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Аннотация  

Обоснование: Потребность изучения распространенности, феноменологии, клинических про-

явлений и психологических предикторов проблемного использования информационно-

коммуникационных сетей является актуальным направлением современных научных исследований, 

которые объясняются прогрессивным ростом цифровизации и ее возможными негативными послед-

ствиями для психического здоровья. Цель: изучение проблемного использования информационно-

коммуникационных сетей в контексте интернет-зависимого поведения среди учащихся подрост-

кового возраста. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 633 учащихся (358 

юношей и 275 девушек) Московской области в возрасте 15–17 лет. Анализировались результаты 

опросника проблемного использования социальных сетей, шкалы оценки частоты и продолжи-

тельности использования информационно-коммуникационных сетей, шкалы интернет-

зависимости. Результаты. У большинства учащихся (83,4 %) была выявлена склонность к проблем-

ному использованию информационно-коммуникационных сетей, у 6,3 % – минимальный риск и 

у 5,7 % – проблемное использование. Проблемное использование информационно-коммуни-

кационных сетей обследованных подростков характеризовалось: проведением времени 

в социальных сетях от скуки – у 95,1 %; необходимостью регуляции эмоционального состояния – 

у 87,7 %; трудностями контроля времени при их использовании – у 72,0 % учащихся. Длительное 

использование информационно-коммуникационных сетей (6 и более часов) значимо чаще встреча-

лось у подростков с проблемным использованием социальных сетей как в учебные, так и в выход-

ные дни. Результаты диагностики интернет-зависимого поведения были сопоставимы с выраженно-

стью проблемного использования информационно-коммуникационных сетей: у 72,4 % была выяв-

лена склонность к интернет-зависимости, у 17,3 % – минимальный риск развития интернет-

зависимости, а у 9,5 % – интернет-зависимость. Интернет-зависимое поведение обследованных под-

ростков характеризовалось: трудностями контроля – у 70,3 %, беспокойством при невозможности 

получить доступ к Интернету – у 64,6 %, чувством дискомфорта в случае пребывая вне сети – 

у 59,7 %. Заключение. Различная выраженность проблемного использования информационно-

коммуникационных сетей и интернет-зависимости указывает на необходимость разработки диффе-

ренцированных подходов к профилактике указанных видов поведенческих аддикций.  

Ключевые слова: проблемное использование информационно-коммуникационных сетей, 

интернет-зависимое поведение, подростки, поведенческие зависимости 
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Введение  

Взаимодействие людей друг с другом в 

современном мире все сильнее сопряжено с 

использованием информационно-коммуника-

ционных сетей и сервисов обмена текстовыми 

сообщениями на электронных устройствах 

(смартфон, планшет, персональный компью-

тер), которые выступают как средство для он-

лайн-общения, обмена и передачи информа-

ции. Согласно отчету «Цифровые технологии 

2022»
1
, среди интернет-пользователей инфор-

мационно-коммуникационные сети занимают 

                                                           
1
 Digital 2022 Global Overview Report, Russian 

Federation 2022. URL: https://datareportal.com/  

reports/digital-2022-russian-federation (Дата обра-

щения 10.06.2022). 

второе место по популярности после интер-

нет-телевидения. В 2022 году около 106 мил-

лионов человек являлись пользователями ин-

формационно-коммуникационных сетей (со-

циальных сетей и медиа), что составляет 

76,7 % населения Российской Федерации. 

Статистические отчеты и мониторинго-

вые исследования свидетельствуют о ежегод-

ном увеличении пользователей электронных 

средств связи, Интернета и информационно-

коммуникационных сетей, при этом перспек-

тивы ограничения и контроля их использова-

ния невелики. Уже более 25 лет учеными-

исследователями, а также экспертами Все-

мирной организации здравоохранения обсуж-

даются признаки потенциально негативного 

влияния электронных устройств, отдельных 
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Abstract 

Introduction. The prevalence, phenomenology, clinical manifestations, and psychological predictors 

of the problematic use of social media are relevant areas of modern scientific research, which is explained 

by increasing digitalization and its negative consequences for mental health. Aim: the paper aims to 

study the problematic use of social media in adolescent schoolchildren with Internet addictive behavior.  

