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Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы к проблеме онлайн-безопасности подростков с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Обоснована точка зрения, что роди-
тельское регулирование является важной составляющей обеспечения безопасности подростков в 
интернете. Показаны значимые различия отношения умственно отсталых подростков и их родите-
лей по вопросам доступа, времени, пользы, опасностей и угроз, безопасности, ответственности за 
обеспечение безопасности в интернете. Сделан вывод, что отношение к личной безопасности в 
интернете у подростков с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обуслов-
лено когнитивными, социальными, психолого-педагогическими особенностями возраста, а также 
спецификой самого дефекта (умственной отсталостью), в частности завышенной самооценкой, 
нарушением критичности, неспособностью к полноценному анализу ситуации.  
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Abstract. The article considers theoretical approaches to the challenging issue of online safety for ado-
lescents with intellectual disabilities (a mental handicap). It has been justified that parents’ control is a 
key factor in ensuring the safety of adolescent on the Internet. There are significant differences between 
the attitude of adolescents with mental disabilities concerning an access, time, benefit, danger and threat, 
safety, responsibility for adolescent’s online safety, and that of their parents. It was concluded that intel-
lectually challenged adolescents’ (with mental handicap) attitude to personal safety on the Internet per-
tains cognitive, social, psychological and pedagogical peculiarities of the age, as well as specificity of the 
disability (a mental handicap) itself, particularly, inflated self-esteem, disturbance of critical thinking, 
inability to fulfil a valid analysis of the situation.  
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Введение  

Всё большее значение в жизни современного человека приобретает интер-
нет, становясь из средства обмена информацией «средой жизнедеятельности». 
Согласно данным ВЦИОМ от 2017 г., россияне в качестве источников информа-
ции в большей степени предпочитают интернет-СМИ по сравнению с телевиде-
нием [Насибуллина, 2023; Патраков, 2019].  

По результатам исследования, проведённого среди российских подростков, 
было выявлено, что интернет занимает важнейшее место в их жизни, являясь не 
только и не столько источником информации, сколько пространством социали-
зации, где происходит выстраивание отношений со значимыми для них людьми 
[Солдатова, Нестик, 2017]. 

Ю. А. Королёва отмечает, что развитие навыка общения в Интернете соот-
ветствует современным приоритетам подрастающего поколения. Интернет-
коммуникация является способом самовыражения, получения эмоциональной 
поддержки, расширения круга общения [Королева, 2023, с. 136].  

По мнению Г. У. Солдатовой, у подрастающего поколения активно форми-
руется «картина множественной совмещённой реальности», в которой онлайн 
дополняет офлайн, что является «фактором адаптации в современном мире» 
[Солдатова, Чигарькова, Илюхина, 2022]. 

Однако адекватный анализ и оценка отрицательных сторон цифровой ин-
формационной среды могут быть затруднительными для детей и подростков, 
которым свойственно «отстраненное восприятие опасности» [Крайнова, 2019].  

Воспринимая интернет как виртуальную реальность, т. е. ненастоящую 
действительность, фактически недействительность, подросток не всегда спосо-
бен перенести негативные последствия от использования опасного контента в 
реальную жизнь [Болотова, 2017].  

Дети и подростки, особенно имеющие интеллектуальные нарушения, без-
условно, нуждаются в защите от негативного онлайн-воздействия. Правовой ос-
новой обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения 
является Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Причина необеспечения самими несовершеннолетними пользователями ин-
тернета своей безопасности, по мнению Е. С. Патракова, объясняется психофи-
зиологическими и социально-психологическими особенностями подросткового 
возраста, психолого-педагогическими условиями развития [Патраков, 2019].  

По мнению Л. Ф. Фатиховой, подростки часто пренебрегают чувством без-
опасности, пытаясь доказать окружающим и самому себе свою состоятельность 
и правоту. Рискованное поведение связано с возрастным максимализмом, разви-
тием социальной сферы, интереса к новой информации [Фатихова, Сайфутдия-
рова, 2020]. Распространение общения в социальных сетях привело к переносу в 
виртуальную реальность такого негативного явления, как буллинг несовершен-
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нолетних. Развитию данного процесса послужило в том числе и иллюзорное 
ощущение анонимности, безнаказанности и свободы действий, часто не сдержи-
ваемое никакими морально-этическими нормами. По данным ВЦИОМ, в 2021 г. 
около 56 % несовершеннолетних пользователей интернета столкнулись с кибер-
буллингом. Рост, по сравнению с 2018 г., составил 24 % [Фоминых, 2023; Шай-
кова, 2023].  

