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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация  

Введение. Статья посвящена проблеме профилактики такого вида аддиктивного 

поведения, как компьютерная зависимость. Рассмотрены направления деятельности пе-

дагога-психолога по профилактике формирования зависимости от виртуальной реаль-

ности компьютера. Представлены результаты изучения уровня сформированности 

склонности к компьютерной аддикции младших школьников, полученные на материале 

исследования 60 учащихся начальных классов. Цель статьи – обосновать и раскрыть 

авторскую концепцию эффективной организации работы педагога-психолога по профи-

лактике компьютерной аддикции у детей младшего школьного возраста. 

Материалы и методы.   Основными   методами   исследования   являются  анализ 
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психолого-педагогической и медицинской (клинической) литературы, посвященной 

проблеме компьютерной зависимости; методы диагностики, включающие тестирова-

ние детей с помощью методики «Опросник, обращенный к младшему школьнику» С. А. 

Котовой», анкетирование педагогов. Анкета на выявление уровня компетентности пе-

дагогов по вопросам профилактики компьютерной зависимости у младших школьни-

ков. 

Результаты. Выявлены направления деятельности педагога-психолога по про-

филактике компьютерной аддикции у младших школьников, проанализированы эмпи-

рические данные исследования уровня сформированности склонности к зависимому 

поведению, связанному с использованием компьютера. 

Обсуждение. Проанализированы результаты изучения склонности к формирова-

нию компьютерной зависимости у учащихся начальных классов. Выявлена динамика 

формирования склонности к зависимому поведению у учащихся третьих и четвертых 

классов. Проведено изучение компетентности учителей начальных классов по вопросам 

профилактики компьютерной зависимости. 

Заключение. Существуют значимые различия в уровне риска формирования 

склонности к компьютерной зависимости у учащихся третьих и четвертых классов 

начальной школы. Необходимо расширение спектра форм и методов профилактической 

работы учителей начальных классов. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикции, компьютерная зависи-

мость (компьютерная аддикция), Интернет-зависимость, младший школьный возраст. 

Основные положения: 

- проблема профилактики компьютерной аддикции и определения направлений 

деятельности педагога по профилактике зависимости от виртуальной реальности ком-

пьютера является актуальной для начальной школы; 

- по результатам исследования выявлено, что не наблюдается склонности к фор-

мированию компьютерной аддикции у 63,33% учащихся начальной школы, 20% из ко-

торых находятся на стадии тенденции перехода к «зоне риска»; у 16,67% младших 

школьников продиагностирован риск формирования зависимого поведения, связанного 

с использованием компьютера; 

- на статистическом уровне выявлены значимые различия в уровне уровня склон-

ности к компьютерной зависимости у учащихся третьих и четвертых классов.  

1. Введение (Introduction) 

Изменения, происходящие в 

современном обществе, оказывают 

существенное влияние на личность 

человека  и  особенности  его  пове- 

дения, провоцируя  появление  раз- 

личного  рода   изменений,   связан- 

ных с отклонением от общеприня-

тых стандартов поведения.  

Изучению данного феномена 

поведения посвящены работы С. А. 

Беличевой,  Я. И. Гилинского, Е. 

В.Змановской, В. Д. Менеделе-

вича, M. D.  Griffiths и др.,  которые 
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рассматривают девиантное (откло-

няющееся, ненормативное) пове-

дение с одной стороны, как соци-

альное явление, а с другой – как 

действия  личности, не  соответ-

ствующие нормам и ожиданиям 

социума в целом или социальной 

группы. 

Следует отметить большое 

разнообразие форм девиантного 

поведения, одной из которых явля-

ется аддиктивное (зависимое) по-

ведение. Термин «аддиктивное по-

ведение» был предложен зарубеж-

ными авторами W. Muller и 

M. Landry, определившими его как 

злоупотребление психоактивными 

веществами в период до формиро-

вания физической зависимости.  

