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филологических дисциплин  

ГОУ ВПО ЛНР «Государственный университет  

имени Тараса Шевченко» 

 

(г. Луганск, Луганская Народная Республика) 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

КИБЕРПРОСТРАНСТВОМ 

 

Аннотация. В статье представлены 

педагогические технологии воспитания у студенческой 

молодежи культуры пользования киберпространством. 

Разработанные педагогические технологии имеют два 

направления работы. Профилактическая педагогическая 

технология направлена на предотвращение формирования 

у студенческой молодежи компьютерной зависимости. 

Эта технология предусматривает обеспечение 

эмоционального благополучия студентов, формирования 

высокой духовной культуры студенческой молодежи, 

расширения социального опыта студентов, организацию 

специальной работы из воспитания у студенческой 

молодежи культуры пользования киберпространством. 

Педагогическая технология снижения и преодоления 

компьютерной зависимости разработана для студентов, 

которые уже имеют такую зависимость. Эти 

технологии предусматривают: использование 

эстетотерапии в работе с киберзависимою личностью, 
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использование методики эмоционального насыщения и 

арт-терапии. 

Annotation. In the article pedagogical technologies of 

education for the student young people of culture of the use are 

presented by a cyberspace. The worked out pedagogical 

technologies have two work assignments. Prophylactic 

pedagogical technology is sent to prevention of forming for the 

student young people of computer dependence. This technology 

foresees providing of emotional prosperity of students, forming 

of high spiritual culture of student young people, expansions of 

social experience of students, organization of the special work 

from education for the student young people of culture of the 

use by a cyberspace. Pedagogical technology of decline and 

overcoming of computer dependence is worked out for students 

which have such dependence already. These technologies 

provide for: the use of aesthetic therapy in-process with 

cyberdependence personality, use of methodology of emotional 

satiation and arttherapy. 

Ключевые слова: культура пользования 

киберпространством, эстетотерапия, киберзависимость, 

арт-терапия, эмоциональное насыщение. 

Key words: culture of the use by a cyberspace, aesthetic 

therapy, cyberdependence, arttherapy, emotional satiation. 

 

Создание информационных технологий, как и 

появление самого компьютера, вселяло оптимистичные 

ожидания интеллектуальной элите общества, поскольку 

новые технологии всегда определяли прогрессивные 

тенденции в социуме. Виртуальное пространство 

расширяет возможности общения, облегчает доступ к 

информации, при правильном использовании способствует 

расширению интеллектуальных возможностей человека. 

Однако с появлением киберпространства появились и 

новые проблемы. Проблема компьютерной зависимости на 
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сегодняшний день является одной из самых актуальных в 

мире. 

Наиболее активным пользователем 

киберпространства является студенческая молодежь, 

которая составляет группу риска относительно 

формирования компьютерной зависимости. Воспитание у 

студенческой молодежи культуры пользования 

киберпространством может стать путем решения 

проблемы взаимодействия человека с виртуальным 

пространством. 

Вопрос о переходе из реального мира в 

виртуальный и из виртуального в реальный мало изучен. В 

основном идут дискуссии о негативном или позитивном 

влиянии киберпространства на психику человека. Большая 

часть работ посвящена философскому и теоретическому 

анализу вопроса. 

Прикладному аспекту данной проблемы 

посвященные работы Е. Ю. Зубарева[3], 

И. Л. Мясниковой[6], С. А. Шапкина[8]. Они 

рассматривают компьютерную деятельность как учебный, 

формирующий, диагностический, психотерапевтический и 

реабилитационный методы.  

 Социологи говорят о появлении нового 

общественного класса – интеллектуальной элиты, которая 

взаимодействует с киберпространством. В общественном 

сознании складывается социальный стереотип 

представителя этого класса. Это человек, как правило, 

склонен к интеллектуальной деятельности, имеет свою 

систему ценностных ориентаций, которые во многом 

отличаются от общепринятых.  

 Психологи и социологи констатируют факт 

изменения сознания уже целого поколения, что безусловно 

влечет за собой изменения общественного сознания и 

иерархии ценностей всего общества.  
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Вместе с глобальной компьютеризацией общества 

все острее встает проблема предотвращения и преодоления 

компьютерной зависимости у пользователей. Эта тема 

тревожит все мировое сообщество.  

