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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИГРОВОЙ                                  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Акопова М.А.

Цель. Статья посвящена такой актуальной для современного 
информационного общества проблеме как компьютерная игровая 
зависимость. Помимо теоретического анализа проблемы, автор 
ставит целью изучение личностных особенностей студентов с 
наличием данной формы аддикции.

Метод или методология проведения работы. При проведе-
нии исследования, автор опирается на принцип психологического 
детерминизма. В качестве методов экспериментального исследо-
вания были выбраны психодиагностический (тест на Интернет-
аддикцию, методика «Самочувствие. Активность. Настроение» 
(САН), шкала тревожности Тейлора; тест акцентуации характера 
К. Леонгарда – Н. Шмишека; методика диагностики состояния 
агрессивности Баса-Дарки), методы качественно-количественной 
обработки данных.

Результаты. По результатам исследования удалось  выявить лич-
ностные и эмоциональные особенности студентов, проявляющиеся 
в более высоком уровне тревожности и агрессивности, более низких 
значениях составляющих психоэмоциональное состояние, более выра-
женных по эмоциональной расцветке типах личностных акцентуаций, 
чем у студентов, не имеющих игровой компьютерной зависимости.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены в процессе психолого-педагогическо-
го сопровождения студентов, а также в целях профилактики и 
коррекции эмоциональной сферы лиц с компьютерной игровой за-
висимостью.
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RESEARCH OF INFLUENCE                                                                  
OF COMPUTER GAMES ADDICTION ON THE STUDENT´S 

PERSONAL CHARACTERISTICS

Akopova M.A.

Purpose. The article is devoted to the problem of computer game 
dependence, which is relevant for the modern information society. The 
author aims to study the personal characteristics of students with the 
presence of this form of addiction in addition to theoretical analysis of 
the problem.

Method and Methodology. The author relies on the principle of 
psychological determinism in the research. The methods of experi-
mental research were psychodiagnostic (test for Internet addiction, the 
technique of «State of health. Activity. Mood», scale of anxiety Taylor; 
a test of character accentuation by K. Leongard – N. Smishek; Buss-
Durkee Hostility Inventory), methods of qualitative and quantitative 
data processing.

Results. It was possible to identify the personal and emotional char-
acteristics of students according to the results of the study. They are 
manifested in a higher level of anxiety and aggressiveness, lower values 
of the components of the psycho-emotional state, more pronounced in 
emotional coloring types of personal accentuation than students who do 
not have a gaming computer addiction. 

Practical implications. The results of the study can be used in the 
process of psychological and pedagogical support of students, as well 
as for the prevention and correction of the emotional sphere of persons 
with computer gaming addiction.

Keywords: students; computer games addiction; game computer ad-
dict; computer games; personal features; emotional sphere.
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Современные информационные технологии позволили создать 
новую уникальную по своей сути реальности – виртуальную, вли-
яние которой на человека весьма велико. Порой виртуальная ре-
альность начинает представляться как объективная. В результате 
этого у некоторых людей может формироваться игровая компью-
терная зависимость.

Многие исследователи, в том числе Ю.Д. Бабаева, А.Е. Вой-
скунский и др. подчеркивают, что в разумных пределах работа за 
компьютером, пользование Интернетом или некоторые видеоигры 
могут быть даже полезными для человека, как средства, развива-
ющие логику, внимание и мышление. Многие компьютерные игры 
могут быть познавательными, а в Интернете можно прочесть много 
полезной и интересной информации [2]. 

Однако с развитием компьютерных технологий, а соответ-
ственно развитием индустрии компьютерных игр (которые ста-
новятся все многообразнее, красочнее и реалистичнее) растет 
число людей не просто увлекающихся ими, а превращающихся 
потенциальных и реальных игровых компьютерных аддиктов [4]. 
Игровым компьютерным аддиктом называют человека, страдаю-
щего игровой компьютерной аддикцией, то есть нехимической 
психологической зависимостью человека от компьютерных игр. 
Под длительным и регулярным нахождением в виртуальной ре-
альности понимают такое поведение человека, когда игровая де-
ятельность занимает более 60 часов в месяц и носит регулярный, 
систематический характер (перерыв без объективных причин не 
более 3-х дней) [12].

По данным психологической литературы [1; 5; 10 и др.], в по-
следние годы в России отмечается значительное увеличение чис-
ла лиц с аддиктивным поведением среди населения (от подростков 
до лиц пожилого возраста), что представляет серьезную проблему 
в задаче поддержания психическому здоровья нации [1]. В связи с 
этим Е.В. Милюкова, Н.М. Попова и др. отмечают, что в послед-
ние годы значительно вырос интерес к проблемам аддиктивного 
поведения среди молодежи [9; 11]. Я.И. Гилинский и Н.М. Попова 
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правомерно признают одной из социально опасных аддиктивных 
форм поведения компьютерную зависимость, которая может быть 
причиной развития психопатологических изменений личности и 
нарушения поведения [3; 11].

