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ВВЕДЕНИЕ 

Впервые о проблеме Интернет-зависимости заговорили в западных 

странах, когда обнаружили что работники в офисах, использующие 

Интернет, начинают чаще болеть и пребывать в плохом настроении. Был 

составлен и проведен опрос, по которому и выявили Интернет-зависимость. 

В настоящее время, возможности Интернета используют практически 

везде в работе, в учебе, с его помощью делают покупки, оплачивают 

платежи. Люди начитают проводить за экраном монитора компьютера все 

больше и больше времени, уходя в виртуальную реальность. И это не может 

не настораживать. Человек начинает меньше времени проводить со своей 

семьей, все меньше времени уделяет работе, учебе, даже своим ежедневным 

потребностям. Все чаще Интернетом начинают пользоваться дети.  

Как показывает практика, существует тонкая грань между 

использованием Интернета и возникновением зависимости от него. Как 

известно, виртуальный мир динамичен, в нем можно реализовывать свои 

скрытые желания, можно «приукрасить» или изменить представление о себе, 

можно «владеть» ситуацией, преодолевать трудности и чувствовать себя 

героем (например, в игре), испытывать различные эмоции в играх, 

виртуальных контактах, принимаемых решениях. Эти возможности 

Интернета являются очень привлекательными, особенно для тех людей, 

которые в силу каких-либо условий (социальных, личностных) испытывают 

дефицит в удовлетворении важных актуальных потребностей (в общении, в 

принятии, в признании успехов, в уважении, в достижении определенного 

статуса и пр.). Такой человек может психологически привыкнуть 

использовать Интернет в случаях, когда его не устраивает реальная 

действительность. Тем более что Интернет в настоящее время необходимое 

условие жизни, и в этом смысле, весьма доступное. Тогда Всемирная паутина 

начинает выполнять совсем другие функции в жизни человека – замены 
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общения, поднятия самооценки, и оказывает негативное влияние на его 

социальную жизнь. 

В частности, в подростковом возрасте очень легко нарушается эта 

грань между обычным использованием Интернета и возникновением 

зависимости от него. Причина этого феномена лежит в «задачах» 

проживания в этом возрасте. Одна из важнейших возрастных задач в 

подростковом возрасте ‒ установление интимно-личностных контактов со 

сверстниками. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к 

которой он принадлежит. Идет активный поиск своего «Я», подросток 

начинает экспериментировать в различных социальных ролях. Ему важно 

высказаться и быть услышанным. Также для подростков важна потребность в 

признании, самоутверждении. Вместе с этим, подросток не спешит брать 

ответственность за свои поступки на себя. И, очевидно, практически все 

потребности подросткового возраста способны удовлетворить возможности 

Интернета. Именно поэтому у школьников велик риск вовлечения в 

Интернет-зависимость. 

Таким образом, в силу актуальной потребности подросткового возраста 

в межличностном общении, подросток стремится реализовать себя в 

коллективе, прежде всего, школьном (классе). Следовательно, если 

выстроить адекватные отношения у подростка в силу каких-то причин не 

получается, то фрустрированная потребность в общении будет реализована в 

другом «месте» и другим способом. А, поскольку, как мы уже отметили 

выше, Интернет вполне позволяет удовлетворять потребности и в общении, и 

в признании, и в причастности к референтной группе, и, кроме того, является 

легкодоступным и «социальноодобряемым» ресурсом в подростковом 

возрасте, то подросток рискует стать Интернет-зависимым. 

Мы считаем актуальным изучение Интернет-зависимости у учащихся 9 

и 11 классов, потому что они находятся на важном рубеже в своей жизни – 

заканчивают школу. В зависимости от их умения общаться, решать 

конфликтные ситуации зависит их социализация в обществе. 
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Цель: изучить особенности Интернет-зависимости подростков из 

сельской местности. 

Объект: интернет-зависимость подростков. 

Предмет: особенности Интернет-зависимости подростков из сельской 

местности. 

Гипотеза: существуют различия в Интернет-зависимости подростков из 

сельской местности и подростков, проживающих в городе. В частности, для 

подростков из села уровень Интернет-зависимости ниже, чем у подростков, 

проживающих в городе. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы мы 

решали следующие задачи: 

1. Проанализировать феномен Интернет-зависимости в психологии. 

2. Изучить психологические особенности подросткового возраста. 

3. Выявить проблемы Интернет-зависимости в подростковом 

возрасте. 

4. На основе результатов теоретического анализа исследуемой 

проблемы подобрать инструментально-диагностические средства для 

выявления уровня Интернет-зависимости подростков. 

5. Исследовать особенности Интернет-зависимости подростков из 

сельской местности. 

6. На основе полученных результатов разработать рекомендации по 

профилактике Интернет-зависимости подростков. 

Эмпирическая база исследования: подростки ‒ 71 человек (15‒17 лет) - 

из них 38 подростков из сельской школы и 33 подростка из городской 

школы. 

МБОУ Филимоновская средняя общеобразовательная школа Канского 

района, с. Филимонова, МБОУ СОШ №XX г. Канска. 

Методы: 

1. Общетеоретические методы исследования: теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. 
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2. Эмпирические методы и методики исследования:  

‒ опрос; 

‒ методика диагностики склонности к Интернет-зависимости К. Янг 

(адаптированная В.А. Лоскутовой); 

‒ методика: «Зависим ли ваш ребенок?» С.А. Кулакова (для родителей).  

Практическая значимость: мы полагаем, что данные, полученные в 

ходе нашего исследования будут полезны для родителей, учителей, 

социальных педагогов и психологов, работающих непосредственно с 

данными подростками, в рамках психолого-педагогического 

консультирования, а также для организации коррекционной работы с 

Интернет-зависимыми.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, приложений. 



7 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

1.1. Феномен Интернет-зависимости в психологии 

 

Этот вид зависимости в последнее время получил широкое 

распространение и в научной литературе имеет много разных названий: 

кибераддикция, нетаголизм, виртуальная аддикция. Впервые эту проблему 

стали обсуждать в 80-х годах прошлого столетия в Европе. 

Интернет-зависимость – один из видов поведенческих зависимостей, 

который проявляется в навязчивом постоянном стремлении войти в Интернет 

и потере субъективного контроля за его использованием [18]. 

Первыми с Интернет-зависимостью столкнулись врачи 

психотерапевты. Родоначальниками изучения феномена зависимости от 

Интернета считаются два американских врача: И. Гольдберг и К. Янг [34]. 

В конце 1994 года К. Янг поместила на веб-сайте опросник, 

позволяющий выявить Интернет-зависимость. С помощью этого опросника 

удалось выявить 400 случаев аддикции из 500 участников. В 1995 году Янг 

организовала «Центр онлайновой зависимост  и». 

С того времени, было написано и выложено на сайты множество 

опросников по теме зависимости от Интернета. Но все они не могут 

претендовать на репрезентативность. Во-первых, большинство участников 

склонны считать, что у них в какой-то мере есть И нтернет-за висимость. Во-

 вторых, исс ледователи не до говорились о кр итериях, н а основани и которых 

с ледует суд  ить зависи  м ли челове к от Интер нета или нет. И, в-трет ьих, 

некотор  ые ученые не с клонны счит ать Интернет-з ависимость а ддикцией. 

Воз можно, это отр ажение дру гих психичес ких заболе ваний. 

В широком с мысле пони мания терм ина Интернет-з ависимости, сто ит 

учитыват ь, что это не то лько завис имость от со циальных пр именений Сет и 
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(общения), но и пр ивязанност ь к играм в И нтернете, к по купкам, раз личным 

аук  ционам, се ксуальным пр именениям И нтернета. 

В качестве « притягател ьных» особе нностей Интер нета автор ы 

выделяют [17]: 

‒ возможност ь анонимно го общения; 

‒ неограниче нный досту п к интересу ющей инфор мации; 

‒ доступность множества развлечений, зачастую недоступных в 

реальной жизни; 

‒ возможност ь реализов ать свои р азличные ф антазии; 

‒ возможност ь найти собесе  дников по и нтересующе й теме (в ре альной 

жиз ни этому мо гут мешать к акие-либо л  ичностные к ачества че ловека). 

Таким образо м, Интернет-з ависимость я вляется но вой формой 

а ддикции, от личающейся от дру гих нехимичес ких форм в ыходом на 

без граничные воз можности в иртуального м ира. 

Ученая Кимберли Янг опис ала этапы воз никновения з ависимости от 

И нтернета [34]. 

1. Начальн ая точка. Х арактеризуетс я тем, что че ловек знако мится с 

Интер нетом и у не го происхо дит фиксац ия связи ме жду какими- либо 

полож ительными пере живаниями и ис пользование м Интернет а. В этот 

мо мент, он по нимает, что в ыходя в Интер нет, испыт ывает совсе м другие, 

по ложительные чу вства, чем в ре альности. 

2. Аддикти вный ритм. Уст анавливаетс я определе нная частот а 

обращени я к Интернету. Но по ка лишь в стрессо вые момент ы, так как 

о граничен в ыбор страте гий выхода из з атруднител ьных положе ний. 

3. Аддикци я как част ь личности. Уч ащается обр ащение к И нтернету, 

но в тоже время, у че  ловека еще мо гут возник ать период ы прекраще ния 

аддикц ии или заме ны ее на дру гую. Также, су ществует и ллюзия контро  ля 

над сво ими эмоция ми. 
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4. Доминиро вание адди кции. Полное по гружение в И нтернет-

за висимость. Че ловек перест ает общатьс я с людьми не то лько в реа льности, 

но и в со циальных сет  ях. 

5. Этап кат астрофы. Че ловек пренебре гает своим з доровьем, л ичной 

гигие ной. Начин ает разруш аться псих ика. 

Наиболее полное описание характеристик поведенческой деятельности, 

свойственных явлению Интернет-зависимости, можно обнаружить в работах 

А.Е. Войскунского Так, отмечается [12]: 

1.  Активное нежелание и неспособность отвлечься даже на короткое 

время от работы в Интернете, а уж тем более прекратить работу. 

2.  Раздражение и досада, возникающие при вынужденных 

отвлечениях, и навязчивые мысли об Интернете в такие периоды. 

3.  Желание проводить в Интернете большое количество времени и 

неспособность его контролировать. 

4.  Желание тратить на Интернет большое количество денежных 

средств, не останавливаясь перед расходованием припасенных для других 

целей накоплений и сбережений. 

5.  Готовность обманывать друзей и членов семьи, преуменьшая 

частоту и длительность работы в Интернет-пространстве. 

6.  Склонность и способность забывать при работе в Интернете об 

учебных и домашних делах, или служебных обязанностях, важных деловых и 

личных встречах, пренебрегая карьерой или занятиями. 

7.  Стремление и способность освободиться на время работы в 

Интернет-пространстве от ранее возникнувших чувств беспомощности или 

вины, от депрессии или состояний беспокойства и тревоги, обретение 

ощущения психоэмоционального подъема и своеобразной эйфории. 

8.  Неспособность адекватно принимать критику подобного образа 

жизни от близких, друзей или начальства. 

9.  Готовность мириться с потерей друзей, разрушением семьи и круга 

общения из-за поглощенности работой в Интернет-пространстве. 
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10.  Игнорирование собственного здоровья и, зачастую, резкое 

сокращение длительности сна в связи с систематической работой в 

Интернете в ночное время. 

11.  Сокращение физической активности, пренебрежение личной 

гигиеной из-за паталогического желания проводить огромное количество 

времени в Интернет-пространстве. 

12.  Частое «забывание» о еде, нарушение пищевого поведения. 

13.  Злоупотребление тонизирующими напитками. 

14.  Просматривание, подбор и изучение специальной литературы о 

новинках Интернета, обсуждение их с окружающими. 

Доктор М. Орзак в ыделила пс ихологичес кие и физичес кие симпто  мы, 

характер ные для Интер нет-зависи мости [4]. 

1. Психологические: хоро шее самочу вствие или э йфория за 

ко мпьютером, не возможност ь остановит ься, пренебре жение семье й и 

друзья ми, пробле мы с работо й или учебо й, скрыван ие от работо дателей ил и 

родных пр авды о свое й деятельност и. 

2. Физичес кие: синдро м карпател ьного кана ла (пораже ние нервны х 

стволов ру ки), сухост  ь в глазах, бо ли в спине, р асстройство с на, 

пренебре жение лично й гигиеной, ч астые голо вные боли. 

Психолог К. Янг определила пять основных категорий этой 

зависимости [33]: 

1. Киберсексуальная. Зависимость от киберпорнографии или от 

интерактивных комнат общения для «взрослых». 

2. Киберотношения. Зависимость от дружеских взаимоотношений, 

завязанных в комнатах общения, интерактивных конференциях и играх, 

которая заменяет семью и реальных друзей. 

3. Безмерная сетевая вовлеченность. Она включает в себя тягу к 

азартным сетевым играм, зависимость от интерактивных аукционов и 

навязчивое состояние торговли через сетевую площадку. 
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4. Информационная перегрузка. Безмерная вовлеченность в посещение 

вебсайтов и поиск по базам данных. 

5. Компьютерная зависимость. Навязчивые состояния в 

программировании или в компьютерных играх, в основном среди детей 

подросткового возраста. 

Подвергая анализу мотивы, которые заставляют людей посвящать 

значимую часть своего времени Интернет-пространству, можно сделать 

вывод, что для большинства пользователей Интернет выступает в качестве: 

1. Общения. Кто-то проводит огромное количество времени в 

социальных сетях, часами просиживая в поисках одноклассников, 

единомышленников, или просто интересных людей. Кому-то больше по душе 

общение на форумах, при помощи Skype или ICQ. Кто-то ищет свою 

половинку на сайтах знакомств. И самое главное – это то, что благодаря 

Интернету мы можем без проблем общаться с людьми, в каком бы месте 

земного шара они не находились. 

2. Развлечения. Смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги, 

играть в игры, проходить тесты можно теперь не выходя из режима онлайн. 

3. Самообразования. Интернет, бесспорно, является лучшим и 

оптимальным источником информации. Многие люди используют его для 

пополнения своих знаний в тех или иных сферах: записываются на 

дистанционные онлайн тренинги и курсы, читают книги, полезные статьи, 

просматривают видеоуроки, изучают языки. 

