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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность проблемы: подростки, являются наиболее активными 

интернет-пользователями и как следствие, больше подверженны склонности 

к интернет-зависимости. Один из основных вопросов профилактики и 

предотвращения интернет-зависимости, изучение особенностей типов 

межличностных отношений подростков с разной интенсивностью посещения 

интернета с целью общения в сети. 

 Деловые и личные отношения, возникающие в процессе повседневного 

общения, получили название межличностных отношений. 

 В психологии сложилось несколько направлений, изучающих 

межличностные отношения. Фундаментально разрабатывали многие 

проблемы психологии межличностного взаимодействия отечественные 

психологи:      Г.М. Андреева, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалёв, В.М. Бехтерев, 

Л.С. Выготский, Е.И. Головаха, Л.Я. Гозман, И.Н. Горелов, Е.А. Климов, 

В.Л. Коломинский, В.Я. Знаков, И.С. Кон, В.Н. Куницына, А.Е. Личко, В.А. 

Лабунская, А.А. Леонтьев, В.П. Левкович, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.Н. 

Мясищев, В.И. Моросанова, В.М. Погольш, В.Н. Панфёров, С.Л. 

Рубинштейн, А.А. Реан, Е.Т. Соколова, К.Д. Шафранская, А.А. Ухтомский, 

В.И. Тютюнник, Д.Б. Эльконин, В.В. Юстицкий и др. 

 Потребность в межличностных отношениях, в обмене информацией, в 

контактах с другими людьми - одна из основных социальных потребностей 

личности. Особенно сильно и ярко это проявляется в подростковом возрасте. 

 У подростка формируются основы нравственности, социальные 

установки, складываются отношения к себе, к окружающим людям, к 

обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера 

и основные формы межличностного поведения. Все эти качества 

развиваются в процессе общения подростка с людьми. Общение для 

подростка становится ведущим видом деятельности. Оно играет весьма 
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существенную роль в становлении и развитии самосознания. Центр 

физической и духовной жизни ребенка перемещается из дома во внешний 

мир, переходит в среду сверстников и взрослых 

 В нынешнее время внешним миром современного человека, стал 

персональный компьютеры, а вместе с ними и интернет. 

 Интернет - это универсальное средство связи между людьми. Он 

сочетает в себе возможность отправки текста, фотографий, музыки, видео 

записей по электронной почте, практически соответствующей возможностям 

обычной почтовой отправки. 

 Важным элементом общения в online режиме, является анонимность и 

возможность говорить то, что невозможно при общении в реальной среде и 

обычной жизни. 

 Большое преимущество - это общение в режиме реального времени, 

например: чаты, форумы и социальные сети. Особенностью такого общения 

является возможность одновременно поддерживать связь сразу с 

несколькими собеседниками. У интернет пользователей есть возможность 

выбора единомышленников и тем для беседы. 

 К сожалению, все эти возможности компьютера имеют обратную 

сторону в виде стойкой зависимости подростков от компьютера. 

 Неудовлетворённость подростков деловыми и личными отношениями, 

несоответствие значимости сфер общения возрастным особенностям 

подростка - один из самых серьезных факторов, определяющих 

возникновение социально опасного общения подростка в сети интернет и 

ведущих к отклонениям в поведении детей. И как следствие формирование 

склонности к интернет-зависимости. 

 В современном мире склонность к интернет–зависимости очень 

распространенная проблема. 

 Проблема исследования: различаются ли и как, типы межличностных 

отношений подростки с разной склонностью к интернет-зависимости. 
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 Цель исследования: выявить особенности типов межличностных 

отношений у подростков с разной склонностью к интернет-зависимости 

 Объект исследования: межличностные отношения личности 

 Предмет исследования: тип межличностных отношений подростков 

склонных к интернет-зависимости. 

 Гипотеза исследования: мы предположили, что межличностные 

отношения подростков склонных к интернет-зависимости будут различаться, 

а именно: у подростков с низкой склонностью к интернет-зависимости будет 

преобладать ответственно-великодушный тип межличностных отношений, а 

у подростков с высоким уровнем  склонности к интернет-зависимости будет 

выражен зависимо-послушный тип межличностных отношений.  

 Задачи исследования: 

1. Провести теоретическое изучение проблемы межличностных 

отношений подростков с разной склонностью к интернет-

зависимости. 

2. Исследовать особенности межличностных отношений 

подростков с разной склонностью к интернет-зависимости. 

3. Разработать рекомендации по профилактике увеличения 

склонности подростков к интернет-зависимости. 

 Теоретической основой нашего исследования явились работы по 

изучению межличностных отношений для формирования личности. 

Проблема исследовалось в работах В.А. Кан-Калика, Г.М. Андреевой, Л.Г. 

Дикой, А.А. Бодалёва, Н.Ф.Талызиной, С.А. Шеина и др. В теоретических и 

экспериментальных исследованиях достаточно широко изучались 

межличностные отношения в диадных и малых группах (Г.М. Андреева, А.А. 

Бодалёв, Г.В. Грибанова, Я.Л. Коломинский, Н.И.Гуткина, Н.П. Аникеева, 

Н.П. Паттурина и В. Шустер и др.). Экспериментально исследовался вопрос 

о методах анализа межличностных отношений (К.Н. Волков, А.А. Леонтьев 

С.В. Кондратьева, В.А. Кан-Калик, Х.Й. Лийметс, Р.Х. Шакуров, Р.Л. 
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Кричевский, И.М. Юсупов и др.). 

Диагностические методики: 

1. Для выявления типа межличностных отношений использовалась 

методика диагностики типа межличностных отношений 

(Т.Лири). 

2. Для выявления склонности к интернет-зависимости был 

использован русскоязычный вариант теста (К. Янг, 

адаптированный В.А. Буровой). 

 Методы исследования: выбор методов и конкретных методик 

исследования для получения необходимой информации осуществлялся в 

соответствии с целями и задачами работы. 

В исследовании использовались 

следующие методы: 

 - организационные 

(сравнительный); 

 эмпирические (опрос); 

 Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета 

программ для статистической обработки данных Statisticа 7.0. 

Были проведены математические расчеты с помощью следующих 

статистических методов: 

1. Методы дескриптивной статистики включали в себя оценку 

среднего арифметического и стандартного отклонения. 

2. Проверку распределения признаков на соответствие закону 

нормального распределения проводили с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. 

3. Для сравнения независимых количественных переменных был 

использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Практическая значимость исследования.  Современные 
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исследования, касающиеся влияния 

интернет-зависимости на личность 

подростка в основном делают акцент 

о влиянии на личностные 

характеристики человека, а сфера 

межличностных отношений изучена 

недостаточно широко. Поэтому 

необходимо проводить исследования 

в области межличностных отношений, 

особенно в подростковый период, 

когда психика наиболее подвержена 

заболеваниям и формированию 

зависимости. 

Выборка и база исследования: 

исследование проводилось в сети интернет. В системе Google Формы. В 

исследовании приняло участие 100 подростков. из них 58 девушек и 42 

юноши. Возраст испытуемых от 13 до 16 лет. 

Структура исследования: работа 

состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ С РАЗНОЙ 

СКЛОННОСТЬЮ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 

1.1. Особенности межличностного отношений в подростковом возрасте 

 

Подростковый возраст - один из самых проблемных этапов в 

становлении личности человека. Он характеризуется рядом специфических 

особенностей. Это возраст кардинальных преобразований в сфере 

деятельности, сознания, и системы взаимоотношений. 

Происходит процесс преобразования который определяет все основные 

особенности личности детей подросткового возраста. От того, как будет 

складываться межличностные отношения подростков, зависит формирование 

будущей личности. 

Проблема межличностных отношений относится к числу важнейших 

сфер жизнедеятельности для подростка, т.к. имеет значение для 
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формирования личности ребенка подросткового возраста. Для социализации 

человека важен каждый возрастной период. Но всё же подростковый возраст 

занимает особое место в системе развития личности. Происходит процесс 

преобразования и определяет все основные особенности личности (28). 

 Появляются новообразования серьёзно влияющие на 

взаимооотношения личности. От того, как будет складываться 

межличностное взаимодействие подростков, с другими людьми, зависит 

формирование будущей личности. Одно из таких новообразований: интимно-

личностное отношение со сверстниками. 

 Подростковый возраст занимает очень важное место в психологии, 

социологии и педагогике. Все стороны развития личности подвергаются 

очень сильной переустановке в психике и системе ценностей. Формируются 

социальные установки, возникают основы сознательного поведения. 

Одна из главных тенденций переходного возраста — пересмотрение и 

переосмысление подростком общения. С родителями, с учителями и вообще 

со старшими и ровесниками, более или менее равными по положению. 

 Взрослые, а также дети младше подростков, исключены в качестве 

партнёров для общения. Которые не представляют для подростков личной 

значимости в качестве субъектов общения. 

Межличностные отношения всегда определяется системой 

общественных взаимоотношений, в которую они включены, но поскольку 

они также постоянно выступает как межиндивидуальная связь и 

индивидуальная форма деятельности, в структуре и динамике общения 

невозможно отделить личное от общественного, провести резкую грань 

между ними (11 с 56). 

Через межличностные отношения, подросток плотно проникает в 

систему общественных отношений. 

 Педагоги и родители вообще не входят в круг общения подростков 

данной формы. Этот факт не может не настораживать, так как стихийно 
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складывающиеся неформальные группы подростков нередко приобретают 

противоправную направленность, превращаясь в криминальные объединения 

(36, с. 83). 

 Для подростков, которые участвуют в социально-ориентированной 

форме общения, значимыми партнёрами для общения являются сверстники. 

 Самые распространенные взаимоотношения делятся на два 

противоположных вида: кооперация и конкуренция. Кроме кооперации и 

конкуренции говорят также о согласии и конфликте, ассоциации и 

диссоциации приспособлении и оппозиции и т.д. За всеми этими понятиями 

очень отчётливо виден принцип выделения различных видов 

взаимоотношений. В первом случае анализируются такие проявления, 

которые способствуют организации совместной деятельности, являются 

«позитивными» с данной точки зрения. Во вторую группу попадают 

взаимоотношения, так или иначе «расшатывающие» совместную 

деятельность, представляющие собой определенного рода препятствия для 

нее. 

 Кооперация, или кооперативное взаимодействие, обозначает 

координацию единичных сил участников (упорядочивание, комбинирование, 

суммирование этих сил). Кооперация - необходимый элемент совместной 

деятельности, порожденный ее особой природой. Важным показателем 

«тесноты» кооперативного взаимодействия является включенность в него 

всех участников процесса. 

 Что касается другого типа взаимодействия - конкуренции, то здесь 

чаще всего анализ сконцентрирован в наиболее яркой ее форме, а именно на 

конфликте, столкновении целей, интересов, позиций, мнений или общении 

как восприятии людьми друг друга. 

Согласно концепции В. Н. Мясищева, что «отношения индивида к 

людям, как правило, являются одновременно и взаимоотношениями: будучи 

членами одной группы, участвуя в совместной деятельности люди, так или 
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иначе, относиться друг к другу: взаимоотношения это чувства, направленные 

на других людей, морально-интимное поле совместной деятельности» 

(9,с.31). Ведущим и развивающим аспектом подросткового периода 

становится межличностное взаимодействие, как поиск близкого друга. 

Межличностные отношения - это система определённых установок, 

стереотипов ожиданий, ориентаций, стереотипов через которые люди 

воспринимают и оценивают друг друга. Всё это выступают основой 

формирования социально - психологического климата в отношениях и 

определяет цели, ценности и организации совместной деятельности. Что 

особенно важно для подростка. (9,с.25). 

Межличностные отношения, относятся к эмоциональной структуре 

группы, как и все субъективные связи. Главным образом эмоционального и 

атрибутивного характера. Хотя, безусловно, в них присутствует и 

когнитивный элемент (9,с.10). 

Подчеркивая значение эмоций для начала в человеческих отношениях, 

нельзя не учитывать рациональный компонент, присутствующий в них, как и 

в любой человеческой эмоции. И вероятно, одно из оснований, по которому 

можно классифицировать межличностные отношения, будет степень 

выраженности в «направленных чувствах» этого рационального компонента: 

в деловых и оценочных отношениях его доля будет значительно выше чем в 

личностных по терминологии В.Н. Мясищева - наиболее эмоциональном 

виде отношений. В реальной жизнедеятельности людей. 

 В социальной педагогике выделяют два вида межличностного 

взаимодействия подростков: функционально-ролевое и эмоционально - 

межличностное (31, с.73). 

 Функционально-ролевое взаимодействие возникает в сферах познания, 

предметно-практической и духовно-практической деятельностей, 

организованной игры, спорта и имеет целью их обслуживание. 

