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Выявлено, что интернет-независимые пользователи склонны оценивать свое "Реальное Я" как носителя

более позитивных, социально желательных характеристик, чем "Виртуальное Я" (фактор "Оценка" в Лич-
ностном дифференциале, средние 12,7 и 8,3 балла соответственно, уровень значимости p = 0,001). У группы
Интернет-зависимых испытуемых различия между реальной и виртуальной оценкой практически отсут-
ствуют (средние баллы 12,4 и 12,0 соответственно). Это может говорить о том, что у интернет-независи-
мых пользователей выделяется новый компонент Я-концепции – "Я-виртуальное", который отличается
как от реального, так и от идеального, в то время как у интернет-зависимых пользователей он не диффе-
ренцируется. Если это предположение верно, то это может существенно помочь не только в теоретическом
изучении феномена интернет-зависимости, но и наметить способы профилактики и лечения интернет-за-
висимости.
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E. O. Polyakova, N. P. Savko
THE HARMONY OF OUTER AND INNER SPACE OF THE PERSONALITY OF THE

INTERNET-ADDICTED STUDENT

It was revealed that non-addicted users are inclined to judge their “Real Me” as a bearer of more positive socially
desirable traits than their “Virtual Me” (“Assessment” factor in the Personal differential, the average of 12,7 and
8,3 points accordingly, significance level p = 0,001). There seems to be no or very little difference between real and
virtual self-evaluation in a group of internet-addicted subjects of the experiment (the average of 12,4 and 12 points
accordingly). It means that for non-addicted users a new component of Me-concept may be revealed – “Virtual Me”
that is different both from “Real Me” and “Ideal me” while it is not differentiated for internet-addicted users. If
this assumption is right, it may not only substantially help in the theoretical analysis of the phenomenon of the
internet addiction but also outline measures of prevention and treatment of the internet addiction.

Key words: personal harmony, health, internet addiction, hierarchy of needs.
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1. С целью повышения эффективности изучения судебной

медицины и объективизации контроля уровня усвоения обучаю!
щимися учебного материала разработан «Способ закрепления и
контроля теоретических знаний, выработки и контроля практи!
ческих умений и навыков по учебной дисциплине «Судебная ме!
дицина».

2. Реализация данного способа осуществляется путем предо!
ставления обучающимся перечня ситуационных задач, содержа!
щих вводные данные и иллюстративный материал по практико!
ориентированным темам учебной дисциплины, работа с которы!
ми в значительной мере повысит степень усвоения теоретичес!
кого материала, увеличит эффективность выработки практичес!
ких умений и навыков, позволит максимально приблизиться к
анализу и решению наиболее актуальных и сложных проблем,
касающихся различных разделов судебной медицины и судеб!
но!медицинской экспертизы и встречающихся в повседневной
деятельности судебно!медицинских экспертов, сотрудников пра!
воохранительных органов.

3. Применение «Способа закрепления и контроля теорети!
ческих знаний, выработки и контроля практических умений и
навыков по учебной дисциплине «Судебная медицина» позволит
осуществлять объективный и всесторонний контроль уровня не
только теоретических знаний, но и умений и навыков.

4. Информативность иллюстративной части ситуационных
задач, посредством которых реализуется указанный способ, в

значительной мере способствует постепенной адаптации обуча!
ющихся в высших учебных заведениях юридической направлен!
ности к практической работе с трупным материалом на месте
происшествия.

Литература
1. Мишин, Е. С. Определение уровня знаний и профессиональной

подготовки студентов по судебной медицине / Е. С.Мишин, А. А. Матышев,
В. Т. Севрюков // Биомедицинский журнал [Электронный ресурс]. – 2003.
– Режим доступа: http://www.medline.ru/public/sudm/art11.phtml– Дата
доступа: 10.05.2012.

2. Официальный сайт Первого Московского государственного
медицинского университет имени И.М. Сеченова [Электронный ресурс].
– 2012. – Режим доступа: http://lech.mma.ru/foren– Дата доступа:
11.05.2012.

3. Официальный сайт УО «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:
http://academy.mia.by/index.php/ru/kafedry/material!sudebnoy!
meditsiny– Дата доступа: 10.05.2012.

4. Официальный сайт УО «Белорусский государственный медицинский
университет» [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://
www.bsmu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2587:2010!
03!17!09!12!38&catid=45&Itemid=60– Дата доступа: 10.05.2012.

