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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты эмпирического исследования копинг-стратегий и 
интернет-зависимости у обучающихся 10–11 классов общеобразовательных школ. Актуальность ис-
следования определяется наличием противоречий между возрастающей ролью информационных 
технологий в жизни подростка и недостаточной изученностью личностных детерминант феномена 
компьютерной зависимости. Цель исследования: раскрыть особенности взаимосвязи компьютерной 
зависимости с копинг-стратегиями обучающихся. Исследование проводилось с использованием ря-
да методик на выявление компьютерной зависимости («Опросник «Поведение в Интернете» 
А. Е. Жичкиной; «Способ скриннинговой диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот; тест Т. Такера на выявление игровой зависимости; тест на выявление компьютерной 
зависимости (составители: А. Р. Шакурова, А. Р. Дроздикова-Зарипова), а также методик, позволя-
ющих изучить механизмы совладающего поведения (опросник «Способы совладающего поведе-
ния» (методика WCQ, Р. Лазарус и С. Фолкман, в адаптации Т. Л. Крюковой и Е. В. Куфтяк); мето-
дика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер; адаптивный вариант Т. А. Крюковой)). Результаты исследования: анализ полученных 
данных показал, что большая часть обучающихся (57–76%) демонстрируют симптомы компьютер-
ной, интернет- и игровой зависимости. При среднем уровне копинг-стратегий относительно более 
выраженными являются «Положительная переоценка», «Планирование решения проблемы» и 
«Самоконтроль», а также «Решение задачи», что свидетельствует о достаточной сформированности 
у обучающихся механизмов проблемно-ориентированного копинга. Обнаружена прямая взаимо-
связь показателей компьютерной зависимости с такими копинг-стратегиями, как «Конфронтация», 
«Дистанцирование», «Поиск социальной поддержки», «Положительная переоценка» и субшкалой 
«Отвлечение», а также обратная связь с копингом «Решение задачи». Таким образом, можно пред-
положить, что подростки с признаками компьютерной- и интернет-зависимости в стрессовых ситу-
ациях склонны чаще прибегать к эмоционально-ориентированному копингу. Научная новизна ре-
зультатов исследования заключается в конкретизации представлений о взаимосвязи компьютерной 
зависимости и механизмов совладающего поведения подростков, что позволит более точно выяв-
лять «группу риска» и своевременно профилактировать отклоняющееся поведение обучающихся. 
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ABSTRACT. The article presents the results of an empirical study of coping strategies and Internet addic-
tion among students in grades 10–11 of general education schools. The relevance of the study is determined 
by the presence of contradictions between the growing role of information technology in the life of a teenager 
and insufficient knowledge of the personal determinants of the phenomenon of computer addiction. The 
purpose of the study: to reveal the features of the relationship between computer addiction and coping 
strategies of students. The study was carried out using a number of methods to detect computer addiction 
(“Questionnaire “Behavior on the Internet” by A. E. Zhichkina; Method for screening diagnostics of com-
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puter addiction by L. N. Yuryeva, T. Yu. Bolbot; Test by T. Tucker to identify gambling addiction; A test for 
identifying computer addiction (A. R. Shakurova, A. R. Drozdikova-Zaripova), as well as methods that al-
low you to study the mechanisms of coping behavior (Questionnaire “Methods of coping behavior” (the 
WCQ method was developed by R. Lazarus and S. Folkman, in adaptation by T. L. Kryukova and 
E. V. Kuftyak); Methodology “Coping behavior in stressful situations CISS” (S. Norman, D. F. Endler, 
D. A. James, M. I. Parker; adaptive variant T. A. Kryukova)) Results of the study: the analysis of the data 
obtained showed that the majority of students (57–76%) demonstrate symptoms of computer, Internet and 
game addiction. With an average level of coping strategies, “Positive reassessment”, “Problem solving 
planning” and “Self-control”, as well as “Problem solving” are relatively more pronounced, which indicates 
that students have sufficient formation of problem-oriented coping mechanisms. A direct correlation was 
found between computer addiction indicators and such coping strategies as “Confrontation”, “Distancing”, 
“Search for social support”, “Positive reassessment” and the “Distraction” subscale, as well as feedback 
with coping “Problem Solving”. Thus, it can be assumed that adolescents with signs of computer and Inter-
net addiction in stressful situations are more likely to resort to emotionally oriented coping. The scientific 
novelty of the research results lies in the concretization of ideas about the relationship between computer 
addiction and the mechanisms of coping behavior of adolescents, which will more accurately identify the 
“risk group” and timely prevent deviant behavior of students. 

