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АННОТАЦИЯ. Современная учащаяся молодежь – это «поколение онлайн», которое проводит в 
онлайн-пространстве значительную часть своего времени. Постоянное развитие интернет-
технологий, активное их применение в образовательной сфере, высокая включенность обучающих-
ся в социальные сети, компьютерные игры обостряют проблему зависимого поведения от интернет-
пространства. Научные исследования показали, что наиболее сильное влияние на психологическое 
здоровье учащейся молодежи оказывают различные зависимости, в том числе и интернет-
аддикция. В нашем исследовании приняли участие студенты среднего профессионального образо-
вания Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева. Цель: 
исследовать взаимосвязи интернет-активности студентов среднего профессионального образования 
с психологическими состояниями личности, влияющими на психологическое здоровье. Применя-
лись стандартные методики на выявление склонности респондентов к интернет-аддикции и опрос-
ники на исследование выраженности негативных психических состояний личности. Результаты ис-
следования показывают притягательность онлайн-пространства для обучающихся, значительная 
часть респондентов находятся на «стадии увлеченности», «привязанности» к гаджетам и виртуаль-
ной реальности. Выявлена корреляционная связь между склонностью к интернет-зависимости у ре-
спондентов и выраженной у них тревожностью, фрустрацией, ригидностью. Негативные психиче-
ские состояния влияют на психологическое благополучие обучающихся и «деформируют» психоло-
гическое здоровье, минимизируя потенциальные и адаптационные возможности личности. Нами 
получены теоретически и практически актуальные результаты в виде психологических особенно-
стей студентов среднего профессионального образования, склонных к развитию онлайн-
зависимости, что даст возможность конструировать программы психолого-педагогической профи-
лактики психических состояний студенческой молодежи, уменьшая онлайн-зависимости, и коррек-
тировать процесс психологического сопровождения обучающихся с целью повышения личностного 
роста и психологического здоровья. 
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THE IMPACT OF INTERNET ACTIVITY  
ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS  
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
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ABSTRACT. Today’s young learners are the ‘online generation’ who spend a significant part of their time 
online. The constant development of Internet technologies, their active use in the educational field, the 
high involvement of students in social networks, computer games, exacerbate the problem of addictive be-
havior in the Internet space. Scientific research has shown that the most powerful influence on the psycho-
logical health of school-going young people are various addictions, including Internet addiction. Our study 
involved students of secondary vocational education at M. E. Evseviev Mordovian State Pedagogical Uni-
versity, who is a member of the Communist Party of Russia. Purpose: to investigate the relationship be-
tween the Internet activity of secondary vocational education students and the psychological states of the 
personality that affect psychological health. Standard methods were used to identify the respondents’ pro-
pensity to Internet addiction and questionnaires were used to investigate the expression of negative mental 
states of the person. The results of the survey show the attractiveness of the online space for learners, with 
a significant proportion of respondents being in the stage of ‘passion’ and ‘attachment’ to gadgets and vir-
tual reality. A correlation was found between respondents' propensity to Internet addiction and their ex-
pressed anxiety, frustration, and rigidity. Negative mental states affect the psychological well-being of 
learners and ‘deform’ their psychological health, minimizing their potential and adaptive capacity. We 
have obtained theoretically and practically relevant results in the form of psychological characteristics of 
students of secondary education who are prone to developing online addiction, which will make it possible 
to design programs for psychological and pedagogical prevention of mental states of student youth, reducing 
online addiction and adjusting the process of psychological support of students, with the aim of increasing 
personal growth and psychological health. 
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ведение. Широкое использование 
молодым поколением гаджетов, 

цифровизация образовательного простран-
ства, наряду с новыми возможностями, несет 
и новые угрозы, особенно для учащейся мо-
лодежи, учитывая развивающуюся, еще 
только формирующуюся личность обучаю-
щихся, «неустойчивость психики». В связи с 
этим в современном обществе все острее и 
ярче проявляется проблема адаптации чело-
века к быстро меняющимся условиям и со-
хранения психологического здоровья от воз-
действия неблагоприятных факторов.  

