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Компьютерная зависимость – форма ухода от ре�
  альности. В большинстве случаев компьютер�

ная, интернет�зависимость, игровая зависимость воз�
никают на фоне скрытой или явной неудовлетворённо�
сти окружающим миром, невозможности самовыраже�
ния, при страхе быть непонятым. Реальность чревата
конфликтами, разочарованиями, горькими потерями.
Виртуальная жизнь кажется идеальным выходом для
человека, ещё не научившегося существовать во взрос�
лом, жестоком мире. По данным литературы около 30 %
людей, увлекающихся компьютерными играми, злоупот�
ребляют нахождением в виртуальности, а 10 % – нахо�
дятся на стадии психологической зависимости [1, 2, 3].

Постоянное сидение за компьютером может приве�
сти к тому, что у молодого человека не будет друзей в
реальном мире, он будет замкнут, раздражителен, аг�
рессивен. Постоянное переутомление, отставание в
учёбе, утрата ощущения грани между реальным миром
и виртуальным – это основные последствия компью�
терной зависимости [4, 5].

Цель исследования – выявить психологические осо�
бенности студентов с компьютерной зависимостью.

В исследовании участвовали 90 студентов гумани�
тарного факультета БГУ. Средний возраст обследуемых
составил 22,7 ± 1,3 года. Разделение по половому при�
знаку было следующим: 70 % составили лица женско�
го пола, 30 % – лица мужского пола. Все обследуемые
студенты были разделены на две группы: 1 группа с
признаками компьютерной зависимости (n= 50), 2
группа без признаков компьютерной зависимости (n
= 50). Диагностику наличия компьютерной зависимо�
сти осуществляли при помощи анкеты. Вопросы анке�
ты были составлены в соответствии с критериями ком�
пьютерной зависимости: выраженная физическая и
эмоциональная вовлечённость в процесс игры, пре�
небрежение правилами гигиены, сном, отдыхом; тра�
та значительных сумм на увлечение, небрежение к
выполнению текущих дел в бытовой, профессиональ�
ной, учебной деятельности [6]. Применяли следующие
методики: методика исследования уровня субъектив�
ного контроля (УСК); методика экспресс�диагностики
уровня социальной изолированности личности (Д.
Рассел, М. Фергюсоон); опросник терминальных цен�
ностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина; методика диагностики ко�
пинг�поведения в стрессе (С. Норман, Д.Ф. Эндлер,
Д.А. Джеймс) [7, 8, 9].

Студенты, не имеющие признаков компьютерной
зависимости (II группа обследованных), играли в ком�
пьютерные игры время от времени, не тратили деньги
на постоянную модернизацию компьютера, следили за
своим здоровьем, временем сна и отдыха, не испыты�
вали существенных отрицательных эмоций при прекра�
щении игр, активно общались с друзьями, родственни�

ками, окружающими людьми. Их средний возраст со�
ставил 24,5 ± 1,3 года.

Уровень социальной изолированности студентов
группы без компьютерной зависимости, в среднем,
составил 8,5 ± 1,0 балла, что соответствовало ощуще�
нию низкого уровня одиночества.

При исследовании уровня субъективного контроля,
было установлено, что испытуемые этой группы имели
средний уровень выраженности интернальности (сред�
ний балл 5,7). Уровень субъективного контроля был
наиболее выражен в профессиональной сфере (6,2) и
сфере семейных отношений (6,1); менее всего выражен
в сфере межличностных отношений (4,9 балла) и здо�
ровья (4,5 балла).

Выраженность значимости терминальных ценнос�
тей у студентов, не имеющих зависимости от компью�
терных игр, была следующая: материальное положение,
развитие себя, индивидуальность, креативность, соб�
ственный престиж, достижения, активные социальные
контакты, духовное удовлетворение.

По значимости жизненных сфер у этих лиц следует
отметить наиболее важную семейную и профессиональ�
ную сферы, наименее значима – сфера досуга и раз�
влечений.

Анализ копинг�поведения в стрессовых ситуациях у
лиц, не склонных к компьютерным играм, свидетель�
ствовал о том, что наиболее выраженной у них являет�
ся стратегия, направленная на решении задачи,  на
мобилизацию сил в сложной ситуации, на поиск реше�
ния задачи. Значительно менее выраженной является
стратегия, направленная на эмоции и избегание про�
блем – чрезмерные эмоциональные переживания и
пассивность, которые ведут к истощению сил и ослож�
няют рациональное осмысление ситуации.