FOR CITATION: Lebedeva, E. V., Gorfinkel, V. A. (2022). The Relationship between Coping Strategies and 
Computer Addition of High School Students. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 181-189. DOI: 
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ведение. Компьютерные техноло-
гии становятся неотъемлемой ча-

стью жизни современного человека, не 
только выступая в качестве средств генера-
ции, передачи, хранения и обработки ин-
формации, но и задавая способы познания, 
саморазвития и самопрезентации в вирту-
альных средах, воссоздающих совокупность 
общественных практик. Как отмечается в 
монографии Л. Н. Юрьевой и Т. Н. Больбот, 
рубеж XX–XXI веков ознаменован форми-
рованием общества нового типа – общества, 
основанного на знаниях (К-общество), от-
личающегося высокой задействованностью 
информационных ресурсов [15]. Виртуаль-
ная среда постепенно замещает реальную, 
приобретая роль базисной среды обитания.  

Компьютеризация общества и внедре-
ние информационных технологий зачастую 
влечет за собой трансформацию сознания и 
межличностных отношений. К позитивным 
эффектам можно отнести интенсификацию 
общения (протекающего в онлайн-формате, 
за счет чего снимаются географические ба-
рьеры взаимодействия), дополнительные 
возможности самообразования и професси-
онального совершенствования [14]. Опре-
деленная часть исследователей отмечают 
развивающее воздействие компьютерных 
игр на когнитивную сферу детей и подрост-
ков, в первую очередь – развитие простран-
ственной ориентации, зрительной памяти и 
способности принятия решений в ситуации 
неопределенности [9]. 

Однако, наряду с позитивным влияни-
ем интернет-технологий на обыденную 
жизнь, сознание, образовательные и про-
фессиональные возможности современного 
человека, отмечаются и множественные 
негативные последствия, вызывающие оза-
боченность педагогов и психологов. 

Виртуальная среда, буквально навод-
ненная разнородным контентом, предъяв-

ляет повышенные требования к когнитив-
ным и регулятивным механизмам, позво-
ляющим пользователю фильтровать полу-
ченную информацию и принимать взве-
шенные решения относительно объема и 
содержания своей активности в Сети. Еще 
не обладая сформированной информаци-
онной культурой, дети и подростки часто 
становятся объектами манипуляций в вир-
туальных сообществах, что приводит к де-
виантному и делинквентному поведению. 
Чрезмерная погруженность в интернет-
среду может стать причиной личностных 
деформаций, таких как морально-
нравственная незрелость, неадекватная са-
мооценка, негативная персональная иден-
тичность, социальный серфинг и др., про-
воцирует развитие специфических аддик-
ций, таких как зависимость от компьютера 
и интернета, а также игровая зависимость 
[6]. Так, в работе Н. В. Попель, Д. Р. Плеша-
ковой указывается, что почти пятая часть 
респондентов-учащихся старших классов 
имеют высокую степень компьютерной ад-
диктивности, 30% школьников посвящают 
играм более 4 часов в день [11]. При этом 
авторы отмечают, что в группе обучающих-
ся, склонных к компьютерной зависимости, 
наблюдаются симптомы социально-
психологической дезадаптации, низкий уро-
вень мотивации достижения и черты эмо-
тивности и тревожности. В эмпирическом 
исследовании В. А. Березиной и А. А. Шаро-
ва отмечается, что у подростков с устойчи-
вым интернет-зависимым поведением 
больше выражены компульсивная симпто-
матика, симптомы отмены и толерантности, 
внутриличностные проблемы, проблемы со 
здоровьем, а также проблемы с управлением 
времени и напряженность [5]. 

Проблематика компьютерной и интер-
нет-зависимости раскрывается с разных ме-
тодологических позиций, позволяющих 

В 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 6 183 

выделить ряд подходов, представленных в 
зарубежной и отечественной науке. 

