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ГЛОССАРИЙ 

1. Аддиктивное поведение – одно из типов девиантного поведения с 

формированием стремлением к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психологического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах 

деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций [20]. 

2. Воспитание – это специально организованное, целенаправленное и 

управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью 

формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-

воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный 

процесс [31]. 

3. Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 

общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и 

устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их 

развития [37]. 

4. Интернет-зависимость (или интернет-аддикция) — навязчивое 

стремление использовать Интернет и избыточное пользование им, проведение 

большого количества времени в сети. Интернет-зависимость не является 

психическим расстройством по медицинским критериям [13]. 

5. Интернет (англ. Internet от лат. inter - между и англ. net – сеть-

паутина), международная (всемирная) компьютерная сеть электронной связи, 

объединяющая региональные, национальные, локальные и др. сети. 

Способствует значительному увеличению и улучшению обмена информацией, 

прежде всего научно-технической [34]. 

6. Профилактика – применение любой профилактической меры. В 

особенности – использование мер, разработанных для того, чтобы 

предотвратить болезнь [34].  

7. Инклюзивное образование – это долгосрочная стратегия, 

рассматриваемая не как локальный участок работы, а как системный подход в 

организации деятельности образования [33].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/229150
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/266098
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8. Формирование (от лат formo - образую) – становление человека 

как личности, которое происходит в результате развития и воспитания и имеет 

определенные признаки завершенности [33].  

9. Диагностика психолого-педагогическая (от гр. diagnostikos - 

способный распознавать) – отрасль психологии и педагогики, разрабатывающая 

методы выявления индивидуальных особенностей и перспектив развития и 

воспитания личности [33]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 21 век - это резкий переход к 

информационным технологиям. Они заполнили жизнь современного человека. 

В связи с этим использование информационных технологий в современном 

обществе приобретает все более глобальный характер.  

Активное внедрение информационных технологий в жизнь современного 

общества имеет как позитивное, так и негативное влияние. Негативными 

последствиями использования информационных технологий являются: 

уменьшение или полное отсутствие интересов, уход от реальности в 

виртуальный мир, отсутствие живого общения, ухудшение самочувствие в 

связи с длительным пребыванием в сети интернет, агрессивное поведение, 

развитие интернет-зависимости. 

Широкое распространение интернет-зависимости в современном 

обществе подтверждает необходимость выявления зависимых личностей, 

изучения научной литературы и разработки эффективных профилактических 

программ, мероприятий, акций, тренингов, а также подготовка будущих кадров, 

которые могут решить эту проблему в школе.  

Анализ научной литературы по теме исследования, показывает, что, не 

смотря на многочисленные исследования по вопросам подготовки студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимости школьников, 

остается недостаточно изученной. 

Актуальность разработанной темы подтверждается наличием 

противоречия:  

‒ между потребностью общества и системы образования в учителях, 

подготовленных к профилактике интернет-зависимости школьников, и стоящей 

перед педагогическим вузом задачей повышения эффективности процесса 

формирования готовности к профилактике интернет – зависимого поведения 

школьников. 

Существующее противоречие и недостаточность теоретической 

разработанности проблемы определяет выбор темы нашего исследования: 
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«Формирование готовности студента педагогического вуза к профилактике 

интернет-зависимого поведения школьника». 

Выявленное противоречие позволяет сформулировать проблему 

исследования: каковы педагогические условия формирования готовности 

студентов педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого 

поведения школьников. 

Объектом исследования является процесс профессиональной подготовки 

студентов в педагогическом вузе. 

Предметом исследования - педагогические условия эффективного 

формирования готовности студентов педагогического вуза к профилактике 

интернет-зависимого поведения школьников.  

Цель исследования состоит в обосновании и опытно-экспериментальной 

проверке педагогических условий формирования готовности студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что процесс 

формирования готовности студентов – будущих педагогов к профилактике 

интернет-зависимости у школьников будет успешным при следующих 

условиях:  

‒ обучение студентов в период прохождения практики в школе на 

спецсеминаре с соответствующей тематикой;  

‒ участие студентов в разработке программ профилактики интернет-

зависимости школьников; 

‒ накопление у студентов педагогического опыта при реализации 

программы профилактики интернет-зависимости во время прохождения 

педагогической практики. 

Перечисленные выше условия будут способствовать формированию 

знаниевого, ценностного и практического компонентов готовности студентов к 

профилактике интернет-зависимости у школьников.  
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Для доказательства выдвинутой гипотезы были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Уточнить признаки проявления интернет-зависимого поведения 

школьников как психолого-педагогического явления. 

2. Определить сущность и содержание готовности студента 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьника 

3. Разработать модель процесса подготовки студента педагогического 

вуза к профилактике интернет-зависимого поведения школьника 

4. Экспериментально проверить модель и педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность процесса подготовки студента 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

‒ исследования отечественных и зарубежных психологов об интернет-

зависимости как психолого-педагогического явления (М.А. Шоттон, Эйван 

Голдберг, В.Л. Малыгин, А.В. Хомич, Эмиль Дюркгейм,  Роберт Мертон, , 

Кристала Г., А.Е. Войскунский, А.В. Котляров, В.А. Лоскутова, Н.А. Носов, К. 

Янг, П. Карнес, Дж. Томер, И. Голдберг, М. Орзак). 

‒ труды современных ученых (Г. Марлатт, Е.В. Змановская, Ц.П. 

Короленко, Н.Н. Мехтиханова, А.Е. Войскунский, Н.И. Алтухова и К.Ю. 

Галкин, Н.П. Фетискин). 

‒ исследования формирования готовности студентов, будущих педагогов 

к профилактической деятельности (О.А. Матайс, С.В. Книжникова, Д.А. 

Фесенко, И.В.  Бачинина, Н.В Терещенко). 

‒ труды по организации профилактики зависимого поведения в 

современном обществе (А.В. Гоголева, Н.А. Залыгина, А.В. Котляров, Л.Г. 

Леонова, К.С. Лисецкий). 

Этапы исследования: 

Исследование проводилось в три этапа:  
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1 этап (2014-2015 гг.) – анализ научной литературы по теме исследования. 

Происходило изучение интернет-зависимости, как психолого-педагогическое 

явление, изучение практических аспектов профессиональной подготовки 

будущих учителей. Уточнялись методы и задачи экспериментальной работы. 

Был проведен констатирующий этап эксперимента.  

2 этап (2015-2016 гг.) – осуществлялась экспериментальная работа по 

реализации модели формирования готовности студентов педагогического вуза к 

профилактике интернет-зависимого поведения школьников и проверке 

эффективности выявленных педагогических условий. 

3 этап (2016-2017 гг.) – обрабатывались и обобщались результаты 

эксперимента, были сформированы основные выводы, полученные в ходе 

исследования, оформление библиографического списка, приложения, условных 

обозначений, словаря. 

Методы исследования: 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

‒ теоретические методы: анализ отечественной и зарубежной научной 

литературы; 

‒ эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование, 

констатирующий и формирующий эксперименты; составление программы и 

спецсеминара.  

Экспериментальная база исследования и характеристика испытуемых: 

исследование проводилось на базе МАОУ «Новоатьяловской СОШ». В 

исследовании приняли участие студенты педагогического вуза в возрасте от 18 

до 30 лет (50 человек) и школьники средней общеобразовательной школы (5-11 

классов) в возрасте от 11-17 лет. 

Научная новизна исследования: полученные результаты позволяют 

расширить представления о природе формирования готовности студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников. 
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Теоретическая значимость заключается в том, что в работе выявлены 

педагогические условия формирования готовности студентов педагогического 

вуза к профилактике интернет-зависимого поведения школьников. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные материалы («Программа профилактики интернет-зависимого 

поведения школьников», спецсеминар «Профилактика интернет-зависимого 

поведения школьников», диагностическая программа по оценке уровня 

сформированности готовности студентов педагогического вуза к профилактике 

интернет-зависимого поведения школьников) могут быть использованы в 

педагогическом процессе высших и средних учебных заведениях и в системе 

повышения квалификации и переподготовке педагогических работников. 

Апробация и внедрение результатов исследования была осуществлена 

через проведение спецсеминара («Разработка образовательной программы 

«Профилактика интернет-зависимого поведения школьников»), выступление на 

педагогическом совете и форумах по теме исследования. 

Структура работы: работа состоит из глоссария, введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К 

ПРОФИЛАКТИКЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Понятие интернет-зависимости, ее причины, типы, признаки и 

последствия 

Чтобы понять, что означает термин интернет-зависимость, обратимся к 

толковому словарю Ожегова С.И. и к педагогическим и психологическим 

словарям. Так как понятие интернет-зависимость состоит из двух слов, 

рассмотрим обе части по отдельности.  

«Зависимость, -и, ж. 1. Связанность явлений, предопределяющая их 

существование или сосуществование; об условленность. 3. людей от 

окружающей среды. 3. рыночных цен от спроса. 

2. Подчиненность другим (другому) при отсутствии самостоятельности, 

свободы. Быть в постоянной зависимости от кого-нибудь. Крепостная 

зависимость. (состояние крестьян при крепостном праве)» [26, С. 482]. 

«Интернет— всемирная система объединенных компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и 

Глобальная сеть, а также просто Сеть. На основе интернета работает Всемирная 

паутина и множество других систем передачи данных«. [26, С. 513].  

Исходя из этого, мы понимаем, что «интернет-зависимость» это 

психическое расстройство, желание подключиться к монитору компьютера и 

болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. Интернет-

зависимость можно сравнить с зависимостью от алкоголя, наркотиков, табака, 

последствия и симптомы этого явления схожи с ними. 

«На английском языке порочные, болезненные пристрастия называются 

addiction, отсюда возник термин «аддиктивное поведение». Сам термин 

«аддикция» стали использовать как равнозначный термину «зависимость». 

Существует три вида аддикций:  

1. Химические (наркомания, токсикомания, алкоголизм, курение). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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2. Биохимические (анорексия, булимия). 

3. Нехимические (подсознательные)» [15, С. 56]. 

«Термин «Интернет-аддикция» впервые ввела английский психолог 

Шоттон М. А. (M.A. Shotton) в 1989 г, по отношению к особой группе людей, 

занимавшихся разработкой компьютерной техники и программного 

обеспечения» [21, С. 75]. «Но начало изучению интернет-аддикции было 

положено в 1994 году в США, когда группа американских ученых 

(клинический психолог Кимберли Янг (K. Young) и психиатр Эйван Голдберг 

(I. Goldberg)), разработав опросник для выявления Интернет-аддиктов, 

разместили его в Интернете и провели свое первое исследование. В 1996 году 

Эйван Голдберг официально ввел в научный оборот термин «Internet-addiction» 

для описания непреодолимого желания использовать Интернет, которое влечет 

за собой пагубные последствия для бытовой, учебной, социальной и 

психологической сфер деятельности» [23; С. 6]. 

После по некоторым источникам появилось понятие «компьютерная 

зависимость» в 1990 году, что тождественно современному понятию 

«интеренет-зависимость». 

В сочетании с понятием «Internet» применение термина «Internet-

addiction» чаще всего расшифровывается как «феномен психологической 

зависимости от сети Интернет», расшифровывается как  своеобразный уход от 

реальности, при котором процесс посещения сети интернет затягивает человека 

настолько, «что он оказывается не в состоянии полноценно функционировать в 

реальном мире» [10, С.107]. 

Употребление этого термина в наши дни набирает значительные обороты. 

Так как с появлением интернета в нашей жизни появилась интернет-

зависимость.  

Приведем несколько точек зрения по поводу интернет-зависимости. 

Например, российский психолог Малыгин В. Л. пишет, что «аддиктивное 

поведение следует рассматривать как доболезненную форму девиантного 

поведения» [23; С. 16]. А другой российский психолог Хомич А.В. уточняет: 
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«Аддиктивное поведение представляет собой частный случай отклоняющегося 

поведения – объем первого понятия включается в объем второго» [36].  

Единой точки зрения по поводу понятия «интернет-зависимости» в 

научной литературе нет. 

Первый, кто рассмотрел идею девиантных форм поведения в 

социологическом контексте, был Эмиль Дюркгейм. Понятие «аномия» [фр. 

anomie – отсутствие закона], «введенное Эмилем Дюркгеймом в его работе «О 

разделении общественного труда», характеризует такое состояние общества, 

когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а 

новые еще не утвердились. В своей книге «Самоубийство: социологический 

этюд» он формулирует понятие аномии, под которым понимает состояние 

«социальной дезорганизации, разрушенности или ослабленности нормативной 

системы общества, которое вызывается резкими изменениями, скачками в 

развитии — периодами упадка и расцвета» [8, С. 324-327]. Дюркгейм обращает 

внимание на то, что в коммерческом и промышленном мире аномия является 

«хронической» [8, С. 338]. А также  Дюркгейм Э., утверждает, что «причиной 

девиантного поведения является потеря нормативных ориентиров в обществе 

во время общественных кризисов и дезорганизации социума или коллектива. 

