
574

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 4. 2023

Оригинальная статья

Профилактика технологической зависимости: 
отечественный опыт и зарубежные инициативы

П. М. Попов, Т. М. Резер 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 t.m.rezer@urfu.ru
Аннотация
Введение. Глобальная цифровизация внесла свои коррективы в жизнедеятельность современного челове-
ка. В результате получены отрицательные социальные последствия в виде разных технологических зави-
симостей людей, что требует проведения превентивной деятельности со стороны государства на научной 
основе. Однако в современной науке отсутствует теоретическое обоснование классификации данных за-
висимостей и описание их форм. Цель статьи – на основе компаративного анализа отечественных и зару-
бежных исследований технологической зависимости разработать классификацию форм технологической 
зависимости у современного человека и определить их основные характеристики.
Материалы и методы. Методология исследования построена на базе теории биосоциального развития 
человека с использованием системного и социально-цифрового подходов к изучению проблемы техноло-
гической зависимости. С помощью компаративного и теоретического методов анализа разработана клас-
сификация форм технологической зависимости у человека и определены их основные характеристики. 
Исследованы правовые акты для определения направлений государственной политики в России как пре-
вентивных мер.
Результаты исследования. Уточнено понятие «технологическая зависимость». Выполнена классифика-
ция форм технологической зависимости современного человека. Определены основные характеристики 
каждой формы технологической зависимости. Выделены подходы, применяемые к профилактике техно-
логической зависимости в зарубежной практике: бездействие, поощрение и распространение исследо-
ваний в сфере профилактики форм технологической зависимости, просвещение, поддержка семьи и об-
щественных организаций. В России государственная политика в сфере профилактики технологической 
зависимости представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти и си-
стему мер нормативно-правового, экономического, информационно-образовательного, организационного, 
управленческого и иного превентивного характера.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в исследовательскую базу профилакти-
ки технологической зависимости, определяют перспективные превентивные подходы. Материалы статьи 
могут быть полезны для работников педагогических специальностей и руководителей образования, зани-
мающихся вопросами профилактики киберзависимостей. 

Ключевые слова: технологическая зависимость, интернет-зависимость, кибераддикция, практика иссле-
дования технологической зависимости, профилактика технологической зависимости, формы технологи-
ческой зависимости и их характеристики, подходы к решению проблемы профилактики технологической 
зависимости
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Abstract 
Introduction. The article presents the findings after the analysis of domestic and foreign practice in the field of 
prevention of cyberaddictive patterns of behavior. The purpose of the study: by means of comparative analysis 
of domestic and foreign studies of technological addiction, to develop a classification of preventive measures 
against technological addiction in modern humans and to determine the main forms of technological addiction 
and its characteristics.
Materials and Methods. The research methodology is based on the theory of biosocial human development 
using systemic and socio-digital approaches to the study of the problem of technological addiction. With the help 
of comparative and theoretical methods of analysis, a classification of the prevention of technological addiction 
in humans has been developed and the main characteristics of the forms of technological addiction have been 
determined. Legal acts for determining the directions of state policy in Russia as preventive measures are studied.
Results. The concept of “technological addiction” has been clarified. The classification of forms of technolo-
gical addiction of modern man is carried out. The main characteristics of each form of technological addiction 
are determined. The approaches applied to the prevention of technological addiction in the foreign practice are 
highlighted: inaction, encouragement and dissemination of research in the field of prevention of forms of tech-
nological addiction, education, support for families and public organizations. In Russia, the directions of state 
policy in the field of prevention of technological addictions represent the purposeful activity of public authorities 
and a system of measures of a regulatory, economic, informational, educational, organizational, managerial and 
other preventive nature.
Discussion and Conclusion. The obtained results contribute to the research base for the prevention of techno-
logical addiction, determine the definition of promising preventive approaches. The results of the analysis show 
cultural differences in the level of spread of technological forms of addiction, which requires further study.

Keywords: technological addiction, Internet addiction, cyberaddiction, the practice of studying technological ad-
diction, prevention of technological addiction, forms of technological addiction and their characteristics, approa-
ches to solving the problem of prevention of technological addiction
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Введение
Последние десятилетия истории че-

ловечества характеризуются цифровым 
бумом, сопровождающимся стремитель-
ным увеличением, а также тотальным 

распространением информационно-ком-
муникационных технологий и сети Интер-
нет практически во все сферы занятости 
населения. Цифровая революция в зна-
чительной степени изменила все области 
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жизнедеятельности современного чело-
века и открыла большие перспективы 
технологическому развитию современной 
цивилизации, а также становлению в ней 
человека как виртуального субъекта дея-
тельности. 

В настоящее время в условиях глобаль-
ной цифровизации без труда можно обра-
ботать колоссальное количество данных, 
быстро войти в сетевые коммуникации, 
совершить там покупки, а также осуще-
ствить учебную, трудовую и досуговую дея-
тельность, даже не выходя из дома. Однако 
любые процессы имеют причинно-след-
ственные связи. Поэтому, на наш взгляд, 
следует обратить пристальное внимание 
на появление новых технологических за-
висимостей, возникших в последнее время 
у современного человека благодаря его 
«обитанию» в новой для него виртуальной 
среде, основанной на цифровых ресурсах 
и технологиях.

Актуальность исследования профилак-
тики технологической зависимости у мо-
лодых людей обусловлена также следу-
ющим обстоятельством, согласно которому 
идеологические посылы представителей 
глобальной и либеральной экономики при 
переходе к VI технологическому укладу 
(Industry 4.0) определяют, что в лидеры 
выйдет страна, обладающая технологией 
нейминга. Технология нейминга позволяет 
управлять этикой, а вместе с ней и пове-
дением малых и больших групп людей на 
любой цифровой платформе и в любой 
стране мира. Нейминг сосредотачивает 
свое внимание не только на том, что есть 
в слове, но и на том, чего в нем нет. 