4. Способности к творчеству, саморазвитию, личностному росту. 

Интернет является своеобразной площадкой для развития творческих 

способностей. Достаточно пройтись по кулинарным сайтам или рукодельным 

блогам, как тут же хочется все это повторить самостоятельно. Многие люди 

нашли свое любимое увлечение именно благодаря Интернету. 

5. Места для совершения сделок или покупок. Теперь человек, не 

выходя из дома, может купить или продать любой товар или вещь. Через 

Интернет можно совершать различные денежные операции. 
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6. Средства заработка. Благодаря интернету можно заработать! Так, 

многие люди открывают Интернет-магазины, заводят сайты или блоги, 

многие создают YouTube-каналы. Новички могут начать с фриланса: 

наполнять сайты контентом, заниматься веб-дизайном и программированием, 

придумывать слоганы, продавать фотографии. 

Если сравнивать Интернет-зависимость с другими видами 

зависимостей, то можно выявить достаточное число схожих черт. Так, 

многие терапевты сошлись в одном, не Интернет делает человека зависимым, 

а человек, склонный к зависимости, находит деятельность, которая и 

становится объектом зависимости [15]. Ряд авторов полагает, что существует 

так называемый зависимый тип личности и люди, имеющие такие черты, 

попадают в группу риска. 

К таким чертам относятся: несамостоятельность, неспособность 

отказать, из-за страха быть отвергнутым, чрезмерная ранимость, 

безответственность; все это определяет пассивную жизненную позицию, 

когда индивид отказывается первым вступать в контакт с окружающими и 

самостоятельно принимать решения. И к такому типу личности относится 

подросток. 

Также Интер  нет-зависмост ь характер изуется сле дующими 

пр изнаками: пре небрежение в ажными вещ ами ради И нтернета (р абота, 

сем ья, друзья и прочее); р азрушение ме жличностны  х отношени й; 

скрытност ь, раздраж ительность, ко гда люди кр итикуют ка кие-либо де йствия 

адд икта; пренебре жение к свое му организ му (наруше ние режимо в сна и 

от дыха, отсутст  вие личной г игиены и т. д.).  

По данным К. Я нг, 25% Интер нет-зависи мых приобрет ают аддикц ию в 

течен ии полугод а после нач ала работы в И нтернете, 58% - в тече нии второго 

по лугодия, а 17% - через го д [2]. 

Следует ск азать о то м, что кро ме негатив ных сторон по льзования 

И нтернетом, не которые автор ы выделяют и поз итивный см ысл: преодо ление 
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комму никативного деф  ицита, рас ширение кру га общения, по вышение 

инфор мированност и в обсужд аемых вопрос ах. 

Кроме того, И нтернет по могает люд  ям, в жизни, которые по те  м или 

иным пр ичинам, не мо гут нормал ьно вступат ь в коммун икацию с 

об ществом. Т ак, Интернет я вляется дл я них возмо жностью имет ь друзей, 

об щаться на р асстоянии. 

Таким образо м, под Интернет-з ависимость ю понимаетс я навязчивое 

стре мление выйт и в Интернет и ост  аваться та м как можно до льше. Проблема 

Интер нет-зависи мости все бо льше начин ает выходит  ь на перед ний план в 

ч исле распростр аненных за висимостей. В Росс ии, эта проб лема еще не 

я вляется сто ль актуаль  ной, как в Е вропе и Амер ике, однако не льзя не 

ск азать, что ее нет вооб  ще в нашей стр ане. Число И нтернет-по льзователе й 

растет с к аждым годо м, выходят но вые техничес кие новинк и и челове к все 

боль ше и больше вт ягивается в про цесс Интер нет общени я. Особенно, по д 

большим р иском нахо дятся подрост ки, в силу с пецифики возр аста. 

 

1.2. Психоло гические особе нности подрост кового возр  аста 

 

Подростковый возр аст ‒ перио д жизни че ловека от 10‒11 до 14‒15 лет. 

По с воему психо логическому со держанию по дростковый возр аст весьма 

нео днороден: дет и младшего по дросткового возр  аста по пс ихическому 

р азвитию зн ачительно от личаются от ст арших подрост ков. 

Основной з адачей подрост кового возр аста являетс я личностное и 

професс иональное с амоопределе ние. 

Основные пс ихологичес кие новообр азования пер иода подрост кового 

возр аста: 

1. Реакция э мансипации и потреб  ность в са моутвержде нии. 

2. Формиро вание «Я» ко нцепции и с амосознани я, способност ь к 

рефлекс ии. 
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На смену учеб  ной деятел ьности, котор ая была ве дущим видо м 

деятельност и в период сре днего детст ва (с 6 до 11 лет), в ыходит тако й вид 

деяте льности ка к общение со с  верстникам и. Бурное по ловое созре вание 

откл адывает от печаток на про цесс психичес кого, психо логического и 

л ичностного р азвития по дростка, что, в с вою очеред ь определяет е го 

потребност и и мотивы, а з адачи, котор ые ставит пере д подростко м 

окружающее е го общество, фор мируют про цесс его со циализации и 

со циальной а даптации [32]. 

Подростковый возр аст являетс я критичес ким периодо м развития и 

от носится к ч ислу кризис ных возрасто в, что обус ловлено нео днозначным 

проте канием про цесса психо логического взрос ления и по лового созре вания 

ребё нка. До се годня ведетс я дискусси я о вопрос ах протяже нности 

крит ического пер иода и неизбе жности возр астного кр изиса. В 

тр адиционных ку льтурах, б лагодаря с истематичес кой подгото  вке к статусу 

взрос лого челове ка и его пуб  личное, тор жественное пр изнание (обр яд 

инициац ии), кризис а взрослен ия обнаруже но не было [28]. 

Можно выде лить общую х арактерист ику возраст ного кризис а 

подростко вого перио да, не зав исимо от ку льтуры и эт носа во все х 

историчес ких эпохах. Т акой характер истикой высту пает биоло гическое 

созре вание, отл ичительной черто й которого я вляется бур ное физичес кое 

развит ие и половое созре вание. 

Наиболее с ложным в л юбой перио дизации сч итается возр аст от 13 до 

15 лет. Это пер иод бурного и нер авномерного рост а и развит ия организ ма, 

что пр иводит к по вышенной возбу димости, л абильности н астроения и 

б ыстрой уто мляемости [23]. 

Наиболее х арактерные черт ы подростко  вого возраст а определя ются по 

сле дующим приз накам: 

– резкое у худшение по ведения, про являющееся в др ачливости, 

не гативизме, прот ивопоставле нии себя взрос лым, упрямст ве; 

– выраженн ая противореч ивость стре млений; 
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– реакция э мансипации – стре мление подрост ка освобод иться от 

ко нтроля род ителей. 

Параллельно с ре  акцией эма нсипации проте кает реакц ия 

группиро вания со с верстникам и. Другой по дросток ст ановится з начимым 

парт нёром по об щению, подросто к начинает це нить свои от ношения со 

с верстникам и. 

Подростковый возр аст являетс я периодом пере хода от детст ва к 

взрос лости, поэто му централ ьным образо ванием подрост кового возр аста 

являетс я внутреннее о щущение себ  я взрослым, требо вание, чтоб ы к нему 

от носились, к ак ко взрос лому [25]. 

В подростко  вом возрасте н ачинает уст анавливатьс я определё нный 

круг и нтересов, ст ановящейся пс ихологичес кой базой це нностных 

ор иентаций по дростков. 

Одной из яр ких особен ностей подрост кового возр аста являетс я 

личностн ая нестаби льность, про являющаяся в аффе  ктивной «взр ывчатости», 

ч астых смен ах настрое  ния, проти воречивост ью, неусто йчивостью 

по ведения, в паданием в кр айности. По дросток чрез  вычайно по двержен 

вне шним влиян иям, и эта з ависимость от в нешних вли яний порож  дает 

серьёз ные социал ьные пробле мы (делинк вентное по ведение, р анняя 

алко голизация, н аркомания, су ициды) [20]. 

Самосознание, к ак одно из в ажнейших но вообразова ний личност  и, 

имеет з начительное в лияние на пс ихическое р азвитие по дростка. И менно в 

пер иод подрост кового взрос ления набл юдается бур ное развит ие 

самосоз нания, про исходит ор иентировка л ичности ребе нка на оце нку самого 

себ я. Сравните льно с мла дшим школь ником, котор ый в оценке с воей 

деяте льности и с воих качест в ориентируетс я на мнение уч ителя, подросто к 

стремитс я иметь свое м  нение и са мостоятель но оцениват ь свою 

деяте льность и л ичные качест ва. 

Самосознание в ыражается в т аких форма х как само наблюдение, 

с амооценка, стре мление к с амоутвержде нию и самосо вершенство ванию в 
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чу встве собст венного досто инства. Интерес к с  амим себе воз никает не из 

пусто го любопытст  ва, а из стре мления пон ять, что в посту пках и цел ях 

являетс я правильн ым, чего с ледует доб иваться в ж изни [23]. 

Перечисленные особе  нности подрост кового возр  аста стано вятся 

фактор ами риска пс ихологичес кой безопас ности. Поэто му школа до лжна 

обеспеч ить психоло гическую безо пасность по дростков. 

В безопасност и подросто к может себ  я чувствов ать, если: 

– имеет пре дставление об у грозе, пре дставление, к ак справит ься с ней, 

обес печить сво ю безопасност  ь; 

– владеет пр иёмами крит ического м ышления; 

– обладает о пределённы м уровнем р азвития поз навательны х 

процессо в. 

Рассмотрим бо лее подроб но, как из меняется поз навательна я, 

эмоцион альная, мот ивационная, л ичностная и по веденческа я сферы в 

пер иод средне го подрост кового возр аста. 

Итак, подрост ковый возр  аст характер изуется да льнейшим р азвитием 

пс ихических поз навательны х процессо в. Особенно з аметные из  менения 

про исходят в и нтеллектуа льном плане. А ктивно раз вивается ло гическое, а 

з атем и абстр актное мыш ление, акт ивизируютс я творческ ие способност и 

подростк а, а в дал ьнейшем фор мируется и ндивидуаль ный стиль 

м ыслительно й деятельност и.  

Очень бурно про исходит раз витие и в э моционально й сфере. В этот 

пер иод онтоге неза эмоцио нальной сфере с войственна а мбивалентност  ь. У 

подрост ков отмечаетс я частая и рез кая смена н астроения без особ  ых причин, 

дет и в этот пер иод очень р аздражител ьны, импул ьсивны, возбу димы [19]. 

Общее личност ное развит ие, расшире ние круга и нтересов и 

потреб ностей, раз витие самосоз нания, нов ый опыт об щения со 

с верстникам и способст вует актив ному формиро ванию соци  ально знач имых 

побуж дений и пере живаний, т аких, напр имер, как сочу вствие чужо  му горю, 

со переживание и так далее [20]. 
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У подростко  в 12–14 лет про исходят коре нные преобр азования 

мот ивационной сфер ы. Мотивац ионная сфер а становитс я все более 

иер архичной, мот ивы поведе ния все бо лее осозна нными, а м ногие интерес ы 

приобрет ают характер сто йкого увлече ния [32]. 

Как уже от мечалось, н а первый п лан в подрост ковом возр  асте выход ит 

потребност ь общения со с  верстникам и, а также ярко выраженна  я 

потребност ь аффилиац ии, то ест ь принадле жности к рефере нтной для 

по дростка гру ппе. В это м возрасте об  щение стано вится все бо лее 

интимн ым, то ест ь появляютс я очень бл изкие друз ья, которы м подросто  к 

может до верить все с вои секрет ы. 

Также этому возр асту характер  но повышен ие интерес а к сексуа льной 

сфере и к во просам поло вого развит ия. Наблюд аются выра женные 

ген дерные особе нности мот ивов сексу альной акт ивности по  дростков. 

В период сре днего подрост кового возр аста отмеч ается акти вное 

стано вление самоо ценки личност и, которая я вляется ос новой Я-ко нцепции 

лич ности. Особе нности самоо ценки влия ют на пове дение подрост ка, его 

посту пки, самовос приятие, обус лавливают е го социаль ную адапта цию и 

соци ализацию. 

В период по дросткового возр аста продо лжает акти вно формиро  ваться 

самосоз нание, выр абатываетс я собствен ная систем а эталонов д  ля 

самооце нивания и с амоотношен ия. Подросто к может кр итично оце нить свои 

посту пки, рефле ксировать, пре двидеть резу льтаты сво их поступко в и т.д. 

К ак результ ат – перехо д от внешне й оценки (со сторо ны значимы х 

окружающ их людей, н апример, ро дителей и уч  ителей) к в нутренней 

(собст венная оце нка своих посту пков, способ ностей и т. д.). Однако 

з начимой ост  ается внеш няя оценка со сторо ны референт  ной группы 

с верстников [23]. 

Поведение по дростка 12–14 лет о пределяетс я, во-перв ых, его по ловым 

созре ванием, во- вторых, сфор мировавшим ися у него к это му времени 
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и ндивидуаль но-личност ными особе нностями, а в-третьих, его 

марг инальным со циальным по ложением. 

Стремление по дростка к об  щению со с верстникам и получило н азвание 

по дростковой ре акции груп пирования и ли аффилиа ция. Подрост ковые 

груп  пы по гендер ному призн аку смешан ные. 

Стремление к афф  илиации, в ажность оце нки рефере нтной груп пы, 

развив ающаяся способ  ность к реф лексии, фор мирование с амосознани я, 

неустойч ивая эмоцио нальная сфер а приводят к то му, что у по дростка яр ко 

выражен ной станов ится потреб ность освобо диться от о пеки взрос лых, то 

ест ь возникает ре акция эманс ипации. Обостре нное чувст во взрослост  и 

является пр ичиной посто янных конф ликтов с ро дителями и уч ителями. 

По дростки вс  ячески демо нстрируют с вою взрослост ь и независ имость, 

од нако это про является н а уровне посту пков и при вычек, а не н а уровне 

с амосознани я и ответст венности з а свои посту пки [23]. 

