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6. Указанные тенденции и особенности целесообразно при-
нимать во внимание и в других регионах со сходными биоклима-
тическими параметрами. 
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ОЦЕНКА РИСКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
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Изучали влияние интернет-зависимости на эмоциональные проявления (тревожность, агрессивность и эмо-
циональная устойчивость) подростков, а также родительское отношение к проблеме интернет-зависимо-
сти и интернет-безопасности ребенка. В исследовании приняли участие 116 подростков в возрасте 13–14 
лет и 120 родителей. Было установлено, что уровень самооценочной, межличностной, школьной и общей 
тревожности у подростков, имеющих интернет-зависимость, значительно выше, чем у подростков, не име-
ющих зависимости. У подростков, имеющих интернет-зависимость, уровень агрессивности выше нормы в 
2,5 раза, они в три раза чаще имеют низкий уровень стрессоустойчивости. Родители подростков не знакомы 
с основами профилактики интернет-зависимости у своих детей и не уделяют особого внимания формирова-
нию информационно-психологической безопасности в сети интернета. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Интернет-зависимость; тревожность; агрессивность; стрессоустойчивость; подростки; 

информационно-психологическая безопасность.
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We studied the effect of Internet addiction on the emotional symptoms (anxiety, aggressiveness and emotional stability) 
adolescents, and parental attitude to the problem of Internet addiction and Internet safety. The study involved 116 
adolescents (13–14 years) and 120 parents. It was found that the level of self-evaluation, interpersonal, school and 
General anxiety in adolescents with Internet addiction are significantly higher than adolescents that do not have 
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Для изучения эмоциональных проявлений (тревожности, 
агрессивности и эмоциональной устойчивости) подростков, 
имеющих и не имеющих интернет-зависимость, мы исполь-
зовали следующие методики: шкала личностной тревожности  
А.М. Прихожан [10], опросник агрессивности Басса–Дарки 
[11], методика для определения вероятности развития стресса  
Т.А. Немчина [10]

Изучение родительского отношения к интернет-угрозам и 
способам обеспечения безопасности ребенка в сети интерне-
та происходило при использовании специально разработанной 
нами анкеты.

Статистическую обработку результатов исследования прово-
дили с помощью пакета MS Office Excel 2007 методами стати-
стического анализа с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Неконтролируемое интенсивное использование сети интер-

нета в подростковом возрасте, эмоционально-поведенческие 
нарушения, столкновение с угрозами и рисками в сети интер-
нета – все это создает предпосылки для повышения тревожно-
сти подростков, которая существенно влияет на их поведение 
и личностные характеристики. Для определения особенностей 
проявления тревожности у подростков мы использовали стан-
дартизированную методику «Шкала личностной тревожности» 
А.М. Прихожан, которая позволяет выделить зоны наибольше-
го напряжения у испытуемых– школьная тревожность (тревож-
ность в ситуациях, связанных со школой, обучением, общением 
с учителями), самооценочная (тревожность в ситуациях, связан-
ных с самооценкой, представлением себя в глазах окружающих), 
межличностная (тревожность в ситуации общения с взрослыми 
и сверстниками) и магическая тревожность (мистические пере-
живания, тревожность и боязнь потусторонних существ).

Анализ позволил выявить уровни («чрезмерное спокой-
ствие», соответствие норме, несколько повышенный, явно по-
вышенный, очень высокий) различных видов тревожности 
(школьная, самооценочная, межличностная, магическая, общая) 
у подростков, имеющих и не имеющих интернет-зависимость.