Таким образом, в современных поли-
тических и идеологических условиях из-
учение разных негативных последствий 
тотальной цифровизации жизнедеятель-
ности человека, а особенно исследование 
форм и видов технологической зависимости 
представляется, на наш взгляд, своевре-
менным и важным процессом. Одной из 
самых распространенных форм негативных 
последствий внедрения информационных 
девайсов и сети Интернет в жизнеобеспе-
чение человеческой деятельности стала 
технологическая зависимость, проявля-
ющаяся в патологическом пристрастии 

человека к техническим устройствам и сети 
Интернет. Этот процесс сопровождается 
погружением человека в иммерсионную 
реальность существования, т. е. погруже-
ние в им же искусственно созданную вир-
туальную среду, а также расцениваемую 
человеком как новое благо технического 
и технологического прогресса. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что развитию форм технологической за-
висимости подвержены люди различных 
половозрастных категорий. Однако наибо-
лее уязвимой социальной группой являются 
дети и молодежь, ежедневно подверга-
ющиеся мощнейшей атаке всеми вида-
ми цифровых ресурсов. Специфические 
психологические и возрастные особен-
ности детей и молодых людей выступают 
детерминантой широкого распространения 
информационных технологий в молодеж-
ной среде. Именно дети и молодые люди 
являются самой многочисленной группой 
пользователей информационных девайсов 
и сети Интернет, что в результате в наи-
большей степени приводит к формирова-
нию технологической зависимости уже 
в раннем возрасте.

В настоящее время ни в отечественной, 
ни в зарубежной науке не разработана клас-
сификация профилактики технологической 
зависимости и не определены основные 
характеристики ее форм. 

Цель статьи заключается в проведении 
анализа исследований технологической 
зависимости в России и за рубежом, а так-
же в разработке классификации форм 
данной зависимости у современного 
человека и определении их основных 
характеристик.

Для реализации поставленной цели 
требовалось решить следующие задачи:

− проанализировать научные источники, 
посвященные теоретическим и практиче-
ским аспектам профилактики технологиче-
ской зависимости у человека в современ-
ных социально-экономических условиях 
и уточнить понятие «технологическая за-
висимость»;

− предложить классификацию форм 
технологической зависимости у человека;

− определить основные характеристики 
форм технологической зависимости;
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− проанализировать виды профилакти-
ческой деятельности, используемые в на-
стоящее время;  

− изучить основные подходы, приме-
няемые к профилактике технологической 
зависимости у человека, и направления 
государственной политики в этой сфере.

Обзор литературы
Вопрос профилактики технологической 

зависимости у молодых людей волнует 
ученых и государственных деятелей многих 
стран. Необходимость использования госу-
дарственного подхода в решении вопросов 
в этом направлении объясняется в первую 
очередь патологическим влиянием техно-
логической зависимости на состояние пси-
хического здоровья молодежи и снижение 
способности молодых людей к дальнейшей 
самореализации в профессиональной и со-
циальной сферах в качестве работника, 
гражданина и родителя, что необходимо 
в государственном строительстве и его 
развитии. 

Согласно метаанализу, проведенному 
бельгийскими и перуанскими учеными, 
95 % населения Европы в возрасте от 
16 до 29 лет ежедневно посещают сеть 
Интернет. Авторы указывают, что коли-
чество киберзависимых в европейских 
странах, Китае, Южной Корее и США 
варьируется от 1 до 26 % исследуемой 
возрастной группы населения [1]. Почти 
такие же количественные данные в сфере 
распространения технологической зави-
симости среди молодой части населения 
получены М. А. Трувалой  и соавторами. 
Они описывают изменчивость показателя 
распространенности форм технологиче-
ской зависимости от расположения страны 
на континенте (от 0,8 % в Италии и до 
26,7 % в Китае) [2]. 

В своем исследовании A. M. Куа с кол-
легами отмечают, что кибераддикция вы-
явлена у 11,08 % африканских студентов 
Университета Алассана Уаттары в Буаке 
в возрасте от 16 до 29 лет [3]. 

Так, в 2018 г. Ю. Асеева, О. Друзь, 
Г. Кожина, И. Черненко по инициативе 

Национальной академии юридических 
наук Украины проанализировали резуль-
таты исследования определения уровня 
технологической зависимости у подростков: 
киберзависимость наблюдается у 14–16 % 
украинских подростков [4]. 

Компаративный анализ научных и прак-
тических источников показал, что лидиру-
ющие позиции по степени распространения 
технологической зависимости занимают 
страны Азиатстко-Тихоокеанского региона. 
По нашему мнению, это объясняется высо-
ким уровнем развития цифровых ресурсов 
и технологий в данном регионе. Дж. Чун, 
Х. Шим, С. Ким в своих исследованиях 
установили, что распространенность ин-
тернет-зависимости среди корейских под-
ростков неуклонно возрастает ‒ от 10,4 % 
в 2011 г. до 12,5 % в 2014 г. [5]. В странах 
Азиатстко-Тихоокеанского региона уро-
вень технологической зависимости в 2021 г. 
составил порядка 26 %, т. е. почти треть 
молодых людей этого региона имеют ту 
или иную форму технологической зави-
симости [1; 2; 6].

Например, Д. Дж. Кусс, А. М. Кри-
стенсен, О. Лопес-Фернандес еще в 2021 г. 
констатировали, что в странах Восточ-
ной Азии (Япония, Корея, Тайвань и др.) 
распространение технологической за-
висимости среди молодых людей лежит 
в диапазоне от 12,6 до 67,5 %, что требует 
государственного вмешательства в управ-
ление данным процессом [7]. Поэтому 
полностью согласимся с утверждением, 
что уровень технологической зависимости 
населения напрямую коррелирует с уров-
нем цифровой национальной безопасности 
страны в целом.

Отечественная практика также харак-
теризуется стремительным внедрением 
информационно-коммуникационных техно-
логий почти во все сферы жизнедеятельнос-
ти человека. По данным Росстата, в России 
в 2019 г. 7 чел. из 10 ежедневно посещали 
сеть Интернет1. Согласно сообщению ви-
це-премьера правительства Российской 
Федерации Д. Н. Чернышенко, количество 
интернет-пользователей в России в 2022 г. 

