
С педагогическим коллективом и СППС ГУО «Средняя школа № 11 города Витеб-
ска» была проведена просветительская работа в виде лекции на тему: «Медиация как одна 
из основных форм разрешения конфликтов». После получения обратной связи о результа-
тах просветительской работы, нами были сформулированы психолого-педагогические ре-
комендации по использованию медиации в учреждении образования. Основной целью дея-
тельности школьной службы примирения данной модели является повышение результа-
тивности образовательного процесса через содействие профилактике конфликтов и соци-
альной реабилитации участников конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Заключение. Полученные результаты исследования могут быть оценены сле-
дующим образом. Внедрение медиации в школе может проходить сложно и болезнен-
но, встречать сопротивление со стороны отдельных педагогов, но, несмотря на это, 
полноценное разрешение конфликтов невозможно без специальной подготовки учите-
лей и учащихся к новому типу взаимоотношений. Медиация учит активному слуша-
нию, умению контролировать эмоции, отделять проблемы от человека, нивелировать 
собственные интересы ради достижения общих интересов. Наиболее положительное 
влияние на урегулирование конфликта оказывает вовлечение конфликтующих сторон в 
совместную деятельность. Чем раньше будет проведена необходимая диагностическая 
работа и инициированы переговоры, тем успешнее получится результат. 

В сравнении с традиционными способами урегулирования конфликтов, медиация 
как технология может оказаться приемлемой и эффективной альтернативой. Профилак-
тика конфликтов строится на обучении позитивным способам коммуникации, что и 
явилось основой предлагаемой нами модели разрешения конфликтов в малой группе. 
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В статье проанализированы разнообразные аспекты влияния информационно-

компьютерных технологий на социальное и психологическое здоровье личности подростка. 
Рассмотрены психологические эффекты, феномены и закономерности, возникающих в Ин-
тернет и компьютерной среде. Сделан акцент на амбивалентном характере происходящих 
культурных и психологических трансформаций в области развития высших психических 
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функций личности. Отмечается вопрос об эволюции психики современного человека, пред-
лагающий рассмотреть под новым углом зрения критерии здоровья современного человека. 

Ключевые слова: социальное здоровье, психологическое здоровье, подросток, девиа-
ции, интернет-зависимость, компьютерная зависимость, информационно-компьютерные 
технологии, киберпсихология, виртуальная реальность, перцептивные действия, адаптация, 
технологический прогресс. 

The article analyzes various aspects of the impact of ICT on social and psychological health 
of the personality of the teenager. The psychological effects, phenomena and regularities that 
arise in Internet and computer environment. The emphasis on the ambivalent nature of cultural 
and psychological transformations in the field of development of higher mental functions of 
personality. Address the question of the evolution of the psyche of modern man, offering to 
consider a new angle of view of criteria of health of modern man. 

Key words: social health,psychological health, teenager, deviancy, Internet addiction, 
computer addiction, computer information technology, cyberpsychology, virtual reality, 
perceptual actions, adaptation, technological progress. 

УДК [371.72+371.78]:004.7 
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGY 
AND THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON TEENAGER 

Введение. Системы виртуальной реальности получают все большее применение в 
различных областях жизни и деятельности человека (образование, наука, трудовая дея-
тельность, производство, развлечение, досуг и др.). Как отметил в своих работах про-
фессор Н.А. Носов, необходимо быть подготовленным к «диалогу» с виртуальной ре-
альностью. В противном случае, это негативно отразится на ее пользователе. Тогда бу-
дет реализовано только монологичное воздействие виртуальной реальности на челове-
ка без учета его эмоций, потребностей и др. Все это приведет к сужению сознания, ос-
кудению восприятия человеком мира и его предметов, явлений [1]. 

В молодежной среде модно наполнять свою жизнь гаджетами, погружаться без-
мерно в просторы Интернета, в проигрывание квестов компьютерных игр, зависание на 
сайтах виртуальных покупок и знакомств. При этом большинство людей не подготов-
лены к взаимодействию с виртуальной реальностью. Взрослые часто находятся в плену 
иллюзий, считая, что польза от гаджетов и Интернета, видеоигр так велика, что нега-
тивные последствия таких развлечений можно проигнорировать. Конечно, виртуальная 
реальность сама по себе не имеет положительного или отрицательного знака. Но обра-
щение к ней человека, время использования и последствия «задают» её валентность [2]. 

