
85

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

УДК: 616.89–008.48:004.77–042.72:316.77–028.51

ПАТОКОНАТИВНЫЕ  
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  
У УЧАСТНИКОВ АНОНИМНЫХ  

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ
В. В. Чугунов1, А. Д. Городокин 1, В. Л. Щербина 2, А. С. Скрипник 1

1 Запорожский государственный медицинский университет
2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

В. В. Чугунов

В. Л. Щербина

А. Д. Городокин

А. С. Скрипник

Аннотация. С целью сравнительного анализа и формирования типологии патологических 
интернет-специфических коммуникативных паттернов у лиц с персонологиче-
ски-детерминированными формами интернет-зависимости и участников ано-
нимных интернет-сообществ было обследовано 80  респондентов, страдающих 
интернет-зависимостью (согласно результатам опросника Internet-UDIT), среди 
которых 40  членов анонимного интернет-сообщества, идентифицирующих себя 
как «хикикомори» (NEET) и декларирующих социальную аутоизоляцию. Выявле-
ны патоконативные коммуникативные стереотипы (формально-коммуникатив-
ный, компульсивный, аути стический, утилитарно-коммуникативный, альтернатив-
но-мотивационный, креативно-нарцисcический, рекреационный), а также даны их 
денотации и ракурсные характеристики. 
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Введение
Современное состояние аддиктологиче-

ской клиники характеризируется динами-
ческим расширением, прежде всего, за счет 
включения в сферу ее клинической компетен-
ции так называемых нехимических аддикций 
[1–9]. Помимо их классических форм, лудо-
мании и дигестивной аддикции, все большую 
представленность как реально-популяцион-
ную, так и в дискурсивном пространстве при-
обретают аддикции, ассоциированные с ранее 
социально индифферентными формами ре-
ализации измененных поведенческих актов: 
избыточным приобретением материальных 
благ (shopping), чрезмерным стремлением 
к выполнению физических упражнений, па-
тологической увлеченностью видеоиграми, 
просмотром порнографических материалов 
(замещающих нормальную реализацию сек-
суальности), запойным чтением и пр. [4; 5; 9]. 
По всей видимости, данный процесс является 
клинико-социальной рефлексией психоэко-
логической трансформации информационной 
среды, а именно: смещения акцентов дидак-
тических стратегий с культивацией феномена 

«информационного голода»; экспансии марке-
тинговых стратегий, эксплуатирующих пози-
тивные эмоционально-насыщенные паттерны 
психического реагирования и пр. [3; 6]. 

В этом ряду особое значение имеет вов-
лечение индивида в среду интернет-сооб-
ществ, обладающих собственными коммуни-
кативными и поведенческими нормативами 
и стилистикой, что создает обширное поле 
интроспективных, этологических и психосо-
циальных аспектов функционирования их 
адептов и требует клинико-психологического 
и социально-психологического анализа [3]. 
Таким образом, компаративный анализ па-
токонативных (мотивационно-волевых) пат-
тернов лиц, страдающих коммуникативной 
патологией, ассоциированной с интернет-ад-
дикциями в контексте различных интер-
нет-сред, является актуальной и приоритет-
ной задачей аддиктологической клиники [7].

Цель и задачи исследования
Целью исследования является проведение 

клинико-психологического и аддиктологиче-
ского анализа патоконативных коммуника-
тивных стереотипов интернет-зависимости у 
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участников анонимных интернет-сообществ и 
выявление на основании этого анализа харак-
тера эксплуатации интернета, персонологи-
ческих особенностей, ситуационно-средовых 
сеттингов и хронологических стереотипов  
с последующим созданием типологии. 

Материалы и методы исследования
Исследование проведено в двух парал-

лельных группах, контингент которых пред-
ставлен 80 респондентами, страдающими 
интернет-зависимостью согласно результа-
там опросника Internet-UDIT [4]:

– основная группа (ОГ): 40  членов ано-
нимного интернет-сообщества, идентифи-
цирующих себя как «хикикомори» (NEET)  
и декларирующих социальную аутоизоля-
цию (исследование проведено посредством 
интернет-анкетирования). Средний воз-
раст респондентов данной группы составил 
22,60 ± 0,4 года;

– группа сравнения (ГС): 40  студентов За-
порожского государственного медицинско-
го университета, не являющихся членами 
анонимных интернет-сообществ (исследова-
ние проведено посредством добровольного 
личного консультирования). Средний воз-
раст респондентов данной группы составил 
21,07 ± 0,41 год.