Materials and methods. The study involved 633 schoolchildren (358 boys and 275 girls) from the Moscow 

region, aged 15–17. The study methods were as follows: Problematic Facebook Use Scale; frequency and 

duration of social media use scales; Chen Internet Addiction Scale. Results. The majority of students dem-

onstrated a tendency toward problematic use of social media (83.4 %), 6.3 % had minimal risk, and 5.7 % 

had problematic use. The problematic use of social media was characterized by: spending time in social 

networks out of boredom (95.1 %); need to regulate the emotional state (87.7 %); difficulties with time 

management related to the use of social media (72.0 %). Excessive social media use (6 or more hours) was 

significantly more common (p < 0.001) in adolescents with problematic social media use both on school 

days and on weekends. The results of the internet-addictive behavior measurements were comparable to those 

of the problematic use of social media: 72.4 % had a tendency toward Internet addiction, 17.3 % had minimal 

risk, and 9.5 % were Internet addicts. Internet-addictive behavior in adolescent schoolchildren was characte-

rized by: difficulties with self-control (70.3 %), Internet access-related anxiety (64.6 %), and a feeling of dis-

comfort when offline (59.7 %). Conclusion. The different severity of the problematic use of social media and 

Internet addiction indicates the need for differentiated approaches to preventing these behavioral addictions. 
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программ и приложений на физическое и пси-

хическое благополучие пользователей
2
. Про-

блемное использование информационно-

коммуникационных сетей вызывает особый 

научный интерес в контексте интернет-

зависимого поведения, которое является наи-

более изученным явлением в сфере цифрови-

зации и отвечает основным критериям аддик-

тивного поведения [1, 2]. При этом подвер-

женность проблемному использованию ин-

формационно-коммуникационных сетей и 

Интернета в большей степени характерна для 

подростков и молодежи, которые являются не 

только наиболее активными пользователями, 

но и имеют особую уязвимость в отношении 

формирования зависимого поведения [3].  

Данные по распространенности проблем-

ного использования информационно-комму-

никационных сетей среди подростков в на-

стоящий момент достаточно противоречивы: 

так, согласно Европейскому проекту школь-

ных исследований по алкоголю и наркотикам 

(ESPAD, 2020), проблемы, связанные с исполь-

зованием информационно-коммуникационных 

сетей, отмечаются у 46 % респондентов; а по 

результатам Международного мониторингово-

го проекта «Поведение детей школьного воз-

раста в отношении здоровья» (HBSC, 2020) 

интенсивное использование информационно-

коммуникационных сетей наблюдалось у 33 % 

российских участников исследования, а их 

проблемное использование – у 7,3 % [4]. 

В настоящий момент вопросы цифрового 

благополучия и подходы к профилактике 

проблемного использования информационно-

коммуникационных сетей и Интернета осо-

бенно в отношении детей и подростков явля-

ются практической задачей по реализации 

здоровьесберегающих технологий в сфере 

образования и здравоохранения
3
.  

