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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье приведены результаты сравнительного изучения показателей виктимного  
и интернет-зависимого поведения у подростков с нарушенным и нормативным развитием.  
Определены значимые взаимосвязи виктимного поведения и зависимости от интернета у под-
ростков обеих групп. Выявлены статистически значимые групповые различия в степени выра-
женности показателей виктимного поведения, симптомов зависимости от интернета и ком-
пьютерных игр, большая степень выраженности игровой компьютерной зависимости у подрост-
ков с задержкой психического развития по сравнению с подростками с нормативным развитием 
и сенсорными нарушениями, предпочтения виртуального общения в компьютерной игре реальному.
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RELATIONSHIP BETWEEN VICTIM MENTALITY AND INTERNET ADDICTION 
AMONG ADOLESCENTS WITH DISABILITIES

The article presents the results of a comparative study of indicators of victim mentality and  
Internet-addicted behavior in adolescents with impaired and normative development. The study showed  
a significant correlation between victim mentality and Internet addiction in adolescents of both groups. 
Statistically significant group differences were revealed in the severity of indicators of victim mentality, 
symptoms of Internet addiction and video game addiction. The study also found a greater severity  
of video game addiction in adolescents with mental retardation compared to normal adolescents and 
those with sensory impairments. The former group was also found to prefer virtual communication through 
video games to real-life interaction. 
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В настоящее время в психолого-педаго-
гических исследованиях отмечается повы-
шенный интерес ученых к изучению влияния 
стремительно развивающихся информационно- 
коммуникационных технологий на психиче-
ское и личностное развитие подрастающего 
поколения. Дети подросткового возраста 
являются наиболее активными интер-
нет-пользователями; каждый третий подро-

сток проводит в интернете практически треть 
своей жизни, при этом отмечается постоян-
ный рост их сетевой активности [15]. Актив-
ными пользователями современных интер-
нет-технологий становятся и подростки  
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), осуществляющие выход в интернет 
за счет специализированных приложений  
к компьютерам и мобильным устройствам, 
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адаптированных с учетом физических (зри-
тельных, слуховых, двигательных) наруше-
ний.

Повышенная активность детей и подрост-
ков в интернет-пространстве обусловила 
постановку проблемы влияния цифровых 
технологий на процесс их социализации,  
на традиционные формы социальных практик 
[1; 14]. Интернет рассматривается как новый 
фактор социализации подрастающего поко-
ления [21; 27], которое, начиная с самого 
раннего возраста, оказывается вовлеченным 
в разные виды деятельности в сетевом про-
странстве [13; 33]. Г. В. Солдатова выделяет 
цифровое детство как особый исторический 
тип детства, как новый культурно-психоло-
гический и социальный феномен, когда фор-
мируются новые отношения и способы дея-
тельности ребенка в условиях цифровой 
социализации — киберсоциализации [32].  

Влияние компьютерных технологий  
на процессы социализации подростков оце-
нивается неоднозначно. С одной стороны, 
отмечаются позитивные аспекты информа-
тизации общественной жизни, связанные  
с расширением возможностей получения 
образования, коммуникации, саморазвития 
и самореализации, что имеет особое значение 
для подростков с физическими и психиче-
скими недостатками. Как отмечает  
В. А. Плешаков, «...киберкоммуникация пре-
доставляет пользователям возможность  
компенсации и нивелирования в ходе опо-
средствованного кибер-средой общения объ-
ективных и субъективных препятствий, ко-
торые нередко делают болезненными 
непосредственные (прямые) контакты: дей-
ствительные, либо мнимые недостатки  
собственной внешности, дефекты речи, не-
которые свойства характера или инвалид-
ность, психические заболевания» [24, c.19]. 
В имеющихся исследованиях современные 
компьютерные технологии рассматриваются 
как значимый фактор преодоления послед-
ствий сенсорной, эмоциональной, когнитив-
ной, образовательной и социальной  
депривации [8; 9]. Так, использование адапти-