Из наиболее заметных индикаторов аномии в обществе можно назвать рост 

преступности, социальный хаос, неясность жизненных целей, возрастание 

значимости ориентации на материальные блага по сравнению с ориентацией на 

блага нравственные и духовные» [27, С. 141]. Другой исследователь Роберт 

Мертон полагал, что «отклоняющееся поведение можно социологически 

рассматривать как симптом расхождения между культурно предписанными 

устремлениями и социально структурированными путями осуществления этих 

устремлений» [10, С. 271]. Мертон, отвечает на несколько вопросов, ««какая из 

доступных процедур наиболее эффективна в деле получения культурно 

одобренной ценности. Наиболее эффективной в техническом плане процедуре – 

вне зависимости от того, узаконена она культурой или нет, – как правило, 

начинают отдавать предпочтение перед институционально предписанным 
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поведением. По мере продолжающегося размывания институциональных норм 

общество становится нестабильным, и в нем появляется то, что Дюркгейм 

назвал «аномией»» [10, С. 248]. Он говорит, что «возникновение и рост аномии 

следует рассматривать как социальный процесс» [10, С. 304]. Далее 

американский социолог отмечает, что, когда «культурная и социальная 

структура недостаточно интегрированы и в первой содержатся требования к 

поведению, которым препятствует вторая, возникает стремление к нарушению 

норм, к их отсутствию» [10, С. 284]. Они утверждают, что интернет является 

сложной, многоуровневой системой, которая охватывает все сферы жизни. 

Дюркгейм Э., так и Мертона Р. Уверенны, что  «интернет – это не только 

техническое средство, с помощью которого индивиды могут взаимодействовать 

друг с другом вневременных и пространственных границ. Интернет – это 

реальность, в которой постоянно происходят изменения, как в отношении 

структуры и содержания информационных потоков, так и в репрезентации 

человека в качестве пользователя Интернетом. В виртуальной реальности не 

имеют значения такие способы определения социального статуса, как внешний 

вид, возраст, пол, что, с одной стороны, позволяет упростить коммуникативное 

взаимодействие, а с другой – позволяет формировать новую идентичность, 

создавать новый образ посредством комбинации знаковых систем и 

аудиовизуальных данных. Тем самым Интернет в своей постоянной 

изменчивости, нестабильности и отсутствии единой системы, заданных 

параметров восприятия информации, не только позволяет осуществить 

нереализованные потребности индивида в личностной и профессиональной 

самореализации, но и является экспериментальной коммуникативной базой для 

появления и функционирования новых форм отклоняющегося поведения». 

Мертон Р. В своей работе различает 5 индивидуальных способов 

адаптации в аномическом состоянии общества, например, конформность, 

инновация, ритуализм, бегство и мятеж. Он пишет, что «характеристики 

каждого из этих способов можно применить и к интерпретации 

отклоняющегося поведения индивида в контексте формирования феномена 
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Интернет-зависимости. Первый способ достижения цели, описываемый 

Мертоном, – это конформность. Он характеризуется как «чем выше степень 

стабильности в обществе, тем более типичным и распространенным становится 

конформность, как к культурным целям, так и к институционализированным 

средствам. Сеть ожиданий, конституирующая всякий социальный порядок, 

поддерживается модальным поведением его членов, выражающим подчинение 

установленным, хотя, возможно, и постоянно меняющимся культурным 

образцам»» [16, С. 256]. «Поведение Интернет-пользователя при данном 

способе адаптации не выходит за рамки инструментального отношения к 

использованию ресурсов Сети. Оно направлено на удовлетворение потребности 

в поиске и доступе к качественной информации, необходимой для работы, 

образования или другой профессиональной деятельности. Второй 

индивидуальный способ достижения цели, предлагаемый Мертоном, – это 

инновация: «Сильное культурное акцентирование цели успеха открывает 

дорогу этой форме приспособления, состоящей в использовании 

институционально запрещенных, но часто эффективных средств достижения 

хотя бы подобия успеха – богатства и власти. Эта реакция возникает, когда 

индивид усвоил культурное акцентирование цели, не интернализировав при 

этом в равной степени институциональные нормы, регулирующие пути и 

средства ее достижения»» [10, С. 257].  

Рассмотрим определение «интернет-зависимость» в психологии. О нем 

говорится в книге Кристала Г. «Нарушения эмоционального развития при 

аддиктивном поведении», он утверждает, что «Интернет-зависимость 

(Интернет-аддикция) относится к классу нехимических зависимостей. 

Определяя аддиктивное поведение как уход от реальности посредством 

изменения психического состояния можно говорить, что создаваемая 

компьютером реальность, несомненно, изменяет психическое состояние, чем 

склонные к Интернет-аддикции личности и стали пользоваться. Компьютер 

становится составной частью того или иного действия, заменяя собой наркотик, 

азартные игры и коллекционирование одновременно. Пользователь 



15 

компьютера, склонный к аддикции, при использовании его находится в 

измененном состоянии сознания – психологическом трансе. Застывшее лицо, 

уставленное на экран монитора, замедленная реакция (или ее отсутствие) на 

внешние раздражители – вот характерный вид некоторых пользователей, 

склонных к аддиктивному поведению» [20, С.34]. 

Согласно Войскунскому А.Е., общими чертами компьютерной 

зависимости являются психологические и физические симптомы, которые 

тесно связаны между собой. Так, среди психологических симптомов автор 

выделил следующие: 

‒ «хорошее самочувствие или эйфория за компьютером»; 

‒ «невозможность остановиться»; 

‒ «увеличение количества времени, проводимого за компьютером»; 

‒ «пренебрежение семьей и друзьями»; 

‒ «ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером»; 

‒ «ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности»; 

‒ «проблемы с работой или учебой» [11; С. 105]. 

Из физических симптомов называются такие, как: 

‒ «синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанное с длительным перенапряжением мышц)»; 

‒ «сухость в глазах»; 

‒ «головные боли по типу мигрени»; 

‒ «боли в спине»; 

‒ «нерегулярное питание, пропуск приемов пищи»; 

‒ «пренебрежение личной гигиеной»; 

‒ «расстройства сна, изменение режима сна» [11; С. 105]. 

Анализ современных уеных, таких как (Г. Марлатт, Е.В. Змановская, Ц.П. 

Короленко, Н.Н. Мехтиханова) приводит нас к пониманию аддиктивного 

поведения «как аутодеструктивное поведение, выражающееся в стремлении 

личности уйти от реальности за счет употребления определенных веществ или 

постоянного сосредоточения внимания на определенных видах деятельности с 
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целью искусственного изменения своего психического состояния. Термины 

«аддиктивное поведение» и «зависимое поведение» используются как 

синонимы (Н.Н. Мехтиханова)». 

В развитии зависимого поведения выделяют несколько этапов: «на 

первом этапе происходит формирование социальных и генотипических 

предпосылок к развитию зависимого поведения; на втором - формируется 

аддиктивная установка, представляющая совокупность поведенческих, 

когнитивных и эмоциональных характеристик, способных вызвать зависимое 

отношение к жизни. Благодаря формированию аддиктивной установки объект 

зависимости становится жизненной целью личности, а его использование – 

образом жизни. В рамках третьего этапа происходит уход от реальности и 

замещение ее новой». 

Выделены основных особенностей зависимого поведения: цикличность, 

«скачкообразное нарастание, желание получения удовольствия с последующим 

расслаблением, развитие потребности в объекте зависимости и учащение 

аддиктивной активности личности с последующей ее центрацией на самом 

зависимом поведении с потерей собственного внутреннего мира и социальных 

связей». 

Развитие зависимого поведения ряда стадий проходит: возникновение 

эмоционального подъема, установление индивидуального ритма 

взаимодействия с агентом зависимости, стереотипизация зависимого поведения 

и доминирование зависимости над другими видами поведения с развитием 

патологической деформации личности. 

Таким образом, анализ научной литературы, посвященный проблеме 

зависимого поведения школьников, позволил заключить, что в основе его 

формирования лежит чередование эмоционального напряжения и 

положительных эмоциональных ощущений, возникающих в результате 

применения агента зависимости с фиксацией позитивной связи с данным 

агентом как со способом преодоления трудностей.  
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Виртуальная реальность создает иллюзию обмана удовлетворения 

большинства потребностей школьника, предлагая легкодоступные, очевидные 

преимущества перед реальностью за счет возможности создания нового образа 

«Я», проигрывания различных социальных ролей, возможности анонимных 

социальных контактов и свободного доступа к большому количеству 

информации.  

В ходе анализа отечественных и зарубежных исследований (А.Е. 

Войскунский, А.В. Котляров, В.А. Лоскутова, Н.А. Носов, К. Янг) было 

установлено, что благодаря неограниченному объему информации, 

расширению возможностей для коммуникации, сверхличностной природе 

межличностных отношений, возможности конструирования новой реальности и 

создания желаемого образа «Я» происходит превращение сети Интернет в 

объект зависимости. При формировании зависимости происходит перенос 

жизненных целей личности в виртуальную реальность. 

Обращение к работам отечественных и зарубежных авторов позволило 

утверждать, что  интернет-зависимость является нехимической зависимостью, 

компенсирующую недостатки поведения в реальной жизни за счет смещения 

личностных целей в виртуальную реальность.  

В современной литературе не существует единых критериев интернет-

зависимости. В ходе анализа отечественных (А.Е. Войскунский, Н.И. Алтухова 

и К.Ю. Галкин, Н.П. Фетискин) и зарубежных (П. Карнес, Дж. Томер, И. 

Голдберг, М. Орзак, К. Янг) исследований, в качестве основных критериев 

интернет-зависимости были выделены: наличие проблем контроля времени, 

проводимого в Интернете; лабильность настроения при его использовании; 

включение в различные виды деятельности в сети Интернет и пренебрежение 

деятельностью вне сети; психофизиологические симптомы. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил выделить 

основные подходы к профилактике зависимого поведения: 

1. «Информационный подход, обеспечивающий предоставление 

информации о зависимом поведении и его негативных последствиях». 
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2. «Социальный подход, объясняющий зависимое поведение влиянием 

социальной среды на человека».  

3. «Компетентностный подход, подразумевающий помощь в достижении 

личных целей, повышение устойчивости к влияниям социума и 

индивидуальной компетентности путем обучения социальным и личностным 

умениям».  

4. «Личностно-ориентированный подход, согласно которому для 

профилактики зависимого поведения необходимо развитие эмоциональной, 

коммуникативной и мотивационной сфер личности». 

5. «Духовно-ориентированный подход, при котором зависимое поведение 

понимается как выражение кризиса духовности в обществе. Цель профилактики 

зависимого поведения состоит в формировании нравственного поведения и 

определенной системы ценностей». 

6. «Досуговый подход рассматривает профилактику зависимого 

поведения через развитие альтернативной деятельности.  

7. Подход формирования здорового образа жизни базируется на создании 

здоровой личности, имеющей здоровый стиль жизни» [12, С. 13]. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что интернет-зависимость – 

это навязчивое желание подключиться к интернету. Российские и зарубежные 

исследователи сравнивают признаки интернет-зависимости с алкогольной, 

наркотической зависимостью, так как их симптомы совпадают. По 

медицинским критериям интернет-зависимость еще не могут отнести к 

психологическому заболеванию, так как средств по борьбе с этим феноменом 

не существуют. Единственной причиной, по которой возникает интернет-

зависимость это переход к информационным технологиям. Ученые выявили 5 

видов интернет-зависимости: игровая зависимость, виртуальные знакомства и 

общение, навязчивый веб-серфинг, киберсексуальная зависимость, финансовая 

зависимость. Для борьбы с интернет-зависимостью предлагают полностью или 

постепенно ограничить доступ в сеть, посещение психотерапевта при острой 

зависимости, так как это заболевание лечиться только на психологическом 
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уровне, сменить обстановку в семье в обществе, больше времени проводить на 

свежем воздухе, общаться с друзьями и близкими. Окружающим уделять 

больше внимание интернет-зависимому человеку. В образовательных 

учреждениях проводить регулярную профилактику интернет-зависимости.  

 

1.2. Особенности проявления интернет-зависимости у школьников  

Из приведенного выше параграфа выделим средний возраст 

пользователей сети и зависимых от нее, является 12 – 20 лет. В этом возрасте 

интернет очень востребован, так как необходим для поиска информации, 

общения, обучения.  

1. Во-первых, интернет необходим в обучении при подготовке к 

экзамену, докладов, рефератов, сообщений, практических заданий, в этом 

случае студенты часто обращаются к «всемирной паутине». Интернет стал 

легким доступам к научным книгам, журналам, газетам, которые нужны для 

подготовки к семинарам, если нет к ним доступа в библиотеке. «Развитая сеть 

«поисковиков», таких как Google, Yahoo, Yandex, Rambler и других облегчает 

поиск нужных сведений. Такая доступность и легкость получения нужной 

информации нередко вызывает привыкание и заставляет отказаться от поиска 

сведений в книгах, журналах и других источниках, оставляя в качестве 

приоритетного только Интернет» [7, С. 78]. 