Отрицательными явлениями, связанными с распространением интернета в 
современном обществе, являются также проблемы игровой зависимости, вовле-
чение подростков в деятельность деструктивных групп, склонение несовершен-
нолетних к совершению суицида и преступным действиям. 

По результатам исследования, представленного Е. С. Фоминых, следует, 
что обучающиеся с умственной отсталостью более, чем нормально развивающи-
еся сверстники, подвержены онлайн-опасностям. Причинами автор называет 
особенности развития и функционирования когнитивной сферы умственно от-
сталых подростков, низкий уровень информационной грамотности, а в ряде слу-
чаев и отсутствие необходимой помощи и контроля со стороны взрослых в во-
просах использования цифровых устройств [Фоминых, 2023]. По мнению 
О. И. Кокоревой, ни влияние сверстников, ни глобальная цифровизация и про-
чее – ничто так не влияет на «уход» подростка в виртуальный мир, как негатив-
ная внутрисемейная ситуация, ответственность за которую лежит на старших 
членах семьи (родителях) [Кокорева, 2023]. 

Л. Ф. Фатихова, исходя из результатов исследований, указывает, что спо-
собности к безопасному поведению у данной категории лиц по всем видам 
опасностей физической, социальной и информационной среды имеют специфи-
ческие особенности, обусловленные именно нарушением интеллекта, в частно-
сти, более низкий, чем у детей без нарушений интеллекта, уровень сформиро-
ванности умения оценивать, распознавать и избегать опасные ситуации, прогно-
зировать результаты рискованного, в том числе и собственного, поведения. Вы-
бор варианта поведения в опасной ситуации подростки с интеллектуальными 
нарушениями чаще, чем нормотипичные, делают, руководствуясь не тем, как 
данный способ может помочь избежать опасности, а исходя из запретов со сто-
роны взрослых (родителей, педагогов). Родители учащихся с интеллектуальны-
ми нарушениями оценивают уровень сформированности у своих детей личност-
ных качеств, характерных для безопасного типа поведения (уверенность, сме-
лость, надежность и др.), как низкий [Фатихова, Сайфутдиярова, 2020]. 

Цель настоящего исследования – выявить особенности отношения умственно 
отсталых подростков к безопасности в интернете, провести сравнительный анализ 
отношения к безопасности в интернете таких подростков и их родителей. 

Организация и методы исследования 

В качестве респондентов выступили учащиеся 5–7-х классов и их родители 
(законные представители). Исследование проходило на базе МКОУ «ОШИ № 6» 
г. Гурьевска Кемеровской области, где обучаются дети, имеющие подтверждён-
ный диагно: «умственная отсталость легкой степени». Общее количество обсле-
дованных – 78. Из них учащихся – 39, родителей (законных представителей) – 
39. Средний возраст учащихся – 12,1. Мальчиков – 21, девочек – 18. Возраст и 
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пол родителей не учитывался. В исследовании родители и подростки представ-
ляли не пары, а две отдельные выборки.  

В качестве основного метода исследования применялось анкетирование с 
готовыми вариантами ответов на выбор. При проведении подобного исследова-
ния с умственно отсталыми лицами подросткового возраста следует учитывать 
специфику когнитивных процессов, познавательной деятельности, в том числе 
сниженный учебный интерес, отсутствие любознательности, а также особенно-
сти восприятия и переработки информации, в данном случае оформленной в ви-
де текста. Подростки с умственной отсталостью, особенно 3-й и 4-й групп (клас-
сификация В. В. Воронковой), могут воспринимать текстовую информацию иска-
жённо по причине недоразвития навыка чтения, непонимания прочитанного либо 
нежелания прилагать умственные усилия [Обучение и воспитание … ,1994].  