рованных компьютерных программ, обуча-
ющих игр с применением 2D- и 3D-техно-
логий, содержащих анимацию, звуковое  
и видеосопровождение, значительно повы-
шает эффективность обучения учащихся  
с нарушениями в развитии [5; 29], способ-
ствует повышению концентрации внимания 
учащихся через визуальные и звуковые сиг-
налы, усилению обратной связи при наличии 
трудностей коммуникации [40; 43]. Однако 
чрезмерная активность подростков в сетевом 
пространстве может иметь негативные по-
следствия для их психофизического и лич-
ностного развития, связанные особенностя-
ми пубертатного возраста, который, с точки 
зрения биологических изменений, физиче-
ского и полового созревания является пери-
одом значительных изменений, происходя-
щих на всех иерархических уровнях 
психики и личности [4]. В данном возрасте 
отмечается более низкая устойчивость к ма-
нипулятивным и агрессивным воздействиям 
из-за повышенной сензитивности к внешним 
влияниям, эмоциональной неустойчивости, 
сниженной способности к самоконтролю, 
низкого уровня социальной компетентности. 
Перестройка ранее сложившихся психоло-
гических структур личности в данном воз-
расте может обусловливать различные пове-
денческие девиации [18].

Поскольку интернет-пространство сегод-
ня выступает одним из мест социализации 
подростков, в том числе подростков с ОВЗ, 
которая в основном носит нерегулируемый 
и стихийный характер, одной из актуальных 
проблем отечественных и зарубежных ис-
следованиях является проблема рисков, свя-
занных с чрезмерным использованием  
цифровых технологий [30]. Пользователи 
интернета могут подвергаться разным  
онлайн-рискам: контентным, связанным  
с использованием размещенных в сети ма-
териалов, содержащих незаконную или по-
тенциально опасную информацию; техниче-
ским, обусловленным наличием вредоносных 
программ, попытками взлома аккаунтов, 
потери персональной информации. Каждый 
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второй школьник сталкивается в сетевом 
пространстве с негативным деструктивным 
контентом, пропагандирующем агрессию, 
аутоагрессию, наркотические вещества, пор-
нографию и др. [32].

Наиболее распространенными рисками, 
с которыми сталкиваются практически все 
интернет-пользователи, и представляющими 
особую угрозу для детей и подростков, яв-
ляются коммуникативные риски, связанные 
с общением в социальных сетях. С одной 
стороны, социальные сети являются для под-
ростков ресурсом для удовлетворения по-
требностей детей данного возраста. Общение 
в виртуальном пространстве расширяет круг 
знакомств, способствует преодолению чув-
ства одиночества, снижению социальной 
тревожности и неопределенности в друже-
ских отношениях и пр. [35], что имеет особое 
значение для подростков из-за сниженной 
мобильности при наличии дефектов развития 
и инвалидности [24]. С другой стороны, не-
достаточная саморегуляция поведения под-
ростков может затруднять самоконтроль 
пребывания в сети. В сетевом пространстве 
формируются новые стереотипы поведения 
и ценностные ориентации детей и подрост-
ков, отмечается повышенный риск форми-
рования дезадаптивных паттернов поведения 
за пределами интернет-среды [16].

Одним из негативных последствий чрез-
мерной активности подростков в социальных 
сетях является усиление явлений виктимных 
девиаций и виктимизации личности. Как 
отмечают исследователи, переход на цифро-
вые технологии, виртуализация общения, 
может способствовать развитию девиантно-
го поведения как массового социального яв-
ления среди подрастающего поколения [19]. 
Проблемы, которые ранее были характерны 
для подростков в реальном мире, перешли в 
виртуальную среду [21].

Виктимность рассматривается как приоб-
ретенное умение личности выступить при 
конкретных специфических обстоятельствах 
в качестве жертвы неблагоприятных соци-
альных условий [36]; как повышенную  

