
Статья посвящена обзору работ по психологии 
интернета, опубликованных в “Психологическом 
журнале” за время его существования. Отдельные 
публикации по этой теме появлялись еще до от-
крытия соответствующей рубрики. Всего было о-
публиковано 18 статей по психологии интернета 
и смежным темам. Большая их часть посвящена 
психологическим особенностям людей, тесно взаи-
модействующих с интернетом, и психологическим 
особенностям самой интернет-среды. Большое 
внимание уделяется интернет-зависимости: ее ди-
агностике, психологическим последствиям. В не-
сколько меньшем количестве статей авторы теоре-
тически осмысливают феномен интернета с точки 
зрения психологии и того нового, что приносит 
сеть в жизнь.

Рубрика “Психология и Интернет” была откры-
та в “Психологическом журнале” в № 2 за 2000 год. 
Согласно анонсу рубрики, она предполагала широ-
кий диапазон тем: от построения социотехниче-
ских систем до социально-психологических осо-
бенностей интернет-сообществ, включая возмож-
ности интернета для развития науки, использова-
ние новейших технологических достижений 

в психологических исследованиях и др. Многие во-
просы, заявленные в анонсе, еще ожидают своих 
исследователей.

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Открывалась рубрика двумя статьями: В. Г. Ро-
мека и Д. К. Сатина “Сохранение надежности мно-
гофакторных тестов при их использовании в сети 
Интернет” [12] и А. Е. Жичкиной “О возможностях 
психологических исследований в сети Интернет” 
[8]. Обе статьи близки по тематике и рассматри-
вают вопрос о проведении исследований в интер-
нете: возможности и ограничения онлайн-тестиро-
вания, соотношение результатов, полученных при 
онлайн-опросе и при традиционном варианте 
предъявления методик, особенности выборки при 
онлайн-исследованиях.

В обеих статьях отмечаются преимущества ин-
тернета при формировании выборки и проведении 
опроса: экономия ресурсов для психолога, воз-
можность в короткие сроки набирать большие 
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выборки с заданными параметрами, равномерно 
распределенные по огромной территории, возмож-
ность исследовать труднодоступные в обычных 
условиях группы, в том числе маргинальные, лег-
кость изменения инструментария на этапе разра-
ботки и апробации, большая экологическая ва-
лидность, снижение влияния экспериментатора, 
возможность индивидуальной обратной связи для 
респондента, снижение фактора социальной же-
лательности, большая откровенность респонден-
тов, возможность программного контроля над вы-
полнением методик, что решает проблему непол-
ных, не соответствующих формату ответов.

Авторы обеих статей выделяют и ограничения: 
отсутствие рядом с респондентом психолога, 
контролирующего ход тестирования и дающего ин-
терпретацию; отвлечение; экспериментирование 
респондентов со стратегиями ответов на вопросы; 
анонимность пользователя, что может приводить 
к случайным ответам на вопросы; искажение ин-
формации о себе, неоднократное прохождение ме-
тодик одним и тем же респондентом [8; 12]. К не-
гативным факторам, действующим при тестирова-
нии в интернете, относится также влияние особен-
ностей пользовательской аппаратно-программной 
базы на восприятие стимульного материала. Осо-
бенно это важно при исследованиях, где суще-
ственную роль играет именно форма предъявления 
материала (цвет, яркость, время и т. д.) [8].

Статья Ромека и Сатина представляет собой экс-
периментальное сравнение результатов методик, 
проведенных онлайн, с нормами традиционных 
бланковых опросов. Исследовался тест уверенно-
сти в себе Г. Айзенка EPI в адаптации А. Г. Шмеле-
ва. В онлайн-версии сохранилась факторная струк-
тура, подтвердилась надежность, однако средние 
значения по некоторым шкалам, а для некоторых 
шкал и дисперсия значимо различались. Это зна-
чит, что нужно с осторожностью использовать име-
ющиеся нормы применительно к онлайн-исследо-
ваниям. В качестве источника различий авторы 
предполагают различающуюся мотивацию у рес-
пондентов при бланковом и сетевом тестировании 
и возможное смещение выборки (например, люди, 
испытывающие недостаточную уверенность в себе, 
с большей вероятностью заинтересуются тестом 
уверенности в себе, чем люди уверенные).

Статья А. В. Жичкиной ― обзорная и содержит 
краткий анализ методических проблем, возникаю-
щих при проведении психологических исследова-
ний через интернет. Отмечая указанные выше спе-
цифические сложности при исследованиях в ин-
тернете, автор предлагает способы борьбы с ними: 
сопоставление результатов интернет-тестирования 

с исследованиями, проведенными традиционным 
способом, идентификация IP-адреса компьютера 
или использование пароля (для предотвращения 
повторного тестирования), размещение методик 
на различных сайтах для максимального разно-
образия аудитории, максимальная полнота и яс-
ность при составлении инструкций (заметим, что 
последнее весьма полезно и при традиционном 
способе проведения исследования).

