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Аннотация. В статье представлены результаты диагностического исследования Интернет-

зависимости в подростковой среде. Описано эмпирическое исследование, которое осуществлялось 

на основе выделенных компонентов и показателей личностной сферы современного подростка, а 

также уровнями сформированности Интернет-зависимости. Представлен комплекс методов диа-

гностики и анализ результатов исследования Интернет-зависимости подростков, обучающихся в 

КГУ школе-гимназии №8 г.Алматы. Результаты показали, что психолого-педагогическая диагно-

стика Интернет-зависимости подростков должна содержать комплекс методов, позволяющих 

определить уровень сформированности социально-коммуникативного, эмоционально-рефлексивного 

и поведенческого компонентов личностной сферы подростка. 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, подросток, подростковый возраст, диагностика 

Интернет-зависимости, личностная сфера подростка.  

Введение 

Научно-технический прогресс существенно улучшил качество жизни человека. В XXI 

веке компьютеризация и Интернет стали неотъемлемыми частями нашей жизни – в совокуп-

ности они представляют источник огромного количества информации и коммуникаций, а 

также информационных технологий. Но вместе с ним появились и отрицательные стороны 

этого прогресса, которые, в первую очередь, негативно отражаются на полноценном  физи-

ческом и личностном развитии подрастающего поколения. Проблема Интернет-зависимости 

современных детей, в основном подростков, стала очень актуальна в эпоху научно-

технологической, компьютерной революции. 

Очевидно, что современные информационные технологии могут быть весьма полезными 

для обучения и воспитания современных детей и подростков. Например, большинство ком-

пьютерных игр способствуют развитию важных мыслительных операций – обобщению и 

классификации. Они составлены так, чтобы ребенок мог получить обобщенное представле-

ние о сходных предметах и ситуациях, используемых в игре.  

Многие современные психологи и педагоги отмечают обучающий эффект компьютер-

ных игр. На их основе у детей формируются определенные уровни сознания – от реальных 

предметов и явлений до идеального уровня действительности. Все это дает возможность раз-

витию внутреннего плана действий, так называемой способности «действовать в уме», что 

необходимо для успешного обучения. Под воздействием компьютерных игр у детей разви-

вается внимание и память. Этому способствуют эмоционально насыщенные и ярко окрашен-

ные персонажи компьютерных игр.  

Компьютерные игры способствуют развитию зрительной и моторной координации у де-

тей. Ведь, играя, им приходится сочетать действия рук и зрительного восприятия того, что 

происходит на экране монитора. Таким образом компьютерные игры развивают у детей ско-
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рость реакции, что необходимо для их успешной социальной адаптации и социализации    

вообще.  

Безусловно, компьютерные игры и занятия за компьютером снимают эмоционально-

психическое напряжение. За компьютер ребенок садится с удовольствием, воспринимая его 

как игрушку, как нечто доставляющее удовольствие. 

Известно, современные социальные сети стали неотъемлемой частью жизни не только 

детей, но и большинства взрослых людей. Они позволяют быть мобильным, всегда нахо-

диться в курсе происходящих событий, быстро обмениваться необходимой информацией, 

значительно расширять социальные контакты и т.п.  

Однако чрезмерное увлечение компьютером и сетью Интернет может привести к ком-

пьютерной зависимости. Главным признаком такой зависимости является пребывание за 

компьютером, подключенным к сети Интернет более 10 часов в день. 

На сегодняшний день применение человеком компьютера, гаджетов и сети Интернет 

происходит для получения информации, коммуникации и развлечения. Все эти виды дея-

тельности могут привести к формированию соответствующей зависимости. Например, ха-

керство или серфинг возникает как вид информационной Интернет-зависимости, игромания 

в результате зависимости от компьютерных игр, зависимость от виртуального общения как 

проявление зависимости от неконтролируемого пребывания в социальных сетях. 

