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Сегодняшние вызовы времени все больше погружают человека в 

среду опосредованного взаимодействия с помощью глобальной сети 

интернета. Эта опосредованность как любая новая возможность имеет как 

положительные стороны, упрощающие жизнь, делающие ее удобнее, 

рутину - незаметнее и быстрее, снимающие необходимость тяжелого 

физического труда и т.д., так и отрицательные. Амбивалентность 

возможностей интернета связана с его способностью развивать человека, 

быть потенциально неограниченным средством достижения и реализации 

жизненных целей, но также с такими же неограниченными возможностями 

развития зависимости и деградации личности при чрезмерном и 

непродуктивном использовании интернета [2].

Существует огромное количество сервисов, которые упрощают нашу 

жизнь, как бы запирая нас дома. Больше не нужно ходить в магазин за 

продуктами, этот магазин находится в интернете. Если совсем нет желания 

готовить, можно заказать годовые блюда с доставкой на дом. Щелкнув пару 

раз мышью в компьютере или пальцем на экране монитора, можно заказать 

товары и услуги на любой вкус. Также развиваются онлайн-кинотеатры, 

онлайн-библиотеки. Все больше сфер человека стали оцифровываться, в 

них включаются возможности удаленного обслуживания, опосредованного 

взаимодействия. После ситуации длительного вынужденного для многих 

людей режима самоизоляции активизировался процесс цифровизации 

сферы образования.



Сейчас интернет находится на расстоянии вытянутой руки в 

смартфонах и мобильных телефонах, он легко доступен. Эта доступность 

открывает перед нами не только большое количество плюсов, но также 

присутствуют и минусы. Эти минусы могут нарушать целостность и 

психологическое здоровье личности. Одной из проблем негативного 

влияния интернета можно назвать интернет-зависимость (ее еще называют 

«кибер-зависимость», «зависимость от сети интернет/от интернета», 

«проблемное использование интернета» [См: 20; 22]. «интернет-аддикция», 

«избыточное/патологическое применение интернета», «нехимическая 

зависимость от пользования интернетом» [25, с. 246]. Иногда ее относят к 

психическим расстройствам, характеризующимся навязчивым желанием 

подключиться к интернету и болезненной неспособностью вовремя от него 

отключиться [3].

Поскольку все новое привлекает и осваивается в первую очередь 

молодежью, а также то, что начало развития зависимости связано с 

вовлечением людей преимущественно молодого возраста (в основном это 

подростки), то очевидно, что и интернет-зависимости также подвержены в 

большей степени молодые люди. Но этот вид зависимости становится все 

более «демократичным» в отношении всех возрастов и слоев населения. С 

горечью можно перефразировать слова русского поэта А.С. Пушкина: 

«любви все возрасты покорны» на то, что и интернет-зависимости все 

возрасты покорны. Она может прийти в любой дом, невзирая на уровень 

дохода, образования, социальный статус, культуру.

Проблема зависимости - очень сложная и многогранная. В данной 

статье мы коснемся только одного ее вида - интернет-зависимости. Ее 

изучение связывают с именами американцев К.С. Янг (клинического 

психолога) и психиатра А. Голдберга (нью-йоркского психиатра). А. 

Голдберг в 1996 году ввел термин «интернет-зависимость» («Internet 

Addiction Disorder», lAD). Он также описал этот тип зависимости и дал ему



определение, обосновал его диагностические критерии (1995). Америка 

являлась лидером в изучении и быстром ответе на вызов тогда еще нового 

вида зависимости. Так, уже с 1997-1999 годах начали создаваться веб

службы исследовательской и консультативно-психотерапевтической 

направленности, издаваться первые монографии по данной тематике (К.С. 

Янг, Д. Гринфилд и К. Сурратт, 1998-1999 годы) [5, с. 83]. Происходил 

выход (конец 1998 года) вопроса интернет-зависимости из узкого 

клинического интереса в широкую исследовательскую проблематику и в 

качестве направления психотерапевтической практики.