Сравнительная характеристика результатов изучения тре-
вожности по t-критерию позволила выявить достоверные раз-
личия между двумя группами подростков по следующим видам 
тревожности:

1) по школьной тревожности (p ≤ 0,05), что позволяет пред-
положить, что подростки, имеющие интернет-зависимость и 
вследствие этого проводящие большую часть времени в сети, 
зачастую пренебрегают своими школьными обязанностями, что 
приводит к повышению школьной тревожности;

2) по самооценочной тревожности (p < 0,01), что, вероятно, 
связано со сложностями формирования «Я-концепции» ввиду 
наличия нескольких идентичностей (реальное и виртуальное), 
с постоянными самопрезентациями с помощью фото, текстов, 
статусов в сети;

3) по межличностной тревожности (p ≤ 0,01), что позволяет 
сделать вывод, что подростки с интернет-зависимостью испыты-
вают большее эмоциональное напряжение при межличностном 
общении в реальной жизни, им сложнее устанавливать новые 
контакты и поддерживать бесконфликтные взаимоотношения со 
сверстниками.

Итак, сравнительная характеристика результатов экспери-
ментальной и контрольной групп подростков показала, что на 

Введение
В настоящее время дети и подростки социализируются, са-

мовыражаются и общаются на стыке виртуального мира и ре-
альности. Значимый пласт развития личности современных 
подростков происходит в сети интернета, где они создают соб-
ственные страницы в социальных сетях и блогах, общаются по-
средством сервисов мгновенных сообщений, участвуют в сете-
вых играх и различных интернет-сообществах.

Особую актуальность сегодня приобретает профилактика 
информационно-психологической безопасности подростков в 
сети интернета. Значительная часть рисков и угроз сети обуслов-
лена психологическими особенностями подростков «цифрового 
поколения», которые характеризуются эмоциональной холод-
ностью, склонностью к многозадачности, сложностями в иден-
тификации личности (соединение реального и виртуального), 
нарушением границ личного пространства и наличием интер-
нет-зависимости [1, 2].

Явление интернет-зависимости активно сейчас изучают 
в медицинской и психологической науке, выделяя три группы 
проявлений: психологические проявления, в которую входят по-
зитивные чувства и эйфория, испытываемая в процессе обще-
ния в сети, невозможность остановиться, проблемы с семьей и 
друзьями; физические проявления, в которую входят синдром 
карпального канала, сухость в глазах, боли в спине и т. д.; по-
веденческие проявления, в которую входят тяга к поиску в сети, 
навязчивое желание выйти в интернет и другие [3–9].

Данная статья является фрагментом большого исследова-
тельского проекта, посвященного выявлению, изучению и кор-
рекции личностного развития подростков, имеющих интернет-
зависимость.

Цель представленного исследования – осуществить сравни-
тельный анализ эмоциональных проявлений у подростков (тре-
вожность, агрессивность и эмоциональная устойчивость), име-
ющих и не имеющих интернет-зависимость, а также выявить 
родительские стратегии в обеспечении безопасности подростков 
в сети интернета.

Задачи исследования:
1. Изучить проявления тревожности, агрессивности и эмоци-

ональной устойчивости у подростков, имеющих и не имеющих 
интернет-зависимость.

2. Выявить отношение родителей к интернет-угрозам и спо-
собам обеспечения безопасности ребенка в сети интернета.

Материал и методы
В ходе сбора экспериментального материала, полученно-

го при обследовании склонности к интернет-зависимости у 
подростков школ Нижнего Новгорода на основе заключений 
медицинских работников, клинических психологов, опроса ро-
дителей была выделена экспериментальная группа (ЭГ) интер-
нет-зависимых детей численностью 61 человек, а также кон-
трольная группа (КГ), состоящая из 65 подростков, не склонных 
к интернет-зависимости. Обе группы были однородны по ген-
дерному составу: ЭГ – 33 девочки, 28 мальчиков, КГ – 34 девоч-
ки, 31 мальчик.
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addiction. The level of aggression in adolescents with Internet addiction above the norm by 2,5 times. Adolescents 
with Internet addiction, three times more likely to have a low level of stress. Parents of teenagers did not know the 
basics of prevention of Internet addiction in their children and do not pay particular attention to the formation of 
information-psychological security on the Internet.
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ные ситуации во многом связан с их неудачными попытками 
доказать себе и окружающим, что интернет-зависимости у них 
нет, что они могут самостоятельно контролировать время, про-
водимое в сети.

