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Аннотация. Представлено детально разработанное теоретико-методическое сопровождение 

реализации авторской программы для студенческой молодежи «Безопасный Интернет». Под-

робно обоснована актуальность данной программы, которая связана с необходимостью изучения 

эффективности проведения комплексной профилактической работы, включающей первичную, 

вторичную и третичную профилактику интернет-зависимости у студентов в интегрированной 

группе в условиях образовательного процесса в вузе, поскольку такой подход содействует 

уменьшению риска возникновения и развития данной аддикции в студенческой среде. Раскрыты 

методологические основания программы и ее новизна, принципиально отличающая авторскую 

профилактическую программу от аналогичных. Особый интерес представляет форма организа-

ции работы со студентами в данном направлении и содержательная часть программы, которая 

включает три блока: блок по работе с семьей (ориентирован на просвещение семьи); блок лич-

ностного развития (ориентирован на раскрытие у студентов личностных ресурсов, препятст-

вующих возникновению или развитию аддикции); досуговый блок (ориентирован на продуктив-

ную занятость студентов и увлекательный досуг). Каждый блок подробно раскрыт и методиче-

ски разработан. Структура программы выстроена таким образом, что целостная и последова-

тельная реализация всех ее составляющих частей обеспечивает проведение в условиях вуза од-

новременно первичной, вторичной и третичной профилактики интернет-зависимого поведения у 

студентов. 

Ключевые слова: студенты; интернет-зависимость; аддиктивное поведение; профилактическая 

работа; программа 
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Abstract. We present a detailed theoretical and methodological expertise for the implementation of the 

author's program for students “Safe Internet”. This program is relevant due to the need to study the 

effectiveness of comprehensive preventive work, including primary, secondary and tertiary prevention 

of Internet addiction among students in an integrated group in the conditions of the educational pro-

cess at the university, since this approach helps to reduce the risk of the occurrence and development 

of this addiction in the student environment. We present the methodological basic principles of the 

program and its novelty, which fundamentally distinguishes the author's preventive program from 

similar ones. The form of organizing work with students in this direction and the content part of the 

program include three blocks: a block on working with the family (focused on educating the family); a 

block of personal development (focused on revealing students' personal resources that prevent the 

emergence or development of addiction); a leisure block (focused on productive employment of stu-

dents and exciting leisure). We disclose and developed methodically each block. The structure of the 

program is built in such a way that the holistic and consistent implementation of all its constituent 

parts ensures that the primary, secondary and tertiary prevention of Internet-addictive behavior among 

students is carried out simultaneously in the conditions of the university. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный период общественного раз-
вития характеризуется переходом к обществу 
нового типа, основанному на знаниях и ин-
форматизации. В связи с этим компьютерные 
технологии все активнее проникают в жизнь 
человека, обеспечивая распространение ин-
формационных потоков в обществе и образуя 
глобальное информационное пространство. 
Происходит колоссальная трансформация как 
среды обитания человека, так и человеческого 
сознания. Неотъемлемой и важной частью 
этих процессов является компьютеризация 
образования.  

По результатам опросов фонда «Общест-

венное мнение», преобладающей группой 

пользователей Интернета в России являются 

молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 

Данная группа составляет 48 % от общего 

числа пользователей Интернета. Отмечается 

также, что количество молодежи в интернет-

среде растет гораздо быстрее, нежели количе-

ство групп других возрастов. Молодое поко-

ление воспринимает Интернет как основное 

средство образования и личной коммуника-

ции. Среди молодежи также выделяется груп-

па, которая наиболее часто использует сеть 

Интернет в повседневной жизни – студенты.  
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В современном обществе сложилась си-
туация, когда студенчество является одной из 
самых незащищенных от интернет-зависи- 
мости социальных групп, поскольку условия 
их учебы и социализации в вузе проходят на 
фоне бесплатного и обязательного использо-
вания сети Интернет как инструмента учеб-
ной деятельности. Студенты воспринимают 
Интернет как основное средство образования 
и личной коммуникации [1]. 