Интернет-игры вызывают в настоящее время особое беспокой-
ство, так как это уже не отдельный человек, страдающий компью-
терной зависимостью, а целая система, втягивающая все больше 
и больше игроков. Опасно это тем, что студенты и юноши начи-
нают создавать не просто собственную субкультуру, сколько свой 
«закрытый мирок» [13].

На сегодняшний день существует достаточное количество ис-
следований раскрывающих значимость игрового компонента в 
формировании культуры личности детей и подростков, но мало 
исследований, посвященных исследованию особенностей лично-
сти студентов, имеющих игровую компьютерную аддикцию, что и 
является целью нашего исследования.

Для реализации поставленной цели нами было проведено ис-
следование личностных особенностей и эмоциональной сферы 
студентов первого и второго курса, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования. Исследование проводи-
лось в два этапа. На первом этапе мы протестировали 62 студентов 
с помощью теста на Интернет-аддикцию (Авторы – Т.А. Никити-
на, А.Ю. Егоров). По результатам диагностики мы выделили две 
группы испытуемых: в экспериментальную группу вошли 9 сту-
дентов, у которых по данным пилотажного тестирования обнару-
жилась компьютерная зависимость; в контрольную группу вошли 
20 студентов, у которых увлеченность компьютером по результа-
там тестирования не является аддиктивной. Мы не стали включать 
в опытные группы 30 студентов «группы риска» по фактору раз-
вития компьютерной зависимости и 3 человек с другими видами 
компьютерной аддикции.

По результатам первого этапа исследования, по данным теста на 
Интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров) все испытуемые 
были распределены в три группы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Распределение испытуемых по группам                                                                 
по результатам Теста на интернет-аддикцию

В первую группу вошли студенты, у которых по результатам те-
стирования не обнаружилось риска развития компьютерной зависи-
мости (10 баллов и меньше) –20 (32,25%); во вторую группу вошли 
испытуемые, которые входят в группу риска по фактору развития 
компьютерной зависимости – 30 человек (48,4%); в третью группу 
вошли учащиеся, чьи показатели тестов говорят о наличии компью-
терной зависимости (12 человек – 19,35%). Из испытуемых, вошед-
ших в третью группу, были отобраны 9 учащихся, которые, судя по 
ответам, зависимость связана именно с компьютерными играми (а 
не с общением в социальных сетях, Интернет-серфингом и пр.). 
Они составили нашу экспериментальную группу. В контрольную 
группу вошли студенты из первой группы (20 человек), у которых 
не обнаружилось признаков аддикции по результатам пилотажно-
го тестирования.

На втором этапе мы исследовали студентов контрольной и экс-
периментальной групп по некоторым показателям личностных и 
эмоциональных особенностей. На этом этапе в качестве основных 
методик исследования мы использовали тест «Самочувствие. Ак-
тивность. Настроение» (САН), для определения особенностей пси-
хоэмоционального состояния испытуемых; тревожности Тейлора; 
тест акцентуации характера К. Леонгарда – Н. Шмишека; методика 
диагностики состояния агрессивности Баса-Дарки.

Данные, полученные в результате экспериментально-психоло-
гического исследования, позволили выявить ряд психологических 
особенностей учащихся с игровой компьютерной зависимостью.
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Известно, что юношеский возраст – это время бурь и потрясений 
в поиске ответов на жизненно важные вопросы. В этом возрасте у 
многих отмечается повышенная эмоциональность, тревожность, 
чувство одиночества, склонность к депрессивным реакциям. Это 
возраст контрастов и во внутреннем мире человека, и в сферу его 
межличностных отношений [7, с. 67]. 

В этот период происходит активное формирование («кристалли-
зация») основных черт характера. Стремление к самостоятельности 
(реакция эмансипации) – одна из черт, которые наиболее характер-
ны для этого возраста. Свойства личности начинают активно прояв-
ляться в интересах. В эмоциональных чертах личности преобладают 
повышенная возбудимость, страстность и запальчивость [8, с. 39]. 

Для определения особенностей эмоциональных состояний и на-
строений мы использовали методику «Самочувствие. Активность. 
Настроение» (САН). По результатам сравнительного анализа ре-
зультатов методики САН у учащихся контрольной и эксперимен-
тальной групп были обнаружены некоторые различия, что отражено 
на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования эмоциональных состояний                                        
учащихся контрольной и кспериментальной групп

Как видно из диаграммы, средние значения студентов с игровой 
компьютерной зависимостью по всем трем составляющим функци-
онального психоэмоционального состояния (самочувствие, актив-
ность, настроение) ниже средних значений этих же параметров в 
группе испытуемых, у которых компьютерной зависимости не об-
наружилось. Полученные результаты соответствует существующим 
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в науке представлениям об эмоциональных состояниях у компью-
терных игроков [6; 12]. Депрессивные состояния геймеров-аддик-
тов авторы объясняют тем, что, во-первых, они не могут полностью 
удовлетворить свою потребность в компьютерной игре; во-вторых, 
они осознают и переживают бесполезность увлечения компьютер-
ными играми и, собственную бесполезность, наряду с невозмож-
ностью прекращения увлечения в силу наличия психологической 
зависимости.