Говоря о возможном смещении выборки, кото-
рое отмечалось и авторами предыдущей статьи, 
А. В. Жичкина приводит обобщенные характерис-
тики интернет-пользователей на тот момент. 
В конце XX в. пользователями российского интер-
нета были преимущественно люди в возрасте от 16 
до 34 лет, в основном мужчины, с высшим и нео-
конченным высшим образованием, со средним или 
выше среднего уровнем дохода, жители больших 
городов. В выборке практически не были представ-
лены представители “рабочих” профессий, безра-
ботные и пенсионеры.

Еще одним существенным ограничением интер-
нет-исследования является то, что в них участвуют 
добровольцы, что может сделать ее нерепрезента-
тивной относительно генеральной совокупности. 
Привлечение участников возможно через обеща-
ние вознаграждения или дополнительной обрат-
ной связи.

В обеих статьях отмечается быстрый рост интер-
нет-исследований и прогнозируется их широкое 
распространение. Прогноз этот отчасти оправдал-
ся, хотя представляется, что в психологии все же 
достаточно сложно “компьютеризировать” многие 
исследовательские процедуры, так как они не сво-
дятся к опросу.

Однако тема методических особенностей интер-
нет-исследований не получила широкого освеще-
ния в дальнейших публикациях, хотя были и пуб-
ликации на основе первого психосемантического 
онлайн-исследования [6], и разработка методик для 
онлайн-диагностики [1; 7; 11].

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

Исторически одной из первых проблем, при-
влекших внимание исследователей, были именно 
психологические особенности пользователей ин-
тернета и психологическая специфика интернет-
среды в широком смысле (сюда же можно отнести 
и специфику онлайн-тестирования). Открывающей 
эту проблематику, несмотря на отсутствие тогда 
еще понятия “интернет”, можно считать статью 
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Т. В. Корниловой и Т. В. Чудиной “Личностные 
и ситуационные факторы принятия решений 
в условиях диалога с ЭВМ” [9], где взаимодействие 
с ЭВМ моделировало ситуацию принятия решения 
при многоэтапных иерархических выборах в слож-
ной неопределенной ситуации. В качестве факто-
ров внутренней регуляции были выделены готов-
ность человека к ситуационному риску и специфи-
ческая мотивация.

Почти через 10 лет, в 1999 г. в публикациях 
“Психологического журнала” вновь возникает тема 
взаимодействия человека и компьютера, на этот раз 
с точки зрения психологического значения ком-
пьютерных игр. Если в работе С. А. Шапкина [18] 
речь идет об играх на компьютере, не включенном 
в единую информационную сеть, т.е. по сути, о че-
ловеке, взаимодействующем с единичным машин-
ным “интеллектом”, то в статье А. Е. Войскунско-
го [2], опубликованной в том же году, игровая дея-
тельность рассматривается именно в сетевой среде 
и на первый план выходят особенности общения 
человека с человеком, опосредованного компью-
терной средой.

Именно темы компьютерных игр и компьютер-
ной зависимости, которые звучат в этих публика-
циях, наиболее часто будут попадать в фокус вни-
мания авторов “Психологического журнала” в пуб-
ликациях рубрики “Психология и Интернет” и дру-
гих рубрик, в которых иногда оказывались статьи 
соответствующей тематики.

В публикациях 1999 г. вопросы воздействия 
на человека компьютерных игр и интернет-среды 
решаются в позитивном ключе. В статье С. А. Шап-
кина отмечается, что игровая зависимость возни-
кает редко, игроки в компьютерные игры лучше 
адаптируются в компании сверстников, более соо-
бразительны и целеустремленны, имеют более 
адекватную самооценку. Автор говорит о пользе 
компьютерных игр, выделяя среди них “игры-диаг-
носты”, “игры-тренажеры”, обучающие игры и т. п.

А. Е. Войскунский [2] более осторожен, отмечая 
в целом наличие компьютерной зависимости 
и компьютерофобии, технострессов, указывая, что 
компьютерные ролевые игры (речь идет именно 
об этом классе игр) могут рассматриваться как ва-
риант бегства от реальности, что яркие игровые си-
туации могут стать привлекательнее рутинной по-
вседневности, вызывая зависимость, что игровая 
реальность может смешиваться или даже замещать 
объективную действительность, вызывая у игроков 
дезориентацию и дезадаптацию. Однако в своем 
анализе поведения людей в виртуальном простран-
стве Войскунский концентрируется в большей сте-
пени на специфике этой среды и тех возможностях, 

которые она предоставляет. Он указывает, напри-
мер, что принципы организации взаимодействия 
и общения в сетевых играх распространяются 
и на вполне серьезную деятельность: бизнес, науч-
ную работу. И если в 1999 г. организация аудио- 
и видеообщения в реальном времени, общий до-
ступ к удаленным базам данных и т. п. были либо 
редкостью, либо фантастикой, то спустя 20 лет все 
это стало привычной и необходимой частью нашей 
жизни ― и личной, и профессиональной.