способность человека и определенной груп-
пы людей становиться при определенных 
ситуациях жертвами преступлений; либо 
неспособность человека избежать опасности 
там, где она объективно была предотвратима [39]. 
В зависимости от поведенческих характери-
стик выделяют разные ее виды: личностную, 
ролевую, возрастную и др. [25, с. 119]. Вик-
тимность может быть как реализованной, 
так и потенциальной, когда сам человек де-
монстрирует виктимогенное поведение — 
провоцирование конфликтов, либо напротив, 
нерешительность, беспомощность, что соз-
дает повышенный риск стать жертвой агрес-
сии [27; 37; 38]. Виртуализация общения 
создает риск кибербуллинга — одной из форм 
агрессии, осуществляемой с помощью элек-
тронных средств коммуникации и проявля-
ющейся в моральном и психологическом 
насилии [6]. По данным исследований, прак-
тически все пользователи социальных сетей 
сталкивались с данным явлением [17]. По-
вышенный риск виктимизации подростков 
от кибербуллинга связывают с их личностной 
незрелостью, доверчивостью, отсутствием 
жизненного опыта и осведомленности в во-
просах половых отношений, неумением пол-
но и критично оценивать сложившуюся си-
туацию и прогнозировать возможные 
действия других лиц [37]. Своими действи-
ями подростки могут способствовать созда-
нию виктимогенных ситуаций: размещают 
в своем профиле негативный контент, прене-
брегают конфиденциальностью. Каждый 
третий российский школьник готов поделить-
ся личной информацией о себе, почти поло-
вина из них давала свой пароль друзьям [34]. 
Повышенный риск подростков подвергаться 
разным рискам в сетевом пространстве свя-
зан также с отсутствием контроля со сторо-
ны родителей. Современные школьники до-
статочно сильно переживают столкновение 
с онлайн-рисками, однако взрослые плохо 
осведомлены о проблемах детей, с которыми 
им сложно справиться самостоятельно [32]. 
В исследовании, проведенном на выборке  
из 1200 подростков 12–15 лет, установлена  
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достоверная взаимосвязь времени, проводи-
мого подростками в сети, в онлайн-общении, 
отношений с родителями и их подвержен-
ность кибербуллингу [44].

Повышенный риск виктимизации лично-
сти и подверженности кибербуллингу под-
ростков с ОВЗ обусловлены не только  
возрастными, но и специфическими особен-
ностями их развития из-за наличия физиче-
ских и психических недостатков. Бескон-
трольное использование сайтов знакомств  
и компьютерных игр подростками с наруше-
ниями нервной системы, расстройствами 
аутистического спектра, гиперактивностью, 
дефицитом внимания, когнитивными нару-
шениями, может создавать особый риск  
онлайн-агрессии, возможных сексуальных 
домогательств из-за повышенной ведомости  
и зависимости от социального окружения  
в реальной жизни [42; 45]. Патопсихологи-
ческий симптомокомплекс виктимности  
у несовершеннолетних с психическими рас-
стройствами формируется при взаимодей-
ствии возрастного, дизонтогенетического  
и психопатологического факторов. Несфор-
мированность базовых психологических 
структур в сочетании с излишней доверчи-
востью, подчиняемостью, внушаемостью  
и т. д. приводит к неспособности подростков 
с психическими нарушениями своевременно 
осознать сексуальную направленность дей-
ствий преступника, их нравственно-этическую 
сущность и социальные последствия [22]. 
Высокий виктимогенный статус подростков 
с ОВЗ связывают также с наличием в обще-
ственном сознании неадекватных образов  
в системе «человек-инвалид» [38]. 

В качестве особого риска при чрезмерном 
использовании цифровых технологий рас-
сматривается риск формирования одной  
из форм аддиктивного поведения —  
интернет-зависимости [10; 12; 41; 46], кото-
рая, по данным многочисленных исследова-
ний, коррелирует с проявлениями физиче-
ской, психической и социальной 
дезадаптации[3; 7] и рассматривается как 
деструктивное поведение [28].

Несмотря на то, что подростки с ОВЗ яв-
ляются особой группой риска негативных 
последствий чрезмерного использования 
цифровых технологий, в коррекционной пси-
хологии ощущается дефицит исследований, 
направленных на изучение формирования 
деструктивных форм поведения данной ка-
тегории детей подросткового возраста в се-
тевом пространстве.

Цель исследования — изучение предрас-
положенности к виктимному поведению 
подростков во взаимосвязи с риском форми-
рования зависимости от интернета и ком-
пьютерных игр у подростков с ОВЗ. Иссле-
дование проводилось в образовательных 
учреждениях г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, г. Новосибирска и Ново-
сибирской области (г. Искитим), г. Макарье-
ва Костромской области. В исследовании 
приняло участие 200 школьника подростко-
вого возраста (100 нормально развивающих-
ся подростков и 100 подростков с ОВЗ).  
В группу подростков с ОВЗ вошли 42 под-
ростка с сенсорными нарушениями (нару-
шениями слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата — ДЦП) и 60 подростков  
с задержкой психического развития (ЗПР). 
Средний возраст испытуемых — 14,5 лет.

Основными методами исследования яв-
лялись психодиагностические, опросные 
методы, методы математической статистики: 
описательная статистика; сравнительный 
анализ (критерий Манна — Уитни); корре-
ляционный анализ (коэффициент корреляции 
Спирмена). Для обработки результатов ис-
следования был использован пакет приклад-
ных программ статистической обработки 
данных SPSS Statistics 23.0.

