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мəдениеттің жоғарыда аталған элементтеріне тұлғаның ішкі құндылық ұғымын қосу да 

маңызды болып табылады. 

В.В.Семикин психологиялық мəдениеттің келесі компоненттерін ұсынды: когнитивтік, 

рефлексиялық-перцептивті, аффективті, ерік, коммуникативтік, реттеушілік, əеуметтік, 

құндылық-семантикалық [6, 132 б.]. 

Н.Н. Обозовтың еңбегінде «Психологиялық мəдениет» ұғымына 3 компонентті 

жатқызады: 

- өзін жəне басқа адамдарды түсіну; 

- адекватты өзін-өзі бағалау жəне басқа адамдардың бағалауы; 

- жеке күйлер мен қасиеттерді өзін-өзі реттеу, басқа адамдармен қарым-қатынасты 

реттеу. 

Психологиялық мəдениет түсінігіне анықтама бере отырып, Л.Д. Демина келесі 

компоненттерді қамтиды: 

- психологиялық сауаттылық; 

- тəсілдер; 

- өзін-өзі реттеу тəсілдері. 

Қорыта келе, психологиялық мəдениет – бұл адамның өзінің «ішкі» келбеті, оның əрбір 

адамда болатын жеке маңыздылығы, сонымен қатар адамның психологиялық денсаулығы. 

өзіне деген оң көзқарас; тұлғаның оңтайлы психикалық дамуы, өсуі жəне өзін-өзі танытуы; 

психикалық интеграция; жеке дербестік; басқаларды шынайы қабылдау; қоршаған ортаға 

адекватты əсер ету жəне оның əсерін бағалау қабілеті жəне т.б. 

 

Пайдаланылған əдебиеттер: 

1. Зимняя И. А. Общая культура человека в системе требований государственного 

образовательного стандарта. М. : Исслед. центр, пробл. качества подгот. специалистов, 1999 

2. Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975. 

3. Дубровина И. В. Практическая психология образования : учеб. пособие 4-е изд. СПб. : 

Питер, 2004 

4. Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, 

практики : учеб. пособие. М. : Академия, 2002. 

5. Колмогорова Л. С. Повышение психологической культуры учащихся как проблема 

современного среднего образования // Формирование психологической культуры личности в 

системе дополнительного образования детей : сб. / под ред. A. В. Егоровой, И. М. Каманова, 

М. В. Поповой. М., 2006. 

6. Семикин В. В. Психологическая культура в образовании человека. СПб., 2002. 

7. Мотков О. И. Психология самосознания личности: практическое пособие. М., 1993. 

 

УДК 159.9 

АНКЕТА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ 

КАЗАХСТАНСКОЙ  МОЛОДЁЖИ» В ИССЛЕДОВАНИИ КАЗАХСТАНСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Амангосов Асанали Алибекович 

amangosov_asanali@mail.ru 

магистрант II курса Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

Высоцкий Руслан Александрович 

ruslan1999089@mail.ru  

Утемисова Гульмира Укатаевна 

arimlug_@mail.ru 

старший преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева 

mailto:amangosov_asanali@mail.ru
mailto:ruslan1999089@mail.ru
mailto:arimlug_@mail.ru


4851 
 

Научный руководитель – к.пс.н. Мамбеталина А.С. 

 

Процесс социального развития личности характеризуется возникновением новых видов 

информационного взаимодействия, средств передачи и хранения данных, информационных 

технологий. Для описания процесса внедрения и социализации личности в цифровом 

пространстве используется множество различных терминов, а именно: 

«киберсоциализация» [1], «киберпространство» [2], «информационная социализация» 

[3]. 

Киберсоциализация – это процесс структурных изменений самосознания личности под 

влиянием информационно-коммуникационных технологий. 

В зарубежной психологии к вопросу изучения влияния процесса киберсоциализации на 

качественные изменения личности обращались в своих трудах В.А. Плещаков [1],                               

Г. У. Солдатова [4], С. В. Бондаренко [5] и другие. 

С. В. Бондаренко считает, что киберсоциализация – это процесс включения индивида в 

электронную социально-культурную среду, который умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии, социальную навигацию, 

информационную грамотность и другое [5]. 

В зарубежной литературе термин киберсоциализация рассматривается как совокупность 

нескольких феноменов, которые связаны с интеграцией человека в культуру электронной 

коммуникации, её ценностям, нормам и правилам. 

Г. У. Солдатова также изучала процесс овладения и присвоения человеком социального 

опыта, приобретаемого в онлайн-пространстве, и воспроизводит его в виртуальном и 

реальном мире [4]. Получение опыта – основной фактор формирования цифровой личности. 