                                                           
2
 Мониторинг и ограничение ориентирован-

ного на детей и подростков цифрового маркетинга 

вредных для здоровья продуктов. Европейский 

офис ВОЗ по профилактике неинфекционных за-

болеваний и борьбе с ними. Всемирная организа-

ция здравоохранения, 2018. URL:https:// 

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/40399

2/who_report_digital_landscape_rs-2.pdf (дата обра-

щения 10.06.2022). 
3
 Гигиенические нормативы и специальные 

требования к устройству, содержанию и режимам 

работы в условиях цифровой образовательной 

среды в сфере общего образования. Руково-

дство. М.: НМИЦ здоровья детей Минздрава 

России, 2020. 20 с. URL:https://mosmetod.ru/files/ 

Обзор литературы 

Изучение предикторов проблемного ис-

пользования информационно-коммуника-

ционных сетей в настоящее время чаще всего 

рассматривается с точки зрения: 1) аддикто-

логии, подчеркивающей общую биологиче-

скую основу и симптоматику нехимических и 

химических видов зависимости [5]; 2) диспо-

зициональных теорий, предполагающих, что 

люди с определенными характерологически-

ми особенностями более склонны к развитию 

зависимого поведения [6]; 3) концепций ис-

пользования интернет-технологий, много-

функциональных и все более комфортных 

в использовании [7].  

Последние исследования уделяют все 

большее внимание терминологии и критери-

альной диагностике проблемного использова-

ния информационно-коммуникационных се-

тей. Чаще всего проблемное использование 

информационно-коммуникационных сетей 

определяется как длительное и вызывающее 

привыкание времяпрепровождение, характе-

ризующееся такими признаками аддиктивно-

го поведения, как потеря контроля и чрезмер-

ная поглощенность. С увеличением количест-

ва времени, проводимого в информационно-

коммуникационных сетях, социальная актив-

ность пользователя может снижаться, здоро-

вье и благополучие ухудшаться, качество 

учебной или профессиональной деятельности 

падать, что может приводить к внутри- и 

межличностным конфликтам [6, 7].  

Поглощенность использованием информа-

ционно-коммуникационных сетей может объ-

ясняться спецификой мотивационной и комму-

никативной сфер личности, а также когнитив-

ными особенностями. В частности, мотивы их 

использования среди подростков и молодежи 

заключаются в поддержании и развитии соци-

альных отношений [9], поиске информации, 

развлечении и выгодной самопрезентации [10], 

а также в стабилизации эмоционального со-

стояния [11] и избавлении от скуки [12].  

При изучении факторов, связанных 

с проблемным использованием информаци-

онно-коммуникационных сетей и влияющих 

на его формирование, исследователями отме-

чаются:  

1) предикторы в личностной сфере: нару-

шения самооценки и сниженный уровень при-

                                                                                         

Doshkolniki/ZOS_21.07.2020.pdf?ysclid=l5f7re3d8k

576019507 (дата обращения 10.06.2022). 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/403992/who_report_digital_landscape_rs-2.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/403992/who_report_digital_landscape_rs-2.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/403992/who_report_digital_landscape_rs-2.pdf
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тязаний и мотивации [10, 13], замкнутость, чув-

ство одиночества [14], внутриличностные кон-

фликты
4
, компоненты перфекционизма (фикса-

ция на собственном несовершенстве, сравнение 

себя с другими людьми) [15]; 

2) предикторы в эмоциональной сфере: 

сниженный эмоциональный интеллект [16], 

тревога, связанная с внешностью [17]; раз-

дражительность, психоэмоциональное напря-

жение [18]; 

3) взаимосвязанные особенности когнитив-

ной сферы: снижение концентрации внимания и 

отвлекаемость [19], информационная перегру-

женность [20], трудности контроля [21]. 

Одним из феноменов проблемного ис-

пользования информационно-коммуникаци-

онных сетей зачастую указывается «синдром 

упущенной выгоды» (англ. Fear of Missing out, 

сокр. – FoMo), характеризующийся тревогой, 

возникающей из-за убеждения, что пользова-

тель может пропустить значимые социальные 

события или мероприятия, быть исключен-

ным из общего социального контекста [14, 

22]. Примечательно, что при рассмотрении 

«синдрома упущенной выгоды» как стремле-

ния подростков проверять или обновлять пер-

сональные страницы в информационно-

коммуникационных сетях в ночное время было 

выявлено, что синдром был связан с тревогой о 

наступлении возможных негативных послед-

ствий для реальных отношений, например, 

с риском быть исключенным из каких-либо 

офлайн-мероприятий, а также со страхом не-

одобрения референтной группы сверстников 

из-за нарушения норм, касающихся постоян-

ной онлайн-доступности и мгновенных отве-

тов на поступающие уведомления [23]. 