Для изучения особенностей виктимного 
поведения использовался опросник «Диа-
гностика склонности к виктимному поведе-
нию» О. О. Андронниковой [2]. Изучение 
степени выраженности интернет-зависимо-
го поведения осуществлялось посредством 
теста «Шкала интернет-зависимости» Чена 
в адаптации К. А. Феклисова, теста-опро-
сника степени увлеченности младших  
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подростков компьютерными играми  
А. В. Гришиной, теста Такера, направленно-
го для установления зависимости от ком-
пьютерных игр, адаптированного для не-
совершеннолетних И. А. Коныгиной. Для 
получения дополнительной информации  
об особенностях сетевой активности  

подростков проводился опрос подростков  
и родителей посредством разработанных 
нами анкет.

Результаты изучения склонности подрост-
ков к виктимному поведению (опросник  
О. О. Андронниковой) представлены  
в таблице 1.

Таблица 1 
Средние значения склонности подростков к виктимному поведению 

Показатели склонности подростков  
к виктимному поведению

Группы

U-крите-
рий p =Подростки  

с норматив-
ным 

развитием

Подростки
с ОВЗ

Социальная желательность ответов 5,1 6,1 3914,500 0,004

Склонность к агрессивному виктимному 
поведению 5,5 4,2 4202,000 0,03

Склонность к самоповреждающему  
и саморазрушающему поведению 6,7 4,5 3445,000 0,0001

Склонность к гиперсоциальному 
виктимному поведению (модель 

инициативного виктимного поведения)
6,0 5,5 4026,500 0,01

Склонность к зависимому  
и беспомощному поведению (модель 
пассивного виктимного поведения)

4,2 3,9 – –

Склонность к некритичному поведению 
(модель некритичного виктимного 

поведения)
5,3 3,9 3296,000 0,00001

Реализованная виктимность 3,9 3,0 4019,500 0,01

Примечание: В соответствии с опросником оценка склонности и показателей виктимного поведения 
оценивается по каждой шкале в баллах. Шкала «Реализованная виктимность»: 1–7 баллов — показатели 
ниже нормы; 8–12 баллов –— нормативные показатели; 13–18 баллов — показатели выше нормы; Шкала 
«Социальная желательность ответов»: 1–2 балла — показатели ниже нормы; 3–5 баллов — нормативные 
показатели; 6–9 — показатель выше нормы; Шкала «Склонность к агрессивному поведению»: 1–8 баллов — 
показатели ниже нормы; 9–16 баллов — нормативные показатели;17–27 баллов — показатели выше 
нормы; Шкала «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению»: 1–7 баллов — 
показатели ниже нормы; 8–11 баллов — нормативные показатели; 12–22 балла — показатели выше нормы; 
Шкала «Склонность к гиперсоциальному поведению»: 1–4 балла — показатели ниже нормы; 5–7 баллов — 
нормативные показатели; 8–14 баллов — показатели выше нормы; Шкала «Склонность к зависимому  
и беспомощному поведению»: 1–6 баллов — показатели ниже нормы; 7–12 баллов — нормативные  
показатели; 13–19 баллов — показатели выше нормы; Шкала «Склонность к некритичному поведению»: 
1–7 баллов — показатели ниже нормы; 8–12баллов — нормативные показатели; 13–19 баллов — показа-
тели выше нормы.
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Данные таблицы показывают, что средние 
значения выраженности реализованной вик-
тимности у подростков обеих групп ниже 
нормативных значений. Это свидетельству-
ет о том, что у подростков успел выработать-
ся защитный способ поведения, позволяющий 
избегать возможных рисков в процессе со-
циального взаимодействия. Однако у под-
ростков обеих групп может отмечаться вну-
тренняя готовность при определенных 
обстоятельствах к реализации виктимного 
поведения. Данный риск значимо более вы-
ражен у подростков с нормативным разви-
тием (U = 4019,500, при p = 0,01). Можно 
предположить, что менее выраженная готов-
ность к реализации виктимного поведения 
у подростков с ОВЗ обусловлена, с одной 
стороны, их меньшей активностью в исполь-
зовании средств онлайн-коммуникации из-за 
технических трудностей. С другой стороны, 
более низкие средние значения степени вы-
раженности показателей реализованной вик-
тимности, а также некоторых моделей вик-
тимного поведения (табл. 1) могут быть 
связаны с недостаточной искренностью под-
ростков с ОВЗ по сравнению со сверстника-
ми с нормативным развитием при проведении 
исследования, о чем свидетельствует наличие 
статистически значимых групповых различий 
по шкале «социальная желательность отве-
тов» (U = 3914,500, при p = 0,004).