2. Во-вторых, если нет возможности школьникам и студентам 

общаться с друзьями, например, из-за нехватки времени или друзья живут в 

другом городе, или просто хочется познакомиться и пообщаться с новыми 

людьми, то на помощь в таких случаях приходят социальные сети. В настоящий 

момент социальные сети заполонили жизнь человека, заменяет реальное 

общение. Это очень доступно и интересно. В них много возможностей. Можно 

как выкладывать фотографии, файлы, книги, так же обмениваться ими с 

друзьями и знакомыми. «Высокая социальная активность студенческого 

возраста выражается в поиске новых знакомств при помощи тех же услуг сети. 

Расширение возможностей для коммуникации в различных виртуальных 
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группах позволяет получить определенный социальный статус, что является 

важным для студента. Общение и знакомства при помощи Интернет легки, 

необременительны, доступны в любое время. Компьютер и мобильный телефон 

помогают экономить время на общении с друзьями и знакомыми, позволяя для 

этого даже не выходить из дома» [28, С. 50]. По той же причине недостатка 

времени Интернет становится отличным полем для поиска развлечений, 

расслабления, отвлечения от учебы. Видео, картинки, музыка, игры, общение в 

чатах, на форумах, посещение различных увлекательных сайтов – все это в 

изобилии представлено в сети Интернет. Немалую роль в этом играет и мода на 

Интернет, социальные сети и другие услуги «паутины» [29]. 

В-третьих, огромную роль играет интернет в качестве самообразования 

и развития. Например, появление новых форм обучения, так называемое 

«дистанционное обучение». У многих студентов возникает интерес к научному 

поиску, стремление к знаниям, поиску новой информации. В этом случае 

интернет удовлетворяет все потребности.  

3. Школьник, увлеченный Интернетом, приобретает проблемы с 

учебой и экзаменами. Посещая не относящиеся к делу сайты, часами проводя 

время в чатах, болтая со знакомыми и играя в игры вместо занятий, он выпадает 

из учебного процесса, а иногда и из реальности. Все интересы переключаются 

на Интернет и времяпрепровождение в нем, поэтому нередко студент 

останавливается в своем развитии. Его не интересует ничто, кроме 

всевозможных сайтов. Он не может контролировать время, проводимое в сети, 

поэтому у него часто не хватает времени на учебу, а порою даже и сон. 

Накапливается усталость, проблемы из-за учебы, что может привести к стрессу 

и нервным срывам [29, С. 43.]. Обилие всевозможных готовых рефератов, 

докладов и других ресурсов сети, которые можно без проблем скачать, 

облегчают жизнь студентам. Но при этом страдает интеллект, отпадает 

необходимость искать информацию, обрабатывать и систематизировать ее 

самостоятельно [8, С. 90]. 

Из-за интернет-зависимости возникают и проблемы с общением. 
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Желание общаться при помощи сети уже свидетельствует о трудностях в 

формировании и успешном осуществлении межличностного общения в 

реальной жизни. Общение в сети «обижает» реальное, настоящее общение, 

лишая возможности видеть своего собеседника, устанавливать с ним контакт, 

лишая общение эмоций, а иногда и просто вытесняя «реальное» общение с 

друзьями и близкими. Перед глазами интернет-собеседников только монитор 

или экран мобильного телефона с «никами», заменяющими реальные имена, и 

строками сообщений. Процесс общения в сети превращается в банальную 

передачу информации друг другу. Это бьет по коммуникативным навыкам 

студента, возникают трудности при знакомстве с новыми людьми в реальности, 

взаимодействии с одногруппниками, преподавателями, друзьями и родными. 

При всей своей общительности студент теряет сами навыки общения с людьми 

[28, С. 53]. 

В Интернете человек не смущается и не сковывается. За монитором нет 

возможности его видеть, что позволяет ему чувствовать себя раскованно. 

Невозможность быть полноценно узнанным собеседниками по переписке 

предоставляет соблазн создать тот желаемый образ, который хотел бы 

воплощать студент в реальности. Наделяя себя желаемыми качествами, надевая 

идеальную «маску» для собеседников, обычно отличающуюся в лучшую 

сторону от представлений человека о себе самом, студент становится 

неуверенным в себе, потому что при выходе из чата исчезает и «идеальный» 

образ студента, созданный им [7, С. 16]. Возникает чувство своей социальной 

неспособности, личностной непривлекательности и приниженности по 

отношению к другим, появляется нежелание вступать во взаимоотношения с 

людьми без гарантии понравиться. Проблемы в общении создают риск 

одиночества студента. Повышается тревожность, и большинство ситуаций 

начинают представляться угрожающими, что ведет к постоянным стрессам и 

желанию уйти обратно в «спокойную» виртуальную реальность, где нет 

никаких проблем. Интернет-зависимые студенты, имея низкую самооценку, 

чувствуют себя неспособными добиться успеха. Они не ставят для себя 
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труднодостижимых целей, ограничиваясь решением обыденных задач. 

Прилагаемые ими усилия меньше потенциально возможных, снижается уровень 

притязаний [16, С. 10]. 

4. Невозможность видеть и слышать партнеров по общению позволяет 

свободно обсуждать любые темы в сети. Этому способствует и то, что общение 

ведется при помощи переписки, а не голосового общения. Школьник привыкает 

высказывать свое мнение только письменно, начинает бояться высказываться 

при «реальных» людях, видя и слыша своих собеседников. Это создает 

проблемы при необходимости публичных выступлений и при ответе на 

экзаменах, при обсуждении коллективных дел группы и в ситуациях, 

требующих принятия решения [8, С. 91]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что школьники (11-17 лет) 

уходят от реальности в сеть для того, чтобы решить там свои проблемы, 

развлечься, найти единомышленников, придумывают себе новый образ, тем 

самым чувствуют себя более раскрепощенными. Скрываются от реального 

мира под придуманными масками. Но из-за этого возникают проблемы в 

реальном общении, в учебе, с родителями, сверстниками. Подростковый 

возраст очень часто подвергается различным отклонениям в поведении - это 

связано с психологическими особенностями в поведении школьников.  Дело в 

том, что этот период в жизни подростка имеет особое значение, так как человек 

формируется как личность, планирует свой жизненный путь. На все 

интересующие его вопросы находит вопросы в сети интернет.  

 

1.3. Современное состояние и проблемы формирования готовности 

студентов педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого 

поведения школьников 

В настоящее время наблюдается недостаточная подготовка студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников. В условиях информационного общества в образовании 

появляются новые задачи, связанные с использованием ИКТ, и эти задачи 
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касаются не только организации учебно-воспитательного процесса, но и 

связаны с профилактикой зависимости учащихся от Интернет-коммуникаций.  

Такая ситуация в педагогической практике, подталкивает на изучение 

готовности педагогов к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников. 

Из выводов Матайса О.А., который проанализировал ряд исследований о 

готовности можно сказать, что «готовность» рассматривается, как свойства 

личности, как состояние личности и наличие определенных способностей [24].  

По данным некоторых исследований было выявлено, что «готовность 

педагога» к тому или иному виду деятельности, носит мотивационный, 

информационный, познавательный, деятельностный компонент, который 

отвечает за формирование готовности.  

Например, в статье Книжникова С.В. и Фесенко Д.А. «Готовность 

педагогов к профилактике девиантного поведения школьников» [18] проводят 

подробный теоретический анализ готовности педагога к профилактике 

девиантного поведения. Рассматривают феноменологию готовности педагога. 

Уточняют педагогические условия реализации готовности. Обозначают 

пробелы теоретического и практического формирования готовности педагогов 

к профилактике девиантного поведения учащихся. 

Эта статья близка к проблеме интернет-зависимости, так как феномен 

интернет-зависимости рассматривается, как разновидность девиантного 

поведения. Все симптомы зависимости от интернета похожи на наркотическую, 

алькогольную зависимость, психологическое расстройство. 

В другой статье Бачинина И.В., Терещенко Н.В. Главной задачей 

формирования у студентов педагогического вуза готовности к воспитательной 

работе по профилактике негативных зависимостей у школьников является 

раскрытие современных подходов, форм и методов формирования у педагогов 

компетентности в сфере трезвенного просвещения школьников. Методами 

исследования являются анализ и обобщение теоретических и практических 

материалов по профилактике негативных зависимостей у подростков. В своей 
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статье авторы обосновали «эффективность опоры на аксиологический и 

деятельностный подходы в трезвенном просвещении школьников» [18], что 

открывает пути к формированию зависимоустойчивой личности, способной 

самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою жизнь, ориентируясь 

на ценности физического и духовного здоровья.  

Раскрыто содержание, формы и методы подготовки студентов к 

воспитательной работе по профилактике негативных зависимостей у 

школьников. Область применения результатов: теория и методика обучения и 

воспитания (общее образование). Результаты практического внедрения 

разработанной модели данной работы привели к осознанию студентами – 

будущими педагогами значимости формирования личных трезвенных 

убеждений и профессиональной компетенции в вопросах трезвенного 

просвещения детей и подростков. 

Если анализировать учебные планы вузов, то наблюдается совсем другая 

ситуация, что конкретной дисциплины, которая занималась бы подготовкой 

будущего студента к профилактике интернет-зависимости школьника нет. Есть 

дисциплины, которые подготавливают к другим отклонениям в поведении 

школьников. Например, в статье Бачинина И.В. и Терещенко Н.В. «Подготовка 

педагогического вуза к трезвенному посвящению детей и подростков» [18] речь 

идет об Институте педагогики психологии детства ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственного педагогического университета», в котором разработана и 

реализована в практике преподавания студентам-будущим педагогам 

«дисциплина «Методика предупреждения негативных зависимостей у 

несовершеннолетних», целью, которой, является формирование у студентов 

компетентности в сфере трезвенного просвещения детей и подростков». 

В Тюменском Государственном университете (Институт психологии и 

педагогики) есть магистерская программа «Психологическое 

консультирование» по направлению 030300.68 «Психология [35]. Цель этой 

программы состоит в формирование у студентов теоретических знаний в сфере 

функционирования личности и организации, регуляции и управления 
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межсубъектного взаимодействия и консультированного процесса, а также 

формирование практических умений в применении научных достижений для 

решения профессионально-прикладных задач. В программе бакалавриата есть 

дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста», который 

рассчитан на повышение готовности студентов к педагогической деятельности. 

Дисциплину «Коммуникативный тренинг« направлений «Изобразительное 

искусство», «Дошкольное образование», «Начальное образование» и д.р. можно 

использовать при работе с детьми, страдающими интернет-зависимостью, так 

как многие исследователи советуют проводить ряд подобных тренингов для 

повышения личностного роста, коммуникативных умений, для создания 

ситуаций общения, чтоб человек чувствовал уверенно в общении с людьми и не 

уходил от реальности, не замыкался в себе. А так же есть дисциплина 

«Инклюзивное образование«, которая рассчитана на то, чтобы студент обрел 

навыки работы с детьми инклюзивного образования. В Тобольском 

педагогическом университете есть похожая дисциплина, которая называется 

«Центр инклюзивного образования и практики». Дисциплина направлена на 

работу с детьми имеющие отклонения в развитии. Интернет-зависимость 

можно считать неким психологическим расстройством, болезнью, которая 

требует дальнейшей профилактики. Часть форм работы можно использовать и в 

профилактике интернет-зависимости.  

В других вузах дисциплин по формированию готовности у студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого-поведения 

школьников нет. Но есть дисциплины, которые развивают у студентов другие 

навыки, например, работа студентов с детьми девиантного поведения, которые 

имеет какие-либо отклонения в развитии, страдают наркотической 

зависимостью или алкогольной, есть проблемы в семье и т.д. На одну из этих 

проблем не рассчитан целый курс обучение, а только его часть или одно 

занятие в системе курса. Когда студенты устраиваются на работу, то у них 

возникают проблемы в общении с такими детьми, так как нет практики. 

Поэтому возникает потребность в разработке отдельного спецкурса по 

http://umk3plus.utmn.ru/files/0000200719.pdf
http://umk3plus.utmn.ru/files/0000200849.doc
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формированию готовности студентов педагогического вуза к профилактике 

интернет-зависимого поведения школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что современное состояние  

проблемы формирования готовности студентов педагогического вуза к 

профилактике интернет-зависимости не достаточно изучено. Многие 

исследователи не изучали подробно данную проблему. В современных вузах не 

изучают проблему интернет-зависиимости. Многие дисциплины частично 

упоминают о проблеме интернет-зависимости, как части девиантного 

поведения школьников либо включают в ряд наркотической или алкогольной 

зависимости и как с ними бороться. Поэтому следует в дальнейшем эту 

проблему изучить подробно.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Исходя из того, что было раскрыто ранее, можно сказать, что интернет 

поменял нашу жизнь, как в плохую, так и в хорошую сторону. С одной сторону 

интернет облегчает жизнь в поисках информации, людей, общения. Но с другой 

стороны пагубно влияет, вызывает некую зависимость, от которой не так легко 

избавиться, возникает потребность в специалистах, которые смогли бы 

предотвратить и предупредить зависимость школьников.  