5. Официальный сайт УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» [Электронный ресурс]. – 2012. –
Режим доступа: http://www.vgmu.vitebsk.by/student/podgotovka/74!
kafsudmed.html– Дата доступа: 10.05.2012.

УУУУУшедший век отмечен значительным увеличением числа
 пациентов психиатрических клик, психоневрологических

диспансеров, страдающих психосоматическими заболеваниями,
учащением суицидов и суицидных попыток, увеличением потреб!
ления психоактивных веществ, распространением наркомании и
алкоголизма, возрастанием влияния различных сект, разруша!
ющих личность и общество [3].

И весь мир, и мир человека построены на равновесии движу!
щих сил, на взаимодействии противоположностей. Большинство
явлений могут быть определены по тем или иным характеристи!
кам, имеющим противоположные полюса. Это относится и к здо!
ровью! оно часто анализируется в сравнении с расстройствами и

болезнями [5]
Связанные со здоровьем понятия (и стоящие за ним явле!

ния)! адаптация, психологическая устойчивость, гармония – име!
ют антонимы: дезадаптация, психологическая неустойчивость,
дисгармония. В этой диалектике отражена не одна лишь строй!
ность и строгость понятийного аппарата, но и наиболее частное
состояние конкретного человека: единство признаков здоровья
и нездоровья, устойчивости и неустойчивости, гармонии и  дис!
гармонии одновременно, некоторое их сочетание с перевесом в
ту или другую сторону [3]

Гармонию личности невозможно обсуждать, если брать лич!
ность в отрыве от среды, вне ее связей с измерениями челове!
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ческого мира: миром природным (живая и неживая природа),
миром социальным (мир людей, наций, этносов, обществ, групп
разного масштаба) и миром предметным (рукотворный, инстру!
ментальный, техногенный), которые составляют как бытие от!
дельного человека, так и человечества в целом. Становление
предметного мира шло параллельно развитию социального мира.
К настоящему времени предметный мир достиг значительного
развития и достаточно сложен.. Порой инструментальный мир
начинает дублировать, замещать или заслонять мир природный.
Кроме того, инструментальный мир чрезвычайно богат возмож!
ностями построения иллюзий. Так возникла виртуальная компь!
ютерная реальность и новые виды психологической зависимос!
ти (поглощенность компьютерными играми, интернет!зависи!
мость) [1; 5; 8].

Если наблюдать клинически за здоровыми людьми, то их
можно описывать в соответствии с данными А.Маслоу как
людей, обладающими характеристиками, которые отличают!
ся от других людей по следующим показателям: они удовлет!
ворили свои потребности в безопасности, сопричастности,
любви, уважении и самоуважении и поэтому могут стремить!
ся к самоактуализацмм, т.е. к совершенствованию своей
миссии, призвания, судьбы, к единству своей личности [2].
«Твердым осознанием системы ценностей самоактуализиру!
ющейся личности является философское понятие ею приро!
ды своего «Я», человеческой природы вообще, социальной
жизни и физической реальности. То, что принимается или от!
вергается ею доставляет удовольствие или неудовольствие,
часто может быть понято как производные от этого глубинно!
го свойства восприятия» [6, с.414]

Во всех исследованиях отмечается, что Интернет!зависимость
имеет, прежде всего, личностную природу: Интернет сама по себе
не имеет аддиктивной природы, но может приобретать сверх!
значимость для некоторых людей в силу их личностных особен!
ностей [1].

И в этой связи, очевидна необходимость и актуальность изу!
чения гармонии внешнего и внутреннего пространства личности
интернет!зависимого студента по следующим причинам: во!пер!
вых, многие расстройства психики начинаются с различной глу!
бины дисгармонии личности; во!вторых, внешнее и внутреннее
пространство– это не разделенные, а пересекающиеся простран!
ства; и, поскольку сравнение–основной прием научного анали!
за, природу дисгармонии личности познать можно лишь в сопос!
тавлении с гармонией.

Целью нашего исследования явилось изучение гармонии
личности интернет!зависимого студента на основе учета внешне!
го и внутреннего пространства и сравнить их с характеристиками
здоровых людей.

Исходя из цели исследования, в качестве его объекта высту!
пала личностная гармония интернет!зависимого студента, а пред!
метом исследования явились характеристики внешнего и внут!
реннего пространства интернет!зависимой личности.

Объект исследования: 100 студентов первых курсов различ!
ных вузов г. Минска; среди них 44 юноши и 54 девушки (возраст
17!18 лет).