В ходе исследования были использованы 
следующие методы:

– клинико-анамнестический – для анали-
за психоонтогенетических факторов форми-
рования аддиктивной патологии;

– психодиагностический – для верифи-
кации наличия аддиктивной патологии (по 
данным Internet-UDIT и анализа конатив-
ных паттернов ее психопатогенеза в ходе 
структурированного психодиагностиче-
ского интервью);

– клинико-статистический – для выявле-
ния и анализа коррелятов патоконативных 
коммуникативных стереотипов.

Результаты исследования и их обсуждение
Клинико-анамнестический вектор ана-

лиза психоонтогенетических характеристик 
контингента исследования позволил выя-
вить наличие в ОГ следующих коррелятов со-
циальных дисфункций:
 коммуникативная аутоизоляция в ре-

альности (отсутствие коммуникации семей-
ного контекста, тенденция к минимизации 
социальных контактов, склонность к пред-
почтению дистанционных форм коммуника-
ции в случае необходимости таковой) – 33 
(82,5 %) респондента ОГ;
 социально-поведенческая аутоизо-

ляция (активное избегание ситуаций пре-

бывания в коллективе, минимизация кол-
лективных видов работ, приоритет отдается 
дистанционным формам обучения и заработ-
ка: программирование, дизайн программно-
го обеспечения, удаленное администриро-
вание; проявления анксиозно-фобических 
феноменов, ассоциированных с необходимо-
стью интеграции в коллектив) – 27 (67,50 %) 
респондентов ОГ;
 оппозиционный эгоцентризм (кате-

горическое неприятие среднепопуляцион-
ных стереотипов поведения, антагонисти-
ческое отношение к нормативным формам 
коллективной деятельности, приоритет ин-
дивидуального развития, несистематизиро-
ванное повышение уровня образованности 
вне контекста утилитарности приобретен-
ных знаний) – 25 (62,5 %) респондентов ОГ.

На следующем этапе в ходе ракурсно-струк-
турированного психодиагностического интер-
вью были выделены следующие патоконатив-
ные стереотипы интернет-аддикции.

1. Формально-коммуникативный: 
 эксплуатация интернет-соединения: 

носит характер инструмента коммуника-
ции; приоритет отдается интернет-сооб-
ществам, центрированным на процессе 
трансперсональной коммуникации с сохра-
нением персональной идентификации (со-
циальные сети); 
 персонологические особенности: 

личностные характеристики с превалирова-
нием общительности и уверенности в себе; 
 ситуационно-средовой сеттинг: ком-

муникативная предиспозиция в виде доста-
точного круга активных социальных кон-
тактов с последующей их одномоментной 
утратой (переезд в другой город, чрезмерная 
трудовая занятость и пр.);
 хронологический стереотип эксплу-

атации: непрерывная, преимущественно в 
периоды высокой активности сообществ 
(вечерние и ночные часы, дневное время 
выходных дней).

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– я использую интернет для знакомства  

с людьми, с которыми не собираюсь видеться 
в реальной жизни;

– я посещаю преимущественно интер-
нет-ресурсы, подразумевающие удаленное 
общение с лицами, которые проживают да-
леко от меня;

– для меня возможность личной встречи  
с интернет-собеседником не является прин-
ципиальной либо является неприемлемой;
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– я предпочитаю использовать псевдо-
ним для общения либо указываю ложные 
данные о себе;

– я стараюсь использовать интернет  
в периоды максимальной активности интер-
нет-сообщества (по вечерам будних дней,  
в дневное время на выходных).