В связи с тем, что произошел резкий технологический прогресс, возросла 

постоянная потребность в информации, появилась высокая познавательная 

мотивация, высокая социальная активность и недостаток времени школьников 

формируют из них основную массу пользователей сети. Частое обращение к 

услугам Интернет, вызывает непрерывное общение в сети, человека отвлекает 

полнота и доступность хранящейся там информации, большой каталог 

развлечений и возможностей «Всемирной паутины» становятся основными 

причинами Интернет-зависимости школьников, которая влияет на их развитие, 

учебу, общение, самооценку и интеллект и создает серьезные проблемы в их 

жизни. 

Основными выводами стали: 

1. С помощью Интернета школьники удовлетворяют свои базовые 

потребности, а именно социальные потребности (общения, любви, признания 

окружающих) и потребности, связанные с развитием личности (познания, 

понимания, самореализации). Несмотря на все разнообразие активности 

пользователей Интернета, можно выделить три основных вида, 

осуществляемой ими деятельности: познавательную, игровую и 

коммуникативную. 

2. Очевидно, что основной группой риска для развития рассматриваемой 

патологии в России являются подростки, так как их возраст больше находится в 

зоне риска. В это время человек стремиться проявить себя в обществе. Если ему 

это не удается самостоятельно, он прибегает к простому решению. Использует 

интернет в качестве самореализации.  
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Проблему интернет-зависимости поднимали, как российские 

исследователи, так и зарубежные. Все они приходят к единому мнению о том, 

что с интернет-зависимостью необходимо бороться. И что профессиональные 

педагоги, нуждаются в выработке новых подходов к работе с детьми 

страдающие интернет-зависимостью, чтоб в дальнейшем сформировать из него 

личность, которая не будет подвергаться стрессам и другим раздражителям.  

Система образования вуза до конца не разработала спецкурсы по 

подготовке студентов к профилактике интернет-зависимости. Поэтому 

будущих специалистов нужно готовить еще в вузе. Выявлять зависимость уже 

на ранней стадии, при помощи специальных опросов и проводить 

профилактику зависимости.  
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К 

ПРОФИЛАКТИКЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Модель формирования готовности к профилактике интернет-

зависимого поведения школьников 

Нами была разработана модель формирования готовности студента 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников, которая состоит из трех компонентов:  

Рис. 1. Структура готовности студента к профилактике интернет-

зависимого поведения школьников  

В знаниевый компонент включает овладение студентами знаниями о 

формах, методах, условиях работы с детьми страдающими интернет-

зависимостью. А также спецификой осуществления предупреждения и 

профилактики интернет-зависимого поведения школьников. Знать возрастные и 

психологические особенности школьников и способы воздействия на них. 

Ценностный компонент включает в себя потребность в оказании помощи 

школьникам, страдающим интернет-зависимостью, интерес к данной 

деятельности, стремление добиться в ней результата, осознание ценности и 

значимости данной деятельности в школе.  

Готовность студентов – будущих педагогов к профилактике интернет –

зависимого поведения школьников

практический

ценностный

знаниевый
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Практический компонент включает в себя наличие опыта проведения 

профилактической работы с детьми; опыта организации и взаимодействия с 

детьми, родителями, учителями; опыта использования определенных методов, 

форм работы профилактики интернет-зависимого поведения школьников; 

опыта анализа собственных действий и разработка собственной программы. 

 

Рис. 2. Модель формирования готовности студентов педагогического вуза 

к профилактике интернет-зависимого поведения школьников 

Нами были научно обоснованы основные цели, задачи и принципы 

формирования готовности к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников, задачи личностно профессионального развития будущего педагога 

заложены в спецсеминаре «Интернет-зависимого поведения школьников» 

(Приложение 2). В содержании спецсеминара включена программа по 

профилактике интернет-зависимости школьников (Приложение 3), 

разработанная студентами. В основу программы легли профилактические 

мероприятия для школьников (анкетирование, онлайн-опросы, акции, тренинги, 

проектная работа, классные часы, веб-квесты, конкурсы, беседы), для 

родителей (беседы, консультации, родительские собрания), для учителей 

(круглый стол, заседание классных руководителей, беседы, лекции, 

выступления).  

Результат

Положительная динамика сформированности готовности студентов к 
профилактике интернет-зависимого поведения школьников

Педагогические условия Спецсеминар по 
проблеме 

профилактики 
интернет-

зависимости у 
школьников

Участие студентов в разработке 
профилактической программы

Самостоятельное 
проведение 

профилактических 
мероприятий в ходе 
практики в школе

Цель 

Структура готовности: знаниевый, ценностный и практический компоненты
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Нами были выделены основные задачи, посредством решения которых 

достигается формирование у студентов готовности к профилактике интернет-

зависимого поведения школьников. Во-первых, это обучение студентов в 

период прохождения практики в школе на спецсеминаре. В содержание 

семинаров входят 2 лекции и 2 практических занятия, просмотр видеофильма 

по профилактике интернет–зависимости с дальнейшим его обсуждением. Во-

вторых, участие студентов в разработке программ профилактики интернет-

зависимости школьников. В-третьих, накопление у студентов педагогического 

опыта при реализации программы профилактики интернет-зависимости во 

время прохождения педагогической практики. 

Перечисленные условия поспособствовали формированию знаниевого, 

ценностного и практического компонентов готовности студентов к 

профилактике интернет-зависимости школьников.  

Важной задачей, решаемой в процессе формирования готовности к 

профилактике интернет-зависимого поведения школьников, мы считаем 

становление профессионализма педагога в сфере безопасного общения в сети 

интернет школьников. По мнению Вайнера Э.Н. (2001), профессионализм 

педагога в сфере охраны здоровья школьников должен соответствовать 

следующим требованиям: 

‒ владение системой знаний о взаимосвязях физического, психического и 

социального здоровья человека и общества; 

‒ обладание организационно-деятельностными умениями, необходимыми 

для самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения 

квалификации; 

‒ осознание здоровья как ценности, владение знаниями и умениями по 

охране здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

‒ представление о взаимодействии организма и среды, месте человека в 

эволюции Земли; 
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‒ владение системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей; 

‒ владение системой знаний о человеке как субъекте образовательного 

процесса, его возрастных, индивидуально - типологических особенностях; 

‒ владение знаниями о биологической природе и целостности организма 

человека; 

‒ владение знаниями о здоровом образе жизни и его основополагающих 

признаках; 

‒ владение знаниями о профилактике и коррекции привычек, наносящих 

ущерб здоровью. 

В итоге можно сделать вывод, что построенная нами модель будет 

эффективна, если сформируются три компонента готовности: знаниевый, 

ценностный, практический. Студенты должны были пройти курс лекций и 

практических для формирования знаниевого компонента. Для формирования 

ценностного компонента, студенты должны были понять, что проблема 

профилактики интернет-зависимости очень актуальна в данный момент, так как 

интернет-технологии активно внедряют в нашу повседневную жизнь. Чтобы у 

студентов сформировался практический компонент им необходимо 

самостоятельно разработать и провести мероприятия напрвленные на 

профилактику интернет-зависимости школьников. 

 

2.2. Описание базы исследования и диагностических методик 

исследования интернет-зависимости 

Исследование проводилось поэтапно. Первый этап проходил в 2014-2015 

гг., мы проанализировали научную литературу по теме исследования. Изучили 

интернет-зависимость, как психолого-педагогическое явление, изучили 

практических аспектов профессиональной подготовки будущих учителей. 

Уточнили методы и задачи экспериментальной работы. Был проведен 

констатирующий этап эксперимента.  
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Этот этап был необходим для дальнейших проведений исследования. Так 

в ходе проведения данной работы была разработана диагностика формирования 

готовности студента к профилактике интернет-зависимости. Разработаны 

методы и формы работы со студентами. Лекционные и практические занятия по 

теме исследования.  

Второй этап проходил в 2015-2016 гг.- осуществили экспериментальную 

работу по реализации модели формирования готовности студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников и проверке эффективности выявленных педагогических условий. 

Третий этап проходил в 2016-2017 гг. – обработали и обобщали 

результаты эксперимента, были сформированы основные выводы, полученные 

в ходе исследования, оформление библиографического списка, приложения, 

условных обозначений, словаря. 

Участниками эксперимента стали студенты педагогического вуза в 

составе 50 человек. В исследовании принимали участия студенты Тобольского 

педагогического института. В возрасте от 18 до 30 лет. Очной и заочной формы 

обучения (бакалавр, магистратура). Исследование рассчитано на 1 месяц.  

В целях диагностики формирования готовности студентов к 

профилактике интернет-зависимости школьников был создан опрос в виде 

тестирования. Опросник состоит из 3 вопросов и шести вариантов ответа. 

В опросе приняли участие 50 человек, в возрасте от 18 до 30 лет 

(бакалавры, магистры). Студенты Тобольского педагогического университета 

очной и заочной формы обучения.  

Опрос проводился как очной форме, так и заочной. В интернете в 

форумах и блогах. Где любой участник мог ответить анонимно. В условия 

входили: возраст от 18-30 лет, студенты педагогического вуза (Приложение 1). 

Рассмотрим результаты, полученные в ходе диагностических методик. 

Они представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Сформированность компонентов готовности студентов к 

профилактике интернет-зависимости (констатирующее исследование, 

n=50) 

Как видно из рисунка, уровень готовности студентов к профилактике 

интернет-зависимого поведения школьника находится на низком уровне. Это 

связано с тем, что студенты не изучают дисциплины, которые направлены на 

профилактику интернет-зависимого поведения школьников. Уровень 

осведомленности о проблеме интернет зависимости находится на низком 

уровне. От этого зависит уровень следующих компонентов готовности к 

профилактике интернет-зависимости. Ценностный компонент готовности 

студентов находится на среднем уровне. Практический компонент готовности 

отсутствует, так как студенты не проводили мероприятия, связанные с 

интернет-зависимостью.  

 

2.3. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

готовности студентов педагогического вуза к профилактике интернет-

зависимости у школьников 

В целях формирования готовности студентов педагогического вуза к 

профилактике интернет-зависимости студентов было нами предложено: 

1) Разработка спецсеминара для студентов «Профилактика интернет-

зависимого поведения школьников» (Приложение 3) 

В основу спецсеминара входит:  
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‒ изучение научной литературы по теме;  

‒ посещение лекционных занятий по теме; 

‒ разработка системы мер для студентов по профилактике интернет-

зависимости школьников; 

‒ разработка программы по профилактике интернет-зависимого 

поведения школьников. 

2) Проведение опытно-экспериментальной работы. 

Чтоб осуществить все выше перечисленное необходимо: 

1) Провести диагностическое тестирование о наличии знаний по 

профилактике интернет-зависимости школьников. 

2) Пройти небольшой курс лекций (2) и практических занятий (2) по 

данной теме. 

3) Студентам провести в течение месяца интернет-профилактику в 

школе в форме беседы, форума, мозгового штурма, акций, тренингов, 

анкетирования (о решении проблемы интернет-зависимости), просмотр 

короткого видеофильма о интернет-зависимости с дальнейшим его 

обсуждением. 

Выдвигаемые вопросы для обсуждения: Как правильно пользоваться 

интернетом? Что нужно делать, чтоб избежать интернет-зависимости? Какие 

меры профилактики нужно проводить в вузе, школе? Как интернет заполонил 

нашу жизнь? Интернет-это хорошо или плохо? Моя жизнь без интернета? В 

каких целях используют интернет? Интернет-это опасно? и т. д. 

4) Привлечь внимание родителей к данной проблеме совместно с 

будущим педагогом, объяснить родителям, если есть возможность, что нужно 

больше уделять внимание школьникам, проверять, какие сайты посещает 

учащиеся, сколько времени проводит за компьютером.  

В таких случаях родителям нужно проводить особый контроль, 

отнестись с пониманием к своему ребенку, проявить заинтересованность, 

ограничить время пребывания за компьютером. Провести беседу на эту тему со 

своим ребенком. Это доказывает, что наглядный результат помогает задуматься 
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школьникам о том, что нужно сделать, чтоб не зависеть от интернета. В данном 

случае школьник сам решит эту задачу. 

5) Раздавать буклеты и листовки о том, как правильно пользоваться 

интернетом и не попасть в зависимость от «всемирной паутины» или 

самостоятельно разработать вместе с учащимися меры профилактики.  