Для определения уровня тревожности у учащихся контрольной 
и экспериментальной групп мы использовали тест Тейлора, резуль-
таты которого отражены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты исследования уровня тревожности учащихся                               
контрольной и экспериментальной групп

По результатам диагностики тревожности учащихся мы определи-
ли, что в контрольной группе у 15% испытуемых – уровень тревож-
ности низкий, у 65% – средний и только у 20% – высокий уровень 
тревоги. В экспериментальной группе низкий уровень тревожно-
сти обнаружен у 11% испытуемых, средний – у 22%, 67% учащих-
ся, вошедших в экспериментальную группу, обнаружили высокий 
уровень тревожности.

Полученные результаты указывают на то, что у студентов, име-
ющих компьютерную игровую зависимость уровень тревожности 
выше, чем у их сверстников, не имеющих данной аддикции. Ис-
следователи, занимающиеся проблемой компьютерной зависимо-
сти, полагают, что тревожность у компьютерных аддиктов – это не 
только причина и следствие длительного и регулярного нахождения 
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в виртуальности, но такая личностная характеристика, которая яв-
ляется своего рода катализатором формирования и усиления пси-
хологической зависимости человека от компьютерных игр [6; 12].

Изучение личностных акцентуаций студентов по тесту Шмише-
ка в обеих группах показало, что наиболее яркое проявление среди 
них имеют гипертимный, экзальтированный, возбудимый, цикло-
тимный и эмотивный типы акцентуаций. Если учитывать степень 
проявления каждой акцентуации в обеих группах, исходя из того, 
что 1-я степень отвечает 13–15 баллам, 2-я – 16–18 баллам, 3-я – 
19–21 баллу, а 4-я – 22–24 баллам, то заметна разница по каждому 
типу акцентуации.

Особенно значимыми оказались характеристики по эмотивно-
му типу личностной акцентуации в обеих группах. Так, 1-я степень 
этой акцентуации зафиксирована у 45% испытуемых контрольной 
группы, а в экспериментальной аналогичная характеристика уста-
новлена только у 22%. При этом в экспериментальной группе 4-я 
степень эмотивности отмечена у 22% обследованных, а в контроль-
ной группе наивысшая степень проявления этой характеристики не 
наблюдается ни у одного человека. Кроме того, 3-я степень возбу-
димости выявлена у 11% студентов экспериментальной группы и 
у 5% испытуемых контрольной группы.

Таким образом, студенты, вошедшие в экспериментальную груп-
пу (с наличием игровой компьютерной зависимости) имеют более 
выраженные по эмоциональной расцветке указанные типы личност-
ных акцентуаций.

Результаты исследования учащихся методикой Басса-Дарки от-
ражены в диаграмме на рисунке 4.

Как видно из диаграммы практически по всем показателям враж-
дебных реакций студентов с компьютерной зависимостью больше, 
чем у студентов контрольной группы. 

Однако по двум параметрам теста разница в показателях более 
очевидна: косвенная агрессия (окольным путем направленная на 
другое лицо или ни на кого не направленная) и раздражение (го-
товность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуж-
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дении (вспыльчивость, грубость)) проявляются сильнее, чем у их 
сверстников без компьютерной аддикции. Объяснить полученный 
результат можно двояко: с одной стороны вероятно компьютерные 
игры привлекают людей с повышенным уровнем агрессивности и 
раздражимости; с другой стороны некоторые компьютерные игры 
по своему характеру могут развивать агрессивные и враждебные 
реакции. 

Рис. 4. Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп                
по тесту агрессивности Басса-Дарки

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить следующее. 
Теоретический анализ проблемы показал. Что многие современные 
исследователи обеспокоены возрастающим количеством геймеров 
и их психологическими особенностями. По результатам нашего 
экспериментального исследования можно сказать, что у студентов 
с игровой компьютерной зависимостью более высокий уровень 
тревожности и агрессивности (особенно по таким показателям как 
косвенная агрессия и раздражение); более низкие значения состав-
ляющих функционального психоэмоционального состояния (са-
мочувствие, активность, настроение); у них более выраженные по 
эмоциональной расцветке типы личностных акцентуаций (гипертим-
ный, экзальтированный, возбудимый, циклотимный и эмотивный). 
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