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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 64 с., таблиц 11, иллюстраций 6, 

источников 40, приложений 5. 

КАРТИНА МИРА, ЦЕННОСТИ, СМЫСЛО-ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ, ПОДРОСТКИ 

Цель работы - изучить ценностно-смысловую картину мира подростков с 

разным уровнем интернет-зависимости, разработать рекомендации на 

ценностно-смысловое развитие. 

Проведено изучение теоретических аспектов ценностно-смысловой 

картины мира подростков. Проведено эмпирическое исследование ценностно-

смысловой картины мира подростков с разным уровнем Интернет-зависимости. 

Разработаны рекомендации для педагога-психолога, направленные на 

ценностно-смысловое самоопределение подростков с Интернет-зависимым 

поведением.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Внимание многих ученых к современным условиям жизни 

российского общества привлекают психологические явления, связанные с 

компьютеризацией основных сфер жизнедеятельности человека, к которым 

относится феномен патологического использования компьютерных технологий, 

в том числе интернет-ресурсов. На сегодняшний день существуют разные 

взгляды на проблему интернет-зависимости, зачастую неоднозначные и 

дискуссионные. 

Изучение образа мира выходит за свои традиционные дисциплинарные 

границы, формируя новые системы научного знания, при этом в науке особое 

внимание уделяется смысло-ценностной направленности, развития и 

формирование личности подростка. Известно, что в процессе мировосприятия у 

ребенка формируется собственный образ мира, который является основой 

мотивации конкретных действий по организации жизни его самоопределения.  

Таким образом, в процессе видения мира реализуется возможность 

понимания себя в нем через познание его целостности. Кроме того, обобщенное 

мировосприятие позволяет нам видеть предметы в их реальном существовании, 

в некотором особом отношении, благодаря способности мыслить и 

образовывать особое социальное пространство и построение системы 

взаимоотношений. 

Картина мира воплощается для человека в устойчивости его поведения, 

что проявляется в конкретных действиях, оценках, поступках. Все это 

подтверждает практическую значимость изучения проблемы образа, которая 

обсуждается в психологии А.Н. Леонтьев и другие ученые. Это 

непосредственно связано с педагогическими воспитательными задачами, среди 

которых на первый план выходит задача формирования направленности 

личности в сфере и в ситуации ее деятельности. 

Развитие образа мира у подростков трудно переоценить, поскольку именно 
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в этот период взросления процесс культурного самоопределения подростка, 

становления его мировоззрения становится значимым и определяющим. 

Решение этой проблемы невозможно без учета того факта, что проблема 

формирования образа мира у подростка затрагивалась в научных трудах многих 

авторов, имеющих подчас диаметрально противоположные мнения как о 

природе его, так и о факторах.  

Ценностные и ценностно-смысловые ориентации интернет-зависимых 

подростков представляют интерес, так как в последние годы их количество 

неустанно растет, а исследования ее психологии пока что только начинаются. 

Они выступают важным регулятором деятельности человека, позволяя 

соотнести индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми 

личностью ценностями и нормами общества. Ценностно-смысловые 

ориентации, являясь механизмом личностного роста и саморазвития, 

противоречивы и в то же время развиваются по своей природе, представляя 

собой динамическую систему. 

Ценностно-смысловое самоопределение подростков–сложный социально-

психологический феномен, характеризующий направленность и содержание 

активности личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, 

придающий смысл и направление личности позициям, поведению, 

поступкам. Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. 

Вершина ее - ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями 

личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности подростков изучается на разных 

уровнях: психологическом, педагогическом, философском. Психологические 

аспекты ценностносмысловой сферы личности разрабатывались в работах А.Г. 

Асмолова, А.В. Брушлинского, Л.И. Божович, Т.Н. Березиной, Б.С. Братуся, 

А.В. Котеневой, Д.А. Леонтьева, Е.А. Морозовой, М. Рокича, С.Л. 

Рубинштейна, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Т.А. Флоренской, Л.Ф. 

Шеховцевой и др. Понятие ценностно-смысловой сферы тесно связано с 

понятиями ценностных ориентаций (М. Рокич, М.С. Яницкий), 
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смысложизненных ориентаций, мотивационно-смысловой сферы личности, 

смысловыми образованиями (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь), личностными 

смыслами (А.Н. Леонтьев). Таким образом, смыслы, наряду с ценностями, 

являются одними из основных составляющих ценностно-смысловой сферы 

человека. 

В настоящее время проблема интернет-зависимости у подростков 

становится наиболее распространенной и актуальной. В основе исследований 

факторов, влияющих на формирование зависимости у подростков, лежит 

психолого-педагогический подход. Аспект аддитивного поведения изучали 

такие авторы как: Г. Колесниченко, И.И. Хажилина, А.А. Реан, Г.Н. Штинова, 

М.И. Рожков и др.  

Учитывая сложность и неоднозначность формирования ценностно-

смысловой картины мира в аспекте интернет-зависимости, в настоящее время 

она имеет научное и практическое значение для потенциала подростков на 

раннем этапе ее социализации.  

Цель исследования – изучить ценностно-смысловую картину мира 

подростков с разным уровнем интернет-зависимости.  

Объект исследования – ценностно-смысловая картина мира подростков. 

Предмет исследования – ценностно-смысловая картина мира подростков с 

разным уровнем интернет-зависимости.  

Задачи исследования: 

1. Изучить феномен ценностно-смысловой картины мира в современной 

психологии. 

2. Раскрыть проблемы интернет-зависимости в подростковой среде. 

3. Организовать и провести эмпирическое исследование ценностно-

смысловой картины мира подростков с разным уровнем интернет-

зависимости. 

4. Проанализировать полученные результаты исследования. 
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5. Разработать рекомендации для педагога-психолога, направленные на 

ценностно-смысловое развитие подростков с интернет-зависимым 

поведением.   
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В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что 

существуют определенные различия в ценностно-смысловой картине мира 

подростков с разным уровнем Интернет-зависимости.  

Теоретической основой нашего исследования явились научные работы о 

склонности к интернет-зависимости (Ш.Л. Ван, А.Е. Войскунский, А. Голдберг, 

С.А. Кулаков, К. Янг), а также исследования ценностно-смысловой 

организации и концепций личности (М. Рокич, С. Шварц, Д.А. Леонтьев, 

Франкл В. и др.) 

Для проверки гипотезы и решения задач использовались следующие 

методы исследования:  

– теоретические: анализ, сравнение и обобщение психолого-

педагогической и научно-методической литературы по проблеме исследования;  

– эмпирические: тестирование, проективные методики.  

Методики исследования:  

– тест Интернет-зависимости Чен (шкала CIAS) в адаптации В.Л. 

Малыгина, К.А. Феклисова;  

– тест «Картина мира» (Е.С. Романова);  

– опросник «Иерархия жизненных ценностей» (Г. В. Резапкина);  

– опросник ценностей Ш. Шварца; 

– методика «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев); 

– методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни с 

определением уровня значимости различий. 

– программный пакет SPSS Statistic v.26.0. 

База исследования: МБОУ СШ № 34 г. Красноярска. Выборочную 

совокупность составили    43   подростка – учащиеся   7-ых    классов, возраст 

респондентов из выборки составил 13-14 лет, из которых 23 респондента – 

девочки, а 20 – мальчики. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КАРТИНЫ 

МИРА ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

1.1. Теоретические аспекты ценностно-смысловой картины мира в 

психологической науке. 

 

 

Психология, философия, социология, история, педагогика и другие 

смежные науки в настоящий момент занимаются изучением ценностно-

смысловой сферы, включающей в себя две основные составляющие - 

ценностные ориентации и систему личностных смыслов. 

Обе эти составляющие имеют тесную взаимосвязь с понятием личности и 

изучаются вместе с поведением человека. 

Для прогнозирования вероятного поведения человека особое внимание в 

психологии уделяется регулирующей функции ценностных ориентаций. Роль 

ценностных ориентаций в формировании целей, потребностей, мировоззрения и 

мотивации личности рассматривается в психологических исследованиях не 

только как одно из явлений мотивационного процесса, но и в более широком 

смысле. Различные психологические школы могут придавать различное 

значение понятию «ценностные ориентации» как составляющей личности. 

Последователь неофрейдизма Э. Фромм выделяет потребность человека в 

ценностях, которые направляют его чувства и поступки. Эти ценности Э. 

Фромм разделил на две части: осознаваемые ценности, признанные официально 

и ценности действительные, бессознательные [22]. 

Рисмен Д. построил типологию социальных характеров на внутреннем или 

внешнем происхождении ценностных ориентаций человека. Он полагает, что 

формирование ценностных ориентаций человека определяется его собственным 
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мировоззрением, а также социальной средой, одобряющей, признающей или 

отвергающей различные ценности. Из этого создаются характеристики 

исторически сложившихся «ориентированных изнутри», обусловленных 

интернальными в раннем возрасте нормами, и «ориентированных извне», 

которые определяются внешними условиями и типами социального характера 

[16]. 

Шпрангер Э. в своей «понимающей психологии» рассматривает 

ценностные ориентации совершенно иначе. Он определяет ценностные 

ориентации как средство познания мира. Шпрангер определил шесть типов 

личности, различающихся по своим ценностным ориентациям: экономическая 

личность, теоретическая личность, социальная личность, эстетическая 

личность, религиозная личность, политическая личность [26]. 

По мнению А. Маслоу, центральным звеном в теории личности является 

потребность в самоактуализации. Это значит, что высшее положение в 

иерархии потребностей занимает развитие личностных возможностей, к более 

полному выявлению и развитию которых должен стремиться человек. 

На основании этого А. Маслоу определил две категории ценностей: Б-

ценности (ценности бытия) — это высшие ценности, которыми обладают 

самоактуализирующиеся люди; Д-ценности (дефициентные ценности) — это 

низшие ценности, направленные на удовлетворение какой-либо 

фрустрированной или неудовлетворенной потребности. Исходя из этого, у 

Маслоу ценности, являющиеся частью мотивационно-потребностной области, 

рассматриваются без учета определяющего значения исторических и 

социальных факторов развития личности [13]. 

Согласно созданной В. Франклом теории логотерапии, особое значение 

имеет понятие «смысл жизни». Смысл жизни обретается тремя способами: 

- путем совершения дела; 

- путем переживания ценности; 

- путем страдания. 

Исходя из этого, выделяются следующие группы ценностей: ценности 
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творчества — это естественные, но не необходимые ценности; ценности 

переживания — это чувство любви, которое не является необходимым для 

понимания смысла жизни; ценности отношения — это ценности, имеющие 

наибольшее значение [20]. 

Таким образом, являющиеся предметом психологических исследований 

ценностные ориентации находятся на пересечении мировоззренческих структур 

сознания и области мотивации. 

М. Рокич определяет следующие признаки, по которым определяются 

характеристики ценностей [17]: 

- общее количество ценностей, которыми обладает человек; 

- одними и теми же ценностями в разной степени обладают все люди; 

- ценности имеют системную организацию; 

- источник ценностей находится в обществе, культуре и личности; 

- ценности оказывают влияние практически на все социальные феномены. 

Далее, согласно М. Рокич, выделяются классы ценностей: терминальные 

ценности — это уверенность в том, что, с точки зрения личности или общества, 

конечная цель существования личности такова, что к ней стоит стремиться; 

инструментальные ценности — это уверенность в том, что какой-либо образ 

действия, с точки зрения общества и личности, является предпочтительным 

независимо от ситуации. 

Аналогичным образом и в отечественной психологии различные школы и 

направления проявляют различные подходы к изучению ценностей в аспекте 

исследования свойств личности. Одни школы (С.Л. Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) 

рассматривают личность, анализируя ее деятельность [12;19], в других (В.Н. 

Мясищев) в первую очередь изучаются психологические отношения личности 

[8], в-третьих (А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-Славская, Б.Ф. Ломов) личность 

изучается в связи с общением или (А.С. Прангишвили, Д.Н. Узнадзе) в связи с 

установками [17]. Несмотря на различное понимание в отечественной 

психологии личности, главной составляющей личностной характеристики 

является направленность, которая может пониматься как «главная жизненная 
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направленность» (Б.Г. Ананьев) [5], «динамическая тенденция» (С.Л. 