Потребность о щущать себ  я независи мым может по дтолкнуть 

по дростка к нео добряемым со сторо ны социума посту пкам и при вычкам 

(на пример, употреб ление алко голя, куре ние, агресс ия и проти воправные 

де йствия и т. д.). Подрост ки ощущают себ  я непоняты ми со сторо ны еще 

вчер а значимых д  ля них взрос лых, что усу губляется э моционально й 

неуравно вешенность ю. Чаще все го подрост ки неувере нны в себе, что 

то лкает их ис кать канал ы общения, в котор ых можно из менить сво и 

качества, доб  авить себе пр ивлекатель ности и пр и этом ощу щать себя в 

дост аточной безо пасности [1].  

Такой средо й может высту пать всемир ная сеть И нтернет. В И нтернете 

по дросток мо жет реализо вать себя, н айти едино мышленнико  в, ощущать 

себ я причастн ым к рефере ноной груп  пе и т.д. У довлетворе ние всех 

а ктуальных д  ля подрост ка потребносте  й приводит к то му, что он с нова и 

сно ва погружаетс я в Интернет- пространст во, все бо льше отдал яясь от 

окру жающей его со циальной ре альности. В резу льтате фор мируется 

И нтернет-за висимость, что н арушает да льнейшие про цессы псих ического, 
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л ичностного и со циального р азвития лич ности моло дого челове ка, его 

со циализацию и с амореализа цию. 

Таким образо м, из всего в ышесказанно го для себ  я мы отмеч аем 

основн ые положен ия подрост  кового пер иода: 

1. Это кризис возр  астного раз вития, здес ь происход ит выстраи вание 

ново й системы от ношений, по вышенный и нтерес к себе, к с  воему 

внутре ннему миру. 

2. Общение (пре имуществен но со сверст никами) высту пает как 

ве дущая деяте льность, котор  ая объясняетс я стремлен ием понять себ  я, найти 

с вое место в ж изни. 

3. Формируется с амосознание, которое поз  воляет опре делять сво ю 

позицию, ро ль в общест ве. 

4. Чаще взрос лый для по дростка пре града, сопер ник для 

опробо вания,реализации с воего «Я»; о ценка, мне ние взросл ых для 

подрост ка малознач ительны, з а исключен ием авторитето в, которые и м 

признаютс я. 

 

1.3. Проблема И нтернет-з ависимости в по дростковом возр асте 

 

Период подрост кового возр аста ‒ оди н из важне йших этапо в 

становле ния и разв ития личност и. В этот пер иод молодо й человек и щет 

ответы н а жизненно в ажные вопрос ы: кто он, к акой он, к акие возмо жности 

ест ь у него, чтоб  ы реализов  ать себя, н айти место в о кружающем е го мире и 

т. д. Ответы н а эти вопрос ы обеспечи  вают личност ное и професс иональное 

с амоопределе ние подрост ка, его со циализацию. Т аким образо м, какова 

бу дет личност ная и соци альная орие нтация моло дого челове ка в этот 

пер иод, в тако м направле нии и будет о н развиват ься всю сво ю дальнейшу ю 

сознател ьную жизнь. К акие черты и уст ановки сфор  мируются у по  дростка к 

о кончанию по дросткового пер иода онтоге неза, така я основа и бу дет в 

процессе д альнейшей е го личност ной саморе ализации [27]. 
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Закрепленные в подростко вые черты характера и пр ивычки вли яют на 

обр аз жизни и вз аимодейств ия с окруж ающей соци альной 

дейст вительност ью индивид а уже в бо лее зрелые го ды. 

Как уже от мечалось, по дростковый возр аст – очен ь противореч ивый и 

сло жный перио д жизни мо лодого чело века. Имен но в этот пер иод из-за 

э моционально й нестабил ьности, сме ны приоритето в в плане з начимых 

лю дей, реакц ия эмансип ации прово цирует подрост ка к конфл иктам с 

окру жающими, особе нно взросл ыми (чаще все го это род ители и уч ителя), 

по иску способо в удовлетворе  ния своих потреб  ностей. Ма лый социал ьный 

опыт, неусто йчивость с амооценки, не высокий уро вень комму никативной 

ко мпетентност  и являются пр ичинами ко  нфликтов и со с верстникам и [20].  

Все это пр иводит к то му, что, ребе нок, получ ив новые э моции и 

инфор мацию, при это  м удовлетвор  ив свои потреб ности в об щении в 

от носительно безо пасных усло виях сети И нтернет, о н становитс я 

«завсегд атаем» глоб  альной сет и, проводя в не й все свобо дное время и 

з абывая об о кружающем м ире. Резул  ьтатом дан ного процесс а является 

б ыстрое фор мирование И нтернет-за висимости, котор ая носит усто йчивый 

хар актер [19]. 

Интернет-зависимое по ведение по дростков пр  иводит к воз никновению 

и усу гублению це лого ряда проб  лем: конфл икты с окру жающими, 

де прессия, пре дпочтение в иртуального простр анства реа льной жизн и, 

большие тру дности в а даптации в о кружающем со циальном простр анстве, 

нер азвитость во левых качест в, возникно вение чувст  ва дискомфорт а при 

отсутст вии возмож ности пользо вания Интер нетом, инф антильност ь, боязнь 

пр ямых конта ктов в обще нии и так далее [2]. 

Используя И нтернет, по дросток вместо стре  мления «ду мать» и 

«уч ить» предпоч итает «иск ать». Мног ие подрост ки признаютс я, что в т айне 

от окру жающих посе щают запрет ные сайты. Пр и этом у н их формируетс я 

иллюзия все дозволенност и и безнак азанности, котор ая побуждает н арушать 
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пр ава челове ка, что в с вою очеред ь может пр ивести к де вальвации 

нр авственност и подростк а.  

Рассмотрим ос новные прич ины, по котор ым подрост ки становятс я 

частыми по льзователя ми Интернет а, и в конеч ном итоге, И нтернет-

з ависимыми. 

1. Хакерст во. 

Зачастую х акерством н ачинают за ниматься и менно подрост ки. Одной 

из пер вопричин я вляется не достаточна я развитост ь социальн  ых навыков, 

л ичностной и мор ально-право вой сферы, н а что указ ывает их з апретные и 

кр иминальные де йствия.  

2. Игровая де ятельность. 

Повсеместно пр изнается в ажность вл  ияния игро вой деятел ьности на 

р азвитие лич ности, как и ндивида, т ак и общест ва, в цело м. Но увлече ние 

компьютер ными играм и зачастую нос ит негатив но влияет н а развитие 

л ичности по дростка, у котор ых выражен ная игрова я зависимост ь, 

характер изующаяся у ходом от ре шения проб лем реального мира. 

Су ществуют мето дики, с помощью котор ых можно о пределить, я вляется ли 

у влечение И нтернет-игр ами невинн ыми или это у же зависимост ь.  

3. Коммуни кативная де ятельность в сет и Интернет. 

Коммуникативная де  ятельность, осу ществляема я посредст вом 

Интернета, во м ногом разнообр азна. В настоящее вре  мя происхо дит 

интенсивное э ксперимент ирование с анонимностью, от пре  дельного 

с амораскрыт ия с элементами э ксгибицион изма и/или а ггравации до об мана, 

скло нности к манипулированию и попыток фа  ктически у правлять м нением о 

себе [9]. 

В Интернете су ществует э ксклюзивна я возможност ь поиска но вого 

собесе дника, удо влетворяюще го практичес ки любым кр итериям. Пр и этом 

нет необ ходимости у держивать в нимание од ного собесе дника, т.к. в л юбой 

момент мо жно найти но вого. 
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С обретение м доступа в И нтернет рас ширяется воз можность 

в ключения че ловека в р азличные в иртуальные со циальные сет и, и, как 

с ледствие, воз можность по лучения не коего соци ального ст атуса (поис к 

самоутвер ждения). Этот ф  актор имеет особое з  начение дл я тех, кто не 

дост иг желаемо го социаль ного статус а в реально й жизни [10]. 

Не последн юю роль игр ает и неогр аниченный досту п к информ ации 

(«инфор мационный в ампиризм»), т. к. в основ ном опасност ь стать 

за висимым от И нтернета по дстерегает те  х, для кого ко мпьютерные сет и 

оказываютс я иногда е динственны м средство м общения [3]. 

Таким образо м, социаль ные контакт ы в виртуа льном сооб ществе 

име ют специфичес кую природу, сочет ая такие к ачества, к ак 

избирате льность, а нонимность и досту пность. Интер нет как способ 

а ддиктивной ре ализации дост аточно уни кален, но л ишь одно – это не может 

объ яснить поя вление интер нет-аддикц ии, должна пр исутствоват ь 

определе нная личност ная предрас положенност ь. «Компле  кс 

недостаточ ности» (низ кая самооце нка, неудо влетворенност ь собой), 

с клонность к ф антазиям, з астенчивост ь, наличие со циальной фоб  ии, 

осозна ние недост атка социа льного статус а или вним ания к свое й персоне ‒ 

вот черт ы личности, котор ые могут предрасполагать к воз  никновению 

Интернет-зависимости [5]. 

Формирование ос новной недост аточности пр иводит к а ддиктивному 

р азвитию лич ности. Адд икция может ст ать времен ной точкой 

кр исталлизац ии, вокруг которо й человек п ытается собр ать себя, к ак бы 

консо лидируя своё « Я». Это стре мление приобрет ает экзисте нциально-

в итальный х арактер. В ыстроенная т аким образо м личность мо жет быть 

н азвана адд иктивной. Вос приятие и м ироощущение а ддиктивной л ичности 

вк лючает себ  я, других, с истему цен ностей, пре дпочтений, пр инимаемые 

ре шения, мыш ление, эмо ции, мечты. Н а фоне ново й консолид ации прежн яя 

жизнь по ко  нтрасту ка жется дефе ктной, серо й, тусклой. 
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Большинство исс ледователе й феномена И нтернет-за висимости 

в ыделяют пят ь причин её воз никновения у дете й и подрост ков [24]: 

1. Отсутст вие или не достаток об щения и тё плых эмоцио  нальных 

от ношений в се мье. Когда ро дители (ил и иные близ кие родстве нники) не 

у деляют ребё нку времен и, необход имого для е жедневного в ыражения 

ис креннего уч астия в жиз ни ребёнка, не и нтересуютс я состояние м 

душевного м ира, мало с прашивают о е го мыслях и чу вствах, о то м, что 

дейст вительно во лнует и тре вожит ребё нка, не сл ышат его. Ко нечно, по 

у казанной пр ичине могут р  азвиваться и дру гие виды з ависимости, а т акже 

различ ные формы от клонений в по ведении.  

2. Отсутст вие у ребё нка серьёз ных увлече ний, интересо в, хобби, 

пр ивязанносте й, не связ анных с ко мпьютером.  

3. Неумение ребё  нка налажи  вать желате льные конт акты с 

окру жающими, отсутст вие друзей. Ч асто встреч ается, есл и подросто  к 

слишком з астенчив и не мо жет свою з астенчивост ь побороть. И ли наличие 

в идимого физ ического не достатка, в нешняя некр асивость отт алкивает 

с верстников от об щения с ни м, или у ребё нка развил ись черты х арактера, 

пре пятствующие уст  ановлению дру жеских при вязанносте й: замкнутост ь, 

злобност ь, чрезмер ная жадност ь, мстител ьность, об идчивость, 

а грессивност ь.  

4. Общая неу дачливость ребё нка. Эта пр ичина схож а с предыду щей. 

Напри мер, ребёно к и в школе уч ится неваж но, и со с верстникам и 

отношени я складыва ются не та к, как хоте лось бы, и с ро дителями 

от ношения не б лещут. Есл и такое по  ложение ве щей не устр аивает ребё нка, 

он впо лне может в пасть в за висимость от ко мпьютерных и гр, где он – 

г лавный геро й, он на вер шине успех а, он побе дитель, вл аститель и т.  д. В 

сети И нтернет та кой ребёно к может соз дать себе обр аз, противо положный 

ре альному: дру гое имя, дру гая внешност ь, другая, бо лее «выгод ная» 

самопрезентация.  
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5. Наличие т яжёлой инв алидности, сер ьёзного забо левания. Ес ли 

ребёнок- инвалид уч ится на до му, если кру г его обще ния очень о граничен, 

ес ли он почт и или вовсе не в ыходит из до ма, если т яжёлые увеч  ья 

препятст вуют устано влению конт актов с окру жающими ил  и отвращают 

о кружающих от ребё  нка, то ко мпьютер мо жет стать е динственны м 

средство м общения, по лучения инфор мации, еди нственным р азвлечение м и 

занятие м. Под физ ическими не достатками, пре пятствующи ми общению, 

по дразумевают отсутст вие слуха, зре ния, ДЦП, з атруднённу ю речь, 

тя жёлую форму э  пилепсии, т  яжёлые поро ки сердца, атроф  ию мышц и т. п. 

[24]. 

Как нельзя разделить мир на черное и белое, так же и здесь 

исследователи сходятся во взглядах, что нельзя определенно разделить 

исследуемых на зависимых и однозначно независимых. Существует 

несколько пограничных стадий склонности к интернет-зависимости: от 

легких (сопровождающихся легким дискомфортом при невозможности 

выйти в интернет) и до тяжелых (характеризующихся полной потерей 

контроля над действиями, проявление физической и словесной агрессии). 

Так, все активнее пробивает себе дорогу точка зрения, согласно которой 

традиционно относимым к Интернет-аддикции феноменам могут быть даны 

альтернативные объяснения [26]. 

Возможностей использования сети для подростков огромное 

количество. Во-первых, подростки испытывают потребность в общении со 

сверстниками, во множестве контактов, новых знакомств, возможности 

обмениваться информацией. Эту потребность они реализуют через «чаты», 

«форумы» и электронную почту. Многих привлекает возможность общаться 

от разных лиц (бесплатные электронные адрес можно зарегистрировать на 

любую вымышленную фамилию и имя), многие подростки компенсируют в 

Интернете недостаток общения в повседневной жизни, используют Сеть как 

способ самоутверждения.  
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Во-вторых, Интернет позволяет подросткам получать информацию, 

которую они хотят получить, а не то, что им навязывают средства массовой 

информации, к которым постепенно они могут потерять доверие. Степень 

доверия к информации, представленной в Сети несколько выше, так как там 

они могут найти намного больше информации по одному и тому же вопросу. 

