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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С 

КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИЕЙ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной проблеме изучения 
социально-психологической адаптации подростков с компьютерной 
аддикцией, выявления основных задач профилактики дезадаптации. В статье 
приведен краткий обзор теоретических аспектов взаимодействия личности с 
компьютером в сети Интернет. Описаны результаты исследования 
количественных различий социально-психологической адаптации подростков 
с компьютерной аддикцией и без нее. На основании выявленных различий 
обоснованы и сформулированы задачи профилактики социально-
психологической дезадаптации подростков с компьютерной аддикцией.  
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, профилактика 
социально-психологической дезадаптации, подросток, компьютерная 
аддикция. 
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TO THE QUESTION OF PREVENTION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
MALADAPTATION OF ADOLESCENTS WITH COMPUTER 

ADDICTION 
 
Annotation. This article is devoted to the urgent problem of studying the socio-
psychological adaptation of adolescents with computer addiction, identifying the 
main tasks of the prevention of maladaptation. The article provides a brief 
overview of the theoretical aspects of the interaction of a person with a computer 
on the Internet. The results of the study of quantitative differences in the socio-
psychological adaptation of adolescents with and without computer addiction are 
described. Based on the differences identified, the tasks of preventing the socio-
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psychological maladaptation of adolescents with computer addiction are 
substantiated and formulated. 
Keywords: socio-psychological adaptation, prevention of socio-psychological 
maladaptation, adolescent, computer addiction. 
 

В последние десятилетия компьютер и всемирная система 

объединённых компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи 

информации (интернет) стали мощными факторами, которые сказываются на 

социально-психологической адаптации и развитии личности подростков в 

целом [1; 2 и др.].  

В настоящее время существует ряд исследований, доказывающих как 

положительный эффект от взаимодействия с компьютером, так и 

отрицательный. Так, ряд исследователей показали, что компьютер помогает 

приобретать новые знания [3]; развивает геометрические навыки и умения, 

способы манипулирования объектами и символами [4]; способствует 

развитию креативного мышления [5]; является средством эмоциональной 

разрядки [6] и др. Другие исследователи пришли к выводу о том, что 

безмерное использование компьютера может привести к негативным 

результатам: ухудшение физического здоровья [7]; снижение учебной 

мотивации и школьной успеваемости [8]; формированию деструктивного 

поведения [9] и др. Поэтому психологи, педагоги и родители обеспокоены по 

поводу чрезмерного время препровождения подростков за компьютером. 

На основании изученных литературных источников можно дать 

определение компьютерной аддикции как состояния, при котором 

происходит бегство подростка от проблем реальной жизни в виртуальный 

мир, сопровождаемое различными нарушениями личностных характеристик. 

Мы придерживаемся точки зрения А.В. Смирнова, который исходя из 

феноменологического анализа компонентов аддиктивного поведения, 

пришел к заключению о существовании некой эволюционной «аддиктивной 

основы», которая имеется у всех людей. Автор пишет: «…любой человек, вне 

зависимости от пола и возраста, несет в себе потенцию развития 
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аддиктивного поведения. Переход от нормы к аддикции зависит от формы 

проявления, количества этих компонентов, проявляющихся одномоментно, 

их комбинации с другими компонентами индивидуальности. … между 

нормой и аддикцией лежит не качественное, а количественное 

различие» [11, с.11].  

Ряд исследователей заключают, что характерным для большого числа 

подростков является не достаточно высокий общий уровень психологической 

адаптации. Д.Н. Дубровин отмечает, что проблемы в основном связаны с 

социально-психологической адаптацией [10]. 

Не смотря на то, что проблема аддиктивного поведения подростков в 

целом, компьютерной в частности является объектом пристального внимания 

исследователей, существует противоречие между нарастающей 

потребностью образовательных организаций в осуществлении системной 

профилактики социально-психологической дезадаптации подростков с 

компьютерной аддикцией и не достаточной обоснованностью задач 

профилактики.  

Основываясь на вышесказанном нами была сформулирована цель 

исследования: выявить количественные различия социально-

психологической адаптации подростков с компьютерной аддикцией и без 

нее. На основании выявленных различий сформулировать задачи 

профилактики социально-психологической дезадаптации подростков с 

компьютерной аддикцией.  

Группа испытуемых составила 76 человек в возрасте от 14 до 15 лет. 

При помощи теста К. Янг адаптированного В.А. Буровой [12] был 

выявлен уровень компьютерной аддикции среди респондентов (см. рис. 1). 



 
Рисунок 1. Распределение показателей компьютерной аддикции у подростков 

по уровням 

Figure 1. Distribution of indicators of computer addiction in adolescents by 

levels 

 

Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of the scientific article. 
 

Как видно из рис. 1 в нашей выборке обнаружились подростки как 

склонные к увлечению Интернетом (высоким и средне-высоким уровнем 

зависимости), так и обычные пользователи компьютера.  

Исходя из полученных данных, все респонденты были разделены на 

две группы. В первую группу вошли пользователи, обнаружившие 

отклонения в сторону зависимости со средне-высоким уровнем (от 50 до 79 

баллов) всего 28 подростков (38,16%) и высоким уровнем (80–100 баллов) 

всего 3 подростка (2,63%). Итого первая группа – компьютерных аддиктов –

составила 40,79% от числа опрошенных (31 подросток). Во вторую группу 

попали обычные пользователи Интернета – 59,21% от числа опрошенных (45 

подростков).  