Рубинштейн) [12], «смыслообразующий мотив» (А.Н. Леонтьев) [19], 

«доминирующие отношения» (В.Н. Мясищев) [8]. 

Леонтьев Д. А. в исследовании динамических аспектов функционирования 

ценностей предлагает понимание личностных ценностей как центральной 

структуры смысловой сферы личности, являющейся источником 

смыслообразования наряду с другими обобщенными смысловыми 

ориентациями [10].  

Ценностные ориентации имеют особое значение в процессе формирования 

потребностей личности. Как считает В.Ф. Анурин, потребности возникают в 

результате противоречия между объективными условиями существования 

человека и его целостной системой восприятия мира (физиологические, 

социальные особенности, эстетические и этические воззрения, жизненный и 

социальный опыт и т.п.). Потребности, вызываемые внешними условиями у 

различных субъектов, могут различаться в зависимости от их ценностной 

ориентации. Личность свою собственную возникающую потребность 

сравнивает с общественными потребностями. Степень сравнения и характер 

зависят от ценностных ориентаций личности. Кроме того, ценностная 

ориентация определяет такой способ удовлетворения потребности личности, 

который согласуется с ее нравственными и эстетическими потребностями. Это 

означает, что ценностная ориентация, посредством обратной связи между 

личностью и обществом, определяет характеристику возникшей потребности и 

ее положение в общей системе потребностей личности [3]. 

Ценностные ориентации, выражающие то, что для человека является 

наиболее важным и обладает личностным смыслом, определяют жизненные 

цели человека. По мнению А.В. Брушлинского и К.А. Альбухановой-Славской 

[15], значимость смысловых представлений в создании системы ценностных 

ориентаций отражается в следующих функциях: принятии или отрицании 

конкретных ценностей и их реализации; увеличении или снижении их 

значимости; сохранении или потере этих ценностей во времени. 
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Жизненная перспектива развития личности определяется системой 

ценностных ориентаций. Эта система является механизмом и источником 

развития, психологическим компонентом, который связывает личность и 

социальную среду в единое целое. Эти три компонента регулируют поведение и 

определяют его цели. Действующие мотивы и источники осмысленности 

существования наделяют ценности своими качествами и приводят к росту и 

самосовершенствованию личности в процессе своего последовательного 

развития. Ценностные ориентации представляют собой динамическую систему. 

Эта система, являясь психологическим органом и механизмом саморазвития и 

личностного роста, сама постоянно развивается. Система ценностных 

ориентаций личности, выполняя задачи определения цели и регуляции 

поведения, сводит личность и социальную среду в единое психологическое 

образование. 

Понятие «смысл» в психологии имеет тесную связь с гармонично 

развивающейся личностью. Отношение личности к объектам, на которые 

распространяется еѐ сфера деятельности, определяется в психологии как 

личностный смысл. Определен перечень составляющих смысловых систем: 

мотивы, побуждающие личность к деятельности (смыслообразующие); 

отношение человека к действительности, реализуемое в деятельности 

(значимость, субъективная оценка); смысловые установки, выражающие 

личностный смысл; действия и поступки личности, выражающие личностный 

смысл. Одна из особенностей личностного смысла заключатся в том, что его 

производность зависит от того, какое место занимает человек в системе 

социальных отношений и от его социальной позиции [6]. 

Таким образом, смысл определяется выражением отношения личности к 

событиям объективной реальности, к собственным действиям и действиям 

других, к изменениям и красоте окружающего мира, к результатам творческой 

деятельности. Одной из наиболее важных потребностей человека является 

стремление к смыслу. Удовлетворение этой потребности определяется умением 

взять на себя ответственность, верой в свою способность быть хозяином своей 
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судьбы. Осмысленность жизни является особым показателем наличия 

личностного смысла. Осмысленность жизни — это наличие цели в жизни, 

понимание прошлого, настоящего и будущего, переживание личностью 

онтологической значимости жизни. Для гармоничного, творческого развития 

личности наличие осмысленности жизни является обязательным условием. 

До начала второй мировой войны наибольший вклад в разработку понятия 

смысла внес А. Адлер. По мнению А. Адлера, развитие «социального интереса» 

является наиболее естественной тенденцией развития личности. Социальный 

интерес развивается в трех основных направлениях: в любви, в деятельности, в 

отношении Я - Ты. Именно в этом типе отношений личность находит смысл в 

основании собственного существования [1]. 

В 1950-1960-е годы в западной психологии личности и психотерапии было 

отмечено повышение интереса к изучению проблемы смысла. Как писал Д.А. 

Леонтьев, в послевоенное время мир стал более динамичным. У людей 

появилось больше выбора, открылись новые перспективы и возможности. В то 

же время у людей появилось ощущение дефицита осмысленности своего 

собственного существования. К понятию смысла Леонтьев определил два 

теоретических подхода. Один подход представляет смысл в виде интегрального 

образования, а второй подход определяет смысл как производный структурный 

элемент [10]. 

Франкл В. в своей теории личности представляет смысл как жизненную 

задачу. Он видит стремление человека найти и реализовать свой смысл жизни 

как ведущую движущую задачу поведения. Как считает В. Франкл, смысл 

имеет тесную связь с конкретными обстоятельствами. Каждая конкретная 

ситуация заключает в себе свой собственный смысл, который может 

различаться для разных людей, но одновременно является истинным для 

каждого человека. 

Смысл объективен. Человек его не выдумывает, а находит в мире, в 

существующей реальности. Смысл проявляется для человека, как данность, 

которая требует реализации. В этом случае важен вопрос не о смысле жизни 
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вообще, а о конкретном смысле жизни конкретного человека в текущий момент 

времени. 

Как считает В. Франкл, суть нахождения смысла находится в призвании, а 

не в познании. Нахождение смысла и его реализация проявляются для человека 

в виде встающей перед ним задачи, для решения которой он прикладывает все 

свои силы. Смысл жизни каждого человека в таком случае направлен на 

высоконравственные, духовные ценности во благо общества. Эти ценности, 

имеющие высокий жизнеутверждающий и смыслообразующий потенциал, 

должны закладываться с детства [20]. 

Понимание смысла в отечественной психологии наиболее полно раскрыто 

в работах А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, С.Л. 

Рубинштейна, Л.С. Выготского. Понимание системы личностного смысла и 

представления о системе ценностей человека созвучны с воззрениями 

представителей экзистенциально-гуманистического течения. Понятие смысла 

— это психологическое понятие. Смысл проявляется в результате анализа 

явлений реальных взаимоотношений человека с окружающим миром, явлений, 

происходящих в его жизни и деятельности, а не в его сознании. Определяя 

объективные отношения между компонентами деятельности человека и 

анализируя ее структуру, А.Н. Леонтьев показал, что смысл создается как 

результат отражения субъектом отношений, существующих между ним и 

целью, на достижение которой направлены его действия. Личностный смысл 

создается отношением мотива к цели. При этом мотив в этом отношении 

выполняет смыслообразующую функцию. 

Связующим звеном между миром и субъектом является предметное 

направление свободной деятельности человека, в которой он создает самого 

себя. Как считает А.Н. Леонтьев, личностные смыслы, как и чувствительность 

сознания, не всегда имеют свою индивидуальность и свое «не психическое» 

существование. В сознании личности внешняя чувствительность связывает 

значения с объективной реальностью мира. В таком случае личностный смысл 

связывает с реальностью жизни человека в мире, с мотивами личности. 
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Пристрастность сознания человека создается личностным смыслом, который 

всегда имеет субъективный характер [12]. 

Ф.Е. Василюк рассматривал смысл как единую совокупность жизненных 

отношений. Василюк полагает, что смысл создается мотивационно-ценностной 

системы личности. Мотив выполняет функцию смыслообразования, тем самым 

создавая побуждение и направление поведения человека. Как считает Василюк, 

ценности претерпевают определенную эволюцию в процессе развития 

личности. Изначально ценности существуют как эмоциональная реакция на их 

нарушение или подтверждение. Далее ценности последовательно принимают 

форму «знаемых» мотивов, смыслообразующих мотивов и, затем, реально 

существующих и смыслообразующих одновременно. В результате, ценность, 

приняв форму реального мотива и являясь источником осмысленности 

существования, дает направление для совершенствования и личностного роста 

[5]. 

Как считает Б. С. Братусь, основными образующими, 

«конституирующими» единицами сознания личности являются общие 

смысловые образования. Эти образования определяют основные и 

относительно стабильные отношения человека к основным сферам 

существования - к самому себе, к другим людям, к окружающему миру. Смысл 

для человека не является единственным, а представляет собой сложную 

иерархическую структуру динамических смысловых систем. На нулевом 

уровне, по мнению Б.С. Братусь, находятся ситуационные, прагматические 

смыслы. Этот уровень определяется самой предметной логикой действий для 

достижения цели в данной конкретной ситуации. Выполняя специальную 

регулятивную роль в осознании ситуации, этот уровень привязан к ней и 

поэтому он не является личностным. Первым уровнем личностно-смысловой 

области Б.С. Братусь назвал эгоцентрический уровень. Исходными моментами 

этого уровня являются престижность, личная выгода, удобство и т.п. Вторым 

уровнем является группоцентрический уровень. Главным элементом этого 

уровня является смысловой момент отношения к действительности. Здесь 
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находится ближайшее окружение человека. Эту группу человек в своих 

устремлениях и интересах ставит выше себя или отождествляет с собой. На 

третьем уровне находится общественная, общечеловеческая, коллективистская 

смысловая ориентация [4]. 

Таким образом, в результате смыслового отношения формируется 

ценностная направленность личности к конкретным проявлениям объективной 

действительности, воспринимаемая личностью на субъективном уровне, то есть 

ценностная ориентация личности, суть которой состоит в выборочном 

отношении человека к духовным и материальным ценностям. Ценностная 

ориентация выполняет задачу ориентировочной реакции в действиях личности, 

показывает смысловую составляющую еѐ направленности. Под воздействием 

иногда достаточно жестких обстоятельств человек может столкнуться с 

необходимостью изменить свои ценности и смыслы. Но описанный механизм 

помогает ему оставаться самим собой. 

«Образ мира» изучается многими науками связанными с человекознанием. 

Его обсуждали, оценивали, критиковали, раскрывали ученые с разными 

точками зрения [31]. Современная наука понимает «образ мира», как 

когнитивную гипотезу сопоставимую с объективной реальностью. Продуктом 

любого познавательного акта является образ о не отдельном предмете, а «образ 

мира» с дополненной информацией [34]. 

Концепцию «образа мира» сформулировал Р. Редфилд. Он считает, что 

«образ мира» это виденье мироздания и представление общества о самих себе и 

своей активности. Он утверждает, что не существует единого «образа мира» 

для всех, что у каждой культуры свои социальные институты [9]. 

Понятием «образ мира» в отечественной психологии занимались такие 

авторы, как А.Н. Леонтьев, В.Ф. Петренко, В.П. Зинченко и многие др.  

Общепринятым понятием термина «образ мира» является то, что это 

структурная система благодаря, которой человек имеет представление об 

окружающем его мире, людях и своей деятельности.  

А. Н. Леонтьев в своих работах утверждает, что «образ мира» амодален – 
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он не привязан к какому-то конкретному способу восприятия, это всегда 

совокупность. Ему свойственен не только чувственный опыт, но еще и 

социокультурный аспект среды проживания личности. «Образ мира» 

трактуется как фон, который способствует рождению чувственного образа 

какого-либо предмета за счет своего содержания. Также им подчеркивается, что 

«образ мира» является формой знания, которая определяет познание и 

управление поведением [16]. 

По Рубенштейну «образ мира» является особой психологической 

ценностью, которая складывается из совокупности опыта личности и его 

деятельности [34].  