Современная молодежь – это «цифро-
вое поколение», которое проводит в Интер-
нете и социальных сетях значительную 
часть своего времени, как правило, часто 
отдавая предпочтение виртуальному миру и 
общению. Развитие цифровых технологий 
коренным образом изменило не только об-
щение, сферу образования, сферу развлече-
ния, но и саму личность молодых людей. 
Психолого-педагогические исследования 
выявили, что информационно-цифровая 
среда, в которую «погружены» обучающие-
ся, изменяет психологические особенности 
современной учащейся молодежи: снижает-
ся произвольная саморегуляция, отмечают-
ся рассеянность внимания, слабая его кон-

центрация и устойчивость; формируется 
клиповое мышление, ведущее к снижению 
способности к анализу и синтезу; уменьша-
ется сфера интересов; изменяются досуго-
вые интересы учащихся; виртуальное об-
щение влияет на развитие речи; обезличе-
вание в онлайн-пространстве благоприят-
ствует деструктивному поведению [6; 8]. 
Исследователи (Э. Ф. Зеер, В. Г. Каменская, 
S. Livingstone, P. K. Smith и др.) отмечают, 
что психологические изменения личности 
под влиянием интернет-пространства име-
ют амбивалентный характер, могут способ-
ствовать как оптимизации процессов обуче-
ния и воспитания, так и деградации, разру-
шению личностного роста, наносить вред 
здоровью. Здоровье учащейся молодежи се-
годня является не только одной из осново-
полагающих ценностей образования, но и 
приоритетным направлением государ-
ственной политики российского общества. 
Здоровая нация (физически и психологиче-
ски) – это важнейший фактор прогрессив-
ного развития и стабильности нашей стра-
ны. Здоровье – важнейший критерий оцен-
ки качества человека. Высокая заинтересо-
ванность обучающихся Интернетом и вир-
туальным общением, неконтролируемое 
увеличение времени, проведенного в соци-

В 
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альных сетях, доступность инструментов 
Интернета обусловливают актуальность 
нашего исследования. 

При интенсивном использовании Ин-
тернета у подростков и юношей, которые 
тратят на виртуальное общение и социаль-
ные сети много времени и злоупотребляют 
играми, формируется зависимое поведение. 
Поведение виртуально зависимого человека 
напоминает поведение человека, злоупо-
требляющего психоактивными веществами, 
и количество таких обучающихся постоянно 
возрастает [1]. Различные виды зависимо-
стей (химическая, биохимическая, нехими-
ческие и др.), в том числе интернет-
аддикция, имеют ряд общих характеристик: 
наличие компульсивного поведения, утрата 
чувства времени пребывания в виртуальном 
пространстве; изменение досуговых интере-
сов; «прилив» положительных эмоций под 
воздействием Интернета; снижение учеб-
ной продуктивности; агрессивность в ответ 
на критику окружающих его чрезмерного 
увлечения Интернетом и др. [1; 15]. 

По мнению исследователей, в основе 
формирования зависимостей находятся 
определенные потребности: чувство при-
надлежности; стремление к свободе, власти, 
получение удовольствия и др. Часто ситуа-
ция в реальной жизни не позволяет моло-
дому человеку удовлетворить важные по-
требности, и он оказывается в состоянии 
фрустрации, переживает дискомфорт, эмо-
циональное напряжение, что подталкивает 
его к поиску способов облегчения неблаго-
приятного состояния [1; 9].  