Нозологический подход предполагает 
рассмотрение компьютерной и интернет-
зависимости через набор симптомов, свой-
ственных аддикции как заболеванию 
(К. С. Янг, М. Гриффитс, В. Бреннер, 
Дж. Морахан-Мартин, К. Шерер и др., 
В. А. Бурова и др.). Так, К. С. Янг описывает 
ряд симптомов, свойственных человеку, об-
ладающему зависимостью от компьютер-
ных онлайн-игр, в том числе:  

– чрезмерная увлеченность, поглощен-
ность игрой; 

– ненормированность времени, затра-
чиваемого на данный вид компьютерной 
активности; 

– социальная самоизоляция и потеря 
интереса к другим видам деятельности; 

– ложь или утаивание от близких факта 
участия в онлайн-играх; 

– психологический дискомфорт при не-
возможности быть в игре, стремление про-
должить игру даже при возникновении и 
прогнозировании негативных последствий; 

– использование компьютерных он-
лайн-игр в качестве средства ухода от ре-
альности [18]. 

Представители социально-психоло-
гического подхода акцентируют роль соци-
альной интеракции и социального окруже-
ния, описывая главным образом коммуни-
кативные и личностные особенности зави-
симых интернет-пользователей, такие как 
наличие фрустрированных потребностей, 
барьеры коммуникации, сложности постро-
ения образа Я, преобладание мотивов аф-
филиации и чувство одиночества, которое 
пользователи стараются заглушить пребы-
ванием в Сети (О. Н. Арестова, Л, Н. Баба-
нин, А. Е. Войскунский, 2000 и др.). 

В рамках когнитивно-бихевиорального 
(Р. А. Дэвис) и нейропсихологического 
(А. Г. Асмолов и др.) в модель зависимого 
поведения включается фактор информаци-
онного стресса, обусловленного особенно-
стями интернет-среды (анонимность, пере-
насыщенность иллюстративным материа-
лом, отсутствие невербальной коммуника-
ции, искажение самопрезентации и вре-
менной перспективы). Под влиянием этих 
особенностей происходит трансформация 
личностных смыслов (переориентация на 
внутренние, аутистические смыслы), упло-
щение эмоционального реагирования и 
нарастание общего когнитивного дефицита, 
выражающегося и в изменениях нейроди-
намики [1]. Немаловажное значение, с точ-
ки зрения автора, имеет изменение отно-
шений между компонентами деятельности: 
превращение способа деятельности дости-
жения цели в самостоятельную цель (сдвиг 

мотива на цель), что и имеет место при 
формировании интернет-зависимости.  

Современные исследователи компью-
терной и интернет-зависимости обращают 
внимание на своеобразие данного феноме-
на, принципиальную несводимость его к 
другим формам зависимости. Так, Дж. Гро-
хол (1999) находит причины интернет-
зависимости в личностных особенностях 
человека и цикличности человеческой дея-
тельности. Основным фактором формиро-
вания интернет-зависимости автор считает 
социализацию, в процессе которой индиви-
дуум пытается достичь определенного ба-
ланса в использовании электронных ресур-
сов. О компенсаторном характере феномена 
говорят и отечественные исследователи, в 
частности С. А. Белозеров, рассмотревший 
социально-психологические аспекты игро-
вой онлайн-деятельности [3; 4]. Совместная 
координированная деятельность в игровых 
мирах способствует росту доверия, прояв-
лению нравственных качеств, укреплению 
межличностных связей, а также десенсиби-
лизирует воздействие ряда фобических раз-
дражителей, что позволяет рассматривать 
такую форму досуга в качестве паллиатив-
ного средства для улучшения жизни соци-
ально уязвимых групп населения. 

По мнению О. В. Зарецкой, противоре-
чивость феномена интернет-зависимости 
требует диалектического подхода, в рамках 
которого исследователи отмечают как эска-
пистский характер увлечения интернет-
деятельностью, так и ее компенсаторные 
возможности, благодаря которым увлече-
ние компьютерными играми может высту-
пать современным способом преодоления 
отчуждения [8]. 

