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В статье представлены результаты исследования функциональной структуры самоидентификации у лиц 
с различными видами нехимической зависимости: зависимость от азартных игр, компьютерная 
и интернет-зависимости.
Основой проведенного исследования выступила модель процесса самоидентификации, выстроенная 
в русле культурно-исторического подхода. Выявлено, что функциональная структура самоидентификации 
при нехимических видах зависимости обнаруживает существенные количественные и качественные осо
бенности по сравнению с функциональной структурой этого процесса в норме.
Ключевые слова: самоидентификация, функциональная структура самоидентификации, зависимость от 
азартных игр, компьютерная зависимость, интернет-зависимость.

The article presents the results of a study of the functional structure of self-identification in dependence on gam
bling, computer and Internet addiction. The basis of the study was a model of the process of self-identification, 
built in the mainstream of the cultural-historical approach. It is shown that the functional structure of self-identifica
tion in non-chemical forms of dependence reveals significant quantitative and qualitative characteristics in com
parison with the functional structure of this process in the norm.
Keywords: self-identification, functional structure of self-identification, gambling, computer addiction, internet 
addiction.

ведение.
В настоящее время исследованию 

нехимических видов зависимости уделяется 
значительно меньшее внимание по сравнению 
с исследованием зависимостей химических. 
Это связано, прежде всего, с различиями в ха
рактере влияния на психическое и физическое 
здоровье человека, а также с отсроченностью 
наступления негативных последствий.

Большинство психологических исследова
ний зависимости от азартных игр фокусируют
ся на выделении психологических особенно
стей зависимой личности и составлении ее 
психологического портрета. Патологический 
игрок рассматривается при этом как индивид, 
обладающий достаточно уязвимой личностной 
структурой, неустойчивой системой ценно
стей, фиксирующий свое внимание на иллю

зорных, часто недосягаемых целях и предель
ных смыслах [1-6].

Научные работы, посвященные изучению 
интернет-зависимости и компьютерной зави
симости, в большинстве своем направлены на 
рассмотрение закономерностей формирова
ния у зависимых лиц аутодеструктивного пове
дения. При этом акцент в исследованиях дела
ется на тех психологических особенностях за
висимой личности, которые рассматриваются 
в качестве факторов формирования зависимо
сти: межличностное взаимодействие, эмоцио
нальная сфера, контроль времени, проведен
ного в сети или за компьютерной игрой, кри
тичность по отношению к своему состоянию, 
наличие депрессивной симптоматики и физио
логических нарушений (нарушения сна, голов
ная боль, онемения кистей и т. д.) [7-17].
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В то же время явно недостаточное внима
ние уделяется изучению отношения зависи
мых к себе, их, осуществляемой во внутрен
нем плане социокультурной самопрезентации, 
ее вероятному изменению в условиях разви
тия зависимости и, как следствие, изменению 
структуры социальных отношений, в которых 
они участвуют, характера осуществляемых 
ими видов деятельности. Все это не может не 
сказываться на эффективности корректиру
ющих и реабилитационных программ, разра
батываемых для людей этой категории.

Рассмотрение самоидентификации как це 
постной психической функции, на наш взгляд, 
предоставляет возможность выделить ее па- 
талогические нарушения при нехимических ви
дах зависимости, позволяет лучше понять при
роду зависимой личности, и в дальнейшем 
применить полученные результаты при разра
ботке психотерапевтических и реабилитаци
онных программ. Таким образом, целью пред
ставленного исследования является опреде
ление количественных и качественных 
особенностей функциональной структуры са
моидентификации при нехимических видах за
висимости. М ет одологическим  основанием  
исследования  является культурно-историче
ски фундированная модель самоидентифика
ции, выстроенная и эмпирически аргументиро
ванная в наших предыдущих работах [18-20]. 
Самоидентификация определяется в рамках 
данной модели «как высшая психическая 
функция знаково- и символически опосред
ствованного отношения человека к своим 
действиям как к реализуемым в определен
ной социальной роли, опирающимся на едино
образные ценности и составляющим це
лостную индивидуальную историю субъек 
та»  [18-20]. Она реализуется в трех основных 
функциях (выступающих в качестве подфунк
ций по отношению к самоидентификации как 
психической функции): 1) становление знака 
в качестве орудия, обеспечивающего пред
ставление себя сознанию как целостного субъ
екта определенной социальной практики,
2) аксиоматизационно-детерминированный
отбор и последующее интегрирование разроз
ненной феноменологии индивидуальной исто
рии, а также целей субъекта с помощью знака 
(формирование идентификационных конструк
тов); 3) обеспечение символически опосред
ствованного единства идентификационных 
конструктов, а также социокультурных контек
стов, в которых реализуется каждый из таких 
конструктов в сознании субъекта (формирова
ние интегральной идентифицированности

субъекта, или метаидентификационного кон
структа).