Однако, описывая его, она использует термин «цифровая социализация». 

Р.М. Айсина считает, что киберсоциализация – это процесс, который включает 

использование различных информационно-коммуникационных технологий, который имеет 

последствия: 

положительные последствия – последствия, которые положительно влияют на 

развитие и формирование личности человека. 

негативные (отрицательные) последствия –последствия, которые негативно влияют 

на развитие и формирование личности человека [6]. 

Учёные на протяжении долгого времени изучали процесс киберсоциализации и его 

последствия. Особое внимание уделяли изучению негативных последствий. 

Само пребывание в киберпространстве может вызвать определенные индивидуально-

психологические особенности личности, рассматриваемые в качестве факторов риска для 

формирования зависимого отношения к виртуальным коммуникациям и ролевым 

компьютерным играм [4]. 

На данный момент в условиях пандемии и заменой очного образования на 

дистанционное возникла необходимость киберсоциализации казахстанской молодёжи. 

Данный процесс значительно повлиял на особенности личности, её структурное мышление, 

мотивацию и способы общения. 

Как показывает анализ литературы по теме исследования, молодые люди испытывают 

трудности в процессе социализации в информационном пространстве. Многие авторы 

отмечают, что процесс киберсоциализации важен для современного человека, так как влияет 

на многие сферы жизнедеятельности, а именно на образовательную сферу. Интернет-

образование – это перспективная форма обучения, которая ориентирует человека на 

получение знаний в данный момент. 

Однако несмотря на большое количество научных исследований по данной теме, анализ 

психологических тестов, опрос казахстанской молодёжи и результаты пассивного 

наблюдения выявили ряд противоречий: 

– на социально-психологическом уровне: 
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между требованием социума в высоком уровне киберсоциализации молодёжи и его 

отсутствии; между требованием социума в высоком уровне положительной 

киберсоциализацией и повышением уровня негативной киберсоциализацией; 

– на теоретико-педагогическом уровне: 

между необходимостью теоретического обоснования процесса киберсоциализации 

личности и недостаточностью исследований по данному направлению в науке. 

Разрешение данной проблемы возможно по мере исследования значительных аспектов 

процесса киберсоциализации казахстанской молодёжи. 

Одним из методов, используемых в данном исследовании, является анкетирование. 

Целью использования анкетирования является выявление уровня, преобладающего типа 

киберсоциализации казахстанской молодёжи, а также определение молодёжи, у которой есть 

симптомы зависимости от социальных сетей и Интернет-ресурсов. 

Апробация данной анкеты предполагается на репрезентативной выборке испытуемых 

возрастной категории от 18 до 35 лет. 

Процедура разработки анкеты Теоретическое обоснование 

Большое разнообразие процессов киберсоциализации позволило нам изучить 

современные психологические, педагогические, социологические концепции позитивных и 

негативных последствий киберсоциализации, которые могут затрагивать аспекты 

личностной и профессиональной среды, информационно-коммуникационных 

компетентностей в киберпространстве. 

Методы исследования 

Для разработки опросника применялись 

− методы создания психодиагностических методик, включающие процедуры отбора 

заданий, оценки валидности и надежности, проверки соответствия этическим и 

статистическим требованиям. 

− психодиагностические методики, которые использовались для психометрической 

проверки опросника. 

− экспертная оценка вовлеченности в киберсоциализацию; 

Исходный набор заданий включал 40 вопросов (30 вопросов, направленных на 

определение негативной киберсоциализации и зависимости и 10 вопросов, направленных на 

определение положительной киберсоциализации и низкого уровня вовлечения в 

киберпространство). Из них ответы, направленные на определение рисков и последствий 

киберсоциализации под номерами: 1, 3, 5, 11, 13, 20, 25,29, 30, 33, 37, 38, 39 – показывают 

негативную киберсоциализацию. Выраженность проявления негативной либо 

положительной киберсоциализации оценивалась по шкале, где: никогда -3 балла, редко -2 

балла, часто-1 балл, очень часто -0 баллов. При подсчете общего количества баллов: 50 - 60 

баллов – являются показателями зависимости от социальных сетей и Интернет-ресурсов, 30-

40 баллов - показателями негативной киберсоциализации с риском приобретения 

зависимости, 10 - 20 баллов - негативной киберсоциализации без рисков приобретения 

зависимости. 
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Рис. 1 - Первый вопрос анкеты «Определение типа киберсоциализации казахстанской 

молодёжи» 

Ответы на вопросы под номерами: 4, 6, 12, 21, 24, 26, 28, 34, 36, 40 направлены на 

определение положительной киберсоциализации и выявление низкого уровня вовлеченности 

в киберпространство. Среди показателей по вопросам, характеризующим положительную 

киберсоциализацию, мы также определили свою градацию по следующим критериям: 

1. Низкий уровень киберсоциализации. 