Компьютерные системы, виртуальная реальность становятся нормой нашей жиз-
ни. В то же время, как новый феномен интернет-зависимость начала изучаться в зару-
бежной психологии. Интернет-зависимость определяется как психическое расстрой-
ство, навязчивое желание подключиться к сети Интернета и болезненная неспособность 
вовремя отключиться от нее. В разработке средств виртуальной реальности наблюдает-
ся интенсивный, однако мало предсказуемый процесс. Появились шлемы виртуальной 
реальности и перчатки, которые позволяют человеку создать эффект присутствия и 
взаимодействия: он получает возможность мыслить трёхмерными компьютерными об-
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разами, виртуально формировать предметно-действенные навыки, переживать эмоции. 
Возникает феномен «потока» внимания по Ю.Б. Дормашеву, когда работа в виртуаль-
ной реальности становится своеобразным видом гипнотического сна человека - моти-
вация и контроль сознания человека блокированы. Психологи, изучающие данный фе-
номен, предсказывают патологические явления образной и вербальной сфер психики, 
уход от материального бытия, разрушение навыка пользования реальным предметом, 
проблемы виртуальной идентичности (подмена пола, возраста, расы), редукцию устно-
го общения, разрушение грамотности письма [3; 4]. Освоение ребёнком методов взаи-
модействия с Интернет-реальностью способствует угасанию инстинкта самосохране-
ния. Он способен спрыгнуть с небоскрёба и остаться целым и невредимым, быть за-
стреленным и воспользоваться второй жизнью. Цена ошибки человека в компьютерной 
реальности значительно уменьшена, что приводит к формированию чувства безнака-
занности. Тогда как, рефлексы ориентировочный, познавательный, половой станут раз-
виваться у ребёнка более рано и лучше благодаря легкой доступности через виртуаль-
ную реальность соответствующих положительных эмоций [1]. Так, у людей, играющих 
в компьютерные игры более 10-15 часов в неделю, симптомы дефицита внимания в 
обыденной жизни (за пределами компьютерных игр) проявляются в значительно боль-
шей степени, чем у представителей контрольной выборки. 

Специалистами в области изучения деятельности, опосредованной компьютером, 
во второй половине 1990-х годов был введён термин «киберпсихология» для обозначе-
ния психологических эффектов, феноменов и закономерностей, изучаемых в Интернет-
среде, создаваемой с помощью компьютерных программ [3]. Киберпсихология синте-
зирует все разделы и направления психологической науки. Например, в области возрас-
тной психологии (ранняя одаренность и возрастная специфика в применении компью-
теров и Интернета), социальной психологии (опосредованные компьютером и Интерне-
том общение и групповая деятельность), клинической психологии (тревожность при 
применении компьютеров, зависимость от Интернета, использование систем виртуаль-
ной реальности для терапии фобий), педагогической психологии (групповое и индиви-
дуальное обучение посредством компьютеров, дистантное обучение, игровые обучаю-
щие программы), организационной психологии (специфика новых форм занятости и 
организационного поведения в условиях применения информационных технологий), 
дифференциальной психологии (сопоставление личностных типов в условиях непо-
средственного и опосредствованного Интернетом общения), когнитивной психологии 
(изучение особенностей восприятия информационных блоков WWW, распределения 
объемов внимания, оперирования «внешней» памятью), психологии общения и психо-
лингвистики (синхронное и асинхронное общение, общение в форме полилога, речевые 
особенности мобильной связи). Проанализированы позитивные и негативные последст-
вия применения современных информационных технологий, отношение к ним реаль-
ных и потенциальных пользователей в исследованиях Г.В. Лосика, А.Е. Войскунского, 
А.В. Северина (Войскунский, 2004; Losik, 2008; Severin, 2014). Рассмотрены вырабо-
танные в научной литературе представления о зависимости от Интернета, или «интер-
нет-аддикции», выявлены и эксплицированы направления теоретико-прикладной пси-
хологической работы в этой области с учетом содержательной и возрастной специфики 
игровой и коммуникативной деятельности, опосредствованной Интернетом. Анализи-
руются специфические особенности психологии морального развития в ходе широкого, 
ничем не ограниченного применения новых информационных и коммуникационных 
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(в том числе мобильных) технологий представителями подрастающего поколения. Ин-
тересно направление исследования психологической безопасности субъектов, погру-
женных в «виртуальную» реальность [1; 3]. 