Основным психодиагностическим инстру 
ментарием для реализации цели данного ис
следования является сконструированная на 
основе авторской модели «Методика исследо
вания функциональной структуры самоиден
тификации», которая включает три задания, 
направленных на изучение сформированности 
функциональных блоков этого процесса (бо
лее подробное описание методики представ
лено в наших предыдущих работах [18-20]). 
Результаты выполнения испытуемыми всех 
заданий и вычисление единого показателя по
зволяют выявить уровни сформированности 
каждой из функций структуры самоидентифи
кации. которые выступают в качестве под
функций по отношению к самоидентификации 
как психической функции. Уровень сформиро
ванности каждой функций структуры само
идентификации выражается в баллах: от
трех -  при максимально высоком уровне сфор
мированности функции, до 0 -  при неспособ
ности выполнить задания.

Общий объем выборки составил  
127 человек в возрастном диапазоне от 20 до 
30 лет. В контрольную группу вошли 30 участ
ников исследования, у которых отсутствовали 
различные виды зависимости.

Экспериментальными являлись три груп
пы. В первую были включены 30 участников, 
страдающих зависимостью от азартных игр 
и проходящих лечение в РИПЦ психического 
здоровья и МОКЦ «Психиатрия-Наркология» 
г. Минска. Для формирования второй и третьей 
экспериментальных групп было проведено до
полнительное исследование с использовани
ем специальных методик (Тест Кимберли-Янг 
на интернет-зависимость; Способ скрининго
вой диагностики компьютерной зависимости 
(Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот, 2005), Шка
ла Интернет-зависимости С. Чен, адаптация 
В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова). На основа
нии проведенной диагностики, вторую группу 
составили 32 участника, у которых было вы
явлено наличие компьютерной зависимости, 
а 35 участников с интернет-зависимостью вош
ли в третью экспериментальную группу.

Результаты исследования
Проведение методики включало 3 этапа 

(задания). При выполнении первого задания 
«Исследование сформированности знака как 
орудия самоидентификации» все испытуе
мые. не страдающие зависимостями, и абсо
лютное большинство лиц с различными вида
ми зависимостей продемонстрировали третий
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максимальный) уровень сформированности 
такой подфункции самоидентификации, как 
использование знака в качестве ее орудия.

В рамках второго задания «Исследование 
сформированности идентификационных кон
структов»  у испытуемых, не страдающих за
висимостью, так же как и при выполнении пер
вого задания, фиксируется преобладание тре
тьего (высшего) уровня сформированности 
подфункции. У испытуемых с компьютерной 
и интернет-зависимостью выявлено домини
рование второго (среднего) и третьего (высше
го) уровней. Сформированность рассматрива
емой подфункции у большинства участников 
группы зависимых от азартных игр, в отличие 
от других исследуемых групп, находится на 
первом (низком)уровне.

При выполнении третьего задания, направ
ленного на исследование интегральной це
лостности идентификационных конструк
тов, группа лиц, не страдающих зависимо
стью, обнаруживает преобладание первого 
інйзкого) и третьего (высшего) уровней сфор
мированности данной подфункции, тогда как 
в группах лиц с различными видами нехимиче
ских зависимостей преобладают первый и вто

рой уровни ее сформированности, при этом 
третий уровень в экспериментальной группе 
проявляется незначительно, только у 5-10 % 
испытуемых.

Согласно «Методике исследования функ
циональной структуры самоидентификации», 
единый показатель отражает уровень сформи
рованности самоидентификации как высшей 
психической функции. Результаты исследова
ния свидетельствуют о преобладании у испы
туемых, не имеющих зависимости, третьего 
(46,7 %) и второго (40,00 %) уровней сформи
рованности самоидентификации; при этом 
в группе лиц с различными зависимостями 
преобладающим является первый (от 70 до 
45 %) и второй (от 48 до 20 %) уровни сформи
рованности самоидентификации.