В литературном обзоре Войскунский описывает 
специфические феномены взаимодействия людей 
в сетевых компьютерных играх. Это, во-первых, 
достаточно безопасная и потому привлекательная 
среда для общения: игроки эмоционально раскре-
пощены, доброжелательны и имеют общие интере-
сы. Во-вторых, анонимность игрока позволяет экс-
периментировать с различными идентичностями, 
пробовать новые роли, схемы поведения, в конеч-
ном счете больше узнавая о себе. Это дает возмож-
ность автору рассматривать интернет-игры как 
аналог психологического тренинга, обеспечива-
ющего возможность личностного роста в безопас-
ной поддерживающей социальной среде.

Специфическими ограничениями интернет-
среды, по мнению Войскунского, являются рас-
согласование между воображаемым и реальным 
и недостаток предметности (последнее, впрочем, 
в настоящее время преодолевается семимильны-
ми шагами).

В заключение автор ставит нерешенные вопро-
сы и призывает психологию к их изучению: лидер-
ство и групповая динамика в сетевых играх, сте-
пень близости виртуального персонажа к реальной 
личности игрока, степень соотношения игры и ре-
альности, изменение Я-концепции, концептуали-
зация игроками виртуального пространства, сосу-
ществование в сознании реальностей с различным 
онтологическим статусом.

Если в статье Войскунского внимание было 
сфокусировано на процессах взаимодействия 
пользователей интернета, то в статье Н. В. Чудовой 
2002 г. [17] основное внимание уделено психоло-
гическим особенностям интернет-пользователей. 
Это исследование оказывается преемственным 
по отношению к предыдущей статье в смысле рас-
смотрения интернета как культурного феномена, 
оказывающего глубокое и системное воздействие 
на личность пользователя. Развивая поднятую 
А. Е. Войскунским тему “игр с идентичностью” 
и интенсификации личностного общения в интер-
нете, автор выделяет некоторые психологические 
особенности интернет-культуры: возможность пер-
сонификации среды, потенциал как для свободы 
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и личностного роста, так и для порабощения лич-
ности и формирования зависимости, реализация 
мифологической составляющей образа Я (иденти-
фикация с героем, преодоления границ), накопле-
ние и доступность информации обо всем новом, 
ненормативном, маргинальном, выходящем за 
рамки устоявшихся представлений. Также автор 
подчеркивает, что интернет, предоставляя средства 
для высказываний двух типов —  символьного 
и иконического, становится пространством для по-
рождения новых смыслов.

По предположению автора, люди, проводящие 
много времени в сети, тратящие на это значитель-
ные финансовые ресурсы, имеющие высокую мо-
тивацию в основном личностного характера для на-
хождения в интернете (“жители интернета”), обла-
дают особыми свойствами образа Я, своеобразием 
эмоциональной и коммуникативной сферы, в со-
ответствии с которыми пребывание именно в та-
кой среде, как описано выше, для таких людей 
комфортно. Действительно, при сравнении с людь-
ми, использующими интернет эпизодически 
и по деловой или профессиональной необходимо-
сти, такие отличия были обнаружены. У “жителей 
интернета” наблюдаются сложности в принятии 
своего физического облика, проблемы в непосред-
ственном общении, склонность к интеллектуали-
зации, чувство одиночества. Также у них обнару-
жена склонность к негативизму, бунтарству и от-
казу от общепринятых норм. Особую ценность для 
них представляет независимость. Эти люди, скорее 
всего, рассматривают себя как уникальных и пото-
му непонятых, отвергая социальные нормы, одна-
ко реализуя это не в асоциальном поведении, а пу-
тем индивидуального ухода из сферы нормативно-
го регулирования.

Небольшая выборка (около 40 человек в группе 
“жителей интернета” и около 20 ― в группе срав-
нения) заставляет с осторожностью отнестись к по-
лученным результатам. Однако выводы автора от-
носительно интернета как среды, создающей пред-
посылки для интенсивной работы над Я-образом 
(в силу анонимности общения, распространенно-
сти дискуссионных практик, возможности авто-
коммуникации) и предоставляющей новые, уни-
кальные возможности для личностного развития, 
и принципиально новых черт интернет-культуры 
прошлого (снятие проблемы отчуждения, отсут-
ствие разделения на адресатов и адресантов и т. д.) 
заслуживают пристального внимания.