2. Компульсивный: 
 эксплуатация интернет-соединения: во 

внерабочее время носит характер ритуально-
го действия, приоритет отдается сообществам 
с односторонним коммуникативным преиму-
ществом и специализированным сервисам об-
мена информацией (электронная почта); 
 персонологические особенности: на-

личие высокой работоспособности, ответ-
ственности и педантичности;
 ситуационно-средовой сеттинг: ха-

рактер трудовой деятельности, ассоцииро-
ванный с активным обменом специализи-
рованными сообщениями (работа в сфере 
интернет-маркетинга, коммерческое посред-
ничество, координационно-организаторская 
деятельность);
 хронологический стереотип эксплу-

атации: короткими сессиями на протяжении 
суток с сохранением привычного стереотипа 
очередности посещения интернет-ресурсов.

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– мне нужно иметь возможность доступа  

в интернет постоянно;
– мне дискомфортно, если нет возможнос-

ти подключиться к интернету;
– я посещаю интернет для того, чтобы про-

верить электронную почту или иные сервисы 
доставки сообщений;

– я посещаю одни и те же интернет ресур-
сы регулярно, часто в одинаковой последо-
вательности;

– у меня нет необходимости длительных 
интернет-сессий;

– при длительном отсутсвии возможности 
подключения к интернету я думаю о нако-
пившихся сообщениях, адресованных мне;

– для меня является привычкой посещать 
электронную почту или иные сервисы до-
ставки сообщений.

3. Аутистический: 
 эксплуатация интернет-соединения: 

направлена на реализацию односторонней 
увлеченности, приоритет отдается специали-
зированным информационным ресурсам; 
 персонологические особенности: ха-

рактеризуются стремлением к самосовершен-
ствованию и познавательной деятельности;

 ситуационно-средовой сеттинг: импа-
ритетное соотношение высокой активности 
в процессе школьного обучения и низкого 
уровня социальной коммуникации в учени-
ческом коллективе;
 хронологический стереотип эксплу-

атации: длительные непрерывные сессии  
в индивидуально удобные периоды времени.

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– я использую интернет для самообразо-

вания;
– я провожу длительное время в интерне-

те, читая специализированные материалы, 
не относящиеся к моей сфере деятельности, 
специальности или рутинной практике;

– я посещаю преимущественно интер-
нет-энциклопедии или специализированные 
информационные ресурсы;

– мне безразлично, какой уровень актив-
ности интернет-сообщества во время моих 
интернет-сессий.

4. Утилитарно-коммуникативный: 
 эксплуатация интернет-соединения: 

использование в качестве инструмента 
прагматической коммуникации, направ-
ленной на реализацию знакомства с после-
дующим реальным общением, приоритет 
отдается тематическим сообществам и со-
циальным сетям; 
 персонологические особенности: 

проявляются в инициативности, коммуника-
бельности и высокой работоспособности;
 ситуационно-средовой сеттинг: ком-

муникативная предиспозиция в виде широ-
кого круга социальных контактов с последу-
ющей их постепенной утратой;
 хронологический стереотип эксплу-

атации: непрерывная, преимущественно  
в периоды высокой активности коммуника-
ции внутри сообщества (вечерние и ночные 
часы, а также выходные дни).

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– я использую интернет для общения со 

знакомыми людьми;
– мне принципиально важно иметь воз-

можность или перспективу личного общения 
с интернет-собеседником;

– я предпочитаю общаться с интернет-со-
беседниками из моего населенного пункта;

– я использую в социальных сетях свои ре-
альные данные.

5. Альтернативно-мотивационный: 
 эксплуатация интернет-соединения: 

направлена на альтернативную реализацию 
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мотиваций (виртуальный секс, порноскопия 
etc.); приоритет отдается анонимным (либо 
с использованием псевдонимов – nickname, 
login) тематическим сообществам, порногра-
фическим сайтам и анонимным видеочатам; 
 персонологические особенности: ха-

рактеризируются замкнутостью и снижени-
ем коммуникативной способности;
 ситуационно-средовой сеттинг: ком-

муникативная предиспозиция в виде трудно-
стей в формировании социальных контактов, 
наличия затрудняющих их объективных фак-
торов: специфические личностные характе-
ристики, сопряженные с коммуникативными 
затруднениями, проживание в условиях изо-
ляции, патологические формы внутрисемей-
ных отношений (гиперопека) и пр.;
 хронологический стереотип эксплуата-

ции: непрерывная, преимущественно в пери-
оды высокой активности сообщества в вечер-
ние и ночные часы, а также в утреннее время.