Эмоционально-межличностное взаимодействие возникает в сфере общения и 
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имеет целью удовлетворение потребности субъектов в эмоциональном 

контакте. 

 Фельдштейн Д.И. выделяет три формы межличностного 

взаимодействия у подростков: 

 1. Интимно-личностное общение - взаимодействие, основанное на 

личных симпатиях, - «я» и «ты». Содержанием такого общения выступает 

соучастие собеседников в проблемах друг друга. Интимно-личностное 

общение возникает при условии общности ценностей партнеров, а соучастие 

обеспечивается пониманием мыслей, чувств и намерений друг друга, 

эмпатией. Высшими формами интимно-личностного общения являются 

дружба и любовь. 

 2. Стихийно-групповое общение - взаимодействие, основанное на 

случайных контактах - «я» и «они». Стихийно-групповой характер общения 

подростков доминирует в том случае, если не организована общественно-

полезная деятельность, подростков. Такой вид общения приводит к 

появлению разного рода подростковых компаний, неформальных групп. В 

процессе стихийно-группового общения устойчивый характер приобретают 

агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и т.д. 

3. Социально-ориентированное общение - взаимодействие, основанное на 

совместном выполнении общественно-важных дел - «я» и «общество». 

Социально-ориентированное общение обслуживает общественные 

потребности людей и является фактором, способствующим развитию 

форм общественной жизни групп, коллективов, и т. д. (40, с. 81). 

 Несмотря на то, что межличностные отношения «являются», 

актуализируются в общении и в большей своей части в поступках людей, 

сама реальность их существования значительно шире (13,с.24). 

 В межличностных отношениях можно выделить 2 составные части. 

Внешняя часть-выражается в поведенческих аспектах личности, а вторая 

внутренняя часть, больше чем внешняя, остается скрытой. Соотношение 
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двух частей - видимой и глубинной - у конкретного человека зависит от 

степени его открытости и искренности. В некоторых случаях весь богатый 

арсенал коммуникативных средств личности, а также внешнего поведения 

может быть направлен не на реализацию, напротив, на маскировку истинного 

отношения к другому человеку (33,с.74). 

 Многие психологи пытались дать классификацию межличностных 

отношений и выделить основные параметры. В.Н. Мясищев вычленял 

эмоциональные личностные отношения (привязанность, враждебность, 

чувства симпатии, неприязнь, и наряду с этим любвь и ненависть) и 

отношения более высокого осознанного уровня - идейные и 

принципиальные. Было отмечено, что «последние тесно связаны с 

эмоциональными отношениями, и о необходимости формировать стойкие, 

соответствующие социальным требованиям отношения, считая, что только в 

этом случае они будут играть определяющую роль в системе многообразных 

воздействий при формировании мотивов личности» (8,с.42). 

Если компании формируются на базе совместных развлечений, 

личностные контакты в них, будучи эмоционально значимыми, обычно 

остаются поверхностно. Качество совместного времяпрепровождения часто 

оставляют желать лучшего. Некоторые из таких компаний перерастают в 

антисоциальные. 

 При любой сложности поведения личности, на любом уровне 

существует взаимозависимость между: а) информацией о людях и 

межличностных отношение; б) коммуникацией и саморегуляцией поступков 

человека в процессе общения; в) преобразованием внутреннего мира самой 

личности (11, с. 89). 

 Любой коллектив многогранен. В нем всегда образуются различные 

группировки подростков, связанные кругом общих интересов, симпатиями. 

Очень важно правильно построить межличностные отношения внутри групп 

и их взаимодействия друг с другом. Если внутригрупповые отношения 
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строятся на основе стремления к взаимопониманию, сотрудничеству. Это 

говорит о том, что внутри коллектива формируется правильные 

межличностные отношения, но если внутри группы враждуют, соперничают 

из-за раздела «зон влияния», отказываются найти общий язык, то тут есть 

над, чем поработать классному руководителю, психологу, социальному 

педагогу. 

 Потребность в общении со сверстниками, которых не заменят 

родители, возникает у детей очень рано и с возрастом только усиливается. 

Уже в дошкольном возрасте отсутствие общества сверстников отрицательно 

сказывается на развитии коммуникативных способностей и самосознании 

ребенка. Поведение же подростков по своей сути является коллективно-

групповым где и закладывается основа межличностных отношений. 

 В первую очередь, общение сверстников-это важный информационный 

канал; по которому подростки узнают большую часть того, что им 

необходимо. Т. е. вещи которые им, по тем или иным причинам не сообщают 

взрослые. Например: большая часть информации по вопросам пола 

подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать 

его психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер. 

 Во-вторую очередь, это вид межличностных отношений. Групповая 

игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умения подчиняться коллективной 

инициативе и в то же время отстаивать свои права, соотносить личностные 

интересы с общественными. Вне общества сверстников, где взаимодействия 

строятся принципиально на равных началах и статус надо заслужить и уметь 

поддерживать, ребенок не может вырабатывать необходимых взрослому 

коммуникативных качеств, соревновательность групповых 

взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, также служит 

ценной жизненной школой. 

 В-третью очередь, это специфический вид эмоционального контакта. 
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Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи не только облегчает подростку автономизацию от взрослых, 

но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и 

устойчивости. 

 Кроме уединения и умиротворённого спокойствия и уединения 

существует у подростков часто наблюдается мучительное и напряженное 

одиночество - тоска, субъективное состояние душевной и духовной 

изоляции, непонятности, чувство неудовлетворенной потребности в 

межличностных отношениях, человеческой близости. 

 Чувство одиночества, связанное с возрастными трудностями 

становления личности, порождает у подростков сильнейшую жажду общения 

и группирования со сверстниками, в обществе которых они находят 

понимание и близость. Или надеются найти то, в чем им отказывают 

взрослые: спонтанность, эмоциональное тепло, спасение от скуки и 

признание собственной значимости. 

 Напряженная потребность в общении и аффиляции превращается у 

многих ребят в непобедимое стадное чувство: они не могут не только дня, но 

часа пробыть вне своей, а если своей нет - какой угодно компании. Особенно 

сильна такая потребность у мальчиков (9, с. 38). 

 При сходстве внешних контуров социального поведения глубинные 

мотивы, скрывающиеся за юношеской потребностью в аффиляции, 

индивидуальны и многообразны. Один ищет в обществе сверстников 

подкрепления самоуважения, признания своей человеческой ценности. 

Другому важно чувство эмоциональной сопричастности, слитности с 

группой. Третий черпает недостающую информацию и коммуникативные 

навыки. Четвертый удовлетворяет потребность властвовать, командовать 

другими. Большей частью эти мотивы и переплетения не осознаются. 

 Типичная черта межличностных отношений подростковых групп - 

чрезвычайно высокая конформность их членов. Яростно отстаивая свою 
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независимость от родителей и педагогов, подростки зачастую абсолютно 

некритично относятся к мнениям собственной группы и ее лидеров, зачастую 

мнимых. 

 Следует отметить, что коммуникативные черты и стиль общения 

юношей и девушек весьма не одинаковы. Это касается и уровня 

общительности и характера аффиляции (21). 

 На первый взгляд, мальчики во всех возрастах общительнее девочек. С 

самого раннего возраста они активнее девочек вступают в контакт с другими 

детьми, затевают совместные игры и т.д. чувство принадлежности к группе 

сверстников для мужчин всех возрастов значительно важнее, чем для 

женщин. 

 Однако различия между полами в уровне общительности не столько 

количественные, сколько качественные. Содержание совместной 

деятельности и собственный успех означает для мальчиков больше, чем 

наличие симпатии к другим участникам игры. 

 С ранних возрастов мальчики тяготеют к более экстенсивному, а 

девочки - к интенсивному общению. Разные способы социализации 

мальчиков и девочек, существующие во всех человеческих обществах, с 

одной стороны - создают и воспроизводят психологические половые 

различия. Причем речь идет не просто о количественных различиях в 

степени общительности мальчиков и девочек, но о качественных различиях в 

структуре и содержании их межличностных отношений и жизнедеятельности 

(25). 

 Подростковые группы удовлетворяют потребность в свободном, 

нерегламентированном кем либо общении. Свободное общение - не просто 

способ проведения досуга, а средство самовыражения, ус тановления но вых 

че ловеческих контактов, из ко торых по степенно вы деляется и об разуется 

чт о-то интимное, исключительное, личное, свое. 

 Ра зные фо рмы и ме ста об щения не то лько см еняют др уг друга, но и 
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сосуществуют, от вечая ра зным пс ихологическим потребностям. 

 Ра зные ви ды об щения мо гут существовать, вы полняя ра зные функции, 

их уд ельный ве с и зн ачимость с во зрастом меняется. Ме няются и 

пр ивилегированные ме ста встреч. У по дростков эт о ча ще вс его дв ор ил и св оя 

улица. 

 Юн ошеские гр уппы и их со перничество - вс еобщий фа кт че ловеческой 

истории. Яв ление эт о многоуровневое. Са мый глубинный, ун иверсальный 

ег о пл аст - противопоставление. «М ы» и «О ни» по те рриториальному 

пр инципу - су ществуют пр актически везде. Од нако ос лабление вл ияния 

семьи, ос обенно от цовского начала, по вышает ст епень ид ентификации 

ма льчика-подростка и группой, со здавая та к на зываемый «э ффект стаи». 

 Вз аимоотношения с др угими лю дьми и важны, и ак туальны дл я 

че ловека лю бого возраста. Но дл я по дростков ос обенно зн ачимо 

пр едоставляется их ро ль дл я ус тановления ме жличностных ко нтактов - 

юн ошей и де вушек 13 -17 лет, ко торые ка к ра з в эт ом во зрасте ос ваивают во 

вз аимодействии со св ерстниками сл ожный ми р че ловеческих связей, 

по стигают су щность со бственного «Я » в со ответствии с «з еркальным» 

эф фектом и од новременно уд овлетворяют по требности в че ловеческих 

связях, самоутверждении, в привязанности, в самосознании, а та кже в 

си стеме ор иентаций и об ъекте поклонения. Им енно по этому ис следование 

во зникающих ме жличностных от ношений по дростков яв ляется од ной из 

ак туальных те м в со временной пс ихологии отношений. 

 

1.2. Ск лонность к ин тернет-зависимости в по дростковом во зрасте 

 

Ин тернет-пространство не ст оит на месте, а ак тивно ра звивается и 

еж егодно в се ть ин тернет по падает мн ого но вых пользователей, ча ще вс его 

им и ст ановятся подростки. Со временный по дросток уж е не мо жет 

пр едставить св ою жи знь бе з интернета. Од нако дл я ка ждого из 



18 

 

по льзователей  ин тернет  иг рает св ою су бъективную роль. 

Ес ли пр оанализировать мотивы, ко торые ча ще вс его за ставляют 

по дростков тр атить зн ачимую ча сть св оего вр емени на интернет, мо жно 

сд елать вывод, чт о дл я бо льшинства пользователей, ин тернет ча ще вс его 

вы ступает в ка честве: 

- общения. Кт о-то часами, бе з от рыва пр оводит вр емя в со циальных 

сетях,  в по исках ин тересных людей, одноклассников, ед иномышленников 

ил и пр осто собеседников. Ко му-то бо льше по ду ше об щение на фо румах и 

чатах, пр и по мощи Sk ype ил и ICQ. Кт о-то ищ ет св ою по ловинку на са йтах 

знакомств. И са мое гл авное –  эт о то, чт о бл агодаря ин тернету мо жно бе з 

пр облем об щаться др уг с другом, гд е бы со беседники не на ходились; 

-    развлечения. То же до статочно ра спространённый мотив. Пр осмотр 

фильмов, музыка, игры, пр оходить оп росы мо жно не вы ходя из ре жима 

онлайн. 

- самообразования. Интернет, яв ляется большим, лу чшим и 

оп тимальным ис точником информации. Мн огие ис пользуют ег о дл я 

по полнения св оих зн аний и ра сширения кр угозора в те х ил и ин ых сф ерах: 

чи тают книги, по лезные статьи, за писываются на ди станционные тр енинги и 

он лайн курсы, пр осматривают видеоуроки, из учают яз ыки; 

- сп особности к творчеству, саморазвитию, ли чностному росту. 

Ин тернет - эт о св оеобразная пл ощадкой дл я ра звития тв орческих 

способностей. Дл я то го чт обы в эт ом уб едиться до статочно по смотреть 

со держание ру кодельного бл ога ил и са йта кулинарии, ка к ту т же во зникает 

же лание вс е эт о попробовать. Ве дь ес ли по лучилось у ко го то см огу и я. 