По мнению профессора Г.С. Никифорова [5], «социальное здоровье» определяет-
ся социальной значимостью тех или иных заболеваний в силу их распространенности в 
обществе, влиянием общественного устройства на причины возникновения болезней, 
характером их течения и исходом, оценкой биологического состояния человеческой 
популяции на основе интегрированных статистических показателей. Более широкий 
подход к здоровью общества проявляется в оценке его состояния по уровню социаль-
ных девиаций. Девиантное поведение - это поведение в конкретном обществе, нару-
шающее абсолютные (запреты на воровство) и относительные нормы (нормы добрач-
ных сексуальных отношений) данного общества [5]. Оценка здоровья может произво-
диться по любому из видов девиантного поведения, но, как правило, используются те, 
которые непосредственно угрожают биологическому состоянию популяции. Так, алко-
голизм и наркомания - это нервно-психические заболевания, характеризующиеся зна-
чительным повреждением психики и биологической основы личности, являются пря-
мой угрозой жизни и здоровью людей и приводят к снижению репродуктивного потен-
циала индивида. Что является нормой, а что девиацией в развивающемся информаци-
онно-компьютерном мире? Какое влияние оказывают интернет-технологии на социаль-
ное и психологическое здоровье подростков? 

В связи с вышеизложенными положениями, целью статьи выступает: выявление осо-
бенностей психических состояний интернет-зависимых подростков в условиях ограниче-
ния их доступа к сети. Особую тревогу у психологов и психотерапевтов в отношении «со-
циально-психологического здоровья» вызывают подростки и юношество. Компьютерные 
технологии являются сегодня ведущим средством обучения, а интернет-ресурсы часто ис-
пользуются в образовательных целях, поэтому школьники и студенчество попадают в 
группу повышенного риска. Эта проблема поднимается в работах многих исследователей 
(Войскунский, 2004; Голберг,1996; Носов, 2000). По мнению специалистов в области ком-
пьютерной зависимости, особенности происходящих культурных и психологических 
трансформаций имеют принципиально амбивалентный характер, т.е. могут способствовать 
как позитивным, так и негативным изменениям в личности. 

Как показывают исследования (Голберг, 1996; Кандел, 1998; Никифоров, 2003), за 
компьютерной зависимостью могут скрываться другие виды зависимости: алкоголизм, 
наркомания, игромания, «телемания» (постоянный просмотр телепрограмм), трудого-
лизм, увлеченное посещение магазинов в сочетании с бесполезными покупками, ис-
ключительная забота о собственном здоровье (следование диетам, изнурение себя фи-
зическими упражнениями) и другие. Психологи, психотерапевты и психиатры в данном 
случае ставят вопрос о многообразии способов «ухода» из реальной жизни путем изме-
нения состояния сознания. 

Материал и методы. Исследование проводилось в марте 2016 г. Выборка была 
составлена из подростков в возрасте 15-17 лет (из которых потом составлена контроль-
ная и экспериментальные группы). В исследовании приняли участие 160 подростков. 
Методы: тест на интернет-зависимость (В.А. Лоскутова), предназначенный для выяв-
ления интернет-зависимости; тест-опросник «Самооценка психических состояний» 
(Г. Айзенк), направленный на изучение таких психических состояний как: тревожность, 
фрустрация, агрессивность, ригидность. Гипотеза исследования: проявления психиче-
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ских состояний у интернет-зависимых подростков до ограничения доступа к сети будут 
существенно отличаться от психических состояний интернет-зависимых подростков в 
условиях ограничения доступа к сети. 

Контрольной группе подростков предоставлялся доступ в Интернет. Ограничение 
доступа к сети у подростков экспериментальной группы осуществлялось посредством 
информирования родителей интернет-зависимых подростков об ограничении доступа к 
сети «Интернет» на время 2-х недель. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного исследования и обработки 
данных по методике на интернет-зависимость были получены следующие результаты: 
из 160 испытуемых подростков 70 (44%) с наличием интернет-зависимости, 90 (56%) 
подростков не имеют интернет-зависимости. На основании полученных результатов 
выделена группа из 70 интернет-зависимых подростков. Из них у 46 (66%) интернет-
зависимость среднего уровня, 24 (34%) подростка с наличием высокого уровня интер-
нет-зависимости. Полученные данные показывают выраженность интернет-
зависимости - наличие склонности и Интернет-аддикции у подростков. Наличие 
склонности к интернет-зависимости у подростков свидетельствует о том, что Интернет 
оказывает влияние на их жизнь и является причиной многих проблем в их жизни. 