Образуется мощный диссонанс: с одной 
стороны, система обучения обязывает студен-
тов максимально использовать в образователь-
ном процессе цифровые технологии, что особо 
актуальным становится в связи с внедрением 
дистанционных форм обучения. А с другой 
стороны, обучающиеся в вузах остаются очень 
часто наедине со своей возникающей и быстро 
прогрессирующей зависимостью от интернет-
технологий. Многие из них не только не обра-
щаются за помощью ни к психологам, ни к 
психиатрам, но даже себе не признаются в воз-
никшей у них зависимости.  

Безусловно, далеко не каждый студент 
подвержен зависимости от Интернета. Это 
означает, что помимо пользования Интерне-
том имеются и иные условия, влияющие на 
формирование данной аддикции [2–4].  

Поскольку проблема интернет-зави- 
симости студентов актуальна, необходимо 
разрабатывать адекватные мероприятия и 
соответствующие средства деятельности, 
направленные на предотвращение данного 
вида зависимости и актуализацию ценности 
для человека реального мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе обобщенного анализа психоло-

го-педагогических научных исследований [5–

7] и проведенного нами эмпирического ис-

следования [8] была разработана профилакти-

ческая программа интернет-аддиктивного по-

ведения у студенческой молодежи «Безопас-

ный Интернет». Приводим детально разрабо-

танный вариант авторской программы, кото-

рая может быть использована кураторами 

студенческих групп и тьюторами в процессе 

воспитательной работы со студентами.  

 

 

 

 

Программа профилактики  

интернет-зависимости у студентов  

«Безопасный Интернет» 

 

Пояснительная записка 

 

1. Направленность Программы 

Программа профилактики интернет-

зависимости у студентов «Безопасный 

Интернет» (далее – Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность, 

предназначена для реализации в условиях 

вуза и ориентирована на позитивные 

изменения в микросоциуме студентов: семье, 

учебном заведении, сфере досуга.  

2. Актуальность Программы 

В последние годы Интернет все активнее 

входит в ежедневный обиход практически 

всего населения страны. Образовательный 

процесс в вузах в значительной степени по-

строен на цифровых технологиях, и эта тен-

денция будет только нарастать в связи с 

применением новых форм обучения: дистан-

ционных курсов, онлайн-занятий, вебинаров 

и т. д. Поиск необходимой для обучения ин-

формации, чтение учебной литературы, на-

учных статей, осуществление быстрой ау-

дио- и видеосвязи студентов между собой – 

все это в современном мире происходит с 

применением возможностей сети Интернет. 

Студенты воспринимают Интернет как ос-

новное средство образования и личной ком-

муникации. В связи с этим студенчество ста-

новится одной из самых незащищенных от 

интернет-зависимости социальных групп. 

В ходе проведенного нами исследования, 

направленного на выявление среди студентов 

лиц, склонных к интернет-зависимому пове-

дению, были выявлены студенты как склон-

ные к аддиктивному поведению, так и 

имеющие уже сформировавшуюся интернет-

зависимость. В связи с этим возникает необ-

ходимость в применении профилактических 

мер, реализуемых с применением потенциала 

учебного заведения. 

Проведенный нами анализ научной ли-

тературы в сфере профилактики интернет- 
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зависимого поведения вообще и в студенче-

ской среде в частности, показал, что в иссле-

дованиях по проблеме педагогической про-

филактики интернет-зависимости у студен-

тов много нерешенных проблем. Прежде все-

го, требует внимания проблемное поле раз-

работки и реализации в условиях реального 

образовательного процесса профилактиче-

ских программ. Программ профилактики ин-

тернет-зависимости именно для студентов 

явно недостаточно. 