Тема исследования личности людей, связанных 
с интернетом, была продолжена в публикации сле-
дующего года “Мотивация хакеров: психосеманти-
ческое исследование” А. Е. Войскунского 

с соавторами [6]. Была показана неоднородность 
мотивов хакерского поведения, включающих два 
основных вида мотивации: познавательную и со-
циальную в широком смысле, при этом отмечалась 
слабая представленность мотивов хакерской дея-
тельности в сознании самих хакеров. Наибольший 
вес в факторной структуре имели мотивы социаль-
ного признания, активности вплоть до агрессии 
и проявления специфического хакерского поведе-
ния. Таким образом, понимание интернета как 
особой социальной, в первую очередь, среды было 
углублено и специфицировано. Любопытно, что 
это первое психосемантическое исследование, вы-
полненное в интернете.

ПРОБЛЕМЫ ЧРЕЗМЕРНОЙ 
УВЛЕЧЕННОСТИ ИНТЕРНЕТОМ, 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

В 2004 г. опять же А. Е. Войскунским в обзорной 
статье, систематизирующей имеющиеся на тот мо-
мент взгляды на феномены и природу интернет-за-
висимости, была продолжена тема исследования за-
висимости от интернета [3]. В статье отмечается, что 
при нечеткости терминологии и определений, опи-
сывающих не только интернет-зависимость, но и ад-
диктивное, или зависимое, поведение в целом, 
в описании феноменологии поведения людей, при-
страстившихся к интернету, исследователи достаточ-
но едины. Это неспособность и нежелание отвлечь-
ся от деятельности в сети, раздражение, сопровожда-
ющее вынужденное отвлечение, все увеличивающи-
еся временные и финансовые затраты на интернет, 
склонность забывать о делах и обязанностях в реаль-
ном мире, эмоциональный подъем или иные поло-
жительные эмоциональные состояния, испытывае-
мые при погружении в сеть, пренебрежение гигие-
ной и заботой о собственном здоровье.

Автор рассматривает различные подходы к изу-
чению зависимости от интернета. Один из них, ко-
торый можно назвать клиническим, рассматривает 
чрезмерную увлеченность интернетом по аналогии 
с другими нехимическими зависимостями, описы-
вая механизмы ее возникновения, личностные 
особенности людей, подверженных такой зависи-
мости (сочетание высокого интеллекта и слабых 
социальных навыков), модели, стадии интернет-
зависимости, корреляционные или причинно-
следственные связи с психологическими характе-
ристиками или с симптомами других заболеваний. 
Так, отмечается (Н. Шапир), что у 95% его выбор-
ки людей, зависимых от интернета, имеется 
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близкий родственник, лечившийся у психиатра, 
а 85% выборки сами его посещали.

Однако есть и иной подход, где зависимость 
от интернета рассматривается как стадия освоения 
новой деятельности или трактуется в духе симво-
лического интеракционизма. С этой точки зрения 
онлайн-сообщества, обладая всеми качествами 
“настоящей реальности” (специфическими струк-
турами, нормами и правилами поведения, систе-
мой санкций за их нарушения, способами форми-
рования идентичности и выработки групповых 
ценностей), не менее реальны, чем существующие 
в непосредственном взаимодействии. Следователь-
но, нельзя рассматривать увлечение интернетом 
как уход от реальности, поскольку такой уход мо-
жет оказаться, напротив, способом войти в реаль-
ность, расширив свой опыт общения и реконстру-
ировав свою личность. Сторонники этого подхода 
протестуют против медикализации интернет-зави-
симости, считая ее скорее способом освоения но-
вой реальности и расширения опыта, социального 
в том числе.

Таким образом, вопрос о медицинском статусе 
интернет-зависимости на тот момент не был ре-
шен, однако сам феномен зависимости требовал 
дальнейшего изучения.

Это изучение было продолжено А. Е. Войскун-
ским с соавторами в работе 2005 г., посвященной 
исследованию поведения и переживания игровой 
интернет-реальности у игроков в групповые роле-
вые интернет-игры [5]. Авторы предполагают, что 
во время игры ее участники переживают так назы-
ваемый опыт потока (М. Чиксентмихайи). По мне-
нию авторов, деятельность игроков в многополь-
зовательских сетевых играх удовлетворяет крите-
риям той деятельности, в которой “опыт потока” 
может переживаться. Данные были собраны путем 
применения авторского онлайн-опросника (при 
этом авторы упоминают недостатки онлайн-опро-
са, отмеченные ранее [8]). Среди шести факторов, 
описывающих поведение людей в сетевой игре, 
наиболее весомым оказался тот, куда были вклю-
чены переживания и характеристики поведения, 
соответствующие “опыту потока”, таким образом, 
исходная гипотеза подтвердилась. Интересно, что 
факторы “опыта потока” и общения тесно связаны 
между собой, что говорит о важности обоих этих 
видов поведения и стоящей за ними мотивации для 
включения в интернет-деятельность. Данное ис-
следование продолжает тему роли и функции сете-
вых компьютерных игр в жизни человека, уже под-
нимавшуюся Войскунским в предыдущих публи-
кациях [2], и подтверждает выводы, сделанные то-
гда на основании обзора зарубежных работ: 

интернет-игры могут удовлетворять потребность 
в общении и служить средством для самопознания 
и личностного роста. Исследование имеет ограни-
чения: несмотря на представительную выборку 
в 347 человек, 90% ее составляли мужчины и око-
ло 75% были в возрасте 18–25 лет, т. е. была пред-
ставлена выборка, сильно отличная от генеральной 
совокупности.