Задачи исследования: выявить интернет!зависимых студен!
тов и определить у них степень зависимости; на основе анализа
взаимоотношений между объективным содержанием личност!
ных особенностей испытуемых и фундаментальными потребнос!
тями по иерархии А.Маслоу, изучить природу гармонии внешнего
и внутреннего пространства личности интернет!зависимого сту!
дента.

Новизна исследования: было выявлено, что интернет!неза!
висимые пользователи склонны оценивать свое "Реальное Я"
как носителя более позитивных, социально желательных харак!
теристик, чем "Виртуальное Я". У группы Интернет!зависимых
испытуемых различия между реальной и виртуальной оценкой
практически отсутствуют. Это может говорить о том, что у интер!
нет!независимых пользователей выделяется новый компонент
Я!концепции – "Я!виртуальное", который отличается как от ре!
ального, так и от идеального, в то время как у интернет!зависи!
мых пользователей он не дифференцируется.

Для решения поставленных задач использовался комплекс
методов, включавший: теоретические методы! анализ отече!

ственной и зарубежной научной литературы; эмпирические
методы! комплекс методов, обеспечивающий достоверность
полученных результатов и обоснованность выводов: наблюде!
ние, беседа, тестирование, констатирующий эксперимент; ме!
тоды качественного и количественного анализа эмпирических
данных: статистическая обработка с помощью программы
STATISTIKA ver. 6.0 [9];

Диагностический пакет включал в себя: шкалу «Интернет!за!
висимость» (Addiction to the Internet, K.S.Young); Гиссеновский
перечень жалоб; «Рисунок мужчины и женщины» (Н.М.Романо!
вой), опросник межличностных отношений В. Шутца, тест – оп!
росник MMPI (в адаптации В.Ф. Березина), модифицированную
методику семантического дифференциала, методику диагности!
ки типологий психологической защиты Г. Келлермана и Р. Плутчи!
ка, методику исследования значимых отношений А.А. Кроника,
опросник А. Маслоу [4; 7; 8]

Данные шкалы «Интернет!зависимость» К. Янг выявили: 45
испытуемых из общей выборки (Оn=100) имеют интернет!зави!
симость различной степени (25 чел.! низкая степень зависимо!
сти; 13 чел. !средняя степень; 7 чел.! высокая степень зависи!
мости).

Данные опросника В. Шутца выявили противоречия в струк!
туре межличностных потребностей (стратегий) "интернет!зависи!
мых" ( *=2.638): при общей ориентации "к людям" они характе!
ризуются низким принятием ответственности, как за собствен!
ные действия, так и за действия других людей, а также отличают!
ся контрастными значениями выбираемой межличностной дис!
танции! крайней дистанцированностью и избирательностью, или,
напротив, неразборчивостью в установлении отношений аффи!
лиации.

Ярко выраженного преобладания какого!либо из защитных
психологических механизмов по результатам опросника Г. Кел!
лермана и Р. Плутчика у интернет!зависимых также отмечено не
было, однако применение критерия !квадрат позволило выя!
вить отрицательную связь между показателем интернет!аддик!
ции и шкалой вытеснения.

Обработка результатов методики значимых отношений
А.А. Кроника и модифицированного семантического диффе!
ренциала, показала существование различий как в восприя!
тии и оценке "реальных" и "виртуальных" значимых других
посетителями чатов (наличие разных критериев "значимос!
ти"), так и в выбираемой стратегии взаимодействия с ними.
Так, у "реальных" значимых других пользователями отмеча!
лись комплиментарные личностные черты: "взрослость", за!
ботливость, способность защищать и вызывать доверие, уве!
ренность в себе, принятие ответственности. В целом, отноше!
ния с "реальными" близкими квалифицируются как длитель!
ное межличностное взаимодействие с субъектами, обладаю!
щими определенными ресурсами для реализации поведен!
ческих моделей любви и заботы.

"Виртуальные" значимые другие характеризовались респон!
дентами как общительные, отзывчивые, доброжелательные,
жизнерадостные, откровенные, независимые.

Таким образом, значимый другой выступает "соучастником"
личностных изменений было, однако коэффициент "улучшающих"
связей (по терминологии А.А. Кроника) был достоверно выше в
случае "виртуальной" коммуникации.