Не умаляя значимости ранее разработан-

ных профилактических программ, все же не-

обходимо отметить, что они, в основном, со-

держат профилактические мероприятия, яв-

ляющиеся общими как для студентов, не 

склонных к интернет-зависимости, так и для 

студентов, имеющих ту или иную степень 

зависимости (например, Л.А. Декунова,  

Л.М. Гитихмаева, В.Л. Городишенина и др.). 

Конечно, профилактическая программа 

вполне может реализовываться в интегриро-

ванных группах, включающих различные 

категории студентов. На наш взгляд, такой 

подход является даже наиболее эффектив-

ным, поскольку создает для студентов, 

склонных к интернет-зависимости, благо-

приятную социальную среду для решения 

личностных проблем. Кроме того, в условиях 

вуза, в силу отсутствия штатных психологов, 

индивидуальная работа со студентами на 

уровне вторичной и третичной профилактики 

весьма затруднена. А вот включение этих 

студентов в групповую работу дает положи-

тельный результат.  

Но все же мероприятия в программу для 

интегрированных групп должны быть вклю-

чены с учетом первичной, вторичной и тре-

тичной профилактики, каждая из которых 

осуществляется в отношении лиц, имеющих 

соответственно ту или иную степень прояв-

ления интернет-зависимости. Мы также счи-

таем, что интегрированная программа, хотя 

априори и включает мероприятия первичной, 

вторичной и третичной профилактики, все 

же в конечном счете должна быть ориенти-

рована на самый сложный случай – на работу 

со студентами, имеющими устойчивую ин-

тернет-зависимость, то есть на третичную 

профилактику. 

Актуальность данной Программы связа-

на с необходимостью изучения эффективно-

сти проведения комплексной профилактиче-

ской работы, включающей первичную, вто-

ричную и третичную профилактику интер-

нет-зависимости у студентов в интегриро-

ванной группе в условиях образовательного 

процесса в вузе, поскольку такой подход со-

действовал бы уменьшению риска возникно-

вения и развития данной аддикции в студен-

ческой среде. 

3. Методологическая основа  

Программы 

Научную и методологическую основу 

Программы составляют представления ряда 

ученых об эффективных методах проведения 

профилактики аддиктивного поведения. 

Прежде всего, представления о том, что:  

1) профилактика аддиктивного поведе-

ния должна быть направлена именно на рабо-

ту с лицами, относящимися к группе риска  

(А.Г. Врублевский, Л.А. Кириллов, Ю.Н. Кня-

зев, Е.Д. Красик, М.Г. Цетлин); 

2) профилактика аддиктивного поведе-

ния должна включать информирование о со-

стоянии проблемы и тяжести медицинских и 

социальных последствий зависимостей и не-

обходимости санитарного просвещения  

(В.С. Битенский, Н.Я. Иванов, А.Е. Личко, 

В.В. Сушко); 

3) профилактика аддикций должна быть 

позитивной, то есть ориентированной не на 

проблему и ее последствия, а на защищаю-

щий от возникновения проблем потенциал 

здоровья (А.Е. Бойков);  

4) личность человека меняется под воз-

действием требований социальной среды, в 

результате чего человек учится определен-

ным формам поведения (М.Г. Цетлин);  

5) для снижения уровня интернет-

зависимости у студентов могут быть приме-

нены методы преодоления ими отчуждения с 

использованием механизма адекватной са-

моидентификации (О.А. Топильская);  
6) важнейшим фактором, определяю-

щим психологическую устойчивость лично-
сти к аддикциям, является уровень оптимиз-
ма (или, напротив, пессимизма), обеспечи-
вающий ее выносливость фрустрирующего и 
стрессогенного воздействия трудных ситуа-
ций (М. Селигман);  

7) в центре профилактической работы 
должны находиться индивид и три сферы, в 
которых реализуется его жизнедеятельность – 
семья, образовательное учреждение и досуг, 
включая связанное с ними микросоциальное 
окружение (И.О. Елькин, Е.С. Набойченко); 
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8) вся работа по профилактике аддик-

тивного поведения подразделяется на три 

составляющих: первичную профилактику, 

вторичную и третичную (В.Н. Друзин); 

9) наиболее эффективным средством 

вторичной профилактики является именно 

проектная деятельность, в ходе которой сту-

денты не только получают знания о том, что 

происходит с человеком, имеющим интер-

нет-зависимость, но и получают психолого-

педагогическую поддержку, а также помощь 

в социальной и психологической адаптации 

(В.С. Безрукова). 