Мн огие по льзователи ра скрыли в се бе та ланты им енно бл агодаря ин тернету; 

- са йты дл я по купок и со вершения сделок. Те перь ст ало возможным, не 

вы ходя из дома, мо жет ку пить ил и пр одать лю бой то вар ил и вещь. Че рез 

ин тернет мо жно со вершать ра зличные де нежные оп ерации он лайн по купки; 

 ср едства заработка. Бл агодаря ин тернету мо жно заработать! Так, 
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мн огие лю ди от крывают интернет-магазины, за водят са йты ил и блоги, 

мн огие со здают YouTube-каналы. Но вички мо гут на чать с фр иланса: 

за ниматься ве б-дизайном и программированием, на полнять са йты контентом, 

пр идумывать слоганы, пр одавать фотографии.  

Вс е эт и ве сьма бе зобидные за нятия не заметно во влекают по дростка в 

сеть, в сл едствии че го и во зникает ск лонность к интернет-зависимости. 

Фе номен ск лонности к ин тернет-зависимости мо жно оп ределить ка к 

«н ехимическую за висимость от по льзования Ин тернетом» (41). Однако, 

Интернет-зависимость, в не которых пс ихологических сл оварях оп ределяется 

как, пс ихическое расстройство, ха рактеризующееся на вязчивым же ланием 

по дключиться к интернету, а та кже бо лезненная не способность от казаться от 

не го (13). 

На иболее ис черпывающее и по лное оп исание ха рактеристик 

по веденческой деятельности, св ойственных яв лению Интернет-зависимости, 

мо жно об наружить в ра ботах Во йскунского А.Е. Так, от мечается: (1 7) 

• ак тивное не желание и не способность от влечься да же на ко роткое 

вр емя от ра боты в интернете, а уж те м бо лее пр екратить ра боту; 

• ра здражение и досада, во зникающие пр и вы нужденных отвлечениях, 

и на вязчивые мы сли об ин тернете в та кие пе риоды; 

• же лание пр оводить в ин тернете бо льшое ко личество вр емени и 

не способность ег о ко нтролировать; 

• же лание тр атить на ин тернет бо льшое ко личество де нежных средств, 

не ос танавливаясь пе ред ра сходованием пр ипасенных дл я др угих це лей 

на коплений и сб ережений; 

• го товность об манывать др узей и чл енов семьи, пр еуменьшая ча стоту 

и дл ительность ра боты в ин тернет-пространстве; 

• ск лонность и сп особность за бывать пр и ра боте в Ин тернете об 

уч ебных и до машних делах, ил и сл ужебных обязанностях, ва жных де ловых и 

ли чных встречах, пр енебрегая ка рьерой ил и за нятиями; 
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• ст ремление и сп особность ос вободиться на вр емя ра боты в Ин тернет-

пространстве от ра нее во зникнувших чу вств бе спомощности ил и вины, от 

де прессии ил и со стояний бе спокойства и тревоги, об ретение ощ ущения 

пс ихоэмоционального по дъема и св оеобразной эй фории; 

• не способность ад екватно пр инимать кр итику по добного об раза жи зни 

от близких, др узей ил и на чальства; 

• го товность ми риться с по терей друзей, ра зрушением се мьи и кр уга 

об щения из -за по глощенности ра ботой в Ин тернет-пространстве; 

• иг норирование со бственного зд оровья и, зачастую, ре зкое 

со кращение дл ительности сн а в св язи с си стематической ра ботой в 

Ин тернете в но чное вр емя; 

• со кращение фи зической активности, пр енебрежение ли чной ги гиеной 

из -за па талогического же лания пр оводить ог ромное ко личество вр емени в 

Ин тернет-пространстве; 

• ча стое «з абывание» о еде, на рушение пи щевого по ведения; 

• зл оупотребление то низирующими на питками; 

• просматривание, по дбор и из учение сп ециальной ли тературы о 

но винках Интернета, об суждение их с ок ружающими (13). 

К. Ян г из Пи тсбургского университета. Яв ляющаяся ав торитетом в 

да нной об ласти  оп ределила пя ть ос новных ка тегорий эт ой за висимости: 

1. Киберсексуальная. За висимость от ки берпорнографии ил и от 

ин терактивных ко мнат об щения дл я «взрослых». 

2. Киберотношения. За висимость от др ужеских взаимоотношений, 

за вязанных в ко мнатах общения, ин терактивных ко нференциях и играх, 

ко торая за меняет се мью и ре альных друзей. 

3. Бе змерная се тевая вовлеченность. Он а вк лючает в се бя тя гу к 

аз артным се тевым играм, за висимость от ин терактивных ау кционов и 

на вязчивое со стояние то рговли че рез се тевую площадку. 

4. Ин формационная перегрузка. Бе змерная во влеченность в по сещение 
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ве бсайтов и по иск по ба зам данных. 

5. Ко мпьютерная зависимость. На вязчивые со стояния в 

пр ограммировании ил и в ко мпьютерных играх, в ос новном ср еди де тей 

по дросткового во зраста (43). 

К.Янг полагает, чт о симптомами, ха рактерными дл я ин тернет-

зависимости бу дут: ув еличивающаяся тр евога пр и на хождении в ре альном 

ми ре; дл ительное время, пр оводимое в cе ти; ло жь ил и ск рывание ко личества 

времени, пр оведенного в ки берпространстве ил и же вя лая ак тивность в 

ре альном ми ре; по вторные по пытки ум еньшить ис пользование интернета, 

ча сто ок анчивающиеся не успехом; из менение эм оционального со стояния 

по средством ис пользования сети. Да нные пр оявления за частую ве дут к 

депрессии, со циальной изоляции, ра спаду се мейных взаимоотношений, 

не удачам в учебе, ма териальному не благополучию и к по тере ра боты (41). 

Ср еди об щих че рт ко мпьютерной за висимости М. Ор зак вы делила 

сл едующие пс ихологические и фи зические симптомы. 

Пс ихологические си мптомы: 

1. эй фория ил и хо рошее са мочувствие за ко мпьютером; 

2. депрессия, ощ ущение пустоты, ра здражения не за ко мпьютером; 

3. не возможность ко нтролировать вр емя ра боты за ко мпьютером; 

4. ре зкое ув еличение ко личества времени, пр оводимого за ко мпьютером; 

5. иг норирование се мьи и др узей; 

6. ло жь чл енам се мьи ил и ра ботодателям о св оей за висимости; 

7. пр облемы с уч ебой ил и работой. 

Фи зические си мптомы: 

1. си ндром ка рпального ка нала (т уннельное по ражение не рвных 

ст волов руки, св язанное с пр одолжительным пе ренапряжением мы шц); 

2. ощ ущение бо ли в сп ине; 

3.  ощ ущение су хости в гл азах; 

4. ча стые го ловные бо ли; 
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5. на рушение пи щевого по ведения; 

6. пр енебрежение ли чной ги гиеной; 

7. ра сстройства сна, из менение ре жима сн а (41). 

Ес ли ср авнивать ин тернет-зависимость с др угими ви дами 

зависимостей, то мо жно вы явить до статочное бо льшое ко личество сх ожих 

че рт в ег о проявлении. Так, мн огие ис следователи со шлись в од ном; не 

ин тернет де лает че ловека зависимым, а человек, ск лонный к зависимости, 

на ходит деятельность, ко торая и ст ановится об ъектом зависимости. Ря д 

ав торов полагает, чт о су ществует та к на зываемый за висимый ти п ли чности и 

люди, им еющие та кие черты, по падают в гр уппу ри ска (41). 

 К та ким че ртам от носятся: несамостоятельность, не способность 

отказать, из -за ст раха бы ть отвергнутым, чр езмерная ранимость, 

безответственность. Вс е эт о оп ределяет па ссивную жи зненную позицию, 

ко гда че ловек от казывается пе рвым вс тупать в ко нтакт с ок ружающими и 

са мостоятельно пр инимать решения. И к та кому ти пу ли чности от носится 

подросток. 

Та ким образом, на се годняшний де нь ещ е не ус тоялось ед иного 

оп ределения к да нному явлению. В на учной ли тературе та к же ис пользуются 

та кие определения, ка к  «з ависимость от интернета», ил и «интернет-

аддикция», а та кже «п атологическое/избыточное пр именение интернета». 

Пр и ра знообразном об илии вс евозможных на именований мн огие 

сп ециалисты и уч еные со лидарны в оп ределении по веденческих 

характеристик, ко торые мо гли бы бы ть пр ичислены к да нному си ндрому 

явлению. 

Со здание ви ртуальных образов, за частую оч ень да леких от ре ального 

образа, яв ляется ко мпенсаторным механизмом, об условливающим 

вы раженную интернет-зависимость. На иболее си льным пр овоцирующим 

фа ктором в да нном сл учае яв ляется на бор св ойств ин тернет ка к ср едства 

коммуникации. Ан онимность и не возможность пр оверки пр едоставленной 
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ин формации о человеке, да ёт во зможность со единения в ви ртуальном об разе 

реальных, же лаемых и по лностью вы мышленных че рт ха рактера и лю бых 

др угих ос обенностей личности. Те м са мым ст имулирует ра звитие  у 

по дростков интернет-зависимости. 

 

1.3. Ос обенности ме жличностных от ношений у по дростков с ра зной 

ск лонностью к ин тернет - за висимости 

 

В ме жличностных от ношениях по дростков су ществует ря д ос обых 

трудностей, с ко торыми пр иходится ст алкиваться в пр оцессе са мих 

от ношений и взаимодействия. По д эт им по дразумеваются ве сьма ус тойчивые 

тр удности во взаимодействии, он и мо гут бы ть са мые ра зные и  

со провождаются ка к правило, чу вством пс ихологического ди скомфорта и  

сл ожными переживаниями. К их чи слу от носятся аутистичность, ос трое 

чу вство одиночества, отчужденность, необщительность. 

В тр удностях ме жличностных от ношений сл едует вы делить су губо 

пс ихологический и ко ммуникативный аспекты. Пс ихологический ас пект 

тр удностей и по мех дл я об щения по дростков св язан в пе рвую оч ередь с 

ли чностными факторами, мо тивационно-содержательной ст ороной об щения 

и вк лючает в себя, с од ной стороны, от чужденность и аутистичность, а с 

др угой - избыточность, бе ссодержательность общения. Ко ммуникативный 

ас пект за ключается в не умении ус танавливать контакты, в пс ихологическом 

ба рьере в ви де не желания дл я ег о установления. Ес ли пе рвое св язано с 

ко ммуникативной компетентностью, на выками и умениями, ко торым мо жно 

на учиться и корректировать, то вт орое вы текает из ос обенностей ли чности 

са мого по дростка и тр уднее по ддается коррекции. 

В.Н. Ку нициной пр едложена об щая кл ассификация тр удностей 

ме жличностного не формального вз аимодействия по их пр ичинной 

об условленности и со держательно-функциональным характеристикам. 
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Мо жно вы делить дв е гр уппы тр удностей:  

 су бъективно переживаемые, не вс егда пр оявляющиеся в ко нкретном 

со циальном вз аимодействии и не оч евидные дл я па ртнера; 

 «объективные», то ес ть об наруживающие се бя в ус ловиях 

не посредственных ко нтактов и сн ижающие ус пешность об щения и 

уд овлетворенность ег о протеканием. 

К су бъективно пе реживаемым тр удностям от носятся не уверенность в 

себе, со циальная робость, застенчивость, не умение ус тановить 

пс ихологический контакт. Не уверенность в се бе за ключается в ни зкой 

оц енке св оих сп особностей к пр инятию ре шений в сл ожных ситуациях, 

ко нтроля со бственных де йствий и их результатов. (3 8) 

Ин тернет-зависимость та кже мо жет вы зываться пс ихопатологией: К. 

Ян г установила, чт о ра зличная ст епень де прессии ко ррелирует с Интернет-

зависимостью. Де прессивные личности, ко торые бо льше др угих ис пытывают 

ст рах от вержения и бо льше др угих ну ждаются в со циальной поддержке, 

по льзуются Интернет, чт обы пр еодолеть тр удности ме жличностного 

вз аимодействия в ре альности (43). 

Со временные ко мпьютерные те хнологии со здают ус ловия дл я бо лее 

ра ннего по ср авнению со св ерстниками вк лючения по дростка в со циальную 

деятельность. Ко мпьютер — эт о со временное ор удие тр уда и производства, 

ко торым уж е св абодно вл адеет подросток. С по мощью ин тернета по дросток 

мо жет уч аствовать в культурной, экономической, политической, на учной и 

др. сф ерах жи зни со временного общества. В да нной де ятельности у не го 

фо рмируются св ойства че ловека - деятеля, чт о да ёт ем у ощ ущение 

пр енадлежности к че му то большему. Эт о св язано с оч ень вы соким ур овнем 

пр оцессов моделирования, целеполагания, пл анирования и ко нтроля пр и 

«п ереводе» пр актической за дачи на яз ык ко мпьютерных технологий. Вс е эт о 

сп особствует бо лее ра ннему ов ладению со циальными ви дами де ятельности 

подростками, ак тивно вк люченными в де ятельность с ис пользованием 
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интернета. 