С нашей точки зрения, наличие у большинства подростков 
с интернет-зависимостью подозрительности по отношению к 
окружающим связано с утратой у них чувства защищенности 
ввиду интернет-зависимости, с отсутствием информационно-
психологической безопасности у подростков.

Чувство вины, присутствующее у большинства подростков 
с интернет-зависимостью, указывает на их склонность к само-
обвинению и угрызениям совести вследствие их предпочтения 
сети интернета в ущерб другим важным делам и обязанностям, в 
том числе в ущерб удовлетворения основных физиологических 
потребностей.

Полученные результаты свидетельствуют о невысоких показа-
телях враждебности подростков с интернет-зависимостью (19%). 
Индекс враждебности представлен нормальным (66%) и низким 
уровнем (15%). В группе подростков без интернет-зависимости 
высокие показатели присутствуют у 23%; соответствуют норме 
показатели у 48% подростков; значения ниже нормы получены у 
29% школьников. Достоверных различий в показателях индекса 
враждебности по t-критерию Стьюдента не выявлено.

На наш взгляд, отсутствие высоких значений в проявлениях 
враждебности, включающих в себя обиду и подозрительность, 
связано с большей погруженностью подростков с интернет-зави-
симостью в свой внутренний мир и виртуальный мир. Обида как 
зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымыш-
ленные действия в меньшей степени присутствует у подростков 
с зависимостью. Поэтому, основным проявлением у интернет-за-
висимых подростков, которое учитывается при расчете индекса 
враждебности, является подозрительность как осторожность по 
отношению к людям прежде всего в реальной жизни, так как в 
сети интернета у подростков присутствует иллюзорное представ-
ление о своей защищенности и полном контроле ситуации.

Для исследования уровня эмоциональной напряженности и 
выявления подверженности стрессу мы использовали методи-
ку для определения вероятности развития стресса (разработана 
Немчиным Т.А.). Так, 32% подростков, имеющих интернет-за-
висимость, и 9% «независимых» подростков имеют низкий уро-
вень развития стрессоустойчивости. При данном уровне под-
росток пребывает в состоянии стресса, резервы его организма 
близки к истощению и высока вероятность развития третьей 
стадии стресса. Средний уровень стрессоустойчивости имеют 
63% интернет-зависимых подростков и 41% подростков без за-
висимости. Для подростков, имеющих показатели данного уров-
ня, необходимо проведение профилактической психологической 

фоне статистически незначимых различий в показателях маги-
ческой тревожности (p ≤ 0,1) различия между самооценочной  
(p ≤ 0,01), межличностной (p ≤ 0,01), школьной (p ≤ 0,05) и об-
щей тревожностью (p ≤ 0,05) можно считать статистически зна-
чимыми (рис. 1).

Особенности агрессивных проявлений у подростков, имею-
щих и не имеющих интернет-зависимость, мы изучали с помо-
щью опросника на выявление агрессивности Басса–Дарки. 

Высокий уровень физической агрессии выявлен у 43% под-
ростков ЭГ и у 17% КГ. Ярко выраженная косвенная агрессия ха-
рактерна для 22% подростков ЭГ и 17% подростков КГ. Высокий 
уровень раздражительности присутствует у 20% подростков ЭГ и 
у 10% подростков КГ. Высокие значения проявления негативизма 
были выявлены у 52% подростков, имеющих Интернет-зависи-
мость, и только у 22% подростков, не имеющих зависимости. У 
подростков с интернет-зависимостью высокий уровень обиды 
встречается у 34%, а у «независимых» сверстников – всего у 
13%. Проявления ярко выраженной подозрительности мы выяви-
ли у 43% подростков ЭГ, тогда как у подростков КГ большинство 
значений находятся на среднем (53%) и низком (27%) уровнях. 
Следует отметить, что показатели вербальной агрессии в обеих 
группах почти не отличаются друг от друга – соответственно 43 и 
38%. Мы выявили, что интернет-зависимые подростки испыты-
вают сильное чувство вины (56%) в отличие от сверстников, не 
имеющих данной зависимости (высокий уровень чувства вины 
присутствует только у 13% «независимых» подростков).