Интернет-зависимость (интернет-аддикцию) отличают от 

химических видов зависимости (алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

лекарственной зависимости). Она относится к типу нехимической 

(поведенческой) зависимости, при которой ее объектом пристрастия 

является поведенческий паттерн, а не психоактивное вещество, как в 

первом случае.

А. Голдберг (1996) отличал интернет-зависимость от химических 

видов аддикций, считая ее не медицинской проблемой, а поведенческой. 

Однако он указывал на общий признак всех видов зависимости - снижение 

уровня самоконтроля, а затем и его утрату, способствующее вытеснению 

нормальной жизни.

Укажем самые общие признаки всех видов зависимости: изменение 

толерантности (прогрессия уровня выраженности), потеря контроля, 

синдром отмены (наподобие абстинентного синдрома при химической 

зависимости), личностные негативные изменения и социальный вред, 

возможность остановки (ремиссии) [4; 10; 16].

В Международной классификации болезней (МКБ-10) под рубрикой 

F60.7 дано общепринятое психологическое определение зависимости, 

которое относится к более общей группе специфических расстройств 

личности (F60). Подчеркнем, что там указывается большая выраженность



тяжести любого расстройства личности, в том числе типа зависимой 

личности, что приводит к социальному распаду человека. Расстройства 

данного типа начинаются очень рано в онтогенезе - в детском или 

подростковом возрастах - и остается с человеком до конца жизни. В 

отношении конкретных проявлений зависимой личности (F60.7) сказано о 

глубоком пассивном подчинении окружающим людям в принятии больших 

и малых жизненных решений, о выраженном страхе перед одиночеством, 

об ощущении беспомощности и некомпетентности, пассивном согласии с 

желанием старших и окружающих и слабой реакции на требования 

повседневной жизни. Зависимой личности свойственно отсутствие 

активности, которое может выражаться в интеллектуальной и 

эмоциональной сферах. Для нее характерна выраженная тенденция к 

перекладыванию ответственности на других. Проявляются также черты 

астеничности, неадекватности, пассивности и самоподавления [15].

Это описание личностного паттерна черт можно отнести также к 

характеристикам созависимости [17] как одного из типов зависимости, а 

также ее причин и последствий. Оно также соответствует описанию 

интернет-зависимости, конечно, со своими специфическими 

характеристиками.

К общим чертам относятся последствия интернет-зависимости как 

патологической склонности, снижающей, а затем и разрушающей 

социальный и материальный статус человека, его профессиональные 

навыки, семейные узы, личностные связи и взаимоотношения. Ценности 

данных сфер постепенно, а потом лавинообразно уходят из зоны 

значимости человека, он перестает уделять им должное внимание, не 

выполняет свои обязанности в этих сферах.

В своей книге «Семь путей к катастрофе» Ц.П. Короленко и Т.А. 

Донских дают следующее описание аддиктивного поведения. «Выражается 

в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического



состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах 

деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Процесс употребления того или иного вещества (субстанции), 

изменяющего психическое состояние, привязанность к предмету или 

участие в активности, принимает такие размеры, что начинает управлять 

жизнью человека, делает его беспомощным, лишает воли к 

противодействию аддикции. В современной психиатрии эта проблема 

начала занимать столь значительное место, что стало целесообразным 

выделение специального раздела - психиатрии аддикций» [11, с. 5].

Итак, в основе интернет-аддикции как и любого другого вида 

зависимости находится желание бегства от проблем действительности 

жизни и его реализация посредством изменения психического состояния, 

быстрого и легкого достижения мнимой безопасности и эмоционально 

комфортного состояния. Ц.П. Короленко, Т.А. Донских отмечают цель 

такого изменения психического состояния - достижение и длительное 

удержание интенсивных эмоций и его искусственный характер через прием 

некоторых веществ либо постоянную фиксацию внимания на определенных 

видах деятельности.