4. Новизна Программы 

Новизна Программы заключается в том, 

что данная Программа: 

1) обеспечивает проведение комплекс- 

ной профилактической работы, включающей 

одновременно первичную, вторичную и тре-

тичную профилактику интернет-зависимости 

у студентов, в интегрированной группе в ус-

ловиях образовательного процесса в вузе;  

2) включает методы первичной, вторич-

ной и третичной профилактики, однако в це-

лом ориентирована на самый сложный слу-

чай – на работу со студентами, имеющими 

устойчивую интернет-зависимость, то есть 

на третичную профилактику; 

3) включает применение методов пре-

одоления отчуждения с использованием ме-

ханизма адекватной самоидентификации в 

профилактике интернет-зависимого поведе-

ния студентов; 
4) ставит в центр профилактической ра-

боты студентов три сферы, в которых реали-
зуется их жизнедеятельность – семья, образо-
вательное учреждение и досуг, включая свя-
занное с ними микросоциальное окружение; 

5) реализуется в формате проектной 

деятельности. 

5. Цель и задачи Программы 
Целью Программы является: создание 

условий для предотвращения возникновения 
интернет-зависимого поведения у студентов, 
а в случае уже имеющейся интернет-зависи- 
мости – для уменьшения ее уровня и предот-
вращения срывов ремиссии и снижения вре-
да от аддикции, с использованием потенциа-
ла учебного заведения. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить просвещение студентов и 

их семей по вопросам интернет-зависимости. 

2. Обеспечить раскрытие у студентов 

личностных ресурсов, препятствующих воз- 

никновению или развитию интернет-зави- 

симого поведения. 

3. Обеспечить продуктивную занятость 

и увлекательный досуг студентов. 

6. Адресная аудитория  

Программы: 

 студенты, не склонные к интернет-

зависимости; 

 студенты с начальной стадией интер-

нет-зависимости; 

 студенты, имеющие выраженный 

уровень интернет-зависимости; 

 родители и близкие родственники 

студентов. 

7. Срок и режим реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

(академических – по 45 минут). Общий срок 

реализации программы составляет 9 месяцев, 

то есть 1 учебный год. 

Программа может быть реализована в 

формате экстерна, с «погружением». В этом 

случае занятия проводятся ежедневно по 2 

часа в день 6 дней в неделю. Общий срок 

реализации Программы в этом формате 

составляет 1,5 месяца. 

8. Форма реализации Программы 

Программа реализуется в формате про-

екта по профилактике интернет-зависимого 

поведения у студентов. На первом занятии 

все студенты адресной группы принимают 

участие в разработке проекта по заданному 

педагогом алгоритму. Такой подход способ-

ствует осознанию студентами своей прича-

стности к созданию проекта, они имеют воз-

можность вносить свои предложения и кор-

рективы, а потому уже на начальном этапе 

воспринимают проект не как «навязанный» 

извне, а как разработанный самостоятельно, 

хотя и с помощью педагога. Соблюдение 

этого условия мотивирует студентов на ак-

тивность и заинтересованность в процессе 

всей последующей проектной деятельности. 

Все занятия, включенные в Программу, 

реализуются через интерактивные формы 

работы со студентами и членами их семей. 

Интерактивные формы работы выбраны как 

наиболее подходящие для эффективного дос-

тижения поставленных в Программе задач. 