В условиях возрастающей компьютери-
зации и внедрения дистанционных техно-
логий проблема профилактики патологиче-
ского использования интернета подростка-
ми приобретает особую значимость. Стар-
ший школьный возраст характеризуется 
личностной нестабильностью, обостренной 
потребностью в общении, реализации своих 
возможностей и одновременно – потребно-
стью в эмансипации, утверждении лич-
ностной автономии, зачастую через отри-
цание родительских норм [12]. Доступность 
электронных устройств, предоставляющих 
возможность выхода в Сеть из любой точки 
местонахождения, мессенджеров и вирту-
альных игровых платформ актуализирует 
необходимость углубленного исследования 
компьютерной и интернет-зависимости у 
старших подростков, использующих про-
граммные средства как для самовыражения 
и коммуникации, так и для ухода от психо-
логических и социальных проблем. 

Среди личностных детерминант, регу-
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лирующих отношения человека с внешней 
средой, особую роль играет совладающее 
поведение. 

Под совладающим поведением или ко-
пинг-стратегиями мы, вслед за рядом авто-
ров [2; 13; 16; 17], будем понимать осознанно 
использующиеся человеком приемы и стра-
тегии совладания с трудными ситуациями, 
попытки в когнитивной и поведенческой об-
ластях справиться с внутренними и внешни-
ми средовыми требованиями, воспринимае-
мыми как чрезмерные или превышающие 
ресурсные возможности личности.  

В исследовании В. В. Гагай и Ю. Н. Му-
раткиной приводятся сведения об особен-
ностях копинг-поведения подростков с раз-
ным уровнем компьютерной зависимости 
[7]. Тем не менее, принимая во внимание 
актуальность проблемы и малочисленность 
работ, посвященных анализу психологиче-
ских механизмов компьютерной зависимо-
сти, данный аспект проблемы требует даль-
нейшего изучения.  

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическим основами 
исследования выступили работы, посвящен-
ные изучению психологических детерминант 
зависимого поведения (А. О. Бухановский, 
В. Д. Менделевич, Н. А. Сирота и др.), иссле-
дования психологических факторов риска 
интернет-зависимости зарубежных и отече-
ственных авторов (А. Г. Асмолов, Ю. Д. Бабае-
ва, А. Е. Войскунский, Ю. М. Евстигнеева, 
М. С. Иванов, J. Grohol, K. S. Young), теории 
копинг-поведения (R. Lazarus), а также отече-
ственные исследования совладающего пове-
дения в трудных жизненных ситуациях 
(И. М. Никольская, P. M. Грановская, 
Т. Л. Крюкова и др.). 

Для изучения компьютерной и интер-
нет-зависимости старшеклассников исполь-
зовались следующие методики:  

1. «Методика на выявление Интернет-
зависимости» из опросника «Поведение в 
Интернете», разработанного А. Е. Жички-
ной (1999). Данная методика предназначена 
для диагностики интернет-зависимости у 
молодых людей в возрасте от 15 до 21 года и 
включает в себя семь полярных утвержде-
ний, определяющих отношение респонден-
та к интернету.  

2. Способ скрининговой диагностики 
компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот (2005). Методика представ-
ляет собой самоопросник, адаптированный 
к применению в русскоязычной среде. Во-
просы теста затрагивают эмоциональное со-
стояние, самооценку количества времени, 
проведенного за компьютером, а также 
влияние компьютера на повседневную 
жизнь школьника, выполнение обязанно-
стей и психофизическое состояние.  

3. Тест на выявление компьютерной за-
висимости (составители А. Р. Шакурова, 
А. Р. Дроздикова-Зарипова, 2011). Данная 
методика, разработанная и апробированная 
на подростках, содержит вопросы, диагно-
стирующие компенсаторный, социальный и 
сверхценностный компонент интернет-
зависимости.  

4. Тест Т. Такера на выявление игровой 
зависимости, модифицированный и адап-
тированный для несовершеннолетних 
И. А. Коныгиной (2005). Методика служит 
инструментом скрининга для выявления 
лиц, склонных к игромании.  

Для изучения копинг-механизмов были 
выбраны следующие методики: 

1. Опросник «Способы совладающего 
поведения» (методика WCQ) Р. Лазаруса и 
С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой и 
Е. В. Куфтяк (2004). Данная методика поз-
воляет выявить две базовые стратегии со-
владания – эмоционально- и проблемно-
фокусированный копинг. Адаптация опрос-
ника к русскоязычной выборке включала 
подвыборку подростков со средним возрас-
том 16,58 лет. 

2. Методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, 
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; 
адаптивный вариант Т. А. Крюковой 
(2001)). Опросник позволяет дополнитель-
но изучить копинг, ориентированный на из-
бегание, а также получить данные по шкале 
отвлечения и социального отвлечения. 

В эмпирической части работы проверя-
лась следующая гипотеза: существует до-
стоверная взаимосвязь показателей компь-
ютерной зависимости и совладающего по-
ведения у обучающихся старших классов. 

Исследование проводилось на базе 
среднеобразовательных школ Свердловской 
области: МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 
пгт. Ачит, МОУ «Гаевская основная обще-
образовательная школа» Ирбитский район, 
а также МКОУ Скатинская СОШ, п. Восход, 
Камышловский район. В нем принимали 
участие учащиеся 10–11 класса. Объем вы-
борки составил 168 человек (84 юноши и 
84 девушки в возрасте от 15 до 17 лет). 

Результаты и их обсуждение. Ана-
лиз полученных результатов позволил рас-
пределить обучающихся по уровням сфор-
мированности интернет-зависимости. Со-
гласно данным, полученным по методике 
«Поведение в Интернете», разработанной 
А. Е. Жичкиной, большая часть подростков 
обладают средним уровнем выраженности 
интернет-зависимости (52%). У 17% респон-
дентов не выявлена склонность к интернет-
зависимости, в то время как 31% опрошенных 
(51 чел.) демонстрирует высокий уровень ад-
дикции, проявляющей себя в избыточной 
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виртуализации отношений, компенсаторном 
поведении, бесцельном интернет-серфинге и 
желании утаить от близких людей количество 
времени, проводимого в Сети. 

Сходные результаты показала скринин-
говая диагностика компьютерной зависи-
мости Л. Н. Юрьевой, Т. Н. Больбот (рис.). 

 

Рис. Распределение обучающихся по стадиям компьютерной зависимости, чел. 

Как видно из представленных данных, 
большая часть подростков находятся на 
этапе формирования компьютерной зави-
симости: на стадии «прилипания» и на пер-
вой стадии, требующей проведения реаби-
литационных мероприятий. Оценка выра-
женности компьютерной зависимости по 
методике Р. Шакуровой, А. Р. Дроздиковой-
Зариповой также подтвердила актуальность 
заявленной проблемы: у 76% обучающихся 
обнаружена средняя выраженность зависи-
мого поведения с преимущественным пре-
обладанием компенсаторного компонента. 

Диагностика игровой зависимости с 
помощью опросника Т. Такера показала, 
что 69% подростков (115 чел.) играют на 
уровне, который может привести к негатив-
ным последствиям. У 16% опрошенных от-
мечается вероятность патологического гей-
минга с потерей контроля. 

Среди способов совладающего поведе-
ния у подростков наиболее выраженными 
оказались следующие: «Положительная пе-
реоценка» (Хср=9,31), «Планирование ре-
шения проблемы» (Хср=9,07) и «Самокон-
троль» (Хср=9,30), наименее же выражен-
ным оказалось «Принятие ответственно-
сти» (Хср=7,50). Таким образом, можно кон-

статировать наличие у обучающихся кон-
структивных копинг-механизмов, предпола-
гающих анализ проблемной ситуации и пла-
нирование способов ее разрешения, что, од-
нако, не гарантирует субъектной активности 
и перевод решения в действенный план. 

Анализ результатов, полученных по ме-
тодике «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» (CISS), демонстрирует тенденцию 
к более частому использованию старше-
классниками копинга «Решение задачи» 
(Хср=53,97), что предполагает рациональное 
осмысление ситуации, планирование и об-
ращение за помощью к социальному окру-
жению. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи 
показателей компьютерной зависимости и 
копинг-стратегий обучающихся был прове-
ден корреляционный анализ с использова-
нием критерия ранговой корреляции 
Спирмена (табл.). Проведенный сравни-
тельный анализ с использованием непара-
метрического критерия Манна-Уитни не 
обнаружил значимых различий в показате-
лях интернет-зависимости и копинг-
стратегий у подростков разного пола, таким 
образом, анализ общей структуры взаимо-
связей производился по всей выборке.  