Чр езмерное пр ебывание в ин тернете в ущ ерб ос тальной деятельности, 

тр удности в ус тановлении и по ддержании ме жличностных от ношений из -за 

ос обенностей ми ровосприятия и взаимодействия, пр иводят к уп рощению 

си стемы от ношений «ч еловек - че ловек» у подростков, ак тивно вк люченных 

в де ятельность с по мощью се ти интернет. В ли чностном ра звитии та ких 

по дростков пр еобладают ха рактеристики че ловека-деятеля и пл охо ра звиты 

св ойства че ловека-субъекта со циальных взаимодействий, в частности, 

на выки ин тимно-личностного взаимодействия, оп ирающегося на 

аф фективную сф еру (42). 

В ре альном вз аимодействии со св ерстниками у по дростка вс егда ес ть 

оп асение о во зможности не совпадения ид еального «Я » пр едставляемого 

об ществу с ре альным «Я». По дросток ок азывается пл енником об стоятельств 

в ко торых мо жет во зникнуть ситуация, ре зко пр оявляющая не соответствие 

ме жду ре альными и со здаваемыми дл я ко мпании св ерстников качествами. 

Эт о не приятное об стоятельство пр актически ис ключено пр и вз аимодействии 

по дростков в се ти интернет. В бо льшинстве сл учаев об щение в пр еделах 

ин тернет се ти не пр едполагает в да льнейшем от ношений в ре альной жизни, 

чт о пр едоставляет по дросткам по лную св ободу действий. 

Ин тернет об щение по зволяет по дростку в со здавать об раз св оей ме чты 

и жи ть жи знью эт их образов, ст оль желанных, но за частую та к не по хожих 

на ре альную жизнь. 

Су ществует «г руппа ри ска» ср еди подростков, ко торые ск лонны к 

фо рмированию интернет-зависимости. Он и по св оей на туре интроверты, 

ма ло об щительны ил и во все не им еют ко ммуникативных навыков, умны. Их 

ле гко мо жно вы делить из то лпы по по ведению: он и по гружены в себя, 

фантазёры, де ржатся в ст ороне от одноклассников, ин огда не ус певают по 

предметам. 

Ри ск фо рмирования интернет-зависимости, по пр едположению С. Э. 
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Да втяна - за висит ка к от па тологических ос обенностей ли чности 

(шизоидные, неустойчивые, се нзитивные и др. черты), та к и от ср едовых 

пс ихотравмирующих факторов. Пр и эт ом - на ряду с мн огочисленными 

по зитивными пр огнозами - ед ва ли не на ибольшее вн имание об щества 

вы зывают по тенциально не гативные ас пекты пр именения ин формационных 

те хнологий (ИТ), в ос обенности де тьми и по дростками (25). 

Ср еди за всегдатых ко мпьютерных кл убов и ин тернет кафе, ко торыми в 

в ос новном яв ляются игроки, не редко вс тречаются та к на зываемые 

пр облематичные по дростки: не на шедшие ме ста ср еди сверстников, по 

ка ким-то пр ичинам «нелюбимые», ра стущие в сл ожной се мейной 

обстановке, а кр оме того, вп олне вероятно, ха рактеризующиеся от ставанием 

пс ихического развития, ак центуациями ха рактера и т.п. Эт и подростки, вн е 

вс якого сомнения, ну ждаются в по мощи психолога. 

Ра зличные ис следования показывают, чт о ср еди ин тернет-зависимых 

от мечается бо лее вы сокий ур овень аф фективных с пр еобладанием де прессии 

и об сессивно-компульсивных ра сстройств (43, с. 88), а та кже ма скированной 

де прессии в ра мках ма лопрогредиентной ши зофрении (29, с.59). 

В св оей ра боте «И нтернет-аддикция у де тей: ге ндерные пр облемы» Л. 

И. Ще рбич де лает вы вод о том, чт о на иболее дл я де тей-аддиктов ха рактерны 

из лишняя раздражительность, вспыльчивость, эм оциональная 

неустойчивость. Вр ачи считают, чт о по стоянная иг ра на ко мпьютере 

не гативно ск азывается на фи зическом и ин теллектуальном ра звитии детей, 

вы зывает де прессии и пс ихические ра сстройства (42). 

Дл я по дростков с ин тернет-зависимостью ха рактерны те же 

пс ихические проявления, чт о и дл я взрослых, но то лько пр отекают он и с ещ е 

бо льшей интенсивностью. Та к же ка к и дл я взрослых, дл я по дростков 

ха рактерны пр облемы с общением, ощ ущение од иночества и ни зкая 

самооценка. Сл едует отметить, чт о на за паде де тская ко мпьютерная 

за висимость по св оим ма сштабам уж е пр иравнивается к ал коголизму и 
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наркомании. Дл я де тей-аддиктов ха рактерны из лишняя раздражительность, 

вспыльчивость, эм оциональная неустойчивость. 

Эм оциональные от ношения с лю дьми пр и ад диктивном по ведении 

по степенно вс е бо льше нарушаются. Эт о вы ражается в ум еньшении 

общительности, в ух оде от реальности, в на растающей из оляции от др угих 

людей. Н. В. Чу дова (41,с.101) пр иводит сл едующий сп исок че рт Ин тернет-

аддикта: сл ожности в пр инятии св оего фи зического «Я», ни зкая самооценка, 

сл ожности в не посредственном об щении (замкнутость). 

Итак, об щаясь с др угими людьми, по дросток ус ваивает 

об щечеловеческий опыт, ис торически сл ожившиеся со циальные нормы, 

ценности, зн ания и сп особы деятельности, а та к же фо рмируется ка к 

личность. Но од на из са мых гл авных фу нкций об щения - это, фу нкция 

ор ганизации и по ддержания ме жличностных отношений. Он а сл ужит 

ин тересам на лаживания и со хранения до статочно ус тойчивых и 

пр одуктивных связей, ко нтактов и вз аимоотношений ме жду лю дьми в 

ин тересах их со вместной деятельности. В по дростковом во зрасте об щение 

за нимает од но из гл авных ме ст в жизни. 

Че рез об щение по дростки уз нают мн огие не обходимые вещи, ко торые 

им по ра зличным пр ичинам им не со общают другие. Пс ихология об щения в 

по дростковом во зрасте ст роится на ос нове пр отиворечивого пе реплетения 

дв ух по требностей: об особлении (п риватизации) и аффилиации. 

Об особление ча ще вс его пр оявляется в эм ансипации от ко нтроля старших. 

Од нако он о де йствует и в от ношениях со сверстниками. 

Од нако кр оме спокойного, ум иротворенного уе динения су ществует 

му чительное и на пряженное од иночество и тоска. Чу вство од иночества и 

неопределённости, св язанное с ос обенностями во зраста и тр удностями 

ст ановления личности, вл екут за со бой не утолимую жа жду об щения у 

по дростков и гр уппирования со сверстниками, в ко мпании ко торых он и 

на ходят ил и на деются на йти то, в че м им от казывают ро дители и др угие 
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вз рослые: спонтанность, эм оциональное тепло, сп асение от ск уки и 

пр изнание со бственной значимости. 

На пряженная по требность в об щении и аф филяции пр евращается у 

мн огих в не победимое ст адное чу вство: он и не мо гут не то лько дня, но и 

ча са пр обыть вн е св оей компании, а ес ли св оей у ни х нет, то он и ищ ут ка кю  

уг одно ко мпанию и за частую на ходят её на фо румах и в чатах. 

Ра зрушительный ха рактер ин тернет-зависимости за ключается в том, 

чт о ре ализация по требности в об щении из ср едства по степенно пр евращается 

в цель. 

От влечение от со мнений и пе реживаний в тр удных си туациях 

пе риодически не обходимы всем, но в сл учае по дростков ск лонных к 

ин тернет-зависимости он о ст ановится ст илем жизни, в пр оцессе ко торого 

по дросток ок азывается в ло вушке по стоянного ух ода от ре альной 

действительности. 

Ин тернет по глощает время, силы, эн ергию и эм оции до та кой степени, 

чт о по дросток ок азывается не способным по ддерживать ра вновесие в жизни, 

вк лючаться в др угие фо рмы активности, по лучать уд овольствие от об щения 

с лю дьми в ре альной жизни, увлекаться, расслабляться, ра звивать др угие 

ст ороны личности, пр оявлять симпатии, сочувствие, эм оциональную 

по ддержку да же бо лее бл изким людям. 

В це лом из учая ра боты и на учные тр уды ра зличных ав торов и ученых, 

мы увидели, чт о у по дростков ск лонных к ин тернет - за висимости 

на блюдается вы сокий ур овень де прессии и тревожности, он и вс пыльчивы и 

раздражительны, но чт о са мое у ни х яв но вы раженны пр облемы с общением. 

Чт о и вл ечёт их в интернет, гд е мо жно та к ло вко и та к эф фективно ск рыться 

от реальности. 

Ме жличностные от ношения подростков, вс лед за су бъективными 

связями, гл авным об разом эм оционального характера, от носятся к 

эм оциональной ст руктуре группы, хотя, безусловно, в ни х пр исутствует и 
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ко гнитивный элемент. Он и во зникают в ре зультате об общения си туативных 

эм оциональных ре акций чл енов гр уппы на ли чностно зн ачимые дл я ни х 

пр оявления со ст орон св ерстников ил и по д да влением об щественного мн ения 

группы. Им еются ук азания на ди намический ха рактер ме жличностных 

отношений, на их мо дификацию по д вл иянием ме няющихся це нностных 

ориентаций, ка к от дельных личностей, та к и группы, на по стоянные их 

эм оциональные вс плески и спады. 

Со гласно ко нцепции В.Н.Мясищева, те орий Я.Л. Коломинского,     

А.А. Бодалева, Н.Н .Обозова, А.В .Петровского, В.В. Шп алинского о 

кр итериях коллектива, по нятии референтности, мо жно сд елать вывод, чт о 

об щение ст ановится ве дущим ви дом де ятельности в по дростковом возрасте. 

Им енно в эт ом во зрасте ос ваиваются но рмы со циального поведения, но рмы 

морали. Д.И. Фе льдштейн вы деляет тр и фо рмы об щения по дростов: 

интимно-личностную, стихийно-групповую, социально-ориентированную. 

Л.А. По варницына вы деляет пя ть гр упп тр удностей общения. 

Об щение по дростка во мн огом об уславливается из менчивостью ег о 

настроения. Ха рактерными дл я по дросткового во зраста яв ляются им итации 

чь его-либо поведения, ос обенно зн ачимых взрослых, по этому ос обенно 

ва жно уч итывать ст или и ти пы ро дительского вз аимодействия с по дростком 

в семье. 

В по дростковом во зрасте ме жличностные от ношения пр иобретает  

ос обенную значимость, и чу вства пр инадлежности к группе, ощ ущение «м ы» 

и со бственной зн ачимости дл я коллектива. В по дростковом во зрасте 

ск ладываются дв е ра зные по св оему зн ачению дл я пс ихического ра звития 

си стемы вз аимоотношений: од на - со взрослыми, др угая со сверстниками. 

Об е пр одолжают формироваться. Вы полняя од ну и ту же об щую 

со циализирующую роль, эт и дв е си стемы вз аимоотношений не редко вх одят в 

пр отиворечие др уг с др угом по со держанию и по ре гулирующим их нормам. 

Дл я ра звития и ре ализации об щения зн ачимым ср едством об щения 



30 

 

яв ляется интернет. Однако, оч ень ча сто по дростки не ум еют пр авильно 

вы страивать ме жличностные отношения, ис пытывают тр удности в об щении 

и по иске друга. 

В св язи с эт им ва жным яв ляются: фо рмирование на выков эф фективных 

сп особов об щения; ра звитие ум ения сл ушать и по нимать со беседника; 

ра звитие ре флексивных способностей. Ме жличностные от ношений яв ляется 

гр упповой фо рмой вз аимодействия подростков. Оч ень ва жно на учить 

по дростка пр авильно вы страивать эт и отношения. 
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ГЛ АВА 2. ЭМ ПИРИЧЕСКОЕ ИС СЛЕДОВАНИЕ   

ОС ОБЕННОСТЕЙ МЕ ЖЛИЧНОСТНЫХ ОТ НОШЕНИЙ 

ПО ДРОСТКОВ С РА ЗНОЙ СК ЛОННОСТЬЮ К ИН ТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОСТИ 

 

2.1. Ор ганизация и ме тоды исследования. 