Наряду с традиционными ви-

дами, такими, как зависимость от 

психоактивных веществ, наблюда-

ется отчетливая тенденция к появ-

лению новых видов аддикций. В 

современном обществе особую 

роль в жизни человека играют ин-

формационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Безусловно, 

глобальная компьютерная сеть ин-

тернет, электронная почта, списки 

рассылки, чат и другие технологии 

с одной стороны, позволяют интен-

сифицировать процесс обучения и 

деятельности, осуществляя их на 

ином качественном уровне 

[1;2;3;4;5;6;7], однако в последнее 

время появляется множество ис-

следований, в которых указыва-

ется на опасность возникновения 

зависимости от виртуальной реаль-

ности компьютера [8;9;10;11;12], в 

связи с чем неуклонно возрастает 

интерес к проблеме интернет-ад-

дикций. 

Одним из видов интернет-ад-

дикций является компьютерная за-

висимость (компьютерная аддик-

ция), которую определяют как рас-

стройство поведения в результате 

использования компьютера и ин-

тернета [13]. Заметим, что, по мне-

нию Л. Б. Юрьевой и Т. Ю. Боль-

бот, термин «интернет-зависи-

мость» является составной частью 

феномена «компьютерной зависи-

мости». «Интернет-зависимость» 

трактуется ими как навязчивое, 

или компульсивное желание войти 

в интернет, находясь off-line, и не-

возможность выйти из Интернета, 

находясь on-line [14]. Ряд исследо-

вателей понимают под компьютер-

ной зависимостью любые действия 

в   сети  и    подчеркивают   большое 

разнообразие причин ее формиро-

вания [15;16;17;18;19]. Данные ис-

следований свидетельствуют о 

том, что возраст тех, кто активно 

взаимодействует с компьютером, 

неуклонно   снижается:    выявлено,
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что около 80 % младших школьни-

ков, проживающих в крупных ин-

дустриальных городах, дома 

имеют компьютер; около 30 % де-

тей к семи годам и более 80% к 

восьми годам имеют опыт исполь-

зования компьютера. Таким обра-

зом, у части детей младшего 

школьного возраста существует 

реальная опасность формирования 

компьютерной зависимости, а в от-

ношении других еще применимы 

превентивные методы, что обу-

словливает необходимость прове-

дения профилактической работы. 

Отметим, что в раннем воз-

расте компьютер чаще всего ис-

пользуется для игры, однако стано-

вясь старше, дети переходят от 

компьютерных игр к Интернет-

сайтам, многие из которых могут 

быть опасными. При этом выход в 

Интернет осуществляется в 70% 

случаев бесконтрольно, без уча-

стия взрослых. 

Дети чаще всего сталкива-

ются с рядом опасностей интернет-

использования, в связанных с ви 

русными атаками, хищением кон-

фиденциальной информации, про 

смотром материалов, содержащих 

элементы насилия, пропаганды су-

ицидов и потребления психоактив-

ных веществ, киберпреследовани-

ями и травлей [20].  

Таким образом, проблема 

профилактики компьютерной ад-

дикциии стоит сегодня как никогда 

остро.  

Ряд исследователей рассмат-

ривают процесс профилактики ад-

диктивного поведения с точки зре-

ния развития личностных ресурсов 

(коррекция цинизма и интроверти-

рованности) [21], формирования 

мотивации здорового образа жизни 

[22;23], формирования ценностей 

гуманистически ориентированного 

взаимодействия [324], формирова-

ния продуктивных коппинг-стра-

тегий [25], терапии последствий 

психологических травм, перене-

сенных в детстве [26], формирова-

ния навыков ответственного вы-

бора, внутреннего локуса контроля 

[27], вовлечения ребенка в деятель-

ность, не связанную с информаци-

онно-коммуникационными техно-

логиями [28;29], создания среды, 

способной предупредить негатив-

ное влияние интернет--технологий 

[30]. 

Достаточно широко осве-

щены  в  исследованиях  проблемы 

профилактики компьютерной за-

висимости подростков и старших 

школьников, однако недостаточно 

исследованными остаются во-

просы, связанные с деятельностью 

педагога по  профилактике  зависи- 
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мости детей младшего школьного 

возраста. 