При этом учеными подчеркивается неод-

нозначность каузальных связей между про-

блемным использованием информационно-

коммуникационных сетей и психическими и 

поведенческими расстройствами, в частности 

бессонницей, стрессовым расстройством или 

расстройствами настроения. Зачастую неиз-

вестно, являются ли они первичными, или же 

манифестируют как следствие проблемного 

использования информационно-коммуника-

                                                           
4
 Данилова А.С. Социальные сети как катали-

затор внутриличностных конфликтов у пользова-

телей // Образование. Культура. Общество: сб. 

избранных статей по матер. Междунар. науч. 

конф., Санкт-Петербург, 28 декабря 2019 года. 

СПб: Гуманитарный национальный исследова-

тельский ин-т «НАЦРАЗВИТИЕ», 2020. С. 43–45. 

ционных сетей в течение продолжительного 

времени [8, 24]. Однако указанные аспекты 

проблемного использования информационно-

коммуникационных сетей в период пандемии 

COVID-19 оказались выражены сильнее, чем 

до ее возникновения, что может указывать на 

тесную взаимосвязь между ухудшением пси-

хического состояния здоровья вследствие со-

циальных потрясений, вынужденной изоляци-

ей, большим количеством свободного време-

ни и продолжительностью использования со-

циальных сетей и медиа [25, 26]. 

Целью настоящего исследования явля-

лось изучение проблемного использования 

информационно-коммуникационных сетей в 

контексте интернет-зависимого поведения 

среди учащихся подросткового возраста. 

 

Материалы и методы 

Методология изучения использования 

информационно-коммуникационных сетей 

учащимися старшего подросткового возраста 

включала теоретический анализ проблемы, 

проведение психодиагностических мероприя-

тий, разработку и апробацию профилактиче-

ской программы, а также оценку ее эффектив-

ности. В настоящей статье представлены пред-

варительные результаты диагностических об-

следований учащихся образовательных учреж-

дениях Московской области 15–17 лет.  

Диагностический этап исследования про-

водился в декабре 2021 года на основании за-

ключенного соглашения о сотрудничестве 

между Федеральным государственным бюд-

жетным учреждением «Национальный меди-

цинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии им. В.П. Сербского» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» 

Минздрава России) и Государственным бюд-

жетным учреждением здравоохранения Мос-

ковской области «Московский областной 

клинический наркологический диспансер» 

(ГБУЗ МО «МОКНД»). Базами диагностиче-

ского этапа исследования являлись сотрудни-

чающие с ГБУЗ МО «МОКНД» образователь-

ные учреждения Московской области: сред-

ние общеобразовательные школы (n = 7), 

гимназии (n = 2), лицеи (n = 2), колледжи 

(n = 2).  

В диагностическом этапе исследования 

приняли участие 633 учащихся (358 юношей и 

275 девушек) образовательных учреждений 

Московской области в возрасте от 15 до 17 
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лет (M = 15,5, SD = 0,68). Выборка в доста-

точной степени была уравнена по полу: юно-

ши составили 56,6 % обследованных лиц, де-

вушки – 43,4 %. Критериями включения в ис-

следование являлись: возраст от 15 лет до 

17 лет; наличие в личном пользовании уст-

ройства с выходом в Интернет (смартфон, 

планшет, ноутбук, компьютер); использова-

ние информационно-коммуникационных се-

тей в течение последних 12 месяцев; очное 

обучение в образовательных организациях; 

наличие информированного согласия.  