Образ мира формирует осмысленную сторону человеческого сознания и 

вместе с ним имеет эмоционально-когнитивный союз. Когнитивно-

эмоциональный план сознания определяется адекватностью картины мира 

потребностям, интересам и ценностям человека, то есть системой 

субъективных критериев оценки. Другими словами, когнитивные процессы 

обязательно интегрируются с эмоциональными процессами. 

 

 

1.2 Интернет-зависимость как психолого-педагогическая проблема 

 

 

Интернет-зависимость, как одно из проявлений зависимости, сегодня 

имеет особенности социальной болезни. Она охватывают несколько возрастных 

групп: младший возраст, подростки, и даже ранний возраст зрелости (до 35 

лет).  

Также в научной литературе используется синонимичное понятие 

Интернет-аддикция, что от слова «addictius», означающий зависимый. 

Учредителями психологического исследования явлений Интернет-

аддикции является клинический психолог К. Янг и психиатр И. Голдберг.  

Термин «Интернет-аддикция» в 1996 году введен И. Голдбергом и было 
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высказано предположение, что это расстройство поведения в результате 

использования Интернета и компьютеров, что пагубно влияет на бытовую, 

академическую, социальную, трудовую, семейную, финансовую или 

психологическую сферы деятельности человека [18].  

Затем, в 1997-1999 годах, были созданы научно-исследовательские и 

психотерапевтические веб-службы помощи интернет-аддиктам.  

В 1998-1999 годах К. Янг, Д. Гринфилд и К. Сурратт опубликовали свои 

работы. К этому времени психологи определили тезис: если долгосрочные 

последствия алкогольной зависимости или наркомании хорошо поняты, то 

возможности долгосрочного наблюдения за аддикцией в Интернете нет [39].  

По мнению ряда иностранных исследователей (Дж. Гроход, М. Гриффитс) 

интернет-аддикция не является повсеместной проблемой, а носит лишь 

точечный характер для определенных групп лиц [13]. 

По словам Гриффитса, необходимо различать интернет-аддикцию и 

зависимость, которая удовлетворяется посредством интернета. Поскольку 

большинство тех, кто проводит долгое время в Интернете, напрямую от нее не 

зависят, интернет является лишь питательной средой для поддержания других 

зависимостей [8]. 

На сегодняшний день интернет-аддикция изучается с разных позиций. 

Наибольшее количество исследований - медицинские (И. Голдберг, М. 

Гриффитс, Б. Кули и др.), социально-психологические (Дж. Сулер, Р.Ф. 

Теперик К. Янг и др.) и социологические (М.Кастельс, С.Н. Щеглова и др.) 

аспекты проблемы. Среди зарубежных исследований, посвященных феномену 

Интернет-аддикции подростков, особое место занимают работы А. Голдберга, 

Дж. Грохола, М. Гриффитс, Д. Гринфилда, Р. Дэвиса, Дж. Морэйхэн-Мартина, 

К. Суррат, П. Шумахера, К. Янг и ряда других авторов. Их работа во многом 

определяет современное общее положение и перспективу изучения проблемы 

[11]. 

Проблема интернет-аддикции в России начала изучаться только в новое 

десятилетие XXI века. 
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Один из первых исследователей, решивших изучать эту проблему А. E. 

Войкунский и его труды занимают особое место в попытки изучить эту 

проблему. Он предложил оценить феномен Интернет-аддикции, приписав его к 

понятию психологического потока [2]. Такой подход также содержится в 

работах О. Д. Бабаева (Психологические последствия информатизации) и О. Е. 

Семанцова (Специфика переживания опыта потока у хакеров). Основное 

внимание авторов исследования было уделено изучению влияния Интернета на 

личность в разных аспектах своей деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательной) [17].  

Ряд авторов, таких как: А.А. Аветисова, О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанина, 

Е.П. Белинская, А.Е. Жичкина, Н.В. Корытникова, И.Н. Розина, Г.У. Солдатова 

и т. д. показали перечень возможных целей использования Интернета, а также 

социальных и социально-педагогических причин Интернет-зависимости. A. E. 

Жичкина разработала шкалу Интернет-аддикции и тщательно 

проанализировала корреляцию поведение подростков в интернете с их 

социальной идентичностью [20]. 

Белинская Е. П. оценила социально-психологические особенности 

интернет-общения, социальные причины интернет-зависимости, подчеркнув, в 

частности, важность атмосферы в семье как основы возникновения проблемы 

интернет-зависимости. [21]. 

Основываясь на многочисленных исследованиях отечественных и 

зарубежных исследователей (К. Ким, В. Л. Малыгина, А.A. Антоненко и др.) в 

виртуальном мире все больше становится детей, и именно они больше 

подвержены риску возникновения Интернет-аддикции [37]. 

Психологи отмечают, что они все чаще погружаются во всемирную 

паутину, объясняя это отвлечением от проблем реальности или поиском 

развлечений. 

В рамках психоаналитического подхода вывод в виртуальный мир 

рассматривается как желание избежать трудностей и проблем. По мнению Ц. П. 

Короленко проблема зависимости начинается, когда желание уйти от 
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реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает 

доминировать в сознании и становится центральной идеей [19].  

Психологи описывают зависимость от общего значения этого слова как 

следствие нарушений в эмоциональной и социальной сфере. 

Наличие какой-либо аддикции (наркотики, игры и т. Д.) говорит об уходе 

человека по общему жизненному пути от событий, которые его беспокоят. 

Чаще всего эти явления носят негативный характер: отношения с 

противоположным полом не развиваются, нет друзей, в семье, в школе и так 

далее. Есть очевидные проблемы с причинами.  

В свою очередь, Интернет-аддикция, в отличие от других аддикций, имеет 

характер, содержание которого – виртуальный мир, в котором можно 

реализовать свои тайные желания, быть вне системы, чувствовать себя героем, 

лидером, принимать необычные и быстрые решения. 

Уход в мир виртуальности, по мнению К. Янг, можно разделить на этапы 

[24]: 

1. Изучение Интернета, как предмет, знакомство с ним. 

2. Происходит замена реальных вещей и действия на вещи и действия в 

Интернете. 

3. На этом этапе человек уже полностью уходит из реальности в 

виртуальный мир. 

Также этот автор говорит, что, совершая бегство из реального мира и из 

своей жизни — это бегство не дает предпринять попытки что-либо изменить в 

своем реальном мире. Человек живете где-то в другом месте. 

Эскапизм является одной из главных проблем Интернет-аддиктов, и он 

является не метафорическим понятием, а самым реальным.  

В настоящий момент Интернет-аддикция означает навязчивую мысль 

выйти в Интернет находясь в реальном мире и невозможность выхода или 

контроля времени находясь в Интернете.  

Согласно классификации А. Ю. Егорова, Интернет-аддикция является 

одной из нехимических зависимостей, то есть формой технологической 
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зависимости [10]. 

Ссылаясь на педагогическое толкование понятия Интернет-аддикция. 

Отметим его основное отличие с психологической точки зрения. 

Психологическая наука анализирует Интернет-аддикцию, дает различные 

определения, характеризует причины возникновения зависимости, ищет 

способы ее избавления. 

Педагогика в данном случае играет практическую роль, то есть действует 

по тому пути, который обозначила психология. Стоит отметить тот факт, что 

психология, имеющая широкую методологическую основу, предлагает более 

полное описание Интернет-аддикции. Ученые-педагоги могут определить 

понятие аддикции от Интернета, но роль психологии в этом вопросе считается 

доминирующей. С точки зрения ученых-педагогов, Интернет-аддикция — это 

компульсивная зависимость человека от работы за компьютером и в 

киберпространстве. Учителя, как и психологи, определяют первое место среди 

желаний у детей и подростков это убежать от реальности [33]. На данный 

момент практически в каждом учебном заведении есть компьютеры, многие 

студенты имеют неограниченный доступ к интернет-сети дома, в кафе и других 

общественных местах. Это означает, что практически каждый школьник, 

студент среднего профессионального образования или студент вуза, 

погружается в паутину интернет-пространства. 

Большинству родителей приходится покупать телефон, планшет и 

компьютер, у которых уже есть доступ к Интернету при поступлении в школу. 

Это понятно, так как процесс обучения в школе требует использования 

технических устройств. Множество домашних заданий, поиск в Интернете и 

научная работа, презентации и т.д. Это связано с необходимостью выполнения 

в электронной форме. 

Но большинство подростков и детей используют Интернет, чтобы найти 

для себя интересную информацию. Общение в чатах, игра в онлайн игры, 

просмотр мультфильмов, просмотр видео часто занимает много времени. А 

учеба и поиск информации для саморазвития стоит уже на втором месте.  
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В связи с этим в настоящее время широко обсуждается явление «Интернет-

аддикции (наркозависимости от интернета)» или «Расстройства интернет-

зависимости» (Internet Addiction Disorder или IAD). Также было отмечено, что 

Интернет, как одно из достижений цивилизации, воспринимается школьником, 

подростком как путь, способствует его образовательной деятельности [25]. 

Причины Интернет-аддикции в педагогическом восприятии обусловлены 

отсутствием общения, неправильным образованием в семье (например, 

родители мало разговаривали с ребенком, отделяли его от себя). Это приводит к 

предсказуемым последствиям: дети долгое время становятся зависимыми от 

виртуального мира, в котором слишком много общения, и ситуация с 

родителями кажется далекой и несущественной. 

Время, проведенное в Интернете, может сказаться на развитии детей как 

положительно, так и отрицательно. Что касается положительного эффекта, то 

работа за компьютером помогает ученику улучшить свои умственные 

способности, повысить уровень интеллекта, способствовать улучшению 

памяти. Социальные сети помогают завести более широкий круг знакомых и 

друзей и способствуют развитию коммуникативных отношений. Онлайн игры 

помогают развить воображение. 

К негативному влиянию Интернета на личность школьников 

исследователи относят зависимость от Интернета, в том числе зависимость от 

компьютеров, телефонов, планшетов и других устройств, имеющих доступ ко 

всей мирной сети. Зависимость от игр, навязчивая навигация в сети, 

зависимость от чатов, групповых игр и телеконференций, посещение 

порносайтов чаще всего касается подростков, что в конечном итоге приводит к 

тому, что реальная жизнь превращается в виртуальную, семейную, дружескую. 

Получение положительных эмоций происходит не от реальной встречи с 

друзами, а от другого «лайка» в социальной сети. Считается, что «нормальное», 

то есть деконструированное онлайн-развлечение, не вызывающее привыкания, 

составляет от 8 до 19 часов в неделю [37].  

В то же время анализ литературы показывает, что нет убедительных 
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доказательств того, сколько времени можно проводить в Интернете, не будучи 

зависимым от Интернета. 

Л. Холмс сказал, что все зависит от самой деятельности в сети, чем от 

количества времени, проведенного в ней. Определенные действия могут быть 

рассчитаны как более аддиктивные, чем другие. Он считает, что ярким 

маркером наличия Интернет-аддикции говорит наличие проблем в реальной 

жизни с социумом или здоровьем из-за времени проведенного в виртуальной 

реальности [33].  

 

 

1.3. Ценностно-смысловая картина мира подростков в контексте интернет-

зависимого поведения. 

 

 

Именно в процессе социализации происходит формирование и развитие 

ценностных систем у подростка. Их содержание и структура напрямую зависит 

от того, в какую деятельность включена личность.  

Преимущественно социализация подростка проходит в группах: класс и 

коллектив основный на принципе схожести интересов (секция, театральная 

студия и т.д). Именно общественное отношение внутри этих групп имеет 

большое влияние на формирование ценностей, идеалов и мировозрения 

подростка. Также на базе совместной деятельности внутри группы подросток 

начинает оценивать себя в ключе ожиданий и требований от него окружающих, 

а также в сравнении с неким «идеалом», выбранным им [24].  

Одной из черт подросткового возраста является появление оценочного 

суждения, которое заменяет положительно-отрицательно эмоциональные 

критерии. Подросток стремится к овладению каких-либо нравственно-

ценностных ориентаций [14]. 