Профилактику компьютер-

ной зависимости у детей младшего 

школьного возраста мы предла-

гаем вести в следующих направле-

ниях: диагностическом, включаю-

щем изучение уровня риска фор-

мирования компьютерной зависи-

мости у детей и родителей, осо-

бенностей личности детей, их мо-

тивационной и эмоционально-во-

левой сферы; информационно-

просветительском, предполагаю-

щем проведение классных часов, 

родительских  собраний, семин-

пров, круглых столов, консилиу-

мов, семинаров, групповых дис-

куссий, разработку буклетов и ме-

тодических материалов; коррекци-

онно-развивающем, предполагаю-

щем работу по развитию личност-

ных ресурсов, препятствующих 

формированию зависимого пове-

дения, коррекцию межличностных   

отношений  в   классе,  формирова- 

ние коппинг-стратегий. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

 Проведение эксперимен-

тальной работы по выявлению 

признаков аддиктивного поведе-

ния у детей младшего школьного 

возраста осуществлялось в рамках 

констатирующего  этапа   исследо- 

вания на основе теоретических по-

ложений, изложенных в данной 

статье. 

База исследования: Муници-

пальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. Че-

лябинск». В эксперименте при-

няли участие 60 младших школь-

ников в возрасте 9-10 лет. Обсле-

дование проходило в два этапа. На 

I и II этапе мы провели диагно-

стику учащихся на предмет склон-

ности к компьютерной зависимо-

сти, используя адаптированный 

(модифицированный) вариант ме-

тодики «Опросник, обращенный к 

младшему школьнику» С. А. Ко-

товой [31]. Исследование прово-

дилось поэтапно: в конце 3-го и в 

начале 4-го класса. Школьнику 

предлагалось заполнить опросник, 

выбрав или указав подходящий 

для него вариант ответа. 

 В   первом  вопросе  ученикупред-

лагалось выбрать и подчеркнуть 

три из девяти видов развлечений, 

которыми он больше всего любит   

заниматься   после   уроков. 

Данный вопрос включал 

поле «другое» для альтернатив-

ного ответа. Ответ на этот и на 13-

й вопрос не предусматривал полу-

чение баллов, а служил для опре-

деления   диагностом  сферы  инте- 
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ресов ребенка и круга его общения. 

Вопросы со второго по сем-

надцатый предусматривали выбор 

одного (вопросы 2–12, 14–16) или 

нескольких (вопросы 13, 17) вари-

антов ответа. Методика содержит 

ключ, каждое совпадение с кото-

рым оценивается в 1 балл. Сумма 

выше 7 баллов позволяет отнести 

результат в «зону риска». Для вы-

явления статистической значимо-

сти различий показателей склонно-

сти к интернет-зависимости нами 

был использован Критерий χ2 Пир-

сона. 

Наряду с этим нами было 

проведено анкетирование 96 сту-

дентов отделения заочного обуче-

ния факультета подготовки учите-

лей начальных классов Южно-

Уральского государственного гу-

манитарно-педагогического уни-

верситета, работающих в школе, с 

целью выявления используемых 

форм работы по профилактике 

компьютерной аддикции у млад-

ших школьников. Анкета содер-

жит вопросы, выявляющие уро-

вень понимания педагогами содер-

жания понятия «компьютерная ад-

дикция», факторов формирования 

аддиктивного поведения, психоло-

гических детерминант формирова-

ния компьютерной аддикции, при-

знаков, свидетельствующих о 

наличии компьютерной зависимо-

сти, видов и направлений профи-

лактической деятельности, исполь-

зуемых форм работы.  

 3. Результаты (Results) 

В ходе исследования полу-

чены следующие результаты изу-

чения уровня сформированности 

склонности к компьютерной зави-

симости у 60 учащихся начальных 

классов (Таблица 1). 