Одной из главных проблем, с которыми нам 

приходится сталкиваться при работе по воспитанию у 

студенческой молодежи культуры пользования 

киберпространством, - это дилемма между 

необходимостью сделать киберпространство частью своей 

жизни и опасностью развития компьютерной зависимости 

у себя и своих близких. 

Цель статьи – представить педагогические 

технологии воспитания у студенческой молодежи 

культуры пользования киберпространством. 

Мы предлагаем рассмотреть способы профилактики 

и предупреждения развития компьютерной зависимости у 

пользователей. 

В разных странах мира существуют центры по 

предоставлению психологической помощи в снижении и 

преодолении компьютерной зависимости. Все они 

предлагают изменить социальную среду аддикта, то есть 

поместить его в специально созданные условия, которые 

полностью запрещают доступ к компьютеру и 

существенно изменяют социальное окружение клиента. В 

такой ситуации человек чувствует двойнуюдезадаптацию: 

он преодолевает киберзависимость и приспосабливается к 

новой социальной среде.  

 Мы предлагаем решение проблемы компьютерной 

зависимости без изоляции от привычного социального 

окружения.  

Разработанные педагогические технологий 

воспитания у студенческой молодежи культуры 

пользования киберпространством представляют собой 

целостную систему, которая учитывает психологические 
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особенности взаимодействия человека с 

киберпространством.  

Профилактическая педагогическая технология, 

направленная на предотвращение формирования у 

студенческой молодежи компьютерной зависимости 

Профилактическая педагогическая технология 

предусматривает: 

- обеспечение эмоционального благополучия 

студентов;  

- формирование высокой духовной культуры 

студенческой молодежи; 

- расширение социального опыта студентов; 

- организацию специальной работы по 

воспитанию у студенческой молодежи культуры 

пользования киберпространством. 

Использование эстетотерапии в процессе 

воспитания у студенческой молодежи культуры 

пользования киберпространством 

Эффективной методикой в работе, направленной на 

воспитание у студенческой молодежи культуры 

пользования киберпространством, с нашей точки зрения, 

является библиотерапия, поскольку художественная 

литература эстетически отображает природные и 

общественные явления, духовная жизнь личности и ее 

чувственную сферу, мировоззренческие позиции и 

повседневность сознания в художественном слове. 

Жанровое многообразие литературы охватывает разные 

сферы жизни человека через драматическое воссоздание 

действительности, эпическое сказание о событиях, 

лирическое самораскрытие внутреннего мира 

личности.Это создает новоемироощущение в сознании 

студентов, помогая им не воспринимать готовую 

киберреальность, а на основе своего интеллектуального и 

эмоционального опыта творить собственную реальность, 
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порожденную эмоциональными реакциями на 

литературно-художественные образы. 

Ряд традиционных психотерапевтических методов 

были адаптированы нами к работе по воспитанию у 

студенческой молодежи культуры пользования 

киберпространством. Библиотерапия– один из таких 

методов. 

По мнению И. Л. Мясниковой [6], библиотерапия 

является синтезом психолого-педагогического и 

литературного подхода к проблеме личности. Этот метод 

является частью эстетотерапии, развитию которой 

посвященные работы О. М. Кузнецова[4]. 

Эстетика помогает сохранить духовную 

целостность личности, сформировать особенное 

мировоззрение и систему ценностей человека. 

 Исходя из теории деятельностного подхода 

А. А. Леонтьева, библиотерапия может быть использована 

не только в воспитательных целях, но и в диагностических 

для оценки процесса изменения личностных качеств [5, 

87]. 

В работе с киберзависимыми студентами мы 

использовали метод библиотерапии для формирования и 

развития личностных качеств, которые препятствуют 

формированию компьютерной зависимости.  

 Выделяют три направления разработки данного 

метода. 

