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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ 
И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ

Корягина Т.М.

Цель. Статья посвящена исследованию взаимосвязи между ин-
тернет-зависимостью и личностными особенностями студентов. 
Приведен анализ ранее опубликованных работ по данной проблема-
тике в отечественной и зарубежной психологии, а также резуль-
таты собственного эмпирического исследования. 

Методология проведения работы. Метод теоретического ана-
лиза литературы по проблеме исследования; эмпирические методы 
исследования: шкала интернет-зависимости (CIAS), программ-
ный продукт TUT (Tarnow Unchankble Test), шкала локуса контро-
ля Дж. Роттера, опросник эмоциональной эмпатии А. Мехраби-
ан, М. Эпштейн; диагностика потребности в поисках ощущений 
М. Цукерман, опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, шкала 
психологического благополучия К. Рифф; методы математико-ста-
тистической обработки данных (дисперсионный, корреляционный, 
факторный анализы).

Результаты. Исследование показало, что интернет-зависи-
мость оказывает комплексное воздействие на развитие личности. 
Были выявлены существенные различия психологических характе-
ристик зависимых и независимых от Интернета испытуемых.

Область применения результатов. Полученные результа-
ты помогут уточнить научные представления о природе, логике 
формирования и развития интернет-зависимости, обозначают 
направления для создания модели профилактики интернет-за-
висимости.

Ключевые слова: интернет-зависимость; развитие личности; 
психологическое здоровье; цифровое общество. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION 
AND STUDENTS’ PERSONALITY CHARACTERISTICS

Koryagina T.M.

Purpose. The article is devoted to the relationship between inter-
net addiction and students’ personality characteristics. The analysis of 
researches, published before in home and foriegn psychology and the 
results of personal empirical study are reported.

Methodology. Theoretical analysis of the problem of study; empir-
ical research methods: Chen Internet Addiction Scale (CIAS), Tarnow 
Unchankble Test, Rotter’s Locus of Control Scale, Emotional Empa-
thy Questionnaire by A. Mehrabian & M. Epstein, Sensation Seeking 
Scale by M. Zuckerman, Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI); 
mathematical methods of statistics (dispersion, correlation and factor 
analysis).

Results. The research shows that internet-dependence influences on 
the personality development. The essential differences in psychological 
characteristics between internet-dependent and internet-independent 
persons under the test were found out. 

Practical implications. The received results help to specify scientific 
belief about the nature, formation and development logic of Internet ad-
diction, also the ways to creation of Internet addiction prophylaxis model.

Keywords: Internet addiction; personality development; psycholog-
ical health; digital society. 

Введение
Последние 20 лет неуклонно растет число пользователей Интер-

нета как среди взрослого населения, так и среди детей. Согласно 
исследованиям Фонда Развития Интернет, в России каждый пятый 
ребенок предпринимает безуспешные попытки уменьшить время 
пребывания в Сети и испытывает чувство дискомфорта при невоз-
можности быть on-line [4]. Вопрос о пагубном влиянии интернет-
технологий на здоровье людей все еще остается открытым, но уже 
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имеются научно-обоснованные факты влияния Интернета на раз-
личные его сферы (в том числе на психологическое здоровье). 

Обзор литературы
В настоящее время интернет-зависимость определяют как при-

страстие непосредственно к Интернету и к его конкретным специ-
фическим функциям (R.A. Davis, 2001); патологическое увлечение 
Интернетом, нарушение контроля влечения нехимического гене-
за (K.S. Young, 1996); «доброкачественное расстройство», направ-
ленное на компенсацию недостатков поведения в реальной жизни 
(A.S. Hall & J. Parsons, 2001); серьезное расстройство, имеющее не 
только психологические, но и физиологические последствия (M. 
Orzack,1998); компульсивное желание войти в Интернет, находясь 
off-line, и невозможность выйти из Интернета, находясь on-line 
(М.И. Дрепа, 2009).

В научной литературе рассматривается влияние интернет-зави-
симости на три сферы развития личности: физическую, психоло-
гическую и социальную.

Как показывают научные исследования, число жалоб на физи-
ческое здоровье прямо пропорционально количеству времени, про-
водимому за компьютером ежедневно. Наиболее распространены 
такие жалобы как сухость в глазах, ухудшающееся зрение, боль в 
шее, пояснице и запястье. В долгосрочной перспективе интернет-
зависимость может привести к серьезным проблемам со здоровьем: 
ухудшению осанки и боли в спине [9], физиологической дисфункции, 
ослабленному иммунитету, увеличивается риск тромбоза, нейроцир-
кулярной дистонии, возникает дефицит физической энергии [11, 3]. 