Реализованная виктимность включает 
комплекс взаимосвязанных моделей виктим-
ного поведения (агрессивный тип, активный / 
с аморазрушающий тип, инициативный, пас-
сивный, некритичный тип) [2]. Средние зна-
чения показателей склонности к агрессив-
ному виктимному поведению у подростков 
обеих группы также ниже нормативных зна-
чений, что свидетельствует об имеющей ме-
сто тенденции снижения мотивации дости-
жений у подростков, их обидчивости. 
Снижение риска подростков попадать в опас-
ные ситуации, ситуации «жертвы», обеспе-
чивает самоконтроль, стремление придер-
живаться принятых норм и правил поведения, 
сохранение целей своей деятельности в сети. 

Данный тип виктимного поведения стати-
стически значимо выражен у подростков  
с нормативным развитием (U = 4202,000, при 
p = 0,03).

Групповые показатели склонности к са-
моповреждающему и саморазрушающему 
поведению в обеих группах ниже норматив-
ных значений. Подростки стремятся избегать 
опасных ситуаций и неприятностей. Данное 
поведение в сочетании с повышенной тре-
вожностью, мнительностью могут прояв-
ляться в чрезмерной осторожности подрост-
ков. У подростков с нормативным развитием 
данные особенности поведения статистиче-
ски значимо более выражены (U = 3445,000, 
при p = 0,0001). Средние значения показате-
ля склонности к гиперсоциальному поведению 
(модель инициативного виктимного поведе-
ния) подростков с ОВЗ находятся ниже  
нормативных показателей, а у подростков  
с нормативным развитием — на границе 
нормативных значений. Данные различия 
являются статистически значимыми  
(U = 4026,500, при p = 0,01). Подростки  
с ОВЗ характеризуются большей пассивно-
стью и равнодушием к происходящим вокруг 
них событиям, что может быть обусловлено 
переживаниями ощущения изолированности, 
непонимания со стороны окружающих, от-
сутствия чувства социальной поддержки. 
Данную модель поведения исследователи 
связывают с совокупностью социально- 
психологических свойств личности, харак-
терных для лиц с неблагоприятными особен-
ностями социализации и социальной адап-
тации — эмоциональной неустойчивостью, 
низким самоконтролем, сниженной способ-
ностью к абстрактному мышлению, повы-
шенной конфликтностью из-за наличия пси-
хических нарушений, а также с дефицитом 
поступления информации из-за нарушений 
зрения, слуха [25].

Средние значения показателей склонности 
подростков модели некритичного виктим-
ного поведения в обеих группах ниже нор-
мативных значений, что также подтвержда-
ет их осторожность в поведении из-за 
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повышенной тревожности, неудовлетворен-
ности своими достижениями, самореализа-
цией, переживаниям чувства досады, зависти 
и пр. Данное поведение также в большей 
степени на статистически значимом уровне 
выражено у нормально развивающихся под-
ростков (U = 3296,000, при p = 0,00001).

Выраженность склонности к зависимому 
и беспомощному поведению (модель пассив-
ного виктимного поведения) в обеих группах 
ниже нормативных значений. При этом зна-
чимых групповых различий в средних зна-
чениях выраженности данной модели вик-
тимного поведения не выявлено. Для 
подростков обеих групп в одинаковой сте-
пени характерны стремление к независимо-
сти, обособленности, что, с одной стороны, 
как отмечают исследователи, может быть 
обусловлено особенностями возрастного 
развития, доминированием потребности  
в самореализации, в признании со стороны 

окружающих, взрослых, частым проявлением 
непримиримости к их мнению, конфликтно-
стью, негативизмом, скептицизмом и др. [4]. 
С другой стороны, по данным исследовани-
ям, модель пассивного виктимного поведения 
может быть характерна для лиц с инвалид-
ностью, переживающих отсутствие социаль-
ной поддержки и включенности в социум. 
Склонность ко лжи также связывают с данной 
моделью поведения [23; 25].