Методы психологической диагностики: 

1) опросник проблемного использования со-

циальных сетей (Problematic Facebook Use 

Scale – PFUS, Marino C., 2017; модификация: 

Сирота Н.А. с соавторами, 2018) [27, 28]; 

2) специально разработанная для целей иссле-

дования шкала оценки частоты и продолжи-

тельности использования информационно-

коммуникационных сетей; 3) шкала интернет-

зависимости (Chen Internet Addiction Scale – 

CIAS, Chen S.-H., 2003; валидизация: Трусо-

ва А.В. с соавторами, 2021) [29, 30]. 

Психологическая диагностика подростков 

проводилась в виде онлайн-опроса, заполняе-

мого в классе в присутствии исследователя 

или его ассистента, в период профилактиче-

ских медицинских осмотров обучающихся. 

Участникам исследования предлагалось объ-

ективизировать предполагаемое время ис-

пользования информационно-коммуника-

ционных сетей при помощи данных систем-

ных настроек смартфона (экранного времени). 

Обратная связь по результатам психометриче-

ских методик предоставлялась по индивиду-

альному запросу участников исследования.  

Анализ полученных данных проводился 

при помощи методов математической стати-

стики в программе IBM SPSS-Statistics v. 26. 

Применялись: расчет частотных таблиц, таб-

лицы сопряжѐнности, описательные статисти-

ки, критерий хи-квадрат. Результаты по оп-

роснику PFUS были определены исходя из 

показателя итогового балла, среднеквадрати-

ческого отклонения и z-значений. Минималь-

ный риск проблемного использования инфор-

мационно-коммуникационных сетей соотно-

сился со значениями до –1σ (от 0 до 19 бал-

лов); склонность к проблемному использова-

нию информационно-коммуникационных се-

тей соотносилась со значениями в интервале 

от до –1σ до 1σ (от 20 до 64 баллов); про-

блемное использование информационно-

коммуникационных сетей соотносилось со 

значениями в интервале от 1σ и более (свыше 

65 баллов). Для выявления значимых разли-

чий в частоте встречаемости фактора дли-

тельного использования информационно-

коммуникационных сетей в учебные и выход-

ные дни (6 и более часов) подростками с раз-

ной выраженностью проблемного использо-

вания информационно-коммуникационных 

сетей использовался критерий хи-квадрат.  

Исследование было одобрено на заседа-

нии клинической секции этического комитета 

при ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России (протокол исследования 

№ 3612 от 6 декабря 2021 г.). 

 

Результаты 

Результаты опросника проблемного ис-

пользования социальных сетей (PFUS) по-

зволили распределить участников диагности-

ческого этапа исследования на три группы 

в зависимости от выраженности проблемного 

использования информационно-коммуника-

тивных сетей (ИКС): группу с минимальным 

риском проблемного использования ИКС 

(6,3 %; 40 опрошенных), группу со склонно-

стью к проблемному использованию ИКС 

(83,4 %%; 553 опрошенных) и группу с про-

блемным использованием ИКС (5,7 %; 

38 опрошенных). 

При качественном анализе результатов 

были выявлены следующие особенности 

проблемного использования информацион-

но-коммуникационных сетей обследованны-

ми подростками: 95,1 % респондентов про-

водили время в информационно-коммуни-

кационных сетях от скуки; 87,7 % отвечали, 

что им свойственно использование информа-

ционно-коммуникационных сетей в качестве 

средства для регуляции эмоционального со-

стояния; для 72,0 % учащихся были харак-

терны трудности контроля времени исполь-

зования информационно-коммуникационных 

сетей. Для 65,7 % общение в информацион-

но-коммуникационных сетях в той или иной 

степени было более комфортно, чем общение 

в реальной жизни, а 34,4 % респондентов от-

ветили, что пользование информационно-

коммуникационных сетей привело к пробле-

мам в их жизни. 