Здесь уже проявляются признаки зависимого поведения: неумение 

решать эмоциональные проблемы; стремление убежать от них, а не 

разобраться и разрешить; стремление к немедленному изменению 

психического состояния за счет внешних воздействий (поведения, принятия 

определенных веществ и т.д.), а не внутренней работы; за этим «тянется» 

невозможность переносить опасности, напряжение, конфликты,

неприятности, критику и т.д.; стремление к виртуальности,

конструированию мнимого мира, мира воображения, где человек может 

все, в отличие от реального мира, где он не может ничего, что как раз и 

определяет словосочетание «бегство от реальности»; катастрофичность



мышления, черно-белое мышление, склонность к крайностям и отсутствие 

полутонов; в связи с чем - узость спектра восприятия и реагирования по 

типу «все - ничего», «сейчас же - никогда», «удовольствие - боль» и т.д., а 

потому - невозможность постепенного усилия и движения, готовности к 

длительной работе.

Это только часть спектра признаков, которые являются следствиями 

данного выше определения. Ц.П. Короленко, Т.А. Донских понимали под 

аддиктивным поведением состояние потери реальности при помощи 

изменения психического состояния [11]. Используя данное определение, 

можно сказать, что та реальность, которая создается с помощью 

компьютера, в целом изменяет психическое состояние. Такими свойствами 

стали пользоваться люди, подверженные интернет-зависимости. Во время 

использования компьютера они подвержены переходу в измененное 

состояние, которое можно назвать неким психологическим трансом. Перед 

экраном такие люди выглядят как под гипнозом. У них отсутствует мимика, 

крайне снижена скорость реакций на любые раздражители.

Интернет-зависимость имеет как бы сродство с молодежным 

возрастом. Так, С.О. Ларионова и А.С. Дягтерев делают заключение, что 

38% российских пользователей интернета характеризуются возрастом от 14 

до 30 лет. Те же авторы указывают на данные статистики числа интернет 

зависимых среди пользователей - это 10% по всему миру и 4-6% - среди 

россиян [13]. При этом доля молодежи все время возрастает по сравнению 

с группами других возрастов. В молодежной среде выделяется особая 

студенческая аудитория, наиболее часто использующая интернет в 

повседневной жизни.

Социально-психологические характеристики студенчества 

предполагают «благоприятную почву» для развития разного рода 

аддикций, в том числе интернет-зависимости. Так, их характеризуют 

возрастные особенности неустойчивости и перманентности социально



группового статуса, при этом повышенная готовность к его смене; высокий 

уровень конфликтности, рассогласованность когнитивного, 

поведенческого и эмоционально-оценочного компонентов установок и 

ценностных ориентаций; противоречивость ценностных иерархий, большое 

их разнообразие и несовпадение с другими [18].

Согласно Л.В. Мардахаеву, возрастные особенности, социально

экономический и общественно-политический статус студенческой 

молодежи обусловливают состояние несформированного внутреннего 

мира. Он все еще формируется и развивается [19]. Следовательно, можно 

говорить о несформированном мировоззрении в этом возрасте и уязвимости 

его для разного рода влияний, в том числе и вредных для развития 

целостной зрелой личности, к каким относится путь интернет-зависимости.

Компенсаторные возможности интернета очень большие и 

разнообразные, но именно они и подразумевают развитие интернет

зависимости у пользователей, имеющих проблемы по соответствующим 

позициям. Так, возможность интернета в конструировании своего образа и 

своего мира, круга интересов делает его проблемным в отношении 

разрешения кризиса идентичности, который характерен для молодежи, в 

том числе части студенческой. Именно такой механизм развития интернет

зависимости у студентов предлагает М.И. Дрепа [9]. Не полностью 

разрешенный кризис встречи со взрослостью в предыдущие годы 

реализуется в период профессионализации за счет возможностей интернета, 

но порождает искаженный результат в виде интернет-зависимости. Во 

время кризиса идентичности возникает конфликт самоидентичности и 

предлагаемых обществом социальных ролей, на который в студенческие 

годы налагается кризис интимности. Все это приводит к психологической 

изоляции, которая также ищет иллюзорного выхода за счет возможностей 

интернет-среды и конструирования в ней желаемой реальности.