1 Рост мобильного интернета и изменение целей его использования [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/100659 
(дата обращения: 25.03.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/100659
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составило около 130 млн чел., что соответ-
ствует 90 % населения страны2. 

Как зарубежные (М. А. Трувала, 
М. Д. Гриффитс, M. Реннолдсон и др.), так 
и большинство отечественных (Л. С. Эверт, 
С. Ю. Терещенко, О. И. Зайцева, Н. Б. Семе-
нова, М. В. Шубина и др.) исследователей 
в этой сфере указывают на следующее об-
стоятельство: распространение цифровиза-
ции сопровождается резким увеличением 
количества пользователей различных тех-
нологических девайсов и ресурсов сети 
Интернет, что невозможно урегулировать 
без нормативного обеспечения этого про-
цесса [2; 8; 9]. 

Данное обстоятельство подтвердило 
наличие прямой корреляционной связи, 
обусловленной увеличением числа тех-
нологически зависимых среди активных 
пользователей: распространенность кибер-
аддиктивного поведения у российских под-
ростков варьируется от 4,2 до 12 %, а в ряде 
регионов России показатель технологиче-
ской зависимости достигает 38 % [9; 10]. 

Например, Н. В. Кочетков указывает на 
границы распространенности форм техно-
логической зависимости в регионах России 
от 4,3 до 22,8 % [11]. Подобные данные 
представлены также в трудах М. А. Южани-
на, подтверждающего, что в 2020 г. 22,6 % 
российских подростков страдали интер-
нет-аддикцией [12]. 

В научной литературе феномен техноло-
гической зависимости чаще всего изучают 
в рамках нозологического, социального, 
психологического, когнитивно-бихевио-
рального и диалектического подходов. Од-
нако проведенное нами ранее исследование 
позволяет сделать вывод о том, что техно-
логическая зависимость является конститу-
ционально сложной полинаучной проблемой 
и может также рассматриваться в рамках 
аддиктологического, этологического и нор-
мативно-правового подходов. Многообразие 
подходов к изучению данной проблемы 
порождает плюрализм научных мнений 
относительно терминологического аппа-
рата, критериев и факторов формирования 
зависимости, что в свою очередь осложняет 
понимание проблемы. Отсутствие единой 

концепции изучения киберзависимого по-
ведения не позволяет систематизировать 
накопленный опыт и задать вектор иссле-
дований в области профилактики форм 
технологической зависимости [13]. 

Таким образом, можно считать, что 
в условиях всеобщей цифровизации жиз-
недеятельности людей информационные 
технологии настолько широко проникли 
в повседневную реальность современного 
человека, что ему стало сложно определить 
четкие различия и характеристики между 
чрезмерным и функциональным исполь-
зованием киберсреды [13]. Как показыва-
ет социальная практика, под агрессивное 
влияние цифровых ресурсов в большинстве 
случаев попадают дети и молодежь, что 
в будущем может стать серьезной про-
блемой общественного здравоохранения 
в плане сохранения психического и эмо-
ционального здоровья. Поэтому особую 
актуальность в источниках разных областей 
науки приобрела проблема определения 
направлений профилактики технологиче-
ской зависимости. 

Материалы и методы
В методологии исследования исходили 

из основных положений теории биосоци-
ального развития человека. 

1. Человек – это существо биологиче-
ское и социальное одновременно.

2. Психические процессы, к которым от-
носятся ощущение, восприятие, мышление 
и другие явления, имеют биологическую 
природу; они обусловлены наследственно-
стью и природосообразностью человека.

3. Направленность, интересы и способ-
ности личности формируются как явле-
ния социальные в результате объективных 
и специально организованных воздействий 
на человека социальной среды, определя-
емой государством и проводимой в виде 
социальной политики на системной основе 
по направлениям деятельности.

К. Маркс подчеркивал, что опреде-
ляющим в человеке является социаль-
ное. Согласно психосоматической теории 
Фрейда, возникновение культуры и че-
ловека обусловлено появлением культа, 

2 Доклад Чернышенко Д. Н. [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/15891729 
(дата обращения: 25.03.2023).

https://tass.ru/obschestvo/15891729
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фундаментальные основания которого – 
тотем и табу. Б. Г. Ананьев указывает, что 
применение междисциплинарного и ком-
плексного подходов позволяет рассматривать 
организацию психических явлений во взаи-
модействии разных сторон природы человека 
(его структуры, развития и деятельности)3.

Такие важные факторы жизнедеятель-
ности человека, как сознание и речь не 
передаются людям в порядке биологиче-
ской наследственности, а формируются 
у них прижизненно в процессе социализа-
ции, т. е. постоянно идет процесс усвоения 
индивидом общественно-исторического 
опыта предшествующих поколений. Че-
ловек с момента его рождения является 
индивидом и одновременно единичным 
природным существом, носителем индиви-
дуально-своеобразных черт, что обуслав-
ливает его неповторимость.

В исследовании применялся системный 
подход, что позволяет изложить способ 
развития и функционирования любой си-
стемы, рассматриваемый в рамках задач 
объяснения интегративных свойств объекта, 
не являющегося результатом суммирования 
его частей и свойств. С позиции системного 
подхода исследована целенаправленная дея-
тельность государства и принятая в России 
система мер в сфере профилактики техно-
логической зависимости. 

Также был использован социально-циф-
ровой подход, позволивший проанализи-
ровать изменения социальных отношений 
и коммуникаций в условиях тотальной циф-
ровизации и форм решения жизненных 
вопросов человека на основе использова-
ния цифровых данных в едином цифровом 
пространстве [14].

Настоящее исследование базировалось 
на действии принципа цифровой реаль-
ности, согласному которому человек, по-
гружаясь в киберпространство, должен 
понимать, что это всего лишь цифровой 
инструмент современных информацион-
но-коммуникационных технологий, а также 
новая функция взаимодействия человека.