Для получения достоверной эмпирической информации исследование целе-
сообразно проводить индивидуально, чётко проговаривая вслух вопрос и вари-
анты ответа, либо предоставлять возможность умственно отсталому ребёнку са-
мому вслух читать вопрос и ответы, при этом не комментируя и не давая допол-
нительное пояснение о том, как правильно (или неправильно) следует отвечать. 
Выбор варианта ответа остаётся за умственно отсталым подростком. Если в ходе 
проведения анкетирования у респондентов возникало желание поделиться соб-
ственными умозаключениями на данную тему, это приветствовалось. После за-
вершения анкетирования при необходимости задавались дополнительные во-
просы. Учитывалось, что дополнительные вопросы либо беседа, проведённая до 
опроса, могут побудить умственно отсталого подростка изменить собственное 
мнение и повлиять на его выбор варианта ответа.  

Темы, рассматриваемые в ходе исследования, условно были названы: до-
ступ, время, польза, опасность, обеспечение безопасности. Смысловое содержа-
ние диагностического материала, предлагаемого подросткам и родителям, иден-
тично, разница лишь в формулировках вопросов. Учащиеся и родители (закон-
ные представители), отвечая на вопросы, не имели возможности советоваться 
друг с другом.  

Для получения дополнительной эмпирической информации были изучены 
школьные характеристики учащихся, дневники педагогических наблюдений, 
социальные паспорта семей. В качестве методов обработки данных использова-
лись контент-анализ данных, классификация и категоризация. Для оценки до-
стоверности различий был применен метод углового преобразования Фишера. 
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью про-
граммы Microsoft Excel.  

Результаты исследования и их обсуждение 

По теме доступа в интернет разницы между ответами подростков и родите-
лей не выявлено. Все подростки указали, что имеют личный гаджет (телефон, 
планшет, компьютер). 8 подростков из них ответили, что на личном гаджете нет 
доступа в интернет. Аналогичную информацию дали родители. 

При анализе ответов на вопрос о том, сколько времени подростки проводят 
в интернете, выявлены различия между ответами детей и родителей. Вариант 
ответа «доступа в интернет нет (интернетом не пользуется)» выбрали 20,5 % ро-
дителей, указавших, что их ребёнок не имеет доступа в интернет на личном га-
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джете. Логика в ответах родителей есть: если у ребёнка нет доступа в интернет 
на личном гаджете, соответственно, он не имеет возможности воспользоваться 
Интернетом. Однако практически все подростки ответили, что интернетом поль-
зуются. На дополнительный вопрос «Как и когда ты выходишь в интернет?» 
подростки отвечали, что «свой телефон даёт друг, когда ко мне приходит», «до-
ма на компьютере есть интернет», «беру планшет сестры» и пр. После получе-
ния дополнительных сведений в личных беседах и анализа данных сделан вы-
вод, что, вероятно, родители в данном случае не всегда обладают достоверной 
информацией о том, где и когда дети имеют возможность выхода в интернет.  

Таблица 

Результаты изучения отношения учащихся и их родителей к вопросу 
безопасности интернете, % 

Темы (вопросы) Варианты ответов 
Подростки 

(n = 39) 
Родители 
(n = 39) 

φ эмп 

1. Доступ (имеет ли подро-
сток личный гаджет с досту-

пом в интернет?) 

Да 79,5 79,5 – 

Нет 20,5 20,5 – 

2.Время (сколько времени 
подросток проводит в 

Интернете?) 

Доступа в интернет нет  
(интернетом не пользуюсь) 

0 20,5 – 

Не больше 2 ч 20,5 12,8 0,92 
Столько, сколько хочется 43,6 12,8 3,14* 

Бывает по-разному 35,9 53,8 1,6 

3. Польза (какая может быть 
польза подростку от пребы-

вания в интернете?) 

Познавательная информация 
(для учебы, саморазвития) 

33,3 66,7 3,01* 

Общение со сверстниками 38,5 35,9 0,24 
Возможность самостоятельного 

обучения 
33,3 38,5 0,48 

4. Опасность (какая  
опасность может грозить  
подростку в интернете?) 

Кибербуллинг  
(травля в интернете) 

46,2 59 1,14 

Мошенничество (воровство 
денег, личных данных) 

41,0 66,7 2,3* 

Вовлечение в противозакон-
ную / опасную для жизни и 

здоровья деятельность (группы 
«смерти», группы с рекламой 

наркотиков и т. д.) 