2. Средний уровень киберсоциализации. 

3. Высокий уровень киберсоциализации. 

 

Основные критерии положительной киберсоциализации. 

Таблица 1. 

 

Количество баллов Описание 

20 -30 баллов Высокий уровень - уверенная ориентация в 

киберпространстве, высокая активность в социальных сетях 

различного типа. Использование сетевых ресурсов 

для решения широкого круга социальных задач. 

15–19 баллов Средний уровень – хорошие навыки интернет- 

коммуникации. 

Понимание основных норм и правил общения в 

социальных сетях. 

Использование сетевых ресурсов для решения 

отдельных социальных задач. 

1–10 баллов Низкий уровень - слабая ориентация и низкая 

активность в киберпространстве. 

Поверхностные представления о возможностях 

интернет- коммуникации. 

Неумение использовать киберресурсы для решения 

социальных задач. 

 

Представим анкету, состоящую из 40 пунктов. 

Анкета «Определение типа киберсоциализации казахстанской молодёжи» 

Уважаемая участница /уважаемый участник! Вашему вниманию предложен ряд 

вопросов. Прочитайте, пожалуйста, предлагаемые Вам вопросы вместе с вариантами ответов 

до конца, и выберите подходящий для Вас ответ. 

1. Как часто Вы ощущаете оживление, удовольствие, удовлетворение или облегчение, 

находясь за компьютером или планшетом? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

2. Как часто Вы предвкушаете пребывание за компьютером (в сети), думая и размышляя 

о том, как окажетесь за компьютером, откроете определенный сайт, найдете определённую 

информацию, заведете новые знакомства? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

3. Как часто Вам необходимо всё больше времени проводить за компьютером (в сети) 

или тратить все больше денег для того, чтобы получить те же ощущения? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

4. Как часто Вам удаётся самостоятельно прекратить работу за компьютером (в сети)? 

(4)- никогда (3)- редко (2)- часто (1)- очень часто 

5. Как часто Вы чувствуете нервозность, снижение настроения, раздражительность или 

пустоту вне компьютера (вне сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 
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6. Как часто Вы ощущаете потребность вернуться за компьютер (в сеть) для улучшения 

настроения или ухода от жизненных проблем? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

7. Как часто Вы пренебрегаете семейными, общественными обязанностями и учебой из-

за частой работы за компьютером (пребывания в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

8. Как часто Вам приходится лгать, скрывать от родителей или преподавателей 

количество времени, проводимого за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

9. Как часто существует актуализация или угроза потери дружеских и/или семейных 

отношений, изменений финансовой стабильности, успехов в учёбе в связи с частой работой 

за компьютером (пребыванием в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

10. Как часто Вы отмечаете физические симптомы, такие как: онемение и боли в 

кисти руки, боли в спине, сухость в глазах, головные боли; пренебрежение личной гигиеной, 

употребление пищи около компьютера? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

11. Как часто Вы отмечаете нарушения сна или изменения режима сна в связи с 

частой работой за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

12. Всегда ли Вы с пользой проводите время в интернете? (1)- никогда (2)- редко 

(3)- часто (4)- очень часто 

13. Были ли у Вас случаи, когда Вы могли провести весь день в интернете без 

особых причин? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

14. Были ли случаи плохого самочувствия после времяпровождения в сети? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

15. У вас бывает чувство опустошённости, плохое настроение или 

раздражительность, когда вы не за компьютером? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

16. Вы проводите 3 и более часов за компьютером в день? (1)- никогда (2)- редко 

(3)- часто (4)- очень часто 

17. Насколько Вам часто легче общаться с людьми через интернет, нежели лицом к 

лицу? (1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

18. Вам чаще легче написать сообщение в мессенджерах или позвонить? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

19. Влияет ли отрицательно на успеваемость (работоспособность) 

времяпровождение за компьютером? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

20. Увлекаетесь ли вы компьютерными играми? (1)- никогда (2)- редко (3)- часто 

(4)- очень часто 

21. Часто ли Вы пользуетесь мессенджерами? (1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- 