Для проверки гипотезы о статистической 
значимости различий между исследуемыми 
группами был применен х2-критерий Пирсона. 
Статистически значимых различий в сформи
рованности первой подфункции во всех груп
пах, принимавших участие в исследованиях, 
не выявлено. Абсолютное большинство участ
ников исследования имеют третий (наивыс
ший) уровень ее сформированности.

Таблица. -  Сформированность функциональной структуры самоидентификации исследуемых
групп
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№1

0 0 (0,00 % ) 0 (0,00 %) 0 (0,00 % ) 0 (0.00 %)

1 0 (0 ,0 0 % ) 0 (0 ,0 0 % ) 0 (0 ,0 0 % ) 0 (0,00 % )

2 0 (0,00 %) 1 (3,33 %) 1 (2,86 %) 1 (3 ,1 3 % )

3 3 0 (1 0 0 ,0 0  % ) 29 (96,67 %) 34 (97,14 %) 31 (96 ,8 8 % )

№ 2

0 0 (0,00 %) 0 (0 ,0 0 % ) 0 (0,00 %) 0 (0.00 %)

1 0 (0,00 %) 1 2 (4 0 ,0 0 % ) 2 (5 ,7 1 % )  1 (3 .1 3 % )

2 4 (1 3 ,3 % ) 11 (36.67 %) 1 2 (3 4 .2 9 % ) 15 (48,00 %)

3 26 (86.7 % ) 7 (23,33 % ) 21 (60,00 %) 16 (50,00 % )

№ 3

0 0 (0,00 % ) 0 (0 ,0 0 % ) 0 (0,00 %) 0 (0,00 % )

1 1 0 (3 3 ,3 % ) 1 6 (5 3 ,3 3 % ) 2 0 (5 7 ,1 4 % ) 16 (50,00 %)

2 6 (20,00 % ) 11 (36 ,6 7 % ) 1 3 (3 7 ,1 4 % ) I 1 3 (4 0 ,6 3 % )

14 (46,7 %) 3 (1 0 ,0 0 % ) 2 (5,71 %) 

0 (0 00 %1

3 (9,38 %) 

0 (0 ,0 0 % )

Итоговый
показатель

0
1

0 (0,00 %) 

4 (1 3 ,3 % )

1 (o,JO /о)

21 (70,00 %) 16 (45,71 %) 1 6 (5 0 ,0 0 % )

2 1 2 (4 0 ,0 0 % ) 6 (20,00 %) 17 (48,57 %) 14 (43,75 %)

1 4 (4 6 ,7 % ) 2 (6,67 %) 2 [5.71 % ) 2 (6 ,2 5 % )
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С помощью х2-критерия Пирсона опреде
лено, что по степени сформированности иден
тификационных конструктов (2 подфункция 
самоидентификации) статистически значимые 
различия с контрольной группой имеют участ
ники всех трех экспериментальных групп: стра
дающие зависимостью от азартных игр 
(Х2=26,21), страдающие от компьютерной зави
симости (х?=6,18) и интернет-зависимости 
(Х2=9,69).

При рассмотрении результатов расчета 
Х2-критерия Пирсона с использованием дан
ных, характеризующих сформированность 
подфункции интегрированности идентифика
ционных конструктов, установлена статистиче
ская значимость различий между показателя
ми, полученными в контрольной группе, 
и в группе испытуемых с зависимостью от 
азартных игр (х2=9,97). Подробный анализ 
сформированности функциональной структу
ры самоидентификации в исследуемых груп
пах представлен в таблице.

Интегральный показатель, согласно «Ме
тодике исследования функциональной струк
туры самоидентификации», позволяет прове
сти сравнение уровня сформированности са
моидентификации как высшей психической 
функции. Проведя сравнение с помощью 
Х2-критерия Пирсона, мы сделали следующие 
выводы: показатели испытуемых каждой из 
трех экспериментальных групп имеют стати
стически значимые отличия от показателей ис
пытуемых контрольной группы -  зависимые от 
азартных игр (х2=23,56): лица с компьютерной 
зависимостью (х2=16,78); лица с интернет-за
висимостью (Х2=16,31).

Таким образом, была подтверждена вы
двинутая 'H a w n  T V m O T fc jd . 'СОТ Л а С п и  КО ТО рО 'Л  р О С - 

витие самоидентификации как целостной пси
хической функции в норме у лиц, не имеющих 
зависимостей, выше, чем у лиц, страдающих 
нехимическими видами зависимости.