Метод компаративного анализа позво-
лил провести сравнительный анализ на-
учных источников в сфере профилактики 
технологической зависимости в России и за 
рубежом и разработать классификацию.

Метод теоретического анализа исполь-
зован при определении основных подходов, 
применяемых к профилактике технологи-
ческой зависимости у человека и форму-
лировании направлений государственной 
политики в этой сфере. 

Базу исследования составили информа-
ционные зарубежные источники, доступ-
ные в цифровой среде, а также документы, 
касающиеся государственной политики, 
проводимой в России в сфере профилактики 
технологической зависимости.

Результаты исследования
Решение первой задачи исследова-

ния. Первые упоминания о возможности 
зависимости человека от технологиче-
ских устройств были представлены еще 
в начале 1980-х гг. в трудах Дж. Сулера, 
М. Д. Гриффитса и других зарубежных 
авторов [15; 16]. Термин «технологиче-
ская аддикция» (зависимость) впервые 
предложил в 1995 г. М. Д. Гриффитс при 
описании причин такого пагубного явления 
на человека. Данное понятие послужило 
отправной точкой в определении техно-
логической зависимости как новой формы 
аддиктивного поведения человека. Позднее 
данное расстройство более подробно описал 
И. Голдберг, выделив симптомы аддиктив-
ного поведения4. 

В 2000 г. общественную огласку про-
блемы зависимости от технологических 
девайсов получила работа K. Янг, в которой 
было констатировано, что у большинства 
из 500 опрошенных, работающих с вирту-
альной средой, были обнаружены признаки 
аддиктивного поведения, требующие кор-
рекции поведения5. 

По мнению Д. Дж. Кусс и Х. М. Пон-
теса, в широком смысле технологическая 
зависимость может быть определена как 

3 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. М. : Питер, 2010. 282 с. 
4 Goldberg I. Internet Addiction Disorder [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/

web/19990116225706/http://www.cog.brown.edu/brochure/people/duchon/humor/internet.addiction.html (дата 
обращения: 05.05.2023).

5 Янг К. Диагноз ‒ Интернет-зависимость [Электронный ресурс] // CYBERPSY. URL: https://cyberpsy.
ru/articles/young-internet-addiction (дата обращения: 05.05.2023).

https://web.archive.org/web/19990116225706/http://www.cog.brown.edu/brochure/people/duchon/humor/internet.addiction.html
https://web.archive.org/web/19990116225706/http://www.cog.brown.edu/brochure/people/duchon/humor/internet.addiction.html
https://cyberpsy.ru/articles/young-internet-addiction
https://cyberpsy.ru/articles/young-internet-addiction


580

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 27, № 4. 2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

дисфункциональная модель поведения чело-
века, включающая себя следующие элементы:

− патологическую тягу человека к ис-
пользованию интернета и технологических 
девайсов в свою деятельность;

− демонстрацию поведения, сопрово-
ждающегося психологическими и физио-
логическими нарушениями в управлении 
собственной деятельностью;

− наличие у аддикта проблемы в вос-
приятии сущностных сторон реального 
бытия и адекватном отражении бытия в его 
сознании [17].

Первоначально термин «технологи-
ческая аддикция» употреблялся в узком 
смысле слова, затем в процессе глобальной 
цифровизации жизни постепенно модифи-
цировался. В настоящее время он имеет 
более широкий смысл и отражает разные 
аспекты кибераддиктивного поведения, 
к которым относятся азартные онлайн-игры, 
интернет-зависимость, кибераддикция, 
компьютерная, киберсексуальная, компью-
терная игровая зависимость и др. 

Перечисленные выше термины часто 
используются многими авторами как си-
нонимичные понятия и вносят некоторую 
путаницу в понятийный аппарат в сфере 
профилактики технологической зависи-
мости. Поэтому необходимо понимать, что 
такое терминологическое обилие без чет-
кого разграничения дефиниций неминуемо 
приводит к терминологическим коллизиям, 
разночтению в понимании и неоднознач-
ности в определении проблем киберад-
диктивного поведения, обусловленного 
технологической зависимостью.

По мнению авторов, понятие «техноло-
гическая зависимость» нуждается в уточ-
нении. На наш взгляд, технологическая 
зависимость – это комплексное понятие, вы-
ражающееся в дисфункциональной модели 
поведения человека, обусловленной патоло-
гической тягой человека к использованию 
интернета и технологических девайсов, 
что в результате приводит к дезориента-
ции в управлении собственной деятель-
ностью на основе снижения физического 
и психического здоровья личности и как 
следствие невозможности критически мыс-
лить и объективно оценить существующую 
реальность.

Вторая задача исследования обуслов-
лена разработкой классификации форм тех-
нологической зависимости у современного 
человека. В основу классификации были 
положены два основных признака – это 
причина, приводящая к технологической 
зависимости, и эмоциональная реакция 
человека на это патологическое явление. 
Авторы выделяют следующие формы 
технологической зависимости у челове-
ка в современных условиях повсемест-
ной цифровизации жизнедеятельности: 
«цифровой аутизм», кибербуллинг, суи-
цидальные группы в сети Интернет, «эмо-
циональная глухота», асоциальные типы 
поведения, цифровая мораль, когнитивные 
процессы.

Решение третьей задачи потребова-
ло определения основных характеристик 
предложенных форм в классификации и по-
следствий технологической зависимости, 
что представлено в таблице 1.