15,4 66,7 4,88* 

Получение информации, кото-
рая может навредить психиче-

скому здоровью 
23,1 76,9 5,02* 

Нет ничего опасного 28,2 5,1 2,93* 
5. Обеспечение безопасно-
сти» (кто или что должен 

обеспечить подростку без-
опасность в интернете?) 

Государство 20,5 35,9 1,52 
Школа 10,3 15,4 0,68 
Семья 41,0 89,7 4,85* 

Сам подросток 53,8 10,3 4,39* 

Примечание: * – различия значимы при p < 0,05. 

На вопрос «Сколько примерно времени ты проводишь в интернете в тече-
ние дня?» (вариант аналогичного вопроса для родителей – «Сколько примерно 
времени в течение дня Ваш ребёнок проводит в интернете?») учащиеся и роди-
тели отвечали по-разному. Вариант ответа «не более 2 ч в день» выбирают 
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20,5 % подростков против 12,8 % выборов родителей. При выборе варианта 
«бывает по-разному» больший процент ответов у родителей, чем у подростков 
(53,9 против 35,9 %).  

Вариант ответа «столько, сколько хочется» выбрали 43,6 % подростков и 
12,8 % родителей (φ = 3,14, p < 0,05). Допустимо, что подростки в интернете 
проводят больше времени, чем считают родители, которые не всегда это могут 
контролировать. 

Анализ полученных ответов о пользе от пребывания в интеренете показы-
вает, что дети и родители сходятся во мнении, что интернет может быть полезен 
в плане «общения со сверстниками» (38,5 и 35,9 %) и «возможности самостоя-
тельного обучения» (33,3 и 38,5 %).  

А вот вариант «получения познавательной информации» подростки выби-
рают практически в два раза реже, чем родители (33,3 и 66,7 % соответственно, 
φ = 3,01, p < 0,05). 

Исходя из полученной информации, мы видим, что не более трети умствен-
но отсталых подростков в данной выборке склонны использовать возможности 
интернета для получения познавательной информации. Данные результаты со-
гласуются с мнением Е. С. Фоминых, которая указывает на то, что продолжи-
тельное нахождение умственно отсталых подростков в интернете главным обра-
зом подчинено доминирующему развлекательному мотиву. Для получения по-
ложительных впечатлений они готовы искажать реальную информацию и прене-
брегать социально значимой деятельностью и обязанностями [Фоминых, 2023]. 

Также при проведении исследования у респондентов была возможность 
предложить свои варианты получения пользы от интернета. Родители проигно-
рировали данный пункт опросника, подростки же активно поучаствовали. При 
этом вариантов, которые можно отнести к процессу поиска и использования по-
знавательного контента («можно научиться плести из бисера», «автомобиль 
научиться водить», «интересные видео про другие страны» и т. п.) оказалось 
значительно меньше, чем тех, которые указывают на использование интернета в 
развлекательных целях. Например, «смотрю ролики, мультики», «люблю прико-
лы, пранки разные», «видосы нравятся, особенно про кошек смешные», «играю в 
игры». Таким образом, пользу от интернета подростки с умственной отсталостью 
в данной выборке в основном видят в использовании развлекательного контента.  

Мнение о том, что кибербуллинг (травля в интернете) является онлайн-
опасностью, высказывают около половины испытуемых, причем как подростки 
(46,2 %), так и родители (59 %). 