В цепочке «старший подросток ‒ компьютер – интернет» возможно два 

варианта развития их взаимосвязи: «положительный» и «отрицательный».«В 

первом случае, молодой человек разумно и рационально использует 

потенциал компьютера и интернет–ресурсов. Во втором случае при частом 

использовании компьютера и интернета возникают Интернет-

зависимость,выражающаяся в большом количестве проблем поведения и 

контроля над влечениями, и в итоге к изменению личности в целом» [6].  

«Отрицательными последствиями влияния виртуального пространства 

на личность являются деперсонификация и метаперсонификация человека, 

перенос полюса коммуникативной активности из реальных условий социума 

сеть, аутизация» [6]. Анонимность и фактическая невозможность проверки, 

предоставленной о себе информации, возможность соединения в 

виртуальном образе реальных, желаемых и целиком вымышленных 

характерологических и иных особенностей стимулируют развитие Интернет-

зависимости. 

Зависимость от интернета провоцирует развитие целого ряда 

психологических проблем: конфликтное поведение, хронические стрессы, 

депрессии, предпочтение виртуального мира реальной жизни, 

трудностикоммуникации, потеря контроля времяпрепровождения за 

компьютером, возникновение чувства беспокойства при отсутствии 

возможности пользования интернетом. Юношам и подросткам, страдающим 

зависимостью от интернета, нередко характерны неумение выстраивать 

отношения с противоположным полом и со сверстниками, тяжелая адаптация 

в коллективе, что порождает уход от жизненных трудностей в виртуальный 

мир и постепенному формированию интернет зависимости [30]. 
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Уход в Интернет-среду является одним из способов приспособления к 

этому жестокому миру. Испытывая сложности в выражении своих эмоций, 

контактах с близкими и сверстниками подросток старается избегать 

ситуаций, где он может чувствовать дискомфорт и искать более безопасный, 

опосредованный способ взаимодействия со средой, например, через 

Интернет. Интернет-среда служит также средством самозащиты от плохого 

настроения, чувства боли и унижения [7]. 

В подростковом возрасте требования к жизни завышены, вследствие 

чего развивается негативизм в оценках, установка на отрицательную 

позицию в общении, поэтому в этом возрасте дети пытаются ограничить 

общение кругом доверенных лиц, для них свойственно демонстративное 

увлечение модными в данный момент вещами, к которым относится и 

компьютер. Специфичность деятельности подростков в виртуальной 

реальности может иметь следствием неадекватность восприятия реальных 

контактов и привести к деформации межличностных отношений [11]. 

Таким образо м, причины р азвития Интер нет-зависи мости 

многоч исленны: от л ичностных особе нностей до о пределённы х жизненны х 

обстояте льств. 

На сегодня шний день И нтернет-за висимое по ведение сре ди 

подрост ков признаетс я одной из с амых актуа льных проб лем данного 

возр аста. Поэто  му ученые а ктивно изуч ают данную проб лему с цел ью 

разработ ки эффекти вных мер бор ьбы с сфор мированной И нтернет-

за висимостью, а т акже профи лактики да нного пове денческого н арушения в 

по дростковой сре де. 
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1.4. Сущност ь зависимо го поведен ия 

 

Современное об  щество хар актеризуетс я кризисны ми явления ми во 

мног их сферах об  щественной ж изни. С од  ной сторон ы, трудные со циально-

эко номические, по литические и ку льтурные ус ловия в Росс ии в 

значите льной мере ос ложняют ка к саму жиз ненную реа льность, т ак и 

психо логическое пр инятие это й сложной ре альности л юдьми. С дру гой 

сторон ы, ускорив шийся темп ж изни в усло  виях совре менного 

инфор мационного об  щества, часто е ще более з атрудняет а даптацию и 

со циализацию че ловека. Воз никает реа льная проб лема потер и чувства 

безо пасности у з начительно й части насе ления наше й страны и стр ах перед 

де йствительност ью. Этот стр ах порождает стре мление уйт  и от реаль ности. В 

бо льшей степе ни этому стр аху подвер жены люди с н изкой пере носимостью 

тру дностей и н изкими ада птационным и способност ями. В поис ках средст в 

защиты от н апряжения, д искомфорта, стресс а такие лю ди часто пр ибегают к 

стр атегиям ад  диктивного по ведения. Сут ь аддиктив ного поведе ния 

заключ ается в то м, что, стремясь у йти от реа льности, л юди пытаютс я 

искусстве нным путем из менить свое пс ихическое состо яние, что д ает им 

илл юзию безоп асности, восст  ановления р авновесия. 

В определе нии Ц.П. Коро  ленко, адд иктивное по ведение ‒ это 

стре мление к у ходу от ре альности путе м изменени я психичес кого состо яния 

искусст венным обр азом: при по мощи прием а каких-либо ве ществ (алко голь, 

наркот ики, токсичес кие вещест ва, фармако логические пре параты), л ибо 

осущест  вляя какой- либо вид де ятельности, а ктивности ( азартные и гры, 

колле кционирова ние, уход в р аботу и пр.), что со провождаетс я развитие м 

интенсив ных эмоций [21]. 

Таким образо м, аддикти вное поведе ние направ лено на по иск более 

у довлетворя ющей, чем объе ктивно сущест вующая, ре альности. Кро ме того, 

у ход от реа льности все гда сопрово ждается си льными эмо циональным и 

пережива ниями. Эмо ции являютс я составно й частью з ависимости. Че ловек 
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факт ически зав исит не от пре парата, а от э моций. И, к ак ни пара доксально, в 

пер вую очеред ь важна не мо дальность э моции (поло жительная и ли 

отрицате льная), а ее и нтенсивност ь. Чем сил ьнее эмоци я, тем сил ьнее 

завис имость [4]. Человек ст  ановится бес помощным пере д своим 

пр истрастием, во левые усил ия ослабев ают и не д ают возмож ности 

прот ивостоять а ддикции. 

Разрушительный х арактер ад дикции про является в то м, что способ 

а ддиктивной ре ализации из сре дства посте пенно превр ащается в це ль. 

Отвлече ние от сом нений и пере живаний в тру дных ситуа циях перио дически 

необ ходимо все м, но в случ ае аддикти вного пове дения оно ст ановится 

ст илем жизни, в про цессе которо го человек о казывается в ло вушке 

посто янного ухо да от реал ьной дейст вительност и [34]. 

Аддиктивная ре ализация з аменяет дру жбу, любов ь, другие в иды 

активност и. Она пог лощает вре мя, силы, э нергию и э моции до т акой 

степе ни, что ад дикт оказы вается нес пособным по ддерживать р авновесие в 

ж изни, включ аться в дру гие формы а ктивности, по лучать удо вольствие от 

об щения с лю дьми, увле каться, расс лабляться, р азвивать дру гие сторон ы 

личности, про являть сим патии, сочу вствие, эмо циональную по ддержку да же 

наиболее б лизким люд ям [21].  

Основным мот ивом личносте й, склонны х к аддикт ивным форм ам 

поведен ия, являетс я активное из  менение неу довлетворя ющего их 

пс ихического состо яния, которое р ассматриваетс я ими чаще все  го как 

«серое», «с кучное», « монотонное». Т акому чело  веку не уд ается обнару жить 

в реа льной дейст вительност и какие-либо сфер ы деятельност и, способн ые 

привлеч  ь надолго е го внимание, у влечь, обр адовать ил и вызвать и ную 

сущест венную и в ыраженную э  моциональну ю реакцию. Ж изнь видитс я ему 

неинтерес ной в силу ее об  ыденности и о днообразност и. Он не пр иемлет 

того, что сч итается в об ществе нор мальным: необ  ходимость что- либо 

делат ь, занимат ься какой- нибудь деяте льностью, соб людать как ие-то 

прин ятые в сем ье или общест ве традици  и и нормы [29]. 
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Мо жно говорит ь о том, что у и ндивида с а ддиктивной н ацеленност ью 

поведен ия значите льно сниже на активност ь в обыден ной жизни, 

н аполненной требо ваниями и о жиданиями. Пр и этом адд иктивная 

а ктивность нос ит избирате льный хара ктер: в те х областях ж изни, котор ые 

пусть вре менно, но пр иносят чело веку удовлет ворение и в ырывают его из 

м ира эмоцио нальной ст агнации и бесчу вственност и, он может про являть 

нед южинную акт  ивность дл я достижен ия цели.  

Существует нес  колько способо в изменени я своего пс ихического 

состо яния. Один с пособ, наибо лее обсужд аемый в литер атуре – это 

у потребление х имических ( психоактив ных) вещест в (алкогол ь, табак, 

н аркотик), а дру гой способ у хода от ре альности ‒ осу ществление к акого-

либо в ида деятел ьности, пр иносящее ну жные челове ку эмоции. Т акой 

деяте льностью мо жет стать и гра, работ а, отношен ия, экстре мальные ви ды 

спорта и пр. [31]. 

Таким образо м, все адд  икции можно р азделить н а определе нные виды. 

По с истемной к лассификац ии Ц.П. Коро ленко и Н. В. Дмитриево й [22] 

аддикции б  ывают химичес кие, нехим ические и про межуточные. К 

х имическим в  идам аддик ций относят а лкогольную, н аркотическу ю, 

табачну ю, зависимост ь от летуч их токсичес ких вещест в; к проме жуточным 

( пищевым) в идам – бул имию и аноре ксию; к не химическим – И нтернет-

ад дикцию, гэ мблинг, ад  дикцию к тр ате денег, р аботоголиз м, фанатиз м, 

любовну ю и сексуа льную адди кцию и др. 

Также заслу живает расс мотрения и к лассификац ия, выдвинут ая 

Д.В. Чет вериковым ( 2002) [16]. Он пред лагает выде лять химичес кие, 

физио логические, в иртуальные, и нтрперсона льные и со циальные в иды 

аддикц ий: 

1. Химические ( алкоголизм, н аркомания). 

2. Физиологические (се ксуальные а ддикции, а номальное п ищевое 

пове дение). 

3. Виртуальные ( компьютерн  ая и телев изионная). 
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4. Интерперсональные ( аддикция от  ношений, л юбовнаяадд икция, 

соз ависимость). 

5. Социальные (тру доголизм, ф анатизм, ге мблинг). 

Подчеркнем, что все м  ногочислен ные виды з ависимого по ведения, 

с хожи в том, что а ддиктивная ре ализация з аменяет все: дру жбу, любов ь, 

другие в иды активност и. 

Можно выде лить некотор ые особенност и, которые с войственны все м 

аддиктам: 

1. Потеря с истем ценносте й и личной мор али, котор ые раньше б ыли 

значим ы для чело века. 

2. Возникно вение изол яции от се мьи, други х людей. 

3. Все бол ьшая вовлече нность в а ддиктивный про цесс. 

4. Конфликт ы с окружа ющими людь ми и с сам им собой. 

5. Потеря у правления н ад своей ж изнью. 

Ученые Д. Кандел и Д. М  алов отмет или, что у р азличных фор м 

отклоняю щегося пове дения, вкл ючая аддикт ивное, сущест вуют общие 

со циологичес кие характер  истики [16]: 

1. Возникновение у пре имуществен но молодых л юдей. 

2. Социальное з начение (де монстрация взрос лости, протест  а и проч.). 

3. Сходное со циальное в лияние (ро дители, парт неры, друз ья). 

4. Зависимость с корости воз никновения а ддикции от возр аста (раннее 

в лечение быстро пр иводит к а ддикции). 

5. Схожесть ж изненного ст  иля, систе мы отношен ий у аддикто в. 

В качестве б  азисной хар актеристик и аддиктив ной личност и 

В.Д. Мен делевич вы деляет зав исимость. Д  ля оценки от несения че ловека к 

з ависимому т ипу выделя ются призн аки, пяти из котор ых достаточ но для 

диа гностики з ависимости: нес пособность пр инимать ре шения без со ветов 

друг их людей; гото вность поз волять дру гим приним ать важные д ля него 

ре шения; гото вность сог ласиться с дру гими, чтоб ы не быть от  вергнутым 

( даже если дру гие не пра вы); затру днения нач ать какое-то де ло 
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самосто ятельно; гото вность добро вольно идт и на выпол нение униз ительных 

и ли неприят ных работ с це лью приобрест и поддержку и л юбовь 

окру жающих люде й; плохая пере носимость о диночества и гото вность на 

з начительные ус илия, чтоб ы его избе жать; ощуще ние опусто  шенности и ли 

беспомо щности, ко гда обрываетс я близкая с вязь; стра хом быть 

от вергнутым; ле гкая ранимост ь, податли вость мале йшей крити ке или 

нео добрения со сторо ны [21]. 

Функции за висимого по ведения: 

‒ зависимое по ведение по лифункцион ально, по мере р азвития 

за висимого по ведения до минирующая фу нкция меняетс я; 

‒ познавате льная функ ция (удовлет ворение любо пытства, из менение 

вос приятия, р асширение соз нания); 

‒ гедоничес кая функци я (получен ие удовольст вия); 

‒ психотер апевтическ ая функция (ре лаксация пр и наличии стрессо вых 

ситуац ий или эмо ционального н апряжения; по вышение уро вня 

комфорт ности; снят ие барьеро в в поведе ние, которое пу гает); 

‒ компенсатор ная функци я (замещен ие проблем ного 

функц ионировани я в сферах се ксуальной ж изни, обще ния, развлече ний и 

др.); 

‒ стимулиру ющая функц ия (повыше ние продукт ивности 

де ятельности); 

‒ адаптацио нная функц ия (приспособ ление к гру ппе сверст ников, 

употреб ляющих нар котики); 

‒ анестетичес кая функци  я (избеган ие боли) [16]. 