Регрессионный анализ показал, что отношения пользовате!
лей с "реальными" значимыми другими являются симбиотичес!
кими, приводят к закреплению и поддержанию их индивидуаль!
но!психологических характеристик ! пассивности, ранимости, без!
защитности, способности лишь принимать, но не проявлять лю!
бовь и заботу. Напротив, "виртуальное" общение ориентировано
на равное участие сторон в процессе взаимодействия и способ!
ствует развитию у субъектов уверенности в себе, ответственнос!
ти, открытости новому, эмпатии, выработке навыков эффектив!
ной коммуникации.

Были обнаружены значительные различия в самоотноше!
нии зависимых и независимых пользователей. Показатели по
интегральной шкале самоотношения у интернет!зависимых – 51,
тогда как у интернет!независимых 89 баллов (различия значи!
мы на уровне значимости р= 0,001). Это говорит о том, что об!
щая самооценка неаддиктов значительно выше, чем у аддиктов,
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они склонны оценивать себя позитивно, принимать себя, в то
время как самоотношение интернет!зависимых значительно
ниже.

Были также обнаружены значимые различия по шкале са!
мообвинения (р=0,005): у интернет!зависимых– 71 (признак
выражен), у интернет!независимых– 38 (признак не выражен).
Это говорит о том, что интернет!зависимые склонны видеть в
своей личности по преимуществу негативные моменты, недостат!
ки, склонны к самообвинению. В отличие от них, у интернет!неза!
висимых респондентов показатель самообвинения не выражен,
что означает доверие к себе и позитивную самооценку.

По шкале самоуважения были также обнаружены значимые
различия (р = 0). Средний балл по шкале самоуважения у интер!
нет!зависимых – 39 (признак не выражен), у интернет!незави!
симых – 79 (признак ярко выражен).

Было выявлено, что интернет!независимые пользователи
склонны оценивать свое "Реальное Я" как носителя более пози!
тивных, социально желательных характеристик, чем "Виртуаль!
ное Я" (фактор "Оценка" в Личностном дифференциале, средние
12,7 и 8,3 балла соответственно, уровень значимости p = 0,001).
У группы Интернет!зависимых испытуемых различия между ре!
альной и виртуальной оценкой практически отсутствуют (средние
баллы 12,4 и 12,0 соответственно).

Критерий полоролевых отношений оценивался по следую!
щим показателям: «гендерная установка» и «гендерный аттить!
юд». По данным методики «Рисунок мужчины и женщины» выяви!
ли наличие двух различных тенденций: враждебности!агрессив!
ности и заинтересованности–влечения, так как выделяются не!
гативная «изоляция» (ф*=2.259), нейтральная «индифферент!
ность» (ф*=3.065) и при этом, эмоционально!позитивная «при!
тяжение» (ф*=2.333). Выявлено наличие двух различных тен!
денций: значимость сфер гетеросексуальных отношений («роман!
тический объект» и «сексуальный объект») (ф*=3.065) и наличие
слабой половой дифференциации («непонятный
объект»)(ф*=3.537)

Интернет!зависимые девушки гораздо более экстравертиро!
ванны как в реальной, так и в виртуальной среде, проявляют
большую активность, общительность, более импульсивны и спон!
танны. Активность же интернет!зависимых юношей и в реаль!
ной, и в виртуальной среде значительно ниже, они склонны к
пассивности, менее эмоциональны.

Показатели реальной силы у Интернет!зависимых юношей
свидетельствуют о недостаточном самоконтроле, неспособности
держаться принятой линии поведения, зависимости от внешних
обстоятельств и оценок, возможно, повышенной тревожности. В
виртуальной среде они чувствуют себя более уверенными, неза!
висимыми. При этом интернет!зависимые девушки как в реаль!
ном, так и в виртуальном общении чувствуют себя уверенно, склон!
ны рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях.

В экспериментальной группе по сравнению с контрольной
было получено меньшее количество баллов практически по всем
шкалам (за исключением шкалы «Креативность»). При этом в
отношении шкал «Спонтанность» (4,82±1,69:6,88±1,83;
p=0,0192), «Самоуважение» (4,82±1,69:6,88±1,8; p=0,0072),
«Взгляд на природу человека» (3±1,25: 4,88±1,96; p=0,0216),
«Принятие агрессии» (6,11±3,31: 9,22±2,33; p=0,0313) разли!
чия между группами носили статистически достоверный харак!
тер.

Также следует отметить, что в отношении шкал «Сензитив!
ность» (6,4±1,17: 7,88 ±2,15; p=0,0741) и «Познавательные
способности» (3,9±1,66:5,33±1,58; p=0,0719) различия прибли!
жались к статистически достоверным.