Подросток на этом этапе начинает связывать понятия «долг» и «честь» без 

которых нет «самоуважения». Понятие долга формируется за счет обретения 
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нравственных принципов присущих группе.  

Нарочитое деликвентное поведение в этом возрасте может 

рассматриваться подростков, как способ самоутверждения, где он показывает 

собственную силу. Корни такого поведения могут крыться в психологическом 

заражении от ближайщего окружения, в условиях жизни и т.д [23]. 

Главным приобретением этого возраста для ребенка будет выяснение 

собственных потребностей и возможностей для их реализации, т.к. возможный 

выбор будущей профессии, получение определенных навыков и знаний. 

Увлечения – свойственная подросткам черта, в результате которой 

проявляются знания и способности необходимые для их личностного 

становления [6].  

К основным направлениям увлечений подростков относят [19]:  

1. Интеллектуально-эстетические увлечения. 

2. Накопительные увлечения. 

3. Эксцентричные увлечения.  

В основе увлечений подростка лежит потребность, которая 

удовлетворяется таким способом. Знания увлечений своего ребенка поможет 

родителям лучше понять внутренний мир подростка [22].  

В подростковом возрасте также могут проявляться склонности к чему 

либо, характеризуется глубоким интересом к теме и желанием самому вникать 

в это направление.  Л. С. Выготский считает, что подростковый возраст 

характеризуется двумя рядами процессов, когда возрастает количество 

социальных ролей и параллельно происходит подростковая перестройка 

организма [34].  

Формирование ценностно-смысловых ориентаций современных 

подростков очень тесно связано с Интернет-культурой и большим потоком 

информации.  

Окружающий мир и социум современного подростка подвержен размытию 

культурных и идеологических границ, также все более размыто выглядят 

ценность нравственности и представления о смысле жизни. Для части 
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современных подростков ценности больше не выстраиваются в систему 

иерархии со значимыми или незначимыми ценностями и между ними многие 

могут ставить «равно», что не будет восприниматься, как внутренний 

конфликт.  

Подростковый возраст характеризуется массовой перестройкой поведения, 

что сопровождается стрессом и часто он может оставаться один на один со 

своими переживаниями и эмоциональным напряжением лишенный помощи 

взрослых.  Но ему всегда «на помощь» придут различные модели поведения, 

перенятые из СМИ и Интернет-ресурсов, что приводят к «мозаичной» и 

«пластичной» ценностно-смысловой сфере. Продуктом всего этого может 

являться аутоагрессивное поведение с проявлением различных аддикций. Мир 

может казаться для такого подростка как что-то «злое» и «неприветливое», как 

что-то, что не может ему помочь в удовлетворении растущих потребностей, 

раскрытие собственной личности и помощь в понимании растущего количества 

социальных ролей и обязанностей [20].  

Также большой проблемой в подростковом возрасте может являться 

условия и требования, которые к нему предъявляют. Одновременно от него 

требуют «детского» послушания и наравне с этим инициативности взрослого 

человека. Его, как ребенка, могут всячески ограждать от тем связанных с полом 

и сексом, но в то же время в жизни взрослого они являются важным аспектом.  

В этом возрасте формируются ценностно-смысловая структура образа 

мира и образ «Я» подростка. Его представления о себе самом и окружающей 

реальности сплетаются в единство значений и личностных смыслов [29].  

Как фактором дезадаптации в подростковом возрасте может служить 

резкое изменение смыслов под гнетом ситуативных моментов, которые за счет 

внутреннего конфликта, мозаичности и низкой осмысленности своего образа 

мира могут привести к нарушению личностной идентичности.  

Как обозначалось нами выше в работе, отношения являются одной из 

главенствующих частей субъективного образа мира и в зависимости от того, 

какой характер они несут в себе (позитивный или негативный, как к себе, так и 
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к окружающим) становятся или ресурсом или барьером в социализации 

подростка.  

В своей работе А. В. Паршкова провела исследование на выборке 

подростков склонных и не склонных к Интернет-аддикции и по результатам 

показала, что подростки склонные к интернет-зависимости не имеют четкого 

представления о своем предназначении, у них слабо выраженные жизненные 

ориентации [25]. 

Ряд авторов (В. Л. Малыгин, Ю. А. Меркурьева, В. Н. Портягин, М.В. 

Барышевская) [19] в своей исследовательской работе показали, что подростки 

склонные к Интернет-аддикции характеризуются, как личности, которые живут 

прошлым, но испытывают неудовлетворение и от прошлого опыта, и от 

настоящего, не имеют четких планов на будущее и живут сиюминутным 

моментом. Также было выявлено противоречие в желании счастливой семейной 

жизни, как виду терминальной ценности, и низкой позиции ценности 

дружеских отношений, что может говорить о недостаточной развитости 

коммуникабельности подростков. Благодаря методике Локус-контроля было 

выявлено еще одно противоречие подростков склонных к Интернет-аддикции. 

Подростки обозначили, что человек не может влиять на свою жизнь своими 

силами, но представления о себе у них, как о сильной личности способными 

построить свою жизнь по собственным целям и планам.  

Также следует отметить интересное исследование Т. Г. Киселевой, в 

котором она отметила, что проблемой современных подростков является 

низкий уровень коммуникативных способностей и проблемы в межличностном 

общении. В следствии проблем которых, подросток в надежде спрятаться от 

социума и реальных трудностей «уходит» в место со множеством развлечений, 

анонимностью, которые способствуют ослаблению чувства страха и стыда – 

виртуальный мир.  

В целом, обобщая все сказанное в этой главе, можно сделать вывод, что 

современная психологическая наука не успевает за темпом компьютеризации и 

виртуализации населения. Есть большая необходимость в более детальном 
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изучении ценностно-смысловой картины подростков с Интернет-аддикцией 

условиях реального времени. Весь материал, приведенный в этой главе, еще раз 

подтверждает актуальность выбранной нами темы для эмпирической работы. 

  



31 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

 

 

Повсеместная цифровизация и виртуализация мира является серьезной 

проблемой в здоровом формировании личности подростка. Интернет-аддикции 

подвергаются все больше детей, а целевая аудитория Интернета неуклонно 

«молодеет». Компьютер в общем и Интернет, в частности, видятся подростку, 

как спасительная пилюля от трудностей реальной жизни. К гаджету или 

планшету в руках ребенок может привыкнуть уже с детства.  

В подростковом возрасте идет активная психологическая и 

физиологическая перестройка индивида и ребенок может иметь серьезные 

проблемы на этом фоне и «уход» виртуальный мир с его разнообразием может 

расцениваться, как способ избежать всех трудностей взросления.  

Одной из главных черт подросткового возраста является формирование 

ценностно-смысловых систем и проходят они в основном через социализацию 

его в обществе. Ценностные ориентации, выражающие то, что для человека 

является наиболее важным и обладает личностным смыслом, определяют 

жизненные цели человека. Смысл создается как результат отражения субъектом 

отношений, существующих между ним и целью, на достижение которой 

направлены его действия. Личностный смысл создается отношением мотива к 

цели. При этом мотив в этом отношении выполняет смыслообразующую 

функцию. 

Таким образом, в результате смыслового отношения формируется 

ценностная направленность личности к конкретным проявлениям объективной 

действительности, воспринимаемая личностью на субъективном уровне, то есть 

ценностная ориентация личности, суть которой состоит в выборочном 

отношении человека к духовным и материальным ценностям. Ценностная 

ориентация выполняет задачу ориентировочной реакции в действиях личности, 

показывает смысловую составляющую еѐ направленности. Под воздействием 

иногда достаточно жестких обстоятельств человек может столкнуться с 
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необходимостью изменить свои ценности и смыслы. Но описанный механизм 

помогает ему оставаться самим собой. 

Результатом деструктивного влияния Интернет-зависимости на ценностно-

смысловую картину мира подростка является размытость нравственных границ 

и непринятие себя, в следствие чего могут проявляться аутоагрессивные 

наклонности. Он может не выработать смысложизненных ориентаций, которые 

помогут ему в поиске жизненного предназначения или субъективной цели.  
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II ЭМПРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

2.1 Организация и метод исследования 

 

 

Наше исследование было разделено на несколько последовательных 

этапов: 

Первый этап включал в себя выбор базы исследования и формирование 

выборки. Наше эмпирическое исследование было проведено на базе МБОУ СШ 

№ 34 г. Красноярска и выборочную совокупность составили 43 подростка 

обучающихся в 7-х классах, возраст респондентов из выборки 13-14 лет.  

Второй этап включает в себя подбор диагностического инструментария 

для выявления особенностей ценностно-смысловой сферы подростков 

склонных к Интернет-аддикции.  

Третий этап — этап проведения эмпирического исследования.  

На четвертом этапе происходила обработка полученных данных в 

исследовании, формулировались выводы по нему, составлялась практическая 

рекомендация для учебных заведений.  

Для реализации поставленной задачи использовались методики: 

– эмпирические: тест «Шкала Интернет-зависимого поведения» (CIAS) в 

адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова; проективная методика «Картина 

мира» (Е. С. Романова), опросник «Иерархия жизненных» (Г. В. Резапкина), 

тест «Смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев), опросник ценностей 

Ш. Шварца; 

– методами математической статистики были: качественный и 

количественный анализ, U-критерий Манна-Уитни, обработка данных при 

помощи пакета SPSS v26.0. 
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В качестве психодиагностических методик нами использовались: 
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1. Шкала Интернет-зависимого поведения (Chen Internet addiction Scale, 

CIAS). 

Цель: выявить и измерить степень Интернет-зависимого поведения.  

Данный тест разработан китайским исследователем С. Ченом и коллегами 

(Chen S.-H., et al., 2003), адаптирован на кафедре психологического 

консультирования психокоррекции и психотерапии МГМСУ (Феклисов К.А., 

Малыгин B.JI. 2011). Тест включает в себя пять оценочных шкал: шкала 

компульсивных симптомов (Com); шкала симптомов отмены (Wit); шкала 

толерантности (Tol); шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных 

со здоровьем (IH); шкала управления временем (TM). 

Помимо пошкальной оценки существуют 2 типа надшкальных критериев - 

интегральные (ключевые) симптомы непосредственно самой Интернет-

зависимости включающий в себя первые 3 шкалы (IA-Sym) и критерий 

негативных последствий использования Интернета, включающий в себя 

последние 2 шкалы (IA-RP). Сумма всех шкал или общий CIAS балл = (Com + 

Wit + Tol + IH + TM) является интегральным показателем – общим показателем 

наличия интернет-зависимого поведения.  Для оценки Интернет-зависимого 

поведения был использован интегральный показатель Интернет-зависимости 

(общий балл CIAS). 

2. Проективная методика «Картина мира» (Е. С. Романова). 

Цель: выявить особенности субъективной картины мира.  

В современную психологию прочно вошло понятие «образ мира», однако 

этот графический тест было бы естественнее назвать «картиной мира», что по 

смыслу является идентичным понятием. «Образ мира», «картина мира» 

являются понятиями, с которыми связывают одну из главных «точек роста» 

общепсихологической теории деятельности. 

Испытуемому дается инструкция: «Нарисуйте «картину мира», т.е. мир, 

его образ, как вы его себе представляете». На основе анализа более 300 

изображений Е.С. Романовой и ее коллегами выделено пять основных видов 

рисунков: 
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1. «Планетарная» картина мира. 

2. «Пейзажная». 

3. Непосредственное окружение. 

4. Опосредованная или метафорическая картина мира. 

5. Абстрактная, схематическая. 

Исходя из перечисленных видов изображений «картины мира», можно 

отметить, что они имеют различные основания, которыми становятся знания о 

планетарном строении, либо собственные ощущения, вызывающие те или иные 

образы, либо желаемая картина мира и т.д. 

3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева. 

Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов, 

состоящих из пары целостных альтернативных предложений с одинаковым 

началом. Показатели теста включают в себя общий показатель осмысленности 

жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три конкретные 

смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 

– цели в жизни;  

– процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни;  

– результативность жизни или удовлетворенность самореализацией;  

– локус контроля - Я (Я - хозяин жизни);  

– локус контроля - жизнь или управляемость жизни.  