Так как зач астую при н аличии како й-либо одно й аддикции, 

н аблюдается с клонность к воз никновению и дру гих форм з ависимого 

по ведения, то це лесообразно р ассматриват ь человека через пр изму 

склон ности его к з ависимому по  ведению в це лом, а не н аличие отде льных 

видо в аддикций [25]. 
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Стоит отмет ить различ ие понятий у влечение, з ависимость, а ддикция, 

а ддиктивное и з ависимое по ведения. 

Что касаетс я терминов з  ависимость и а ддикция, то в Росс  ии принято 

сч итать их пр актически с инонимами, с о дной лишь о говоркой, что 

х имические а ддикции, с ледуя отечест венной мед ицинской н аркологичес кой 

практи ке, принято н азывать за висимости ( алкогольна я, наркотичес кая 

зависи мость), а по веденческие фор мы зависимост и (зависимост ь от 

Интер нет, игром анию, трудо голизм и пр.) ‒ а ддикциями. 

В настоящее вре мя зарубеж ные авторы по д аддиктив ным поведе нием 

обычно по нимают злоу потребление р азличными ве ществами и ли 

осущест  вление опре деленного в ида деятел ьности, из меняющими 

пс ихическое состо яние до то го, как от н их сформиро валась зав исимость 

( аддикция) ( Miller, La ndry, А.Б. Фо мина) [16]. 

Психолого-педагогическая тр актовка опре деления ад  диктивного 

по ведения (Ц. П. Королен ко, Н.А. С ирота, Н.А. Ш илова и дру гие) более 

ш ирока: это о дна из фор м деструкт ивного, от клоняющегос я поведени я, 

которая в ыражается в стре млении к у ходу от ре альности путе м изменени я 

своего пс ихического состо  яния посре дством прие ма некотор ых веществ и  ли 

постоян ной фиксац ии внимани я на опреде ленных пре дметах или а ктивных 

ви дах деятел ьности, что со провождаетс я развитие  м интенсив ных эмоций 

[8]. 

Психолог И.Д. Даренс кий опреде ляетаддикт ивное пове дение как 

с истематичес кое повторе ние действ  ий, лишенн ых целесообр азности и 

ре ального пр испособите льного значе ния, возни кающее у деф  ицитарных 

л ичностей, к ак свидете льство пси хологическо й декомпенс ации и веду щее к 

сниже нию социал ьной адапт ации или дез адаптации [13].  

Вне указан ных действ ий возникает состо яние психоф изического 

д искомфорта, а ктуализаци я психолог ической де компенсаци и и личност ного 

дефиц ита, а так же их углуб ление всле дствие воз никновения нер вно-

психичес ких расстро йств. Общи й признак а ддиктивных н арушений в то м, 
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что они с вязаны с д воякими состо яниями: сн ачала сопр яжены с 

удо вольствием, а пото м – с негат ивными пере живаниями в с лучае лише ния 

[14].  

Аддикт не то чтоб  ы испытывает у довольствие в ко нтакте с пре дметом 

свое й зависимост и: он скорее в не этого ко нтакта исп ытывает выр аженный 

дис комфорт, неу довольствие. 

В любом случ ае, аддикт ивное пове дение ‒ это фор мирующаяся 

а ддикция, з ависимость. 

Главное же от личие завис имости от у влечения – з ависимость 

( аддикция) ме шает жить, и в пер вую очеред ь самому че ловеку, а не то лько 

его о кружению. О кружение по дчас назыв ает то или и ное увлече ние члена 

с воего социу ма зависимост  ью только пото му, что че ловек в это 

у влечениеубе гает от ни х, от их в ласти, дав ления и т. п. А если с амому 

чело веку какое-то «р абство» ме шает ‒ вот это у же зависимост  ь в полной 

мере. 

Конечно, го воря о подрост ках, целесообр азнее говор ить об 

адд иктивном по ведении, к ак о еще несфор мировавшемс я зависимо м 

поведени и, а о «проб ах», котор ые позволя ют ему ухо дить от тру дностей и 

пс ихологичес кого диско мфорта, воз никающего в ре альной жиз ни. 



34 

 

Выводы по г лаве1 

 

Проведенное теорет ическое исс ледования проб  лемы Интер  нет-

завис имого пове дения сред  и детей по дросткового возр аста позво ляет 

сделат ь следующие в ыводы: 

Интернет-зависимость – о дин из видо в поведенчес ких зависи мостей, 

котор ый проявляетс я в навязч ивом посто янном стре млении войт и в 

Интернет и потере субъе  ктивного ко нтроля за е го использо ванием 

Для психолога К. Янг завис имость от И нтернета ‒ поиск но визны, 

стре мление к посто янной стиму ляции чувст в, эмоцион  альную 

при вязанность ( возможност ь выговорит ься, быть э мпатийно по нятым и 

пр инятым, ос вободиться те м самым от остро го пережив ания непри ятностей 

в ре альной жиз  ни, получит ь поддержку и о добрение); у поминается и 

у довольствие о щутить себ я «виртуозо м» в приме нении комп ьютера для 

р аботы в Интер нете. 

Интернет-зависимость пре дставляет собо й наличие н авязчивого 

же лания подк лючиться к И нтернету и бо лезненной нес пособности 

от казаться от не го. 

Симптоматика И нтернет-за висимости о пределяетс я возникно вением в 

про цессе испо льзования И нтернета проб лем психоло гического х арактера, 

фор мированию стрессо в, а также п адению статус  а пользовате ля в 

социа льном, пси хологическо м или матер иальном пл ане, наруше ние его 

физ ических воз можностей. 

Подростковый возр  аст являетс я основным пер иодом для л ичностного 

фор мирования и ндивида, о пределения е го дальней шей професс иональной 

н аправленност и, создани я стратеги й собствен ного развит ия и 

саморе ализации в об ществе, выбор а моделей вз аимодейств ия с внешне й 

социально  й средой. К акие социа льно-личност ные ориент иры сформиру ются 

в подрост ке, такое н аправление д вижения бу дет им выбр ано и в да льнейшей 

ж изни. Таки м образом, в по дростковом пер иоде необхо димо уделят  ь 
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повышенное в нимание во просам напр авления и корре ктировки курс а 

формирую щегося инд ивида. 

Для подрост ков характер на эмоцион  альная нест абильность и ч астая 

кард инальная пере мена ориент иров. Зачасту ю нестабил ьность выр ажается в 

по вышенной тре вожности и а грессии, ко нфликтност и особенно с л юдьми 

стар шего возраст а, например, ро дителями и ли школьны ми педагог ами. 

Посто янный поис к состояни я полной у довлетворе нности при водит к то му, 

что по дростки ок азываются в И нтернете, г де становятс я зависимы ми 

пользов ателями, стре мясь иметь посто янное присутст вие в комфорт ной для 

себ я среде. 

Наличие Интер нет-зависи мости в по дростковом возр асте стано вится 

прич иной формиро вания разнообр азных психо логических проб лем, 

прояв лению депресс ивного состо яния, уходу от об  щения в ре альной жиз ни в 

пользу в иртуального простр анства, уху дшению уро вня адапта ции 

подрост ков к соци альной сре де, снижен ию самооце нки. Кроме то го, 

постоя нное нахож дение в Интер нете ведет к д  искомфорту пр и отсутств ии 

доступа к сет и и личност ной слабост и человека, отсутст  вию у него во левых 

качест в, боязнь пр ямого диало га с оппоне нтом в жиз ни. 

Основными пр ичинами по явления у по дростков з ависимости от 

И нтернета мо жно назват ь ряд прич  ин личност ного характер а, имеющих 

возр астную сост авляющую. Сре ди них: посто янное стре мление к но вым 

ощущен иям, обостре нное состо яние трево ги и агресс ивности по от ношению 

к со циальной сре де, отсутст вие необхо димых комму никативных н авыков. 

Все это ве дет к тому, что в И нтернете фор мируется о громный пл аст 

предст авителей по дростковой сре ды находящ ихся в гру ппе риска. 

Многими спе циалистами по нимается вс я проблема д  анного вопрос а. 

Изучени я ведутся, и у же разработ аны профил актические про граммы. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕС КОЕ ИССЛЕДО ВАНИЕ ОСОБ ЕННОСТЕЙ 

И НТЕРНЕТ-ЗА ВИСИМОСТИ В ПО ДРОСТКОВОМ ВОЗ РАСТЕ 

2.1. Организ ация и мето ды исследо вания 

 

Данная работ а направле на на выяв ление особе нностей Интер нет-

зависимости по  дростков из се льской мест ности. 

Гипотеза: существуют р азличия в И нтернет-за висимости по дростков 

из се льской мест ности и по дростков, про живающих в горо де. В част ности, 

для по дростков из се ла уровень И нтернет-за висимости н иже, чем у 

по дростков, про живающих в горо де. 

Для достиже ния постав ленной цел и и подтвер ждения гипотез ы мы 

решал и следующие исс ледовательс кие задачи: 

1. На основе резу льтатов теорет  ического а нализа исс ледуемой 

проб лемы подобр ать инстру ментально- диагностичес кие средст ва для 

выя вления уро вня Интернет-з ависимости сре ди подрост ков. 

2. Исследовать особе  нности Интер нет-зависи мости подрост ков из 

сел ьской мест ности. 

3. На основе по лученных резу льтатов разр аботать ре комендации по 

профилактике Интернет-зависимости по дростков. 

Эмпирическая б аза исследо вания: подрост ки – 71 че ловек (15–17 лет) – 

из н их 38 подрост ков из сел ьской школ ы и 33 подрост ка из горо дской 

школ ы. 

МБОУ Филимо новская сре дняя общеобр азовательн ая школа К анского 

ра йона, с. Ф илимонова, МБОУ СОШ № XX г. Канска 

Методы: 

1. Общетеоретические мето  ды исследо вания: теорет ический ан ализ 

психо лого-педаго гической л итературы по проб  леме иссле дования. 

2. Эмпирические мето ды и методики исследо вания:  

‒ опрос; 
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‒ методика д иагностики с клонности к И нтернет-за висимости К.  Янг 

(адаптированная В.А. Лос кутовой) (Приложение А). 

Данная мето дика предн азначена д ля выявлен ия Интернет-з ависмости у 

л юдей. Полн ая версия тест а Кимберли Я  нг, адаптиро ванная росс ийским 

исс ледователе м В.А. Лоскуто вой, включ ает 20 вопросо в и позвол яет 

опреде лить отноше ние к интер нету в чет ырех града циях ‒ от отсутст вия 

увлече нности интер нетом до з ависимости от не го. 

К каждому во просу пред лагается 5 в ариантов от ветов («ре дко», 

«ино гда», «часто», «оче  нь часто», « всегда»). 

Если опраш иваемый от вечает «ре дко», тогд а ответ сто ит 1 балл. 

В ариант ответ а «часто» о ценивается в 2 б  алла. Ответ « иногда» пр иносит в 

су мме 3 бала, «ч асто» и «все гда» – 4 и 5 б аллов соот ветственно.  

Интерпретация резу льтатов тест а:  

‒ меньше 20 б аллов: «нет Интернет-з ависимости»; 

‒ 20‒49 б аллов: «Ты м ного време ни проводи шь в Интернете, и ты в 

си лах себя ко нтролироват ь»; 

‒ 50–79 ба ллов: «У тебя сре дняя Интер нет-зависи  мость. Интернет 

о казывает в лияние на т вою жизнь и я вляется пр ичиной некотор  ых 

проблем»; 

‒ больше 80 б аллов: «У теб  я сильная И нтернет-за висимость. И нтернет 

яв ляется прич иной многих проб лем в твое й жизни». 

‒ Тест: «Зависим ли в аш ребенок?» С.А. Ку лакова (для родите лей) 

(Пр иложение Б). 

Данная мето дика предн азначенадля диагност ики Интернет-

з ависимости и в ыявления со циально-де мографичес ких особен ностей 

лич ности респо ндентов. Диагностика н аличия и о ценка степе ни Интернет-

з ависимости у ребе  нка произво  дятся родите лями на ос нове резул ьтатов, 

по лученных пр и выполнен ии ребенко м данной мето дики. 
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Своевременное в ыявление И нтернет-за висимых поз волит 

преду предить из менения пс ихологичес ких характер истик их л ичности и 

с воевременно про вести проф илактическу ю и психокорре кционную р аботу. 

Для подсчет а данных по мето  дике С.А. Ку лакова: «За висим ли в аш 

ребенок?» Де лается подсчет по п ятибалльно й шкале:  

1 ‒ очень ре дко; 2 ‒ иногда; 3 ‒ часто; 4 ‒ очень ч асто; 5 ‒ всегда.  

Результат в арьируется ме жду тремя уро  внями: до 50-т и баллов, от 50-

т и баллов до 7 9, от 80 б аллов и вы ше. По мне нию С.А. Кулако ва, ес ли 

набираетс я более 50-т и баллов, то ро дители дол жны задумат ься о влия нии 

интернет сре ды на жизн ь подростк а, если по дросток наб ирает более 80 

б аллов, то с ледует обр атиться к с пециалисту. 

Ход работы 

Работа про водилась в нес колько эта пов. 

1 этап. На пер вом этапе м ы с помощь ю методики К.   Янг 

(адаптированная В. А. Лос кутовой) и теста дл я родителе й на Интер нет-

зависи мость их дете й (С.А. Ку лаков) выя вили Интер нет-зависи мых, 

склон ных к Интер нет-зависи мости и нез ависимых от И нтернета подростков 

из се льской мест ности и горо дских подрост ков. А также провели опрос 

среди подростков сельской и городской школы на тему Интернет-

зависимость. 

2 этап. Обр аботка и а нализ получе нных резул ьтатов. 

3 этап. Разр аботка рекомендаций по профилактике Интернет-

зависимости по  дростков. 
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2.2. Анализ резу льтатов эм пирического исс  ледования 

 

Выявление с клонности к И нтернет-з  ависимости пр и помощи мето дики 

К. Янг (адаптированная В. А. Лос кутовой) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Интернет-з ависимость по дростков из се льской мест ности 

по методике К. Я  нг (в %) 

 

Из рисунка 1 в  идно, что 24% подрост ков являютс я обычными 

по льзователя ми интернет а. Данной гру ппе исследуе мых подрост ков 

свойст венно умен ие правиль но распреде лять время, про водимое в сет и. 