Анализ актуальных исследований 
и публикаций. Проблеме влияния онлайн-
пространства на психическое и личностное 
развитие учащейся молодежи посвящены 
исследования отечественных и зарубежных 
ученых (В. К. Каменская, М. С. Ионова, 
Н. Ф. Сухарева, О. М. Филькина, К. Янг, 
S. Livingstone, P. K. Smith и др.). Наиболее 
сильное влияние на психологическое здо-
ровье оказывают различные зависимости 
человека. В настоящее время аддикция 
определяется как навязчивое стремление 
совершать определенные действия; жела-
ние изменить свое психическое состояние 
[12]. Ж. Брюер считает, что зависимость – 
это пристрастие человека к чему-либо без 
учета его неблагоприятных последствий. 
Стрессовые ситуации подталкивают челове-
ка закурить, употребить психоактивные ве-
щества, погрузиться в компьютерные игры, 
чтобы снизить остроту эмоционального 
напряжения. Однако формирующиеся при-
вычки ведут к различным зависимостям и 
серьезно подрывают здоровье, снижают 
продуктивность деятельности [1]. 

В масштабном исследовании, прове-

денном отечественными учеными (С. А. Водя-
ха, Ю. Е. Водяха), охватившем несколько фе-
деральных округов и около одной тысячи под-
ростков, выявлено, что 18,98% склонны к упо-
треблению психоактивных веществ. Выявлено 
влияние личностных и половых особенностей 
на склонность к зависимому поведению [2]. 

Частое и длительное нахождение чело-
века в интернет-пространстве может приве-
сти к интернет-зависимому поведению. Ин-
тернет-аддикция – это постоянное стремле-
ние находиться в сети Интернет, забывая о 
времени, других обязанностях и делах. За-
рубежные исследователи (S. Livingstone, 
P. K. Smith) в своей работе, посвященной 
негативному влиянию онлайн- и мобиль-
ных технологий на подростков, раскрывают 
и описывают личностные, социальные и 
цифровые факторы риска. Авторы подчер-
кивают, что интернет-риски все больше пе-
реплетаются с уже существующими рисками 
в жизнедеятельности молодых людей [15]. 
К. Янг рассматривает интернет-зависимость 
как феномен, характеризующийся погру-
женностью в виртуальность, проблемами в 
учебной деятельности и общении с окру-
жающими; желанием получить новые 
ощущения и забыть «неприятности реаль-
ной жизни», получить поддержку и поощ-
рение; сопровождающийся часто высоким 
уровнем тревожности, неадекватной само-
оценкой [14]. 

Коллектив авторов (О. М. Филькина, 
О. Ю. Кочерова, А. В. Бобошко, Е. А. Воро-
бьева, Н. В. Долотова), исследовавших вза-
имосвязь интернет-активности с успеваемо-
стью и здоровьем подростков, выявил, что у 
учащихся, склонных к онлайн-активности, 
чаще обнаруживаются отклонения здоровья 
и «падение» успеваемости; девушки более 
склонны к зависимому поведению, чем 
юноши; а среди электронных устройств 
наиболее популярны сотовый телефон и 
компьютер [13]. 

Исследование Т. Ю. Покровской и 
Е. Б. Титовой показало, что у трети опро-
шенных студентов со склонностью к интер-
нет-аддикции имеются проблемы, связан-
ные с психологическим здоровьем и учебно-
профессиональной деятельностью [9]. 
В аналогичном исследовании авторов 
Д. В. Жуиной, В. П. Андронова, М. А. Фатее-
вой среди подростков, было выявлено, что у 
40% респондентов отмечается уровень 
«чрезмерного увлечения Интернетом», а у 
7% проявилась интернет-зависимость [5]. 
М. С. Ионова и Е. В. Пятаева, исследуя лич-
ностные особенности студентов, склонных к 
интернет-аддикции, выявили, что для них 
характерны заниженная самооценка, по-
вышенная внушаемость и низкая критич-
ность к восприятию информации [7].  
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Сегодня информационно-коммуника-
тивные технологии активно применяются в 
образовательной практике, а интернет-
ресурсы широко используются в обучении. 
Высокая заинтересованность обучающихся 
Интернетом и виртуальным общением, не-
контролируемое увеличение времени, про-
веденного в социальных сетях, требуют по-
вышенного внимания и ученых, и специали-
стов-практиков, «работающих» с учащейся 
молодежью, в плане новых исследований и 
разработок по нивелированию негативного 
влияния интернет-пространства на личность 
учащейся молодежи. 

