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Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Раскрываются социальные, психологические и биологические причины технологиче-
ских аддикций. Проводится разграничение понятий «Интернет-зависимость» и «ком-
пьютерная зависимость», даются рекомендации по организации профилактики этих 
двух видов зависимостей одновременно.  
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Zolotova A. D. THE TECHNOLOGICAL DEPENDENCE OF CHILDREN AS A HUMANI-
TARIAN PROBLEM OF INFORMATION SOCIETY 
The problem of technological dependence of children as a humanitarian problem of the infor-
mation society is being considered in the article; the social, psychological and biological 
causes of technological addictions are reveals. The concepts of «Internet addiction» and 
«computer addiction» are differentiated and recommendations for the organization of preven-
tion of these two types of addiction are given at the same time. 
Key words: the addictive behavior, the technological addiction, Internet addiction, the com-
puter addiction, the pedagogical prevention 

Одной из характеристик современной социокультурной деятельности есть оперирование все 
более увеличивающимися и ускоряющимися потоками информации, усиление социальной и куль-
турной роли мультимедиа, что не может не отражаться на формировании личности. Социокультур-
ное взаимодействие личности со средой осложняется также негативным влиянием массовой куль-
туры на выбор индивидуумом стратегий поведения. Ученые отмечают диссонанс между количе-
ством продукции с альтруистическим, высоконравственным содержанием и отрицательным (раз-
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влекательность, культ гедонизма, стереотипизация, безвкусица, несоответствие формы и содержа-
ния, сцены насилия и тому подобное). Это приводит к снижению нравственных ценностей, призна-
нию условности познания, отрицанию этических норм. 

Проблемы предупреждения современных нехимических видов аддиктивного поведения от-
ражены в трудах Н. Дмитриевой, А. Егорова, А. Елизарова, А. Запорожца, В. Качалова, Ц. Коро-
ленко, В. Лоскутовой, С. Сибирякова и др. Аспекты формирования технологической зависимости 
детей изучены недостаточно, определение некоторых понятий и категорий требует уточнения. Цель 
данной статьи – раскрыть сущность технологической зависимости детей как гуманитарной про-
блемы информационного общества. 

Реальность сегодня настолько переменчива, что философские, социальные и идеологические 
теории не способны ее постигнуть. Этот процесс несет в себе деформацию моральных ценностей, 
кибер-социализацию или виртуальную компьютерную социализацию личности, возникновение но-
вых зависимостей. Социокультурная составляющая этого явления характеризуется, прежде всего, 
развитием новых научно-информационных технологий, которые определяют развитие личности. 

Ценности современного общества связаны с идеями свободной самореализации, независимо-
сти, критичности мышления с учетом условий воздействия новейших технологий. Современные 
ученые говорят, что здоровье человека является сложным феноменом глобального значения,  
который они рассматривают как философскую, социальную, экономическую, биологическую, ме-
дицинскую категорию. Здоровье составляет индивидуальную и общественную ценность, явление 
системного характера, которое постоянно изменяется и взаимодействует с окружающей средой [4]. 

Исследователи отмечают опасность нивелирования моральных ценностей в условиях мас-
штабного увеличения разнообразной информации без должного критического осмысления. Осо-
бенно это касается личности, которая формируется, в частности подростка, который имеет неогра-
ниченный доступ к информации, но не может критически ее осмыслить. Новое информационное 
пространство приводит к возникновению несоответствия, которое развивается как следствие раз-
личий между получаемыми в школе установками и внешней информацией, навязывания нежела-
тельных позиций вследствие отсутствия защитных механизмов, недостаточной сформированности 
этических ценностей. В результате чего новая информационная среда негативно сказывается на 
нравственном развитии личности. 

Сегодня особенно популярным Интернет стал у детей и молодежи, увлечение компьютер-
ными технологиями постоянно возрастает. Социализация детей имеет динамичный характер и про-
исходит в условиях влияния виртуального пространства, когда ребенок может свободно вступать в 
сообщества, иметь неограниченный доступ к информации [1]. Его характеризуют высокий уровень 
умений пользования электронными и интернет-коммуникациями (выше, чем у родителей), психо-
логического возбуждения во время игр и общения. Если сравнивать реальное общение с виртуаль-
ным, то в реальной жизни для нас важно передать вместе с информацией эмоции и одновременно 
понять, какие эмоции при этом возникают у партнера. При виртуальном общении это невозможно, 
ученые говорят, что стандартизация и автоматизация общественных процессов несут угрозу иден-
тичности и уникальности личности [1; 2]. К тому же массовая компьютеризация способствует воз-
никновению технологических зависимостей человека и уже привела к постановке проблемы ин-
формационной безопасности общества, причем дети являются наиболее уязвимой категорией. Ха-
рактерной чертой развития информационных технологий является то, что общество получило и 
продолжает получать такие технические средства, к которым оно не готово, социальные явления 
меняются быстрее, чем изучаются и анализируются, политические и правовые средства контроля 
не действуют, сетевое киберпространство функционирует почти стихийно [4, с. 64]. 