Молодое поколение в Казахстане, как и во всем мире, находится в сложной социально-

психологической ситуации. Это определяется тем, что в современном обществе кардинально 

изменились правила, нормы и ценности. Молодые люди, в особенности подростки, зачастую 

не имеют четких жизненных ориентиров и идеалов. Все это приводит к проявлению гедони-

стической направленности в их поведении, обесценивая интерес к себе, к своему внутренне-

му миру, формируя искаженные представления и взгляды на жизнь.   

Если предыдущее поколение детей общалось и получало информацию с помощью книг, 

а также в ходе непосредственного общения с окружающими, то современное подрастающее 

поколение получает практически всю информацию через видеоряд (телевидение, видео, 

компьютер). Поток получаемой детьми информации огромен и разнообразен. Современные 

дети и подростки привыкают справляться с получаемым потоком информации в довольно 

быстром темпе. Им удается распознать нужную информацию, уловить ее содержание и осу-

ществить выбор наиболее интересной на данный момент времени. Таким образом, можно 

сказать, что современные подростки довольно быстро и успешно адаптируются к постоянно 

развивающимся информационным технологиям. Часто подобная адаптация несет определен-

ную угрозу для успешного психического развития и формирования личности подростков. 

Угроза эта проявляется в развитии зависимости и зависимого поведения от постоянного об-

ращения к информационным технологиям (особенно к сети Интернет).  

Известно, что подростковый возраст, как сложный период в психическом и личностном 

становлении человека, способен провоцировать различные девиации в его поведении. Это 

объясняется несформированностью и неустойчивостью ценностей и убеждений, потребно-

стей и мотивов, осознанности и осмысленности происходящего, желанием походить на дру-

гих и не выделяться, трудностями с формированием «образа Я» и самоидентификацией. В 

силу этого, именно в подростковом возрасте высока вероятность формирования зависимости 

от Интернета, как определенного способа справиться с трудностями в реальной жизни. 

Родителям и педагогам необходимо знать о том, что развитие информационных техноло-

гий и сети Интернет приводит к возникновению ряда опасностей для детей и подростков. К 

ним относят кибербуллинг, доступ к нежелательной информации, неконтролируемые покуп-

ки и другие действия, угроза опасных контактов и др. 

Обращение к сети Интернет позволяет им уйти от реальности, наполненной негативом, и 

примерить на себя другую социальную роль. Как правило, к группе риска могут относиться 

дети и подростки с пассивной жизненной позицией, которая проявляется в несамостоятель-
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ности, слабой волевой регуляции, чрезмерной ранимости и неспособности к восприятию 

критики, нежеланием брать на себя ответственность и принимать решения. 

На основании вышеизложенного, особую важность приобретают меры по предупрежде-

нию возникновения компьютерной или Интернет-зависимости у детей и подростков.  

Изучение проблемы Интернет-зависимости в разных своих аспектах получило отраже-

ние в трудах зарубежных и российских ученых. Философией изучаются теоретические ас-

пекты информатизации современного общества М. Кастельс, Б.В. Марков, Т. Моррис-

Сузуки, Н.В. Рейн-гард, В.Б. Сикорский, Э. Тоффлер, М. Фасслер, A.B. Чугунов, X. Шрадер 

и др. [1]. Проблемы виртуального образования рассматриваются в современных исследова-

ниях Н.В. Апатова, JI.C. Зазнобина, М.И. Фокеева и др. [2]. Изучение места и роли Интерне-

та в организации дистанционного образования отражено в работах A.И. Любжина, Т.Б. Ма-

лых, В.М. Монахова и др.  

Американским психологом К.Янг [3] были выделены основные предпосылки и стадии 

развития данного вида зависимости. В ее центре была разработана трехуровневая модель, 

объясняющая приверженность к применению интернета. И. Голдбергом [4], К. Янг были 

предложены диагностические критерии Интернет-зависимости [3].  