Негативное влияние чрезмерного использования Интернет рас-
пространяется на социальную жизнь индивидов. Наблюдается 
снижение мотивации людей к взаимодействию друг с другом, что 
приводит не только к проблемам межличностного общения в буду-
щем, но и к депрессивным состояниям [12], к чувству одиночества, 
снижению социальных навыков и ухудшению психического здоро-
вья в целом [10, 15].
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Была обнаружена взаимосвязь между интернет-зависимостью и 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [6]. Под-
ростки, страдающие СДВГ, имеют аномальную активность мозга и 
проблемы с самоконтролем, что приводит к еще большему вовле-
чению в Интернет и отказу от других форм деятельности [7, 17]. 

Выявлено влияние интернет-зависимости на локус контроля лич-
ности. Исследование B.Rotsztein (2003) показало, что у интернет-
зависимых пользователей гораздо чаще встречается завышенный 
балл по шкале «экстернальность» [16]. 

Исследования эмоциональной сферы людей, страдающих ин-
тернет-зависимостью, показали ее взаимосвязь с депрессивными 
расстройствами [13]. Было обнаружено негативное влияние чрез-
мерного использования Интернета на психологическое благопо-
лучие [14]. 

Отечественные исследователи обнаружили эмоциональную не-
устойчивость, низкий самоконтроль, робость, тревожность, неуве-
ренность в себе, низкий уровень агрессии у интернет-зависимых. 
Были сделаны выводы о преимущественной интровертности ин-
тернет-зависимой личности, что противоречит результатам зару-
бежных ученых [5]. 

В России было проведено масштабное исследование ценност-
ных ориентаций людей, страдающих интернет-зависимостью, кото-
рое обнаружило Интернет-зависимым подросткам не свойственно 
обдумывание своего будущего, они ориентированы на получении 
удовольствия «здесь и теперь» [2]. 

И.М. Захарова обнаружила, что высокая степень автономности 
в саморегуляции деятельности связана со снижением уровня ин-
тернет-зависимости, а интернет-зависимой личности свойственно 
предпочтение духовного развития в виртуальном мире и перенос 
значимых сфер жизни в онлайн пространство [1]. 

Однако, существуют исследования, опровергающие информацию 
о патогенности онлайн пространства. По результатам исследования, 
проведенного в 2006 году среди учащихся средней школы, чрезмер-
ное увлечение Интернетом не оказывает негативного влияния на со-
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циальную адаптацию и коммуникативные навыки [8], обнаружена 
обратная значимая взаимосвязь между чрезмерным использованием 
Интернета и социальной изоляцией: пользователь, чрезмерно ис-
пользующий Интернет, приобретает высоко развитые социальные 
навыки [19], показаны положительные эффекты от использования 
Интернет: облегчение депрессии и чувства одиночества, развитое 
чувство собственного достоинства и высокая способность к соци-
ализации. Установлено, что интернет-серфинг заставляет мозг ра-
ботает интенсивнее, чем при чтении книг и способен эффективно 
стимулировать мозговую деятельность людей среднего и пожило-
го возраста, что открывает для науки новые перспективы в вопросе 
профилактики деменции [18]. 

Постановка задачи
Поскольку до настоящего времени в науке не сложилось единого 

мнения в отношении феномена интернет-зависимости, а спектр то-
чек зрения широк: от полного отрицания специфичности интернет-
аддикции (в сравнении с другими видами аддиктивного поведения) 
до максимальной аггравации его последствий, одной из важнейших 
исследовательских задач, на наш взгляд, является поиск и изучение 
оптимального и достаточного числа ее специфических характери-
стик, четкое определение содержания, структуры данного поведен-
ческого расстройства, что позволит сформировать четкий взгляд на 
его природу, логику формирования и развития.

Цель настоящего исследования – изучение влияния интернет-за-
висимости на развитие личности.

Согласно гипотезе исследования, интернет-зависимость – это 
чрезмерное использование Интернета и навязчивое желание быть 
on-line, которое сопровождается изменениями личности на когни-
тивном, эмоциональном, волевом, ценностно-смысловом, мотива-
ционном уровнях в виде нарушения познавательных процессов, 
эмоциональной неустойчивости, проблем с самоконтролем, сни-
жения мотивации к достижениям, пересмотру ценностей в пользу 
виртуального пространства.
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Описание исследования
На разных этапах (2014–2017 гг.) в исследовании приняли уча-

стие 713 студентов очного отделения университета (432 женщины 
и 281 мужчина, средний возраст 18,6 лет). 