Т а б л и ц а  1.  Классификация форм технологической зависимости у человека и их основные 
характеристики
T a b l e  1.  Classification of forms of technological addiction in humans and their main characteristics

Название форм 
технологической 

зависимости у человека / 
Name of the forms of 

technological addiction in 
humans

Основные характеристики форм технологической зависимости /  
Main characteristics of forms of technological addiction

1 2
«Цифровой аутизм» / 
“Digital Autism”

Замедление процесса формирования социальных навыков и осознание 
законов взаимодействия между людьми, уход в виртуальную реальность 
и восприятие ее настоящей действительностью / Slowing down the process 
of forming social skills and awareness of the laws of interaction between people, 
going into virtual reality and perceiving it as real reality
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6 Что такое кибербуллинг и как от него защититься [Электронный ресурс] // Skillbox. URL: https://
skillbox.ru/media/growth/chto-takoe-kiberbulling-i-kak-ot-nego-zashchititsya (дата обращения: 25.03.2023).

Окончание табл. 1 / End of table 1
1 2

Кибербуллинг / 
Cyberbullying

Травля в цифровом пространстве, которая может проявляться в форме 
угроз, оскорблений и злых шуток в сообщениях или в комментариях при 
публикации личной информации. Согласно исследованию сервиса «ВКон-
такте», с агрессией в социальных сетях сталкивались хотя бы раз около 
60 % россиян6 / Harassment in the digital space, there may be insults, threats 
and malicious jokes in messages or in comments, publication of personal infor-
mation. According to a study by the VK service, about 60% of Russians have 
faced aggression in social media at least once

Киберпреступления / 
Cybercrimes

Появление новых видов преступной деятельности с неправомерным ис-
пользованием компьютера или сетевого устройства в целях денежного 
заработка. Киберпреступная деятельность осуществляется отдельными 
лицами или организациями / The emergence of new types of criminal activity 
with the misuse of a computer or network device in order to earn money from it. 
Cybercrime activity is carried out by individuals or organizations

Суицидальные группы 
в сети Интернет / Suicidal 
groups on the Internet

Явление массовых подростковых самоповреждений и суицидов. Группы 
смерти и их кураторы. Сами «кураторы» – люди с глубокими психологи-
ческими травмами / The phenomenon of mass teenage self-harm and suicide. 
Death groups and their curators/mentors. The curators/mentors themselves are 
people with deep psychological traumas

Качество письменной 
речи / Quality of written 
speech

Проявляется в резком ухудшении качества письменной речи, что демон-
стрирует снижение умения выражать свои мысли и переживания письмен-
но / It is manifested as a sharp deterioration in the quality of written speech, 
which shows a decline in the ability to express oneʼs thoughts and experiences 
in writing

«Эмоциональная глухота» / 
«Emotional deafness» 

Проявляется в неспособности человека выражать свои переживания и рас-
познавать чужие. Человек не понимает даже свои эмоции / The phenomenon 
manifests itself in the inability of a person to express his or her own experien-
ces and recognize othersʼ. A person does not even understand his or her own 
emotions

Асоциальные типы 
поведения / Antisocial 
behaviors

Формирование асоциальных типов поведения, основанных на цифровой 
культуре, нерегулируемой социальными нормами поведения; происходит 
в цифровой среде, что существенно снижает ответственность человека за 
результаты своей деятельности / The formation of antisocial behaviors based 
on digital culture, unregulated by social norms of behavior occurs in a digital 
environment, which significantly reduces a personʼs responsibility for the 
results of their activities

Цифровая мораль / Digital 
morality

Это нормы, направленные на обеспечение уважения автономии и досто-
инства пользователей в сети Интернет. Пользователи вырабатывают агрес-
сивную цифровую мораль на социальные нормы поведения / These are 
norms aimed at ensuring respect for the autonomy and dignity of users on the 
Internet. Users develop a new aggressive digital morality on social norms of 
behavior

Когнитивные процессы / 
Cognitive processes

Это активные процессы познания, обучения, коммуникации и обработка 
информации человеком. С помощью цифровых ресурсов происходит воз-
действие на сознание людей и управление их поведением / These are active 
processes of cognition, learning, communication and human information 
processing. Digital resources are used to influence peopleʼs minds and manage 
their behavior

Источник: составлено авторами.
Source: Compiled by the authors.

С точки зрения концептуализации 
и клинических проявлений технологиче-
ская зависимость – сложное коморбидное 
расстройство здоровья человека, вызванное 

нетрадиционной природой аддиктивного 
агента, не имеющего в своей структуре 
химической составляющей [13]. В науч-
ном мире до сих пор нет общего мнения 

https://skillbox.ru/media/growth/chto-takoe-kiberbulling-i-kak-ot-nego-zashchititsya
https://skillbox.ru/media/growth/chto-takoe-kiberbulling-i-kak-ot-nego-zashchititsya
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относительно не только терминологии, 
но и выработки критериев, оценивающих 
данное расстройство и эффективность про-
водимой профилактики технологической 
зависимости. 

Технологическая зависимость, являясь 
нехимической формой поведенческой за-
висимости человека, включает следующие 
симптомы: салистичность, ютимию, толе-
рантность, отказ, конфликт, абстиненцию, 
рецидив, проблемы в повседневной жизни 
и др. В то же время следует указать на 
некоторые сходства в клинических про-
явлениях технологической зависимости 
с зависимостью от приема психоактивных 
веществ. Проведенные зарубежными уче-
ными исследования нейровизуализации 
технологической поведенческой зависи-
мости человека обнаружили изменения 
в структуре и функциях мозга аддиктов, 
имеющие явное сходство с протеканием 
химических форм зависимости у челове-
ка [8; 18]. Однако технологическая зави-
симость имеет свои определенные осо-
бенности, которые нельзя не учитывать 
при ее выявлении, лечении, а также при 
определении видов профилактики и их 
законодательном оформлении. 