Таблица  
Результаты корреляционного анализа (по всей выборке) 

 ИЗ КЗ скрин ТВКЗ ТТИЗ 
Конфронтация  0,064 0,199** 0,390** 0,050 
Дистанцирование 0,045 0,175* 0,095 0,058 
Самоконтроль 0,151 0,018 0,074 0,001 
Поиск соц. поддержки 0,246** 0,171* 0,127 0,175* 
Принятие ответственности -0,068 0,071 0,035 0,046 
Бегство-Избегание 0,042 0,025 0,049 0,027 
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Продолжение таблицы 

 ИЗ КЗ скрин ТВКЗ ТТИЗ 
Планирование решения проблемы 0,066 0,143 0,146 0,088 
Положительная переоценка 0,223** 0,146 0,227** 0,120 
Копинг «Решение задачи» -0,163* 0,015 0,050 0,010 
Копинг «Эмоции» 0,126 0,254** 0,150 0,172* 
Копинг «Избегание» -0,113 0,062 0,041 0,138 
Субшкала отвлечения 0,327** 0,204** 0,102 0,059 
Субшкала соц. отвлечения 0,138 0,108 -0,081 0,017 
Примечание: * – уровень значимости p≤0,05; ** – p≤0,01; ИЗ – показатель интернет-зависимости из 
опросника А. Е. Жичкиной; КЗскрин – скрининговая диагностика компьютерной зависимости; ТВКЗ – тест 
на выявление компьютерной зависимости Р. Шакурова, А. Р. Дроздикова-Зарипова; ТТИЗ – тест на выяв-
ление игровой зависимости Т. Такера. 

Обнаружены статистически достовер-
ные корреляционные взаимосвязи показа-
телей компьютерной зависимости и совла-
дающего поведения, таким образом, вы-
двинутая гипотеза получила эмпирическое 
подтверждение. Выявленные взаимосвязи 
могут быть качественно охарактеризованы 
по шкале Чеддока как «умеренные» и «сла-
бые», однако, учитывая объем выборки, а 
также сложность рассматриваемых фено-
менов и предположительно опосредован-
ный характер связи между ними, мы счита-
ем возможным интерпретировать коэффи-
циенты корреляции на уровне статистиче-
ской значимости. Анализ графиков двумер-
ного рассеивания позволил также отметить 
в отдельных случаях влияние третьей пере-
менной. В этих случаях дополнительно вы-
числялись корреляции в подгруппах юно-
шей и девушек. 

Так, в ходе исследования выявлена уме-
ренная положительная связь конфронтаци-
онного копинга с показателями компьютер-
ной зависимости (ТВКЗ). Это свидетельству-
ет о том, что обучающиеся с признаками за-
висимого поведения чаще склонны к враж-
дебным и импульсивным реакциям, являю-
щимся результатом разрядки эмоциональ-
ного напряжения. У юношей эта связь про-
слеживается сильнее (r=0,465; p≤0,01), чем у 
девушек (r=0,304; p≤0,01). 

Как видно из представленных данных, 
старшеклассники с признаками компью-
терной зависимости чаще прибегают к 
стратегии «дистанцирования», пытаясь 
справиться с проблемой за счет ее интел-
лектуализации и обесценивания. В то же 
время положительная взаимосвязь с эмо-
ционально-ориентированным копингом и 
шкалой отвлечения показывают, что стра-
тегия дистанцирования зачастую оказыва-
ется неэффективной: переживая эмоцио-
нальный взрыв, подростки используют 
компьютер для своего рода «информацион-
ной медитации», наводняя сознание сию-
минутными впечатлениями от просмотра 
видеороликов и развлекательного контента. 

Подростки и юноши, обладающие при-
знаками интернет-зависимости и компью-

терной зависимости, чаще прибегают к по-
иску социальной поддержки. Социальные 
сети предоставляют возможность привлече-
ния внешних социальных ресурсов (внима-
ние, совет, одобрение) без установления глу-
боких эмоциональных контактов. Прямая 
взаимосвязь интернет-зависимости и копин-
га «Положительная переоценка» свидетель-
ствует о попытках подавления негативных 
переживаний за счет переосмысления про-
блемы. Однако, учитывая отрицательную 
взаимосвязь интернет-зависимости со шка-
лой проблемно-ориентированного копинга 
(«решение задачи») и прямую связь со шка-
лой «отвлечение», приходится сделать вы-
вод, что обучающиеся с признаками аддик-
ции избегают действенных попыток повли-
ять на проблемную ситуацию, устранив при-
чину стресса. Таким образом, можно пред-
положить, что длительное и систематиче-
ское пребывание в сети Интернет способ-
ствует эмоциональному отреагированию и 
позволяет подростку реализовать свои эска-
пистские побуждения. 