6) Проводить мероприятия, которые позволяют школьникам больше 

находится в обществе. Они будут способствовать общению, повысят их 

самооценку, снизят уровень тревожности.  

7) Провести беседу со специалистом-психологом.  

8) Проходить курсы повышения компьютерной грамотности. 

9) Провести повторное диагностические тестирование по выявлению 

готовности студента к профилактике интернет-зависимости школьника. 

В ходе исследования приняли участие 50 студентов в возрасте от 18 до 

30 лет мужского и женского пола. Студенты прослушали лекции и прошли курс 

практических занятий (Приложение 2). Провели ряд мероприятий по 

профилактике интернет-зависимости школьников (Приложение 3).  

В результате проделанной работы раскрывались следующие 

компоненты готовности: знаниевый, ценностный, практический. 

На первом этапе работы студент проходит вводные занятия по 

профилактике интернет-зависимости. В ходе этих лекционных и практических 

занятий знакомятся с понятием интернет-зависимости, причинами и 

последствиями интернет-зависимости, способы выявления интернет-

зависимости, формами и методами работы со школьниками. В таких условиях у 

студентов появляются больше возможности узнать о проблеме. Уровень 

осведомленности и погруженности в проблему становится на высоком уровне. 

Во время занятий студенты задавали вопросы по теме. Например, как бороться 

с интернет-зависимостью, как распознать зависимость, как правильно общаться 

с ребенком? 

На втором этапе работы у студентов появляется потребность в 

оказании помощи школьникам, страдающим интернет-зависимостью, 
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появляется интерес к данной деятельности, они стремление добиться в ней 

результата, осознают ценность и значимость данной деятельности в школе.  

На третьем этапе работы студент включается в работу, опыт 

проведения профилактической работы с детьми. Для этого студент пользуется 

профилактической программой спецкурса для школьников. Проводит 

анкетирование на выявление интернет-зависимости у школьников (Приложение 

4, 5, 6, 7). В ходе данного исследования выявляют, что 70 % учащихся страдают 

интернет-зависимостью. Проводят мероприятия различной формы. Например, 

игру-путешествие: «Веселый интернет» (обзор детских сайтов). На этом 

занятии принимают участие 5-7 классы. Студенты знакомят детей с 

интересными сайтами. Путешествуют по виртуальным музеям, историческим 

местам, играют в головоломки, снимают музыкальные клипы, составляют 

музыку. На другом занятии, «Я люблю Ялуторовскийрайон» в форме веб-

квеста, студенты знакомят детей с сайтом, где проходит игра и ее этапами. 

После проведенной диагностики и мероприятий студенты обмениваются 

опытом на заседании МО классных руководителей. Где обсуждают 

дальнейшую работу с интернет-зависимыми детьми. В конце проведенного 

заседания, принимают решение о дальнейшей работы с детьми. Предлагают 

индивидуальные занятия, групповые занятия, тренинги. На 10 день проводят 

интернет урок «Интернешка», где студенты знакомят ребят с виртуальным 

героем, который рассказывает и безопасном общении в сети интернет. Задача 

детей состояла в том, чтоб запомнить эти правила и нарисовать 

понравившегося им интернет-героя. На следующем занятии студенты провели 

акцию по профилактике интернет-зависимости: «Мы против интернета!», «Мы 

за реальность!» Акция длиться 1 месяц, условия акции считается то, что в 

течение месяца ребенок не посещает интернет. Находит материалы к занятиям 

при помощи подручных средств: в книгах, энциклопедиях. Общение в 

социальных сетях заменяется реальным. Студенты также принимают участие в 

проведение классных часов, посещают занятия, оказывают помощь. Совместно 

с учениками просматривают видеофильм об интернет-зависимости. Составляют 
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вопросы для дальнейшего его обсуждения. Для того, чтоб детей погрузить в 

образовательный и исследовательский процесс проводилась игра гео-кешинг с 

использованием информационных технологий, GPS-навигации, электронных 

карт местности. Студенты являются организаторами игры и полностью 

контролируют процесс. Создают условия для живого общения, погружают в 

поисковую деятельность. Знакомят с историей местности, которую находят 

обучающиеся при помощи информационных технологий. На шестнадцатом 

занятии проходит конкурс буклетов «10 правил безопасного общения в сети 

интернет». Студенты совместно с учениками разрабатывают правила. 

Подбирают дизайн для буклета, проводят мастер-класс по составлению 

буклета. В конце мероприятия подводят итоги. Помимо всего 

вышеперечисленного студенты проводят тренинги, конкурсы рисунков, 

проектную работу в течение месяца.  

Тем самым студент набирает опыт организации и взаимодействия с 

детьми, родителями, учителями; опыта использования определенных методов, 

форм работы профилактики интернет-зависимого поведения школьников; 

опыта анализа собственных действий и разработка собственной программы. 

Далее студенты разрабатывают собственную программу с 

мероприятиями по устранению интернет-зависимости школьников. Создают 

группу в соц-сетях, обмениваются опытом со своими сверстниками, друзьями. 

Создают беседы для дискуссий, блог на своей странице, социальный опрос по 

теме.  

В итоге, можно сделать вывод, что студенты получили знания, приобрели 

умения на практике, обменялись опытом со своими сверстниками.  Приняли 

активное участие в разработке собственной программы профилактики 

интернет-зависимости школьников. Проводили мероприятия под руководством 

учителей. Они сумели сократить уровень зависимых от интернета школьников 

путем внедрения в образовательный процесс акций, проектор, конкурсов, 

классных часов, мозгового штурма и т. д. все эти мероприятия способствовали 

здоровому общению, погрузили учащихся в образовательный процесс.  
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2.4. Итоговая диагностика готовности студентов педагогического 

вуза к профилактике интернет-зависимого поведения школьников 

Студенты прошли повторное диагностическое тестирование.  

В результате, которого было выявлено три компонента готовности к 

профилактике интернет-зависимости: знаниевый, ценностный, практический. 

Оценка степени готовности студента к профилактике интернет-зависимого 

поведения школьников проводилось в виде опроса, который состоит из трех 

вопросов и пяти вариантов ответа. Ответы оцениваются в баллах от 0 до 4. 

Лист оценивания студенты получили в начале и в конце исследования. По 

первым результатам было выявлено, что изначально у студентов ценностный 

компонент был на среднем уровне, так как у студента есть огромное желание и 

стремление помочь ребенку, страдающему интернет зависимостью.  

Знаниевый и практический компонент готовности студентов к 

профилактике интернет-зависимости находится на низком уровне. Это связано 

с тем, что студент не изучает научную литературу по данной теме, в курс 

лекционных и практических занятий в вузе не входят дисциплины изучающие 

данную проблему. А так же не проходят практику в школе в целях устранения 

интернет-зависимого поведения школьников. 

Таблица 1 

Уровни сформированности готовности студентов педагогического вуза к 

профилактике интернет-зависимого поведения школьников, n=50 
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Знаниевый  23 0 12 4 0 46 + 

Ценностный  13 0 35 5 2 45 + 

Практический  50 0 0 2 0 48 + 
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Рассмотрим результаты начальной и итоговой диагностики в сравнении. 

Знаниевый компонент готовности студентов к профилактике интернет-

зависимости изначально был на низком уровне. После проведенных 

лекционных и практических занятий уровень осведомленности студентов о 

проблеме интернет-зависимости школьников вырос, динамика положительна. 

Ценностный компонент на начальном этапе была на среднем уровне, так как у 

студентов есть желание помочь детям страдающим интернет-зависимостью. Но 

так как студенты не владеют теорией, знанием методами форм работы со 

школьниками, то поэтому низок уровень ценностного компонента готовности. 

Практический компонент готовности студентов находится на низком уровне, 

так как студенты не имеют опыта работы со школьниками, страдающими 

интернет-зависимостью. 

 

 

Риc. 4. Сформированность компонентов готовности студентов к 

профилактике интернет-зависимости (контрольное исследование, n=50) 

В результате повторной диагностики мы видим, что уровень 

сформированности готовности студентов педагогического вуза к профилактике 

интернет-зависимого поведения школьников находится на высоком уровне.  

После проведения со студентами лекций и практических занятий 

повысился уровень знаний о проблеме интернет-зависимости школьников.  
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У студентов появилось огромное желание проинформировать других 

студентов о данной проблеме. Были открыты блоги в интернете по обмену 

информации, дискуссии, группы профилактики интернет-зависисмости 

школьников. Провели ряд занятий по профилактике интернет-зависимости 

школьников, тем самым обрели педагогический опыт работы со школьниками.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

С помощью диагностики можно выявить формирование готовности 

студентов к профилактике интернет-зависимого поведения школьников. 

По результатам первого диагностического исследования было выявлено, 

что большая часть студентов находятся на низком уровне готовности к 

профилактике интернет-зависимости школьников. Они составили большую 

часть исследовательской группы. Анализ результатов диагностики позволяет 

утверждать, что им присущ низкий уровень самооценки, низкий уровень 

осведомленности по проблеме исследования, низкий показатель 

приобретенного опыта работы со школьниками, ценностный компонент 

готовности студентов находится на среднем уровне. Со студентами были 

проведены лекционные и практические занятия, которые повысили результаты 

знаниевого, ценностного компонента готовности. Чтобы повысить уровень 

сформированности готовности студентов были проведены мероприятия в трех 

направлениях: работа с детьми, родителями, учителями. Таким образом, 

студенты приобрели ценный опыт на практике. Это позволяет говорить о том, 

что есть вероятность, что из этих студентов получатся хорошие специалисты. 

После проведенной работы со студентами повысился уровень готовности 

студентов к профилактике интернет-зависимости школьников. 

Сформировались все компоненты готовности: знаниевый, ценностный, 

практический. У студентов повысился уровень знаний о профилактике 

интернет-зависимости. Появилась уверенность в работе с детьми. В ходе 

работы студенты ознакомились с разными формами работы по профилактике 

интернет-зависимости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена теме «Формирование готовности студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников». 

Для того, чтоб раскрыть эту тему решили несколько задач. Уточнили 

признаки проявления интернет зависимости у школьников как психолого-

педагогическое явление. Определили сущность и содержание готовности 

педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников. Разработали модель процесса формирования готовности студента 

к профилактике интернет-зависимости. Экспериментально проверили модель и 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса подготовки 

студента педагогического вуза к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников 

Полученные результаты позволяют расширить представления о 

формировании готовности студентов педагогического вуза к профилактике 

интернет-зависимого поведении школьников. 

Диагностическая программа позволила нам выявить уровень 

сформированности готовности студентов к профилактике интерне-зависимого 

поведения школьников. В диагностическом исследовании участвовали 50 

студентов. По результатам начальной диагностики в исследовательской группе 

было выявлен низкий уровень готовности студентов к профилактике интернет-

зависимости. Они составили большую часть исследовательской группы. Анализ 

результатов диагностики позволяет утверждать, что им присущ низкий уровень 

готовности, так как не был сформирован знаниевый и практический компонент. 

Для профилактики интернет-зависимости школьников были разработаны меры, 

направленные на повышение уровня самооценки, снижение уровня 

тревожности и развитие умения школьников общаться без помощи сети 

интернет. По результатам, проведенного повторного нами исследования можно 

сказать, что уровень сформированности готовности студентов педагогического 

вуза повысился, в связи с тем, что студенты прошли спецкурс по профилактике 
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интернет-зависимости школьников, самостоятельно разработали программу 

профилактики интернет-зависимости школьников. Студенты провели 

мероприятия способствующие живому общению школьников. 

В заключение диссертации отмечается, что в результате выполненного 

исследования достигнута поставленная цель, решены задачи, а также 

сформулированы следующие выводы: а) процесс подготовки будущего 

педагога к профилактике интернет-зависимости основан на знаниевых, 

ценностных, практических компонентах готовности; б) подготовка будущего 

педагога к профилактике интернет-зависимости школьника наиболее успешно 

осуществляется в рамках специально разработанной и экспериментально 

проверенной модели, основу которой составил спецсеминар для студентов и 

программа направленная на работу с детьми, родителями, учителями.  

В ходе работы возникли новые идеи и проблемы, требующие 

дальнейшего исследования, среди которых необходимость выявления новых 

эффективных педагогических средств и вариативных моделей подготовки 

будущего педагога к профилактике интернет-зависимого поведения 

школьников. 

Таким образом, цель работы выполнена, гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценка степени готовности студентов педагогического вуза к 

профилактике интернет-зависимости школьников. 

 

1. Вы всегда изучаете на занятиях и читаете самостоятельно научную 

литературу об интернет-зависимости? 

 

Определ

енно нет 

Вероятнее 

всего, нет 

Возможно, 

да 

 

Вероятнее 

всего, да 

Определенно

, да 

0 1 2 3 4 

 

2.  Появляется ли у вас желание помочь ребенку страдающему интернет-

зависимостью? 