По результатам оценки продолжитель-

ности использования информационно-

коммуникационных сетей было выявлено, 

что для 7,1 % подростков с минимальным рис-
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ком проблемного использования информаци-

онно-коммуникационных сетей было харак-

терно их продолжительное использование (6 и 

более часов) в учебные и выходные дни. Зна-

чимо большее количество подростков группы 

со склонностью к проблемному использова-

нию информационно-коммуникационных се-

тей проводили в них продолжительное время: 

12,6 % – в учебные дни и 22,0 % – в выходные. 

Для группы подростков с проблемным исполь-

зованием информационно-коммуникационных 

сетей продолжительность их использования в 

течение 6 и более часов была еще более рас-

пространена: для 44,7 % – в учебные дни и для 

63,2 % – в выходные (табл. 1). 

Таким образом, было выявлено, что дли-

тельное использование информационно-

коммуникационных сетей (6 и более часов) 

достоверно чаще (p < 0,001) встречалось 

у подростков с проблемным использованием 

информационно-коммуникационных сетей 

как в учебные, так и в выходные дни. 

Итоговые баллы по шкале интернет-

зависимого поведения (CIAS) позволили 

распределить участников диагностического 

этапа исследования (n = 633) на три группы в 

зависимости от выраженности аддиктивного 

поведения: группу с минимальным риском раз-

вития интернет-зависимости (17,3 %, 115 опро-

шенных), группу со склонностью к интернет-

зависимости (72,4 %, 458 опрошенных) и груп-

пу с признаками интернет-зависимости (9,5 %, 

60 опрошенных).  

При качественном анализе результатов 

было выявлено, что интернет-зависимое по-

ведение среди учащихся подросткового воз-

раста характеризовалось следующими осо-

бенностями: трудностями контроля – у 

70,3 %, беспокойством при невозможности 

получить доступ к Интернету – у 64,6 %, чув-

ством дискомфорта в случае пребывания вне 

сети – у 59,7 % опрошенных подростков. 

Случаи снижения количества времени, отве-

денного на сон, до четырех часов в сутки и 

менее в связи с продолжительным использо-

ванием Интернета отмечали 49,4 % ответив-

ших. Не удавалось преодолеть желание зайти 

в Интернет 48,0 % участникам исследования и 

лишь 34,1 % ответили, что за последние 6 ме-

сяцев время использования ими Интернета не 

увеличилось. Негативные физические послед-

ствия (боли в спине, шее и др.) от длительно-

го использования Интернета испытывали 

в той или иной мере 39,9 % опрошенных. 

О сокращении времени на отдых свидетельст-

вовали 40,1 %, а о сокращении времени обще-

ния с семьей – 37,1 %. Безуспешные попытки 

снизить количество времени, проведенного в 

Интернете, были предприняты 49,6 % учащи-

мися. Примечательно, что 74,4 % учащихся 

отметили, что члены семьи либо люди близко-

го окружения им не раз говорили, что они про-

водят слишком много времени в Интернете. 

Результаты изучения проблемного ис-

пользования информационно-коммуника-

ционных сетей в контексте интернет-

зависимого поведения свидетельствуют 

о меньшей выраженности проблемного ис-

пользования социальных сетей (на уровне 

5,7 % для исследуемой выборки), тогда как 

Таблица 1 
Table 1 

Выраженность проблемного использования информационно-коммуникационных сетей 
и продолжительность их использования подростками в учебные и выходные дни  

Severity of the problematic use of social media and excessive social media use in adolescents 
on school days and weekends 

Выраженность проблемного использования 

информационно-коммуникационных сетей 

Severity of the problematic use of social media 

6 часов и более 

6 hours or more 

в учебный день 

on school days 

n = 88 

в выходной день 

on weekends 

n = 149 

Минимальный риск 

Minimal risk 
3 (7,1 %) 3 (7,1 %) 

Склонность к проблемному использованию  

Tendency toward problematic use 
68 (12,3 % 122 (22,0 %) 

Проблемное использование  

Problematic use 
17 (44,7 %) 24 (63,2 %) 

p 0,000 0,000 

Примечание. p – статистическая значимость. 