очень часто 

22. Как часто Вы используете интернет как средство для получения знаний и 

образовательных навыков? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

23. Как часто Вы посещаете онлайн-курсы, вебинары? (1)- никогда (2)- редко (3)- 

часто (4)- очень часто 

24. Используете ли Вы Интернет-ресурсы для создания собственных проектов? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

25. Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, выбираете интернет? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 
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26. Возникают ли у Вас трудности в использовании отечественных сайтов? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

27. Возникают ли у Вас трудности в использовании зарубежных сайтов? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

28. Как часто Вы занимаетесь установкой программ или приложений на 

устройство или ПК? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

29. Испытываете депрессию, подавленность или нервозность, будучи вне сети и 

отмечаете, что это состояние проходит, как только вы оказываетесь в онлайне? (1)- никогда 

(2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

30. Случалось ли Вам пренебрегать важными делами, в то время как Вы были 

заняты за компьютером, но не работой? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

31. Бывает ли так, что Ваши пальцы устают от работы на клавиатуре или от 

щёлканья кнопкой мыши? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

32. Как часто вы строите новые отношения с друзьями по сети? (1)- никогда (2)- 

редко (3)- часто (4)- очень часто 

33. Как часто вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, 

заменяя их успокаивающими мыслями об Интернете? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

34. Часто ли Вы посещаете научные онлайн-конференции? (1)- никогда (2)- редко 

(3)- часто (4)- очень часто 

35. Используете ли Вы Интернет-ресурсы для знакомства с новыми книгами? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

36. Как часто вы оформляете документы (и другие официальные письма), 

используя Интернет-ресурсы? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

37. У Вас возникают трудности при отличии виртуального мира от реального? (1)- 

никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

38. Возникают ли у Вас недопонимание в общении с друзьями через социальные 

сети и мессенджеры? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

39. Прежде чем приступить к важной работе вы проверяете почту, мессенджеры? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

40. Вам удобно получать информацию в онлайн-режиме? (1)- никогда (2)- редко 

(3)- часто (4)- очень часто 
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Сегодня под воздействием экономических, политических, социальных и культурных 

изменений, происходящих в стране, актуальность изучения феномена корпоративной 

культуры организаций проявляется все более явственно. 

Потребность изучения корпоративной культуры творческих организаций вызвана как 

объективным возникновением большого их числа, так и развитием рыночной экономики. 

Под воздействием целого спектра экономических изменений в творческих учреждениях, с 

одной стороны, трансформируются в предпринимательские организации, вынуждены 

постоянно повышать свою конкурентоспособность, а с другой стороны, должны сохранять и 

транслировать культурные ценности, влиять на настроения в обществе [1, 2]. 

Как правило, в основе успехов и неудач любой компании лежат причины, напрямую 

или косвенно связанные с ее корпоративной культурой. Стиль лидерства, психологический 

климат в коллективе, сложившийся имидж организации — все это не может не влиять на 

результаты работы любого предприятия. В корне любого здорового и успешного бизнеса 

лежит здоровая, основанная на общих ценностях, корпоративная культура. Она определяет 

отношение людей к работе, образ и эффективность командной работы, удовлетворенность 

людей собственным трудом, отношения между сотрудниками, отношения с клиентами и 

партнерами и, в конечном счете, успех или неудачу компании. Из здорового корня 

вырастает здоровое дерево, и наоборот. Давайте разберёмся в том, что из себя представляет 

корпоративная культура. 

Корпоративная культура - совокупность моделей поведения, которые приобретены 

организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших   

свою   эффективность   и   разделяемых   большинством   членов организации. Обычно, 

существующая в организациях корпоративная культура — сложный комплекс 

предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами коллектива и задающих 

общие рамки поведения. Термин «корпоративная культура» впервые появился в XIX веке. 

Он был сформулирован и применён немецким фельдмаршалом Мольтке, который применял 

его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. В то время взаимоотношения 

регулировались не только уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный шрам являлся 

обязательным атрибутом принадлежности к офицерской «корпорации». Изначально термин 

«корпоративный» возник от латинского «corporatio» — объединение, сообщество, а не от 

«корпорации» как организационно-правового типа предприятия. Правила поведения, как 

писаные, так и неписаные, сложились внутри профессиональных сообществ ещё в 

средневековых гильдиях, причём нарушения этих правил могли приводить к исключению их 

членов из сообществ. Профессиональные и другие сообщества уже тогда часто имели 

внешние атрибуты. Обычно они были связаны с покроем и цветом одежды, аксессуарами, 

тайными символами принадлежности, поведенческими знаками, по которым члены 

сообществ могли отличать «своих» от «чужих».  
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