Табл. 1. Уровни сформированности склонности к компьютерной 

зависимости у младших школьников 

Tab. 1. Levels of formation of propensity to computer dependence 

in primary school children 

№ Этап исследования/класс 
Уровни (%) 

«норма» «зона риска» «зависимость» 

1 1 этап /3 класс (N=60) 83,33 16,67 0 

2 2 этап/4 класс (N=60) 73,33 26,67 0 

Тенденции изменения уров-

ней сформированности склонности 

к компьютерной зависимости у 

учащихся начальных классов пред- 
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ставлены в таблице (Таблица 2).

Табл. 2. Изменение уровней сформированности склонности 

к компьютерной зависимости у младших школьников 

Tab. 2. Changes in the levels of formation of the propensity to computer 

addiction in primary school children 

Уровень сформированности склонности 

к компьютерной зависимости 

Количество 

N % 

Стабильная «норма» 11 18,33 

«Норма» с тенденцией к улучшению 23 20,00 

«Норма» с тенденцией к «зоне риска» 15 25,00 

«Зона риска» 3 5,00 

«Зона риска» с тенденцией к «норме» 6 10,00 

«Зона риска» с тенденцией к «зависимости» 1 1,67 

Переход из «зоны риска» к «норме» 6 10,00 

Переход из «нормы» к «зоне риска» 6 10,00 

В процессе изучения компе-

тентности педагогов по вопросам   

профилактики   компьютернйо   ад- 

дикции получены следующие ре-

зультаты (Таблица 3). 

Табл. 3. Результаты изучения компетентности педагогов по во-

просам профилактики компьютерной аддикции 

Table. 3. The results of studying the competence of teachers on the 

prevention of computer addiction 

Вопросы анкеты 

Количество правильных 

ответов 

N % 

Содержание понятия «компьютерная аддикция» 43 44,79 

Факторы формирования компьютерной аддикции 15 15,63 

Психологические детерминанты формирования 

компьютерной аддикции 
31 32,29 

4. Обсуждение (Discussion) 

Результаты исследования по- 

казали, что к четвертому классу 

происходит   рост  количества   уча-



 

82 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 5 

 

М
. 

В
. 

Ж
ук

о
ва

, 
Е

. 
Л

. 
Б

а
р

а
ш

, 
 Е

. 
В

. 
Ф

р
о

ло
ва

, 
К

. 
И

. 
Ш

и
ш

к
и
н
а

 

щихся, у которых диагностируется 

склонность к формированию ком-

пьютерной зависимости. В «зоне 

риска» формирования компьютер-

ной зависимости находится около 

17% учащихся 3 - го класса и около 

27% учащихся 4 – го класса. Изу-

чение характера различий по мето-

дике Критерий χ2 Пирсона позво-

лило выявить наличие значимых 

различий  в  уровне  склонности  к 

компьютерной зависимости у уча-

щихся третьих и четвертых клас-

сов (р=0.019 при р<0.05).  Выяв-

лена динамика формирования 

склонности к компьютерной зави-

симости от третьего к четвертому 

классу. Склонность к компьютер-

ной зависимости на уровне 

«нормы» у 63,33% испытуемых 

(стабильная «норма»  и  «норма»  с 

положительной  тенденцией   выяв- 

лена примерно у 60% учащихся; 

тенденция к «зоне риска» продиа-

гностирована у четверти респон-

дентов); «зона  риска»  выявлена  у 

16, 67%респондентов (стабильная 

«зона риска»  и «зона риска с поло-

жительной тенденцией» у четвер-

той части испытуемых и 1 испыту-

емый находится в зоне риска с тен-

денцией к зависимому поведению; 

20,00% респондентов находятся в 

зоне перехода. 

Мы полагаем, что из всех вы- 

шеперечисленных категорий детей 

особого внимания требуют более 

50,00% учащихся, находящихся в 

«норме», но на стадии ухудшения; 

в стабильной «зоне риска»; в «зоне 

риска» в стадии ухудшения; в 

«зоне риска» в стадии улучшения и 

в стадии перехода от «нормы» к 

«зоне риска». 