Доктором М. Орзак были выделены физические и психологические признаки Интернет-

зависимости [5]. М. Грифиггс изучал аспект возможности формирования Интернет-

зависимости на базе других форм зависимого поведения. Р. Дэвис предложил когнитивно-

поведенческую модель патологического использования Интернета [6]. 

В России проблема Интернет-зависимости детей исследуется в русле медицинской пси-

хологии. Признаки и симптомы компьютерной зависимости находятся в поле научных инте-

ресов Н.И. Алтухова и К.Ю. Галкина; общие проблемы Интернет-зависимости изучаются 

А.Е. Войскунским; Интернет-зависимость как совокупность разных поведенческих зависи-

мостей анализируют А.Ю. Егоров и С.А. Игумнов; взаимосвязь социальной идентичности и 

поведения пользователей в Интернете изучают А.Е. Жичкина и Е.П. Белинская; системати-

зацией признаков и стадий Интернет-зависимости занимается A.B. Котляров; классификации 

и типологии Интернет-зависимых людей исследуются В.Д. Менделевичем; характеристика 

аддиктивного поведения как: стремления «ухода от реальности» представлена Ц.П. Королен-

ко и Б.Г. Сигалом; клинические аспекты Интернет-зависимости изучает B.А. Лоскутова; как 

поведенческая аддикция, Интернет-зависимость исследуется A.B. Гоголевой и Е.В. Янко, ко-

торые определяют аддиктивное поведение как одну из форм отклоняющегося, девиантного 

поведения [7].  

Педагогических исследований, посвященных острой проблеме формирования Интернет-

зависимости современных подростков, крайне недостаточно. Так, Ф.А. Саглам исследует пе-

дагогические условия коррекции Интернет-зависимости у подростков, В.Н. Друзин изучает 

эффективность педагогической профилактики игровой компьютерной зависимости подрост-

ков [8]. 

Необходимо отметить, что данная проблема изучается также и казахстанскими учеными. 

Глубоко раскрыты ее отдельные аспекты в исследованиях С. Кариева, Э. Тургынбаевой [9], 

Г. Косымовой, Т. Сияева [10], в которых освещаются вопросы развития информационной 

культуры и проблемы применения информационных технологий. 

Проведенный анализ разработанности заявленной темы в современной науке показал, 

что проблема поиска эффективных психолого-педагогических условий профилактики Интер-

нет-зависимости у современных подростков разработана не полностью, особенно в отечес-

твенной психологической и педагогической науке. 

Исходя из вышеизложенного сложилось противоречие между необходимостью повыше-

ния эффективности профилактики Интернет-зависимости среди подростков, с одной сторо-

ны, и отсутствием адекватного диагностического инструментария, позволяющего достоверно 

определить уровень Интернет-зависимости у современных подростков.  
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Описание организации диагностического исследования 

В ходе данного исследования, авторы исходили из следующего предположения: психо-

лого-педагогическая диагностика Интернет-зависимости подростков будет результативной, 

если она включает комплекс методов, позволяющих определить уровень сформированности 

социально-коммуникативного, эмоционально-рефлексивного и поведенческого компонентов 

личностной сферы подростка. 

Теоретический анализ позволил установить, что зависимость от Интернета в подростко-

вом возрасте приводит к деформациям к социально-коммуниктивной, эмоционально-

рефлексивный и поведенческой сферах деятельности подростка.    

Выделенные компоненты и показатели в личностной сфере подростков позволили опре-

делить у них степень проявления Интернет-зависимости, т.е. уровни ее проявления. 

1. Нулевой уровень, который отражает отсутствие признаков Интернет-зависимости у 

подростков. На этом уровне ярко выраженных негативных изменений в выделенных компо-

нентах не наблюдается. 

2. Низкий уровень Интернет-зависимости свидетельствует о незначительных наблюдае-

мых изменениях в социально-коммуникативном и эмоционально-рефлексивном компонен-

тах, которые выражаются повышением интереса к использованию разнообразных возможно-

стей сети интернет и повышением активности в обращении к его использованию. 