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» смысла жизни, 

который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. 

4. Методика «Иерархия жизненных ценностей» (Г. В. Резапкина). 

Цель: выявить иерархию потребностей. Всего в методике выделяется 

восемь групп ценностей: здоровье, материальная обеспеченность, творчество, 

семья, карьера, служение, слава, отдых.  

5. Опросник ценностей Ш. Шварца.  

Шварц развил новый теоретический и методологический подход к 
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изучению ценностей. В основе методики изучения индивидуальных ценностей, 

которую он разработал, лежат: 

– концепция Рокича о существовании терминальных и инструментальных 

ценностей; 

– концепция Шварца о мотивационной цели ценностных ориентаций и 

универсальности базовых человеческих ценностей. 

Шварц выделил десять мотивационно отличающихся типов ценностей: 

1. Власть  

2. Достижение (Achievement).  

3. Гедонизм (Hedonism).  

4. Стимуляция (Stimulation).  

5. Самостоятельность (Self-Direction).  

6. Универсализм (Universalism).  

7. Доброта (Benevolence).  

8. Традиции (Tradition).  

9. Конформность (Conformity).  

10. Безопасность (Security).  

Опросник Шварца по изучению ценностей личности представляет собой 

шкалу, предназначенную для измерения значимости десяти типов ценностей. 

Опросник состоит из двух частей, отличающихся процедурой проведения. 

Первая часть опросника («Обзор ценностей») предоставляет возможность 

изучить нормативные идеалы, ценности личности на уровне убеждений, а 

также структуру ценностей, оказывающую наибольшее влияние на всю 

личность, но не всегда проявляющуюся в реальном социальном поведении. 

Вторая часть опросника («Профиль личности») изучает ценности на 

уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, наиболее часто 

проявляющиеся в социальном поведении личности, именно так чаще всего 

поступают респонденты. 
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Эмпирическое исследование осуществлялось на базе на базе МБОУ СШ № 

34 г. Красноярска и выборочную совокупность составили 43 подростка 

обучающихся в 7-х классах, возраст респондентов из выборки 13-14 лет. 
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2.2. Анализ и обобщение результатов исследования 

 

 

Согласно результатом исследования подростков методикой «Шкала 

интернет-зависимого поведения, CIAS» было выделено 2 группы подростков: 

– подростки с минимальным риском возникновения Интернет-зависимости 

(общий балл CIAS не более 42). Данную группу составили 13 человек (30,23% 

от общей выборки). 

– подростки со склонностью к Интернет-зависимости (общий балл CIAS от 

43 до 64). Данную группу составили 24 подростков (69,77% от общей выборки). 

Представителей группы с выраженной и устойчивой Интернет-

зависимостью выявлено не было.  

Результаты распределения групп приведены в таблице 2.1.  

Процентные показатели по методике «Шкала Интернет-зависимого 

поведения» (CIAS) представленные на рисунке 2.1 наглядно показывает 

тенденцию склонности современных подростков к возникновению интернет-

зависимости.  

Исходя из результатов выборка респонденты были поделены на 2 группы: 

первую и вторую. В первую группу были включены 30 подростков со 

склонностью к Интернет-зависимости поведением (n=30).  

Во вторую группу были включены 13 подростков с минимальным риском 

возникновения Интернет-зависимого поведения (n=13).  

После разделения подростков на 2 группы нами было проведено 

исследование картины мира подростков методикой Е. С. Романовой «Картина 

мира» и результаты представлены в таблице 2.2. 

Типы картин мира, как «планетарный» и «абстрактный, схематический» 

были представлены у респондентов обеих групп. Их минимальное количество 

может говорить нам о том, что современные подростки могут не представлять и 

не использовать для формирования картины мира общепринятый формат шара, 

планеты. 
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Таблица 2.1 

Уровень интернет-зависимости подростков по методике «Шкала интернет-

зависимого поведения, CIAS» (%) 

№ группы Уровень интернет-зависимости Доля в % 

1 Минимальный риск 

возникновения Интернет-

зависимости 

30,23 

2 Склонность возникновения 

Интернет-зависимости 

69,77 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Показатели (в %) Интернет-зависимого поведения по методике «Шкала 

интернет-зависимого поведения, CIAS» 
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Таблица 2.2 

Полученные данные в ходе диагностики «Картины мира» (Е. С. Романова) 

 

Картина мира 

Доля в % 

Первая группа Вторая группа 

Планетарная 5 5 

Пейзажная 7 57 

Непосредственное 

окружение 

45 23 

Метафорическая или 

опосредованная 

42 13 

Абстрактная, 

схематическая 

1 2 

 

 

Количественный анализ результатов методики «Картина мира» 

предоставлен в рисунке 2.2.  

Для первой группы характерна расплывчатая и неопределенная 

ориентация жизненных перспектив и метафорическое изображение 

используется, как поиск понятно и четкого способа для показа своего образа 

мира. Однако цветовая гамма изображений достаточно яркая, что 

свидетельствует о положительных чувствах, настроениях и эмоциях участников 

к изображаемому. 

Подростки ориентированы на субъективный фактор: любой факт 

выбирают не сами по себе, а только как средство доказательства. Ценности 

связаны с развитием и изложением субъективного представления об исходном 

символическом образе. Подростки в группе характеризуются тем, что 

воспринимают окружающий мир как будто со стороны от стимулов, событий и 

действий, которые влияют на окружающий мир и людей. Пока эти стимулы 

существуют для них, они важны и интересны для них. Образы таких субъектов 

представляют собой «непосредственное окружение», окружающее их 
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состояние, собственный дом, то, что есть на самом деле, или ситуативность 

того, что изображено, – «то, что действует как стимул» и проявляется в виде 

внезапно появившихся образов. 

 

 

 

Рис. 2.2 Показатели (в %) данных, полученных в первой и второй группе 

по методике "Картина мира" (Е. С. Романова) 

 

 

Менее выражено смысловое, субъективное восприятие мира, что 

проявляется в недостаточном формировании понятия «ценность жизни» и 

недостаточном осознании роли в системе взаимодействия «человеко-

окружающая реальность». Эмоциональная составляющая субъективных 

отношений диктует, что восприятие окружающего мира происходит, когда 

объект для подростка эмоционально значим и вызывает у него сильные эмоции. 

Рисунки респондентов второй группы отражают картину мира как 

эстетический образ в виде природы, городского и сельского ландшафта, с 

присутствием разнообразных людей и объектов. Согласно анализу данных, это 

желаемая картина мира окружения для участников этой группы.  

В то же время цветовая гамма изображений достаточно яркая, что 

свидетельствует о положительных чувствах, отношениях и эмоциях, которые 
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испытывает подросток к образу.  Изображение пейзажного типа в целом также 

подтверждает их позицию, эмоциональную нейтральность, романтику и 

ориентацию на реализм образа, то есть на настоящее.  

Можно сказать, что они социально нормализованы, сосредоточены на 

текущих и настоящих моментах жизни, но имеют четкую грань в реализации 

своих планов. По представлениям К. Г. Юнга, подростки, изображающие такие 

рисунки, относятся к экстравертированному виду мышления. Это люди с 

преобладанием рассудка, которые сосредотачиваются на фактах.   

Теоретически исследуя систему ценностных ориентаций, нами было 

определено, что ценностные ориентации являются основой отношения 

индивида к окружающему миру, к себе и другим людям. Они являются 

побудительным центром мотивации, активной деятельности индивида и его 

жизненная концепция.  

В ходе проведения исследования методикой Ш. Шварца нами были 

получены данные по уровню нормативных ценностей и индивидуальных 

приоритетов, а также выявлены профили ценностей.  

Данные исследования значимых нормативных ценностей для первой и 

второй группы представлены в таблице 2.3.  

Для подростков из первой группы основными ведущими нормативными 

ценностями являются: «самостоятельность» (19,1); «стимуляция» (18,4); 

«гедонизм» (17,5) и «универсализм» (16,8). Ценностями средней категории 

являются: «доброта» (14,3); «конформность» (13,9); «безопасность» (12,8); 

«традиции» (12,4). Наименее значимыми являются: достижения» (12,1) и 

«власть» (9,4).  

У подростков из второй группы ситуация с нормативными ценностями 

выглядит как: «доброта» (20,3); «безопасность» (20,0); «достижения» (19,6) и 

«традиции» (18,3) являются основополагающими нормативными ценностями. 

Ценностями средней группы являются: «самостоятельность» (14,0); 

«конформность» (13,2); «универсализм» (13,2). Наименьшую значимость 

придают ценностям: «власть» (12,9); «стимуляция» (12,5) и «гедонизм» (10,6). 
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Таблица 2.3 

Сводные данные по значимости нормативных ценностей первой и второй 

группы 

Вид ценности Усредненные показатели 

Первая группа Вторая группа 

Конформность 13,9 13,2 

Традиция 12,4 18,3 

Доброта 14,3 20,3 

Универсализм 16,8 13,2 

Самостоятельность 19,1 14,0 

Стимуляция 18,4 12,5 

Гедонизм 17,5 10,6 

Достижения 12,1 19,6 

Власть 9,4 12,9 

Безопасность 12,8 20,0 

 

 

На рисунке 2.3 представлены усредненные значения уровня нормативных 

ценностей у обеих групп. 

Для представителей первой группы данное исследование показала, что 

ведущую роль для них является ценность в самостоятельном мышлении. 

Можно говорить, что для них характерна потребность в независимости и 

самоуправлении. Подростки этой группы могут стремиться к новым 

ощущениям, новым глубоким переживаниям – это будет являться атрибутом 

гедонизма в получении удовольствия и наслаждения жизнью.  

Для респондентов из второй группы характерна забота об окружающих и 

близких людях. Для них важно позитивное воздействие с окружающими и 

сохранение благополучия в контактах. Данные исследования характеризуют их 

людей, высоко нуждающихся в безопасности для себя и других людей. Им 

важно социальное одобрение за счет личностных достижений. Подростки этой 
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группы не гонятся за сиюминутным удовольствием для себя. Их приоритет 

общество.  

 

 

 

Рис. 2.3 Усредненные значения уровня нормативных ценностей у первой и 

второй группы 

 

 

В ходе анализа данных для оценки значимости средних величин 

использовался U-критерий Манна-Уитни и программный пакет SPSS. В 

результате были выявлены достоверные различия, отраженные в таблице 2.4. 

Результаты показывают, что по шкале «Традиции» степень достоверности 

составила р=0,001, при этом следование традициям, принятым в обществе 

свойственно второй группе респондентов больше, чем первой. 

«Доброта», которая характеризует потребность в позитивном общении и 

благополучном взаимодействии с людьми, как ценность больше имеет 

приоритет у второй группы. Ее степень достоверности составила р=0,001. 
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«Самостоятельность» имеет степень достоверности р=0,001 и присуща 

больше подросткам из первой группы. Эта ценность производная от 

потребности в автономии и самоуправлении.  

Таблица 2.4 

Значимые различия ценностей подростков первой и второй группы по методике 

Ш. Шварца 

Вид ценности U-критерий Манна-

Уитни 

Достоверность 

различия 

Конформность 177,0 0,63 

Традиции 53,5 0,001** 

Доброта 12,0 0,001** 

Универсализм 176,0 0,61 

Самостоятельность 25,5 0,001** 

Стимуляция 17 0,001** 

Гедонизм 3,5 0,001** 

Достижения 3,0 0,001** 

Власть 65,5 0,001* 

Безопасность 7,0 0,001** 

Примечание *р <0,05; **р <0,001 

 

 

Стремление к новизне и глубоким переживаниями в виде ценности 

«Стимуляция» присуща первой группе и имеет достоверность р=0,001. 

«Гедонизм» имеет степень р=0,001 и определяется, как вид ценности с 

потребностью в наслаждении и чувственном удовольствии. Первая группа 

характерна более выражена этой ценностью, чем вторая.  