Риск виктимного поведения подростков  
в интернет-пространстве может сочетаться 
с другими серьезными рисками при их чрез-
мерном использовании компьютерных  
технологий. В таблице 2 представлены ко-
личественные данные изучения степени вы-
раженности риска формирования у подрост-
ков интернет-зависимости и основных  
ее признаков (симптомов) («Шкала  
интернет-зависимости» Чена в адаптации  
К. А. Феклисовой).

Таблица 2 
Средние значения выраженности общего показателя и симптомов интернет-зависимости  

у подростков

Показатели

Группы

U-крите-
рий p =Подростки 

с норма-
тивным 

развитием

Подростки  
с ОВЗ

Ключевые симптомы интернет-зависимости 26,1 27,7 – –

Проблемы, связанные с интернет-зависимостью 18,7 21,0 – –

 Общий CIAS балл 44,8 49,2 – –

Com (компульсивные симптомы) 9,7 9,6 – –

Wit (симптомы отмены) 8,5 10,7 3987,0 0,005

Tol (симптомы толерантности) 7,9 8,5 – –
IH (внутриличностные проблемы  

и проблемы со здоровьем) 10,5 12,0 – –

TM (проблемы с управлением временем) 8,1 9,4 4103,0 0,02

Примечание: степень выраженности интернет-зависимости — общий показатель (CIAS балл) — оце-
нивается суммированием баллов по всем шкалам методики. Показатели от 27 до 42 баллов — отсутствие 
интернет зависимого поведения; 43–64 балла — склонность к возникновению интернет-зависимого по-
ведения / доаддиктивный этап; 65 баллов и выше — наличие интернет-зависимого поведения.
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Средние значения Общего CIAS балла  
у подростков с ОВЗ и их нормально разви-
вающихся сверстников не достигают пока-
зателей выраженной интернет-зависимости 
и соответствуют наличию склонности к воз-
никновению интернет-зависимого поведения 
(42,9 и 44,8 соответственно). При этом  
у подростков с ОВЗ и подростков с норма-
тивным развитием отмечаются статистически 
значимые различия по таким ключевым сим-
птомам зависимости от интернета, как сим-
птом отмены (U-критерий = 3987,0,  
p = 0,005), проблемы управления временем 
(U-критерий = 4103,0, p = 0,02). Подростки 
с ОВЗ в большей степени испытывают дис-
комфорт при необходимости прервать ис-
пользование интернета на определенный 
период времени, а также имеют большие 
трудности с контролем времени пребывания 
в сети, что может негативно сказываться  
на их самочувствии. Психологические про-
блемы подростков с ОВЗ, связанные с труд-
ностями самоконтроля времени деятельности 
в интернете, могут быть обусловлены их 
чрезмерной увлеченностью компьютерными 

играми. Об этом свидетельствуют результа-
ты изучения увлеченности подростками ком-
пьютерными играми (опросник А. В. Гри-
шиной [10]), представленные в таблице 3.

У подростков обеих групп выявлен сред-
ний уровень вовлеченности в компьютерную 
игровую деятельность, когда увлеченность 
компьютерными играми не достигает выра-
женной зависимости. Компьютерные игры 
(КИ) являются для подростков обеих групп 
существенной частью их жизни, но часто 
используются не только для проведения сво-
бодного времени. КИ выступают для под-
ростков средством получения эмоциональной 
разрядки, хотя они еще могут контролировать 
временные затраты на их использование.  
В то же время, подростки с ОВЗ показывают 
на статистически значимом уровне большую 
степень увлеченности КИ по сравнению  
с нормально развивающимися сверстниками 
(U-критерий = 4084,500, p = 0,01). Статисти-
чески значимые различия в средних значе-
ниях отмечаются и по другим шкалам  
опросника, за исключением «шкалы роди-

Таблица 3
Средние значения степени увлеченности подростков компьютерными играми

Показатели

Группы

U-критерий p =Подростки 
с норма-
тивным 

развитием

Подростки 
с ОВЗ

Шкала игровой компьютерной 
зависимости 12,5 14,9 4084,500 0,01

Шкала эмоционального отношения  
к компьютерным играм 9,1 11,4 3894,000 0,002

Шкала самоконтроля в КИ 18,1 21,4 4134,000 0,01
Шкала родительского отношения  

к компьютерным играм 3,4 4,0 – –

Шкала предпочтения виртуального 
общения в КИ реальному общению 6,6 7,8 4228,000 0,03