Методология и методы исследова-
ния. Проблема сохранения психологическо-
го здоровья учащейся молодежи обсуждает-
ся и рассматривается в работах многих ис-
следователей (И. В. Дубровина, В. И. Сло-
бодчиков, В. Г. Каменская, Т. Ю. Покров-
ская, Е. Б. Титова и др.). Психологический 
комфорт и благополучие личности связаны 
с психологическим здоровьем. С нашей 
точки зрения, психологическое здоровье – 
сложный, многомерный, динамический, 
индивидуализированный процесс. Наше 
понимание психологического здоровья свя-
зано с позицией И. В Дубровиной, по мне-
нию которой его сущностью являются по-
степенное психологическое взросление, 
связанное с осознанием человеком своих 
индивидуально-психических особенностей 
и состояний, принятие своей личности [4]. 
Опираясь на исследования отечественных 
ученых, мы полагаем, что важными компо-
нентами психологического здоровья явля-
ются духовность и ориентация на самораз-
витие. Процесс саморазвития предполагает 
субъектную позицию личности. По мнению 
В. В. Давыдова, субъектная позиция лично-
сти связана прежде всего с появлением по-
требности в самоизменении, саморазвитии, 
самосовершенствовании. Появление и раз-
витие субъектных качеств личности обуча-
ющихся (активности, инициативности, са-
мостоятельности, осознанности, потребно-
сти в самосовершенствовании и самореали-
зации и др.) связаны прежде всего с процес-
сами развивающего обучения и воспитания 
[3]. Особую роль в субъектном развитии 
обучающихся играет теоретическое (ре-
флексивное) мышление (В. В. Давыдов).  

С точки зрения И Е. Раецкой, сущност-
ными характеристиками психологического 
здоровья обучающихся высшей школы (бу-
дущих педагогов) являются высокий уро-
вень адаптивных возможностей, приоритет 
гуманистических ценностей, развитые ре-
флексивные способности, самоорганизация, 
самоконтроль, психологическая готовность 
к изменениям [10]. 

К показателям, негативно влияющим 

на психологическое здоровье учащейся мо-
лодежи, исследователи относят: психологи-
ческий стресс, фрустрационные состояния, 
тревожность (И. В. Дубровина); нарушения 
в ценностно-мотивационной сфере лично-
сти; несамостоятельность, некритичность, 
низкую способность планирования, анализа 
и контроля результатов деятельности, тре-
вожность, связанную с учебной деятельно-
стью (И. Е. Раецкая).  

Таким образом, психологическое здо-
ровье выступает как совокупность психиче-
ских характеристик, субъектных качеств, 
являющихся предпосылками внутреннего 
психологического благополучия, стрессо-
устойчивости, эмоциональной стабильно-
сти, социальной адаптации, успешной са-
мореализации.  

В нашем исследовании приняли уча-
стие студенты среднего профессионального 
образования Мордовского государственного 
педагогического университета имени М. Е. 
Евсевьева (далее – МГПУ имени М. Е. Евсе-
вьева) в количестве 60 человек, возрастная 
категория испытуемых – 16–17 лет. Цель: 
изучить взаимосвязь особенностей интер-
нет-активности с психологическими состо-
яниями личности, влияющими на психоло-
гическое здоровье студентов СПО. Исполь-
зовались стандартные методики: «Изучение 
склонности к интернет-зависимости» 
(С. А. Кулаков)1 (цель: выявить степень вли-
яния Интернета на личность); «Диагности-
ка компьютерной зависимости» (Л. Н. Юрь-
ева, Т. Ю. Больбот)2 (цель: выявление вы-
раженности интернет-аддикции обучаю-
щихся); Тест-опросник (шкала) А. Бека 3 
(цель: выявление выраженности симптомов 
депрессии); методика Г. Айзенка «Самооцен-
ка психических состояний»4 (цель: выявление 
уровня развития психических состояний: тре-
вожности, фрустрации, ригидности).  