Студенты I группы, имеющие признаки компьютер�
ной зависимости, посвящают компьютерным играм от
2 до 10 часов в день (20 % проводили за играми от 2 до
5 часов, 80 % – более 5 часов). Эти лица тратили на
приобретение компьютерного обеспечения, компьютер�
ных игр, посещение компьютерных клубов до 50 % свое�
го бюджета. Они забрасывали свои домашние дела, учё�
бу, исполнение рабочих обязанностей в 70 % случаев.
Жертвовали приёмами пищи, отдыхом, сном ради игр
53 % студентов этой группы. Предпочитали проводить
время за компьютером общению с друзьями 82 % лиц
этой группы. Испытывали крайне негативные чувства,
раздражение, агрессию при невозможности проведе�
ния времени за компьютерной игрой 64 % студентов. Их
средний возраст по группе составлял 20,9 ± 1,2 года.

Уровень социальной изолированности студентов с
признаками компьютерной зависимости составил, в
среднем, 24,7 ± 1,1 балла, что соответствовало сред�
нему уровню одиночества.
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Уровень субъективного контроля у студентов этой
группы в целом был средний (6,0). Наиболее выражена
была интернальность в области неудач (средний балл
8,2); менее всего была выражена интернальность в
области здоровья (средний балл 3,9) и в области меж�
личностных отношений (средний балл 3,5).

У студентов I группы с компьютерной зависимостью
среди терминальных ценностей наиболее значимой
была ценность – это стремление к достижениям, а так�
же развитие себя и стремление к сохранению соб�
ственного престижа. Наименее значимой ценностью у
этих лиц отмечалась ценность в социальных контактах
и необходимость в духовном удовлетворении.

Анализ значимости различных сфер жизни у сту�
дентов с зависимостью от компьютера свидетельство�
вал о том, что наиболее значима для них – сфера раз�
влечений; наименее значима – общественная жизнь.

Анализ копинг�поведения в стрессовых ситуациях у
студентов, имеющих компьютерную зависимость, сви�
детельствовал о том, что особо выраженной у них была
стратегия, ориентированная на избегание.

Кроме того, отмечалась выраженная тенденция к
чрезмерным эмоциональным переживаниям в услови�
ях стресса. Решая реальные жизненные проблемы, эти
лица стремились снять напряжение либо уходом в вир�
туальный мир, либо посредством эмоциональных ре�
акций.

Сопоставляя изучаемые показатели студентов обе�
их групп, необходимо отметить, что студенты с призна�
ками компьютерной зависимости были достоверно
младше по возрасту (p < 0,05), чем студенты II группы,
нередко уже имеющих семейные и общественные обя�
занности.

Оценивая уровни субъективного контроля у студен�
тов обеих групп было выявлено, что общий уровень ин�
тернальности у них не различался. Однако при рас�
смотрении выраженности интернальности по отдель�
ным шкалам выявлены следующие статистически зна�
чимые различия:

– в области достижений (p < 0,001) – у студентов с
признаками компьютерной зависимости основными
достижениями являлись успехи в компьютерных играх,
что зависит от личности игрока. Они ориентированы
на то, чтобы их игровой уровень был выше, чем у других
геймеров;

– в области неудач (p < 0,01) – студенты без компью�
терной зависимости в реальной жизни сталкиваясь со
сложными жизненными ситуациями, старались конт�
ролировать эти ситуации, однако при неблагоприят�
ном исходе, принимали его, приобретая опыт для даль�
нейшей жизни. Студенты с признаками компьютерной
зависимости обладали достоверно большим уровнем
интернальности в этой сфере. Весь смысл жизни зак�
лючается для них в прохождении определенного уров�
ня, в спасении мира и т.д. Только они сами могут это
сделать, поэтому они ориентированы на избегание
неудач;

– в отношении здоровья (p < 0,05) – студенты, не
имевшие признаков зависимости, считали себя ответ�
ственными за здоровье, с соблюдением правил гигие�
ны, правильного питания, отдыха. Студенты с призна�
ками компьютерной зависимости пренебрегали сво�
им здоровьем, сном, питанием, считая, что здоровье
не связано с собственными усилиями.

Определяя уровни социальной изолированности,
одиночества были выявлены статистически значимые
различия, (p < 0,05). Студенты с признаками компью�
терной зависимости, увлеченные только игровым про�
цессом, имели достоверно более высокий уровень оди�
ночества по сравнению со студентами без признаков
компьютерной зависимости, сохранивших общение с
окружающими.

Определены статистически значимые различия вы�
раженности терминальных ценностей у студентов:
стремление к высокому материальному положению (p <
0,001). Это стремление было больше выражено у сту�
дентов без зависимости. Стремление к активным кон�
тактам более выражено у студентов без зависимости
от компьютера, которые дорожат своим материальным
и социальным положением (p < 0,001). Студенты с при�
знаками компьютерной зависимости стремились толь�
ко к получению удовольствия от игры, пренебрегая кон�
тактами с людьми.