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– я использую интернет для аутоэротиче-

ского отправления сексуальных потребностей;
– анонимность в интернет-общении явля-

ется для меня принципиальной;
– я отдаю предпочтение интернет-ресур-

сам, в контенте которых присутствует обна-
женная натура или ее описания;

– я занимался(лась) или периодически за-
нимаюсь виртуальным сексом;

– я могу обходиться без реальных поло-
вых отношений, компенсируя их эксплуата-
цией порнографического контента.

6. Креативно-нарциссический: 
 эксплуатация интернет-соединения: 

используется для публикации собственной 
продукции (тексты, фотография); приоритет 
отдается сообществам с односторонним ком-
муникативным преимуществом, подразуме-
вающим возможность оценки и обсуждения 
публикуемых материалов;
 персонологические особенности: лич-

ностные характеристики с превалированием 
демонстративных и нарциссических черт;
 ситуационно-средовой сеттинг: ком-

муникативная предиспозиция в виде ограни-
ченного количества социальных контактов 
с лицами, проявляющими интерес к творче-
ской продукции респондентов;
 хронологический стереотип эксплуа-

тации: использование интернет-соединения 
происходит короткими сессиями на протя-
жении суток с посещением определенного 
интернет-ресурса.

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– я использую интернет для публикации 

продуктов собственного творчества;
– для меня является принципиальной воз-

можность оценки моих публикаций другими 
пользователями;

– я хочу получать только положительные 
отзывы о тех материалах, которые я публи-
кую;

– отрицательные отзывы либо коммента-
рии искренне огорчают меня;

– я делаю selfie для того, чтобы опублико-
вать фотографии в интернете;

– мне нравится делиться событиями своей 
жизни или размышлениями с широким кру-
гом пользователей.

7. Рекреационный: 
 эксплуатация интернет-соединения: 

носит характер аранжировки физического, 
умственного или морального отдыха; прио-
ритет отдается посещению развлекательных 
интернет-ресурсов, без какого-либо стерео-
типа (Internet surfing);
 персонологические особенности: час-

то наблюдается снижение стрессоустойчиво-
сти и энергичности; 
 ситуационно-средовой сеттинг: вы-

сокие нагрузки, возникающие в процессе 
учебной/трудовой деятельности, сопряжен-
ной с тяжелым физическим или интеллекту-
альным трудом (предпочтение такого рода 
рекреации перед активными формами отды-
ха отдается в силу ограничения социальной 
коммуникации, связанной с объективным де-
фицитом времени и физических ресурсов, а 
также возможности «переключения» фокуса 
внимания с достижением sui generis диспро-
зексии (рассредоточения), ассоциированной 
с намеренной перегрузкой массивом ма-
лозначимой информации);
 хронологический стереотип эксплуа-

тации: непрерывные сессии в вечерние либо 
соответствующие отдыху часы.

Перечень идентифицирующих  
утверждений для данного типа:
– я использую интернет для того, чтобы 

снять напряжение после рабочего дня;
– я посещаю широкий круг разнообраз-

ных интернет-ресурсов с развлекательным 
контентом;

– я отдаю предпочтение юмористическим 
сайтам, видеохостингам и мини-играм;

– во время интернет-сессии я отвлекаюсь 
от своих реальных проблем или неприят-
ных мыслей;
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Группа

Конативный стереотип

ОГ (N = 40)
р – критерий (ч2)

ГС(N = 40)

N % N %
формально-коммуникативный 3 7,5 % ~ 0,003 14 35,0 %
компульсивный 4 10,0 % ~ 0,040 – –
аутистический 13 32,5 % ~ 0,066 6 15,0 %
утилитарно-коммуникативный – – ~ 0,006 7 17,5 %
альтернативно-мотивационный 15 37,5 % < 0,001 1 2,5 %
креативно-нарцисcический 2 5,0 % ~ 0,235 5 20,0 %
рекреационный 3 7,5 % ~ 0,176 7 17,5 %

Таблица 1
Распределение респондентов в ОГ и ГС по конативным стереотипам

– я не подстраиваюсь под периоды вы-
сокой активности интернет-сообщества для 
проведения интернет-сессий. 