Примечание: степень увлеченности компьютерными играми оценивается в баллах: 6–11 баллов — 
естественный уровень вовлеченности в компьютерные игры (КИ); 12–21 балл — средний уровень вовле-
ченности в компьютерные игры (КИ); 22–27 баллов — игровая компьютерная зависимость.
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тельского отношения к компьютерным играм» 
(см. табл. 3). КИ для подростков с ОВЗ име-
ют большую эмоциональную привлекатель-
ность. Испытывая эмоциональный подъем 
во время игры, подростки с ОВЗ компенси-
руют неудовлетворенность из-за проблем  
в общении, в родительской заботе и т. д. 
(U-критерий = 3894,000, p = 0,002 — «Шка-
ла эмоционального отношения к компьютер-
ным играм»). Подростки с ОВЗ показывают 
также на статистически значимом уровне 
более низкий уровень самоконтроля в про-
цессе игры, трудности планирования ее окон-
чания и большую степень раздражительности 
при вынужденном отвлечении от игры 
(U-критерий = 4134,000, p = 0,01). Данные 
особенности поведения подростков с ОВЗ 
могут создавать больший риск предпочтения 
виртуального общения реальному общению 
по сравнению с нормально развивающимися 
подростками (U-критерий = 4228,000,  
p = 0,03). Компьютерная игра выступают 
средством общения и самоутверждения,  
и может заменять процесс реального соци-
ального взаимодействия.

Отсутствие значимых групповых различий 
по «Шкале родительского отношения к КИ» 
могут быть обусловлены наличием контроля 
со стороны их родителей, которые лимити-
руют время для использования интернета,  
в том числе и компьютерных игр. Так, ре-
зультаты опроса родителей показали, что 
26% родителей подростков с ОВЗ и 42% 
родителей подростков с нормативным раз-
витием устанавливают временной режим  
и следят за тем, какие сайты посещают их 
дети; 80% родителей подростков обеих групп 
знают о существовании специальных про-
грамм для технического контроля безопас-
ности ребенка в интернете.

Более выраженная степень увлеченности 
подростков с ОВЗ компьютерными играми 
подтверждается и результатами изучения 
склонности подростков к игровой зависимо-
сти посредством методики Т. А. Такера. Если 
у нормально развивающихся подростков 
средние значения показателя предрасполо-

женности к компьютерным играм находятся 
на нижней границе нормативных значений, 
то у подростков с ОВЗ данный показатель 
существенно выше, хотя и не выходит  
за верхние границы нормативных значений 
(3,0 и 5,2 балла соответственно, N = 3–7 
баллов). Данные различия статистически 
значимы (U-критерий = 3528,500, p = 0,0001). 
Статистически значимые различия увлечен-
ности компьютерными играми отмечаются 
у подростков с разными вариантами нару-
шений развития: подростки с ЗПР более 
склонны к чрезмерной увлеченности ком-
пьютерными играми по сравнению с под-
ростками с сенсорными нарушениями  
(U-критерий = 320,0, p = 0,001).

Результаты корреляционного анализа по-
казали наличие значимых взаимосвязей  
показателей виктимного и интернет-зависи-
мого поведения. Шкала «Склонность к за-
висимому и беспомощному поведению» 
(методика О. О. Андронниковой) имеет по-
ложительную корреляцию с общим показа-
телем интернет-зависимости — «Общий 
CIAS балл» (r = 0,96, при p < 0,01), показа-
телем «компульсивные симптомы» (r = 0,97, 
при p < 0,01), то есть модель пассивного 
виктимного поведения, установки на беспо-
мощность из-за физической слабости, повы-
шенной зависимости, опасения ответствен-
ности за собственные действия опосредует 
повышение риска формирования общей  
интернет-аддикции, трудность преодоления 
желания войти в интернет. Показатель 
«Склонность к зависимому и беспомощному 
поведению» (методика Андронниковой) име-
ет отрицательную корреляцию со шкалой 
родительского отношения к компьютерным 
играм (методика Гришиной) (r = –0,97,  
p < 0,05), что может свидетельствовать  
о значении родительского контроля за актив-
ностью подростков в сетевом пространстве; 
контроль со стороны родителей снижает риск 
подростка оказаться в позиции «жертвы»  
в процессе общения в сетевом пространстве.