«Достижения» характерны для второй группы. Именно они имеют 

ориентацию на успех, проявление компетентностей и социальное одобрение. 

Степень достоверности р=0,001. 

«Власть» имеет степень достоверности р=0,001 и как вид ценности 
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присуща второй группе. Авторитетность, сохранение имиджа, достижение 

социального статуса являются атрибутами этой ценности.  

Потребность в «Безопасности» у второй группы выше. Для них мотивом 

может быть стабильность и гармония. Степень достоверности р=0,001. 

Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что подростки из второй 

группы, не склонные к Интернет-зависимости имеют приоритет в достижение 

социального статуса, безопасности окружающего пространства, действуют в 

соответствии с социальными установками. 

В то время, как первая группа, в которую включены подростки со 

склонностью к Интернет-зависимости, хотят принимать решения 

самостоятельно, ведущей ролью служит получение наслаждения. Они не 

готовы подчиняться и способны на действия, не одобряемые социумом.  

Далее нами было рассмотрены результаты второй части опросника, 

отвечающие за ценности на уровне индивидуальных приоритетов. 

Усредненные результаты представлены в таблице 2.5.  

Для подростков из первой группы на уровне индивидуальных приоритетов 

ведущими ценностями являются: «стимуляция» (10,7); «универсализм» (9,2); 

«безопасность» (9,2); и «гедонизм» (8,9). Второй категорией являются: 

«самостоятельность» (8,5); «доброта» (7,4); «конформность» (6,1); 

«достижения» (5,3). Меньше значимые: «традиции» (4,9) и «власть» (4,6). 

Для подростков, входящих во вторую группу главенствующими 

ценностями индивидуальных приоритетов, являются: «доброта» (11,5); 

«безопасность» (10,1); «стимуляция» (8,7); «универсализм» (8,2). На среднем 

уровне ими являются: «самостоятельность» (7,3); «гедонизм» (7,3); 

«конформность» (6,1) и «власть» (5). Меньше значимые: «традиции» (4,3) и 

«достижения» (3,5).  

Для детального исследования своеобразия индивидуальных приоритетов 

подростков из первой и второй группы считаем необходимым привести 

сравнительный анализ профилей обеих групп (см. рис. 2.4). 

Анализ результатов может позволить говорить нам, что для подростков 
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первой группы на уровне индивидуальных приоритетов свойственно 

стремление к глубоким переживаниям. Им важно ощущение чувства новизны, а 

также получение удовольствия от своих действий и жизни. Они способны на 

проявление чувства терпимости и понимания к окружающему миру и высоким 

приоритетом для них является безопасность и гармония. Менее всего 

респондентов этой группы волнует достижение какого-либо социального 

статуса. Их не интересует возможность контроля и соблюдения как-либо 

устоявшихся традиций.  

 

Таблица 2.5 

Сводные данные по индивидуальным ценностям первой и второй группы 

подростков 

Вид ценности Усредненные показатели 

Первая группа Вторая группа 

Конформность 6,1 6,1 

Традиция 4,9 4,3 

Доброта 7,4 11,5 

Универсализм 9,2 8,2 

Самостоятельность 8,5 7,3 

Стимуляция 10,7 8,7 

Гедонизм 8,9 7,3 

Достижения 5,3 3,5 

Власть 4,6 5,0 

Безопасность 9,2 10,1 

  

 

Подростки из второй группы в первую очередь заинтересованы в 

позитивном контакте с социальной средой и благополучном взаимодействии с 

ней. Они менее ориентированы на самостоятельное принятие решений и 

достижение личного успеха.  
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Для анализа данных в оценке значимости мы использовали критерий 

Манна-Уитни и программный пакет SPSS Statistic и в ходе оценки различий 

между видами ценностей были рассчитаны следующие статистические 

различия (Таблица 2.6). 

 

Рис. 2.4 Усредненные значения уровня ценностей индивидуальных приоритетов 

в первой и второй группах 

 

 

«Доброта» как приоритетная ценность, состоящая в сохранении 

благополучия людей характерна больше для второй группы, и имеет степень 

достоверности р=0,001. 

«Самостоятельность» как ценность для выбора способа действий, 

самоконтроле, независимости мыслей свойственна больше первой группе и 

имеет степень достоверности р=0,03. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Первая Вторая



50 
 

Для «гедонизма» степень достоверности составила р=0,01 и основным 

приоритетом для получения удовольствия от действий и жизни является для 

подростков первой группы.  

«Достижения» включающее в себя личный успех и социально одобренное 

проявление компетентности, со степенью достоверности р=0,02, больше 

характерна для респондентов с Интернет-зависимостью.  
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Таблица 2.6 

Значимые различия ценностей подростков первой и второй группы по методике 

Ш. Шварца 

Вид ценности U-критерий Манна-

Уитни 

Достоверность 

различия 

Конформность 192,0 0,63 

Традиции 157,5 0,31 

Доброта 35,5 0,001* 

Универсализм 117,0 0,03* 

Самостоятельность 116,0 0,03* 

Стимуляция 74,5 0,001* 

Гедонизм 101,0 0,01* 

Достижения 78,0 0,02* 

Власть 145,5 0,17 

Безопасность 139,5 0,13 

Примечание: *р <0,05 

 

 

Обобщая полученные результаты, можно констатировать, что подростки 

склонные к Интернет-зависимости и подростки с минимальным риском 

возникновения имеют различия на уровне индивидуальных приоритетов. 

 Далее нами было проведено исследование смысложизненных ориентиров 

подростков с помощью методики «СЖО» Д. А. Леонтьева. Результаты были 

получены по 6 шкалам: две из них направлен на выявление локус контроля 

подростка, шкала на осмысление жизни, процесс жизни, ее цели и 

результативность (Таблица 2.7). 

Для наглядного анализа считаем, что следует отобразить данные в 

сравнении двух групп на рисунке 2.5.  

Для анализа степени достоверности результатов использовался U-критерий 

Манна-Уитни, а также программный пакет SPSS Statistic (Таблица 2.8).  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки из первой 

группы имеют слабое осмысление жизни и не строят целей на будущее. Они 

предпочитают жить вчерашним или сегодняшним днем и оценивать этот 

период как непродуктивный, безрезультатный. Эта группа направлена на 

получение сиюминутного наслаждения и жизнь не имеет для них какой-то 

наполненности и удовлетворения. У Интернет-зависимых подростков 

наблюдается противоречие между результатами шкал Локус контроля «Я» и 

«Жизнь». Респонденты считают себя сильной личностью, которая сама 

выбирает свой путь, способны сами принимать решения, влияющие на жизнь, 

но в тоже время считают, что человеку не дано контролировать жизнь и 

воплощать свои решения в жизнь. Эти результаты подтверждают результаты 

исследований ряда других авторов представленных в этой работе в главе с 

теоретическим изучением ценностно-смысловых особенностей подростков.  

Вторая группа по результатам имеет противоположные данные. Они 

способны выстраивать цели и перспективы на жизнь. Прожитая жизнь 

воспринимается ими, как опыт, который можно использовать в дальнейшем. 

Эта группа убеждена, что человек может управлять жизнью и должен брать на 

себя ответственность.  Жизнь они воспринимают, как процесс с эмоциональной 

насыщенностью.  

В исследовании жизненных ценностей по методике «Иерархия жизненных 

ценностей» автора Г. В. Резапкиной, среди первой и второй группы подростков 

были выявлены их предпочтения (Таблица 2.9). 

По результатам диагностики стало известно, что в первую категорию 

ценностей для первой группы можно отнести: «материальная обеспеченность» 

(2,4); «карьера» (2,2); «семья» (2,0); «отдых» (1,9). Ко второй категории: 

«здоровье» (1,5); «творчество» (1,5). В третью категорию можно отнести: 

«служение» (1,4); и «слава» (1,4). 
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Таблица 2.7  

Усредненные сводные данные подростков первой и второй группы по методике 

«СЖО» Д. А. Леонтьева 

Шкала Первая группа Вторая группа 

Осмысленность жизни 96,1 108 

Цели в жизни 26,7 31,4 

Процесс жизни 31,5 28,6 

Результативность жизни 23,3 29,3 

Локус контроля «Я» 22,2 19,6 

Локус контроля «Жизнь» 20,0 24,6 

 

 

 

Рис. 2.5 Усредненные значения подростков из первой и второй группы по 

методике "СЖО" Д.А. Леонтьева 
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Таблица 2.8 

Значимые различия результатов первой и второй группы в методике «СЖО» Д. 

А. Леонтьева.  

Шкала Критерий Манна-

Уитни 

Степень достоверности 

Осмысленность жизни 79,0 0,002* 

Цели в жизни 103,0 0,015* 

Процесс жизни 86,5 0,004* 

Результативность жизни 15,0 0,001** 

Локус контроля «Я» 87,0 0,004* 

Локус контроля «Жизнь» 101,5 0,01* 

Примечание: *р <0,05; **р <0,001 

 

 

Вторая группа респондентов в первую категорию вывели: «семья» (3,1); 

«здоровье» (2,5); «творчество» (2,0). Вторая категория состоит из ценностей: 

«служение» (1,8); «слава» (1,8); «материальная обеспеченность» (1,5). Третьей 

категорией ценностей являются: «отдых» (1,4) и «карьера» (1,1). Усредненные 

результаты отображены в рисунке 2.6. 

При анализе полученных данных использовался U-критерий Манна-Уитни 

и программный пакет SPSS Statistic (Таблица 2.10).  

В первой группе подростков были выделены степени достоверности: 

«материальная обеспеченность» (р=0,03); «карьера» (р=0,006); «отдых» 

(р=0,04). Для второй группы выделены: «здоровье» (р=0,01); «семья» (р=0,01); 

«слава» (р=0,03). По другим видам ценностей значимых различий выявлено не 

было. 

Исходя из выше указанных данных мы можем резюмировать, что для 

группы с Интернет-зависимыми подростками значимым является хорошая 

оплата труда и они всегда предполагают какое-либо вознаграждение за работу. 

Рост в карьерном смысле подразумевает для них рост знаний и умений. Данная 
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группа ценит крепость семейных связей и заботу. Но они не готовы 

безвозмездно жертвовать своими интересами ради других людей. 

Таблица 2.9 

Усредненные данные первой и второй группы по методике Г. В. Резапкиной. 

Ценность Первая группа Вторая группа 

Здоровье 1,5 2,5 

Материальная обеспеченность 2,4 1,5 

Творчество 1,5 2 

Семья 2,0 3,1 

Карьера 2,2 1,1 

Служение  1,4 1,8 

Слава 1,4 1,8 

Отдых 1,9 1,4 

 

 

Для второй группы характерно высокая ценность семейных уз и они 

способны пренебрегать своими интересами ради нужд окружающих. Для них 

является важным крепкое здоровье. Данная группа не акцентирует внимание на 

карьерном росте, как возможности роста навыков и умений. Творчество имеет 

для них более важный приоритет. 

Исходя из выше сказанного, можно описать ценностно-смысловую 

картину мира подростков первой и второй группы. 

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что подростки со 

склонностью к Интернет-зависимому поведению имеют расплывчатую 

ориентацию жизненных перспектив. Восприятие окружающего мира для таких 

подростков происходит, когда воспринимаемый объект эмоционально значим 

для них и из-за него рождаются сильные эмоции. Они склонны к 

сиюминутному наслаждению и постоянно стремятся к глубоким переживаниям.  
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Рис. 2.6 Усредненные значения первой и второй группы (методика Г. В. 

Резапкина) 

 

 

Склонные к Интернет-зависимости не имеют определенных целей на 

будущее, их осмысление жизни ниже, чем у подростков с минимальным риском 

возникновения Интернет-зависимости, они неудовлетворены прожитым 

периодом, и он имеет для них негативный эмоциональный окрас. Для них 

имеют ценность семейные узы и оказываемая забота, но подростки не готовы 

жертвовать своими желаниями и интересами. Также данная группа имеет 

противоречие в том, что они позиционируют себя, как сильных личностей, 

которые сами способны принимать решения в своей жизни и руководить ею. 