Данные распределения респондентов  
в ОГ и ГС по типам нормальных и патологиче-
ских конативных стереотипов представлены 
в табл. 1. 

Таким образом, мы можем констати-
ровать достоверное (p<0,01) преобладание 
формально-коммуникативного конатив-
ного стереотипа в ГС по сравнению с ОГ. 
Это объясняется высокой коммуникативной 
активностью студентов медицинского уни-
верситета в контексте учебного про цесса 
в сопряжении с предшествующей сменой 
места проживания или резким повышением 
занятости в связи с необходимостью обу-
чения по сравнению с чрезвычайно низким 
уровнем ком муникаций в реальности у 
участников анонимных интернет-сообществ 
вслед с твие социальной аутоизоляции, 
дистан циированной работы, отсутствия ро-
тации микросоциального окружения.

Компульсивный конативный стереотип 
имеет более широкую представленность 
в ОГ, нежели в ГС. Это можно объяснить 
большей частотой встречаемости основ но-
го предиктора его формирования – актив-
ного обмена информацией в контексте 
фор маль ного общения, что реализуется  
в рамках специфических видов деятельнос-
ти в ОГ, исключаемых высокой занятостью  
в контингенте ГС.

Аутистический конативный стереотип 
пред ставлен паритетно в ОГ и ГС, что 
можно объяснить формальным сходством 
мотивации к получению специфической 
информации в обеих группах. При этом, 
респонденты ГС реализуют односторонний 
интерес к узкотематическим вопросам, 
легитимизированный в контексте со ци-
аль ной роли. Респонденты ОГ аргумен-
ти руют аналогичный конативный стерео-

тип приоритетом саморазвития, что, 
по всей видимости, имеет некоторую 
аналогию с феноменом метафизической 
интоксикации в структуре специфических 
персонологических характеристик. 

Утилитарно-коммуникативный конатив-
ный стереотип достоверно (p<0,01) 
преобладает в ГС, это можно объяснить 
высокой социальной активностью респон-
дентов данной группы при стремлении 
к расширению ареала ее реализации, 
инструментом чего выступает интернет-
коммуникация. Респонденты ОГ, в свою 
очередь, избегают таких коммуникативных 
паттернов вследствие аутоизоляции.

Альтернативно-мотивационный ко на тив-
ный стереотип достоверно (p<0,001) более 
широко представлен в ОГ. Это объясняется 
смещением объекта реализации инстинктив-
ного поведения в структуре социальной 
ауто изоляции, в контексте которой норма-
тивная реализация репродуктивной функ-
ции замещается дистанциированными фор-
мами (виртуальные сексуальные контакты, 
порноскопия). В ГС низкий показатель пред-
ставленности данного стереотипа отчасти 
объясняется воздействием фак торов соци-
альной селекции контингента, где высокий 
уровень коммуникации является необходи-
мым для успешного обучения.

Креативно-нарциссический конативный 
стереотип представлен паритетно в ОГ и 
ГС. Тем не менее, в ходе структурированно-
го психодиагностического интервью было 
установлено, что в ОГ доминирует текстовый 
(blog) характер публикуемой продукции, а в 
ГС – публикация фотоматериалов (selfie). Это, 
по всей видимости, объясняется независи-
мым уровнем популяционной представлен-
ности специфических личностных характе-
ристик, коррелирующих с формированием 
интернет-зависимости в рамках данного ко-
нативного стереотипа.
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Выводы
В ходе исследования проведен анализ 

и сделана систематизация нормальных и 
патологических конативных стереотипов 
интернет-зависимости в группах лиц с ин-
дивидуальными формами зависимости от 
интернета и участников анонимных интер-
нет-сообществ. Выявлены такие нормальные 
и патологические конативные стере отипы: 
формально-коммуникативный, ком    пуль -
сив ный, аутисти ческий, утили тар но-комму-