  

 Це лью эм пирического ис следования яв илось:  вы явить 

ос обенности ме жличностных от ношений у по дростков с ра зной ск лонностью 

к интернет-зависимости. 

 За дачи ис следования: 

1) Вы явить ур овень ск лонности к ин тернет-зависимости у де тей 

по дросткового возраста. 

2) Оп ределить ра зличия в ти пах ме жличностных от ношений у по дростков 

с ра зным ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости;  

3) Ра зработать ре комендации по пр офилактике ск лонности по дростков к 

ин тернет-зависимости дл я родителей. 

 Ди агностические ме тодики: 

  1) Ме тодика ди агностики ме жличностных от ношений Т.Лири  

  2) Дл я вы явления ин тернет-зависимости бы л ис пользован 

ру сскоязычный ва риант те ста К. Янг, ад аптированный В.А. 

Буровой.(методики пр иведены в пр иложении 1.). 

Ба за ис следования: 

Ис следование пр оводилось в се ти интернет. В си стеме Go ogle Формы. 

В ис следовании пр иняло уч астие 10 0 подростков. из ни х 58 де вушек и 42 

юноши. Во зраст ис пытуемых от 13 до 16 лет. 

 

Оп исание ис пользуемых ме тодик  

 1) Ме тодика Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Са зеком в 19 54 г. и 
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пр едназначена дл я ис следования пр едставлений су бъекта о се бе и ид еальном 

«Я», а та кже дл я из учения вз аимоотношений в ма лых группах. С по мощью 

да нной ме тодики вы является пр еобладающий ти п от ношений к лю дям в 

са мооценке и взаимооценке. (П риложение 1). 

 Ма ксимальная оц енка ур овня 16 баллов, но он а ра зделена на че тыре 

ст епени вы раженности от ношения: 

− 0- 4 ба лла — ни зкая 

− ад аптивное по ведение 

− 5- 8 ба ллов — ум еренная 

− 9- 12 ба ллов — вы сокая 

− эк стремальное по ведение до па тологии 

− 13 -16 ба ллов — эк стремальная 

Ра зные на правления ди агностики по зволяют оп ределить ти п личности, 

а та кже со поставлять да нные по от дельным аспектам. Например, 

«с оциальное «Я», «р еальное «Я», мо и «п артнеры» и т. д. 

Ме тодика мо жет бы ть пр едставлена ре спонденту ли бо сп иском (п о 

ал фавиту ил и в сл учайном порядке), ли бо на от дельных карточках. Ем у 

пр едлагается ук азать те утверждения, ко торые со ответствуют ег о 

пр едставлению о себе, от носятся к др угому че ловеку ил и ег о идеалу. 

В ре зультате пр оизводится по дсчет ба ллов по ка ждой ок танте с 

по мощью сп ециального «к люча» к опроснику. По лученные ба ллы 

пе реносятся на дискограмму, пр и эт ом ра сстояние от це нтра кр уга 

со ответствует чи слу ба ллов по да нной ок танте (о т 0 до 16). Ко нцы ве кторов 

со единяются и об разуют ли чностный профиль. 

2) Те ст на оп ределение ин тернет - за висимости (К имберли Янг). 

Дл я ди агностики оп ределение ур овня вл адения ск лонности к ин тернет-

зависимости бы л ис пользован те ст Ки мберли Янг, ад аптированный В.А. 

Буровой. 

Те ст со держит 40 во просов со сл едующими ва риантами от ветов: 
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ни когда (1 балл), ре дко (2 балла), ре гулярно (3 балла), ча сто (4 балла), 

по стоянно (5 баллов). По на бранной су мме ба ллов во зможны сл едующие 

ва рианты ре зультатов: 

− от 0- 49 ба ллов со ответствуют ур овню об ычного по льзователя 

интернета, ко торый ум еет се бя контролировать. 

− су мма ба ллов от 50 до 64 го ворит о на личии не которых проблем, 

св язанных с чр езмерным ув лечением интернетом. И 

со ответствует ни зкому ур овню ск лонности к интернет-

зависимости. 

− су мма ба ллов от 65 до 79 ср едний ур овень ск лонности к 

ин тернет-зависимости 

− пр и су мме ба ллов 80 -100 мо жно пр едположить на личие 

зн ачительных пр облем в св язи с ис пользованием се ти интернет, 

ра зрешение ко торых во зможно с по мощью специалиста. Эт о 

вы сокий ур овень ск лонности к интернет-зависимости. 

Ст атистическая об работка да нных пр оводилась на ос нове па кета 

пр ограмм дл я ст атистической об работки да нных St atisticа 7.0. Ос нова 

ма тематических ра счетов с по мощью сл едующих ст атистических ме тодов: 

4. Ме тоды де скриптивной ст атистики вк лючали в се бя оц енку 

ср еднего ар ифметического и ст андартного отклонения. 

5. Пр оверку ра спределения пр изнаков на со ответствие за кону 

но рмального ра спределения пр оводили с по мощью кр итерия 

Колмогорова-Смирнова. 

6. Дл я ср авнения не зависимых ко личественных пе ременных бы л 

ис пользован не параметрический U- критерий Манна-Уитни. 

 

2.2. Ан ализ и ин терпретация ре зультатов ис следования 

  

 Ис следование ск лонности ав ант к ин тернет-зависимости у подростков. 
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Пр и ан ализе ре зультатов те стирования на ск лонность к интернет-

зависимости, уч астники ис следования бы ли ра спределены на гр уппы в 

за висимости от ко личества на бранных баллов.  

 Ис следование ур овня бы ть ск лонности к ин тернет-зависимости 

по дростков им еющихся по ме тодике К. Ян гпутем показывает, чт о до 49 

ба ллов ин тернет нн е ок азал вл ияния на пользователя. Пр и су мме ба ллов 

мо жет 50 –64 ск лонность к ин тернет-зависимости сч итается незначительной. 

И со ответсвует ни зкому ур овню ск лонности к интернет-зависимости. Пр и 

су мме ба ллов 65 -79 ск лонность ср едне выражена. Ст оит вл ечениями 

уч итывать се рьезное ки бербуллинга вл ияние се ти мн огие на жи знь по дростка 

ес ли по стоянную су мма ба ллов 80 и выше, то ис пытуемый им еет вы сокую 

ск лонность к ин тернет-зависимости и ем у ус тановления не обходима по мощь 

пр оверки психолога.   

 Эт и ре зультаты от ражены в та блице (табл. 2.2.1.). 

Та блица 2.2.1. 

Ра спределение по дростков по ур овню ск лонности к ин тернет – зависимости. 

 1- я группа.  

Об ычный 

по льзователь 

2- я группа. 

Ни зкий 

ур овень 

ск лонности к 

ин тернет- 

за висимости 

3- я группа. 

Ср едний 

ур овень 

ск лонности к 

ин тернет- 

за висимости 

4- я группа. 

Вы сокий 

ур овень 

ск лонности к 

ин тернет- 

за висимости  

Баллы 20-49 50-64 65-79 80-100 

Ко личест

во 

по дростк

ов % 

2,00% 29,00% 19,00% 50,00% 

 

На ос нове по лученных ре зультатов мо жно сд елать вывод, чт о: 
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 по дростки не им еющие ин тернет-зависимости (о бщий ба лл от 20 до 

49). Да нную гр уппу со ставили 2 че ловека — 2,00%. Та ким 

по льзователям из бегания не о че м переживать. Эт о са мые об ычные 

ин тернет пользователи. 

 по дростки с ни зким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости 

(о бщий ба лл от 50 до 64). Да нную гр уппу со ставили 29 по дростков 

(2 9% от об щей выборки). Эт и по дростки яв ляются об ычными 

пользователями, хо тя ин огда че резмерно ув лекаются интернетом. 

 Ср едний ур овень ск лонности к ин тернет-зависимости (о бщий ба лл от 

50 до 79). Да нную гр уппу со ставили 19 по дростков (1 9% от об щей 

выборки).  Им еют бо лее вы раженную ск лонность к интернет-

зависимости. Им не обходима профилактика. 

 Подростки, у ко торых вы ражен вы сокий ур овень ск лонности к 

ин тернет-зависимости (о бщий ба лл от 80 до 100). Да нную гр уппу 

со ставили 50 подростков. (5 0% от об щей выборки). Да нным 

по льзователям не обходима по мощь психолога.  Им сл едует ос ознать 

ги потеза вл ияние ви ртуальной фе номен жи зни на их на стоящую 

су бъективное ре альную жи знь по степенное и за няться те ми ут верждает 

проблемами, ко торые ра звитию на прямую св язаны ук азывает с 

ис пользованием интернета. 

Однако, дл я того, чт обы до казать вы двинутую ги потезу о 

су ществовании ра зличий ме жду по дростками с низким, ср едним и вы соким 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости по ти пу ме жличностных 

отношений, пр оведём ан ализ ис следования ос обенностей ме жличностных 

от ношений у по дростков с ра зным ур овнем вы раженности интернет-

зависимости. 

 

Дл я ди агностики пр едставлений су бъекта о се бе ис пользовалась 

ме тодика ди агностики Т. Лири. Ср еднегрупповые зн ачения по вс ем 
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ме тодикам пр едставлены в Пр иложении 2. 

Ви зуальное пр едставление оц енок ме жличностных от ношений 

ин тернет-зависимых респондентов, ди агностированных по ме тодике Т.Лири, 

по казано на рис. 2.2.1. 

 

Рис. 2.2.1. Вы раженность по казателей ме жличностных от ношений 

подростков, об ычных по льзователей ин тернета 

 

Да нные ре зультаты ук азывают на то, чт о у об ычных по льзователей 

ин тернета в ср еднем на блюдается ад аптивное по ведение по вс ем шк алам: 

«В ластный» (3,0±4,2), «Н езависимый» (5±1,4), «А грессивный» (6,0±0,0), 

«Н едоверчивый» (5,5±2,1), «П окорный» (6,0±1,4), «З ависимый» (4,0±1,4), 

«С отрудничающий» (3,5±0,7), «В еликодушный» (5,5±3,5). 

Та ким образом, у об ычных по льзователей ин тернета на блюдается 

ув еренность в себе, ум ение бы ть хо рошим на ставником и организатором, 

св ойства руководителя, уверенное, не зависимое ме жличностное 

взаимодействие, искренность, непосредственность, прямолинейность, 

на стойчивость в до стижении цели,  ре алистичность ба зы су ждений и 

поступков, ск ептицизм и неконформность, скромность, застенчивость, 

ск лонность бр ать на се бя чу жие обязанности, по требность в по мощи и 
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до верии со ст ороны окружающих, в их признании, ст ремление к те сному 

со трудничеству с ре ферентной группой, к др ужелюбным от ношениям с 

окружающими, вы раженная го товность по могать окружающим, ра звитое 

чу вство ответственности. 

Да лее бы ли ра ссмотрены ос обенности ме жличностных от ношений у 

по дростков с ни зким ур овнем ск лонности к интернет-зависимости. По казано 

на рис. 2.2.2. 

 

Рис. 2.2.2. Вы раженность по казателей ме жличностных от ношений у 

по дростков с ни зким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости 

 

Да нные ре зультаты ук азывают на то, чт о у по дростков с ни зким 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости в ср еднем на блюдается 

ад аптивное по ведение по вс ем шк алам: «В ластный» (3,3±3,1), 

«Н езависимый» (3,1±2,0), «А грессивный» (3,9±2,7), «Н едоверчивый» 

(4,2±2,9), «П окорный» (4,3±2,8), «З ависимый» (2,8±2,6), «С отрудничающий» 

(3,3±2,3), «В еликодушный» (5,9±2,6). 

У ре спондентов с ни зким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости 

также, ка к и у об ычных по льзователей ин тернета на блюдается ув еренность в 

себе, ум ение бы ть хо рошим на ставником и организатором, св ойства 
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руководителя, уверенное, не зависимое ме жличностное взаимодействие, 

искренность, непосредственность, прямолинейность, на стойчивость в 

до стижении цели,  ре алистичность ба зы су ждений и поступков, ск ептицизм и 

неконформность, скромность, застенчивость, ск лонность бр ать на се бя чу жие 

обязанности, по требность в по мощи и до верии со ст ороны окружающих, в их 

признании, ст ремление к те сному со трудничеству с ре ферентной группой, к 

др ужелюбным от ношениям с окружающими, вы раженная го товность 

по могать окружающим, ра звитое чу вство ответственности. 

Да лее бы ли ра ссмотрены ос обенности ме жличностных от ношений 

по дростков со ср едним ур овнем ск лонности к интернет-зависимости. 

По казано на рис. 2.2.3. 