Далее следует большой перерыв в публикациях 
на тему “Психология и Интернет”, после которого 
заметно меняется отношение исследователей 
к проблеме использования интернета и больший 
акцент делается на зависимости от интернета и ее 
негативных последствиях, т. е. публикации могут 
быть отнесены к клиническому подходу.

В вышедшей в 2011 г. работе Е. В. Беловол 
и И. В. Петровой (Колотиловой) “Разработка 
опросника для оценки степени увлеченности ком-
пьютерными играми” [1] авторами при конструи-
ровании опросника были выделены три фактора: 
“Социально-личностная дезадаптация”, “Погру-
женность в ролевую компьютерную игру” и “Фи-
зиологические признаки чрезмерного использова-
ния компьютера”. В результате в выборке стандар-
тизации были выделены три группы респондентов, 
различающихся по степени увлеченности компью-
терными играми. Балл методики коррелирует 
со временем, которое подростки уделяют компью-
терным играм. К сожалению, авторы не сообщают 
численности групп, поэтому сложно оценить, на-
сколько распространенным являлось увлечение 
подростков ролевыми компьютерными играми.

Сходным образом трактуют увлеченность ин-
тернетом как вариант аддиктивного поведения 
Е. Н. Волкова и А. В. Гришина в статье, опублико-
ванной в рубрике “Психология личности” и посвя-
щенной структуре субъектности младших подрост-
ков с разным уровнем игровой компьютерной за-
висимости [7]. Авторы полагают, что компьютер-
ная игра препятствует развитию субъектности 
ребенка, понимаемой как осознанное и деятельное 
отношение к себе и миру. Наличие заложенного 
в компьютерной игре алгоритма редуцирует свобо-
ду выбора, не требует принятия ответственности 
за выбор, не развивает способность к самостоя-
тельной активности, к рефлексии, не дает целост-
ной обратной связи о поведении и т. п. В то же вре-
мя субъектность или по крайней мере отдельные ее 
компоненты, будучи сформированными, могут за-
щищать ребенка от негативных влияний компью-
терной игры.

Результаты исследования 146 подростков 10–
11 лет показали, что высокий уровень игровой за-
висимости имеют лишь 2% младших подростков, 
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а 62% характеризуются низким уровнем игровой за-
висимости. Мальчики чаще подвержены игровой 
зависимости: по предположению авторов, это про-
исходит потому, что они психологически взросле-
ют позже, чем девочки. При анализе субъектности 
обнаружились значимые различия между мальчи-
ками и девочками в развитии отдельных ее компо-
нентов: в частности, у мальчиков больше наруша-
ется осознание собственной активности. В статье 
не сравниваются показатели детей с игровой зави-
симостью и без нее, поэтому сложно сказать, яв-
ляется ли сниженное осознание собственной ак-
тивности у мальчиков эффектом увлеченности 
компьютерными играми или особенностью этапа 
развития. Авторы, в отличие от предыдущих иссле-
дователей, считают, что вовлеченность в компью-
терные игры является нарушением социальной 
жизни и развития подростков, а защитить от этого 
может формирование социальной компетентности, 
хотя предыдущие исследования показывают, что 
интернет-общение и участие в сетевых играх как раз 
могут социальную компетентность формировать.

Авторы следующей статьи [14] занимают более 
мягкую позицию, предлагая говорить о “признаках 
чрезмерного использования интернета”. Исследо-
вание, представленное в статье, проводилось по ме-
тодологии проекта EU Kids Online, что позволило 
сопоставить данные, полученные на российской 
выборке, с европейскими. В выборке из 11 регио-
нов России, от Забайкалья до Санкт-Петербурга, 
были пропорционально представлены все страты 
населения. Были выделены три характерных при-
знака чрезмерного использования интернета: син-
дром отмены, потеря контроля над временем и сво-
им поведением, замена реальности (повышенная 
важность интернета по сравнению со всеми други-
ми делами).

