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Педагог, владея вышеперечисленными компетенциями, создает микроклимат не только для 
своего самосовершенствования и профессионального развития, но и решения задач в области 
образования.  

Исследователь В. И. Колыхматов утверждает, что педагог в настоящее время должен об-
ладать сформированными способностями использования интерактивных средств для обработки 
данных [2], что будет способствовать и достижению качества образования. 
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На современном этапе развития общества использование гаджетов, социальных сетей и се-
ти Интернет вышло на тот уровень, когда необходимость этих действий можно приравнять к ба-
зовым потребностям, которые, по теории А.Маслоу, отвечают за удовлетворение физиологиче-
ских потребностей и обеспечение личной безопасности. И если потребность в питании или за-
щищенности – это естественные и вполне оправданные нужды, то необходимость, например, 
каждые пять минут проверять уведомления на смартфоне – потребность не оправданная и, как 
показывают исследования, выступающая одним из признаков цифрового аддиктивного поведе-
ния.  

Цифровое аддиктивное поведение можно трактовать как разновидность цифрового от-
клоняющегося поведения, выражающееся в навязчивом желании или стремлении индивида к 
уходу от реальности через искусственное изменение своего психического состояния путем ис-
пользования гаджетов, интернет-технологий, виртуальных игр, социальных сетей, влекущих за 
собой неосознанное привыкание к цифровым устройствам и необходимость постоянного 
нахождения в онлайн-пространстве [1]. 

«Цифровые аддикции» – это обобщенный термин, который сопоставляется с такими по-
нятиями, как «цифровая зависимость», «интернет-зависимость», «виртуальная зависимость», 
«гаджет-зависимость», «онлайн-зависимость», «цифровая зависимость» и др. Обобщая пере-
численные понятия, можно сделать вывод, что цифровая аддикция – это зависимость от гадже-
тов, использования интернет-технологий, виртуальных игр, социальных сетей, которая возни-
кает из-за повторения одних и тех же операций, что приводит к негативным последствиям для 
психического состояния личности, нарушению взаимодействия с другими людьми и внешним 
миром, а также учебной и профессиональной деятельности [2]. 

Существует целый ряд современных исследований, доказывающих существование и 
освещающих последствия проявления цифровых аддикций. Проблемами цифрового аддиктив-
ного поведения занимаются зарубежные и отечественные психологи, психиатры, социологи, 
педагоги и другие специалисты, для которых данная проблема является актуальной и доста-
точно острой в их профессиональной деятельности.  

Отечественные исследователи (Е.А. Авдеева, А.Е. Войскунский, А.О. Гершман, Е.Г. До-
зорцева, Г.В. Завада, Д.В. Кирюхина, Г.У. Матушанский, В.Л. Малыгин, Д.С. Ошевский, 
К.В. Сыроквашина, М.В. Соколова, Г.У. Солдатова, А.Г. Фролов) провели исследования по 
проблеме цифровых аддикций, кибербулинга, проявления агрессивного поведения в сети Ин-
тернет [1-8]. 

Зарубежные исследователи (А. Голбдерг, С. Гринфилд, В. Данкли, Н. Кардарас, Д. Пар-
сонс, П. Уайброу, А. Холл, М. Шпитцер, К. Янг) являются основоположниками теорий цифро-
вых зависимостей у детей и подростков. Многие из них занимаются вопросами влияния циф-
ровой зависимости на обучение, усвоение информации, память и мышление [9-15]. 

Стоит отметить, что в первую очередь зависимость вызывает не сам гаджет как техниче-
ское устройство, а его «содержимое»: социальные сети, мессенджеры, игры, мобильные при-
ложения, сайты постоянного пользования. Для удобства в данном исследовании все перечис-
ленное будет обозначено понятием «соцсети». 
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С точки зрения нейропсихологии, цифровая аддикция возникает потому, что механизмы 
социального поощрения активируют особые участки головного мозга – центр вознаграждения. 
Это те же самые участки, которые передают сигналы удовольствия, когда человек делает что-
то приятное. То есть несмотря на виртуальные действия, реакция организма человека на них 
реальна. В случае цифровой аддикции запускаются те же процессы, которые свойственны лю-
дям, зависимым от наркотиков или азартных игр – гормон удовольствия дофамин начинает вы-
деляться реже, а значит, у человека возникает потребность, например, больше проводить вре-
мени онлайн [4]. 