 

Рис. 2.2.3. Вы раженность по казателей ме жличностных от ношений у 

по дростков со ср едним ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости 

 

Да нные ре зультаты ук азывают на то, чт о у по дростков со ср едней 

ст епенью ск лонности к ин тернет-зависимости в ср еднем на блюдается 

ад аптивное по ведение по вс ем шк алам: «В ластный» (4,0±2,7), 

«Н езависимый» (4,2±1,8), «А грессивный» (5,5±2,0), «Н едоверчивый» 

(6,9±3,2), «П окорный» (5,5±2,9), «З ависимый» (3,7±1,8), «С отрудничающий» 

(3,3±1,8), «В еликодушный» (4,1±2,6). 

Да лее бы ли ра ссмотрены ос обенности ме жличностного по ведения у 

по дростков с вы соко вы раженным ур овнем ск лонности к интернет-

зависимости. По казано на рис. 2.2.4. 

 

Рис. 2.2.4. Вы раженность по казателей ме жличностных от ношений у 

по дростков с вы соким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости 
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Да нные ре зультаты ук азывают на то, чт о у по дростков с вы сокой 

ст епенью ск лонности к ин тернет-зависимости в ср еднем на блюдается 

ад аптивное по ведение по вс ем шк алам: «В ластный» (4,8±4,2), 

«Н езависимый» (4±2,7), «А грессивный» (4,1±2,5), «Н едоверчивый» (5,2±2,6), 

«П окорный» (4,6±3,1), «З ависимый» (3,7±3), «С отрудничающий» (4,3±2,9), 

«В еликодушный» (4,1±2,7). 

Та ким образом, вс е ре спонденты в бо льшей ил и ме ньшей ст епени 

пр оявляют себя, ка к ув еренные в се бе люди, но не об язательно лидеры, пр и 

эт ом уп орны и настойчивы, им еющие ск лонность к соперничеству, упрямые, 

упорные, энергичные, дл я ни х ха рактерна ре алистичность ба зы су ждений и 

поступков, ск ептицизм и неконформность, скромность, застенчивость, 

ск лонность бр ать на се бя чу жие обязанности, по требность в по мощи и 

до верии со ст ороны окружающих, в их признании, ст ремление к те сному 

со трудничеству с ре ферентной группой, к др ужелюбным от ношениям с 

окружающими, го товность по могать окружающим, ра звитым чу вством 

ответственности. 

Од нако не смотря на сх ожесть ср еднегрупповых пр офилей 

ме жличностных от ношений в вы деленных гр уппах по ур овню ск лонности к 

интернет-зависимости, бы ло выявлено, чт о не которые ти пы ме жличностных 

от ношений яр че пр оявляются у по дростков с высоким, че м у по дростков с 

ни зким ур овнем ск лонности к интернет-зависимости. 

Дл я того, чт обы оп ределить су ществование зн ачимых ра зличий  

ос обенностей ме жличностных от ношений бы л пр оведен не параметрический 

U- критерий Манна-Уитни, та к ка к пр едварительный ан ализ с по мощью 

кр итерия Ко лмогорова-Смирнова (П риложение 3) показал, чт о пе ременные 

не по дчиняются за кону но рмального распределения. (Табл. 2.2.2) 

Та блица 2.2.2. 

Ср авнительный ан ализ вы раженности ти пов ме жличностных от ношений 

по дростков с ни зким и ср едним ур овнем ск лонности к ин тернет-
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зависимости* 

 Переменные 

Ни зкий ур овень 

вы раженности 

Ср едний ур овень 

вы раженности 

U 

Аг рессивный (I II) 613,5 611,5 178,5 

Не доверчивый (I V) 595,0 630 160 

За висимый (V I) 615,5 609,5 180,5 

Пр имечания: * в да нной та блице пр едставлены то лько зн ачимые различия. 

По лная та блица ср авнений пр едставлена в Пр иложении 4. 

 

В ре зультате пр оведенного ср авнительного ан ализа (П риложение 4) 

бы ли вы явлены зн ачимые ра зличия ме жду по дростками с ни зким и ср едним 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости по ти пам ме жличностных 

от ношений «А грессивный» (U=178,5 пр и р=0,023), «Н едоверчивый» (U =160 

пр и р=0,008), «З ависимый» (U=180,5 пр и р=0,026). 

 Та ким образом, в хо де ст атистического ср авнения ос обенностей 

ме жличностных от ношений бы ло выявлено, чт о по дростки со ср едним 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости пр оявляют бо льшую жесткость, 

агрессивность, вр аждебность по от ношению к окружающим, ск лонность к 

бо лее вы раженной обидчивости, к не довольству др угими и 

подозрительности, к за висимости от мн ения окружающих. А по дростки с 

ни зким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости пр оявляют искренность, 

непосредственность, прямолинейность, на стойчивость в до стижении цели, 

ре алистичность ба зы су ждений и поступков, ск ептицизм и неконформность, 

по требность в по мощи и до верии со ст ороны окружающих, в их признании. 

 

Да лее бы л пр оведён ср авнительный ан ализ ос обенности 

ме жличностных от ношений ме жду по дростками с ни зким и вы соким 

ур овнем ск лонности к интернет-зависимости.  

В ре зультате пр оведенного ср авнительного ан ализа (П риложение 4) 
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бы ли вы явлены зн ачимые ра зличия ме жду по дростками с ни зким и вы соким 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости по ти пам ме жличностных 

от ношений «З ависимый» (U=966,5 пр и р=0,049). 

Та ким образом, в хо де ст атистического ср авнения ос обенностей 

ме жличностных от ношений бы ло выявлено, чт о по дростки с вы соким 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости пр оявляют бо льшую 

ск лонность к за висимости от мн ения окружающих. А по дростки с ни зким 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости пр оявляют по требность в 

по мощи и до верии со ст ороны окружающих, в их признании. 

 

Да лее бы л пр оведён ср авнительный ан ализ ос обенности 

ме жличностных от ношений ме жду по дростками со ср едним и вы соким 

ур овнем ск лонности к интернет-зависимости*. (Табл. 2.2.4). 

Та блица 2.2.4. 

Ср авнительный ан ализ вы раженности ти пов ме жличностных 

от ношений по дростков  со ср едним и вы соким ур овнем к ин тернет-

зависимости*  

 Переменные 

Ср едний ур овень 

ск лонности 

Вы сокий ур овень 

ск лонности 

U 

Аг рессивный (I II) 920,5 1564,5 289,5 

Не доверчивый (I V) 880,5 1604,5 329,5 

Дружелюбие 543,5 1941,5 333,5 

Пр имечания: * в да нной та блице пр едставлены то лько зн ачимые различия. 

По лная та блица ср авнений пр едставлена в Пр иложении 4. 

 

В ре зультате пр оведенного ср авнительного ан ализа (П риложение 4) 

бы ли вы явлены зн ачимые ра зличия ме жду по дростками со ср едним и 

вы соким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости по ти пам 

ме жличностных от ношений «А грессивный» (U=289,5 пр и р=0,006), 
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«Н едоверчивый» (U=329,5 пр и р=0,027), «Д ружелюбие» (U=333,5 пр и 

р=0,030). 

Та ким образом, в хо де ст атистического ср авнения ос обенностей 

ме жличностных от ношений бы ло выявлено, чт о по дростки с вы соким 

ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости пр оявляют бо льшую жесткость, 

агрессивность, вр аждебность по от ношению к окружающим, ск лонность к 

бо лее вы раженной обидчивости, к не довольству др угими и 

подозрительности. А по дростки со ср едним ур овнем ск лонности к ин тернет-

зависимости пр оявляют искренность, непосредственность, прямолинейность, 

на стойчивость в до стижении цели, ре алистичность ба зы су ждений и 

поступков, ск ептицизм и неконформность, бо лее вы раженное ст ремление к 

ус тановлению др ужелюбных от ношений и со трудничеству с окружающими. 

Так, выявлено, чт о у по дростков с ни зким ур овнем ск лонности к 

ин тернет-зависимости пр еобладает от ветственно-великодушный ти п 

ме жличностных отношений, ко торый со четается с та кими ли чностными 

особенностями, ка к от ветственность по от ношению к людям, деликатность, 

мягкость, доброта. Та кие по дростки эм оциональное от ношение к лю дям 

пр оявляют в сострадании, симпатии, заботе, ласке, ум еют по дбодрить и 

ус покоить окружающих, бе скорыстные и отзывчивые. 

В св ою очередь, гр уппа по дростков со ср едним и вы соким ур овнем 

ск лонности к ин тернет-зависимости ха рактеризуется за висимо-послушным 

ти пом ме жличностных отношений, ко торый пр оявляется та кими 

ли чностными характеристиками, ка к послушность, боязливость, 

беспомощность, он и не ум еют пр оявить сопротивление, ис кренне считают, 

чт о др угие вс егда правы. Дл я лю дей да нного ти па ха рактерны 

сверхконформность, по лная за висимость от мн ения окружающих. Однако, 

ка к бы ло доказано, чт о у по дростков со ср едней ск лонностью к ин тернет-

зависимости бо лее вы ражено ст ремление к ус тановлению др ужелюбных 

от ношений и со трудничеству с окружающими. А у по дростков с вы соким 
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ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости на блюдается бо лее вы раженная 

жесткость, агрессивность, вр аждебность по от ношению к окружающим, 

ск лонность к бо лее вы раженной обидчивости, к не довольству др угими и 

подозрительности. 

Та ким образом, в хо де эм пирического ис следования бы ла до казана 

вы двинутая гипотеза, предполагающая, чт о у по дростков с вы соким ур овнем  

ск лонности к ин тернет-зависимости бу дет вы ражен за висимо-послушный 

ти п ме жличностных отношений, а у по дростков с ни зкой ск лонностью к 

ин тернет-зависимости бу дет пр еобладать от ветственно-великодушный ти п 

ме жличностных отношений. 

 

2.3. Пр ограмма по пр офилактике фо рмирования ин тернет-

зависимого по ведения у по дростков 

 

По яснительная за писка 

 Дл я пр офилактики фо рмирования ск лонности к ин тернет-

зависимости по дростков на иболее эф фективным бу дет яв ляться гр упповая 

ор ганизация занятий, ко гда су ществует во зможность од новременно по лучить 

по ддержку от уч астников и вз гляд со страны. Це лесообразным мо жет 

ок азаться ра бота с ро дителями подростков, пе реживающих не пр остой 

пе риод са моопределения и ра звития жи зненных ценностей. По скольку 

шк ольный пе дагог-психолог в ра мках пр офилактического на правления 

ра боты им еет ог раниченные возможности, то оп тимальным бы ло бы 

пр оведение пр актического се минара дл я ро дителей по дростков по пр облеме 

фо рмирования ин тернет-зависимости и вл ияние на ра звитие ли чности 

подростка. В дальнейшем, пр и на личии ак туального за проса мо жет ра боты 

мо жет вы страиваться в ка ждой ко нкретной се мьей отдельно. 

Актуальность 

Ре зультаты пр оведённого исследования, в ко тором бы л оп исан 
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пс ихологический пр офиль ли чности ин тернет-зависимых подростков, а та к 

же вы явленные пс ихологические фа кторы ри ска фо рмирования ин тернет-

зависимого по ведения ст али ос нованием дл я со здания пр ограммы 

пс ихологической пр офилактики ин тернет-зависимого по ведения у 

подростков. В по строении пр ограммы ис пользованы ме тодологические 

пр инципы по строения пс ихопрофилактических пр ограмм Си роты Н.А. и 

Ял тонского В.М. (2004). 

Це ль пр ограммы - пе рвичная пс ихологическая пр офилактика 

ин тернет-зависимого по ведения ср еди подростков. 

За дачи пр ограммы: 

2. Фо рмирование зд орового жи зненного стиля, фу нкциональных 

ст ратегий по ведения и ли чностных ресурсов, пр епятствующих 

фо рмированию и ра звитию ин тернет-зависимого поведения. 

3. Ин формирование о по тенциально не гативном вл иянии Интернета, 

пр ичинах и ме ханизмах фо рмирования ин тернет-зависимого поведения, 

ст адиях ег о протекания, св язи ин тернет-аддикции с 

ин дивидуальнопсихологическими ос обенностями личности, пу тях ег о 

преодоления. 

4. На правленное ос ознание и ра звитие им еющихся ли чностных 

ресурсов, сп особствующих фо рмированию зд орового жи зненного ст иля и 

вы сокоэффективного поведения. 

Ра зработанная пр ограмма пе рвичной пс ихологической профилактики, 

ис ходя из оп исанных задач, вк лючала сл едующие ко мпоненты: 

 Об разовательный ко мпонент: 

А) Сп ецифический - ра сширение зн аний о пр облеме ин тернет- 

зависимости, не гативных по следствиях из быточного пр именения Интернета, 

ин формирование о причинах, ме ханизмах фо рмирования и ст адиях 

пр отекания интернет-аддикции.