1. Библиоведческое направление.Сторонники этого 

направления воспринимают книги как фактор, который 

отвлекает личность от проблем, помогает пережить 

внутренний дискомфорт. Управления чтением клиента они 

не осуществляют. Существенным недостатком такой 

позиции является то, что наши библиотеки и книжные 

магазины, как правило, универсальны и значительную их 

часть составляют так называемые, «книги для легкого 
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чтения» (беллетристика). При самостоятельном выборе 

студент не всегда сможет соотнести художественный текст 

с собственными личностными проблемами. К тому же в 

таком случае от него требуется хорошее знание мировой 

классической литературы. 

2. Психологическое направление.Сторонники этого 

направления рассматривают данный метод как компонент 

психотерапии и не принимаютво вниманиеэстетические 

функции литературного произведения. Они выделяют 

психологические моменты текста и абсолютно не работают 

над его художественным содержанием.  

3. Психолингвистическое направление.На наш 

взгляд, это наиболее перспективное направление. 

Библиотерапии придается равное значениепри оценке 

психотерапевтического и воспитательного влияния на 

студента. 

 Исследовав индивидуальные черты личности с 

признаками компьютерной зависимости, мы выделилите, 

которые в большей степени способствовали развитию 

киберзависимости. На этих особенностях личностного 

развития мы акцентируем внимание и, подбирая книги, 

руководствуемся принципом психотерапевтического 

воздействия произведения (преимущественно седативным, 

стимулирующим). В подборе литературы для подобного 

чтения учитывается и психотерапевтическая ситуация, в 

которой находится студент. 

 За редким исключением, эффективность этого 

метода более высока в условиях групповой психотерапии, 

когда студенты с одинаковыми проблемами обсуждают 

прочитанное произведение. 

 В подборе литературы для работы с конкретным 

человеком мы учитываем следующие обстоятельства: 

1. Доступность изложения информации.Книга 

должна соответствовать уровню развития студента, 
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то есть быть, с одной стороны, достаточно сложной, 

из другого – уровень этой сложности обязательно 

должен быть посильным для читателя. Если 

произведение будет слишком простым, оно не 

вызовет интереса и необходимого эмоционального 

переживания. Если произведение будет слишком 

сложным для студента, он просто не поймет 

прочитанного. 

2. Герой произведения должен быть интересен 

студенту.В данном случае желательна социальная 

идентичность с героем произведения (возраст, 

социальный статус, общность интересов и т. д.). 

3. Подобие ситуации в художественном произведении 

с ситуацией, в которой находится наш 

клиент.Через книгу мы пытаемся обратиться к тем 

проблемам и ситуациям, которые исказили 

личностное развитие студента и показать ему пути 

решения этой проблемы. Кроме того, 

эстетотерапевтический подход помогает читателю 

найти наиболее приемлемые для него способы 

решения внутренних проблем.[7, c] 

Учет последнего принципа особенно важен, поскольку 

имеет ведущее значение в разрешении внутреннего 

личностного конфликта. 

В ходе библиотерапии студент обязательно ведет 

читательский дневник. Цели дневниковых записей: 

- отслеживание процесса субъективной 

интерпретации художественных произведений; 

- проведение параллельного анализа 

литературного произведения с самоанализом 

студента (таким способом мы предлагаем 

клиенту обратиться к изучению своего 

внутреннего мира); 
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- использование литературного дневника в 

диагностических целях для объективной оценки 

процесса протекания и эффективности 

библиотерапии. 

 Библиотерапия может проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Во время индивидуальной работы с 

киберзависимым студентом мы предлагаем ему план 

чтения с дальнейшим общим анализом прочитанного и 

самой рефлексией литературного дневника. 

Групповая библиотерапия дает возможность 

обсудить проблему и осмыслить ее. Наиболее приемлемый 

количественный состав группы 5 – 7 человек. В 

формировании групп следует учитывать меру 

начитанности, интересы и уровень развития членов 

группы. Небольшие произведения, как правило, читаются 

во время группового занятия. В ходе обсуждения 

прочитанного студенты включаются в дискуссии, в 

которых приговариваются проблемы, формируются 

умения слушать другого, учитывать иную точку зрения. В 

постоянных группах проявляется структура 

межличностных отношений, определяется подход 

студентов к чтению художественной литературы. 

Как показывает опыт, в процессе использования 

метода библиотерапииу студентов, которые мало читали, 

появляется интерес к чтению. Хотелось бы отметить и тот 

факт, что человек с высоким уровнем эстетического 

развития редко попадает в группу риска с 

проблемамикиберзависимости.  