Такие по дростки не с крывают от о кружающих, с колько часо в в день о ни 

проводят в И нтернете. Со гласно ана лизу получе нных резул ьтатов 

исс ледования, д анная груп па испытуе  мых характер изуется ка к не имеющ ие 

зависимост и от Интер нета. Такие по дростки пре дпочитают про вести 

свобо дное время н а встречах с друз ьями вместо э лектронного об  щения с 

ни ми. Данные ис пытуемые не пре небрегают до машними об язанностям и в 

пользу про ведения вре мени в сет и. Использо вание цифро вых ресурсо в не 

мешает и х социально му взаимоде йствию в об ществе. 

30% подрост ков соглас но анализу по  лученных резу льтатов 

исс ледования, и меют некотор ые проблем ы, связанн ые с чрезмер ным 

увлече нием Интер нетом. Дан ной группе по дростков пр исуще прове  дение в 

Интер нет-сети бо льше трех ч асов в ден ь. Такие по дростки осоз нают, что 

про водят боль ше времени в И нтернет-сет и, чем изн ачально пл анировали. 
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Со гласно ана лизу получе нных резул ьтатов исс ледования, д  анная груп па 

подрост ков характер изуется аде кватными ре акциями на воз действия 

о кружающих в с вязи с отв лечением и х от пребы вания в сет и. Данные 

ис пытуемые пре дпочитают с крывать от б лизких люде й то, чем о ни 

занимаютс я в сети. Пре жде чем за ниматься бо лее важным и делами 

исс ледуемые по дростки сн ачала провер  яют свою э лектронную почту. 

Ряд исследуе мых нами по дростков ‒ 4 2% характер изуются, со гласно 

ана лизу получе нных резул  ьтатов, Интер нет-зависи мостью. Да нной группе 

по дростков пр исущи негат ивные реак ции, на по пытку окру жающих отв лечь 

их от преб ывания в И нтернет-сет и. Такие по дростки ск лонны скры вать от 

бл изких люде й количест во времени, которое о ни проводят в И нтернет-сет и 

в течение д  ня. Подрост ков с Интер нет-зависи мостью отл ичает также 

пре небрежение с ном, актив ность в Интер нет-сети в у щерб други  м видам 

де ятельности, что ч асто влечет з а собой сн ижение резу льтативност и в 

деятел ьности из-з а увлечени я интернето м. Данные ис пытуемые с ходятся во 

м нении, что ж изнь без и нтернета с кучна и безр адостна. 

Были также в ыявлены уч ащиеся, на которы х интернет не о казывает 

н икакого вл ияния, потому что у н их нет к не му доступа ‒ 4%. 

Далее нами б  ыло проведе но идентич ное исследо вание в МБОУ СОШ 

№ XX г. Канска и мы получ или следую щие результ аты (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Интернет-з ависимость по дростков из горо дской школ ы 

по метод ике К. Янг (в %) 
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Из рисунка 2 в идно, что р яд 3% подрост ков являютс я обычными 

по льзователя ми интернет а. 

37% подрост ков соглас но анализу по  лученных резу льтатов 

исс ледования, и меют некотор ые проблем ы, связанн ые с чрезмер ным 

увлече нием Интер нетом.  

Ряд исследуе мых нами по дростков ‒ 5 9% характер изуются, со гласно 

ана лизу получе нных резул ьтатов, Интер нет-зависи мостью. Эт и подростк и 

хотят ил и не хотят пр изнавать и ли нет, но оче видно, что чрез мерное 

испо льзование И нтернета поро дило в их ж изни значите льные проб лемы. Им 

с ледует осоз нать влиян  ие виртуал ьной жизни н а их насто ящую реаль  ную 

жизнь и з аняться те ми проблем ами, котор ые напряму ю связаны с 

ис пользование м Интернет а. Возможно, бу дет сложно, но необ  ходимо 

сущест венно сокр  атить, а луч ше отказат ься на вре мя от онла йн общения, 

ко мпьютерных и гр, и интер нет сети. Обр атиться за по мощью к бл изким, 

друз ьям, или д аже психоло гу. 

Были также в ыявлены уч ащиеся, на которы х интернет не о казывает 

н икакого вл ияния, потому что у н их нет к не му доступа ‒ 1%. 

В ходе про веденного исс ледования н а выявление с клонности к 

И нтернет-за висимости у по дростков из се льской мест ности и по дростков, 

про живающих в горо де, мы получ или следую  щие результ аты (Рисуно к 3). 
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Рисунок 3. Интернет-з ависимость по дростков из се льской шко лы 

в сравнени и с городс кой школой по мето дике К. Ян г (в %) 
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Таким образо м, согласно а  нализу получе нных резул ьтатов 

исс ледования с ис пользование м теста, н а определе ние Интернет-

з ависимости ( К. Янг) в гру ппе исследуе мых нами по дростков из горо дской 

школ ы преоблад ают испытуе  мые имеющие о пределенные проб  лемы, 

связ анные с чрез мерным увлече нием Интер нетом. Сог ласно анал изу 

получе нных резул  ьтатов исс ледования, бо льшая част ь исследуе мых нами 

по дростков из горо дской школ  ы проводит в и  нтернете бо льше време ни, чем 

из начально п ланировалос ь, в отлич ие от подрост ков из сел ьской школ ы. 

Также, со гласно ана лизу получе нных резул ьтатов, исс ледуемые по дростки 

из горо дской школ  ы испытыва ют трудност и при попыт ке снизить 

ко личество вре мени, прово  димого в сет и, чем подрост ки из сельс кой 

местност и. 

Интернет-зависимость фор мирует цел ый ряд пси хологическ их 

проблем: ко нфликтное по ведение, хро  нические де прессии, у ход в 

вирту альный мир от ре альной жиз ни, трудност и адаптаци и в социуме, 

потер я способност и контролиро вать время преб  ывания за ко мпьютером, 

воз никновение чу вства диско мфорта при отсутст  вии возмож ности 

пользо вания Интер нетом. Испо льзуя Интер нет, подросто к предпочит ает 

«искат ь» вместо « думать». 

Тест: «Завис им ли ваш ребе нок?» для ро дителей (С. А. Кулаков). 

Диагностика н аличия и о ценка степе ни Интернет-з ависимости у 

ребе нка произво дятся родите лями на ос нове резул ьтатов, по лученных пр и 

выполнен ии ребенко м данной мето дики. 

Методика Ку лакова С.Д. «З ависим ли в аш ребенок?» ‒ по казалась, 

и нтересна д ля исследо вания предст авлений ро дителей о сте пени 

вовлече нности их ребе нка в интер нет среду. И х мнение мо жет расход иться 

или н аоборот со впадать с м нением подрост ка о его во  влеченност и в 

Интернет-сре ду. Но она т ак же являетс я субъекти вной, и ос новывается 

то лько на мне нии родите лей, котор ые могут усу гублять ситу ацию или 
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н аоборот не дооцениват ь, что зав исит от то го насколь ко они сам и вовлечен  ы 

в интернет сре ду. 

Выявление с клонности к И нтернет-з  ависимости пр и помощи мето дики 

С.А. Ку лакова пок азали следу ющие резул ьтаты (Рису нок 4). 
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Рисунок 4.  Интернет-з ависимость по дростков из се льской мест ности 

по методике С.  А. Кулаков а (в %) 

 

Родители по дростков из се льской мест ности разде лились на тр и 

группы: 1 группа (44%) сч итают, что и х ребенок ис пытывает сер ьёзные 

проб лемы с Интер нетом. 

2 группа ( 31%) утвер ждают, что и х ребёнок сре дний пользо ватель 

сет и. 

3 группа ( 25%) думают, что и х ребенок не и меет пробле м с 

Интернето м и использу ют, в осно вном, Интер нет для по иска инфор мации 

для в ыполнения до машних зад аний. 

Далее мы про вели иссле дование с ро дителями по дростков из 

горо дской школ ы (Рисунок 5): 
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Рисунок 5.  Интернет-з ависимость по дростков из горо дской сред  ы 

по методике С.  А. Кулаков а (в %) 

 

Родители по дростков из горо дской сред ы были так же разбиты н а три 

груп  пы:  

1 группа (6 2%) считают, что и х ребенок ис пытывает сер ьёзные 

проб лемы с Интер нетом. 

2 группа ( 31%) утвер ждают, что и х ребёнок сре дний пользо ватель 

сет и. 

3 группа (7%) ду мают, что и х ребенок не и меет пробле м с Интернето м 

и использу ют, в осно вном, Интер нет для по иска инфор мации для 

в ыполнения до машних зад аний. 

В результате исс  ледование к И нтернет-з ависимости пр и помощи 

мето дики С.А. Ку лакова нам и были выя влены особе нности, котор ые можно 

пре дставить н а Рисунке 6: 
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Рисунок 6.  Интернет-з ависимость по дростков из се льской шко лы 

в сравнени и с городс кой школой по мето дике С.А. Ку лакова 

 

Таким образо м, из Рису нка 6 следует, что: 

у 62% (горо дская школ а) и 44% (се льская шко ла), по мне нию 

родите лей подрост ков, выявле на Интернет-з ависимость. У н их стираетс я 

интерес к ре альной жиз ни и необхо димо срочно пр инимать мер ы.  

31% (сельс кая школа) и 31 ( городская ш кола), род ители счит ают, что у 

и х детей наб  людаются не которые си мптомы Интер нет-зависи мости. Уже 

се йчас они пре дпочитают об щение в Интер нет реально му общению. 

25% (сельс кая школа) и 7% ( городская ш кола), род ители утвер ждают, 

что у и х детей Интер нет-зависи мость отсутст вует. 

При сравне нии результ атов тестиро вания родите лей подрост ков из 

сел ьской школ ы на Интер нет-зависи мость, и д анных получе нных при 

тест ировании ро дителей по дростков из горо дской школ ы видно, что д анные 

отлич аются знач ительно. По м нению родите лей, Интер  нет-завис имость 

преоб ладает у по дростков из горо дской школ ы. А также н аблюдается 

о динаковый сре дний показ атель уров ня Интернет-з ависимости по дростков 

се льской шко  лы и подрост ков городс кой школы, г де их родите ли считают, 
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что у и х детей наб людаются не которые си мптомы Интер нет-зависи мости. 

Уже се йчас они пре дпочитают об  щение в Интер нет реально му общению. 

Проведение опроса. 

Данный опрос проводился среди всех учеников 9–11классов сельской и 

городской школы.  

В ходе индивидуальных бесед с каждым подростком в свободной 

форме мы выясняли следующие вопросы: 

‒ для каких целей выходит в Интернет чаще всего (поиск информации, 

просмотр фильмов, общение, социальные сети, сетевые игры и пр.); 

‒ считают ли они сами себя Интернет-зависимыми (мнение 

разделилось, подростки из городской школычаще говорили, что у них в 

какой-то мере есть И нтернет-за висимость, но большинство подростков 

ответили, что не считают себя Интернет-зависимыми); 

‒ в каком настроении или при каких внешних условиях выходит в 

Интернет (когда расстроен, когда нечем заняться, когда поругался и ни с кем 

не хочет общаться и пр.); 

‒ какие чувства испытывает, когда выходит в Интернет; 

‒ какое количество времени проводит в Интернете. 

Обобщая результаты опросов, можно прийти к следующим выводам: 

1. Интернет-зависимые много времени проводят в Интернете, причем 

им важна сама возможность выйти в Интернет – там они общаются, играют в 

игры, смотрят различные сайты. Как отметили ученики городской школы, 

они испытывают сильные положительные эмоции, когда находятся в 

Интернете, в отличие от учеников из сельской школы, они ответили, что 

испытывают положительные эмоции от реальной жизни (школа, дом, улица). 

2. Не имеющие склонности к Интернет-зависимости говорили, что в 

Интернете проводят мало времени (неинтересно, либо контролируют 

родители), в основном смотрят литературу для учебы, играют в игры.  
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Также, по результатам исследования многие школьники из городской 

школы отметили, что испытывают чувство одиночества, имеют трудности в 

общении, имеют мало друзей. 

Таким образом, мы выявили, что Интернет-зависимые подростки при 

помощи Интернета заменяют реальное общение на виртуальное и «уходят» в 

глобальную сеть от каких-либо проблем. 

 

2.3. Рекоме ндации по профилактике И нтернет-за висимости по дростков 

 

Самым резу льтативным сре дством лече ния любой бо лезни всег да 

являетс я ее профи лактика. То же к асается и с клонности к И нтернет-

за висимости. Е ще с дошко льного детст ва, когда ребе  нок только уз нал о 

сущест вовании чу до-машины, сто ит приучат ь детей к м ысли, что ко мпьютер 

и И нтернет-сре дства для обр азования и р аботы, а не д  ля развлече ния. 

Приви вать отноше ние к комп ьютеру как к тру довому инстру менту сама я 

эффектив ная профил актика скло нности к И нтернет-за висимости. 

С годами ро дителям уже с ложнее контро лировать с воих детей, т ак как 

об И нтернете о ни уже нас лышаны гор аздо больше с воих родите лей и 

комп ьютером вл адеют лучше н их. Тем не ме нее, очень в ажно соблю дать 

согла шение между ро дителями и дет ьми особен но важно стро го 

относите льно прави л Интернет-безо пасности. По мимо этого, кр айне важно, 

как можно ч аще просматр ивать истор  ию посещен ия сайтов в И нтернете. 

Следует обр атить вним ание на необ ходимость со держания 

ро дительских п аролей (паро лей администр аторов) в стро гом секрете и 

обр атить вним ание на стро гость этих п аролей. 

В этом возр асте подрост  ки активно ис пользуют по исковые систе мы, 

пользу ются электро нной почто  й и другим и службами м гновенного об мена 

сообще ниями, скач ивают музы ку и фильм ы. Парням в это м возрасте оче нь 

нравитс я обходить з апреты, им хочетс  я грубого ю мора, азарт ных игр, в идео 
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«для взрос лых». Деву шки любят об щаться в о нлайн – чат ах, при это м они 

гораз до боле чу вствительн ы к сексуа льным домо гательства м в Интернете. 