Они дают возможность объединить различ-

ные методы работы с аудиторией: дискуссии, 

практические упражнения, ролевые игры, 
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практикумы и т. д. Важно, что при использо-

вании интерактивных форм работы создают-

ся условия для переосмысления своего пове-

дения и приобретения положительного опыта 

непосредственно в процессе занятий. Это 

означает, что участники Программы имеют 

возможность одновременно с получением 

информации обсуждать неясные моменты, 

задавать вопросы, тут же закреплять полу-

ченные знания, формировать навыки поведе-

ния. В такой форме информация усваивается 

быстрее, участники вовлекаются в процесс, а 

сам процесс познания становится легче и ин-

тереснее.  

Теоретическая часть занятий представ-

ляет собой информирование и просвещение 

студентов и членов их семей по вопросам 

интернет-зависимости. Она включает прове-

дение комплекса лекций, бесед, просвети-

тельских мероприятий, издание и распро-

странение специальной литературы, видео- и 

аудиоматериалов, документальных фильмов 

и т. д. Такая форма профилактической рабо-

ты дает возможность студентам и членам их 

семей получить необходимую информацию, 

соотнести ее с собственным опытом, знания-

ми, взглядами, конструктивно переосмыс-

лить, сделать выводы, обсудить различные 

мнения по рассматриваемым вопросам. 

В практическую часть занятий входят 

тренинги и активизация личностных ресур-

сов студентов. Тренинги направлены на соз-

дание необходимых условий для формирова-

ния у студентов личностных структур, обес-

печивающих устойчивость к возникновению 

интернет-аддикции. К таким тренингам от-

носятся, например, тренинги на преодоление 

отчуждения и формирование адекватной са-

моидентификации; тренинг устойчивости к 

негативному социальному влиянию, помога- 

ющий развивать способность говорить «нет» 

в случае негативного давления сверстников; 

тренинг аффективно-ценностного обучения, 

в ходе которого формируются навыки приня-

тия решения, повышается самооценка, сти-

мулируются процессы самоопределения и 

развития позитивных ценностей; тренинг 

формирования жизненных навыков, направ-

ленный на формирование умения общаться, 

поддерживать дружеские связи и конструк-

тивно разрешать конфликты и т. д.  

Активизация личностных ресурсов сту-

дентов направлена на организацию деятель-

ности, альтернативной зависимому поведе-

нию. В случае с интернет-зависимостью аль-

тернативными видами деятельности является 

организация общения в реальном формате, 

встречи с друзьями и иными значимыми 

людьми, путешествия, познавательные экс-

курсии, творческий или иной продуктивный 

досуг, вовлечение в научную деятельность и 

т. д. [9]. Досуговые мероприятия для студен-

тов реализуются в форме совместных посе-

щений культурных и спортивных меро-

приятий, походов, творческих вечеров и т. д. 

9. Структура программы 

Программа имеет блочно-модульную 

структуру. 

В Программу входит три блока: 

 блок по работе с семьей (ориентиро-

ван на просвещение семьи); 

 блок личностного развития (ориенти-

рован на раскрытие у студентов личностных 

ресурсов, препятствующих возникновению 

или развитию аддикции); 

 досуговый блок (ориентирован на 

продуктивную занятость студентов и увлека-

тельный досуг). 

1. Блок по работе с семьей включает в 

себя: 

 беседы, проводимые студентами в ка-

честве домашнего задания в кругу своей се-

мьи на темы, связанные с влиянием Интер-

нета на жизнь человека с последующим ана-

лизом этих бесед на занятии группы; 
 распространение в семьях студентов 

информационных и просветительских мате-
риалов (буклетов, листовок) о правильном 
пользовании сетью Интернет, не вызываю-
щем возникновения зависимости от него, а 
также о причинах возникновения интернет-
аддикции. 