На сегодняшний день выявлен ряд признаков, который может свидетельствовать о нали-
чии цифровой аддикции. Специалисты Еврокомиссии, например, называют эти признаки симп-
томами, так как за рубежом данная проблема распространена широко (по исследованиям Ам-
стердамского университета 5% молодых людей в Амстердаме страдают зависимостью от 
соцсетей), а компьютерная игромания, которую можно считать крайне близкой к цифровой ад-
дикции, официально признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международ-
ной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Так, основы-
ваясь на критериях оценки расстройств игрового поведения, выделяют следующие признаки 
наличия цифровой аддикции [12]: 

– Мысли постоянно заняты обдумыванием возможных или уже совершенных действий 
не только в момент использования соцсетей, но и в остальное время. 

– Для получения удовлетворения необходимо проводить больше времени в соцсетях. 
– При невозможности использования соцсетей появляется беспокойство, раздражение, 

злость или грусть. 
– Попытки ограничения или контроля использования соцсетей не удались. 
– Соцсети используются для поднятия настроения. 
– Чрезмерное использование соцсетей продолжается даже после получения информации 

о негативных последствиях. 
– При упоминании о времени использования соцсетей информация опускается или пре-

уменьшается. 
– Реальное общение с людьми и альтернативный отдых значительно сокращается. 
– Наблюдаются потери значимых межличностных отношений и упущение возможностей. 
Согласно исследованиям Амстердамского университета, следующим этапом развития циф-

ровой аддикции является навязчивое поведение по отношению к соцсетям. А это уже следующая, 
наиболее опасная ступень цифрового отклоняющего поведения – цифровое девиантное поведение, 
которое несет в себе наиболее серьезные риски, последствие которых будет отражаться не только 
на зависимом человеке, но и на других участниках общественных отношений. 

В ходе исследования выделяем основные социально-психологические риски цифровых 
аддикций, которые провоцируют развитие отклоняющегося поведения: риск нарушения физи-
ческого здоровья (нарушение сна, набор массы тела и т.д.); риск возникновения различных 
психических заболеваний (депрессия, тревожные расстройства); риск несовершенства, проти-
воречивости и отсутствия доказательных способов диагностики, профилактики и борьбы с 
цифровыми аддикциями; риск «запущения» цифровой аддикции и переход на следующий, бо-
лее серьезный по степени последствий уровень цифрового отклоняющего поведения – цифро-
вого девиантного поведения; риск снижения когнитивных способностей; риск утери реальных 
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межличностных связей; риск подмены ценностей реальной жизни виртуальными достижения-
ми и действиями. 

Приходим к выводу о необходимости минимизации проявления цифрового аддиктивного 
поведения, о ликвидации основы – цифровых аддикций. Несмотря на то, что аддиктивное по-
ведение является негативным, как правило, в рамках жизнедеятельности конкретного человека 
и его ближайшего окружения, его дальнейшее развитие порождает все больше рисков, распро-
страняя свое взаимодействие на все большие социальные группы. Именно поэтому все совре-
менные исследования в данной области стоит направить на устранение цифровых аддикций. 
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На современном этапе в Российской Федерации происходят глубокие социально-
экономические преобразования. С одной стороны, образование переходит на постиндустриаль-
ную парадигму, актуальным трендом становится открытость, индивидуализация и персонали-
зация обучения [1]. Если в течение долгого времени обучающемуся транслировали знания в 
ходе изучения предметов и дисциплин в школе, колледже и вузе, развивали необходимые уме-
ния и навыки, то теперь он самостоятельно определяет свой индивидуальный образовательный 
маршрут, становится субъектом отношений с потребностью формирования ключевых компе-
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