Результаты сравнения средних баллов по шкалам А. Маслоу
у исследуемых групп показывают, что практически по всем шка!
лам (за исключением шкалы «Креативность») у эксперименталь!
ной группы средний балл ниже, чем в контрольной группе
(6,92±3,7: 5,88±2,26). Это означает, что в среднем, интернет!
зависимые студенты обладают более низким уровнем самоакту!
ализации, чем не имеющие зависимости.

Низкий балл у экспериментальной группы по шкале «Спон!
танность» означает, что интернет!зависимые студенты опасают!
ся, открыто проявлять свои чувства и эмоции в поведении, что
свидетельствует о замкнутости (скрытности) характера. Высокий

балл по данной шкале у контрольной групп говорит о том, что
люди, не имеющие зависимости, способны выражать свои чув!
ства в заранее не продуманных действиях.

Анализируя шкалу «Самоуважение», можно заключить, что
не имеющие зависимости респонденты выше ценят себя, боль!
ше нравятся сами себе (по сравнению с экспериментальной груп!
пой), причем при условии, что для этого есть объективные осно!
вания. Интернет!зависимые студенты, напротив, обладают низ!
кой самооценкой, то есть низким самоуважением. Это выража!
ется в неуверенности поведения, страхе доверять самому себе,
что отрицательно сказывается на психике человека.

Различие показателей по шкале «Взгляд на природу челове!
ка» говорит о разном понимании человеческой природы. Рес!
понденты контрольной группы более способны находить законо!
мерные связи во всех явлениях жизни, понимать, что такие про!
тивоположности, как работа и игра, любовь и похоть, эгоизм и
бескорыстие, не являются антагонистическими. Респонденты
экспериментальной группы менее способны осмысленно свя!
зывать противоречивые жизненные явления.

Низкий балл у экспериментальной группы по шкале «Приня!
тие агрессии» отражает низкую способность принимать свою аг!
рессивность. Из этого следует, что интернет!зависимые студенты
стремятся скрыть это качество, отказаться от агрессии, подавить
ее в себе. Это также свидетельствует о замкнутости, закрытости,
не способности принимать себя, свой внутренний мир таким, какой
он есть. Респонденты контрольной группы лучше понимают, что
агрессивность и гнев свойственны природе человека и могут про!
являться в межличностных контактах.

Проведем, так называемую, параллель между фундамен!
тальными потребностями по А. Маслоу [1,c.154], и понятием при!
роды своего «Я» интернет!зависимыми студентами:

1) физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.): фи!
зический вред здоровью от интернет!зависимости не столь оче!
виден, как, например, цирроз печени при алкоголизме или вы!
сокая вероятность удара при использовании кокаина, но дан!
ные исследования выявили у испытуемых нарушения в режимах
питания, сна и отдыха и как следствие!уровень психического здо!
ровья интернет!зависимых находится на более низком уровне ,
чем соматическое здоровье, при этом: самый высокий балл у
интернет!зависимых получен по шкале Е–истощение (ф*=5.592);
далее идут: М!желудочные жалобы (ф*=3.567), Н–сердечные
жалобы (ф*=3.537), G!ревматический фактор (ф*=2.259).

2)потребность в безопасности, стабильности: неспособность
совместить стремление «быть как все», и в то же время справить!
ся с необузданным желанием добиться личных успехов, приво!
дят к тому, что они часто выдают желаемое за действительное,
поэтому они используют Интерент как средство ухода от реаль!
ности, чем создают себе мнимое чувство безопасности; и во!
вторых, анонимность электронных связей позволяет многим тай!
но посещать эротические чаты, не боясь быть узнанным.

3)потребность в уважении, признании: данные свидетель!
ствуют о существенном расхождении между реальным «Я» и иде!
альным «Я», что субъективно переживается как внутренний кон!
фликт и сопровождается, прежде всего неудовлетворенностью,
неуверенностью и напряжением, что проявляется в недостаточ!
ной адаптированности к социальному окружению, поэтому удоб!
ство интерактивных приложений оказываются очень простым
способом принадлежать к любой интернет!группе и быть уважа!
емым со стороны других участников виртуального сообщества.
Включаясь в любую интернет!группу, они получают возможность
осуществлять самопрезентации, создавать о себе любое впечат!
ление по своему выбору и получать обратную связь в он!лайне,
что создает иллюзию поддержки позитивного образа «Я»;