никативный, альтернативно-мотивацион-
ный, креативно-нарцисcический; даны их 
контентные характеристики и определены 
хронологические параметры. Установлен 
ха рак тер представленности конативных 
сте реотипов в обследованных группах, вы-
явлены достоверные (p<0,01) различия в 
представленности формально-ком му ни ка  - 
тивного (ОГ<ГС), утилитарно-ком муни ка тив-
ного (ОГ<ГС) и альтернативно-мо ти ва ци он-
ного (ОГ>ГС) конативных стереотипов.
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Анотація. З метою порівняльного аналізу і фор-

мування типології патологічних інтернет-специфіч-
них комунікативних патернів у осіб з персонологіч-
но-детермінованими формами інтернет-залежності 
та учасників анонімних інтернет-спільнот було об-
стежено 80  респондентів, що страждають на інтер-
нет-залежність згідно з результатами опитуваль-
ника Internet-UDIT, серед яких 40  членів анонімної 
інтернет-спільноти, які ідентифікують себе як 
«хікікоморі» (NEET), що декларують соціальну ау-
тоізоляцію. Виявлено патоконативні комунікативні 

PATРOСONATIVE COMMUNICATION STERETYPES  
OF INTERNET ADDICTION IN MEMBERS  
OF ANONYMOUS ONLINE COMMUNITIES

V. V. Chugunov1, A. D. Gorodokin1,  
V. L. Shcherbina2, A. S. Skripnik1

1 Zaporozhye State Medical University
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv
Summary. In order to perform comparative analysis 

and to develop typology of pathological internet-
specific patterns of communication in individuals 
with personologic-determined forms of internet-
addiction and the participants of anonymous online 
communities, 80 respondents suffering from Internet-
addiction according to the results of questionnaire 
Internet-UDIT were surveyed, among them 40 members 
of anonymous internet community, identifying 
themselves as Hikikomory (NEET), which declare social 
autoisolation. Such pathoconative communicative 
stereotypes were revealed: formally-communicative, 
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стереотипи (формально-комунікативний, компуль-
сивний, аути стичний, утилітарно-комунікативний, 
альтернатив но-мотиваційний, креативно-нарцисич-
ний, рекреаційний) і подано їх денотації та ракурсні 
характеристики.

Ключові слова: інтернет-залежність, хікікоморі, 
NEET, патоконативні комунікативні стереотипи.

compulsive, autistic, utilitary-communicative, alter na-
tively-motivational, creatively-narcissistic and recre-
ational, their specific characteristics and de no tation 
were described.

Key words: Internet addiction, hikikomori, NEET, 
pathoconative communicative stereotypes.

Вступ
Покращення здоров’я дітей із порушен-

нями розвитку, в тому числі психічного, є 
однією з найбільш значущих не лише медич-
них, але й соціальних проблем. Безумовно, 
особливе місце серед розладів дитячого 
віку посідає синдром дефіциту уваги та гіпе-
рактивності (СДУГ). У багатьох дослідженнях 
зазначається, що первинним дефіцитом при 
СДУГ є порушення активуючих систем лоб-
них відділів головного мозку, що проявля-
ється у недостатності управляючих функцій. 
Це зумовлює як дефекти регуляції психічних 

процесів, так і порушення соціального ас-
пекту саморегуляції [1–13]. Порушення ува-
ги при СДУГ характеризуються виснажливіс-
тю, нестійкістю, вибірковістю, недостатністю 
об’єму, а також дефектами концентрації, 
переключення та розподілу залежно від пе-
реважання лабільності чи ригідності тощо. 
З дефектами уваги значною мірою пов’яза-
ні порушення мнестичних функцій. Вважа-
ється, що для дітей зі СДУГ більшою мірою 
характерні порушення вербальної пам’яті 
(більше 80 % випадків) [14; 15]. Однак також 
зустрічаються дефекти зорового запам’ято-
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Анотація. У статті виявлено динаміку розвитку невербального інтелекту та мнестичних функ-
цій у дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності в процесі реабілітації за 
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