Использование методики перенесения виртуального 

мира в реальный и эмоционального насыщения в процессе 

воспитания культуры пользования киберпространством. 

Авторская методика перенесения виртуального 

мира в реальный базируется на теории об эго-распаде на 
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«Я-реальное» и «Я-идеальное». Т. Ахрямкина обращает 

внимание на то, что увеличение дистанции между ними 

приводит к усилению дезадаптации и нарушениям в 

психической сфере [2, с.107]. Сущность разработанной 

методики заключается в попытке максимально приблизить 

«Я-реальное» и «Я-идеальное» путем перенесения 

виртуального мира в реальность, привлечение студентов к 

таким ситуациям и видам творческой деятельности, 

которые раскрывают яркие позитивные стороны реального 

мира и противопоставляют его виртуальному.  

Была разработанная программа мероприятий, в 

которых киберзависимые личности получали новые 

сильные позитивные эмоции и впечатления от реальной 

жизни (экзотический туризм, экскурсии, концерты, 

реальные квесты, фаершоу выставки, спортивные и 

творческие соревнования и тому подобное). Подобные 

мероприятия содействуют гармоничному развитию 

личности в юношеском возрасте, повышают уровень ее 

социализации. Контакты с людьми разных профессий, 

национальностей, разного возраста, социальных слоев  

формируютличностный опыт, расширяя круг общения 

студентов. 

 У аддиктов к моменту обращения за психолог-

педагогической помощью были практически все признаки 

киберзависимой личности. Испытуемые были абсолютно 

безразличны к семейным контактам, успешности в учебе, к 

своему здоровью. Студенты, у которых была выявлена 

компьютерная зависимость, излишне долго сидели за 

компьютером: наблюдалась потеря ощущения времени. У 

киберзависимых студентов быстро появлялась усталость, 

раздражительность, перепады настроения. Они сократили 

реальное общение до минимума и отдавали предпочтение 

исключительно компьютерной деятельности. Как и 
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подобает аддиктам, полностью отрицали у себя наличие 

компьютерной зависимости. 

 Проведенная психологическая экспертиза показала, 

что у студентов с компьютерной зависимостью 

существуют проблемы в общении (они хотели, но не умели 

общаться) и, как следствие этого, высокая тревожность 

(обусловлена еще и возрастными особенностями). 

Социальные контакты имели для испытуемых большое 

значение, но в общении они часто проявлял черствость и 

жесткость по отношению к окружающим. При этом 

испытуемые достаточно конформные личности. Они 

безынициативны в реальном общении и 

самостоятельностью не отличается. Наблюдалась 

внутренняя конфликтность, связанная с формированием Я-

концепции. 

 Как следствие, у студентов, с киберзависимостью, 

возникало ощущение дискомфорта в реальном мире, и они 

уходили в более комфортный виртуальный мир. В мир, в 

котором можно пренебрегать сложностями процесса 

общения, где нет оценки социально значимых людей, где 

можно пренебречь моральными и этичными категориями. 

И если чего-то не выйдет, в виртуальном мире всегда есть 

вторая и третья жизнь. 

 Проблема компьютерной зависимости – это еще и 

проблема доверия. Если человека обманывали или 

предавали (в его понимании), он будет выбирать те 

отношения, которые точно застрахуют его от подобных 

эмоциональных потерь. 

 Следует отметить, что аддиктам в период нашей 

работы не запрещалась компьютерная деятельность. 

Постепенно сокращалось время пребывания студентов в 

виртуальном пространстве до одного часа в сутки (такой 

срок считается оптимальным для пребывания человека в 

виртуальном пространстве без риска попасть в 
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киберзависимость). Кроме этого, студентам было 

предложено использовать компьютер в других целях: 

поиск информации и еепереработкапри выполнении 

домашнего задания, подготовка проектов, набор текста. 

Таким образом, компьютер из источника наслаждения 

превратился в орудия интеллектуальной деятельности 

иногда и с элементами рутины. Этот метод дал большой 

процент эффективного действия в снятии компьютерной 

зависимости. 