4)потребность в любви м принадлежности: дружба и любовь
в виртуальности требуют несравненно меньших моральных и
материальных затрат чем в реальной жизни, и создают весьма
привлекательные условия для занятий виртуальным сексом, так
как электронные средства и собственная фантазия могут реали!
зовать все те романтические чувства, которых людям не хватает
при реальном общении. И как результат ! данные отражают ситу!
ацию заинтересованности к лицам противоположного пола, со!
четающуюся с осознанием наличия проблем при установке вза!
имоотношений, из!за недостаточного постижения типично мужс!
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применением кейс-технологии. Автором обосновывается целесообразность использования аутентичных кейсов
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study technology. The suitability of the chosen technology to the aims of teaching English oral communication to
medical student is proved, and both teacher’s and students’ work stages are suggested.
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кого и типично женского, что говорит о проблемах в области лич!
ных, интимных отношений у испытуемых.

5)потребность в самоактуализации: интернет!зависимым, в
целом, присущ ниже среднего с тенденцией к низкому уровень
самоактуализации, при этом, в данной группе выявлены высо!
кие показатели по шкале «спонтанность», в то время, как способ!
ность к спонтанному поведению фрустрируется культурными нор!
мами, и в естественном виде ее можно наблюдать разве что у
маленьких детей;

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы
1. В настоящее время можно говорить уже не только о влия!

нии, но и перестройке социального мира под воздействием тех!
ногенного.

2. Гармония личности –это соотнесение внешнего и внутрен!
него пространства личности, их достаточно тесная связанность.

3. О дисгармонии личности психологи и психотерапевты пи!
шут чаще, чем о гармонии. Возможно, потому, что состояние гар!
монии единственное, а дисгармоний много. Это аналогично тому,
что состояние здоровья также одно, а расстройств много.

4. Распространенная в психологии личности (и в науках о
личности в целом) парадигма «от социального к индивидуально!
му», несомненно, имеет серьезные основания и глубокий смысл.

5. Использование разнообразных возможностей всемирной
сети приводит к структурным и функциональным изменениям в
психической деятельности личности. Т. о., зависимостное состоя!
ние, аддиктивная ограниченность представляет собой именно
болезнь. Но получается так, что именно сам человек умудряется
встать на собственном пути и воспрепятствовать обретению им
же самим столь желанной свободы.

6. Интернет!зависимость является индикатором низкого уров!
ня психологической культуры личности пользователя. Восприя!
тие Интернет как инструмента познания и возможности поддер!
жания контактов указывает на психологическую зрелость лично!
сти.

7. Активное вовлечение личности в виртуальное взаимодей!
ствие обусловлено не наличием у неё психопатологических от!
клонений, а потребностью в завязывании и поддержании значи!
мых отношений с другими людьми.

8. Личностные характеристики интернет!зависимых студен!
тов существенно отличаются от личностных характеристик студен!
тов, не имеющих такой зависимости: студенты, зависимые от
Интернет отличаются более низким уровнем самоактуализации
и более высоким уровнем тревожности;

9. Психофизиологическая суть аддиктивного поведения ин!
тернет!зависимых заключается в неумении управлять своим пси!
хоэмоциональным тонусом.

10. Причины, особенности протекания и последствия Интер!

нет!зависимости у юношей и у девушек значительно отличаются.
Возможно, критерии для определения Интернет!зависимости для
мужчин и женщин должны быть различными.

11. У интернет!независимых пользователей выделяется но!
вый компонент Я!концепции – "Я!виртуальное", который отлича!
ется как от реального, так и от идеального, в то время как у
Интернет!зависимых пользователей он не дифференцируется:
полученные эмпирические данные могут существенно помочь не
только в теоретическом изучении феномена интернет!зависимо!
сти, но и наметить способы профилактики и лечения интернет!
зависимости.

Говоря о профилактике компьютерной зависимости, необхо!
димо помнить: за проявлениями зависимости от Интернет, не!
редко скрываются другие аддикции либо психические отклоне!
ния. Мгновенное бегство в фантастический мир Интернет служит
поддержкой для привыкания, за которым следует ухудшение
настроения и психологические разногласия, которые лечатся пси!
хотерапией и, в случае необходимости, фармакологическим вме!
шательством. Единственным на настоящий момент проверенным
способом не дать личности оказаться в данной ситуации–пока!
зать растущему человеку, что существует масса интересных раз!
влечений помимо компьютера, которые не только позволяют
пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормали!
зуют психологическое состояние. Вышеизложенное намечает пути
дальнейших исследований в данной области.
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