Показатель «Агрессивное поведение» (ме-
тодика Андронниковой) положительно  
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коррелирует со шкалой «Симптомы отмены»  
(r = 1,00, при p < 0,01), то есть большая склон-
ность подростков попадать в неприятные, 
опасные для жизни и здоровья ситуации  
в результате проявленной ими агрессии  
в форме какого-либо провоцирующего пове-
дения (оскорбление, клевета, антиобществен-
ное поведение, нарушение социальных норм 
и этических ценностей и др.) опосредована 
переживаниями повышенного дискомфорта 
при необходимости прервать использование 
интернета на определенный период времени. 
Шкала «Симптомы толерантности» (мето-
дика Чена) положительно взаимосвязана  
с показателем методики «Склонность к ги-
персоциальному поведению» (методика  
Андронниковой) (r = 0,92, при p < 0,01). 
Увеличение количества времени, проводи-
мого в интернете, опосредует повышение 
риска попадать в конфликтные ситуации, 
демонстрировать жертвенное, социально 
одобряемое и зачастую ожидаемое поведение. 
Данное поведение в сочетании с излишней 
самонадеянностью, социальной некомпе-
тентностью может повышать риск оказы-
ваться в позиции «жертвы».

Показатель «Проблемы с управлением 
временем» (методика Чена) отрицательно 
коррелирует с показателем уровня эмоцио-
нального отношения к КИ (r = –0,99, p < 0,05) 
(методика Гришиной), то есть трудность кон-
тролировать время проведения в интернете 
опосредует большую увлеченность компью-
терными играми, их эмоциональную привле-
кательность для подростков, стремление 
снимать психологический дискомфорт с по-
мощью КИ.

Результаты проведенного эмпирического 
исследования подтверждают повышенный 
риск формирования деструктивных паттернов 
поведения подростков в сетевом пространстве 
при их чрезмерной увлеченности современ-
ными компьютерными технологиями — 
склонность к виктимному и интернет-зави-
симому поведению, к игровой компьютерной 
зависимости. Наряду с общими тенденциями 
формирования данных форм поведения,  

обусловленными возрастными особен- 
ностями развития, существуют различия  
в степени их выраженности и показателях 
проявления у подростков с нормативным  
и нарушенным развитием.

Подростки с нормативным развитием от-
личаются большей демонстрацией активных 
моделей виктимного поведения (агрессив-
ного, инициативного типа), «возрастную 
виктимность». Для подростков с ОВЗ харак-
терна пассивная модель виктимного поведе-
ния — «ролевая виктимность», обуслов- 
ленная специфическими особенностями пси-
хического и личностного развития из-за  
наличия сенсорных и интеллектуальных на-
рушений. Стремление к удовлетворению 
потребности в получении поддержки, сочув-
ствии, помощи от окружающих может  
обусловливать склонность к зависимому  
и беспомощному поведению. Соблюдая уста-
новленные в интернет-пространстве нормы 
и правила взаимного поведения, подростки 
с ОВЗ часто затрудняются в оказании про-
тиводействия агрессивным действиям  
со стороны других пользователей интернета. 
Ролевая позиция «жертвы» может закреплять-
ся в результате неоднократного попадания  
в ситуацию посягательств, приводить к вик-
тимизации личности подростков с ОВЗ, по-
вышенной подверженности кибербуллингу.

Более выраженные у подростков с ОВЗ 
склонность к интернет-зависимости и такие 
ее показатели, как «симптом отмены», «про-
блемы управлением времени» в сочетании  
с более выраженной склонностью к игровой 
компьютерной зависимости, свидетельству-
ют о том, что интернет-коммуникация, ин-
тенсивное использование компьютерных игр, 
с одной стороны, выступает для подростков 
с ОВЗ компенсаторным ресурсом, позволя-
ющим снимать эмоциональное напряжение, 
преодолевать сложности коммуникации  
и самореализации, с другой стороны, содер-
жит опасность формирования выраженной 
интернет-зависимости, виктимизации лич-
ности, социальной дезадаптации за преде-
лами сетевого пространства. Перспективы 
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дальнейших исследований связаны с выяв-
лением специфики виктимного поведения  
и формирования разных форм зависимостей 
от интернета у подростков с разными фор-
мами психического дизонтогенеза. Кроме 

того, представляется целесообразным более 
детальное изучение целей и мотивов исполь-
зования интернета, их взаимосвязей с лич-
ностными чертами у подростков с ОВЗ. 
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