Изучение результатов анке-

тирования показало, что только 

44,79% респондентов дают верное 

истолкование    понятия   «компь-

ютерная аддикция», осознают фак-

торы, влияющие на формирование 

аддиктивного поведения, психоло-

гические детерминанты формиро-

вания компьютерной аддикции и 

признаки, свидетельствующие о 

наличии аддикции у младших 

школьников 15,63%, 32,29% и 

40,62% учителей соответственно. 

Только 3,13% педагогов назвали в 

качестве возможного для внедре-

ния вида первичную профилак-

тику. Среди используемых форм и 

методов работы были указаны 

только родительские собрания и 

классные часы. Полученные дан-

ные свидетельствуют о недоста-

точном уровне информированно-

сти педагогов о проблеме профи-

лактики аддикции  и скудности  ис-

пользуемых     направлений,    форм 

и   методов  профилактической   ра- 
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боты. 

5. Заключение (Conclusion) 

Проблема профилактики ад-

диктивного поведения, связанного 

с формированием зависимости от 

виртуальной реальности компью-

тера в младшем школьном воз-

расте  и  определения  направлений 

деятельности  . педагога   в   данном 

направлении  является актуальной. 

Проведенное     исследование 

выявило, что пятая часть (21,67%) 

учащихся начальных классов нахо-

дится в «зоне риска» формирова-

ния компьютерной зависимости и 

лишь у половины младших школь-

ников (56,66%) отсутствует риск 

формирования зависимости от вир-

туальной реальности компьютера.  

Данные эмпирического ис-

следования свидетельствуют о по-

ложительной динамике риска  фор- 

мирования компьютерной зависи-

мости у учащихся начальной 

школы. 

Изучение уровня компетент-

ности педагогов по проблеме ком-

пьютерной аддикции выявило 

необходимость расширения спек-

тра форм и методов профилактиче-

ской работы. 
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DIRECTIONS OF PEDAGOGUE-PSYCHOLOGIST'S ACTIVITY 

ON COMPUTER ADDICTION PREVENTION OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of prevention of such type of ad-

dictive behavior as computer addiction. The directions of activity of the teacher-psychologist 

on prevention of formation of dependence on virtual reality of the computer are considered. 

The article presents the results of studying the level of formation of propensity to computer 

addiction of primary school children, obtained by the study of 60 primary school students. The 

purpose of the article is to substantiate and reveal the author's concept of effective organization 

of work of the teacher – psychologist on prevention of computer addiction in children of pri-

mary school age. 

Materials and methods. The main methods of research are the analysis of psychologi-

cal, pedagogical and medical (clinical) literature on the problem of computer addiction; meth-

ods of diagnosis, including testing of children with the help of the method "the questionnaire 

addressed to the younger schoolboy" S. kotovoi". Questionnaire to identify the level of com-

petence of teachers on the prevention of computer addiction in primary school children. 

Results. Identified areas of activity of the psychologist in the prevention of computer 

addiction in younger students analyzed the empirical data of the study of the level of propen-

sity to dependent behavior associated with the use of a computer. 

Discussion. The results of the study the tendency to the formation of computer addic-

tion among primary school  pupils. The dynamics  of  formation of  the  tendency  to  dependent 

behavior among students of the third and fourth grades is revealed. The study of the compe-

tence of primary school teachers on the prevention of computer addiction. 
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Conclusion. There are significant differences in the level of risk of  computer  addiction 

among students in the third and fourth grades of primary school. It is necessary to expand the 

range of forms and methods of preventive work of primary school teachers. 

Keywords: addictive behavior, addictions, computer addiction, Internet addiction, pri-

mary school age. 

Highlights: 

- the problem of prevention of computer addiction and determine the directions of ac-

tivity of the teacher for prevention of dependence on virtual reality computer is relevant for 

elementary school; 

- according to the results of the study revealed that there is no tendency to the formation 

of computer addiction in 63.33% of primary school students, 20% of whom are at the stage of 

transition to the "risk zone"; 16.67% of primary school students were diagnosed with the risk 

of formation of dependent behavior associated with the use of a computer; 

- at the statistical level, significant differences in the level of computer addiction among 

third and fourth grade students were revealed. 
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