Це ль: на учить по дростка по нимать и ос ознавать о по тенциально- не гативном 
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вл иянии чр езмерного ис пользования Интернет. 

Б) Не специфический - ра сширение зн аний о себе, сп особствование 

ра звитию ум ений по нимать св ои чувства, эмоции, пр едоставление зн аний о 

во зможных сп особах ра боты с ними, за боты о се бе; 

Це ль: фо рмирование ра звитой ко нцепции са мосознания у по дростка 

Пс ихологический ко мпонент - ко ррекция от дельных 

пс ихологических ос обенностей ли чности по дростка сп особствующих 

ра звитию за висимости от Интернета, пс ихологическая ад аптация по дростков 

из гр уппы риска. Ра бота с эм оциональной нестабильностью, 

вспыльчивостью, не уверенностью в себе, ни зкой самооценкой. 

Це ль: пс ихологическая по ддержка подростка, фо рмирование 

ад екватной самооценки, фо рмирование на выков це ленаправленной 

деятельности, ос ознание со бственных це нностей и смыслов. 

Со циальный ко мпонент - по мощь в со циальной ад аптации подростка, 

ра звитие на выков эф фективного об щения и взаимодействия, на выков 

пр отивостояния не гативному влиянию, мо тивов зд орового об раза жизни. 

Це ль: Фо рмирование со циальных на выков не обходимых дл я зд орового 

об раза жизни. 

Ст руктура пр ограммы: пр ограмма пр едполагает ра боту сп одростками 

(1 3-16 лет). В пр оцессе пр ограммы та к же пр оводится ра бота с уч ителями 

шк ол и родителями. 

Пр ограмма со стоит из ра зделов: ин формационный раздел, ко гнитивное 

развитие, ра звитие ли чностных ресурсов, ра звитие ст ратегий 

вы сокофункционального по ведения и навыков. 

Дл я ре ализации пр едлагаемой пр ограммы ис пользуются ме тоды 

ра боты: гр упповой тренинг, дискуссии, мо зговые штурмы, беседы, лекции, 

ро левые игры, психогимнастика, психодрама, эл ементы ин дивидуальной и 

гр упповой психотерапии, кр углые столы. 
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Пр едполагаемый по ложительный ре зультат: 

− ум еньшение фа кторов ри ска зл оупотребления Ин тернетом; 

− ус иление ли чностных ресурсов, пр епятствующих ра звитию 

са моразрушающих фо рм по ведения (в то м чи сле - ин тернет-

зависимому по ведению); 

− ус иление на выков са моконтроля и са морегуляции; 

− на личие на выков эф фективной де ятельности в ин тернете; 

− на личие на выков ре шения жи зненных проблем, поиска, 

во сприятия и ок азания со циальной по ддержки в сл ожных жи зненных 

ситуациях, эф фективного общения. 

До и по сле пр ограммы пр едполагается пр оведение 

эк спериментальнопсихологического об следования ее уч астников по 

вы шеназванным критериям. 

Пр едполагаемый от рицательный ре зультат: Не удачи в ра боте с 

от дельными подростками, чт о св язано с не гативным на строем эт их 

уч астников по от ношению гр упповой работе, а та кже по явление за щитных 

механизмов, не хватка вр емени дл я бо лее по лного  ко нтакте с ни ми С та кими 

де тьми ре комендуется пр оведение ин дивидуальных до полнительных работ. 

Пр огнозируемый ре зультат: ум еньшение чи сла по дростков с  вы соким 

ур овнем ск лонности к интернет-зависимости. 

Фо рма ра боты: гр упповая ор ганизация за нятий с подростками, с 

ро дителями подростков, уч астие пе дагогических со ветов школы. 

Ос новные ме роприятия: конференции, дискуссия, лекции, 

пр актические за нятия 

Ос новные сп особы: на иболее эф фективными ме тодами дл я 

пр офилактики фо рмирования вы сокого ур овня ск лонности ко нтурной 

за висимостью бу ду  яв ляются ме тоды ос ознание пр облемы (рассказ, беседа, 

мо зговой штурм). Ме тоды ор ганизации де ятельности и фо рмирования оп ыта 

об щественного по ведения (г рупповые упражнения, наблюдения, ро левые 
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игры), эл ементы иг ры терапии. 

Пр одолжительный за нятия: 1.5 ча са 

Пр оведение за нятий: од ин ра з не делю 

Ко личество че ловек: 10 -15 че ловек 

Эт апы ра боты: 

1) эт ап - подготовительный. Ра бота с пс ихологами и уч ителями 

об разовательного учреждения, ли бо це нтра со циально-психологического 

со провождения с це лью оз накомления их с программой, ра зъяснения целей, 

задач, на лаживание со трудничества и по дготовка су бспециалистов из чи сла 

пс ихологов и учителей. На да нном эт апе пр оводится пс ихологическая 

ди агностика по дростков пр едложенной ба тареей методик, с це лью вы явления 

вы раженности интернет-зависимости, а та к же оп ределения 

ин дивидуальнопсихологических ос обенностей подростков. 

2) эт ап - ра бота с по дростками (д олгосрочный тр енинг в те чение го да - 

32 -часовой ци кл из 16 занятий, дл ительность ка ждого за нятия: 12 0 минут, 

ча стота вс треч - 1 ра з в неделю). Те матический пл ан за нятий пр едставлен в 

та блице 2. 

3) эт ап - ра бота с ро дителями в те чение года. 

В на чале и в ко нце пр ограммы пр едусматривается пр оведение 

«к руглых ст олов» дл я ан ализа и по дведения ит огов работы.

Пр имерная ст руктура ка ждого за нятия пр едставлена в та блице 1. 

Та блица 1 

Пр имерная ст руктура ка ждого за нятия 

 Блок Це ль и за дачи Время 

1 1. Пр иветствие об означить на чало занятия, со здать 

безопасную, комфортную, 

до верительную ат мосферу дл я 

вх ождения уч астников в пр остранство 

гр уппы 

3- 5 ми н 
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2 Вступительный 

шерринг 

Са моопределение уч астников (п одростки 

об означают св оё ак туальное состояние, 

го ворят о св оих чувствах, переживаниях, 

ож иданиях) 

10 ми н 

3 Разминка Ак тивизация участников, по днятие 

эн ергетического то нуса группы, 

сп лочение группы, вк лючение в 

со вместную де ятельность 

15 ми н 

4 Ра бота по 

за данной те ме 

со ответствует те ме занятия. Ве дущий 

да ёт бл ок ин формации в до ступной 

форме, пр едоставляет во зможность 

по дросткам вы разить св ои чу вства; 

по могает ов ладевать но выми навыками, 

ос новываясь на по лученной ин формации 

70 ми н 

5 Заключительны

й 

шерринг 

Эм оциональное от реагирование и 

ос ознание уч астниками со стоявшейся 

ра боты 

17 ми н 

6 Прощание Об означить ко нец занятия, по двести ит ог 

итоги, оз вучить пр едварительный пл ан 

сл едующей вс тречи 

3 ми н 

 

Те матический пл ан за нятий пр едставлен в та блице 2.

Та блица 2 

Те матический пл ан за нятий по пр ограмме пр офилактики фо рмирования ин - 

тернет-зависимого по ведения у подростков. 

№ Тема Це ли и за дачи Со держание ме роприятия 

длительность 



49 

 

1 

Знакомство 

Зн акомство с программой. 

Со здание до верия в 

группе. Пр инятие 

гр упповых пр авил 

Об означить це ль занятия, 

создать, комфортную, 

доверительную, бе зопасную 

ат мосферу с це лью ан ализа 

пр облемы интернет-

зависимость. 

 

1 за нятие - 12 0 ми н 

2 

Интернет. 

Пл юсы и 

минусы. 

Фо рмирование 

ос ознанного от ношения 

ис пользования ре сурсов 

ин тернета 

Ко нференция на те му: 

«Интернет. Пл юсы и 

минусы.» 

 

1 за нятие - 12 0 ми н 

3 

По ртрет 

ин тернет- 

за висимого 

че ловека 

Ра сширение 

пр едставлений уч астников 

о не гативных 

по следствиях 

из быточного пр именения 

Ин тернета 

Ко нференция на те му: 

«О пасность ин тернет-

зависимости» 

 

1 за нятие- 12 0 ми н 

4

-

6 

«К то я?» 

«К акой я?» 

Зн акомство с по нятием 

«О браз Я («Я-реальное», 

«Я-идеальное»).  

 

Ра звитие пр едставлений о 

са мом себе, фо рмирование 

по ложительного 

от ношения к себе. 

Зн акомство с по нятиями 

«самооценка». По иск 

Ди скуссия на те му: «Ч ерты 

мо его характера. Ка кой я? 

Ка ким я хо чу быть?» 

 

Ди скуссия на те му: 

«П оложительные че рты 

мо его характера». 
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ли чностных ре сурсов  

За нятие на те му: «Я мо гу» 

 

3 за нятия по 12 0 ми н 

7

-

9 

Мо и 

чувства. 

Ра звитие пр едставлений 

уч астников о чу вствах и 

эмоциях. Ос ознание ме ста 

эм оций в жи зни человека. 

 

Тр енировка на выков 

ра спознавания и 

вы ражения со бственных 

чувств.  

 

Ра звитие на выков 

эм оциональной 

ко мпетентности 

Ко нференция на те му: «Ч то 

та кое чу вства и эмоции». 

 

 

 

Уп ражнения с эл ементами 

игры. 

 

 

Ди скуссия на те му: 

«В ажность эм оций» 

 

3 за нятия по 12 0 ми н 

1

0

-

1

2 

Общение. 

Дружба. 

Вы работка ад екватных и 

эф фективных на выков 

общения, ра звитие 

сп особности к по ниманию 

др угих людей, ум ению 

сл ушать собеседника, 

ра звитие сп особности 

ад екватного во сприятия 

се бя и др угих в пр оцессе 

общения. Ос ознание св оих 

пр ивычных сп особов 

по ведения ср еди 

Ко нференция на те му: «Ч то 

та кое общение? Дл я че го 

ну жно общение?» 

 

 

 

 

 

2 за нятия по 12 0 ми н 
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св ерстников 

1

3 

Компромис

с 

Об учение 

ко нструктивному 

ра зрешению конфликтов, 

сп особности к 

ко мпромиссу 

Ди скуссия на те му: «Ч то же 

та кое компромисс?» 

 

1 за нятие 12 0 ми н 

1

4 

«НЕТ!» Ра звитие на выков 

пр отивостояния 

гр упповому давлению, 

ос ознание не обходимости 

от стаивать со бственные 

гр аницы 

Ме тоды иг ротерапии: 

«С кажи се бе Стоп!», «С той 

на своём». 

 

1 за нятие 12 0 ми н 

№ Тема Це ли и за дачи Длительность 

1

5 
Юн оши и 

девушки. 

Ка к др уг 

др уга 

понять? 

Ос обенности по ловых 

различий. Ра зрешение 

ко нфликтного 

от ношения ме жду 

по лами 

Уп ражнение: «С олнце и 

тучи», Уп ражнение «Т ак 

ме ня зовут», Уп ражнение 

«П оменяемся ме стами» 

 

1 за нятие - 12 0 ми н 

1

6 

Стресс. 

Ст ратегии 

преодолени

я. 

Стресс. Пр оцесс пр инятия 

ре шения проблемы, ег о 

этапы. Ос ознание 

уч астниками со бственного 

жи зненного опыта, 

Бо льшая сю жетно-ролевая 

иг ра «О пределение 

пр облемных ситуаций», 

«О ценка пр облемных 

ситуаций», «Р еши мо ю 
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ко торый сп особен по мочь 

в ре шении пр облем  

из меняющемся мире. 

Тр енировка на выков 

ра зрешения пр облемно-

стрессовых си туации 

проблему». 

 

 

1 за нятие - 12 0 ми н 

1

7 

Зд оровый 

об раз 

жизни, ка к 

ал ьтернатив

а ин тернет- 

за висимому 

по ведению 

Вы работка 

ал ьтернативных ин тернет-

среде сп особов поведения, 

об учение на выкам 

ок азания со циальной 

по ддержки 

Иг ра «Т еремок» 

1 за нятие - 12 0 ми н 

1

8 

Мо и це ли в 

жи зни 

Фо рмирование 

по зитивного об раза 

будущего. Ра звитие 

на выков целеполагания. 

Ра сширение ос ознания 

со бственных це нностей и 

ид еалов 

Ди скуссия на те му: «Ц ели и 

их достижения». 