Было обнаружено, что большинство школьников 
можно классифицировать как “интернет-независи-
мых”: признаки чрезмерного использования интер-
нета часто или очень часто отмечали у себя 9–24% 
опрошенных, однако из этой группы три и более 
“симптома” интернет-зависимости отмечают лишь 
11% детей, т. е. именно о них можно говорить как 
о группе риска по формированию зависимости. 
Чрезмерное использование интернета у российских 
подростков не связано с полом, возрастом, возрас-
том начала использования сети и даже со степенью 
легкости доступа к ней. Наиболее важным парамет-
ром при оценке риска чрезмерного использования 
интернета становится содержание деятельности ре-
бенка в нем. Поведение родителей по-разному дей-
ствует на детей в зависимости не только от их лич-
ностных особенностей, но и от типа деятельности: 

запреты, в одних случаях действуя эффективно, 
в других могут повышать риск чрезмерного исполь-
зования интернета. Наиболее эффективна страте-
гия родителей, сочетающая малое число запретов 
и большое число объяснений.

Тему взаимодействия подростков и компьютера 
раскрывают в статье 2014 г. Т. О. Риппинен 
и Е. Р. Слободская, исследуя взаимосвязь личност-
ных особенностей подростков c использованием 
ими компьютера [11]. Аналогично предыдущему 
исследованию авторы отмечают сильную вариа-
бельность данных о взаимосвязи личностных черт 
и использования компьютера в зависимости от со-
держания и структуры деятельности за компьюте-
ром. На представительной выборке в 993 подрост-
ка 14–18 лет оценивались частота и длительность 
типичного использования компьютера и интерне-
та с учетом доли времени, потраченного на кон-
кретные виды действий (игра, программирование, 
общение, поиск информации и т. д.). Результаты 
показали пятифакторную структуру деятельности 
подростков в интернете: интенсивность использо-
вания (частота и длительность), увлечение играми, 
продвинутое использования (программирование, 
рисование), пользовательский (поиск информа-
ции, просмотр фильмов, клипов, фотографий, 
напи сание текстов), виртуальное общение.

В результате корреляционного анализа были вы-
явлены две структуры связей личностных особен-
ностей подростков и характера использования ими 
компьютера и интернета. Одна структура связыва-
ет экстраверсию, сознательность и эмоциональную 
устойчивость с интенсивным виртуальным обще-
нием при низкой интенсивности использования 
компьютера вообще и малого количества времени, 
потраченного на игры. Другая структура связывает 
несознательность, неуступчивость и эмоциональ-
ную стабильность с высокой интенсивностью ис-
пользования компьютера, увлеченностью играми 
и виртуальным общением, при этом интроверти-
рованные подростки с такими личностными чер-
тами, проводя много времени за компьютером, об-
щались мало. Результаты показывают также, что 
общительность и активность могут как защищать 
подростка от чрезмерного использования компью-
тера и увлеченности играми, так и предрасполагать 
к ним, в зависимости от того, с какими еще лич-
ностными чертами они сочетаются.

Результаты данной статьи согласуются с выво-
дами Г.У Солдатовой и Е. И. Рассказовой [14] 
о значимости для анализа деятельности подростка 
как содержания деятельности, так и его личност-
ных особенностей, хотя подчеркивают, что 
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интенсивность использования интернета также 
остается ключевой характеристикой.

Тема интернет-аддикции звучит и в статье 2014 г. 
В. В. Плохих и С. К. Акимова “Особенности реали-
зации когнитивных процессов у интернет-аддик-
тов” [10]. В ней ставится вопрос о своеобразии ор-
ганизации когнитивных процессов у людей, “пора-
женных интернет-аддикцией”. Авторы предполага-
ют, что нарушения коснутся функций, отвечающих 
за определение содержания и смысла информации, 
принятых решений и планируемых действий, и эти 
нарушения будут связаны со способностями к ор-
ганизации жизни в целом, выражающимися в спо-
собности выстраивать временную перспективу. 
По результатам диагностики около 6% студентов 
оказались интернет-зависимыми или предрасполо-
женными к этому (что соответствует и результатам 
рассмотренных исследований, проведенных на под-
ростках, и общемировым данным). Было обнаруже-
но, что в этой группе хуже показатели и смысловой, 
и механической памяти. Нарушения в когнитивной 
сфере, помимо запоминания, касаются операций 
анализа, синтеза, определения аналогий. Косвенно 
это отражается и на учебе: у зависимых студентов 
ниже академическая успеваемость, по отзывам 
преподавателей они менее трудолюбивы, чаще 
опаздывают и пропускают занятия. У них сужена 
временная перспектива как в сторону будущего, 
так и в сторону прошлого. Авторы также полагают, 
что склонность зависимых людей к экстенсивному 
потреблению и переработке информации (в ущерб 
смысловой ее обработке) и приводит к их “погру-
жению” в настоящее с целью остановить течение 
времени. В перспективе это может привести к на-
рушению смыслообразования и притуплению чув-
ства ответственности за свои поступки и жизнь 
в целом.