3. Средний уровень исследуемого феномена свидетельствует о возникновении опреде-

ленных деформаций практически в каждом компоненте личностной сферы подростков. Эти 

изменения отражаются на качестве общения подростков с окружающими, наблюдается сни-

жение активности межличностного общения, подростки без желания участвуют во внекласс-

ных мероприятиях, что безусловно влечет к снижению общей успеваемости к обучению. 

4. Высокий уровень Интернет-зависимости наблюдается у подростков, которых можно 

назвать продвинутыми пользователями компьютера и использования возможностей сети Ин-

тернет. У таких подростков наблюдаются различные виды исследуемой зависимости. Одни 

проводят огромное количество времени, играя в различные онлайн-игры, другие – подписа-

ны на самые разнообразные группы в разных социальных сетях практически все свободное 

(и не только) время посвящают взаимодействию с другими пользователями сети Интернет. 

Третья категория подростков все свободное время занимается так называемым веб-

серфингом, исследуя разные интернет-сайты. Все это негативно отражается на личностной и 

психической сфере подростков: у многих развивается гиподинамия, которая провоцирует 

различные соматические заболевания; повышается агрессивность и негативные эмоциональ-

ные реакции, особенно при ограничении их выхода в интернет, значительно снижается уро-

вень контроля и самоконтроля. Подростки, которых можно отнести к этому уровню практи-

чески не проявляют мотивации избавления от интернет-зависимости, не знают или не жела-

ют знать о негативных последствиях данной зависимости, вследствие чего они не ведут здо-

ровый образ жизни (так как ценность здоровья не сформирована). 

Результаты, полученные в ходе теоретического анализа проблемы Интернет-зависимости 

современных подростков, позволили перейти к очередному этапу исследования.  

В соответствии с выделенными компонентами и показателями личностной сферы под-

ростка, а также уровнями сформированности Интернет-зависимости, предлагается комплекс 

диагностических методов, позволяющих определить степень проявления Интернет-

зависимости у современных подростков, учащихся 7-х классов (таблица 1).  
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Таблица 1 – Комплекс методов диагностики по определению уровня (степени) интер-

нет-зависимости у подростков 

 

Компоненты Показатели Методы диагностики 

Социально-

коммуникативный 

- способность и умения взаимодействовать с 

окружающими; 

- интересы и мотивы межличностного обще-

ния; 

- ценность здоровья и здорового образа жиз-

ни; 

- негативное отношение (или понимание 

негативного значения) к неконтролируемому 

выходу в сеть Интернет (которое ограничи-

вает социальные контакты) 

- наблюдение; 

 

 

- экспертный опрос родителей 

 

 

- тест «Шкала Интернет-зависимости 

Чена» (разработчик: S.-H. Cnen, 2003 

год, Китай) в адаптации Феклисова 

К.А. 

Эмоционально-

рефлексивный 

- умение контролировать собственные эмо-

ции и действия, что определяется уровнем 

субъективного контроля; 

 

- отсутствие агрессии по отношению к окру-

жающим; 

 

- понимание сущности Интернет-зависимос-

ти и других видов зависимостей; 

- осмысленное позитивное отношение к соб-

ственному здоровью 

- методика диагностики локализации 

внутреннего контроля личности (УСК); 

- опросник Басса-Дарки на определение 

уровня агрессивности; 

- беседы с родителями и учителями, 

наблюдение 

Поведенческий - умения и способности подростка по сохра-

нению собственного здоровья; 

- умения налаживать контакты и взаимодей-

ствовать с окружающими; 

- осознанная жизненная позиция;  

- умение критически мыслить и отстаивать 

свою точку зрения 

- опросник САН; 

 

- наблюдение 

 

Мы использовали в исследовании комплекс эмпирических методов: наблюдение, тести-

рование, анкетирование, беседа и экспертный опрос. 