Но в то же время считают, что человеку не дано контролировать жизнь и 

любую ответственность (и за успехи, и за неудачи) они готовы перенести на 

окружающий мир и стечение обстоятельств. Это подтверждает исследование в 

работе В. Л. Малыгина и А. В. Паршковой, которые рассматривались в п.1.3. 
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Подростки с минимальным риском возникновения Интернет-зависимости 

социально нормализованы, сосредоточены на текущих и настоящих моментах 

жизни, но имеют четкую грань в реализации своих планов. По представлениям 

К. Г. Юнга, подростки этой группы относятся к экстравертированному виду 

мышления. Это люди с преобладанием рассудка, которые сосредотачиваются 

на фактах. Для них характерна забота об окружающих и близких людях и 

важно позитивное воздействие с окружающими, сохранение благополучия в 

контактах. Данные исследования характеризуют их людей, высоко 

нуждающихся в безопасности для себя и других людей. Им важно социальное 

одобрение за счет личностных достижений. Подростки этой группы не гонятся 

за сиюминутным удовольствием для себя. Их приоритет общество. Они 

способны выстраивать цели и перспективы на жизнь. Прожитая жизнь 

воспринимается ими, как опыт, который можно использовать в дальнейшем. 

Эта группа убеждена, что человек может управлять жизнью и должен брать на 

себя ответственность.  Жизнь они воспринимают, как процесс с эмоциональной 

насыщенностью. характерно высокая ценность семейных уз и они способны 

пренебрегать своими интересами ради нужд окружающих. Для них является 

важным крепкое здоровье. Данная группа не акцентирует внимание на 

карьерном росте, как возможности роста навыков и умений. Творчество имеет 

для них более важный приоритет. 
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Таблица 2.10 

Значимые различия результатов первой и второй группы (методика Г. В. 

Резапкина) 

Шкала Критерий Манна-Уитни Степень достоверности 

Здоровье 105,0 0,01* 

Материальная 

обеспеченность 

122,0 0,03* 

Творчество 168,5 0,46 

Семья 106,0 0,01* 

Карьера 98,0 0,006* 

Служение 158,5 0,30 

Слава 123,0 0,03* 

Отдых 127,0 0,04* 

Примечание: * р <0,05 

 

 

2.3 Рекомендации для педагога-психолога, направленные на ценностно-

смысловое развитие подростков с интернет-зависимым поведением 

 

Современное обучение в школах подразумевает частое использование 

Интернета для поиска нужной информации и выполнения всех нормативных 

требований для обучающихся. Но из «инструмента» Интернет может перерасти 

для ребенка в самоцель. Поэтому важно чтоб использование Интернета 

сопровождалось педагогически.  

Проведенное нами исследование ценностно-смысловой картины мира 

подростков с Интернет-зависимостью позволяет нам составить рекомендации, 

которые можно использовать, как инструмент в ходе психологической работы с 

подростками с Интернет-зависимым поведением.  

1. При организации психологического сопровождения подростков с 

Интернет-зависимостью стоит учитывать, что подростковый возраст является 
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основным периодом формирования ценностно-смысловой сферы и 

предоставляет возможность коррекции ценностных смыслов. 

Психологическое сопровождение подростков с Интернет-зависимостью 

может включать в себя просветительские и коррекционные мероприятия. 

На основании нашей исследовательской работы мы можем составить план 

мероприятия, целью которого будет помощь подросткам в осознании своего 

ценностно-смыслового определения.  

Данная тренинг-программа является примерной и составлена на основе 

материалов Нуримановой Ф. К., Торн К., Сафина В. Ф. 

Цель: психологическая поддержка ценностно-смыслового развития 

Интернет-зависимых подростков.  

Задачи:  

– способствовать развитию представлений о своих потребностях и 

ценностях;  

– научить анализу жизненных ситуаций, сформировать навыки рефлексии; 

– способствовать формированию общественно значимых мотивов; 

– помочь в осознании личности, как субъекта собственной жизни, с 

ответственностью за свободный выбор. 

Участники: в группу могут ходить девушки и юноши в возрасте 13-14 лет 

на добровольном участии.  

Время - 15 ч. 

Программа тренинга (таблица 2.11). 

2. Правильно проведенная диагностика выявления проблем с ценностно-

смысловой сферой позволяет обнаружить причины в деструктивных установках 

и поведении ребенка. Диагностика является одним из важных этапов в 

коррекционной работе. 

3. В просветительской деятельности важно помочь ребенку осознать свои 

потребности и ценности, которыми он руководствуется и как они 

коррелируется с его поведением в реальной жизни.   
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4. У подростков обучающихся в образовательных организациях, 

необходимо развивать, как показывают результаты эмпирического 

исследования, ценностное отношение жизни и установки, связанные с 

самостоятельностью, социальной активностью, жизненным самоопределением 

и готовностью общаться вне виртуального мира. 

 

 

Таблица 2.11 

Примерная программа тренинга 

№ Задача занятия Часы Упражнения 

1 2 3 4 

1 Создание атмосферы 

доверия и понимания в 

группе. Определение 

общих целей и задач.  

1,5 Приветствие. 

Упр.: «Здравствуй, а вот и я», «Нарисуй 

свое имя», «Правило нашей группы», 

«Качество, которое я ценю в людях», 

«Пожелание друга». 

Рефлексия от занятия. 

 

2 Развитие представлений 

о себе, адекватной и 

позитивной самооценке, 

коррекция личностных 

недостатков. 

1,5 Приветствие «Ассоциации».  

Упр.: «Мои проблемы», 

«Демонстратор», «перекресток». 

Рефлексия от занятия.  

3 Формирование 

позитивного опыта 

отношения к себе. 

1,5 Приветствие «Представление».  

Упр. «Пересядьте те, кто…», 

«Контраргументы», «Мой портрет в 

лучах солнца».  

Рефлексия от занятия.  
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Продолжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 

4 Формирование 

способностей к 

самопознанию, 

саморазвитию и 

самореализации, 

развитие мотивации к 

достижению позитивных 

целей. 

1,5 Упр. «Пустое место», «Какой Я?», «Друг 

для друга», «Бумажные мячики». 

Рефлексия от занятия. 

5 Определение 

личностных ценностей и 

смыслов. 

1,5 Упр. «Подари улыбку», «Ценностные 

ориентации», «Мои идеалы», «Смысл 

жизни».  

Рефлексия от занятия. 

6 Определение личных 

целей на будущее и 

способность видеть 

перспективу. 

1,5 Упр. «Аукцион», «Приоритеты и 

ценности». 

Рефлексия от занятия.  

7 Формулировка 

жизненного плана.  

1,5 Игра «20000 дней» 

Рефлексия от занятия. 

8 Повышение уверенности 

в себе и формирование 

способностей к 

планированию 

профессиональных 

целей. 

1,5 Игра «5 шагов».  

Упр. «Кто я?», «Автопилот». 

Рефлексия от занятия. 
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Окончание таблицы 2.11 

1 2 3 4 

9 Формирование 

способности отдачи и 

умения делиться друг с 

другом, показать, 

расширяет или сужает 

жизненное пространство 

человека то, что для него 

ценно. 

1,5 Упр. «Ценности и жизненное 

пространство», «Похожи ли мы друг на 

друга?», «Давать». 

Рефлексия от занятия.  

10 Подведение итогов 

треннинга. 

1,5 Групповая дискуссия на тему значения 

целей и ценностей в жизни человека.  

Упр. «Перечень любимых вещей», 

«Чемодан в дорогу». 

Итого: 15ч.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе теоретического анализа различных источников литературы нами 

были рассмотрены понятия «образа мира», ценности и смыслы у ряда 

различных авторов. Изучен феномен Интернет-зависимости и рассмотрены 

особенности ценностно-смысловой картины мира подростков с Интернет-

зависимостью. 

Подростковый возраст трудный этап для личности подростка. Изменения 

происходят на психологическом и физиологическом уровне и на этом этапе 

формируются ценностно-смысловые ориентиры личности. Все это может нести 

для подростка высокое эмоциональное напряжение. И если у этого подростка 

существуют какие-то проблемы с социализацией, то единственным 

безболезненным выходом он может видеть в «уходе» в виртуальный мир.  

Интернет обладает сильным аддиктогенным свойством, которое влияет на 

еще не сформированную личность и психическое состояние подростка. Там он 

может реализовывать свои потребности, которые не имеют выхода в реальном 

мире.  

В ходе нашей работы были исследованы две группы подростков: с 

минимальным рисков возникновения Интернет-зависимости и со склонностью 

к Интернет-зависимости. Мы рассмотрели их «образ мира» посредством 

проективной методики, а также изучили влияние Интернета на ценностно-

смысловые ориентации. Были выявлены различия между первой и второй 

группой.  

Проведенное нами исследование дает нам возможность сформулировать 

следующие выводы: 

1. Ценностно-смысловые ориентации имеют влияние на образ жизни 

личности, они влияют на его взаимодействие с окружающим миром и являются 

регуляторами поведения человека в самых различных социальных ситуациях. 

Они определяют жизненные цели человека и выражают то, что является для 
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него наиболее значительным. 

2. «Образ мира» является продуктом всего личностного опыта человека, и 

она является структурной системой представлений человека о себе, 

окружающем его мире и его действиях.  

3. В эмпирическом исследовании нами установлено, что «образ мира» 

подростков склонных к Интернет-зависимости расплывчат, отсутствует 

значимость определенных жизненных перспектив, нет четкой 

сформированности понятия «ценности жизни».  

4. В исследовании ценностно-смысловых ориентаций нами были 

установлены статистически значимые различия для первой и второй группы. На 

уровне индивидуальных приоритетов выявлены статистические различия в 

ценностях «универсализм» (р=0,03); «самостоятельность» (р=0,03); 

«стимуляция» (р=0,001); «гедонизм» (р=0,01); «достижения» (р=0,02); 

«доброта» (р=0,001). На уровне нормативных ценностей статистические 

различия проявляются в: «традиция» (р=0,001); «доброта» (р=0,001); 

«самостоятельность» (р=0,001); «достижения» (р=0,001); «стимул» (р=0,001); 

«власть» (р=0,001); «гедонизм» (р=0,001); и «безопасность» (р=0,001).  

5. В методике смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева выявлены 

различия по всем представляемым шкалам: «осмысленность жизни» (р=0,002); 

«цели в жизни» (р=0,01); «процесс жизни» (р=0,004); «результативность 

жизни» (р=0,001); локус контроля «Я» (р=0,004); и локус контроля «Жизнь» 

(р=0,01).  