Note. p – statistical significance.  
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интернет-зависимое поведение было выяв-

лено у 9,5 %. Полученные данные позволя-

ют считать проблемное использование со-

циальных сетей частным случаем интернет-

аддикции, для которой могут быть харак-

терны иные виды деятельности, например, 

просмотр развлекательного контента, уча-

стие в онлайн компьютерных играх и т. д. 

(табл. 2).  

Об общих тенденциях данных поведенче-

ских аддикций свидетельствуют следующие 

результаты: у подростков с минимальным 

риском проблемного использования инфор-

мационно-коммуникационных сетей не было 

выявлено признаков интернет-зависимости, 

а для подростков с проблемным использова-

нием социальных сетей не было характерно 

наличие минимальных рисков развития ин-

тернет-зависимости. Так, для учащихся с ми-

нимальным уровнем риска проблемного ис-

пользования информационно-коммуника-

ционных сетей были характерны минималь-

ные уровни риска интернет-зависимости (для 

66,7 % обследованных). Для учащихся со 

склонностью к проблемному использованию 

информационно-коммуникационных сетей 

была характерна склонность к интернет-

зависимости (для 76,9 % обследованных). 

Среди учащихся с проблемным использова-

нием информационно-коммуникационных 

сетей была выявлена интернет-зависимость в 

50 % случаях (табл. 2). 

 

Обсуждение 

Предотвращение проблемного использо-

вания информационно-коммуникационных 

сетей является актуальным направлением 

профилактической работы не только в связи 

с широкой распространенностью данного 

вида деятельности среди подростков, но и в 

силу возможных негативных психических, 

физических и социальных последствий для 

учащихся.  

Частота встречаемости проблемного ис-

пользования информационно-коммуникаци-

онных сетей среди участников проведенного 

исследования, которые нуждаются в индиви-

дуальной психопрофилактической работе, 

была сопоставима с аналогичным показате-

лем, полученным в проекте HBSC (5,7 % – 

в настоящем исследовании и 7,3 % – в HBSC) 

[31]. Примечательно, что полученные резуль-

таты в достаточной мере близки по своим 

значениям, несмотря на разные используемые 

психодиагностические инструменты.  

В целом можно говорить о схожих тен-

денциях при проблемном использовании ин-

формационно-коммуникационных сетей и 

Таблица 2 
Table 2 

Соотношение выраженности проблемного использования информационно-коммуникационных сетей 
и интернет-зависимого поведения среди подростков (n = 633) 

The ratio of the problematic use of social media and internet-addictive behavior among adolescent schoolchildren 
(n = 633) 

Выраженность проблемного использования 

информационно-коммуникационных сетей 

Severity of the problematic use of social media 

Выраженность интернет-зависимости 

Severity of internet-addiction 
n (%) 

Минимальный риск  

Minimal risk  

Минимальный риск 

Minimal risk 
28 (66,7 %) 

Склонность к интернет-зависимости 

Tendency toward internet-addiction 
14 (33,3 %) 

Интернет-зависимость  

Internet-addiction 
0 

Склонность к проблемному использованию  

Tendency toward problematic use 

Минимальный риск 

Minimal risk 
87 (15,7 %) 

Склонность к интернет-зависимости 

Tendency toward internet-addiction 
425 (76,9 %) 

Интернет-зависимость  

Internet-addiction 
41 (7,4 %) 

Проблемное использование  

Problematic use 

Минимальный риск 

Minimal risk 
0 

Склонность к интернет-зависимости 

Tendency toward internet-addiction 
19 (50,0 %) 

Интернет-зависимость  

Internet-addiction 
19 (50,0 %) 
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интернет-зависимом поведении: большая 

часть учащихся имеют склонность к обеим 

поведенческим аддикциям (83,4 % и 72,4 % 

соответственно). Таким образом, направле-

ния профилактической работы в зависимости 

от выраженности проблемного использова-

ния информационно-коммуникативных сетей 

и интернет-зависимости у учащихся могут 

быть основаны на индивидуальных уровнях 

риска. Учащиеся как с проблемным исполь-

зованием информационно-коммуникацион-

ных сетей, так и с интернет-зависимостью 

нуждаются в индивидуальной психологиче-

ской поддержке и могут быть включены в 

программы индикативной профилактики. 

