к данной категории отнесли 30% респондентов-первокурсников, 36% второкурсни-
ков, 50% студентов третьего и 25% четвёртого курса. Из числа опрошенных студентов первого 
курса психологическую дистанцию как самую далёкую со студентами своего факультета опреде-
лили 50%, второго курса – 32%, третьего – 25%, четвёртого – 50%. «Самыми далёкими» препода-
вателей считают 10% первокурсников, 28,5% второкурсников, по 25% студентов третьего и чет-
вёртого курсов. Студентов своей группы к данной категории относят 10% первокурсников, 7% 
второкурсников, 25% студентов третьего и четвёртого курсов. Оставшиеся социальные группы – 
семью и друзей – близкими считают студенты первого и третьего курсов (по 3,5% и 25% соответ-
ственно). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что уровень доверия выше у студен-
тов младших курсов. Такие результаты могут объясняться тем, что студенты старших курсов бо-
лее самостоятельны, поэтому не так сильно нуждаются в поддержке со стороны, чего нельзя ска-
зать о студентах первых-вторых курсов.  

В детско-родительских отношениях доверие рассматривается с точки зрения коммуникативной 
компетенции родителей и с точки зрения сформированности социального интеллекта как способ-
ности понимать других и действовать или поступать мудро в отношении других [1]. Высокий по-
казатель доверия, полученный в ходе исследования, говорит о том, что в большинстве семей ре-
спондентов благоприятная психологическая обстановка. 
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Под социальной сетью (от англ. Social networking service) понимается платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных вза-
имоотношений, визуализацией которых являются социальные графы. Социа́ льный граф (англ. 
Social graph) – это граф, узлы которого представлены социальными объектами, такими как пользо-
вательские профили с различными атрибутами (например: имя, день рождения, родной город и т. 
д.), сообщества, медиаконтент и т. д., а ребра – социальными связями между ними.[3] 

С каждым днём Интернет и социальные сети всё больше становятся неотъемлемой частью 
нашей жизни. Об этом можно судить исходя из статистических данных: в начале 2022 года чис-
ленность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд. пользователей. Сегодня интернет используют 
62,5% населения мира. 

В современном обществе роль социальных сетей возрастает. В январе 2022 года во всём мире 
насчитывалось 4,62 млрд. пользователей социальных сетей. Это 58,4% от общей численности 
населения мира. Сегодняшняя аудитория социальных сетей в 3,1 раза превышает цифру в 1,48 
млрд. в отчёте Digital 2012. Таким образом, за последнее десятилетие число пользователей соци-
альных сетей выросло в среднем на 12% в год. [4] 

Рассмотрение особенностей влияния функционирования социальных сетей на динамику транс-
формации моделей социального поведения граждан позволяет вычленить ряд позитивных и нега-
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тивных аспектов данного процесса в контексте обеспечения устойчивости общественных отноше-
ний. К позитивным аспектам сетевого влияния на базовые основания поведенческих моделей 
граждан можно отнести: 

1. Наиболее значимым атрибутом и особенностью социальных сетей для авторов данной науч-
ной работы, как представителей современной молодёжи, являются именно инструменты поиска 
нужных контактов и установление связей между людьми. При помощи инструментов социальной 
сети каждый ее пользователь может создать свой виртуальный портрет - сформировать профайл, в 
котором указать подробно информацию о себе, свой опыт работы, увлечения, интересы, контакт-
ные данные и цели. 

2. Не менее важным является ценностный аспект сетевой коммуникации, который заключается в том, 
что сети способствуют диффузии инноваций. Она, в свою очередь, охватывает образовательную, науч-
но-инновационную, политическую и экономическую сферы современного общества, что способствует 
конструированию современного коммуникативного пространства. [1, c.8] 

3.Следует обратить внимание на социо-сетевой капитал, который создаётся в результате эф-
фективного функционирования сети. Социо-сетевой капитал способствует социализации пользо-
вателя и удовлетворению профессиональных, деловых, коммерческих, дружественных потребно-
стей, что повышает уровень информационной культуры современного общества. [1, c.7] 

4. По сравнению с другими средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, листовки, 
брошюры, телевидение и т.д.), информация, находящаяся в глобальной сети и социальных сетях, 
является более доступной, регулярно обновляемой, не имеет ограничений по объему, сопровожда-
ется большим количеством графической информации (фотографии, видеоролики, схемы, графи-
ки), что важно для современного мира. [1, c.12] 

5. Социальные сети – это площадка для развития собственного бизнеса. [3] Также сейчас попу-
лярен фриланс. Фриланс – вид рабочей занятости, при которой специалист обеспечивает себя ра-
ботой самостоятельно. 