Проблема обостряется тем, что педагоги и родители еще не готовы к предупреждению этих про-
блем; среди социальных причин возникновения технологических зависимостей – неблагоприятные 
микросоциальные условия, плохие отношения с родителями, воспитание по типу гипоопеки, обеднение 
межличностных отношений, отсутствие поддержки, аддиктивное поведение родителей; среди психоло-
гических – акцентуации характера; среди биологических – перинатальная патология, черепно-мозговые 
травмы, патологические формы нарушения поведения и формирования личности. 
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Рассмотрим виды технологических зависимостей. Во-первых, необходимым является уточнение 
содержания понятий «компьютерная зависимость» и «Интернет-зависимость». В ряде исследований 
эти понятия равны по смыслу и используются как синонимы. Под компьютерной зависимостью пони-
мается страсть к электронным играм, которая часто, особенно у подростков, переходит в болезненное 
влечение и может приобрести характер выраженной патологии [3, с. 23]. Считаем необходимым под-
черкнуть, что понятие «компьютерная зависимость» является более широким и включает в себя Интер-
нет-зависимость, зависимость от компьютерных игр, зависимость от программирования, от компьютер-
ного художественного творчества (графика, анимация). В Интернет-зависимости исследователи выде-
ляют зависимость от игр онлайн, от компульсивной навигации по сайтам, поиска в удаленных базах 
данных, зависимость от социального использования Интернета (общение в социальных сетях, чатах), 
зависимость от виртуальных покупок, от «кибер-секса» (посещение порнографических сайтов), хакер-
ство. Также к технологическим зависимостям относят гаджет-аддикции [4]. 

Первые исследования зависимости от Интернета появились во второй половине 1990-х гг. 
прошлого века в американской психиатрии и клинической психологии. Был предложен термин «ин-
тернет-аддикция» (как синоним: виртуальная аддикция, интернет-поведенческая зависимость и 
др.), а страдающих этой зависимостью называют интернет-аддиктами или интернет-зависимыми. 
Интернет-зависимость – это патологическое, непреодолимое влечение к использованию  
Интернета. Зависимость может сформироваться не только от внешних факторов, но и от собствен-
ных действий и эмоций, причем сверхбыстрыми темпами. Мы не нашли результатов долговремен-
ных исследований по этой проблеме, поэтому об отдаленных последствиях интернет-зависимости 
можно только догадываться [1]. 

Исследование данной проблематики происходило двумя путями: изучение интернет-зависимости 
по аналогии с другими видами, а также отдельно изучение специфики этого вида аддикций. На наш 
взгляд, нужно сочетать эти два направления, поскольку интернет-зависимость, безусловно, специфиче-
ская аддикция, но для ее предупреждения необходимо рассматривать в комплексе с другими видами. 

Эти негативные последствия наталкивают нас на необходимость поиска путей гармоничного ста-
новления личности в условиях новой информационной реальности. И ключевую роль здесь играет со-
циально-педагогическая профилактика. Современная профилактическая деятельность должна должна 
быть индивидуализирована, направлена на отдельную личность, анализ ее внутреннего мира. Процесс 
формирования личности должен быть неразрывно связан с нравственным воспитанием, формирова-
нием у детей таких нравственных качеств, которые помогли бы им определить линию своего поведения. 
Организация профилактики технологических зависимостей должна осуществляться как по предотвра-
щению всех видов одновременно, так и по предотвращению всех видов аддиктивного поведения в це-
лом, так как все они имеют единую природу и общий комплекс причин. 

Таким образом, формирование технологических зависимостей детей является сегодня акту-
альной гуманитарной проблемой. Причинами их формирования можно назвать комплекс социаль-
ных, психологических и биологических причин. И ключевую роль в преодолении данной проблемы 
играет социально-педагогическая профилактика всех видов аддиктивного поведения детей. Пер-
спективы дальнейшей разработки темы заключаются в исследовании сущности иных видов техно-
логических зависимостей и разработке эффективных форм и методов их профилактики. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО 
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Уточнено, что именно в учреждениях системы дополнительного образования и в семье 
происходит социализация подростков. 
Ключевые слова: дополнительное образование, семья, социализация, социально-
культурное развитие, самоопределение, семейное воспитание 

Ibragimov K. T. SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS IN INTERACTION 
WITH FAMILY IN ADDITIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
This article discusses the sociocultural development of adolescents in the context of further 
education and interaction with the family. As teenagers’ socialization takes place exactly in 
additional education and the family. 
Keywords: additional education, family, socialization, sociocultural development, self-deter-
mination, family education 

Одним из значимых мотивов социально-культурного развития подростков в организациях 
дополнительного образования служит взаимодействие с семьей. Именно в дополнительном обра-
зовании и семье происходит социализация подростков. Эти социальные институты различны, раз-
личны и воспитательные функции, присущие им, но для полноценного развития подростков обяза-
тельно их непосредственное взаимодействие. Семья должна стать объектом пристального внима-
ния, изучения и определения путей совместной взаимодополняющей, воспитывающей деятельно-
сти. Необходимо определить содержание и способы сотрудничества, способствующие развитию 
ориентаций родителей и педагогов на самоценность ребёнка и в социальном, и в духовном аспек-
тах. Необходимо изучить образовательные потребности и ожидания родителей от занятий, а педа-
гогов от родителей; разработать механизм взаимодействия и эмоционально включить родителей в 
сферу сотрудничества и в образовательный процесс. 

Подчеркнем, что большое воздействие на развитие человека, особенно в подростковом воз-
расте, оказывает атмосфера, складывающаяся в семье. Именно в ней проходят первые, самые важ-
ные для становления, развития и формирования годы жизни человека. В большинстве случаев ре-