Данный блок не содержит модулей и но-
сит только информационно-просветитель- 
ский характер. В то же время этот блок не-
обходим в Программе, поскольку способст-
вует просвещению членов семьи, повыше-
нию уровня внимания в семье к первым про-
явлениям зависимого поведения и, как след-
ствие, принятия своевременных мер при про-
явлении признаков аддикции. Кроме того, 
данный блок ориентирует всех членов семьи 
на формирование культуры и организации 
здорового образа жизни при пользовании 
Интернетом. 

2. Блок личностного развития является 

основным и включает в себя ряд модулей. 
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2.1. Модуль информационный (теорети-

ческие занятия со студентами в форме груп-

повых лекций и дискуссий на темы, связан-

ные с влиянием Интернета на жизнь чело-

века; их основная цель – ознакомление с не-

обходимой информацией и выработка пози-

тивных когнитивных установок в отношении 

пользования сетью Интернет). 

2.2. Модуль личностного развития (прак-

тические занятия для студентов в форме тре-

нинговых упражнений, ролевых игр, занятий 

по моделированию эффективного социаль-

ного поведения; их основная цель – форми-

рование жизненных навыков и развитие лич-

ностных качеств, помогающих справляться с 

трудными жизненными ситуациями и психо-

логическими проблемами, формирование у 

студентов психологической устойчивости к 

стрессовым ситуациям и фрустрациям, на 

формирование защищающего от возникнове-

ния проблем потенциала здоровья – освоение 

и раскрытие ресурсов психики и личности, 

поддержку человека и помощь ему в само-

реализации собственного жизненного пред-

назначения). 

Модуль состоит из нескольких темати-

ческих разделов: 

а) раздел «Психологическая диагно-

стика» (Реализуется с приглашением про-

фессионального психолога. Направлен на 

выявление склонности к девиантному пове-

дению, в том числе к интернет-аддикции, у 

студентов); 

б) раздел «Ценностное отношение к 

жизни» (Реализуется в форме групповых 

тренингов личностного роста, направленных 

на выработку навыков ставить жизненные 

цели и планировать их достижение, форми-

рования целостного взгляда на свой жизнен-

ный путь, способности преодолевать препят-

ствия на пути достижения цели); 

в) раздел «Позитивное отношение к се-

бе» (Реализуется в форме групповых тре-

нингов и ролевых игр, направленных на по-

вышение уровня самопознания, преодоление 

отчуждения, развитие адекватной само-

оценки и адекватной самоидентификации, 

формирование позитивного образа «Я», раз-

витие навыков позитивного мышления); 

г) раздел «Управляю собой» (Реализу-

ется в форме групповых тренингов, направ-

ленных на снижение уровня тревожности и 

напряженности, управление эмоциями, 

стрессоустойчивость, самоконтроль); 

д) раздел «Коммуникации» (Реализуется 

в форме групповых тренингов и занятий по 

моделированию эффективного социального 

поведения, развитию устойчивости к нега-

тивному социальному влиянию, освоению 

коммуникативной грамоты, развитию навы-

ков эффективного общения, мотивирование 

на общение в режиме реальности). 