6. Социальные сети позволяют нам всесторонне развиваться: мы можем посмотреть любой за-
интересовавший нас фильм, послушать музыку, почитать любую книгу, освоить игру на гитаре, 
выучить иностранный язык и т. д. [3] 

Удалённая работа – это один из наиболее предпочтительных критериев для молодёжи. Она 
предполагает свободный рабочий график, возможность работать из любой точки мира. Главное 
условие – наличие Интернета. А саморазвитие через различные интернет-площадки – очень адап-
тивный способ познания окружающей реальности. 

К негативным аспектам сетевого влияния на базовые основания поведенческих моделей граж-
дан можно отнести: 

1. Отсутствие у значительной части современной молодежи устойчивых коммуникативных 
навыков общения в профессиональной среде и пространстве личного общения. В процессе освое-
ния виртуальной среды, как правило, у молодых людей возникает иллюзорное представление о 
простоте общения в пространстве цифровых информационных технологий. Отсутствие личного 
контакта допускает сокрытие своих эмоциональных состояний, а также позволяет делать искус-
ственные паузы в ситуациях, субъективно трактуемых как неприемлемые, либо вызывающие 
сложности с выбором способов реагирования на них. При живом общении данные возможности 
отсутствуют. А привыкший к социальным сетям человек уже не способен правильно и быстро 
формулировать ответы, в связи с чем испытывает значительные трудности при общении вживую. 
[2, c.16] 

2. Эмоциональная иллюзия. Из-за отсутствия живого общения людям сложно распознавать 
настоящие эмоции друг друга. В результате диалог с собеседником может трактоваться совсем в 
ином ключе, как следствие, теряются заложенные второй стороной смыслы, а между собеседника-
ми происходит дискоммуникация. [2, c.17] 

3. Такой фактор, как получение разнообразной информации может выступать и в качестве 
негативного. В современном мире актуально понятие “информационная война” – термин, описы-
вающий противоборство сторон посредством распространения специально подготовленной ин-
формации и противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. Большой объём ин-
формации может сбить с толку и направить на неправильные мысли. 
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4. Гиподинамия и повышенная нагрузка на зрительную систему человека могут стать фактора-
ми ухудшения состояния здоровья, проявляющемся в искривлении позвоночника, снижении 
остроты зрения и т.п.  

5. При чрезмерном погружении в пространство социальных сетей имеется вероятность возник-
новения психологической зависимости. Социальные сети обладают значительным аддиктивным 
потенциалом, т.е. значительным риском возникновения зависимости. Особенно подвержены дан-
ному воздействию подростки, у которых отсутствие доступа в Интернет может вызвать настоя-
щую психическую «ломку». [5] 

  6. В социальных сетях существует высокая вероятность столкновения с фактами девиантного 
поведения: мошенничеством, пропагандой экстремистких  идей, псевдорелигиозных тоталитарных 
сект и т. д. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что социальное значение цифровых 
информационных сетевых структур в пространстве социальных отношений представляет собой 
растущий тренд. 

Их появление и развитие значительно упростило способы передачи объективных данных, субъ-
ективных оценочных суждений и эмоциональных состояний в неограниченных объемах, на не-
ограниченное расстояние, в режиме реального времени. 

При этом к настоящему времени процессы индивидуального и коллективного использования 
ресурсов социальных сетей не обеспечены критериально-оценочным аппаратом, который позво-
лил бы нормировать погружение человека в их среду с учетом его психофизиологических и иных 
базовых характеристик. 

Значимая ценность социальной сети заключается в том, что она в современных условиях вы-
полняет роль инструмента массовой коммуникации индивидов и проявляет себя как механизм 
конструирования коммуникативного пространства современного общества в целом, обеспечивая 
при этом создание существенных объемов новых рабочих мест. 
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Социальная политика – это сфера государственного управления, значимость которой велика 

для любой общественной системы. Её актуальность обусловлена напряженностью общественных 
отношений, ростом негативных социальных явлений, снижением социальной безопасности и бла-
госостояния населения. 

Цель данного исследования – исследование социальной политики Беларуси в современных 
условиях. Поставленная цель определила следующий перечень задач:  