Уровень интернет-зависимости участников исследования изме-
рялся с помощью русскоязычной версии шкалы интернет-зависи-
мости Чена (CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова. 
Комплекс личностных характеристик изучался с помощью сле-
дующих методов: рабочая память – программный продукт TUT 
(Tarnow Unchankble Test), разработчик – Avalon Business Systems, 
шкала локуса контроля Дж. Роттера (когнитивные стили деятельно-
сти); опросник эмоциональной эмпатии А. Мехрабиан, М. Эпштейн 
(эмоциональная сфера); диагностика потребности в поисках ощу-
щений М. Цукерман (мотивационно-потребностная сфера); опрос-
ник временной перспективы Ф. Зимбардо (психологическое время 
личности); шкала психологического благополучия К. Рифф (пси-
хологическое благополучие). Математико-статистическая обработ-
ка данных производилась и использованием программного пакета 
«SPSS Statistics» версия 20.0. 

На основе результатов, полученных с помощью шкалы интернет-
зависимости (CIAS), респонденты были разделены на три группы: 
«зависимых», «склонных к формированию зависимости» и «не зави-
симых» от интернета. С помощью однофакторного дисперсионного 
анализа ANOVA были обнаружены значимые различия по шкалам 
психологического благополучия (управление средой, автономия, 
цель в жизни, баланс аффекта, самопринятие, осмысленность жиз-
ни), временной перспективы (негативное прошлое и гедонистиче-
ское настоящее), объему рабочей памяти. 

При оценке психологического благополучия респондентов были 
сделаны следующие выводы: для интернет-зависимых студентов 
более значимы оценки окружающих; они склонны полагаться на 
третьих лиц в принятии решений; испытывают трудности в органи-
зации повседневной деятельности и лишены чувства контроля над 
происходящим; имеют меньше целей или намерений, чем независи-
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мые от интернета студенты; испытывают дефицит перспектив или 
убеждений, определяющих смысл жизни. У интернет-зависимых 
чаще, чем у представителей двух других групп присутствует недо-
вольство собой, разочарование событиями прошлого, беспокойство 
по поводу некоторых личных качеств, ощущение собственной ник-
чёмности и бессилия, уровень самопринятия попадает в нижнюю 
границу нормативных значений (рис. 1).

Рис. 1. Психологическое благополучие студентов

Временная перспектива у зависимых от Интернета характери-
зуется восприятием своего прошлого как полного разочарований и 
сфокусированностью на гедонистическом настоящем (получении 
удовольствия «здесь и теперь»).

Исследование рабочей памяти показало, что показатели памяти 
интернет-зависимых студентов оказались существенно ниже, чем у 
независимых и склонных к формированию зависимости. Суть экс-
перимента заключалась в запоминании предложенного числового 
ряда и последующем его воспроизведении. Количество воспроизве-
денной информации у интернет-зависимых студентов в различных 
пробах 56,6–70% (показатели для выборки независимых – 90–93,3%).
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Следует отметить, что по целому ряду личностных характеристик, 
связанных с эмоционально-волевой сферой личности, значимых раз-
личий в группах выявить не удалось. Это может быть связано как с 
недостаточной объективностью использованных самооценочных ме-
тодик, так и с очевидным отсутствием различий в группах.

Корреляционный анализ позволил обнаружить структурно-со-
держательные особенности личности ИЗ лиц. Как показал анализ, 
личностные характеристики интернет-зависимых студентов более 
тесно сопряжены с показателями интернет-зависимости (29 ста-
тистически значимых корреляций). Для сравнения в группах неза-
висимых от интернета и склонных к формированию зависимости 
студентов было выделено по 11 связей. 

Таблица 1.
Корреляции шкал интернет-зависимости с личностными характеристиками 

интернет-зависимых студентов

Примечание: ИЗ – интернет-зависимость.

Ведущими в системе личностных характеристик интернет-зави-
симых студентов являются показатели личностного роста, целей в 
жизни, баланса аффекта (они связаны с тремя из пяти шкал CIAS), 
единственной шкалой интернет зависимости, которая не прокорре-
лировала ни с одной из исследуемых личностных характеристик, 
оказалась шкала контроля времени. Можно предположить, что этот 
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параметр интернет зависимости в большей мере обусловлен навыками 
самоменеджмента, чем личностными особенностями респондентов.

Заключение
Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу 

и позволило сделать следующие выводы: интернет-зависимость со-
провождается комплексом личностных изменений, проявляющихся 
на когнитивном уровне в виде нарушения внимания и уменьшения 
объема рабочей памяти; на эмоциональном уровне в виде снижения 
уровня психологического благополучия; на волевом уровне в виде 
ощущения собственной никчемности и бессилия, отсутствия кон-
троля над происходящим; на ценностно-смысловом уровне в виде 
нарушения временной перспективы, замедления темпов личност-
ного роста и саморазвития; на мотивационном уровне в виде сла-
бого осознания жизненных целей и перспектив.

Таким образом, чрезмерное использование Интернета оказыва-
ет влияние на все сферы развития личности, что требует от ученых 
комплексного подхода к исследованию интернет-зависимости на 
всех уровнях.
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