Полученные результаты свидетельствуют о преобладании 
среднего уровня проявлений агрессивности у подростков без 
интернет-зависимости в отличие от их сверстников с зависи-
мостью, у которых по ряду показателей преобладает высокий 
уровень (рис. 2). Анализ показывает, что на фоне незначитель-
ной разницы в показателях косвенной и вербальной агрессии, 
раздражительности и обиды в проявлениях физической агрес-
сии, негативизма, подозрительности и чувства вины есть ярко 
выраженная разница.Это статистически выражено в достовер-
ности значений по t-критерию Стьюдента: физическая агрессия  
(p ≤ 0,05), негативизм (p ≤ 0,05), подозрительность (p ≤ 0,05) и 
чувство вины (p ≤ 0,01).

Таким образом, в агрессивных проявлениях подростков с 
интернет-зависимостью присутствуют физическая агрессия, не-
гативизм, подозрительность и чувство вины. 

Мы считаем, что выраженные проявления физической агрес-
сии у «интернет-зависимых» подростков связаны со снижением у 
них внутренних барьеров на применение физической силы про-
тив другого лица ввиду наличия зависимости, а также из-за уси-
ления чувствительности к минимальным фрустрирующим факто-
рам, которые могут быть связаны, например, с невозможностью 
выхода в интернет либо с запретом на подключение к сети.

На наш взгляд, проявления негативизма как оппозиционное 
реагирование подростков с интернет-зависимостью на различ-

Рис. 1. Уровни распределения подростков ЭГ и КГ, имеющих высо-
кий уровень тревожности.

Рис. 2. Уровни распределения подростков ЭГ и КГ, имеющих высо-
кие показатели агрессивности.
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пользователями: накопление опыта расширяет осведомленность 
о проблемах, но не ведет автоматически к овладению навыками 
их решения. 

Как отмечают родители, у подростков присутствие в сети 
резко возрастает в выходные, суббота и воскресенье становятся 
для них «днями интернета», векторы активности детей и родите-
лей существенно расходятся: у подростков – в виртуальный мир, 
у взрослых – в реальный. Все это ведет к возрастанию опасности 
размытия семейных ценностей, увеличению оторванности под-
ростков от родителей, разрыву детско-родительских связей, про-
воцирует равнодушие, снижение эмпатии и взаимопонимания.

По мнению опрошенных родителей, интернет сегодня пред-
ставляет опасность для здоровья детей, 68% родителей испытыва-
ют беспокойство по поводу интернет-безопасности своих детей. 
Родители отмечают наличие у подростков немотивированной 
агрессии, усталость после сеанса, уход от выполнения домашних 
обязанностей и школьных заданий в пользу интернета.

Наиболее актуальными угрозами сети интернета для своих 
детей родители считают интернет-зависимость и риски, связан-
ные с экономической и технической безопасностью (рис. 4).

Следует отметить, что большинство родителей подростков 
в целом склонны недооценивать распространенность онлайн-
угроз и частоту столкновений с ними детей, особенно это каса-
ется коммуникационных рисков, и в первую очередь кибербул-
линга.

Мы считаем важным фактором, увеличивающим вероят-
ность столкновения с онлайн-рисками, несоблюдение простых 
правил безопасности: распространение излишней информации 
о себе при общении с незнакомцами, несоблюдение правил хра-
нения паролей. Необходимо не только учить подростков прави-
лам безопасного поведения в интернете, но и объяснять возмож-
ные последствия.