 

Не хочу 

вообще 

 

Слабое 

желание 

 

В средней 

степени 

 

Сильное 

желание 

Однозначно 

хочу помочь 

0 1 2 3 4 

 

3.  Как часто вы проводили мероприятия по профилактике интернет-

зависимости? 

 

Не 

проводил 

 

Редко  

 

1 раз в год  Раз в пол 

года 

2-3 раза в 

месяц и более 

0 1 2 3 4 

 

Результаты  

Сумма баллов больше 6 — высокий. 

Сумма баллов от 4-6 — средний  

Сумма баллов 3 и ниже — низкий. 
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Приложение 2 

Спецсеминар: «Профилактика интернет-зависимого поведения 

школьников». 

Пояснительная записка: 

Спецсеминар по формированию готовности студента педагогического 

вуза к профилактике интернет-зависимого поведения школьников разработан в 

связи с возросшей потребностью обеспечения готовности студентов 

педагогического вуза к профилактике интернет зависимого поведения 

школьников. А также обеспечения информационной безопасности школьников 

при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном 

использовании современных информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, сотовая (мобильная) связь и СМИ), контроля школьников в сети 

интернет.  

Целевая группы: студенты педагогического вуза. Возраст 18-30 лет. Пол: 

женский и мужской. Количественный состав: до 50 человек. Особенности: 

студенты, испытывающие затруднения в общении со школьниками, которые 

оказались под влияние интернет-зависимости. Установление безопасного 

общения школьника в сети интернет, устранения риска опасного общения в 

сети интернет. 

Актуальность. 

В связи с научно-технологическим прогрессом, который набрал скорость 

в развитии, возникает ряд проблем, которые требуют решения. Например, 

возникает острая необходимость обезопасить общение школьников в сети 

интернет. Но под огромным риском находятся дети подросткового возраста. 

Проблема безопасного общения в сети интернет является очень актуальной, так 

как человек находится в постоянном взаимодействии с компьютером, 

мобильным телефоном. Это становится привычной частью нашего быта. Но 

никто не знает, как избежать риски и не попасть в зависимость, в повседневной 

жизни мало кто задумывается о безопасном общении в сети интернет. Поэтому 

возникает потребность в профилактике, чтобы избежать дальнейших проблем в 
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общении со школьниками. Под интернет-зависимостью подразумевается 

сильное желание школьника быть в сети, что приводит к отсутствию желания 

проводить время с семьей и друзьями, посещать школу и делать уроки. Ребенок 

начинает отказываться от реального общения, уходит от проблем, заводит себе 

ложных друзей, попадает в руки мошенников. Подросток перестает следить за 

своей внешностью, начинает агрессивно реагировать на просьбы родителей 

отвлечься от компьютера, теряет контроль времени, лжет, при этом уход от 

реальности усиливается каждый день. Угрозы и опасности в образовании 

должны быть исключены, так как они мешают естественному 

образовательному процессу, поэтому необходимо обеспечить психологическую 

безопасность школьников. Для этого должна быть организована эффективная 

система предупреждения формирования зависимостей, одной из важных 

составляющих которой является профилактика компьютерной зависимости. 

Цель спецсеминара: 

Повысить осведомленность студентов, способствовать пониманию важности 

проблемы, развивать практические умения и навыки.  

Задачи: 

1. Повысить осведомленность студентов в профилактике интернет-

зависимости школьников. 

2. Сформировать у студентов навыки оказания помощи школьникам 

страдающих интернет-зависимостью. 

3. Организовать просветительскую работы с родителями, педагогами 

совместно со студентами-практикантами. 

4. Проведение ряда мероприятий по профилактике интернет-

зависимости со школьниками, родителями, учителями, студентами-

практикантами. 

Методы работы: 

Для реализации данной программы спецсеминара используются 

личностно-деятельностные и проектно-исследовательские методы. 
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Реализация программы спецсеминара предусматривает проведение 

лекций, практических занятий.  

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения программы являются: 

1. повышение осведомленности студентов педагогического вуза в 

профилактике интернет-зависимости школьников; 

2. приобретение навыков у студентов в оказании поддержки интернет-

зависимых школьников; 

3. увеличение числа специалистов в области профилактики интернете-

зависимости. 

Необходимые ресурсы: методические рекомендации, компьютерная 

техника, обучающий фильм (профилактики интернет-зависимости), аудитория 

для лекционных и практических занятий. 

Продолжительность программы спецсеминара: 5 часов  

Тематический план спецсеминара для студентов по проблеме 

профилактики интернет-зависимости у школьников 

№ Тема  Форма работы  Количество часов  

1.  Что вы знаете о интернет-

зависимости? 

Лекция  1 час  

2.  Сущность интернет-

зависимости. 

Просмотр фильма 1 час 

3.  Причины и последствия 

интернет-зависимости  

Лекция  1 час  

4.  Способы выявления 

интернет-зависимости у 

школьников 

Практическое занятие  1 час  

5.  Формы и методы работы со 

школьниками 

Практическое занятие  1 час  

 

Содержание спецсеминара по темам. 

Тема занятия № 1. Что вы знаете о интернет-зависимости? 

Цель: выявить уровень осведомленности студентов о профилактике 

интернет-зависимости. 

Основное содержание: студентом предлагается пройти диагностического 

тестирование на наличие знаний по профилактике интернет-зависимости . 
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Диагностическое тестирование:  

1) Рассказывали ли вам о интернет-зависимости в университете. 

1. Да 

2. Нет 

3. Частично  

2) Знаете ли вы что интернет-зависимости является болезнью?  

1. Да 

2. Нет 

3. Частично  

3) Знаете ли вы, какие методы профилактике по интернет-зависимости 

существуют?  

1. Да  

2. Нет 

3. Частично 

4) Приходилось ли вам встретить человека, страдающего интернет-

зависимостью?  

1. Да  

2. Нет  

3. Иногда 

5) Проводили ли вы мероприятия для школьников по профилактике 

интернет-зависимости?  

1. Да  

2. Нет 

3. Иногда  

Формы и методы работы: тестирование.  

Реквизит: анкетирование, бумага, карандаш 

Тема занятия № 2. Сущность интернет-зависимости. 

Цель: ознакомление студентов сущностью интернет зависимости.  

Основное содержание: Что такое интернет-зависимость? Определение 

интернет-зависимости. Ученые исследующие данный феномен.  
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Формы и методы работы: групповая работа. Просмотр фильма.  

Реквизит: презентация, раздаточный материал. 

Тема занятия № 3. Причины и последствия интернет-зависимости. 

Цель: ознакомление студентов с причинами и последствиями интернет-

зависимости. 

Основное содержание: Причины и последствия интернет-зависмости. 

Симптомы интернет-зависимости.  

Формы и методы работы: групповая работа. Лекция. 

Реквизит: проектор, презентация, компьютер, аудитория.  

Тема занятия № 4. Способы выявления интернет-зависимости у 

школьников. 

Цель: ознакомление студентов со способами выявления интернет-

завсимости. 

Основное содержание: способы и методы интернет-зависмости. 

Симптомы интернет-зависимости.  

Формы и методы работы: групповая работа. Практическое занятие. 

Реквизит: проектор, презентация, компьютер, аудитория.  

Тема занятия № 5. Формы и методы работы со школьниками. 

Цель: ознакомление студентов с разными формами и методами борьбы с 

интернет-зависимостью. 

Основное содержание: формы работы: лекции, беседы, диспуты, акции, 

проекты и т. д. методы работы: иллюстративный, поисковой, проблемного 

изложения и т. д. 

Формы и методы работы: практическое занятие. Проблемного изложения. 

Реквизит: проектор, презентация, компьютер, аудитория. 
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Приложение 3 

Программа профилактики интернет-зависимого поведения 

школьников. 

Пояснительная записка. 

Программа «Профилактика интернет – зависимого поведения 

школьников» разработана в связи с возросшей потребностью обеспечения 

информационной безопасности школьников при обучении, организации 

внеучебной деятельности и свободном использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий (Интернет, сотовая 

(мобильная) связь и СМИ), контроля школьников в сети интернет.  

Целевая группы: педагоги и студенты, работающие со школьниками. 

Возраст 25-40 лет. Пол: женский и мужской. Количественный состав: до 10 

человек. Особенности: студенты и педагоги, испытывающие затруднения в 

общении со школьниками, которые оказались под влияние интернет-

зависимости. Установление контакта и внимания школьника, погружение 

обучающегося в образовательный процесс и творческую деятельность. 

Актуальность программы. 

Научно-технологический прогресс 21 века набирает скорость в развитии, 

это приводит к тому, что возникает ряд проблем в современном обществе, а 

именно интернет-зависимость людей. Но под огромным риском находятся дети 

подросткового возраста. Проблема интернет-зависимости является очень 

актуальной, так как человек находится в постоянном взаимодействии с 

компьютером, мобильным телефоном. Это становится привычной частью 

нашего быта. Но никто не знает, как избежать риски и не попасть в 

зависимость, в повседневной жизни мало кто задумывается о профилактике 

интернет-зависимости. Поэтому возникает потребность в профилактике, чтобы 

избежать дальнейших проблем в общении со школьниками. Под интернет-

зависимостью подразумевается сильное желание школьника быть в сети, что 

приводит к отсутствию желания проводить время с семьей и друзьями, 

посещать школу и делать уроки. Ребенок начинает отказываться от реального 
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общения, уходит от проблем, заводит себе ложных друзей, попадает в руки 

мошенников. Подросток перестает следить за своей внешностью, начинает 

агрессивно реагировать на просьбы родителей отвлечься от компьютера, теряет 

контроль времени, лжет, при этом уход от реальности усиливается каждый 

день. Угрозы и опасности в образовании должны быть исключены, так как они 

мешают естественному образовательному процессу, поэтому необходимо 

обеспечить психологическую безопасность школьников. Для этого должна 

быть организована эффективная система предупреждения формирования 

зависимостей, одной из важных составляющих которой является профилактика 

компьютерной зависимости. 

Программа разработана с учетом требований: 

Закона «Об образовании»; 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»;  

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10.  

Цель программы: 

Уменьшение интернет-зависимости у школьников при помощи 

систематической профилактики. 

Задачи программы: 

5. Обеспечение безопасного общения в сети интернет. 

6. Выявление первичных групп риска среди обучающихся и 

дальнейшее их устранение. 

7. Организация просветительской работы с родителями, педагогами и 

студентами-практикантами. 

8. Проведение ряда мероприятий по профилактике интернет-

зависимости со школьниками, родителями, учителями, студентами-

практикантами. 

Методы работы: 
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Для реализации данной программы используются личностно-

деятельностные и проектно-исследовательские методы. 

Реализация программы предусматривает проведение лекций, 

практических занятий, семинаров, акций, индивидуальных бесед, круглых 

столов, диспутов, деловых игр, тренингов, дискуссий, консультаций, выпуск 

газет, памяток и т. д.. 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения программы являются: 

1. уменьшение числа интернет-зависимых школьников; 

2.погружение детей в образовательный процесс; 

3. привлечение детей во внеурочную деятельность; 

4. применение способов защиты в сети Интернет и мобильной (сотовой) 

связи. 

Необходимые ресурсы: анкеты, проектор, компьютер, дидактические 

материалы, интернет, GPS навигации. 

Продолжительность программ:1 месяц 

Тематический план занятий 

№ Тема  Форма работы  Дата 

реализации  

Количество 

часов  

1.  Установка программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика. 

 В течение 

месяца 

Месяц  

2.  Организация предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет с обеспечением контент-

фильтрации Интернет-трафика 

 В течение 

месяца  

Месяц  

3.  Как часто вы пользуетесь 

интернетом?  

Онлайн-опрос 

в виде 

тестирования 

в сети 

интернет 

1 день  1 час  

4.  Анкета на выявление уровня Анкетировани 2 день 1 час 
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Интернет-зависимости (К.Янг) е  

5.  Оценка уровня общительности (тест 

В.Ф. Ряховского) 

Тестирование  3 день  1 час 

6.  Может ли ненужная информация 

причинить вред ребенку? 

Родительское 

собрание №1 

4 день  1 час 

7.  Тест на выявление уровня 

самооценки 

Тестирование  5 день 1 час  

8.  Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности (Ч. Д. 

Спилберг, Ю.Л. Ханин) 

Тестирование  6 день 1 час  

9.  «Веселый интернет» (обзор детских 

сайтов  

Игра-

путешествие  

7 день 1 час 

10.  Я люблю Ялуторовский район 

 

Веб-квест 8 день 1 час  

11.  Безопасный доступ в интернет Заседание МО 

классных 

руководителе

й 

9 день 1 час 

12.  «Интернешка»  Виртуальный 

урок 

информатики 

10 день  

13.  Проведение акций по профилактике 

интернет-зависимости: «Мы против 

интернета!», «Мы за реальность!» 