1 за нятие - 12 0 ми н 

1

9 

Завершение По дведение ит огов 1 за нятие - 12 0 ми н 

 

ПР АКТИЧЕСКИЕ РЕ КОМЕНДАЦИИ 

1. Дл я оц енки ур овня ин тернет-зависимого по ведения и 

ос обенностей ти пов ме жличностных от ношений по дростков 

ре комендовано пр именять ко мплекс  пс иходиагностических те стов в 

со ставе ме тодик: шк ала ин тернет-зависимого по ведения К.Янг в ад аптации 

В.А. Бу ровой; и ме тодику ди агностики ти па ме жличностных от ношений 
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Т.Лири. 

2. Пр офилактика ин тернет-зависимого по ведения ср еди 

по дростков до лжна бы ть ор ганизована с уч ётом си стемности и 

не прерывности пр офилактической деятельности, и бы ть на правлена на 

ра звитие фу нкциональных ст ратегий по ведения и ли чностных ресурсов, 

пр епятствующих фо рмированию и ра звитию ин тернет-зависимого 

по ведения: ст абилизацию эм оционально-личностной сферы, ра звитие 

на выков эм оциональной и по веденческой са морегуляции поведения, 

фо рмирование со циальной ко мпетентности подростка, об учение 

по дростков эф фективным мо делям де ятельности в ин тернете и 

ув еличением ко лличества об щения в реальности. 

3. Пр офилактика ин тернет-зависимого по ведения до лжна 

вк лючать ин формационно-просветительскую де ятельность с пе дагогами и 

родителями, ос вещающую во просы не гативного вл ияния Ин тернета на 

де тей и подростков, а та к же не обходимых ме р по пр едотвращению 

фо рмирования ин тернет- 

за висимого поведения. 

 

ПР АКТИЧЕСКИЕ РЕ КОМЕНДАЦИИ 

1. Дл я оц енки ур овня ин тернет-зависимого по ведения и 

ос обенностей ти пов ме жличностных от ношений по дростков 

ре комендовано пр именять ко мплекс  пс иходиагностических те стов в 

со ставе ме тодик: шк ала ин тернет-зависимого по ведения К.Янг в 

ад аптации В.А. Бу ровой; и ме тодику ди агностики ти па ме жличностных 

от ношений Т.Лири. 

2. Пр офилактика ин тернет-зависимого по ведения ср еди 

по дростков до лжна бы ть ор ганизована с уч ётом си стемности и 

не прерывности пр офилактической деятельности, и бы ть на правлена на 

ра звитие фу нкциональных ст ратегий по ведения и ли чностных ресурсов, 
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пр епятствующих фо рмированию и ра звитию ин тернет-зависимого 

по ведения: ст абилизацию эм оционально-личностной сферы, ра звитие 

на выков эм оциональной и по веденческой са морегуляции поведения, 

фо рмирование со циальной ко мпетентности подростка, об учение 

по дростков эф фективным мо делям де ятельности в ин тернете и 

ув еличением ко лличества об щения в реальности. 

3. Пр офилактика ин тернет-зависимого по ведения до лжна 

вк лючать ин формационно-просветительскую де ятельность с пе дагогами и 

родителями, ос вещающую во просы не гативного вл ияния Ин тернета на 

де тей и подростков, а та к же не обходимых ме р по пр едотвращению 

фо рмирования ин тернет-зависимого поведения. 

 

ПС ИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВО ЗМОЖНОСТИ РА БОТЫ С 

РО ДИТЕЛЯМИ 

 Вз аимодействие с ро дителями за нимает ос обое ме сто в ст руктуре 

пр офилактики интернет-зависимости, по скольку пр едпосылки ее 

фо рмирования не редко за кладываются в семье. Да лее уж е 

сф ормировавшийся ст ереотип за висимого по ведения та м же и 

подкрепляется. По этому эф фективность пс ихопрофилактической ра боты 

мо жет бы ть до стигнута то лько в то м случае, ес ли со юзниками пс ихолога ил и 

со циального пе дагога ст анут родители. 

 Пе рвые ша ги к та кому со трудничеству мо жно за ложить в ра мках 

гр упповой консультации, ко гда ес ть во зможность вс третиться с ро дителями 

мн огих подростков. 

 Ос новными за дачами по добных гр упповых ко нсультаций мо гут ст ать 

зн акомство ро дителей с по нятием «к омпьютерная и мо бильная зависимость», 

ее ос новными пр изнаками и сп особами пр офилактики в семье. 

 В ст руктуре гр упповых ко нсультаций с ро дителями мо жно вы делить 

не сколько см ысловых фрагментов. 



55 

 

 Вы ступление мо жно на чать с кр аткого вс тупительного сл ова ведущего. 

Ос новная за дача на пе рвом эт апе - ин формировать ро дителей о во зрастных 

ос обенностях детей, об ос новных ос обенностях (формах, видах, пр изнаках) 

за висимого поведения. По скольку ур овень пс ихологической ку льтуры 

ро дителей мо жет бы ть различным, же лательно ра скрыть ос новное 

со держание простым, до ступным языком, пр ивлекая ра знообразные пр имеры 

из оп ыта пр актической работы, ил люстрирующие ак туальность 

об суждаемого вопроса. 

 На сл едующем эт апе це лесообразно пр оинформировать ро дителей о 

ре зультатах ди агностики в це лом по гр уппе детей. Дл я об легчения 

во сприятия ин формации же лательно пр едставить ре зультаты фр онтальной 

ди агностики на глядно - в ви де графика, ди аграммы и т. д. 

 За дача эт ого эт апа - об ратить вн имание ро дителей на по ведение их 

ребенка. Не которые ро дители мо гут на чать за давать во просы о св оем 

ре бенке пр ямо на встрече. По этому родителям, же лающим по лучить от веты 

на св ои вотросы, пр едоставляется во зможность за писаться на 

ин дивидуальную консультацию. В то м случае, ес ли пл анируется 

пр офилактическая ра бота с детьми, ро дителей кр атко зн акомят с ее 

особенностями. Мо жно та кже оп исать ро дителям ос новные пр оявления 

за висимого от ко мпьютера по ведения - эт о по может не которым из ни х 

са мостоятельно со риентироваться от носительно на личия ил и от сутствия 

да нной за висимости у их со бственного ребенка. Ес ли по зволяет время, 

це лесообразно вк лючить 8 эт от эт ап эк спертную оц енку са мими ро дителями 

по ведения их. детей. Например, ро дители мо гут от метить на за ранее 

по дготовленном бл анке «П ризнаки за висимого от ко мпьютера по ведения» те 

проявления, ко торые де монстрирует их ребенок, чт о ца ст са мим ро дителям 

во зможность пр оанализировать по ведение подростков, а пс ихологу - це нный 

ди агностический материал. 

 Наконец, по следний ша г в вы ступлении пс ихолога - эт о 
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фо рмулирование ко нкретных ре комендаций дл я ро дителей по пр офилактике 

за висимого по ведения в се мье и ра здача со ответствующих памяток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 

 Да нная ра бота по священа ис следованию ак туальных на учно-

практических задач, а им енно: вы явлению ос обенностей ти пов 

ме жличностных от ношений по дростков с ра зной ск лонностью к интернет-

зависимости, из учению ра спространённости и ур овню вы раженности 

ин тернет-зависимого по ведения у подростков, ис следованию 

пс ихологических фа кторов ри ска ег о возникновения, а та к же ра зработке 

пр актических ре комендаций по пс ихологической пр офилактике ин тернет- 

за висимого поведения. 

 Из учение ос обенностей ме жличностных от ношений по дростков 

ск лонных к ин тернет-зависимости яв ляется важным, та к ка к пр ичины 

ск лонности к за висимости и в то м чи сле за висимости от ин тернета кр оются 

не в интернете, а в са мой ли чности подростка. 

 В ра боте пр оведён те оретический ан ализ ли тературы о ме жличностных 
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от ношениях подростков. Ра ссмотрены со временные те оретико-

методологические ас пекты ис следования интернет-зависимости. Пр оведён 

ан ализ пр оявлений пр облемного ис пользования се ти ин тернет: оп исаны 

по веденческие и эм оционально-личностные си мптомы по дростков ск лонных 

к ин тернет-зависимому поведению. Пр едставлены от ечественные и 

за рубежные да нные о ра спространённости ис следуемого феномена. Оп исаны 

ос новные вз гляды от носительно ме ханизмов фо рмирования ин тернет-

зависимого поведения. Пр оанализирована св язь ин тернет-зависимости с 

ме жличностными отношениями. Та к же пр оведен те оретический ан ализ 

на правленный на из учение фа кторов ри ска фо рмирования за висимого 

по ведения у подростков. 

 Бы ли пр оанализированы во зрастные ос обенности подростков, с 

ко торыми св язан ри ск во зникновения у по дростков интернет-зависимости. 

 Сб ор да нных по вы бранным методикам, их из учение и ан ализ 

вы полнены по ре зультатам ис следования по дростков в ко личестве 10 0 

человек. Уч астники ис следования - эт о по льзователи се ти ин тернет в 

во зрасте 13 -16 лет. Кр итерием вк лючения уч астников в ис следование 

яв лялось на личие до ма до ступа к интернету. 

 Пе рвый эт ап ис следования бы л по свящён оц енке ра спространённости 

ин тернет-зависимого по ведения ср еди подростков, ис следованию ег о 

вы раженности дл я по следующего фо рмирования гр упп ср авнения в 

со ответствии с ур овнем вы раженности интернет-зависимости. 

 Дл я оц енки ин тернет-зависимого по ведения бы л ис пользован те ст на 

оп ределение ин тернет-зависимости К.Янг. 

 В хо де ис следования из об щей вы борки в со ответствии с кр итериями 

фо рмирования ис следовательских групп, бы ли вы делены гр уппы: 1 гр уппа с 

от сутствием ин тернет-зависимого по ведения - 2 человека, гр уппа 

зл оупотебляющих интернетом, по зднее он а бы ла ра зделена на дв е гр уппы с 

ра зным ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости - 48 че ловек и гр уппа с 
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ин тернет-зависимым по ведением - 50 человек. 

 Да лее с по мощью пс иходиагностической ме тодики Т. Ли рри бы ли 

ис следованы ос обенности ме жличностных от ношений по дростков ск лонных 

к интернет-зависимомости. Бы ли оп исаны ли чностные св ойства и 

пс ихологические че рты подростков. 

 В хо де ст атистического ср авнения ос обенностей ме жличностных 

от ношений бы ло выявлено, чт о по дростки с ни зким ур овнем ск лонности к 

ин тернет-зависимости пр оявляют ра звитое чу вство ответственности, 

го товность по могать окружающим. Он и бо лее делекатны, учтивы, 

заботливы, пр оявляют сострадание, от зывчивость и бескорыстие. А 

по дростки вы соким ур овнем ск лонности к ин тернет-зависимости пр оявляют 

бо льше агрессивносии, же стокости по от ношению к окружающим. Он и бо лее 

замкнуты, об идчивы и за висимы от мн ения окружающих, по дозрительны 

 За ключительным эт апом ра боты ст ала ра зработка программы, це лью 

ко торой яв ляется пе рвичная пс ихологическая пр офилактика ин тернет- 

за висимого по ведения ср еди подростков. Пр ограмма вк лючает тр и 

ко мпонента: образовательный, пс ихологический и социальный. К за дачам 

пр ограммы от носятся: 1) фо рмирование зд орового жи зненного стиля, 

фу нкциональных ст ратегий по ведения и ли чностных ресурсов, 

пр епятствующих фо рмированию и ра звитию ин тернет-зависимого 

по ведения; 2) ин формирование о по тенциально не гативном вл иянии 

Интернета, пр ичинах и ме ханизмах фо рмирования ин тернет-зависимого 

поведения, ст адиях ег о протекания, св язи ин тернет-аддикции с 

ин дивидуально-психологическими ос обенностями личности, пу тях ег о 

пр еодоления; 3) на правленное ос ознание и ра звитие им еющихся ли чностных 

ресурсов, сп особствующих фо рмированию зд орового жи зненного ст иля и 

вы сокоэффективного поведения. Пр едложенная пр ограмма вк лючает тр и 

эт апа ра боты: подготовительный, со бственно тр енинг с по дростками (3 6-

часовой ци кл из 18 за нятий) и ра боту с ро дителями в те чении года. 
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 Пр оведенное ис следование по лностью по дтвердило мо ё 

пр едположение о св язи ск лонности ин тернет-зависимости с ти пом 

ме жличностных от ношений и та кими эм оциональными проявлениями, ка к 

тревога, подозрительность, агрессивность, а та к же робость, напряженность, 

не уверенность в себе, тревожность. 
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