Ниже мы пре длагаем сп исок рекоме ндаций профилакт ики Интернет-

з ависимости по дростков:  

1. Так или ин  аче, списо к домашних пр авил посеще ния Интернет а при 

обяз ательном уч астии подрост ков должен б ыть создан. И требо вать 

безус ловного его в ыполнения. У казать списо к запрещен ных сайтов 

(«чер ный список», ч асы работы в И нтернете, ру ководство по об  щению в 

Интер нете (в то м числе в ч атах). 

2. Часы работ ы в Интернете мо гут быть ле гко настрое ны при помо щи 

средств Ро дительского ко нтроля Kaspe rsky Inter net Security 7.0. 

3. Беседа с по дростками об и х друзьях в И нтернете, о то м, чем они 

з аняты, дол жны быть построе ны таким обр азом, будто реч ь идет о друз ьях в 

реал ьной жизни. С прашивать о л юдях, с котор ыми дети об щаются 

посре дством слу жб мгновен ного обмен а сообщени ями, чтобы убе диться, что 

эт и люди им з накомы. 

4. Родителям необ  ходимо знат ь, какими ч атами пользу ются дети. 

Поо  щряйте испо льзование мо дерируемых ч атов и наст аивайте, чтоб ы дети 

не об щались в пр иватном ре жиме. 

5. Помогать и м защищатьс я от спама. Н аучить подрост  ков не 

выд авать в Интер нете своего ре ального эле ктронного а дреса, не от вечать на 

не желательные п исьма и ис пользовать с пециальные почто вые фильтр ы. 

7. Объяснить дет ям, что ни в кое м случае не льзя испол ьзовать сет ь 

для хули ганства, р аспростране ния сплете н или угроз дру гим людям. 

8. Обсудить с по дростками проб лемы сетев ых азартны х игр и их 

воз можный рис к. Знание ребе нком элеме нтарных пр авил отбор а 

информац ии, а также у мение ею по льзоваться с пособствует р азвитию 

систе мы защиты пр ав детей от и нформации, пр ичиняющей вре д их 

здоро вью и разв итию. 
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9. Крайне важ но предост авлять альтер нативные воз можности 

вре мяпрепрово ждения: пре длагать посе щать киноте атры, спорт ивные 

секц ии, фитнес- клуб и пр. 

10. Чаще прово дить время н а свежем воз духе, найт и интересное 

со вместное се мейное зан  ятие, которое от влечет: на пример, про гулка в лес, 

п икники и т. п. 

11. Если нет воз можности у ребе нка часто об  щаться с друз ьями, 

можно з авести дом ашнего пито  мца – и про водить вре мя, ухажив ая за ним. 

12. Помните, что пре дупредить ле гче, чем леч ить! Поэто му будьте 

в нимательны, пост арайтесь, во время замет ить и преду предить по явление 

Интер нет-завис имости. 

13. Разговаривайте с ребе  нком, как с взрос лым челове ком, и пре жде 

чем вы носить как ие-либо вер дикты или что-то з апрещать, в ыслушайте 

в нимательно, что о н думает по д  анному вопросу. «З  апретный п лод –

сладо к!», поэто му Ваш кате горический з апрет, вызо вет желание е му 

сопроти вляться. 

14. Используйте и нтересы ребе нка с цель ю его обуче ния и разв ития 

(курс ы программ ирования и ко мпьютерной гр афики). 

15. Чем разнообр азнее и шире бу дут интерес ы вашего ребе нка, тем 

ме ньше вероят  ность у не го стать И нтернет-за висимым. Е го интерес ы 

необязате льно должн ы совпадат ь с Вашими, поз вольте ему и меть 

собст венный мир и у влечения, по ддерживайте л юбые его т ворческие 

н ачинания (с порт, музы ка, живопис ь, танцы и т. п.). 

16. Наладьте с ребе  нком довер  ительные от ношения, отсутст  вие 

понима ния и довер ия в семье – по вод и осно вание для у хода в вирту альный 

мир. 

17. Всегда ищите воз можность по  дчеркнуть по  лноту жизне нных 

прояв лений в ре альности и о дносторонност ь пережива ний в режи ме on-line. 

18. Напомнить, что дет и не могут и грать в эт и игры сог ласно 

сущест вующим зако нам. Вирту альная сре да, так же к ак и реаль ный мир, 
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об ладает сво ими закона ми и прави лами поведе ния. Поэто му прежде че м 

отпускат ь ребенка в с амостоятел ьное путешест вие по бес крайним простор ам 

Интернет а, следует н аучить его ос новам безо пасного и гр амотного 

по льзования сет ью. Невозмо жно закрыт ь все ресурс ы, содержа щие 

негати вный конте нт, и полност ью оградит ь ребенка от сто лкновения с 

вре доносным со держимым, но воз можно преду предить его, н аучить 

спр авляться с у грозой, и в с порных ситу ациях в пер вую очеред  ь обращатьс я 

за помощ ью к взрос лым. 
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Выводы по г лаве 2 

 

Таким образо м, на осно вании прове дённого исс ледования м ы можем 

сде лать вывод, что большая част ь исследуе мых нами по дростков из 

горо дской школ ы проводят в и нтернете бо льше време ни, в отлич ие от 

подрост ков из сел ьской школ ы. Также, со гласно ана лизу получе нных 

резул ьтатов, исс ледуемые по дростки из горо дской школ ы испытыва ют 

трудност и при попыт ке снизить ко личество вре мени, прово димого в сет и, 

чем подрост ки из сельс кой местност и. 

Интернет-зависимые м ного време ни проводят в И нтернете, пр ичем им 

ва жна сама воз можность в ыйти в Интер нет – там о ни общаютс я, играют в 

и гры, смотр ят различн ые сайты. К ак отметил и ученики горо дской школ ы, 

они исп ытывают си льные поло жительные э моции, ког да находятс я в 

Интернете, в от личие от уче ников из се льской шко лы, они от ветили, что 

ис пытывают по ложительные э моции от ре альной жиз ни (школа, до м, 

улица). 

Не имеющие с клонности к И нтернет-за висимости го ворили, что в 

И нтернете про водят мало вре мени (неинтерес но, либо ко нтролируют 

ро дители), в ос новном смотр ят литературу д ля учебы, и грают в игр ы.  

Также, по резу льтатам исс ледования м ногие школ ьники из горо дской 

школ ы отметили, что ис пытывают чу вство одиночест ва, имеют тру дности в 

об щении, име ют мало друзе й. 

При сравне нии результ атов тестиро вания родите лей подрост ков из 

сел ьской школ ы на Интер нет-зависи мость, и д анных получе нных при 

тест ировании ро дителей по дростков из горо дской школ ы видно, что д анные 

отлич аются знач ительно. По м нению родите лей, Интер  нет-завис имость 

преоб ладает у по дростков из горо дской школ ы. А также н аблюдается 

о динаковый сре дний показ атель уров ня Интернет-з ависимости по дростков 

се льской шко  лы и подрост ков городс кой школы, г де их родите ли считают, 
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что у и х детей наб людаются не которые си мптомы Интер нет-зависи мости. 

Уже се йчас они пре дпочитают об  щение в Интер нет реально му общению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работ а посвящен а изучению пс ихологичес ких особен ностей 

Интер нет-зависи мых подрост ков из сел ьской мест ности.  

Целью иссле дования ст авилось изуче ние особен ностей Интер нет-

зависимости по  дростков из се льской мест ности, она была дост игнута. 

В последние го ды стремите льно возраст ает популяр ность сети 

И нтернет. И нтенсивнее все х пользуютс я Интернет-ресурс ами лица детс кой 

и подрост ковой возр астных кате горий. Вместе с оче видными 

пре имуществам и Интернет-сре ды, налицо обостр яющаяся проб лема, 

связ анная с про явлениями м ассовой Интер нет-зависи мости. Лиц  а 

подростко вого возраст а, из-за х арактерных возр астных особе нностей 

уяз вимее всего пере д воздейст вием отриц ательных в лияний. 

Проведенное теорет ическое исс ледования проб  лемы Интер нет-

завис имого пове дения сред  и детей по дросткового возр аста позво ляет 

сделат ь следующие в ыводы: 

Интернет-зависимость пре дставляет собо й наличие н авязчивого 

же лания подк лючиться к И нтернету и бо лезненной нес пособности 

от казаться от не го. 

Симптоматика И нтернет-за висимости о пределяетс я возникно вением в 

про цессе испо льзования И нтернета проб лем психоло гического х арактера, 

фор мированию стрессо в, а также п адению статус  а пользовате ля в 

социа льном, пси хологическо м или матер иальном пл ане, наруше ние его 

физ ических воз можностей. 

Подростковый возр  аст являетс я основным пер иодом для л ичностного 

фор мирования и ндивида, о пределения е го дальней шей професс иональной 

н аправленност и, создани я стратеги й собствен ного развит ия и 

саморе ализации в об ществе, выбор а моделей вз аимодейств ия с внешне й 

социально  й средой. К акие социа льно-личност ные ориент иры сформиру ются 

в подрост ке, такое н аправление д вижения бу дет им выбр ано и в да льнейшей 



54 

 

ж изни. Таки м образом, в по дростковом пер иоде необхо димо уделят  ь 

повышенное в нимание во просам напр авления и корре ктировки курс а 

формирую щегося инд ивида. 

Для подрост ков характер на эмоцион  альная нест абильность и ч астая 

кард инальная пере мена ориент иров. Зачасту ю нестабил ьность выр ажается в 

по вышенной тре вожности и а грессии, ко нфликтност и особенно с л юдьми 

стар шего возраст а, например, ро дителями и ли школьны ми педагог ами. 

Посто янный поис к состояни я полной у довлетворе нности при водит к то му, 

что по дростки ок азываются в И нтернете, г де становятс я зависимы ми 

пользов ателями, стре мясь иметь посто янное присутст вие в комфорт ной для 

себ я среде. 

Наличие Интер нет-зависи мости в по дростковом возр асте стано вится 

прич иной формиро вания разнообр азных психо логических проб лем, 

прояв лению депресс ивного состо яния, уходу от об  щения в ре альной жиз ни в 

пользу в иртуального простр анства, уху дшению уро вня адапта ции 

подрост ков к соци альной сре де, снижен ию самооце нки. Кроме то го, 

постоя нное нахож дение в Интер нете ведет к д  искомфорту пр и отсутств ии 

доступа к сет и и личност ной слабост и человека, отсутст  вию у него во левых 

качест в, боязнь пр ямого диало га с оппоне нтом в жиз ни. 

Основными пр ичинами по явления у по дростков з ависимости от 

И нтернета мо жно назват ь ряд прич  ин личност ного характер а, имеющих 

возр астную сост авляющую. Сре ди них: посто янное стре мление к но вым 

ощущен иям, обостре нное состо яние трево ги и агресс ивности по от ношению 

к со циальной сре де, отсутст вие необхо димых комму никативных н авыков. 

Все это ве дет к тому, что в И нтернете фор мируется о громный пл аст 

предст авителей по дростковой сре ды находящ ихся в гру ппе риска. 

На основан ии проведё нного эмпир ического исс ледования м ы можем 

сде лать вывод, что в группе исс ледуемых н ами подрост ков из горо дской 

школ ы преоблад ают испытуе мые (59%) и меющие опре деленные проб лемы, 

связ анные с чрез мерным увлече нием Интер нетом. Сог ласно анал изу 
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получе нных резул  ьтатов исс ледования, бо льшая част ь исследуе мых нами 

по дростков из горо дской школ  ы проводит в и  нтернете бо льше време ни, чем 

из начально п ланировалос ь, в отлич ие от подрост ков из сел ьской школ ы. 

Также, со гласно ана лизу получе нных резул ьтатов, исс ледуемые по дростки 

из горо дской школ  ы испытыва ют трудност и при попыт ке снизить 

ко личество вре мени, прово  димого в сет и, чем подрост ки из сельс кой 

местност и. 

На основе д анных резу льтатов, м ы обозначи ли гипотезу ‒ существуют 

р азличия в И нтернет-за висимости по дростков из се льской мест  ности и 

по дростков, про живающих в горо  де. В част ности, для по дростков из се ла 

уровень И нтернет-за висимости н иже, чем у по дростков, про живающих в 

горо де. 

Для провер ки нашей г ипотезы, м ы использо вали следу ющие метод ы: 

1. Общетеоретические мето  ды исследо вания: теорет ический ан ализ 

психо лого-педаго гической л итературы по проб  леме иссле дования. 

2. Эмпирические мето ды и методики исследования:  

‒ опрос; 

‒ методика д иагностики с клонности к И нтернет-за висимости К.  Янг 

(адаптированная В. А. Лос кутовой); 

‒ тест: «Зависим ли в аш ребенок?» С.А. Ку лакова (для родите лей). 

После прове дения данн ых методик, м ы получили с ледующие 

резу льтаты: 

интернет-зависимые м ного време ни проводят в И нтернете, пр ичем им 

ва жна сама воз можность в ыйти в Интер нет – там о ни общаютс я, играют в 

и гры, смотр ят различн ые сайты. К ак отметил и ученики горо дской школ ы, 

они исп ытывают си льные поло жительные э моции, ког да находятс я в 

Интернете, в от личие от уче ников из се льской шко лы, они от ветили, что 

ис пытывают по ложительные э моции от ре альной жиз ни (школа, до м, 

улица). 
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Не имеющие с клонности к И нтернет-за висимости го ворили, что в 

И нтернете про водят мало вре мени (неинтерес но, либо ко нтролируют 

ро дители), в ос новном смотр ят литературу д ля учебы, и грают в игр ы.  

Также, по резу льтатам исс ледования м ногие школ ьники из горо дской 

школ ы отметили, что ис пытывают чу вство одиночест ва, имеют тру дности в 

об щении, име ют мало друзе й. 

Результаты исс ледования т ак же показ ывают, что подрост ки 

достаточ но адекват но восприн имают возмо жности Интер нета как источ ника 

инфор мации в пер вую очеред ь. Но, однако, не пр инятия уче никами 

отр ицательных сторо н Интернет а могут пр ивести к не гативному в лиянию 

на пс ихическое и ф изическое з доровье лич ности. 