Возникновение интернет-зависимости, как уже говорилось, является 

комплексной проблемой, затрагивает всю личность, при этом разные 

авторы во многом пришли к согласию в описании данного типа 

зависимости [14]. Тем не менее выявляют все новые ее черты, расставляют 

разные акценты нарушений. В самом общем виде нарушения касаются 

самооценки человека, например, выражающиеся в чертах «нарциссизма»), 

межличностных отношений [12], волевой и эмоциональных сфер 

(нарушение регуляции собственного состояния возбуждения).

Выделяют поведенческие характеристики (А.Е. Войскунский) [8], 

психологические и физические симптомы интернет-зависимости (М.H. 

Orzack) [6].

К ним относятся конкретизированные признаки любой зависимости, 

а именно: увеличение времени проведения в интернете, возрастание 

трудности и невозможность отвлечься, выйти даже на миг из 

погруженности в интернет пространство, что указывает на изменение 

толерантности. Негативные проявления в ответ на ситуацию вынужденных 

отвлечений и тем более на виновника прерывания нахождения в сети 

интернета. Степень выраженности от этих переживаний бывает разная - от 

досады, раздражения до вспышек агрессивности, нанесения увечий вплоть 

до убийства (синдром отмены). К многочисленным характеристикам 

социального и психологического вреда относятся: возрастание денежных 

расходов, связанных с активностью в интернете; рост лживости, 

изворотливости для обеспечения себе алиби и возможности проводить 

время в интернете; попрание своих обязанностей перед близкими и 

обществом, связанных с домашними делами, учебой, профессиональным и 

общественно-полезным трудом; неспособность и нежелание слышать 

критические замечания в свой адрес по поводу данного поведения, а затем 

и в целом непринятие любой критики; все более увеличивающееся 

безразличие в отношении разного рода потерь - уважения коллег, работы,



друзей, семьи; рост уровня чувств вины, беспомощности, тревоги, 

переживания депрессии в периодах между активностью в интернете и 

освобождением от гнета негативного состояния; обретение эмоционального 

подъема подобно эйфории только во время погружения в интернет; 

пренебрежение личной гигиеной, отсутствие заботы о своем здоровье (не 

говоря уже о здоровье близких) - это, прежде всего, боли в спине, а затем 

более серьезные нарушения позвоночника, например, искривления, сухость 

глаз и нарушения зрения, мышечные спазмы, головные боли и т.д., резкое 

сокращение длительности сна, нерегулярность и не качественность 

питания, снижение до минимума физической активности, синдром 

карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки в связи с 

длительным перенапряжением мышц) (М.Н. Orzack) [26; 21], рост 

сопряженности с химическими формами зависимости, прежде всего 

злоупотреблением тонизирующих средств (чай, кофе, затем подключаются 

алкоголь и наркотики).

Считается, что развитие интернет-зависимости связано с 

выраженностью следующих психологических характеристик: обидчивости, 

ранимости, тревожности, низкой самооценки, эгоцентризма, 

инфантильности, безответственности, аффективной неустойчивости, с 

выхоленностью чувств и неразвитостью эмоциональной сферы, с 

неумением выстраивать взаимоотношения и нарушением взаимопонимания 

со сверстниками и противоположным полом, со сниженной способностью 

адаптироваться к новой обстановке, в разного рода коллективах.

По мнению К.С. Янг, можно выделить разную степень выраженности 

интернет-зависимости, соответствующую трем ее стадиям: 1) стадии 

заинтересованности новыми возможностями интернета; 2) замещения 

интернетом значимых жизненных сфер, 3) стадии зависимости как бегства 

от реальности, о которой в свою очередь говорят следующие черты: 

навязчивое желание проверить e-mail; не насыщаемая жажда выхода в



интернет; жалобы ближайшего окружения на длительность пребывания в 

интернете; а также их жалобы на чрезмерную трату денег на него.