Были получены статистически значимые различия
важности жизненных сфер у студентов: студенты с при�
знаками компьютерной зависимости отмечали мень�
шую значимость профессиональной жизни для них (p <
0,001), меньшую значимость сферы образования (p <
0,05), меньшую значимость семейной жизни (p < 0,001)
по сравнению со студентами, не имеющими компью�
терной зависимости. В то же время сфера увлечений
была (p < 0,001) достоверно более значима для студен�
тов с компьютерной зависимостью по сравнению с
группой без зависимости от компьютерных игр. Это
сфера у зависимых студентов стоит на первом и глав�
ном месте. Все остальное – на втором плане.

При сравнении копинг�поведения у студентов об�
следуемых групп были выявлены следующие статисти�
чески значимые отличия:

– в области стратегии, ориентированной на реше�
ние задачи (p < 0,001) – в группе студентов, зависимых
от компьютера, эта стратегия была выражена досто�
верно меньше, чем в группе лиц без зависимости;

– в области стратегии, ориентированной на избе�
гание (p < 0,001) – в группе студентов, зависимых от
компьютера, эта стратегия была выражена значитель�
но больше, чем в группе лиц без зависимости. Моло�
дые люди, зависимые от компьютера, боялись прини�
мать на себя какую�либо ответственность, они стреми�
лись избегать решения проблем, предпочитали пассив�
ную жизненную позицию, и активную позицию в вир�
туальном мире.

В ходе проведенного исследования выявлены сле�
дующие психологические особенности студентов с при�
знаками компьютерной зависимости:

�молодые люди посвящают компьютерным играм
более 5 часов в день, тратят значительную часть бюд�
жета на апгрейд компьютера; забрасывают свои до�
машние дела, учебу, пренебрегают приемом пищи, от�
дыхом, сном ради игры; предпочитают общение с ком�
пьютером общению с друзьями и родственниками; при
отвлечении от игры становятся раздражительными и
агрессивными;

�такие студенты имеют высокий общий уровень ин�
тернальности. Наиболее выражена интернальность в
области достижений, причем под достижениями пони�
мается прохождение определенных компьютерных уров�
ней. Менее всего выражена интернальность в области
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DESING AND DEVELOPMENT OF LUES DIAGNOSTICS AND TREATMENT

CLINICAL PROTOCOLS IN REPUBLIC OF BELARUS – EFFECTIVE WAY FOR
INTRODUCÒIONS OF INNOVATION TECHNOLOGIES

Permanent analysis of clinic effectiveness of approved treatment regimens of patients with early forms of
lues enables to bring necessary corrections in the development of therapeutic methods, ensures the introduction
of modern innovations in this problem. It is the most efficient way to improve the quality of medical aid to
patients with syphilis in our counter.

Key words: lues, early forms, neurosyphilis, congenital (prenatal) syphilis, clinical protocols, antibi-
otic therapy, clinical efficiency, infusion therapy of neurosyphilis by overdose of penicillin.

Эпидемический подъём заболеваемости сифили�
 сом в 90�х годах ХХ�го столетия потребовал раз�

работки новых нормативно�правовых и инструктивных
документов. Совершенствование нормативно�право�
вой базы, регламентирующей оказание помощи боль�
ным сифилисом в Республике Беларусь, в последние
20 лет базировалось на разработке и внедрении Ин�
струкций по лечению и профилактике сифилиса, утвер�

жденных Министерством здравоохранения РБ в 1995
и 2002 годах. Главными особенностями этих докумен�
тов были: практикующему врачу�дерматовенерологу
предлагалось выбрать метод лечения больного сифи�
лисом (амбулаторный, стационарный или перманент�
ный стационарно�амбулаторный); расширение исполь�
зования препаратов пенициллина большой и средней
дюрантности; существенное сокращение сроков стаци�

здоровья и в области межличностных отношений;
�эти студенты отмечают наибольшую значимость та�

кой терминальной ценности, как стремление к достиже�
ниям и наибольшую значимость такой жизненной сферы
как сфера развлечений. При этом самой незначитель�
ной для них сферой явилась сфера общественной жизни;

�данная группа студентов значительно больше изо�
лирована социально, больше испытывает чувство оди�
ночества по сравнению со студентами без компьютер�
ной зависимости;

�у этих студентов наиболее часто используется та�
кая копинг�стратегия, как избегание или эмоциональ�
ные переживания в стрессовых ситуациях, а не моби�
лизация сил на решение ситуационной задачи, как это
происходит у студентов без зависимости.

Таким образом, выявлены характерные психологи�
ческие особенности студентов с компьютерной зави�
симостью. Для формирования адекватных механизмов
поведения этих лиц необходимо в первую очередь, что�
бы человек осознал наличие зависимости; во�вторых,
необходима помощь всех лиц, окружающих зависимо�
го человека; в�третьих, определить первопричину за�
висимости, ухода в виртуальность.
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