В ходе наблюдения мы отслеживали проявление выявленных нами изменений в лич-

ностной сфере и поведении подростков. В частности, активность на уроках, общая успевае-

мость подростков, качество их взаимоотношений со сверстниками и учителями, отношение к 

своему здоровью и здоровому образу жизни (опрятность, посещаемость уроков по физиче-

ской культуре и пр., наличие негативных привычек) и др. 

Таким образом, подобранный комплекс диагностических методов позволил нам прове-

сти диагностику проявления Интернет-зависимости у подростков, учащихся 7-х классов, на 

базе КГУ школе-гимназии № 8  г.Алматы в период с сентября 2019 года по март 2020 года. 

Итак, в исследовании приняли участие учащиеся 7-го «А» класса – 24 ученика и 7 «Б» 

класса – 20. Подробный количественный состав учащихся представлен в таблице 2 и на ри-

сунке 1. 

 

Таблица 2 – Количественное распределение учащихся 7-х классов, принявших участие 

в исследовании 

 

Класс  Мальчики  Девочки  Всего  

7 «А» 9 15 24 

7 «Б» 11 9 20 

Итого: 20 24 44 
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Рис. 1 – Количественное распределение подростков, принявших участие в исследовании 

Результаты диагностики Интернет-зависимости у современных подростков 

Интересы и мотивы к межличностному общению, время, проведенное подростками в се-

ти Интернет, были изучены в ходе опроса родителей, результаты которого представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение ответов родителей на вопросы 

 

№ Вопрос Варианты ответа % 

1 Разрешаете ли Вы смотреть своим детям же-

стокие фильмы? 

Да 

Нет 

74 

26 

2 Ограничиваете ли Вы время просиживания 

ребѐнка за компьютером или с гаджетами? 

Да, несомненно 

Возможно, нет 

Не знаю 

8 

85 

7 

3 Ваше отношение к нахождению ребѐнка в 

Интернете 

Отрицательно 

Нейтрально 

2 

98 

4 Как вы считаете Ваш ребѐнок зависим от Ин-

тернета  

Да 

Нет 

5 

95 

5 Контролируете ли Вы посещения Вашим ре-

бѐнком каких-либо сайтов 

Да, очень строго 

Скорее всего нет 

Нет, не контролирую 

1 

45 

54 

Результаты по тесту «Шкала интернет-зависимости М.Чена» показала, что, 79% под-

ростков не опасается влияния компьютера и Интернета на их здоровье. У 86% подростков 

наблюдается синдром «Интернет-зависимости». 87% «зависимых» подростков отрицают 

свою «зависимость», объясняя это отсутствием увлечений. Обобщенные данные результатов 

опросника М.Чена представлены на рисунке 2. 
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Рис. 4 – Сформированность социально-коммуникативного компонента личностной сферы учащихся  

7-х классов (средние значения) 

 

Таким образом изучение социально-коммуникативной сферы подростков показало, что 

она сформирована у большинства из них (среднее значение - 49) на среднем уровне. Высо-

кий уровень Интернет-зависимости наблюдается у 10 части подростков. У 39,7 подростков - 

низкий уровень сформированности показателей социально-коммуникативного компонента. 

Всего лишь у 1,3 подростков – нулевой уровень Интернет-зависимости.  

Очевидно, что подростков с высоким и средним уровнем сформированности интернет-

зависимости по показателям социально-коммуникативного компонента можно отнести к 

группе высокого риска, с которой необходимо проводить серьезную целенаправленную ра-

боту по профилактике Интернет-зависимости. Они составили экспериментальную группу (26 

учащихся). 

Подростков с низким и нулевым уровнем Интернет-зависимости мы отнесли к кон-

трольной группе (18 подростков). 