Акция  11 день 1 час 

14.  «Зависимость детей и подростков от 

компьютерных игр»; «Безопасный 

интернет»; «Этика сетевого 

общения» 

Тематические 

классные 

часы  

12 день 1 час  

15.  «Увлечение компьютером– это 

полезное или вредное увлечение 

для человека?» 

Диспут  13 день  

16.   «Просмотр видеороликов об 

интернет-зависимости с 

дальнейшим его обсуждением» 

Просмотр 

видеоролика 

14 день 1 час 
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17.  Тематический гео-кешинг: «По 

уголкам истории» 

Игра  15 день 1 час 

18.  10 правил безопасного общения в 

интернете 

Акция  16 день 1 час 

19.  Тренинг личностного роста  Тренинг  17 день 1 час 

20.  Реальная жизнь прекрасна  Конкурс 

плакатов и 

рисунков  

18 день 1 час 

21.  Дети сети интернет. Кто они? Проект  19 день 1 час  

 

Содержание программы по темам 

Тема занятия № 1: Как часто вы пользуетесь интернетом? 

Цель: выявить первичные группы риска среди обучающихся в 

социальных сетях. 

Основное содержание: опрос рассчитан на обучающихся в возрасте 11-17 

лет. В удобной для обучающихся форме. 

Формы и методы: онлайн-опрос проходит в форме открытого 

голосования в социальных сетях. 

Реквизит: онлайн-опрос, компьютер, выход в интернет. 

Онлайн-опрос 

Сколько вам лет? 

1. 11-12лет 

2. 13-14лет 

3. 15-16лет 

4. 17 лет 

С какой целью Вы пользуетесь интернетом? 

1. В целях обучения 

2. В целях общения в социальных сетях 

3. Играю в онлайн-игры 

4. Для поиска различной информации 
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5. Все выше перечисленное 

Как часто Вы пользуетесь интернетом? 

1. Не пользуюсь 

2. Один раз в день 

3. 1-5 раза в день 

4. Более 5 раз в день 

5. Не выхожу из интернета 

Тема занятия №2. Анкета на выявление уровня Интернет-

зависимости (К.Янг). 

Цель: проведение тестирование на выявление интернет-зависимости 

школьников. 

Основное содержание: тест состоит из 20 вопросов и 6 возможных форм 

ответов (1) Редко; 2) Иногда; 3) Часто; 4) Очень часто; 5) Всегда; 0) Не 

применимо). В конце теста учащиеся могут самостоятельно оценить себя. (См. 

Приложение 4) 

Формы и методы работы: Индивидуальная работа. Тестирование 

Реквизит: листы бумаги, карандаши, тест. 

Тема занятия №3: Оценка уровня общительности (тест В.Ф. 

Ряховского) 

Цель: проведение тестирование на выявление уровня 

коммуникабельности школьников. 

Основное содержание: тест состоит из 16 вопросов и 3 вариантов ответа 

— «да», «иногда» и «нет». В конце теста учащиеся могут самостоятельно 

оценить себя. (См. Приложение 5) 

Формы и методы работы: Индивидуальная работа. Тестирование 

Реквизит: листы бумаги, карандаши, тест. 

Тема занятия №4. Может ли ненужная информация причинить вред 

ребенку? 

Цель: Знакомство родителей с ФЗ о защите детей от информации, 

причиняющий им вред здоровью и развитию. 
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Основное содержание: родители кратко знакомятся с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», в который входят следующие 

статьи: Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона; Статья 2. 

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе; Статья 3. 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; Статья 4. Полномочия 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; Статья 5. Виды 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей; Статья 6. 

Осуществление классификации информационной продукции; Статья 7. 

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести 

лет; Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста 

двенадцати лет; Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет; Статья 11. Общие требования к обороту 

информационной продукции; Статья 12. Знак информационной продукции; 

Статья 13. Дополнительные требования к распространению информационной 

продукции посредством теле- и радиовещания; Статья 14. Дополнительные 

требования к распространению информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей; Статья 15. Дополнительные требования к 

обороту отдельных видов информационной продукции для детей; Статья 16. 

Дополнительные требования к обороту информационной продукции, 

запрещенной для детей; Статья 17. Общие требования к экспертизе 

информационной продукции; Статья 20. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; Статья 21. 

Общественный контроль в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; Статья 22. Ответственность за 
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правонарушения в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

Информация, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий запрещена: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое 

достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

Информация, запрещенная для распространения среди детей 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 
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5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

Нарушение установленного порядка распространения среди детей 

продукции средства массовой информации, содержащей информацию, 

причиняющую вред их здоровью и (или) развитию. 

Ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ 

Влечет наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч с конфискацией 

предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; 

на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

Формы и методы работы: беседа, родительское собрание. 

Реквизит: проектор, памятка, нормативные документы. 

Тема занятия №5.Тест на выявление уровня самооценки. 

Цель: проведение тестирование на выявление уровня самооценки. 

Основное содержание: тест состоит из 10 вопросов и 3 вариантов ответа. 

В конце теста учащиеся могут самостоятельно оценить себя. (См. Приложение) 

Формы и методы работы: Индивидуальная работа. Тестирование 

Реквизит: листы бумаги, карандаши, тест. 

Тема занятия №6.Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожности (Ч. Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). 

Цель: проведение тестирование на выявление уровня реактивной и 

личностной тревожности. 

Основное содержание: тест состоит из 20 вопросов и 4 вариантов ответа. 

В конце теста учащиеся могут самостоятельно оценить себя. (См. Приложение) 

Формы и методы работы: Индивидуальная работа. Тестирование 

Реквизит: листы бумаги, карандаши, тест. 

Тема занятия №7. «Веселый интернет» (обзор детских сайтов). 
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Цель: ознакомление школьников с полезными сайтами. 

Основное содержание: дети знакомятся с полезными сайтами. Совершают 

онлайн-путешествие. Задача преподавателя заключается в том, чтоб объяснить 

и показать детям, как провести время в интернете безопасно, интересно, 

увлекательно и с пользой.  

Формы и методы работы: игра-путествие. В режиме-онлайн. 

Реквизит: адреса полезных сайтов:  

http://sampulator.com/Семпулятор 

http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/Тайная дверь 

http://zoomquilt.org/Бесконечное путешествие 

https://29a.ch/sandbox/2011/neonflames/Космические неоновые обои 

http://jotrdl.github.io/experiments/starfluid/Жидкие звезды 

http://vectorpark.com/head/Накорми голову 

Тема занятия № 8: Я люблю Ялуторовский район. 

Цель: вызвать интерес обучающихся к истории Ялуторовского района. 

Основное содержание: игра рассчитана на обучающихся 1-11 классов. В 

результате игры дети получают полную информацию о истории Ялуторовского 

района. 

Формы и методы работы: игра, веб-квест. 

Реквизит: веб-квест, интернет, компьютер. 

Тема занятия № 9. Безопасный доступ в интернет. 

Цель: ознакомление с нормативными документами по организации 

безопасного доступа в сети интернет. 

Основное содержание: Проведение заседание в виде круглого стола по 

решению проблем безопасного поведения детей в сети интернет. 

Формы и методы работы: круглый стол, заседание методического совета. 

Реквизит: проектор, нормативные документы, памятки. 

Тема занятия № 10. «Интернешка». 

Цель: ознакомление детей через виртуального героя с нормами 

безопасного поведения в сети интернет. 

http://sampulator.com/
http://sampulator.com/
http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/
http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/
http://zoomquilt.org/
http://zoomquilt.org/
https://29a.ch/sandbox/2011/neonflames/
https://29a.ch/sandbox/2011/neonflames/
http://jotrdl.github.io/experiments/starfluid/
http://jotrdl.github.io/experiments/starfluid/
http://vectorpark.com/head/
http://vectorpark.com/head/
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Основное содержание: проведение занятия в виде онлайн-презентации и 

игры с интернет-героем «Интершешкой». Дети отвечают на вопросы, 

изображают главного героя на листке бумаги, знакомятся с нормами 

безопасного общения в сети интернет.  

Формы и методы работы: видео-трансляция виртуального героя 

«Интернешки». 

Реквизит: проектор, компьютер, выход в интернет, лист бумаги, цветные 

карандаши. 

Тема занятия №11: Акция по профилактике интернет-зависимости 

«Мы против интернета!», «Мы за реальность!» 

Акция проводится: На территории школы, участие могут принять все 

желающие школьники. 

Условия акции: Любой желающий может принять участие в акции. Она 

запускается на 1 месяц, в течение одного месяца, школьники обязаны не 

посещать интернет. Благодаря этой акции создаются условия, где школьники 

чаще начинают посещать библиотеки, общаться с окружающими, посещать 

общественные мероприятия.  

Реализация акции выглядит так: В течение месяца школьники не 

посещают интернет. Находят разнообразные способы замены привычного 

поиска информации в поисковике «Гугл» и «Яндекс», общение в социальных 

сетях, онлан-игры. Полностью заменяют виртуальный мир реальным.  

Результат акции: 

1. Активизация чтения книг. 

2. Создание рейтингов лучших читателей. 

3. Создание рейтинга активистов. 

4. Составляется список самых интересных занятий без интернета. 

5. Составление фотоотчета в виде презентации. 

Тема занятия № 12. «Зависимость детей и подростков от 

компьютерных игр»; «Безопасный интернет»; «Этика сетевого общения». 
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Цель: проведение классного часа по темам. Ознакомление детей с этикой 

сетевого общения.  

Основное содержание: в основе содержания лежит информация о 

компьютерной зависимости. И соблюдение безопасного общения в сети 

интернет. 

Формы и методы: круглый стол. Иллюстративно-информационный. 

Реквизит: проектор, компьютер, лист бумаги, карандаш. 

Тема занятия № 13. «Увлечение компьютером – это полезное или 

вредное увлечение для человека?» 

Цель: выявить компьютер приносит вред или пользу для здоровья 

человека.  

Основное содержание: в результате диспута дети отвечают на вопросы, 

приводят свои аргументы, отстаивают свою точку зрения. 

Формы и методы: диспут. Метод проблемного изложения 

Реквизит: проектор, компьютер, лист бумаги, карандаш. 

Тема занятия № 14 «Просмотр видеороликов об интернет-

зависимости с дальнейшим его обсуждением» 

Цель: выявить, что значит интернет-зависимость. 

Основное содержание: в результате просмотра дети осознают, что значит 

интернет-зависимость. Обсуждают дальнейшие пути решения.  

Формы и методы: просмотр фильма. Иллюстративный метод. 

Реквизит: проектор, компьютер. 

Тема занятия №15. Гео-кэшинг (игра в командах) 

По уголкам истории 

Цель игры: Образовательная: ознакомление обучающихся с топонимами 

и с историей малой родины 

Развивающая: развитие умения правильно пользоваться GPS 

технологиями. 

Воспитательная: воспитание интереса и патриотизма к родным 

просторам.  
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В игре участвует команда из 15 человек. Самые активные, самые 

любознательные. Движущей силой игры является страсть к раскрытию тайны, 

которая скрыта под носом у окружающих. Сколько загадочных мест 

существует в нашем селе, и никто не знает, какую тайну они скрывают. Наша 

задача будет состоять в том, чтоб раскрыть эту тайну и затем поведать 

окружающим. Где мы побывали с вами и с кем встретились, кто нам рассказал 

о тех или иных событиях. Тайник буден спрятан там, где он представляет 

исторический интерес. Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут 

тайник с помощью GPS, определяют их географические координаты и 

сообщают о них в интернете. Другие же игроки, используя эти координаты, с 

помощью навигатора находят спрятанный тайник.  

Возле домов или топонимов будет зарыт контейнер с историей этого 

места, со старой фотографией и картой, где школьники получают новое задание 

для другой команды. Но перед тем, как ребята одной команды отыщут это 

место, другая команда через смс или интернет ресурсы отправят координаты с 

историческим местом. После того, как это команда находит контейнер, ребята 

придумывают новое задание для другой команды и через несколько дней 

отправляет координаты новой команде.  

Результат игры:  

Ознакомление учащихся с историческими памятниками малой родины. 

Повышение интереса к информационным технологиям. 

Создание условия для живого общения. 

Тема занятия № 16. «10 правил безопасного общения в сети 

интернет». 

Цель: самостоятельно разработать памятки буклет по теме безопасного 

общения в сети интернет. 

Содержание: суть акции в том, чтоб каждый ученик составил, памятку 

или буклет своими руками. И подарил его другу. 

1. Проводить за компьютером не больше одного часа в день. 

2. Делать перерывы и гимнастику для глаз. 
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3. Совершать вечернюю прогулку перед сном. 

4. Обязательно занимайтесь каким-нибудь активным видом спорта. 

5. Сидите прямо за компьютером, не приближайтесь лицом близко 

монитору. 

6. Спросить у родителей, какие сайты лучше посещать? 