Подростки в ходе исследования делились историями, свидетельствующими 
о том, как они становились жертвами, а некоторые даже зачинщиками и актив-
ными участниками буллинга в Сети. «Обиженные» подростки рассказывали, что 
«выставили мою некрасивую фотографию», «писали мат в комментариях», «об-
зывали» и пр. «Обидчики» делились информацией, что сами выставляли чужие 
фото, нецензурно ругались в социальных сетях, угрожали и т. п. При этом пер-
вые соглашались с тем, что это недопустимо, нарушает этику общения и даже 
закон. Другие же, оправдывая своё поведение, говорили: «Почему нельзя мате-
риться? Что такого?», «А что, если он сам первый нарывается?» и т. д. В ответ 
на вопрос об ответственности говорили: «А как меня найдут полицейские?» 
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Подростки и родители отнесли к опасностям интернета одни и те же угро-
зы. При этом родители указывали на данные угрозы статистически значимо ча-
ще: «мошенничество (воровство денег, личных данных)» (родители 66,7 %, дети 
41 %, φ = 2,3, p < 0,05), «вовлечение в противозаконную / опасную для жизни и 
здоровья деятельность (группы «смерти», группы с рекламой наркотиков 
и т. д.)» (родители 66,7 %, дети 15,4 %, φ = 4,88, p < 0,05), «получение информа-
ции, которая может навредить психическому здоровью» (родители 76,9 %, дети 
23,1 %, φ = 5,02, p < 0,05). 

Вариант ответа «нет ничего опасного» в большей степени выбрали под-
ростки, чем родители (28,2 и 5,1 % соответственно, φ = 2,93, p < 0,05). 

На вопрос «Что или кто должен обеспечивать безопасность подростков в 
Интернете?» существенной разницы среди подростков и родителей при выборе 
вариантов «государство» и «школа» не выявлено.  

Значимые различия выявлены при анализе выборов вариантов «сам подро-
сток» (φ = 4,39, p < 0,05) и «семья» (φ = 4,8, p < 0,05). Подростки в большей сте-
пени, чем родители (53,8 против 10,3 %), выбирали ответ «сам подросток».  
На дополнительный вопрос «Каким образом ты можешь защитить себя в интер-
нете?» Лишь некоторые давали ответы «надо обратиться в полицию», «расскажу 
родителям», «закончу разговор» и т. п. Большая часть опрошенных отвечали «а 
что здесь сложного?», «со мной ничего не случится», «я очень хитрый, сразу 
пойму, что это мошенники», «чувствую, когда обмануть хотят».  

Полученные нами данные не противоречат мнению Е. С. Фоминых [2023], 
Л. Ф. Фатиховой [Фатихова, Сайфутдиярова, 2020], которые отмечают, что лица 
с интеллектуальными нарушениями не всегда способны адекватно оценить, 
насколько опасной является ситуация, а также склонны преувеличивать свои 
возможности по обеспечению собственной безопасности, в том числе и инфор-
мационной. Особенности восприятия, конкретность мышления, снижение ана-
литико-синтетической деятельности, социально-личностного недоразвитие, 
снижение морально-этических норм, недостаточный анализ и ошибочная оценка 
отрицательных сторон цифровой информационной среды, характерные для ум-
ственной отсталости затрудняют распознавание, прогнозирование и избегание 
опасных ситуаций.  

Когда умственно отсталый подросток говорит «я сам себя смогу защитить», 
по нашему мнению, это не осознанное принятие ответственности за собствен-
ную безопасность, а, скорее, результат недостаточного анализа ситуации и из-
лишней уверенности в собственных силах и неуязвимости. Своеобразие подоб-
ного отношения, по мнению П. А. Шатских, объясняется тем, что эмоционально-
оценочный компонент самосознания при умственной отсталости имеет свою 
специфику, обусловленную интеллектуальным дефектом. В целом они позитив-
ны в своём самовосприятии, что проявляется в том числе и в «отсутствии само-
анализа и самокритичности своих поступков и действий» [Шатских, 2022, с. 89].  

Родители, конечно же, не так оптимистично настроены на то, что умствен-
но отсталый подросток может защитить себя сам. Большинство выбирают вари-
ант «семья» (89,7 % родителей против 41 % подростков), поясняя свой выбор: 
«кто, если не мы, должны научить», «мой ребёнок мне всё рассказывает», «я 
слежу и знаю, что он там смотрит», «ограничиваем время», «забираем телефон» 
и т. п. Результаты свидетельствуют, что большинство опрошенных родителей 
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ответственно и осмотрительно относятся к проблеме безопасности в виртуаль-
ной среде и в большей степени, чем сами подростки, полагаются на меры, пред-
принимаемые государством, и собственный контроль поведения детей в онлайн-
пространстве. В целом полученные результаты ожидаемы. Мнение родителей 
обусловлено, скорее всего, наличием жизненного опыта взрослого человека и 
пониманием особенностей собственных детей, имеющих интеллектуальную не-
достаточность. Подобная позиция родителей, по нашему мнению, даёт опреде-
лённые гарантии того, что умственно отсталые подростки, по крайней мере в 
данной выборке, в случае необходимости получат помощь со стороны семьи.  