2.3. Модуль «Я могу все!». (Реализуется 

через включение студентов «группы риска» в 

общественную и научную работу, проектную 

деятельность, постоянное создание для них 

«ситуаций успеха»; основная цель – создание 

для студентов «группы риска» в условиях 

образовательного процесса психологической 

атмосферы, благоприятной для их самореа-

лизации, содействие формированию у них 

уверенности в своих силах, адекватной само-

оценки, развитию целеполагания). В рамках 

данного модуля также проводится индивиду-

альная работа педагога со студентами «груп-

пы риска»: беседы, консультации по научной 

и проектной деятельности, доверительные 

разговоры. 
3. Досуговый блок включает в себя со-

вместное групповое проведение досуговых 
мероприятий: посещение выставок, походы в 
театр, совместные просмотры фильмов, со-
вместные прогулки на природу, вовлечение 
группы в общевузовские досуговые меро-
приятия: творческие вечера, спортивные со-
ревнования и т. д.; основная цель – преодо-
ление страха межличностных коммуникаций, 
формирование дружеских отношений, по-
вышение уверенности в общении с окру-
жающими людьми, формирование позитив-
ного отношения к общению в реальных ус-
ловиях. Досуговый блок является важной 
формой профилактики, активизирующей 
личностные ресурсы. Вовлечение в занятия 
спортом, творческую деятельность, участие в 
научной и общественной деятельности – все 
это в значительной степени активизирует 
личностные ресурсы, обеспечивающие раз-
витие личности, ее здоровье и устойчивость 
к негативному внешнему воздействию. Вне-
аудиторные досуговые мероприятия – время 
проведения не входит в период реализации 
Программы в стенах вуза. 

Программа содержит как теоретические, 

так и практические занятия. 
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Теоретические занятия Программы носят 

характер информирования и просвещения, 

реализуются в форме лекций, бесед, дискус-

сий. 

В целом же Программа практико-

ориентированная, практические занятия за-

нимают в Программе основное место и 

включают: 

 групповые тренинги, ролевые игры, 

занятия по моделированию эффективного 

социального поведения;  

 индивидуальную работу со студента-

ми «группы риска» по созданию для них «си-

туации успеха»; 

 совместные групповые досуговые 

мероприятия. 

Групповые тренинги, ролевые игры, заня-

тия по моделированию эффективного соци-

ального поведения имеют единую структуру 

занятия, включающую следующие разделы: 

Структура практических занятий вклю-

чает следующие разделы: 

1) ритуал приветствия; 

2) разминку (психогимнастические 

упражнения на создание работоспособности 

в начале работы); 

3) основное содержание занятия; 

4) рефлексию прошедшего занятия; 

5) завершение занятия; 

6) ритуал прощания. 
Структура Программы выстроена таким 

образом, что целостная и последовательная 
реализация всех ее составляющих частей 
обеспечивает проведение в условиях вуза 
одновременно первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики интернет-зависимого 
поведения у студентов. Такой результат обу-
словлен, во-первых, реализацией Программы 
именно в интегрированной группе, вклю-
чающей студентов трех категорий: не склон-
ных к аддиктивному поведению, имеющих 
начальную стадию проявления интернет-
зависимости и имеющих устойчивую стадию 
интернет-зависимости, во-вторых, включе-
нием в структуру Программы теоретических 
и практических занятий, направленных од-
новременно для целей первичной, вторичной 
и третичной профилактики. 

Первичная профилактика проводится в 

отношении студентов, не имеющих интер-

нет-зависимости, ее цель – не допустить воз-

никновения аддикции. 

Вторичная профилактика проводится в 

отношении студентов с начальной стадией 

интернет-зависимости. Цель вторичной про-

филактики – раннее выявление и реабилита-

ция нервно-психических нарушений и работа 

с «группой риска», то есть со студентами, 

имеющими выраженную склонность к фор-

мированию отклоняющегося поведения без 

проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика проводится в 

отношении студентов с устойчивой интер-

нет-зависимостью. Ее цель – предотвраще-

ние срывов ремиссии и снижение вреда от 

зависимости у лиц со сформировавшейся ин-

тернет-аддикцией. 

10. Условия реализации Программы 

Программа реализуется в условиях обра-

зовательного процесса вуза. Теоретические 

занятия со студентами могут проводиться в 

учебных аудиториях, к которым особых тре-

бований не предъявляется.  

Тренинговые занятия должны прово-

диться в аудиториях, размер которых должен 

позволять проводить подвижные игры. Цен-

тральная часть помещения должна быть сво-

бодной от мебели, стулья по числу участни-

ков группы расставляются кругом. 

На стенах помещения должна быть воз-

можность размещать наглядные материалы и 

листы бумаги для записей. 

Оптимальное количество участников 

группы – 20 человек. 

11. Возможные риски 

При реализации Программы возможны 

риски. 