Высокая степень распространенности 
и социальная значимость проблемы техно-
логической зависимости послужили при-
чиной включения данной зависимости от 
компьютерных игр в пятое издание Диагно-
стического и статистического руководства 
по психическим расстройствам (DSM-5) 
и Международную классификацию болез-
ней одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) 
Всемирной организации здравоохране-
ния [13]. Например, в DSM-5 определение 
интернет-игрового расстройства включает 
следующие критерии: 

− патологическая озабоченность или 
одержимость интернет-играми; 

− появление симптомов отмены при 
попытке сократить или остановить интер-
нет-игры;

− увеличение количества времени, за-
трачиваемого на игру;

− неспособность контролировать по-
требность играть в компьютерные игры;

− утрата интереса к другим видам дея-
тельности;

− чрезмерное использование компью-
терных игр, несмотря на негативные по-
следствия в реальной жизни;

− ложь другим в целях сокрытия ис-
пользования компьютерных игр;

− использование компьютерных игр 
в целях снятия тревоги;

− потери в значительных сторонах 
бытия (отношения, работа, учеба, семья 
и др.) [19].

Следует подчеркнуть, что критерии, 
предложенные Всемирной организа-
цией здравоохранения и DSM-5, посто-
янно критикуются в научной литерату-
ре и определяются как противоречивые. 
Данное обстоятельство подтверждается 
результатами исследований, проведенными 
Д. Л. Кингом и соавторами [20]. Например, 
М. Д. Гриффитс сообщает о существовании 
корреляции между временем нахождения 
в киберсреде и формированием зависи-
мости, однако, по мнению автора, время, 
затраченное на онлайн-деятельность, не 
может являться хорошим критерием [21]. 

Поэтому при выявлении зависимости 
необходимо учитывать контекст и цель 
нахождения в сети. Тот факт, что многие 
из нас в современных условиях ежедневно 
проводят целые часы онлайн для рабочих 
целей, ясно демонстрирует, что цели ис-
пользования сети Интернет, гораздо важнее, 
чем время, проведенное онлайн.

Четвертая задача исследования ка-
салась анализа видов профилактической 
деятельности в России и за рубежом. Про-
веденное исследование показало, что при-
своение феномену технологической зави-
симости статуса международной проблемы 
общественного здравоохранения повлекло 
за собой признание данной проблемы го-
сударствами – участниками международ-
ных медико-санитарных правил, в число 
которых входит 196 стран, в том числе 
и Россия [13]. Признание кибераддикции 
в качестве заболевания способствовало ее 
освещению в средствах массовой информа-
ции, активизации международных иссле-
дований и разработке превентивной госу-
дарственной политики во многих странах 
мира. Распространение технологической 
зависимости привело к необходимости раз-
работки и реализации государственных 
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и локальных программ профилактики ки-
бераддиктивного поведения. 

Первыми в признании кибераддикции 
в качестве заболевания и реализации мас-
штабной профилактической кампании были 
страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. В частности, Вьетнам ввел жесткие 
ограничения для интернет-провайдеров, 
в результате чего вьетнамские геймеры не 
могут осуществлять игровую деятельность 
в период с 10 ч вечера до 8 ч утра [13]. 

В Китае открыты лагери принудитель-
ного лечения и реализована гонконгская 
программа позитивного обучения подрост-
ков посредством целенаправленных соци-
альных программ – P.A.T.H.S. [13]. Данный 
проект представляет собой многолетнюю 
позитивную программу развития молодежи; 
он был инициирован благотворительным 
фондом Гонконгского жокейского клуба 
при участии пяти университетов Гонкон-
га. В программе приняли участие более 
200 тыс. молодых людей. Результаты по-
казали ее эффективность в формировании 
целостного позитивного развития молодежи 
и снижении рискованного поведения ки-
тайских подростков. 

В целях решения проблем, связан-
ных с технологической зависимостью, 
в Корее создана сеть, включающая более 
190 консультационных центров; подго-
товлено более 1 043 консультантов для 
оказания помощи проблемным пользова-
телям; реализована программа Nighttime 
Shutdown, позволяющая закрывать доступ 
к интернет-контенту и снижать скорость 
интернета при длительной игре. Однако 
несмотря на растущий объем исследований, 
направленных на выявление детерминант 
и негативных последствий зависимости, 
Дж. Чун, Х. Шим и С. Ким указывают на 
недостаточность исследований в области 
эффективности реализуемых программ 
профилактики технологической зависи-
мости в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе [5]. 

В странах Европейского союза и США 
на протяжении длительного времени реа-
лизуются программы по профилактике тех-
нологической зависимости, направленные 
на воспитание медиаграмотности молодых 
людей и медиакомпетентности родителей 

и педагогов. Тем не менее Ф. Х. Райдинг 
и Л. К. Кайе в своих исследованиях отме-
чают существенное расхождение между 
уверенностью молодых людей в своей ос-
ведомленности относительно киберугроз 
и реальным уровнем информирования, 
недооценку частоты посещения сети Ин-
тернет, что приводит к очень рискованному 
поведению в киберсреде [22]. Данная тен-
денция в решении проблемы профилак-
тики указывает на слабую релевантность 
самоотчетов испытуемых, необходимость 
использования поведенческих показате-
лей и цифровых следов при определении 
зависимости. 

В рамках противодействия распро-
странения технологической зависимости 
в Европейском союзе сформирована Евро-
пейская сеть исследований проблемного 
использования интернета, объединяющая 
экспертов-исследователей. Создана Коа-
лиция безопасности детей в виртуаль-
ном мире, в контексте которой ежегодно 
проводятся дни безопасного интернета 
более чем в 50 странах мира. С начала 
2020 г. действует программа Европейского 
сотрудничества в области науки и техники, 
объединяющая ученых и клиницистов из 
разных областей в целях продвижения се-
тевых междисциплинарных исследований 
в Европе и за ее пределами.