Родительское регулирование является очень важной стратегией предотвра-
щения рисков для детей. Оправдано и необходимо со стороны родителей «вы-
движение правил», адекватный уровень родительского руководства, «прекраще-
ние определённых действий», связанных с интернетом. Важна «родительская 
вовлеченность», т. е. общение и поддержка, которую родители могут оказывать 
своим детям в вопросе развития их индивидуальности, самоутверждения, регу-
ляции действий [Бурова, 2022; Пазухина, Чумаков, 2018]. 

Выводы 

Результаты исследования показывают, что отношение к вопросам безопас-
ности у умственно отсталых подростков имеет некоторые особенности. Вероят-
но, это связано с недоразвитием познавательной и социально-личностной сфер, 
психофизическими особенностями возраста, влиянием социального окружения.  

1. Исследование показало, что умственно отсталые подростки явно недо-
оценивают опасности в интернете, переоценивают свои возможности и способ-
ности, бравируют ими. Вследствие чего они могут быть вовлечены в деятель-
ность деструктивных онлайн-групп и склонены к противоправным действиям.  

2. Результаты исследования показывают, что некоторые подростки с нару-
шением интеллекта и не пытаются избежать возможные опасные ситуации в Се-
ти, даже как будто тянутся к ним, хвастая тем, что якобы сами могут защититься 
и не нуждаются в посторонней помощи. Самоуверенность, нежелание, а в ряде 
случаев неспособность обратиться за помощью характерны для умственно от-
сталых подростков. Кроме того, умственно отсталые подростки, как и нормоти-
пичные, проходят все этапы подросткового возраста, и им свойственны возраст-
ные проявления, в том числе склонность к рискованному поведению, отстранён-
ное восприятие опасности, ошибочное ощущение собственной неуязвимости и 
пр. Сочетание проявлений возраста с особенностями дефекта значительно за-
трудняют возможность и способность адекватной оценки опасных ситуаций ин-
формационной среды.  

3. Анализ результатов исследования показал, что одним из доминирующих 
факторов пребывания подростков с нарушением интеллекта в интернете являет-
ся развлекательный. Вероятно, это связано с особенностями психической дея-
тельности умственно отсталых учащихся, для которой характерно снижение по-
знавательных интересов, отсутствие потребности в приобретении знаний. 

4. В ходе исследования мы выявили, что умственно отсталые подростки в 
ряде случаев становятся участниками кибербуллинга как в роли жертвы, так и в 
роли агрессора. Этому, на наш взгляд, способствуют характерные для подрост-
ков проявления: стремление к расширению социального круга и завоеванию ав-
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торитета среди сверстников, потребность получить социальное внимание и про-
извести впечатление на окружение. Со стороны дефекта роль играют социально-
личностная незрелость, а также недоразвитие коммуникативной сферы и воз-
можное снижение морально-этических норм.  

5. Результаты исследования показывают, что большинство опрошенных ро-
дителей участвуют в обеспечении онлайн-безопасности собственных детей, 
имеющих интеллектуальные нарушения. Умственно отсталые учащиеся, в свою 
очередь, используют возможности онлайн-пространства для общения, получения 
информации как развлекательного, так и познавательного характера. Что, на наш 
взгляд, имеет положительное значение для интеллектуального, личностного и 
социального развития данной категории детей.  

Решению вопроса обеспечения безопасности умственно отсталых подрост-
ков в интернете может способствовать повышение уровня их информационной 
грамотности. Дать подростку теоретические знания, развить практические навы-
ки распознавания опасных ситуаций и умения сопротивляться угрозам можно в 
процессе систематического специально организованного обучающего процесса. 
Полученная в ходе нашего исследования информация может быть использована 
для разработки научно-обоснованной рабочей программы курса коррекционно-
развивающих занятий по привитию навыков безопасного поведения в интернете 
для учащихся, имеющих интеллектуальные нарушения. 
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