Для диагностики психических состояний интернет-зависимых подростков приме-
нялась методика Г. Айзенка, позволяющая выявить психические состояния, основными 
из которых являются тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность. Обнару-
жено, что у 48(69%) интернет-зависимых подростков не тревожны, у 18 (26%) испы-
туемых подростков тревожность средняя, очень высокая тревожность зафиксирована у 
4 (6%) подростков. Высокая самооценка наблюдается у 7 (10%) подростков, средний 
уровень у 25 (36%), низкая самооценка зафиксирована у 38 (54%) испытуемых подро-
стков. Спокойны, выдержаны 46 (66%) подростков, средний уровень агрессивности 
наблюдается у 15 (21 %), агрессивны и невыдержанны 9 (13%) испытуемых подрост-
ков. Ригидности нет у 44 (63%), среднего уровня ригидность достигает у 19 (27%) под-
ростков, сильно выраженная ригидность зафиксирована у 7 (10%) подростков. Для 
оценки значимости достоверности различий тревожности, фрустрации, агрессивности, 
ригидности, самочувствия, активности и настроения между испытуемыми эксперимен-
тальной группы в условиях ограничения доступа к сети и контрольной группы был ис-
пользован t-критерий Стьюдента. 

Расчеты показали наличие статистически значимых различий между испытуемы-
ми экспериментальной и контрольной группы с наличием интернет-зависимости для 
p<0,01: тревожность: ^,мп = 3,3 при критическом ^,мп = 2,65; фрустрация: ^мп = 0,1 при 
критическом ^,мп = 1,99; агрессивность: t эмп = 2,9 при критическом t эмп = 2,65; ригид-
ность: t эмп = 3 при критическом t эмп = 2,65. 

В экспериментальной группе 5 (14%) подростков очень тревожны, у 17 (49%) 
низкая самооценка, 9 (26%) агрессивны и не выдержаны, у 8 (23%) сильно выраженная 
ригидность, неблагоприятное самочувствие наблюдается у 14 (40%) подростков, небла-
гоприятное состояние активности у 9 (26%) и неблагоприятное настроение у 15 (43%) 
испытуемых подростков. В контрольной группе 2 (6%) подростка очень тревожны, у 21 
(60%) подростка низкая самооценка, 4 (12 %) агрессивны и не выдержаны, у 4 (12%) 
сильно выраженная ригидность, неблагоприятное самочувствие у 6 (17 %) подростков, 
неблагоприятное состояние активности у 7 (20%) и неблагоприятное настроение 
у 7 (20%) испытуемых подростков. 
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Заключение. Интернет-зависимым подросткам в условиях ограничения доступа к 
сети характерны следующие черты: повышенная склонность к опасениям, беспокойст-
ву и злости, трудности в перестройке восприятия и представлений в изменившейся об-
становке, упадок сил, угнетенное и подавленное настроение. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что полученные результаты, а также разработанные пси-
хологические рекомендации могут использоваться как методический материал в целях 
профилактики возникновения интернет-зависимости у подростков, также представляют 
интерес для проведения дальнейших исследований проявлений интернет-зависимости в 
подростковой среде. Это значимо для разработки профилактических и воспитательных 
мероприятий, позволяющих предупредить угрозы формирования интернет-
зависимости, снизить сильную увлеченность компьютерными играми; способствующих 
сохранению социального и психологического здоровья молодежи. Важно научить под-
ростков поддерживать своё психологическое здоровье - значимую составляющую со-
циального здоровья, правильно ориентироваться в новой информационной среде через 
просветительскую деятельность специалистов о путях укрепления психологического 
здоровья, о культуре использования информационно-компьютерных технологий, через 
специальные психологические тренинговые программы. 
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Статья посвящена проблеме личностных особенностей лиц юношеского возраста, ли-

шенных родительского попечения. Представлено изучение копинг-стратегий лиц юношеско-
го возраста, воспитывающихся в семье и вне ее. Описана коррекционно-развивающая про-
грамма, направленная на формирование конструктивных копинг-стратегий у лиц юношеско-
го возраста. Произведена оценка эффективности представленной программы. 

Ключевые слова: лица юношеского возраста, лишенные родительского попечения; ко-
пинг-стратегии; самоотношение. 

The article is devoted to the problem of personal characteristics of youths, deprived of 
parental care. The study of coping-strategies of persons brought up in families and orphans, is 
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