Решение пятой задачи исследования 
было направлено на проведение анализа 
основных подходов, применяемых к про-
филактике технологической зависимости 
у человека, и направлений государствен-
ной политики в этой сфере. Результаты 
анализа зарубежной практики указыва-
ют на обобщенный характер применения 
превентивных подходов к профилактике 
различных типов технологической зави-
симости, что накладывает определенный 
отпечаток, поскольку различные формы 
киберзависимости имеют свои специфи-
ческие особенности. Предложена унитар-
ная концепция, согласно которой все люди 
одинаковы с проблемами и доступностью, 
независимо от конкретной виртуальной 
платформы или контекста. Унификация 
подходов к определению технологиче-
ской зависимости позволяет количествен-
но повысить результативность и охват 
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превентивных мер. В пользу комплексной 
профилактики выступают Д. Финкельхор, 
К. Уолш, Л. Джонс, К. Митчелл, А. Кол-
лиер [23], аргументируя ее полезность тес-
ной взаимосвязью, схожими симптомами 
и факторами развития, нозологическими 
проявлениями и офлайн-рисками форми-
рования аддиктивного поведения [13]. 
Однако необходимо понимать, что при 
таком подходе в ряде случаев могут не 
учитываться специфические особенности 
той или иной формы технологической 
зависимости. 

Наиболее часто встречающимися в за-
рубежной научной литературе подходами 
к профилактике аддиктивных паттернов 
поведения являются дефинициальные ра-
мочные программы Дж. Каплана и Р. Гордо-
на. Так, программа Дж. Каплана включает 
в себя первичную профилактику, направ-
ленную на предотвращение возникновения 
заболевания; вторичную профилактику – на 
снижение заболеваемости; третичную про-
филактику – на уменьшение воздействия 
проблем со здоровьем. 

Рамочная программа Р. Гордона вклю-
чает три уровня: универсальный – ориенти-
рован на широкую популяцию (первичная 
профилактика, охватывающая различные 
группы населения); селективный – на опре-
деленные группы населения (дети, под-
ростки, молодежь и др.); локальный – на 
группы риска или уязвимых лиц [2].

В целях предотвращения и коррекции 
последствий технологической зависимости 
в зарубежной практике широко применя-
ются методы групповой и индивидуальной 
психологической, психофармакологиче-
ской, комбинированной, когнитивно-по-
веденческой терапии и др. [13]. Важные 
результаты получены в исследовании 
С. Ягер и коллег, использующих мето-
ды когнитивно-поведенческой терапии 
с применением когнитивно-поведенческих 
программ лечения STICA [24], объединя-
ющих как индивидуальные, так и группо-
вые превентивные меры профилактики 
технологической зависимости [13]. 

Проведенный компаративный анализ 
данной практики позволяет сделать вы-
вод, что в большинстве указанных профи-
лактических программ рассматриваются 

клинические образцы, т. е. речь идет о лече-
нии, а не о профилактике. Поэтому следует 
отметить более продолжительную по вре-
мени и материальную емкость лечения уже 
сформировавшегося заболевания, по срав-
нению с его своевременной профилактикой. 

О. Лопес-Фернандес, Д. Дж. Кусс 
подчеркивают высокий уровень продук-
тивности программ профилактики ки-
бераддиктивных паттернов поведения, 
реализуемых в образовательных учреж-
дениях [25]. В связи с чем в современной 
научной литературе активно обсуждаются 
вопросы эффективности школьных профи-
лактических программ, роль, компетент-
ность преподавателей, а также готовность 
участников образовательного процесса 
к профилактике технологической зави-
симости. 

Обзор превентивных программ предуп-
реждения технологической зависимости, 
реализуемых в странах Европы, позволил 
авторам сделать вывод о применении четы-
рех основных вариантов подходов, исполь-
зуемых к предупреждению технологической 
зависимости (табл. 2).

На территории Российской Федерации 
превентивная работа ведется на государ-
ственном и локальном уровнях публичного 
управления. Отечественными учеными 
(Г. И. Гайсина, В. Г. Закирова) также раз-
рабатываются и реализуются программы 
и технологии профилактики различных 
форм технологической зависимости – ин-
тернет-зависимость, зависимость от ком-
пьютерных игр, кибераддикция и др. [26]. 
Однако они как правило носят локальный 
разрозненный характер, не имеют широкого 
распространения и не выходят за рамки 
отдельно взятых исследований [27]. 

Государственный уровень превентивной 
работы в сфере профилактики распростра-
нения форм технологической зависимости 
в молодежной среде на территории России 
имеет следующие направления:

− целенаправленная деятельность орга-
нов государственной власти, включающая 
систему принципов и мер нормативно-пра-
вового, экономического, информацион-
но-образовательного, организационного, 
управленческого и иного превентивного 
характера;
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Т а б л и ц а  2.  Варианты и содержание подходов к профилактике технологической 
зависимости в зарубежной практике7 
T a b l e  2.  Options and content of approaches to the prevention of technological addiction in 
foreign practice

Вариант подхода предотвращения 
проблем интернет-зависимости / 
A variant of the approach to prevent 

Internet addiction problems

Содержание подхода к предотвращению проблем технологи-
ческой зависимости / The content of the approach to preventing 

problems of technological addiction

Бездействие / Inaction Согласно данному подходу, проблемы зависимости от интер-
нет-среды рассматриваются как временно появляющиеся и спон-
танно исчезающие, что соответственно не требует привлечения 
превентивных мер / According to this approach, the problems of ad-
diction on the Internet environment are considered as temporarily ap-
pearing and spontaneously disappearing, which accordingly does not 
require the involvement of preventive measures

Поощрение и распространение ис-
следований в сфере профилактики 
форм технологической зависимо-
сти / Promotion and dissemination of 
research in the field of prevention of 
forms of technological addiction

Подход ориентирован на поддержку и поощрение исследователь-
ской деятельности по изучению факторов, критериев, феномено-
логии и подходов к профилактике проблем кибераддиктивного 
поведения / The approach is focused on supporting and encouraging 
research activities on the study of factors, criteria, phenomenology and 
approaches to the prevention of problems of cyberaddictive behavior

Просвещение / Education Подход, при котором превентивная работа акцентирована на содей-
ствии просвещению молодежи в вопросах здорового образа жиз-
ни в онлайн- и офлайн-форматах, воспитание медиаграмотности 
и поощрение альтернативных видов деятельности / An approach in 
which preventive work is focused on promoting the education of young 
people about healthy lifestyles in online and offline format, fostering 
media literacy and encouraging alternative activities

Поддержка семьи и общественных 
организаций / Support for family and 
community organizations

Подход направлен на формирование медиакомпетентности ро-
дителей и других участников образовательного процесса, взаи-
модействие с государственными и общественными организация-
ми / The approach is aimed at the formation of media competence of 
parents and other participants in the educational process, interaction 
with state and public organizations 

Источник: составлено авторами.
Source: Compiled by the authors.