Результаты исследования социально-психологической адаптации 

подростков с помощью методики «Шкала социально-психологической 
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адаптированности» Р. Даймонда и К. Роджерса в адаптации 

А.К. Осницкого [13] по выделенным группам представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Средние показатели по шкалам опросника социально-

психологической адаптированности по группам обычных пользователей 

компьютером и пользователей с компьютерной аддикцией 

Figure 2. Average indicators on the scales of the socio-psychological 

adaptation questionnaire for groups of ordinary computer users and users with 

computer addiction 

Примечание: где, A – адаптивность, L – приятие других, I – интернальность, 

S – самоприятие, E – эмоциональный комфорт, D – стремление к 

доминированию. 

Note: where, A – adaptability, L – acceptance of others, I – internality, S – self-

acceptance, E – emotional comfort, D – desire for dominance 

 

Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of the scientific article. 
 

Как видно из рис. 2 в группе пользователей с компьютерной аддикцией 

был выявлен высокий уровень эскапизма (30 баллов) и низкий уровень 

адаптивности (46 баллов) и интернальности (24 балла). Напротив, в группе 
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обычных пользователей, обнаружились достаточно низкие показатели по 

шкале эскапизма (12 баллов) и высокие – по шкалам адаптивности (52 балла) 

и интернальности (70 балла). 

Для расчета значимости различий интегральных показателей 

социально-психологической адаптированности мы применили U-критерий 

Манна – Уитни для несвязных выборок (см. табл.). 

 

Таблица. Результаты расчета коэффициента значимости различий 

показателей социально-психологической адаптированности подростков 

старшего школьного возраста с компьютерной аддикцией и без нее 

Table. Results of calculating the coefficient of significance of differences in 

indicators of socio-psychological adaptation of teenagers of senior school age with 

and without computer addiction 
 Критерии анализа социально-психологической адаптированности 
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Z 62,50 82,00 61,50 71,00 70,00 70,00 52,00 
Асимптотическая 

значимость (ɑ)  0,04* 0,22 0,03* 0,09 0,09 0,09 0,01** 

 

Примечание: где, знаком * отмечена значимость различий на уровне p ≤ 0,05, 

знаком ** – на уровне p ≤ 0,01. 

Note: where, the sign * marks the significance of differences at the level p ≤ 0.05, 

the sign ** – at the level p ≤ 0.01. 

 

Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of the scientific article. 
 



Анализ табл. показал следующее. Если коэффициент асимптотической 

значимости меньше 0,05, то можно утверждать, что различия значимы. 

Таким образом, значимость различий по показателям шкал «адаптивность» (ɑ 

= 0,04) на уровне ρ ≤ 0,05, «интернальность» (ɑ = 0,03) на уровне ρ ≤ 0,05 и 

«эскапизм» (ɑ = 0,01) на уровне ρ ≤ 0,01 у подростков с компьютерной 

аддикцией и без нее доказана.  

Следовательно, анализ данных позволяет утверждать, что для 

подростков с компьютерной аддикцией характерно следующее. Стремление 

подростков уйти от общепринятых стандартов общественной жизни, желание 

отдать другому ответственность за принятие решений. Их поведение 

представляет собой обособленно-примиренческое тяготение «улизнуть» в 

иллюзорное пространство, спрятавшись от реальности. Возможно, это 

связано с неуверенностью подростков с компьютерной аддикцией в 

разумности общеустановленных норм, составляющих базис представлений 

социума либо это разновидность психологической защиты. Эскапизм – это 

побег от злободневных реалий, уход куда угодно, в том числе в виртуальную 

реальность. Кроме того, низкий уровень интернальности присущ людям, 

которые не принимают ответственность за то, что происходит с ними, за свои 

поступки. Так как интернальность отражает уровень субъективного 

контроля, то находится в тесной связи с развитием личностной 

ответственности. Следовательно, можно предположить, что уровень 

ответственности подростков с компьютерной аддикцией низкий. В целом, 

они меньше социально адаптированы, чем их сверстники без компьютерной 

зависимости.  

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. У подростков с компьютерной аддикцией уровень эскапизма 

значимо выше, чем у подростков без аддикции; уровень адаптивности и 

интернальности значимо ниже, чем у подростков без аддикции.  

2. Социально-психологический портрет компьютерных аддиктов 

подросткового возраста выглядит следующим образом:  



1) подростки отличаются экстернальностью поведения; 

2) неуверенностью в себе в социальных взаимодействиях; 

3) избеганием ситуаций, требующих проявления ответственного 

поведения; 

4) эскапизмом – склонностью уходить от решения проблем. 

3. Основными задачами профилактики социально-психологической 

дезадаптации подростков с компьютерной аддикцией являются: 

1) развитие личностной рефлексии как способности 

дифференцировать и интегрировать представленность своих переживаний о 

себе самом, выяснение границ собственной представленности в мире, 

принятие переживаний как жить с этой представленностью [14];  

2) формирование адекватной самооценки – соответствие реальным 

результатам деятельности подростка, реальным фактам его жизни, 

ожиданиям референтной группы людей; 

3) способствовать формированию ответственного поведения – 

действия, совершенного подростком по собственному желанию во 

вменяемом состоянии, предполагающим активность сознания, способность 

моделировать будущие возможные ситуации и предполагаемые результаты 

деятельности [15]. 

Полагаем, что на основании полученных результатов исследования 

возможна разработка эффективных программ профилактики социально-

психологической дезадаптации подростков с компьютерной аддикцией.  
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