Несколько иной ракурс в теме психологии ин-
тернета предлагается в статье 2016 г. Г. У. Солдато-
вой и Е. И. Рассказовой «“Цифровой разрыв” 
и межпоколенческие отношения родителей и де-
тей» [15]. Авторы задаются вопросом о механизмах 
передачи опыта в информационном обществе, от-
мечая существенную разницу между поколениями 
родителей и детей в освоении интернета и в отно-
шении к нему (“цифровой разрыв”), осведомлен-
ности о рисках его использования, что поднимает 
проблему безопасности подростков в интернете. 
Авторы выдвигают гипотезу о том, что уверен-
ность родителей в себе, их активность и компе-
тентность в области цифровых технологий, стра-
тегии освоения ими интернета, отражающие стра-
тегии передачи опыта, зависят не только от того, 
к какому поколению принадлежат они сами, 

но и от поколения их детей. По результатам специ-
ально организованного опроса родителей и детей 
различных поколений (поколений бэби-бумеров, 
поколение Х, Y, Z и промежуточные поколения) 
было обнаружено, что цифровая компетентность 
родителей не зависит от принадлежности к тому 
или иному поколению родителей, но зависит 
от того, к какому поколению принадлежат их дети. 
Родители младших детей отличаются более высо-
ким уровнем цифровой компетентности и большей 
уверенностью в себе как пользователях интернета. 
Различия в освоении интернета у родителей разных 
поколений значимы только у родителей старших 
подростков. Чем родители старше, тем реже они 
осваивают интернет самостоятельно и чаще ― при 
помощи своих детей (у поколения беби-бумеров ― 
до 80%). В свою очередь, самостоятельное освое-
ние интернета связано с более частым и более ин-
тенсивным его использованием, более высокой 
цифровой компетентностью и уверенностью в себе 
как пользователе. Таким образом, подтверждены 
важность межпоколенческих различий в освоении 
интернета и наличие кофигуративной и префигу-
ративной модели освоения интернета.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ  

ИНТЕРНЕТА

Несколько статей в рассматриваемой рубрике 
было посвящено общим вопросам: место психоло-
гии компьютеризации среди других направлений 
психологии, перспективы ее развития и взаимодей-
ствия с другими отраслями психологии, особенно-
сти интернет-среды с психологической точки зре-
ния, перспективы развития человека в условиях 
взаимодействия с виртуальной средой и в вирту-
альной среде. Отчасти эти вопросы затрагивались 
и в уже рассмотренных статьях [2; 4; 8; 12].

Большой интерес в связи с рассматриваемыми 
вопросами представляет статья А. Е. Войскунского 
“Перспективы становления психологии Интерне-
та” [4]. Она была опубликована к 80-летнему юби-
лею О. К. Тихомирова в 2013 г. и рассматривает 
историю исследования компьютеризации, искус-
ственного интеллекта и связанных с этим проблем 
в свете работ О. К. Тихомирова, который был од-
ним из пионеров изучения компьютеризации дея-
тельности в психологии.

Войскунский отмечает, что психология компью-
теризации не стала самостоятельной отраслью 
психологии. Показывая широкую проблематику 
исследований, связанных с компьютеризацией 
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человеческой жизни (распределение внимания 
в онлайн-исследованиях, общение, опосредован-
ное интернетом, изучение специфики дистантно-
го обучения, роль компьютерных игр в развитии 
детей и подростков, изучение психологических 
особенностей пользователей различных онлайн-
сервисов, реализация гендерных ролей в интерне-
те и мн. др.), он подчеркивает, что все эти исследо-
вания “растворены” в соответствующих “традици-
онных” областях психологии: когнитивной, соци-
альной, педагогической, возрастной и пр.

Отмечая, что при зарождении психологии ком-
пьютеризации в СССР условия для ее оформления 
в самостоятельное научное направление были 
не слишком благоприятны (отсутствие финансово-
го и законодательного обеспечения научного и пе-
дагогического процесса, инициативной группы ав-
торитетных ученых, наконец отсутствие общест-
венной заинтересованности в развитии нового на-
правления), Войскунский считает, что в настоящей 
момент общественная атмосфера значительно бо-
лее благоприятна. Несмотря на то что определен-
ные проблемы в развитии киберпсихологии суще-
ствуют во всем мире (недостаточная обеспечен-
ность научными и педагогическими кадрами, от-
сутствие консолидации исследователей), автор 
все же полагает маловероятным сценарий дальней-
шего “растворения” киберпсихологии в работах 
традиционной тематики. Поэтому становятся ак-
туальными расширение проблематики и интенси-
фикация исследований в области психологии ком-
пьютеризации, а также научная и педагогическая 
работа, направленная на оформление киберпсихо-
логии в самостоятельное научное направление.