Проведенные беседы с учащимися контрольной и экспериментальной групп результаты 

наблюдения, а также результаты опросника САН и методики А.А. Реана показали, что в по-

веденческой сфере подростков экспериментальной группы доминирует притягательное от-

ношение к объекту зависимости, т.е. гаджетам и компьютеру. Изучение поведенческого ком-

понента личностной сферы подростков свидетельствует о том, что учащиеся эксперимен-

тальной группы имеют более низкие показатели по общему умственному развитию, умению 

критически мыслить, осознанной жизненной позиции, слабо отстаивают собственную точку 

зрения и практически ничего не знают о негативных последствиях Интернет-зависимости. 

Все это негативно отражается на снижении их успеваемости в школе. 

Изучение эмоционально-рефлексивного компонента осуществлялось с помощью опрос-

ника Басса-Дарки и методики УСК, а также беседы с родителями и учителями. Результаты 

показали, что большинство учащихся экспериментальной группы отличаются неумением 

контролировать свои эмоции, проявлением некоей отрешенности к реальным событиям, не-

желанием вступать в контакты с окружающими, интровертированностью и закрытостью от 

родителей, неумением и нежеланием разрешать сложные или конфликтные ситуации. Поми-

мо этого, родители указывали на жалобы детей в области спины, головные боли, появление у 

некоторых сухости в глазах. 

Проверка достоверности полученных в ходе диагностики результатов осуществлялась с 

помощью непараметрического критерия Манна Уитни (U). 

Расчеты показали, что Uэмп (433,5) ˂ Uкр (590,5) при р≤ 0,01. 

Таким образом, проведенная диагностика исходного состояния сформированности Ин-

тернет-зависимости у современных подростков показала следующее. 
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1. Для большинства опрошенных подростков (52%) проблема Интернет-зависимости не 

стоит остро, однако почти половина (48%) отмечает значимость нахождения в Интернет-

пространстве, что вызывает опасения, так как для данной группы существует риск перехода 

в группу с высоким уровнем зависимости.  

2. Проявляется зависимость подростков от социальных сетей («В контакте», «Одноклас-

скники», «Фейсбук»), около 86% имеют средний и высокий уровень зависимости от со-

циальных сетей, таким образом проблема зависимости от социальных сетей актуальна для 

большинства современных подростков.  

3. В ходе опроса родителей было выявлено, что большинство из них не понимают нега-

тивные последствия Интернет-зависимости, родители редко осуществляют контроль за тем, 

какие сайты посещают их дети и сколько времени проводят в сети Интернет. Это обуславли-

вает организацию целенаправленной работы с родителями подростков. В ходе опроса роди-

телей обнаружена связь между выраженностью Интернет-зависимости и показателями 

ухудшения здоровья (боли в спине, беспокойный сон, сухость глаз, проявление необосно-

ванной агрессивности). 

4. Основной целью нахождения в Интернете, по результатам опроса, является общение, 

что согласуется с ведущим видом деятельности подростков. Однако, учитывая данные диа-

гностики о состоянии социально-коммуникативного, поведенческого и эмоционально-

рефлексивного компонентов их личностной сферы можно предположить, что общаться для 

некоторых подростков проще в Интернет-пространстве, чем в реальном мире. Это позволяет 

избегать напряжения, ответственности, необходимости отстаивать свою точку зрения, кон-

тролировать свои эмоции и др. при непосредственных контактах с другими людьми.  

5. У подростков экспериментальной группы доминирует притягательное отношение к 

объекту зависимости, т.е. гаджетам и компьютеру. Им присуща некоторая навязчивая привя-

занность и постоянные мысли о том, что необходимо войти в Интернет под разным предло-

гом. В силу этих обстоятельств, у таких подростков наблюдается значительное снижение ин-

тересов и мотивации к общению со сверстниками и взрослыми, они не хотят и не принимают 

участие в совместной деятельности класса или школы, утрачивается ценность здоровья и 

здорового образа жизни, практически отсутствует понимание негативного влияния Интерне-

та на свою жизнь, вследствие чего они не испытывают желание избавиться от нарастающей 

зависимости от Интернета. 