Следующий весьма важный фактор в нашей 

терапевтической деятельности – это изменение отношений 

и эмоционального фона в семье. 

Родители студентов целеустремленные, 

практические люди с хорошим образованием, социально 

успешные. Но, как достаточно часто бывает в подобных 

семьях, очень мало уделяли внимания ребенку, часто 

компенсировали недостаток этого внимания 

материальными благами. 

Столкнувшись с проблемами аддикции детей, в 

данном случае родители пересмотрели свое отношение к 

семейной ситуации, что способствовало созданию в семье 

более комфортной эмоциональной атмосферы для детей. 

Этот фактор в нашей работе можно поставить на первое 

место по значимости, поскольку воспитание детей 

начинается с воспитания их родителей.  

Использование арт-терапии  в процессе воспитания 

у студенческой молодежи культуры пользования 

киберпространством 

Известная методика арт-терапии является очень 

эффективной и потому широко используется в 

современной практической психологии. В педагогические 

технологии мы включили следующие адаптированные 

элементы арт-терапии: 
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- использование уже существующих 

произведений искусства посредствам их анализа 

и интерпретации студентом (пассивная арт-

терапия); 

- побуждение студентов к самостоятельному 

творчеству, при этом творческий акт 

рассматривается как основной воспитательный 

фактор (активная арт-терапия); 

- одновременное использование первого и 

второго элементов. 

Этот метод используется в профилактической 

работе со студенческой молодежью с целью воспитания у 

нее культуры пользования киберпространством.  

В процессе арт-терапии людям предлагают 

разнообразные занятия художественно-прикладного 

характера (рисунок, графика, живопись, скульптура, 

дизайн, мелкая пластика, резьба, выжигание, гобелен, 

мозаика, фреска, всевозможные изделия из меха, кожи и 

тканей и т. др.). Цель таких занятий– более яркое, 

выразительное высказывание своих переживаний, 

проблем, внутренних противоречий, а также творческого 

самовыражения. 

 Подобный принцип прослеживается и в приеме 

пересмотра и обсуждения художественных фильмов 

(лучше всего подходят фильмы жанра «проблемного 

кино»).  

 Второе направление допускает раскрытие 

творческого потенциала личности студента. При этом вид 

творческой деятельности студент выбирает 

самостоятельно. Процесс создания проговаривается и 

обсуждается на всех этапах. Психотерапевт имеет 

возможность с помощью метода анализа продуктов 

деятельности диагностировать состояние личности в 

данный момент, а также, используя основные положения 
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проективных методик, отслеживать динамику влияния арт-

терапии на личность студента. 

 Следующее направление является сложнее, чем 

первые два. В ходе арт-терапии придется задействовать 

как репродуктивный, так и продуктивные виды 

воображения. Аддикту предлагается по-новому 

переосмыслить и частично привнести свое в уже 

существующее произведение искусства. Примером может 

служить задание написать продолжение известного 

литературного произведения (продолжение повести 

О. С. Пушкина «Дубровский»). Предлагается и задание 

следующего типа – написать литературное произведение 

или художественное полотно с общеизвестным названием 

(И. С. Тургенев «Отцы и дети», Рембрандт «Ночной 

дозор»), но со своим сюжетом. 

 Последнее направление предусматривает 

использование творческой деятельности для установления 

более тесного эмоционального контакта между 

преподавателем и студентом. Она способствует 

персонализации личности преподавателя.  

 Таким образом, мы можем говорить о возможности 

использования арт-терапии для работы с киберзависимыми 

студентами.  

В процессе внедрения разработанных 

педагогических технологий воспитания у студенческой 

молодежи культуры пользования киберпространством мы 

пришли к выводам о том, что:  

- для преодоления компьютерной зависимости нет 

необходимости лишать киберзависимую личность 

привычного социального окружения; 

- проблема компьютерной зависимости личности 

тесным образом связана с проблемой личностной 

дезадаптации в социуме;  



 464 

- коррекция личностных качеств киберзависимой 

личности изменяет ее отношение к виртуальному и 

реальному пространству в пользу последнего; 

- проблема киберзависимой личности имеет 

социальные корни и соответственно поддается решению 

только в контексте изменения отношений этой личности с 

окружающей средой. 
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