Работа С. Ф. Сергеева 2014 г. “Психологические 
аспекты проблемы интерфейса в техногенном 
мире” [13] в рубрике “Дискуссия” напрямую не свя-
зана с психологией интернета, однако затрагивает 
некоторые вопросы, которые обсуждаются в рам-
ках данной проблематики и тесно связаны с ис-
пользованием виртуальной реальности, продвину-
тых технических средств и т. п. Так, например, ав-
тор говорит о важности границы (интерфейса) кон-
тактов человека с искусственным, виртуальным 
миром, дающей возможность эффективного и без-
опасного взаимодействия человека с искусственной 
средой. Он рассматривает все большую интеграцию 
человека и человеко-машинной среды, в перспек-
тиве ― создание мира, где размыты границы искус-
ственной среды, человеческого тела и психики, со-
здание некоего симбиоза человека и интеллектуаль-
ной информационной среды. Некоторые предпо-
сылки к такому симбиозу автор наблюдает уже 
сейчас: существование интернета как “глобальной 

интеллектуальной информационно-коммуникаци-
онной среды”. Роль психологии автор видит в том, 
чтобы наметить пути создания мира, где техноген-
ная среда будет дружественна человеку. Это дале-
кие перспективы, однако размышления о них по-
зволят быть готовыми к переменам, которые, без-
условно, произойдут, так как интенсивность работ 
в области искусственного интеллекта не позволяет 
надеяться, что мы этого мира избежим.

Отчасти перекликается с этой статьей, как и с 
публикациями Войскунского, работа И. Р. Сушко-
ва и Н. С. Козловой “Интернет-активность как 
проявление потребности личности в коллективном 
субъекте” [16]. Статья носит теоретический харак-
тер и ставит проблему существования личности 
в интернете в виде возможности создавать вирту-
альный коллективный субъект в интернет-про-
странстве. Авторы рассматривают интернет как 
одно из средств, с помощью которых личность 
компенсирует переживание своих актуальных по-
требностей. Авторы подчеркивают, что виртуаль-
ная среда позволяет человеку самому конструиро-
вать сообщества, с которыми он будет себя иден-
тифицировать, создавать их как удобную социаль-
ную среду для удовлетворения индивидуальных 
потребностей. Три взаимосвязанных аспекта ин-
тернет-активности человека: стремление к при-
обретению социальной идентичности, самопрезен-
тация, стремление к публичности ― взаимосвя-
заны и порождают некоторый продукт в виде “вир-
туального образа личности” в интернете. Они могут 
рассматриваться и как стратегии совладающего по-
ведения, и как способы повышения самооценки, 
и как способы самореализации. Своеобразие вир-
туальной среды состоит в том, что социальная мо-
бильность максимальна, а границы социальных 
структур прозрачны. Следовательно, личность мо-
жет неограниченно проявлять свою индивидуаль-
ность, не опасаясь социального давления.

Авторы полагают, что интернет-среда оказыва-
ется площадкой для реализации принципиально 
новой потребности личности: стать коллективным 
субъектом, полностью отождествленным с соб-
ственной индивидуальностью. Таким образом, ав-
торы предполагают у человека возникновение но-
вой потребности создавать индивидуальный вир-
туальный коллективный субъект, соответствующий 
его взглядам на желаемый мир (некоторая пере-
кличка с С. Ф. Сергеевым в части конструирования 
безопасного, удовлетворяющего мира). Признавая 
дискуссионность проблемы, авторы предполагают 
ее дальнейшее развитие и необходимость под-
тверждения эмпирическими данными. Отметим 
также, что, на наш взгляд, эти идеи являются 
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развитием и конкретизацией мыслей, высказанных 
Войскунским в более ранних работах [2–5], об ин-
тернете как своеобразной социальной среде, кото-
рую индивид может конструировать “под себя” 
и в которой может безопасно опробовать новые 
роли и модели поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги обзора рубрики “Психология 
и интернет”, можно отметить, что интерес авторов 
к этой тематике был довольно высок в первые годы 
появления рубрики (2000–2005) и в последние годы 
(2011–2016), однако число статей никогда не пре-
вышало трех в год, т. е. психология интернета пока 
еще не занимает большого места среди публику-
емых исследований. Тематика публикаций не так 
широка, как можно было ожидать: это в основном 
проблемы интернет-зависимости в разных вариан-
тах, онлайн-диагностика, некоторые психологиче-
ские особенности пользователей интернета и раз-
мышления о перспективах психологии человека 
в виртуальной среде и возможных новых психоло-
гических феноменах, связанных с виртуальностью. 
Однако компьютеры, интернет, виртуальная среда 
уже значительно изменили нашу жизнь и продол-
жают ее менять, характер и перспективы этих из-
менений требуют пристального внимания, поэтому 
можно ожидать в не слишком отдаленном будущем 
всплеска исследовательского интереса к теме “че-
ловек и интернет” и, соответственно, публикаций 
на эту тему.
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