Похожую тенденцию можно наблюдать 
при анализе взаимосвязей игровой зависи-
мости и копинг-стратегий старшеклассни-
ков. Онлайн-игры дают подростку возмож-
ность разделить с аудиторией свои эмоции, 
найти внешние ресурсы для оптимизации 
своего состояния.  

Расчет корреляций в подгруппах пока-
зывает, что девушки с высоким уровнем ин-
тернет-зависимости по шкале А. Е. Жички-
ной, по-видимому, несколько чаще исполь-
зуют копинг-стратегию отвлечения (r=0,428; 
p≤0,01), чем юноши (r=0,250; p≤0,05).  

В целом полученные данные согласу-
ются с результатами других авторов. 
В частности, в работе А. А. Многосмысловой 
также обнаружена обратная связь между 
шкалой «Разрешение проблем» и показате-
лями по шкале интернет-зависимости. Ав-
тор делает вывод, что личность с интернет-
зависимостью избегает действий, направ-
ленных на разрешение проблемы или кон-
фликтной ситуации, предпочитая уходить 
от стресса в виртуальное пространство [10]. 
Перенаправление внимания за счет допол-
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нительной сенсорной стимуляции, к кото-
рой систематически прибегает аддикт, мо-
жет рассматриваться в контексте дезадап-
тивного, псевдосовладающего поведения, 
выступающего причиной личностных и 
школьных трудностей подростка. 

Выводы исследования. Анализ пси-
холого-педагогической литературы показы-
вает многообразие подходов к изучению фе-
номена компьютерной зависимости. Опре-
деленную сложность представляет разнооб-
разие терминологического поля, включаю-
щего, помимо основного термина, такие кон-
структы, как «интернет-зависимость», «иг-
ровая зависимость», «кибераддикция», 
«навязчивый веб-серфинг» и др. В рамках 
настоящего исследования термин «компью-
терная зависимость» используется как объ-
единяющий все формы зависимости от ком-
пьютерных игр и работы, которые так или 
иначе связаны с проведением длительного 
времени за компьютером.  

Старший школьный возраст является 
сензитивным периодом для формирования 
жизненных и учебно-профессиональных 
перспектив, способности к адекватному це-
леполаганию и самоуправлению. Погруже-
ние подростка в информационную среду за-
частую сопровождается рядом побочных 
эффектов, в некоторых случаях проявляю-
щих себя стойким изменением поведения и 
образа жизни. Проведенное эмпирическое 
исследование подтверждает актуальность и 
значимость данной проблемы: почти 70% 

старших школьников демонстрируют симп-
томы компьютерной и игровой зависимо-
сти, включая выраженные ее уровни. 

В ходе проведенного исследования бы-
ли выявлены взаимосвязи показателей за-
висимого поведения с предпочитаемыми 
копинг-стратегиями подростков. Структура 
взаимосвязей позволяет предположить, что 
повышенная онлайн-активность для стар-
ших школьников выступает не столько ис-
точником ресурсов для решения школьных 
и бытовых проблем, сколько способом им-
пульсного отреагирования и отвлечения от 
стрессогенных факторов. Кроме того, нали-
чие взаимосвязей показателей компьютер-
ной и игровой зависимости со шкалой «По-
иск социальной поддержки» отражает за-
интересованность подростков в установле-
нии контакта, получении одобрения и под-
держки. Интернет-среда и виртуальные иг-
ровые миры позволяют подростку найти 
новых друзей и партнеров по общению, 
компенсируя недостаток внешних социаль-
ных ресурсов в реальной жизни. 

Проведенное исследование подтвержда-
ет необходимость изучения копинг-
механизмов как возможных предикторов 
развития компьютерной зависимости обу-
чающихся. Полученные результаты могут 
быть использованы в психолого-педаго-
гической, профилактической, развивающей 
и коррекционной работе с лицами подрост-
кового и юношеского возраста в условиях 
образовательного учреждения. 
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