На конечном этапе нами были разработаны рекомендации в психолого-

педагогической работе с Интернет-зависимыми подростками.  
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Приложение 1 

Табл. 1. п. 1 

Сводная таблица первичных данных по результатам методики «Шкала 

Интернет-зависимого поведения» (CIAS) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 9 8 6 23 10 9 19 42 

2 5 6 6 17 8 11 19 36 

3 11 11 9 31 15 10 25 56 

4 10 9 8 27 17 10 27 54 

5 11 10 10 31 14 12 26 57 

6 6 6 8 20 9 10 19 39 

7 8 6 8 22 13 14 27 49 

8 8 9 7 24 9 7 16 40 

9 11 7 10 28 17 9 26 54 

10 7 6 6 19 10 15 25 44 

11 13 9 10 32 14 14 28 60 

12 10 9 9 28 10 10 20 48 

13 11 8 10 29 18 10 28 57 

14 10 8 9 27 7 8 15 42 

15 9 8 10 27 12 11 23 50 

16 5 6 5 16 8 10 18 34 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение табл. 1. п. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 5 6 4 15 8 8 16 31 

18 5 5 6 16 9 10 19 35 

19 6 8 5 19 11 7 18 37 

20 9 9 7 25 8 6 14 39 

21 5 6 6 17 8 10 18 35 

22 7 5 5 17 8 12 20 37 

23 9 10 8 27 13 8 21 48 

24 9 8 8 25 10 11 21 46 

25 12 11 10 33 12 9 21 54 

26 9 11 10 30 11 9 20 50 

27 11 8 8 27 10 17 27 54 

28 12 9 7 28 19 12 31 59 

29 9 5 10 24 10 9 19 43 

30 10 12 13 35 9 10 19 54 

31 13 8 12 33 12 10 22 55 

32 10 10 8 28 18 11 29 57 

33 12 13 7 32 13 18 31 63 

34 13 10 8 31 9 14 23 54 

35 8 5 5 18 18 9 27 45 

36 9 6 6 21 10 9 19 40 

37 9 9 4 22 16 7 23 45 

38 10 8 7 25 18 15 33 58 

39 8 8 6 22 10 13 23 45 

40 10 9 9 28 12 17 29 57 

41 11 12 10 33 9 14 23 56 

42 13 9 10 32 10 14 24 56 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл. 1. п. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 10 9 10 29 12 11 23 52 
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Приложение 2 

Табл. 1. п. 2 

Сводная таблица результатов нормативных ценностей (методика «Опросник 

ценностей» Ш. Шварца) 
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4 16 16 10 8 22 21 18 9 11 16 

5 13 13 20 12 19 17 19 14 8 10 

7 14 18 13 9 21 18 14 8 10 15 

9 12 14 17 10 21 17 18 9 9 13 

10 13 15 10 14 17 15 19 12 10 17 

11 16 12 13 15 14 20 13 14 11 12 

12 14 16 15 13 19 21 18 10 4 18 

13 10 13 14 12 18 19 15 15 7 12 

15 19 17 16 15 23 14 20 11 9 11 

23 14 12 17 14 17 19 18 9 8 14 

24 13 11 14 10 20 17 17 12 13 10 

25 21 15 16 15 19 21 16 14 10 11 

26 10 10 12 10 18 19 19 12 11 14 

27 13 12 13 10 19 17 20 10 12 17 

28 11 15 12 18 17 18 18 16 7 10 

29 10 14 11 12 19 17 19 14 6 11 

30 15 10 17 10 20 19 17 13 3 9 

31 12 13 12 13 15 20 20 10 10 18 
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Окончание приложения 2 

Окончание табл. 1. п. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 32 13 9 16 10 19 19 21 13 13 10 

33 13 8 14 14 21 18 18 13 10 16 

34 17 10 13 14 20 21 19 15 10 11 

35 13 12 14 9 21 20 16 10 13 14 

37 10 10 17 17 24 17 18 14 11 9 

38 15 14 14 10 21 19 19 16 10 15 

39 18 10 17 9 19 19 21 11 11 13 

40 14 13 14 10 18 17 15 12 12 14 

41 16 9 11 11 20 21 12 13 9 11 

42 14 10 18 16 17 14 15 14 10 15 

43 14 12 12 9 19 19 18 10 10 10 
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2 16 22 17 15 12 13 12 19 14 20 

6 17 19 20 11 18 14 9 22 12 16 

8 14 20 20 16 14 15 12 17 14 21 

14 15 17 21 10 15 10 10 15 16 18 

16 14 17 19 12 16 11 11 21 11 23 

17 13 19 23 14 18 9 13 20 12 21 

18 16 16 19 10 10 10 9 17 14 19 

19 11 18 24 12 11 10 12 21 10 21 

20 10 16 20 16 11 18 11 20 11 22 

21 14 18 19 13 12 13 12 20 15 21 

22 12 21 23 11 16 14 10 24 11 18 

36 10 19 21 10 14 12 10 19 9 21 
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Приложение 3 

Табл. 1. п. 3 

Сводная таблица результатов индивидуальных ценностей (методика «Опросник 

ценностей» Ш. Шварца) 

Г
р
у

п
п

а 

И
н

д
. 
н

о
м

ер
 

К
о

н
ф

о
р

м
н

о
ст

ь 

Т
р

ад
и

ц
и

и
 

Д
о

б
р

о
та

 

У
н

и
в
ер

са
л
и

зм
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

ь С
ти

м
у

л
я
ц

и
я
 

Г
ед

о
н

и
зм

 

Д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

В
л
ас

ть
 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

П
ер

в
ая

 г
р

у
п

п
а 3 8 2 3 7 3 7 4 4 6 12 

4 2 5 8 10 8 12 8 3 3 10 

5 6 6 4 6 11 10 9 3 4 7 

7 4 4 6 8 10 10 9 4 5 8 

9 5 3 9 9 8 12 10 5 6 8 

10 7 3 6 6 6 13 10 3 5 9 

11 6 5 7 8 9 10 9 9 5 10 

12 4 7 9 8 11 14 11 5 4 12 

13 8 6 8 9 5 13 6 6 5 12 

15 2 6 7 9 10 8 10 6 6 5 

23 8 6 7 8 10 10 9 7 6 9 

24 3 8 8 7 10 12 9 4 4 10 

25 8 4 9 8 7 10 9 6 5 9 

26 8 8 6 9 11 11 9 8 3 4 

27 9 3 8 10 9 8 8 5 4 9 

28 4 2 4 10 9 8 9 6 4 10 

29 9 4 9 8 9 11 10 4 5 11 

30 7 2 9 9 9 11 11 4 6 5 

31 5 3 8 10 12 8 10 6 5 9 
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Окончание приложения 3 

Окончание табл. 1. п. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 32 8 4 4 12 8 10 7 8 5 9 

33 6 6 8 11 7 11 10 3 3 9 

34 9 5 9 10 6 12 9 6 4 9 

35 6 5 7 10 10 9 10 5 5 9 

37 8 7 8 12 10 9 8 4 5 11 

38 2 6 8 10 6 11 9 7 6 10 

39 6 4 8 10 9 12 9 6 4 9 

40 4 8 9 9 9 14 9 6 5 9 

41 8 3 9 11 9 10 9 7 3 10 

42 5 7 9 12 7 13 7 4 5 12 

43 9 5 9 11 9 12 11 6 3 10 

В
то

р
ая

 г
р

у
п

п
а 1 9 3 7 7 6 9 8 3 6 11 

2 6 5 10 9 9 9 4 1 4 10 

6 4 4 14 8 4 7 3 2 6 12 

8 8 4 8 8 9 8 9 3 5 11 

14 2 4 12 6 9 9 8 3 6 11 

16 6 3 13 9 5 9 9 3 5 10 

17 6 6 12 9 7 10 10 3 6 8 

18 8 4 12 8 8 10 6 4 5 8 

19 7 6 11 8 9 9 6 5 4 11 

20 4 5 13 9 7 9 8 3 5 9 

21 6 3 13 8 8 8 8 6 5 10 

22 6 4 12 9 8 10 10 5 6 9 

36 8 5 13 9 7 7 6 5 3 12 
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Приложение 4 

Табл. 1. п. 4 

Сводная таблица баллов по методике «СЖО» Д. А. Леонтьева 

Г
р
у

п
п

а 

И
н

д
. 
н

о
м

ер
 

О
см

ы
сл

ен
н

о
ст

ь 

ж
и

зн
и

 

Ц
ел

и
 в

 ж
и

зн
и

 

П
р
о
ц

ес
с 

ж
и

зн
и

 

Р
ез

у
л
ьт

ат
и

в
н

о
ст

ь 

ж
и

зн
и

 

Л
о

к
у

с 
к
о

н
тр

о
л
я
 -

 

Я
 

Л
о

к
у

с 
к
о

н
тр

о
л
я
 -

 

Ж
и

зн
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
ер

в
ая

 г
р

у
п

п
а 3 102 23 35 18 25 19 

4 75 38 27 26 28 20 

5 90 29 29 21 20 23 

7 80 24 36 25 25 25 

9 96 31 30 23 19 18 

10 98 29 28 27 23 20 

11 104 28 38 28 24 26 

12 99 24 29 21 20 17 

13 115 27 36 13 25 20 

15 96 31 34 25 21 19 

23 89 28 29 27 24 21 

24 118 24 37 24 19 15 

25 114 33 31 18 26 17 

26 96 23 29 27 23 16 

27 112 25 27 24 21 20 

28 82 31 25 28 27 21 

29 108 23 29 26 20 19 

30 80 30 30 21 25 23 

31 97 24 28 23 21 20 
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Окончание приложения 4 

Окончание табл. 1. п. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 32 96 31 29 25 23 19 

33 83 26 31 24 21 20 

34 108 28 24 20 24 24 

35 97 30 30 23 20 20 

37 81 27 29 27 26 19 

38 96 27 27 25 20 21 

39 90 25 28 19 19 17 

40 115 20 29 24 19 19 

41 81 23 24 20 20 23 

42 97 27 30 23 21 21 

43 89 14 28 24 18 20 

В
то

р
ая

 г
р

у
п

п
а 1 108 38 35 31 20 31 

2 116 32 34 32 18 28 

6 110 35 29 30 19 24 

8 98 40 37 30 20 29 

14 113 39 30 29 23 30 

16 109 28 36 28 21 28 

17 105 22 37 30 17 32 

18 108 25 35 30 28 24 

19 109 26 34 27 19 17 

20 115 28 30 25 18 19 

21 90 30 36 29 15 20 

22 105 35 34 31 19 19 

36 118 31 29 30 18 20 

 

  



81 
 

Приложение 5 

Табл. 1. п. 5.  

Сводные данные групп по методике "Иерархия жизненных ценностей" Г. В. 

Резапкина. 

Г
р
у

п
п

а 

И
н

д
. 
н

о
м

ер
 

З
д

о
р

о
в
ье

 

М
ат

ер
и

ал
ьн

ая
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

Т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 

С
ем

ья
 

К
ар

ье
р

а 

С
л
у

ж
ен

и
е 

С
л
ав

а 

О
тд

ы
х
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
ер

в
ая

 г
р

у
п

п
а 3 2 3 1 -1 1 1 2 2 

4 3 2 -2 4 -1 1 2 2 

5 2 2 2 -2 3 -2 1 2 

7 1 1 1 3 -2 3 2 1 

9 3 2 3 -1 2 1 1 3 

10 -1 3 3 -1 3 3 1 2 

11 2 2 1 1 3 1 3 2 

12 -1 3 3 3 2 -2 1 3 

13 1 2 2 3 3 3 1 2 

15 2 3 0 2 2 1 1 1 

23 0 2 2 0 3 -1 4 2 

24 4 2 -2 2 2 0 2 2 

25 1 2 3 2 2 1 1 2 

26 1 1 -1 2 4 3 1 3 

27 3 2 2 3 2 1 1 2 

28 3 4 1 3 2 1 2 2 

29 -1 3 1 3 4 3 1 1 

30 1 3 3 3 2 1 1 2 

31 2 3 1 4 2 1 1 1 
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Окончание приложения 5 

Окончание табл. 1. п. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 32 2 2 2 3 2 3 1 2 

33 1 2 1 2 3 1 1 1 

34 2 3 3 3 3 1 1 1 

35 3 4 2 2 2 2 1 2 

37 1 3 2 3 3 3 1 1 

38 3 2 2 3 2 2 1 2 

39 1 3 3 1 3 3 0 3 

40 1 2 2 2 2 2 2 3 

41 2 3 1 3 3 3 2 2 

42 2 2 3 3 2 1 1 1 

43 1 2 1 3 2 1 2 2 

В
то

р
ая

 г
р

у
п

п
а 1 2 -2 2 3 -1 2 2 2 

2 2 3 1 4 2 3 1 2 

6 3 2 1 2 -1 1 2 1 

8 0 2 2 3 3 2 2 2 

14 3 1 2 3 2 2 1 1 

16 3 -1 2 3 1 2 2 2 

17 2 2 1 2 1 2 3 1 

18 4 2 2 3 2 1 1 2 

19 2 2 2 4 2 1 2 1 

20 4 2 2 3 2 2 2 2 

21 2 2 2 3 -1 1 3 1 

22 3 3 3 4 1 2 1 1 

36 3 2 4 4 2 3 2 1 

 


