Наиболее эффективными методами обеспечения безопас-
ности ребенка в сети интернета родители считают (в порядке 
убывания):

– родительский контроль – 53%
– специальные программы ограничения доступа – 49%
– запрет использования интернета до определенного возрас-

та – 38%
– обучение ребенка безопасному поведению в сети, беседа с 

ребенком – 23%
– помощь специализированных сайтов, служб – 11%
– законодательное регулирование – 9%
– проблема преувеличена, ничего делать не надо – 8%.
Наиболее популярной стратегией обеспечения безопасности 

в сети является ограничение времени онлайн – почти каждый 
второй родитель (53%) пытается контролировать время, которое 
его ребенок проводит в сети и подключение специальных про-
грамм ограничения доступа.

Только 23% родителей считают необходимым обучение ре-
бенка безопасному поведению в сети. Практически каждый де-
сятый родитель (8%) предлагает не преувеличивать проблему и 
не считает необходимым что-то делать и обсуждать, считая, что 
ребенок сможет справиться сам.

программы, направленной на обучение использования приемов 
саморегуляции и других антистрессовых технологий для пре-
дотвращения вероятности развития негативных последствий 
стресса. Высокий уровень, при котором прогнозируется высокая 
устойчивость к стрессу, выявлен только у 5% подростков с за-
висимостью, тогда как в КГ у 49% (p ≤ 0,05) подростков опреде-
лялся высокий уровень стрессоустойчивости (рис. 3).

Таким образом, по итогам анализа результатов исследования 
стрессоустойчивости подростков можно сделать вывод, что под-
ростки, имеющие интернет-зависимость, находятся в состоянии 
высокой эмоциональной напряженности и в состоянии стресса. 
Для подростков, обладающих высокой эмоциональной напря-
женностью, характерны несформированные системы управления 
и контроля своей деятельности: неверное предвидение и оценка 
своих возможностей, состояние тревожного ожидания без имею-
щихся на то причин, высокая ранимость и обидчивость, ведущие 
к конфликтности в межличностных отношениях. Необходимы 
специальные психологические мероприятия, направленные на 
снижение у них эмоциональной напряженности и обучение при-
емам и техникам саморегуляции и борьбы со стрессом.

Важным элементом профилактики интернет-зависимости 
подростков и формирования информационно-психологической 
безопасности в сети интернета является участие родителей в 
данном вопросе. Обратимся к результатам анализа анкетирова-
ния родителей по вопросам, касающимся особенностей пользо-
вания сетью интернета в семье, отношения родителей к пробле-
ме интернет-зависимости и интернет-безопасности детей. 

Частота и интенсивность использования интернета под-
ростками, по мнению родителей, существенно выше, чем у них: 
только 43% родителей пользуются сетью интернета каждый 
день, 36% родителей пользуются интернетом 1–2 раза в неделю, 
почти каждый четвертый родитель пользуется интернетом менее 
1 раза в неделю. 

Как отмечают родители, интенсивное использование под-
ростками интернета происходит благодаря наличию у них соб-
ственных устройств; у 93% подростков имеются собственные 
мобильные телефоны с подключенным выходом в интернет, 
48% подростков имеют собственные компьютеры или ноутбуки, 
33% имеют собственные планшетные компьютеры. Это свиде-
тельствует, что подростки имеют значительные возможности 
для выхода в интернет в любое время и в любом месте – дома, 
в школе, на улице, у друзей, что значительно снижает возмож-
ности контроля со стороны родителей.

Являясь более активными интернет -пользователями, под-
ростки быстрее взрослых сталкиваются с изменениями в сети, 
новыми техническими и коммуникативными возможностя-
ми. Чаще всего именно дети выполняют «исследовательскую» 
функцию в освоении интернета, получая новый опыт быстрее 
родителей. Вместе с тем это не делает их более компетентными 

Рис. 3. Сравнительные результаты распределения интернет-зависи-
мых подростков (ЭГ) и подростков, не имеющих зависимости (КГ), 
(%), по уровням стрессоустойчивости.