Учащиеся с тенденцией или высоким риском 

формирования аддиктивного поведения мо-

гут быть включены в групповые программы 

селективной профилактики, а учащиеся с 

минимальным риском развития проблемного 

использования информационно-коммуника-

ционных сетей или с интернет-зависимостью 

могут принимать участие в универсальных 

(общих) программах профилактики, направ-

ленных на психологическую профилактику 

нехимических и химических видов зависи-

мости, укрепление личностных и коммуни-

кативных навыков [32]. 

Выявленная для значительного количест-

ва обследованных подростков продолжитель-

ность использования информационно-комму-

никационных сетей в течение 6 и более часов 

в день может указывать на предпочтение дан-

ного вида деятельности межличностному 

взаимодействию вне сети, учебе, досугу и 

другим интересам. В свою очередь подобная 

продолжительность может свидетельствовать 

о наличии как минимум одного из критериев 

зависимого поведения: 1) безуспешные по-

пытки контролировать время и частоту ис-

пользования информационно-коммуникаци-

онных сетей; 2) потеря интереса к предыду-

щим хобби и развлечениям; 3) повышение 

толерантности, проявляемое в увеличении 

количества времени; 4) чрезмерная увлечен-

ность. Снижение контроля времени использо-

вания информационно-коммуникационных 

сетей как одного из критериев зависимого по-

ведения подчеркивается в исследовании J. Du 

с соавторами (2021) [21], а на то, что исполь-

зование информационно-коммуникационных 

сетей в качестве средства эмоциональной ре-

гуляции также является одним из симптомов 

аддиктивного поведения, указывает исследо-

вание В. Keles с соавторами (2020) [18]. От-

мечая рост проблемного использования ин-

формационно-коммуникационных сетей и 

увеличение продолжительности времяпре-

провождения с Интернет в 2019–2021 гг., 

на который указывали ряд исследователей 

[25, 26], хотелось бы отметить, что в нашем 

пилотном исследовании среди студентов 

высших профессиональных образовательных 

учреждений Ярославской области около 

34,8 % респондентов оценивали свое исполь-

зование информационно-коммуникационных 

сетей в период пандемии COVID-19 как про-

блемное, что могло объясняться более стро-

гими мерами социального дистанцирования в 

тот период времени [33]. Данное противоре-

чие требует дальнейшего изучения и стан-

дартизации используемых методов анализа 

полученных данных. 

 

Заключение 

Изучение проблемного использования 

информационно-коммуникационных сетей в 

контексте интернет-зависимого поведения 

среди учащихся подросткового возраста по-

зволило выявить значительную распростра-

ненность риска развития обоих видов указан-

ных поведенческих аддикций. При этом непо-

средственные признаки проблемного исполь-

зования информационно-коммуникационных 

сетей и интернет-зависимости наблюдались 

у 6,0 % и 9,4 % опрошенных соответственно, 

а тяжесть зависимости была сопоставима 

с продолжительностью использования соци-

альных сетей. Превентивные мероприятия 

среди учащихся могут быть направлены на 

общее развитие жизненных навыков, предот-

вращающих формирование зависимого пове-

дения, таких как: альтернативные навыки са-

морегуляции и распознавания собственных 

эмоций; коммуникативные навыки и социаль-

ная компетентность; навыки самоконтроля 

при использовании информационно-коммуни-

кационных сетей и Интернета. 
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