6. Чрезмерное пребывание в сети Интернет провоцирует возникновение проблем с уче-

бой. Все это негативно отражается на снижении их успеваемости в школе. 

7. Изучение поведенческого и эмоционально-рефлексивного компонента личностной 

сферы подростков показало, что преобладающим эмоциональным состоянием, сопутствую-

щим времяпрепровождению в Интернете, является расслабление. Это можно объяснить тем, 

что подростки, находясь в Интернет-пространстве, используют это время для развлечений и 

отдыха, а не для поиска необходимой для учебы информации. Большинство учащихся экспе-

риментальной группы отличаются неумением контролировать свои эмоции, проявляют от-

решенность к реальным событиям, нежеланием вступать в контакты с окружающими, интро-

вертированностью и закрытостью от родителей, неумением и нежеланием разрешать слож-

ные или конфликтные ситуации. Подросткам экспериментальной группы присуща неспособ-

ность управлять эмоциями, находить им адекватное объяснение и реализовывать в деятель-

ности, низкий самоконтроль, сниженные навыки планирования деятельности. 

Заключение 

Таким образом, проведенное авторами диагностическое исследование, основанное на 

комплексе методов, позволило определить уровень сформированности социально-

коммуникативного, эмоционально-рефлексивного и поведенческого компонентов личност-

ной сферы подростка, показало его обоснованность и позволило подтвердить предположе-

ние. 
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Все вышеизложенное определяет необходимость разработки целенаправленной про-

граммы профилактической работы с подростками со средним и высоким уровнем Интернет-

зависимости и ее апробации в условиях педагогического процесса школы. 
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Абдуллаева Г.О. 

Жасөспірімдер ортасында интернетке тәуелділікті диагностикалау 

Аңдатпа. Мақалада жасөспірімдер ортасындағы интернетке тәуелділікті диагностикалық 

зерттеу нәтижелері келтірілген. Эмпирикалық зерттеу қазіргі жасөспірімнің жеке саласының 

таңдалған компоненттері мен көрсеткіштері, сондай-ақ интернетке тәуелділіктің қалыптасу 

деңгейлері негізінде сипатталған. Алматы қ. №8 мектеп-гимназиясында оқитын жасөспірім-

дердің интернетке тәуелділігін зерттеу нәтижелерін талдау және диагностика әдістерінің ке-

шені ұсынылған. Нәтижелер жасөспірімдердің интернетке тәуелділігінің психологиялық-

педагогикалық диагнозында жасөспірімнің жеке саласының әлеуметтік-коммуникативті, 

эмоционалды-рефлексиялық және мінез-құлық компоненттерінің қалыптасу деңгейін 

анықтайтын әдістер жиынтығы болуы керек екенін көрсетті. 

Түйінді сөздер: интернетке тәуелділік, жасөспірім, Интернетке тәуелділік диагнозы, 

жасөспірімнің жеке саласы 

 

 

Abdullayeva G.O. 
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Abstract. In the article the results of a diagnostic study of Internet addiction in adolescents is 

presented. An empirical study is described, which is carried out on the basis of the identified com-

ponents and indicators of the personal sphere of a modern adolescent, as well as the level of for-

mation of Internet addiction. A complex of diagnostic methods and analysis of the results of the re-

search of Internet-addicted adolescents studying at the KSU gymnasium No. 8 in Almaty is present-

ed. The results showed that the psychological and pedagogical diagnostics of adolescents' Internet 

addiction should contain a set of methods to determine the level of formation of the social-

communicative, emotional-reflective and behavioral components of the adolescent's personality 

sphere. 

Key words: Internet addiction, adolescent, adolescence, diagnostics of Internet addiction, per-

sonal sphere of a teenager 
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