Рис. 4. Наиболее распространенные интернет-угрозы для подрост-
ков по мнению родителей (в %).
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Таким образом, по итогам опроса родителей по специфике 
интернет-пользования подростками и по отношению родите-
лей к информационной безопасности своих детей и интернет-
зависимости выявлено, что родители знакомы с данной темой, 
обеспокоены интенсивностью пользования интернетом своими 
детьми, видят признаки усталости и зависимости от интернета 
и общения в социальных сетях, но не знакомы с основами про-
филактики интернет-зависимости. Большинство родителей ос-
новным способом защиты считают родительский контроль, не 
уделяя должного внимания обучению и психологической профи-
лактике информационной безопасности своих детей.

Выводы
1. Эмоциональные проявления (тревожность, агрессия, эмо-

циональная устойчивость) подростков, имеющих интернет-за-
висимость и не имеющих таковой, имеют ряд специфических 
особенностей:

а) уровень самооценочной, межличностной, школьной и об-
щей тревожности у подростков, имеющих интернет-зависимость, 
значительно выше, чем у подростков, не имеющих зависимости; 

б) уровень агрессивности у подростков, имеющих интернет-
зависимость выше нормы в 2,5 раза по сравнению с подростка-
ми, не имеющими интернет-зависимости;

в) подростки, имеющие интернет-зависимость, в три раза 
чаще имеют низкий уровень стрессоустойчивости по сравнению 
с подростками, не имеющими таковой.

2. Родители подростков не знакомы с основами профилак-
тики интернет-зависимости у своих детей и не уделяют особо-
го внимания формированию информационно-психологической 
безопасности в сети интернета. 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАПАХ ЛАВАНДЫ  
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Ереванский государственный университет, 0025, Ереван, Республика Армения

Исследована динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов 
при учебной нагрузке, сопровождаемой 15-минутной холодной ингаляцией маслом лаванды. Обследование 
осуществляли дважды: до и после аромакоррекции. Для оценки функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы проводили регистрацию и анализ ЭКГ методом вариационной пульсометрии аппа-
ратно-программным комплексом, объединяющим портативный электрокардиограф марки «Bio-Arm 001», 
персональный компьютер с программой автоматической регистрации и анализа ЭКГ. В экспериментальной 
ситуации для каждого испытуемого анализировали пятиминутные выборки ЭКГ. Исследовали статистиче-
ские, гистографические, интегральные и спектральные показатели ритма сердца. Психосоматическое со-
стояние студентов оценивали методом индивидуального опроса. Анализ динамических характеристик ва-
риабельности сердечного ритма показал, что после получасовой учебной нагрузки (период врабатывания) 
у большинства студентов наблюдается напряжение регуляторных механизмов ритма сердца. Превентив-
ное применение эфирного масла лаванды способствует повышению адаптивных возможностей организма 
студентов, оптимизации регуляторных механизмов, повышению толерантности организма к психоэмоци-
ональным нагрузкам. На фоне воздействия эфирного масла лаванды адаптация к учебным нагрузкам осу-
ществляется по парасимпатическому (более экономичному) типу регуляции сердечно-сосудистой системы 
организма. Корригирующее влияние запаха ароматических масел на функциональное состояние организма 
может быть обусловлено тем, что в восприятие запахов и обработку обонятельной информации вовлечены 
важнейшие отделы головного мозга – лобная кора, гипоталамус, миндалина, лимбикоретикулярные струк-
туры мозга и др.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сердечно-сосудистая система; лаванда; учебная нагрузка; ароматерапия. 
Для цитирования: Геворкян Э.C., Ксаджикян Н. Н. Реакция сердечно-сосудистой системы студентов на запах лаванды в течение 
учебного процесса. Гигиена и санитария. 2017; 96(6): 572-576. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-6-572-576

DOI: http://dx.doi.org/10.1882/0016-9900-2017-96-6-572-576
Оригинальная статья