Следовательно, у лиц, страдающих нехи
мическими видами зависимости, самоиденти
фикация сформирована на существенно бо
лее низком уровне, по сравнению с людьми, не 
имеющими такой зависимости.

Анализ ответов, полученных от всех участ
ников исследования в ходе выполнения зада
ний методики, позволил выявить качествен
ные особенности самоидентификации всех ис
следуемых групп.

При выполнении задания «Исследование 
сформированности знака как орудия само
идентификации» испытуемые, не имеющие 
зависимости, в ответах на вопрос «Кто Я?»

предлагали большое количество категорий (от 
6 до 11), при этом каждая категория сопровож
далась длительным обдумыванием и специ
альной аргументацией («Королева», так как 
стараюсь сформировать у себя королевские 
качества»). Первые три значимые позиции 
чаще всего занимают категории, ориентиро
ванные на будущее, на профессиональное са
моопределение («Успех», «Психолог»), а так
же отражающие социальный и семейный ста
тус испытуемого («Дочь», «Подруга») и сферу 
его интересов («Художник», «Творчество»), 

Количество называемых категорий в груп
пе лиц, страдающих зависимостями, меньше, 
чем в группе лиц, у которых зависимости от
сутствуют, и, как правило, не превышает ше
сти. Испытуемые, страдающие зависимостью 
от азартных игр, по степени значимости отда
вали предпочтение как гендерным ролям, так 
и ролям, отражающим их профессиональную 
деятельность. Фиксируется также использова
ние таких категорий, как «Азарт», «Риск», 
«Ставка» и т. п., характеризующих в основном 
спектр переживаний испытуемого, получае
мых в ходе игры.

В ходе выполнения первого задания испы
туемые с компьютерной зависимостью обра
щались к категориям, связанным с функцией 
субъекта в игре и сервисах распространения 
компьютерных игр («Танк», «Саппорт» и др.), 
а также к категориям, отражающим успехи, ко
личество побед, статус в игровом рейтинге 
(«Герой», «Звание» и др.). Особенностью от
ветов участников исследования с интернет-за
висимостью является сложность в ранжирова
нии идентификационных категорий, а также 
обращение к категориям, связанным с функци
ям,ід 'л демствідями. субъекта в виртуальном 
мире («Блогер», «Канал», «Твичер», «Донат»),

Таким образом, на основании проведенно
го анализа можно сделать вывод о том, что 
у испытуемых с нехимическими видами зави
симости в ответах доминируют категории, от
страненные от реальных ситуаций, актуаль
ные в «другом мире», который является для 
этих людей более интересным и психологиче
ски комфортным. У испытуемых с этими вида
ми зависимости происходит смещение акцен
тов с реальных ценностей, для достижения 
которых нужно развиваться и преодолевать 
ряд трудностей в реальном мире, на вирту
альные, достижение которых связано с техни
ческими умениями, а не с личностным разви
тием. Возникает процесс замещения реаль
ных ролей виртуальными, при котором 
происходит их встраивание в структуру само-
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идентификации. В то же время, если реально 
существующие роли ориентированы на разви
тие и накопление знаний, то виртуальные 
"ишь сильнее погружают человека в иллюзор
ный виртуальный мир, отвлекая от решения 
предметных задач.

При выполнении задания «Исследование 
сформированности идентификационных 
конструктов» (описание задания см. [18, 20]) 
испытуемые контрольной группы демонстри
ровали тенденцию к выстраиванию целост
ных социокультурных линий индивидуальной 
истории для каждой из выделенных в первом 
задании значимых идентификационных кате
горий. Автобиографическое повествование 
представляет собой четко организованный 
и структурированный рассказ с обилием раз
новременных событий, объединенных общей 
категорией.

При составлении индивидуальной истории 
в группе испытуемых, зависимых от азартных 
игр, прослеживается тенденция к выделе
нию событий, отражающих лишь их положи
тельные черты и поступки («помогал окружа
ющим», «участвовал в благотворительных 
акциях» и т. д.), которые также подчеркивают 
значимость и умения субъекта. В повествова
нии практически не прослеживается период 
патологического увлечения азартной игрой. 
При этом демонстрируется желание со вре
менем вернуться в «положительное и успеш
ное» прошлое, туда, где окружающие видели 
в испытуемом ответственного, обеспеченного 
человека. У испытуемых этой группы наблюда
ется отсутствие критического взгляда на соб
ственные поступки, непринятие факта наличия 
психического расстройства, а также иллюзия 
способности его контролировать.