Соответственно выделенным признакам были разработаны методики 

диагностики интернет-зависимости. А.Е. Войскунским, О.Н. Арестовой и 

Л.Н. Бабаниным выявлена сопряженность интернет-зависимости и 

дезориентации человека в социальной и сексуальной сферах. В последнем 

случае авторами указывается довольно высокая частота встречаемости 

сексуальной онлайн деятельности среди пользователей интернетом - 

каждый пятый. Авторы указывают на общие черты социальной 

дезориентации и интернет-зависимости: низкую самооценку, избегание 

проблем и ответственности, узкий круг общения, особенно близких друзей, 

сложность с высказыванием своих проблем и переживаний, порывистость, 

затруднения в планировании деятельности, распределении времени, 

неумение достигать намеченной цели, переживание хандры, депрессии, 

страх одиночества [7].

М.Д. Гриффист (M.D. Griffiths) в своих исследованиях указывал, что 

посредством интернета его интенсивные пользователи реализуют 

сексуальные, нарциссические и другие типы аддикции [24]. По мнению К.С. 

Янг, существует пять основных типов интернет-аддикций, связанных с 

пристрастной деятельностью в интернете [22]: компьютерная (игры, 

программирование и другая работа в интернете), киберкоммуникативная 

(общение), киберсексуальная зависимости (посещение порно сайтов, 

перегруженность сознания соответственной тематикой), компульсивная 

навигация (поиск информации) и перегруженность информацией от 

азартных игр, онлайн покупок, аукционов.

Согласно С.А. Дэвису (S.A. Davis, 2001), интернет-зависимость 

включает типы: интернет-гемблеров, -геймеров, -трудоголиков, -

сексоголиков, эротоголиков, -покупателей и интернет-аддиктов 

отношений. С.А. Дэвис утверждает, что для здорового пользователя



интернета характерно использование интернета в качестве инструмента, а 

не цели. Используя интернет ресурс, такой человек ставит перед собой цель, 

которую успешно достигает, не отнимая значительного количества времени 

у субъекта и не влияя на его повседневную деятельность. Данный субъект 

в силах разделять общение в сети и общение в живую [23].

Для людей, зависимых от интернета, в большей степени характерен 

поиск новых знакомств в сети и дальнейшее общение с ними. В отличии от 

интернет-аддиктов, люди без зависимости в основном в социальных сетях 

продолжают общение с реально существующими друзьями и знакомыми.

По мнению Е.В. Андриенко, интернет предоставляет уникальную 

возможность реализации широкого спектра следующих потребностей [1; 2]: 

в само стимуляции, повышении ощущения динамичности жизни, в новых 

впечатлениях, узнавании знакомых людей, поиске идеального собеседника, 

в возможности в любой момент прервать общение и взаимодействовать без 

ощутимых для себя последствий, в структурировании времени (по Э. 

Берну), в достижении и признании; в самореализации, повышении 

материального благосостояния за счет возможности заработка на игровой 

или другой деятельности в сети интернета и т.д.

Интернет возможности общения практически безграничны и 

характеризуются анонимностью, безопасностью, открытостью, 

отсутствием социальных и психологических барьеров, и от того легкостью 

и непринужденностью.

Таким образом, мы видим многие общие характеристики интернет

зависимости со всеми видами зависимости, в том числе химической, 

базирующиеся на глубинных детерминантах развития психики человека, 

что приводит к достаточной легкости и высокому риску развития этого вида 

зависимости. Опасность интернет-зависимости связана с возможностью 

перехода в наиболее тяжелые - химические - формы зависимости и с ее 

сопряжением с другими ее типами. Связь сформированной интернет



зависимости с неразрешенными внутренними противоречиями личности 

указывает и на возможность ее профилактики. Однако возможность 

интернета удовлетворять практически все потребности человека, или 

создавать иллюзию такого удовлетворения, указывает на крайнюю 

сложность профилактики интернет-зависимости, необходимость как можно 

более раннего, строго последовательного, глубоко осознанного и 

индивидуального подхода к воспитанию личности.
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