Результаты исследования. Для вы-
явления степени склонности респондентов 
к интернет-аддикции были проведены две 
методики.  

Анализируя показатели выраженности 
склонности к интернет-аддикции (по мето-
дике С. А. Кулакова), следует отметить, что 

 
1  Тест на интернет-зависимость (С. А. Кулаков). 

URL: https://cyberpsy.ru/docs/metodika_test_ 
kulakova.pdf (дата обращения: 05.02.2024). 

2  Методика «Скрининговая диагностика компью-
терной зависимости» (Л. Н. Юрьева, Т. Ю Больбот). 
URL: https://cyberpsy.ru/tests/yurieva_bolbot_ 
computer_addiction_test/ (дата обращения: 
01.02.2024). 

3  Шкала (тест-опросник) депрессии Бека. URL: 
https://eldercare.ru/wpcontent/uploads/2018/06/BDI.pd
f (дата обращения: 02.02.2024). 

4 Опросник Г. Айзенка «Самооценка психических 
состояний». URL: https://kmc23.ru/press-center/ 
psihologicheskaya-kopilka/825 (дата обращения: 
05.02.2024). 
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среди испытуемых данной выборки нет та-
ких, кто испытывает только лишь незначи-
тельное влияние Интернета, что подчерки-
вает активность и заинтересованность ре-
спондентов онлайн-пространством. Уме-
ренное влияние Интернета испытывают 
80% обучающихся. Данный уровень склон-
ности к интернет-аддикции показывает, что 
испытуемые достаточно много времени 
проводят в Сети, им интересно посещать 
онлайн-пространство, но при этом они мо-
гут контролировать свое поведение, сдер-
живать эмоции, если нет возможности 
пользоваться Интернетом. Интенсивное 
влияние Интернета испытывают 20% сту-
дентов. Они «задерживаются» в Интернете 
дольше, чем планировали; отдают предпо-
чтение виртуальному общению и в Сети 
приобретают друзей; испытывают эмоцио-
нальный дискомфорт, раздражаются, если 
нет возможности выйти в Интернет. 

Анализ показателей выраженности ин-
тернет-зависимости (стадии зависимости) 
по методике Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот 
показал, что отсутствует риск приобрести 
интернет-зависимость только у 10% испыту-
емых. Подавляющее количество респонден-
тов находятся на стадии увлеченности 
83,3%. Пребывание в Сети для них связано с 
получением положительных эмоций, прият-
ным времяпровождением. Первая стадия за-
висимости была выявлена у 6,7% студентов. 
Для данной категории респондентов пребы-
вание в Интернете может быть связано с 
уходом от текущих проблем. Обучающимся, 
находящимся на этой стадии зависимости, 
необходима психологическая помощь спе-
циалиста. Испытуемых со второй стадией 
интернет-зависимости выявлено не было.  

На следующем этапе исследования вы-
являлась степень выраженности психиче-
ских свойств респондентов. С помощью 
опросника А. Бека исследовалась степень 
проявления депрессивных симптомов. У ос-
новной части испытуемых (73,3%) не было 
выявлено наличие депрессивных симптомов. 
Легкое проявление симптомов выявлено у 
18,3% обучающихся. Данное состояние влия-
ет на эмоциональное благополучие, сказы-
вается на работоспособности и общении. 
Плохое настроение, уныние, замкнутость, 
раздражительность, апатия переживаются в 
этом возрасте, но они неустойчивы. Умерен-
ное проявление симптомов (раздражитель-
ность, неудовлетворенность собой, песси-
мизм, нерешительность, озабоченность 
своим здоровьем) имеют 5% испытуемых. 
Выраженное проявление симптомов было 
выявлено у 3,4% испытуемых данной вы-
борки. Для них характерна депрессивная 
симптоматика: ощущают неудовлетворен-
ность жизнью, имеют низкую самооценку, 

негативное самоотношение; проявляется 
чувство социальной отчужденности, имеют-
ся нарушения соматического здоровья. 