1. Учитывая наличие деформаций лично-

стных структур у студентов, страдающих 

интернет-зависимостью, их эмоциональную 

закрытость, импульсивность, часто неис-

кренность, недисциплинированность, непре-

одолимое желание пребывать онлайн в сети 

Интернет и другие негативные личностные 

качества, не следует ожидать, что студенты с 

большим желанием включатся в процесс са-

мосовершенствования. Поэтому педагогу 

следует проявлять терпение и терпимость и 

на первом этапе применять методы мотива-

ции студентов к работе над собой. 

2. Работа над собой требует больших 

внутренних усилий, это настоящее преодо-

ление себя. Не все студенты смогут на про-

тяжении периода реализации Программы 

дисциплинированно посещать все занятия; в 

связи с этим педагогу в расписании следует 

предусмотреть дополнительные занятия; 
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студенты должны понимать, что пропуск за-

нятий все равно придется компенсировать 

последующим посещением. 

3. Не у всех студентов члены семьи 

проявят желание к изучению просветитель-

ской литературы об опасности интернет-

зависимости. В этом случае не следует ока-

зывать на них давление. Важнее, чтобы сам 

студент проявил интерес к участию в Про-

грамме. 

12. Ожидаемые результаты 

1. В результате занятий у студентов с 

интернет-зависимостью: 

 произойдет снижение уровня напря-

женности, тревожности, агрессивности и 

других качеств, свойственных личности, 

склонной к интернет-зависимости; 

 будут сформированы устойчивые на-

выки успешной коммуникации в условиях 

реальности, а также навыки адекватной са-

мооценки; 

 появится устойчивая тенденция к ус-

пешной социально-психологической адапта-

ции; 

 произойдет снижение уровня склон-

ности к интернет-зависимому поведению. 

2. У студентов и членов их семей повы-

сится уровень компетентности в вопросах 

интернет-зависимости. 

13. Критерии оценки результатов 
1. Определение степени сформирован-

ности интернет-зависимости у студентов (че-
рез сравнительный анализ входной и проме-
жуточной диагностик (тест на интернет-
зависимость К. Янг (адаптация В.Л. Буровой), 
общая шкала проблемного использования Ин-
тернета-3 (GPIUS3) А.А. Герасимовой и  
А.Б. Холмогоровой)). 

2. Определение у студентов уровня тре-

вожности, одиночества, фрустрации и других 

индивидуальных характеристик, свойствен-

ных интернет-зависимой личности (через 

сравнительный анализ входной и промежу-

точной диагностик по методикам: «Методика 

диагностики уровня субъективного ощуще-

ния одиночества» (Д. Рассел и М. Фергюсон), 

многофакторный опросник исследования 

личности Р. Кеттелла (16 PF), опросник  

Г. Айзенка «Самооценка психического со-

стояния личности»). 

3. Определение у студентов степени 

сформированности устойчивых навыков аде-

кватной самоидентификации и адекватного 

отражения окружающего мира (через оценку 

педагогом/психологом результатов работы в 

тренинге каждого студента). 

4. Определение степени влияния про-

граммы на уровень развития компетентно-

сти родителей, педагогов в вопросах воспи-

тания и взаимодействия со студентами, 

склонными к интернет-аддиктивному пове-

дению (через анкетирование, отзывы участ-

ников программы). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты итоговой диагностики уровня 
интернет-зависимости после проведенной 
профилактической работы показали, что рас-
пределение уровней сформированности ин-
тернет-зависимости имеет тенденцию к 
уменьшению высокого уровня и увеличения 
количества исследуемых с низким уровнем 
интернет-зависимости. Причем увеличение 
процентной доли среднего уровня произошло 
за счет тех, кто имел высокий уровень, а доля 
низкого уровня пополнилась теми, кто до экс-
перимента имел средний уровень сформиро-
ванности интернет-аддикции. Полученные 
результаты дают основание сделать вывод об 
эффективности реализации программы про-
филактики интернет-зависимости у студентов 
«Безопасный Интернет». 
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