В ответах испытуемых с компьютерной за
висимостью события, происходящие в рамках 
компьютерной игры, вводятся в автобиогра
фическое повествование наравне с реально 
существующими. Наиболее ярко окрашенны
ми и активно описываемыми являются собы
тия из недавнего прошлого и / или ближайшего 
будущего, связанные с получением финансо
вой поддержки за прохождение игр или разви
тие игрового персонажа. В группе интернет-за
висимых особое внимание направлено на со
бытия, способствующие получению субъектом 
разнообразной информации в сети (просмотр 
обновления «блогов», интернет-каналов, но
винок игровой сферы и т. д.), а также продви
жению себя в виртуальной среде.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
участники исследования с нехимическими ви

дами зависимости при составлении автобио
графического повествования особое внимание 
уделяют событиям, связанным со сферой их 
игровых и сетевых интересов и увлечений, ко
торые при этом не обладают в сознании субъ
екта негативными коннотациями. У испытуе
мых отсутствует заинтересованность в иных, 
кроме виртуальных и игровых, социокультур
ных практиках.

Задание «Исследование интегрирован
ности идентификационных конструктов»,
позволяет изучить соответствующую подфунк
цию посредством пространственной объекти
визации взаимосвязи идентификационных ка
тегорий [18, 20]. Участники контрольной груп
пы использовали одну фигуру для объединения 
всех значимых категорий, указывая на свою 
личность как основу для объединения этих 
элементов в единое целое. При этом они под
черкивают, что, несмотря на содержательное 
различие ролей и сфер социокультурной прак
тики, общим для всех этих ролей является на
личие единообразных ценностей субъекта.

Испытуемые с различными нехимическими 
зависимостями делают акцент на категориях, 
связанных с игровой сферой и активностью 
субъекта в виртуальном мире. Роли, не свя
занные с виртуальным пространством и игро
вой сферой, располагаются на фигурах, стоя
щих по бокам от центральной, и чаще занима
ют средние грани, что может рассматриваться 
как дополнительное косвенное свидетельство 
ИХ м'еньшёи' ЭН'а^Ш’ббТЙ1 ДЛУГ і̂ Смьп уё1МиГи.

На основании проведенного анализа мож
но заключить, что в норме, при отсутствии 
зависимости, у субъекта в качестве причины 
размещения категорий на отдельных фигу
рах может рассматриваться незавершенность 
процесса самоидентификации, включенность 
субъекта в социально и культурно различную 
деятельность, динамичность и пластичность 
метаидентификационных конструктов в пери
од ранней взрослости.

При нехимических видах зависимости 
в структуре самоидентификации, как правило, 
происходит сужение интересов субъекта до 
одной значимой сферы, игнорирование собы
тий, происходящих в предметном мире, погру
жение в «альтернативную реальность», что 
является, как мы полагаем, основной причи
ной размещения категорий на отдельных фи
гурах. Самоидентификация лишается своей 
целостности ввиду включения в нее «вирту
альной идентичности». Эта включенность, 
опираясь на иные, по отношению к другим ка
тегориям, ценности, представляется субъекту
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более комфортной по сравнению с остальны
ми, и вынуждает его фрагментировать мета- 
идентифкационный конструкт, разводя иден
тификационные конструкты в самосознании. 

Заключение
1. Количественный анализ результатов 

исследования показал наличие статистически 
значимых различий между контрольной и экс
периментальными группами по таким под
функциям, как «ценностно-детерминирован
ный отбор и ассоциирование разрозненной 
феноменологии индивидуальной истории с по
мощью знака» и «обеспечение единства пред
ставленности в сознании ассоциированных 
знаком содержаний чувственного опыта», 
а также по уровню сформированности самои
дентификации как целостной психической 
функции.

2. Функциональная структура самоиден
тификации у участников контрольной группы 
является в целом сформированной: отмечает
ся использование категорий, фиксирующих 
определенную социокультурную позицию в ка
честве орудия самоидентификации; построе
ние целостной последовательной индивиду
альной истории на основе выбранных катего-
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структа).

3. Функциональная структура самоиден
тификации у участников экспериментальных 
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• в качестве средств самоидентификации 

используются, как правило, категории, 
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