Исследование психических состояний 
(тревожности, фрустрации, ригидности) ре-
спондентов осуществлялось с помощью ме-
тодики Г. Айзенка «Самооценка психиче-
ских состояний». Низкий уровень тревож-
ности был выявлен у 26,7% обучающихся. 
У большей части испытуемых был выявлен 
средний уровень тревожности (45%). Высо-
кий уровень тревожности показали 28,3% 
студентов. Для тревожных респондентов 
характерны: постоянное волнение, беспо-
койство; неуверенность в своих силах; часто 
заниженная самооценка, переживание о 
возможных трудностях; сверхбдительность. 
Тревожность негативно влияет на эмоцио-
нальную и когнитивную сферы личности, 
понижает продуктивность не только учеб-
ной, но и любой другой деятельности.  

Низкий уровень фрустрации имели 
21,6% испытуемых. Более половины ре-
спондентов показали средний уровень 
(51,7%). Высокий уровень фрустрации вы-
явлен у 26,7% обучающихся. Такой уровень 
психического состояния негативно влияет 
на личность и ее психологическое благопо-
лучие, деструктивно сказывается на психо-
логическом здоровье. Фрустрация может 
проявляться в различных искажениях про-
цесса самореализации молодых людей, 
влияя на процесс личностного и професси-
онального саморазвития и самоутвержде-
ния. Длительная фрустрация базовых по-
требностей может привести к «псевдосамо-
реализации» через деструктивное поведе-
ние. Анонимность интернет-пространства 
создает благоприятную почву для вовлече-
ния фрустрированной личности в противо-
правную, асоциальную деятельность, сни-
мая возникшее психическое напряжение, 
направляя его в другое русло. 

По фактору «ригидность» низкие пока-
затели были характерны для 25% испытуе-
мых. Средние показатели выявлены у 51,7% 
обучающихся. У 26,7% испытуемых был вы-
явлен высокий уровень ригидности. Психи-
ческая ригидность, выражающаяся в труд-
ностях перестройки моделей общения и по-
ведения, социальной адаптации, деструк-
тивно влияет на психологическое благопо-
лучие личности, в том числе в плане изме-
нения стратегий, ориентированных на лич-
ностный рост и психологическое здоровье.  

Для выявления корреляционной взаи-
мосвязи интернет-аддикции с психически-
ми свойствами: депрессивными симптома-
ми, тревожностью, фрустрацией, ригидно-
стью, использовался метод ранговой корре-
ляции rs Спирмена. Результаты представле-
ны в таблице. 
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Таблица 
Показатели корреляционного анализа  

интернет-зависимости и психических свойств 

Методики исследования 
онлайн-активности 

Коэффициент корреляции факторов интернет-зависимости 
rs Спирмена 

депрессивные 
симптомы 

тревожность фрустрация ригидность 

«Изучение склонности к 
интернет-зависимости»  

0,031 0,289* 0,343** 0,337** 

«Скрининговая диагности-
ка компьютерной  

зависимости» 
0,113 0,292* 0,294* 0,295* 

Примечание: *(0,25) p ≤ 0,05; **(0,33) p ≤ 0,01, для n = 60, без звездочки корреляция не достигает уровня 
статистической значимости. 

Анализируя таблицу, следует отметить, 
что не обнаружена корреляционная зависи-
мость депрессивных симптомов с показате-
лями двух методик, выявляющих склонно-
сти к интернет-зависимости. Коэффициент 
корреляции в первом (методика «Изучение 
склонности к интернет-зависимости») слу-
чае равен 0,031, во втором (методика «Скри-
нинговая диагностика компьютерной зави-
симости») – 0,113, корреляция оказалась зна-
чительно ниже статистической значимости.  