7. Следите за дыханием оно не должно быть с задержкой. 

8. Не принимайте пищу близко у монитора. 

9.Не вводите свои данные на сайты, если вы раньше этот сайт не 

использовали. 

10.Не скачивайте подозрительные программы на свой компьютер. 

Формы и методы: акция. Проектный. 

Реквизит: бумага, клей, карандаш, ручка и т. д. 

Тема занятия № 17.Тренингличностного роста. 

Цель: проведение тренинга на выявление личностного роста. 

Содержание: проведение тренинга, который способствует развитию 

личностного роста.  

Формы и методы: Тренинг. Метод формирования сознания личности.  

Реквизит: проектор, компьютер, лист бумаги, карандаш. 

Тема занятия № 18. Реальная жизнь прекрасна. 

Цель: проведение конкурса плакатов и рисунков на любую тематику 

несвязанную с интернетом. 

Основное содержание: в основе конкурса лежит задача отражения 

красоты реальной жизни.  

Формы и методы: конкурс, иллюстративный. 

Реквизит: лист бумаги, карандаши, краски, кисточки, восковые мелки.  

Тема занятия № 19.Дети сети интернет. Кто они? 

Цель: создание проекта, позволяющего лучше понять суть интернет-

зависимых людей.  

Основное содержание: школьники могут написать статью, создать плакат 

или исследовательскую работу по теме.  
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Формы и методы: проект, иллюстративно-поисковой. 

Реквизит: компьютер, ватман, бумага.  

При планировании профилактических мероприятий необходимо исходить 

из безусловной ценности интернет–технологий, в том числе и для развития 

подростков. Навыки поиска информации, оперативного общения являются 

необходимыми навыками любого современного человека. 
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Приложение 4 

Анкета на выявление уровня Интернет-зависимости (К.Янг) 

Этот тест поможет Вам определить, зависимы ли Вы от сети Интернет. 

Не раздумывайте долго над ответами, так как правильных и неправильных 

ответов здесь нет. При ответе на вопросы используйте следующие варианты 

ответов: 

1 = Редко  

2 = Иногда  

3 = Часто  

4 = Очень часто 

5 = Всегда 

0 = Не применимо 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем 

задумывали? 

2. Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности для того, 

чтобы провести больше времени в сети? 

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения Интернета близости с Вашим 

партнером? 

4. Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети?  

5. Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, 

которое Вы проводите в сети? 

6. Как часто от времени, проведенного в сети, страдает Ваше образование 

и работа? 

7. Как часто Вы проверяете свою электронную почту, прежде чем 

заняться чем-то другим? 

8. Как часто страдает Ваша эффективность или продуктивность на работе 

из-за использования Вами Интернета? 

9. Как часто Вы сопротивляетесь и секретничаете, когда Вас спрашивают 

о том, что Вы делаете в сети? 

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей 



71 

жизни, заменяя их успокаивающими мыслями об Интернете? 

11. Как часто Вы обнаруживаете у себя предвкушение следующего 

выхода в сеть? 

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, 

пустой и безынтересной? 

13. Как часто Вы огрызаетесь, кричите или действуете раздраженно, 

когда кто-то беспокоит Вас, когда Вы в сети? 

14. Как часто Вы теряете сон из-за поздних ночных сеансов в сети?  

15. Как часто Вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда 

находитесь в сети, или воображаете, что Вы там? 

16. Как часто Вы замечаете свои слова «еще пару минут...», когда 

находитесь в сети? 

17. Как часто Вы пытаетесь урезать свое время пребывания в сети и 

терпите неудачу? 

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть количество времени, проведенное 

Вами в сети? 

19. Как часто Вы выбираете провести больше времени в сети вместо того, 

чтобы встретиться с людьми? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, 

нервничаете, когда Вы вне сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в 

Интернет снова? 

После того, как Вы ответили на все вопросы, подсчитайте свои баллы, 

складывая цифры у отмеченных Вами ответов. Чем больше Ваш суммарный 

балл, тем выше уровень зависимости и проблем, которые возникают из-за 

использования Интернета. Вот общая шкала для объяснения Вашего 

результата: 

0 – 19 баллов: Вы не пользуетесь Интернетом или проводите там 

минимальное количество времени. Интернет не вызывает никаких проблем в 

Вашей жизни. 

20 - 49 баллов: Вы - средний пользователь сети. Вы можете изучать сеть 
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временами чуть дольше нужного, но определенно владеете ситуацией. 

50 - 79 баллов: Вы, по всей видимости, испытываете некоторое 

количество проблем из-за Интернета. Вам стоит учитывать серьезное влияние 

сети на Вашу жизнь. Это начальный уровень Интернет-зависимости. 

80 - 100 баллов: Ваше пользование Интернетом вызывает значительные 

проблемы в Вашей жизни. Вам стоит оценить влияние сети на Вас и Вашу 

жизнь и немедленно обсудить со специалистом по психическому здоровью 

проблемы, вызванные Вашей деятельностью как пользователя сети Интернет. 
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Приложение 5 

Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Тест дает возможность определить уровень коммуникабельности 

человека. Отвечать на вопросы следует, используя 3 варианта ответов — «да», 

«иногда» и «нет». 

Инструкция: вашему вниманию предлагаются несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда». 

Тест опросника: 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или 

ином мероприятии? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не 

бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

7. Верите ли вы, что существует проблема отцов и детей и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть 

деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10.Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с 

ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11.Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли вы отказаться от 
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своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12.Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13.У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет вы не приемлете. Это так? 

14.Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и 

не вступать в разговор? 

15.Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том 

или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16.Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка ответов:  

«да» — 2 очка;  

«иногда» — 1 очко;  

«нет» — 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к 

какой категории относится испытуемый. 

Классификатор теста: 

30 – 31 очко. Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как 

страдаете от этого больше вы сами. Но и близким вам людям нелегко. На вас 

трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть 

общительнее, контролируйте себя. 

25—29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, поэтому у вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых 

контактов если и не ввергают вас в панику, то надолго выводят из равновесия. 

Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но 

не ограничивайтесь только таким недовольством — в вашей власти переломить 

эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной 
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увлеченности вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит 

только встряхнуться. 

19—24 очка. Вы, в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствует себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И 

все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуют 

неохотно. В ваших высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого 

на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14—18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у вас раздражение. 

9—13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, 

что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с 

новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в 

просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро 

отходите. Чего вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при 

столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, вы можете себя 

заставить не отступать. 

4—8 очков. Вы, должно быть, рубаха-парень. Общительность бьет из вас 

ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех 

дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень или даже хандру. 

Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь 

за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой 

самой причине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской и 

сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. 
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Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 

никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно 

некомпетентны. Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода 

конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете 

необъективны. Серьезная работа — не для вас. Людям — и на работе, дома, и 

вообще повсюду — трудно с вами. Да, вам надо поработать над собой и своим 

характером! 
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Приложение 6 

Тест на выявление уровня самооценки 

Вопросник с ключами 

1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить или 

делать что-то? 

а) очень часто — 1 балл; 

б) иногда — 3 балла. 

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 

а) постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов; 

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и 

выйдете из разговора — 1 балл. 

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 

а) то, что многим кажется везением, на самом деле результат упорного 

труда — 5 баллов; 

б) успехи часто зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл. 

в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, 

который сможет одобрить или утешить — 3 балла. 

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы: 

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное — 

3 балла; 

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять 

его — 4 балла; 

в) обидитесь, но не подадите вида — 1 балл. 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за 

выполнение заданий, превышающих возможности одного человека? 

а) да — 1 балл; 

б) нет — 5 баллов; 

в) не знаю — 3 балла. 

6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите: 

а) духи, которые нравятся вам — 5 баллов; 
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б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга, хотя вам лично они 

не нравятся — 3 балла; 

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче – 1 балл 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых вы 

ведете себя совершенно иначе, чем в жизни? 

а) да — 1 балл; 

б) нет — 5 баллов; 

в) не знаю — 3 балла. 

8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются 

большего успеха, чем вы? 

а) да — 1 балл; 

б) нет — 5 баллов; 

в) иногда — 3 балла; 

9.Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо? 

а) да — 5 баллов; 

6) нет — 1 балл; 

в) не знаю— 3 балла. 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 

а) голубой — 1 балл; 

б) желтый — 3 балла; 

в) красный — 5 баллов. 

Подсчет баллов 

50—38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая 

потребность доминировать над людьми, любите подчеркивать свое я, выделять 

свое мнение. Вам безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете 

склонность критиковать других. Чем больше у вас баллов, тем больше вам 

подходит определение: «вы любите себя, но не любите других». Но у вас есть 

один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете никакой 

критической информации. И даже если результаты теста вам не понравятся, 

скорее всего, вы защититесь утверждением, что все врут календари. А жаль... 
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37—24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе 

доверять. Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций, 

как личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего 

отношения к себе и окружающим можно выразить словами: «доволен собой, 

доволен другими». У вас нормальная здоровая самооценка, вы умеете быть для 

себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, не за счет других. 

23—10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 

внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя 

плохо? Кто внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой 

недоволен? Разумеется, никто не требует от вас самодовольства, но вы должны 

принимать себя, уважать себя, поддерживать в себе этот огонек. 
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Приложение 7 

Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности  

(Ч. Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин) 

Данный тест является надежным и информативным способом самооценки 

уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) 

и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). 

Разработан Ч.Д. Спилбергером (США) и адаптирован Ю.Л. Ханиным. 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги. 

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения 

внимания, иногда нарушение тонкой координации. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими 

заболеваниями. Но тревожность не является негативной изначальной чертой. 

Определенный уровень тревожности — естественная и обязательная 

особенность активной личности. При этом существует индивидуальный 

оптимальный уровень «полезной тревоги». 

Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих 

реактивную (РТ, высказывания 1—20) и личностную (ЛТ, высказывания 21—

40) тревожности. 

Бланк для ответов 

Фамилия 

Дата 

I. Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет». 

А — Нет, это не так  

В — Пожалуй, так  

С — Верно  

D — Совершенно верно 

  A B C D 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 
Меня волнуют возможные 

неудачи 
1 2 3 4 

8 
Я чувствую себя 

отдохнувшим 
1 2 3 4 
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9 Я недоволен собой 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 
Я не чувствую скованности, 

напряженности 
1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 
Я слишком возбужден и мне 

не по себе 
1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

II. Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не задумывайтесь, 

поскольку правильных или неправильных ответов нет». 

А — Нет, это не так. 

В — Пожалуй, так. 

С — Верно. 

D — Совершенно верно. 

  A B C D 

21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же 

счастливым, как другие 
1 2 3 4 

25 

Нередко я проигрываю из-за 

того, что недостаточно быстро 

принимаю решения 

1 2 3 4 

26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27 
Я спокоен, хладнокровен и 

собран 
1 2 3 4 

28 
Ожидаемые трудности обычно 

очень тревожат меня 
1 2 3 4 

29 
Я слишком переживаю из-за 

пустяков 
1 2 3 4 

30 Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31 
Я принимаю все слишком 

близко к сердцу 
1 2 3 4 

32 
Мне не хватает уверенности в 

себе 
1 2 3 4 
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33 
Обычно я чувствую себя в 

безопасности 
1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать 

критических ситуаций 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я доволен 1 2 3 4 

37 
Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 
1 2 3 4 

38 

Я так сильно переживаю свои 

разочарования, что потом долго 

не могу о них забыть 

1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 

Меня охватывает сильное 

беспокойство, когда я думаю о 

своих делах и заботах 

1 2 3 4 

 

III. Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как вы чувствуете себя в данный момент. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет». 

А — Нет, это не так. В — Пожалуй, так. 

С — Верно.D — Совершенно верно. 

 

 А В С D 

1 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

2 Я нервничаю 1 2 3 4 

3 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

4 Я доволен 1 2 3 4 

5 Я озабочен 1 2 3 4 

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам: 

РТ= ∑1 - ∑2 + 35, где 

∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, б, 7, 9, 12, 

13, 14, 17, 18; 

∑2 – сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1,2,5, 

8,10,11,15,16,19,20). 

ЛТ= ∑3 - ∑4 + 35, где 

∑3 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 

28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; 

∑4 - сумма остальных цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

При интерпретации результат можно оценивать так: 

до 30 — низкая тревожность; 

31—45 — умеренная тревожность; 

46 и более — высокая тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют 

особого внимания, высокая тревожность предполагает склонность к появлению 
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состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом 

случае следует снизить субъективность значимость ситуации и задач и 

перенести акцент на осмысливание деятельности и формирование чувства 

уверенности в успехе. 

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства 

ответственности и внимания к мотивам деятельности. Но иногда очень низкая 

тревожность активного вытеснения личностью высокой тревоги ставит целью 

показать себя в «лучшем свете». 

Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции, в целях 

руководства и психокоррекционной деятельностью. 

 

 