Можно ли по мочь этим мо лодым людя м? Лечение И нтернет-

за висимости р азной степе ни может про водиться р азличными мето дами. Но, 

пере д тем как пр инять оконч  ательное ре шение о лече нии челове ка от 

завис имости, на до понять, поче му он пред почитает ж ить в приду манном 

мире, а не в ре альном, что з  аставляет е го так посту пать. А ко гда причин ы 

известны, то и мето ды должны в ыбираться в соот ветствии с н ими, для то го 

чтобы эт и причины устр анить. Чаще все го это неу веренность в себе и с  воих 

возмо жностях, неу мение общат ься с друг ими людьми, в нутренние и 

в нешние конф ликты, котор ые подросто к не может и ли не хочет ре шать. 

Исходя из резу льтатов на шей работы, уче ники, завис имые от 

Интер нета, предр асположенн ые и не за висимые, ис ходя из раз ных мотиво в 

выходят в г лобальную сет ь. Зависим ые и склон ные к данно й зависимост и 

при помо щи Интернет а замещают с вою потреб ность в ме жличностно м 

общении, п ытаются за местить об щением в И нтернете чу вство одиночест ва. 

В свою очере дь, не скло нные к зав исимости уче ники отмет или у себя 

отсутст вие данных пр изнаков.  

При сравне нии результ атов тестиро вания родите лей подрост ков из 

сел ьской школ ы на Интер нет-зависи мость, и д анных получе нных при 

тест ировании ро дителей по дростков из горо дской школ ы видно, что д анные 
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отлич аются знач ительно. По м нению родите лей, Интер  нет-завис имость 

преоб ладает у по дростков из горо дской школ ы. А также н аблюдается 

о динаковый сре дний показ атель уров ня Интернет-з ависимости по дростков 

се льской шко  лы и подрост ков городс кой школы, г де их родите ли считают, 

что у и х детей наб людаются не которые си мптомы Интер нет-зависи мости. 

Уже се йчас они пре дпочитают об  щение в Интер нет реально му общению. 

После прове денного исс ледования н ами была р азработан ко мплекс 

реко мендаций, котор ыми могут вос пользоватьс я родители и учителя, 

социальные педагоги и психоло  ги, работающ их непосре дственно с д  анными 

подрост ками, чтобы дет ям не попаст ь во всемир ную паутину з ависимости. 

Таким образо м, наша ги потеза о то м, что сущест вуют различ ия в 

Интер нет-зависи мости подрост ков из сел ьской мест ности и по дростков, 

про живающих в горо де. В част ности, для по дростков из се ла уровень 

И нтернет-за висимости н иже, чем у по дростков, про живающих в горо де, 

подтвер дилась. 



58 

 

СПИСОК ИСПО  ЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ НИКОВ 

 

1. Абрамова Г. С. Возраст ная психоло гия: учебник и практикум для 

акадимического бакалавриата. М.: Юрайт, 2014. 811 с. 

2. Асмолов А. Г., Ц веткова А. В. Психоло гическая мо дель Интер нет-

зависи мости личност и // М ир психоло гии. 2004. №1. С. 17 9‒193. 

3. Арестова О.  Н., Бабани н Л.Н., Во йскуновски й А.Е. Мот ивация 

пол ьзователей И нтернета // Гу манитарные исс ледования в И нтернете / По д 

ред. А.Е. Во йскунского. М.: Изд-во Можайс к-Терра, 2000. 4 31 с. 

4. Бабаева Ю. Д. Интернет: воз действие н а личность [Э лектронный 

ресурс] URL:  http://www. relarn.ru/  human/pers. html. 

5. Бойко В.В., Ко валев А.Г., П анферов В. Н., Социал ьно-

психоло гический к лимат колле ктива и лич ность. М.: М ысль, 1983. 207 с. 

6. Ван Ш.Л. Интернет-зависимость у участников компьютерных игр: 

автореферат дис. … канд. психол. наук. М., 2013. 33 с. 

7. Ван Ш.Л. Психолого–медицинские аспекты применения Интернета 

в Юго–Восточной Азии // Материалы XIV Всероссийской объединенной 

конференции «Интернет и современное общество» : / Отв. ред. А.В. Чугунов. 

СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2016. С. 117‒120. 

8. Васильева И. Л. Интернет-з ависимость: п люсы и минус ы 

виртуаль ной реальност и в высшем обр азовании [Электро нный ресурс] URL: 

http://e-co nf.nkras.ru/ konferenci i/2009/Vas ileva2.pdf. 

9. Войскунский А.Е. Исс ледования И нтернета в пс ихологии // 

И нтернет и росс ийское общест во / Сост. М.И. Се менов. М.: Изд-во МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2002. 57 3 с. 

10. Войскунский А.  Е. Психоло гические исс ледования фе номена 

Интер нет-аддикц ии // Тезис ы докладов 2- й Российско й конферен ции по 

эко логической пс ихологии. М.: Э копсицентр РОСС, 2000. С. 251‒253. 

11. Войскунский А. Е. С импозиум по проб  леме завис имости от 

И нтернета // Во просы психо логии. М.: Пе дагогика, 200 9. №4. C. 165‒167. 



59 

 

12. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета // 

Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Можайск-Терра, 2000. С. 

100‒131. 

13. Даренский И. Д. Методы пс ихотерапии н аркологичес ких больны  х: 

учебное пособие . М.: Ко мпания Спут ник +, 2007. 414. с. 

14. Даренский И. Д. Психотер  апевтическ ий процесс в н аркологичес кой 

клинике бо льных: пособие для специалистов. М.: Ко мпания Спут ник +, 2006. 

351 с. 

15. Дружинин В. Н. Экспери ментальная пс ихология: учебное пособие. 

СПб.: П итер, 2002. 3 20 с. 

16. Егоров А. Ю. Нехимичес кие зависи мости. С Пб.: Речь, 2007. 1 90 с. 

17. Жичкина А.С. Со циально-пс ихологичес кие аспект ы общения в 

И нтернете [Электронный ресурс] URL: htpp://flogistron.ru/project/articles/refin

f.shtml.  

18. Жичкина А.C. О возмож ностях пси хологическ их исследо ваний в 

сет и Интернет [Эле ктронный ресурс] URL: http://cyberpsy.ru/articles/zhichkina

-online_research/. 

19. Изард К. Э. Психоло гия эмоций. С Пб.: Изд-во «Питер», 2012. 464 с. 

20. Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология (психология развития) 

[Электронный учебник] URL: http://kpip.kbsu.ru/eluch/vozr_psih.doc. 

21. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и 

закономерности развития. // Обозрение психиатрии и медицинской 

психологии, 1991. №1. С. 8‒15.  

22. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психосоциальная аддиктология: 

учебное пособие. Новосибирск: Олсиб, 2001. 262 с. 

23. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный 

жизненный цикл развития человека. М.: ТЦ «Сфера», 2001. 464 с. 

24. Маслов О.Р., Пронина Е.Е. Психика и реальность: типология 

виртуальности. Виртуальная реальность в психологии и искусственном 



60 

 

интеллекте. М.: Российская Ассоциация Искусств. Интеллекта, 1998. С. 

211‒225. 

25. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: учебное 

посрбие. М.: ИД Горо-дец, 2016. 386 с. 

26. Менделевич В.Д., Садыкова Р.Г. Зависимость как психологический 

и психопатологический феномен (проблемы диагностики и дифференциации) 

// Вестник клинической психологии, 2003. Т. 1. № 2. С. 153‒158. 

27. Никифорова В. А. Особенности формирования личности в 

подростковый период [Электронный ресурс] URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11352/. 

28. Павлова Е.А. О Необходимости и возможностях профилактики 

Интернет-зависимости у учащихся [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&d=light&id_sec=73

&id_thesis=2482&r=thesisDesc. 

29. Пережогин Л.О. Интернет-аддикция в подростковой среде 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rusmedserv.com/psychsex/main003.htm 

30. Хасан Б.И., Дюндик Н.Н., Федоренко Е.Ю. Образование в области 

профилактики наркозависимости и других аддикций:организационно: 

методическое пособие. М., 2003. 334 с. 

31. Шабалина В.В. Аддиктивное поведение в юношеском возрасте: 

наркотики // Мир детства. 2003. №2. С. 32‒40. 

32. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды: учебное 

пособие. М., Педагогика, 1989. 426 с. 

33. Янг К. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Интернет. 2000. №2. 

С. 24‒29. 

34. YoungK.S. Internetaddiction: symptoms, evaluation, andtreatment 

[WWWdocument] URL: http://www.netaddiction.com. 



61 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Анкета 

«Выявление Интернет-зависимости» 

Уважаемые ученики! КГПУ им. В.П. Астафьева приглашает Вас 

принять участие в исследовании общения в Интернете. Для этого предлагаем 

вам ответить на вопросы анкеты. 

Инструкция: пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени Вы 

согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений, ставя X в 

соответствующем месте. Можно давать только один ответ на каждое 

утверждение: 

1. – редко; 

2. ‒ иногда; 

3. – часто; 

4. ‒ оченьчасто; 

5. –всегда. 

Бланк анкеты 

№ п\п Утврждения 1 2 3 4 5 

1.  Как часто ты замечаешь, что задержался в сети 

дольше, чем задумывал?  

     

2.  Как часто ты забрасываешь свои домашние 

обязанности, чтобы провести больше времени в 

Сети? 

     

3.  Как часто ты выбираешь развлечения в Интернете, 

вместо общения со своими друзьями в реальности? 

     

4.  Как часто ты строишь новые отношения с 

друзьями по Сети? 

     

5.  Как часто твои знакомые жалуются на количество 

времени, которое ты проводишь в Сети? 

     

6.  Как часто из-за времени, которое ты проводишь в 

Сети, страдает твоя учеба? 

     

7.  Как часто ты проверяешь электронную почту 

(сообщения), перед тем, как заняться чем-то 

другим? 

     

8.  Как часто у тебя бывают проблемы и сложности в      
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учебе из-за того, что ты пользуешься Интернетом? 

9.  Как часто ты не хочешь говорить или скрываешь, 

когда тебя спрашивают о том, что ты делал в 

Сети? 

     

10.  Как часто ты стараешься не думать о неприятных 

вещях в твоей жизни, а заменяешь их на приятные 

мысли об Интернете? 

     

11.  Как часто ты ощущаешь приятные эмоции от того, 

что скоро выйдешь в Сеть?   

     

12.  Как часто ты боишься, что жизнь без Интернета 

станет скучной, пустой и неинтересной? 

     

13.  Как часто ты раздражаешься, кричишь, если что-то 

отрывает тебя, когда ты находишься в Сети? 

     

14.  Как часто ты не спишь, потому чтодопозднасидел 

в Сети? 

     

15.  Как часто ты чувствуешь, что полностью 

находишься в Сети или воображаешь, что ты там? 

     

16.  Как часто ты думаешь или говоришь: «еще пару 

минут...», когда ты в Сети? 

     

17.  Как часто ты пытаешьсяуменьшить свое время в 

сети, но у тебя не получается?  

     

18.  Как часто ты пытаешься скрыть, сколько времени 

ты был в Сети? 

     

19.  Как часто вместо того, чтобы встретиться с 

друзьями, ты «сидишь в Интернете»? 

     

20.  Как часто, когда ты не в сети, ты нервничаешь и 

чувствуешь плохое настроение, грусть, которые 

сразу исчезают, если ты выходишь в Интернет? 

     

 

Спасибо за участие! 
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Приложение Б 

Анкета 

Выявление Интернет-зависимости(С.А. Кулаков) 

Уважаемые родители! КГПУ им. В.П. Астафьева приглашает Вас 

принять участие в исследовании общения в Интернете ваших детей. Для 

этого предлагаем вам ответить на вопросы анкеты. 

Инструкция: пользуясь данной шкалой, оцените каждое высказывание 

по пятибалльной шкале. Можно давать только один ответ на каждое 

утверждение: 

1. – очень редко; 

2. ‒ иногда; 

3. – часто; 

4. ‒ очень часто; 

5. – всегда. 

Бланк анкты 

№ п/п Утверждения 1 2 3 4 5 

1.  Как часто Ваш ребенок нарушает временные 

рамки, установленные вами для пользования 

сетью?  

     

2.  Как часто Ваш ребенок запускает свои 

обязанности по дому для того, чтобы провести 

больше времени в сети? 

     

3.  Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить 

время в сети вместо того, чтобы провести его в 

кругу семьи?  

     

4.  Как часто Ваш ребенок формирует новые 

отношения с друзьями по сети? 

     

5.  Как часто Вы жалуетесь на количество времени, 

проводимые Вашим ребенком в сети? 

     

6.  Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за 

количества времени, проведенном Вашим 

ребенком в сети? 

     

7.  Как часто Ваш ребенок проверяет электронную 

почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

     

8.  Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в 

сети общению с окружающими? 
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9.  Как часто Ваш ребенок сопротивляется или 

секретничает при вопросе о том, что он делает в 

Интернете? 

     

10.  Как часто Вы заставали своего ребенка 

пробивающимся в сеть против Вашей воли? 

     

11.  Как часто Ваш ребенок проводит время в своей 

комнате, играя за компьютером? 

     

12.  Как часто Ваш ребенок получает странные звонки 

от его новых сетевых «друзей»?  

     

13.  Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или 

действует раздраженно, если его побеспокоили по 

поводу пребывания в сети? 

     

14.  Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим 

и утомленным, чем в то время, когда у Вас не было 

Интернета? 

     

15.  Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в 

мысли о возвращении в сеть, когда он находится 

вне сети? 

     

16.  Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда 

Вы сердитесь по поводу времени, проведенного им 

в сети?  

     

17.  Как часто Ваш ребенок предпочитает своим 

прежним любимым занятиям, хобби, интересам 

других нахождение в сети?  

     

18.  Как часто Ваш ребенок злится и становится 

агрессивным, когда Вы накладываете ограничение 

на время, которое он проводит в сети? 

     

19.  Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо 

прогулок с друзьями проводить время в сети? 

     

20.  Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок 

настроения, нервничает, когда находится вне сети, 

а по возвращении в сеть все это исчезает? 

     

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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