Показатели тревожности статистически 
коррелируют с показателями интернет-
зависимости, в первом случае – 0,289 
(p ≤ 0,05), во втором – 0,292 (p ≤ 0,05). 
Корреляция – на 5-ти процентном уровне 
значимости, и она является статистически 
значимой. Показатели фрустрации также 
коррелируют с показателями интернет-
зависимости: в первом случае – 0,343 (p ≤ 
0,01), статистическая значимость на 1-но 
процентном уровне; во втором – 0,294 (p ≤ 
0,05), значимость на 5-ти процентном 
уровне. Показатели ригидности в первом 
случае – 0,337 (p ≤ 0,01), статистическая 
значимость на 1-но процентном уровне; во 
втором – 0,295 (p ≤ 0,05), значимость на 5-
ти процентном уровне, при n = 60. 

Таким образом, корреляционный ана-
лиз показал, что выраженной склонности к 
интернет-зависимости соответствует высо-
кая выраженность состояний тревожности, 
фрустрации и ригидности. 

Выводы исследования. Развитие и 
широкое использование человеком онлайн-
технологий в различных областях жизнеде-
ятельности, наряду с новыми возможностя-
ми, несут и новые угрозы, особенно для 
подрастающего поколения, учащейся моло-
дежи. Интернет потенциально содержит 
разнообразные риски, которые при опреде-
ленных личностных особенностях и особен-
ностях деятельности негативно влияют на 
психологическое благополучие и здоровье 
обучающихся, их поведение и деятельность. 
Интернет-аддикция студентов проявляется 
в чрезмерном погружении студентов в он-
лайн-пространство при одновременном 

снижении активности в других видах дея-
тельности. 

Проведенное исследование показало, 
что среди студенческой молодежи преобла-
дает риск развития интернет-зависимости, 
более 80% респондентов находятся на «ста-
дии увлеченности». 

Более четверти респондентов имеют 
высокие уровни проявления негативных 
психических состояний. У 28,3% обследуе-
мых студентов обнаружен высокий уровень 
тревожности; у 26,7% выявлен высокий 
уровень фрустрации; для четвертой части 
респондентов (25%) был характерен высо-
кий уровень ригидности. Данные состояния 
отрицательно влияют на психологическое 
состояние личности, вызывая эмоциональ-
ное напряжение, неуверенность в своих си-
лах, снижают самооценку, деформируют ко-
гнитивные процессы, минимизируют адапта-
ционные возможности личности, блокируют 
процессы личностного развития и самореа-
лизации. Переживание психологического 
дискомфорта обучающимися деструктивно 
влияет на их психологическое здоровье. 

Корреляционный анализ показал, что 
выраженной склонности к интернет-
зависимости соответствует высокая выра-
женность состояний тревожности, фрустра-
ции и ригидности. 

Полученные нами результаты обуслов-
ливают необходимость психологического 
сопровождения студенческой молодежи. 
Такое сопровождение предполагает мони-
торинг личностных качеств и состояний 
студентов, индивидуальный анализ фруст-
рационно-тревожных состояний, работу по 
оптимизации личностного роста и разви-
тию субъектных качеств обучающихся.  

Мы считаем, что в рамках психологиче-
ского сопровождения необходимо более 
пристальное внимание уделить развитию 
ценностно-мотивационной и эмоциональ-
ной сфер личности студентов. В образова-
тельной практике, как правило, в центре 
внимания педагогов находятся интеллекту-
альная сфера (когнитивные процессы) и 
учебная мотивация обучающихся. Лич-
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ностным проблемам обучающихся, касаю-
щимся вопросов самопознания, саморазви-
тия и самореализации, уделяется меньше 
внимания. Большей оптимизации личност-
ного развития и психологического здоровья 
учащейся молодежи в рамках психологиче-

ского сопровождения будет способствовать 
повышение психологической подготовки 
студентов, так как психологическое здоро-
вье личности и психологическая культура 
человека взаимозависимы. 
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