7 Резер Т. М., Попов П. М. Профилактика проблем, связанных с зависимостью от вредоносного ис-
пользования Интернета в странах Европы // Цифровизация как вызов современности: между гуманизацией 
и дегуманизацией  : сборник материалов и докладов XXV Всерос. науч.-практ. конф. 2023. № 1. С. 422–428. 
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_54189370_14534280.pdf (дата обращения: 05.05.2023).

− профилактическое направление госу-
дарственной политики в сфере своевременно-
го воспитания медиаграмотности у молодежи;

− создание условий государством для 
эффективной самореализации и повыше-
ния уровня потенциала молодежи в целях 
противодействия распространения кибер-
аддиктивных паттернов поведения [27].

Проведенный анализ реализации госу-
дарственной политики в сфере профилакти-
ки распространения форм технологической 
зависимости позволил сделать следующие 
выводы.

1. Основой реализации превентивной 
деятельности выступает законодательство 

в сфере обеспечения информационной без-
опасности детей. 

2. Государственная политика в сфере 
профилактики распространения киберад-
диктивных паттернов поведения в моло-
дежной среде реализуется в рамках на-
циональных стратегий и целей, лежащих 
в основе обеспечения информационной 
безопасности детей.

3. Основой практической деятельности 
в сфере профилактики распространения ки-
бераддикции в молодежной среде является 
формирование медиаграмотности детей, 
медеакомпетентности родителей и других 
участников образовательного процесса, 

https://elibrary.ru/download/elibrary_54189370_14534280.pdf
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что изучено нами в предыдущем исследо-
вании [27].

4. Превентивная деятельность реа-
лизуется через работу образовательных 
учреждений, в частности, общеобразова-
тельных.

Обсуждение и заключение
Проведенный анализ научных и право-

вых источников в сфере технологической 
зависимости указывает на формальное 
решение вопроса профилактики кибер-
аддиктивного поведения на территории 
Российской Федерации. Можно конста-
тировать, что имеются недостаточность 
и односторонность превентивной работы, 
отсутствие специалистов и слабая готов-
ность участников образовательного про-
цесса к обеспечению информационной 
безопасности детей. Данное обстоятель-
ство обосновывает результат исследования, 
проведенное И. Г. Харисовой на платформе 
anketolog.ru, где подтверждается слабый 
уровень готовности педагогов к профи-
лактике компьютерной зависимости под-
ростков, особенно педагогов со стажем 
более 5 лет [28]. 

Поэтому необходимо понимать, что 
стремительное развитие информационных 
технологий порождает новые киберугрозы 
и не позволяет оперативно отреагировать 
на них. При этом сохранить устоявшуюся 
тенденцию «догоняющей модернизации», 
поскольку установка догнать и перегнать 
другие страны сужает возможности прогно-
зирования и не позволяет предотвращать 
появление проблем [29].

В заключение можно сделать несколько 
выводов.

1. Понятие «технологическая зависи-
мость» трактуется отечественными и за-
рубежными исследователями как сино-
нимичные понятия с другими формами 
кибераддиктивного поведения, что вносит 
путаницу в понятийный аппарат в сфере 
профилактики технологической зависи-
мости.

2. Предложенная классификация форм 
технологической зависимости современ-
ного человека («цифровой аутизм», ки-
бербуллинг, киберпреступления, суици-
дальные группы в сети Интернет, качество 

письменной речи, «эмоциональная глухо-
та», асоциальные типы поведения, цифровая 
мораль, когнитивные процессы) позволяет 
систематизировать превентивную деятель-
ность в этой сфере, а установленные основ-
ные характеристики форм технологической 
зависимости помогут дифференцировать 
их между собой и правильно планировать 
профилактические меры.

3. Выделенные подходы, используемые 
при осуществлении профилактики тех-
нологической зависимости в зарубежной 
практике, включают просвещение, а также 
поддержку семьи и общественных органи-
заций, осуществляющих профилактическую 
деятельность в этой сфере. Главными ме-
ханизмами профилактики технологиче-
ской зависимости являются ограничения 
и запреты, принятые государствами.

4. В России профилактика технологи-
ческой зависимости осуществляется на 
системной основе в рамках реализуемой 
государственной политики в сфере профи-
лактики распространения кибераддиктив-
ных паттернов поведения в молодежной 
среде и входит в национальные стратегии 
обеспечения информационной безопас-
ности детей. Возможность использования 
зарубежного опыта для организации про-
филактических мероприятий в России, на 
наш взгляд, имеется; она заключается в при-
менении рамочных программ Дж. Каплана 
и Р. Гордона.

Следует отметить, что несмотря на все 
многообразие исследований в области про-
филактики кибераддиктивного поведения 
требуются дополнительные исследования, 
направленные на определение проблем, 
обусловленных технологической зависи-
мостью; обоснование валидации инстру-
ментов выявления данной зависимости 
и определение клинических параметров 
профилактики. В целом, на наш взгляд, 
необходимо эмпирическое подтверждение 
результативности программ профилактики 
технологической зависимости на основе 
теоретически обоснованных и разработан-
ных критериев и показателей эффективно-
сти профилактической деятельности в этой 
сфере, что позволит выделить наиболее 
результативные формы профилактики тех-
нологической зависимости.

http://anketolog.ru 
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Практическая значимость исследова-
ния заключается в выделении форм тех-
нологической зависимости и описании их 

характеристик, что в педагогической прак-
тике позволит разработать действенные 
профилактические программы.
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