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АННОТАЦИЯ. В современных условиях цифровизации и возрастания спроса на применение сту-
дентами гаджетов существует риск развития у них склонности к гаджет-зависимости, на выявление 
масштаба и путей профилактики возникновения которого нацелено исследование. Материалом для 
исследования стали результаты анализа научной литературы и эмпирических данных, полученных 
в выборке из 287 студентов с помощью методик изучения некоторых форм зависимости (фаббинго-
вой, межличностной, киберкоммуникативной) и аддиктивной идентичности. Результаты значи-
тельной части обследованных студентов подтверждают рост притягательности мобильного телефо-
на, появление признаков зависимого и созависимого поведения в межличностном общении, ки-
беркоммуникативной зависимости. На этом фоне возможно усиление склонности студентов к га-
джет-зависимости. Для выработки психологической основы осознания и преодоления риска воз-
никновения и развития гаджет-зависимости студентов спроектирована и обоснована психолого-
педагогическая профилактическая программа «Гаджет – искусство общения». В ней объединены 
модули психолого-педагогического просвещения, интенсивного управляемого преодоления дефор-
маций ресурсов внутреннего мира и вовлечения в просоциальные виды активности. Новые идеи о 
путях минимизации рисков развития аддиктивного поведения студенчества в современных услови-
ях цифровизации, связанные с разработкой психологической основы тематического и технологиче-
ского наполнения созданной программы, представляют интерес для исследователей, сотрудников 
вузовских психологических служб и студенческого актива. 
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ABSTRACT. In modern conditions of digitalization and increasing demand for the use of gadgets by stu-
dents, there is a risk of developing a tendency to gadget addiction. The study is aimed at identifying the scale 
and ways of its preventing. The material for the study was the results of the analysis of scientific literature and 
empirical data obtained in a sample of 287 students using methods for studying some forms of addiction 
(fabbing, interpersonal, cybercommunicative) and addictive identity. The results of a significant part of the 
surveyed students confirm the growth of the mobile phone attractiveness, appearance of signs of addictive 
and coaddictive behavior in interpersonal communication, cybercommunicative addiction. On this back-
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ground, the propensity of students to gadget addiction can increase. To create a psychological basis for 
awareness and overcoming the risk of occurrence and development of students’ gadget addiction, a psycho-
pedagogical preventive program “Gadget – the art of communication” was designed and justified. It com-
bines the modules of psycho-pedagogical education, intensive controlled overcoming of deformations of 
the inner world resources and involvement in prosocial types of activity. New ideas on ways to minimize 
the risks of developing students’ addictive behavior in modern conditions of digitalization, related to the 
development of psychological basis of the thematic and technological content of the created program, are 
of interest to researchers, employees of university psychological services and student activists. 
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ведение. Гаджет представляет со-
бой электронное устройство, необ-

ходимое для повседневной жизни совре-
менного человека при реализации профес-
сиональной деятельности и личного обще-
ния. Повторяя судьбу многих инноваций, 
применение гаджетов породило двойствен-
ное отношение к ним, вызванное, с одной 
стороны, новыми перспективами и возмож-
ностями, а с другой стороны, рисками и 
опасностью дестабилизации гармонии внут-
реннего и внешнего миров, объясняя во мно-
гом повышенный интерес исследователей к 
разным ракурсам этой проблематики. Ана-
лизируя работы О. И. Воиновой, Я. И. Кузь-
минова, В. А. Плешакова, P. Norton и других 
исследователей по проблемам стихийной 
киберсоциализации современного обще-
ства, А. А. Вербицкий фокусирует внимание 
на порождении неизбежных воспитатель-
ных и развивающих проблем для растущих 
поколений. Их решение ученый связывает с 
обоснованием необходимости применения 
идей контекстного обучения для управле-
ния процессом влияния контекста на пре-
вращение приобретаемых значений и ин-
формации в смысл и знание, обеспечивая 
при этом «компетентное владение подрас-
тающим и уже подросшим поколением 
цифровыми устройствами» [4]. 

Ряд важных ракурсов проблем и ре-
зультатов цифровизации образования вы-
свечен в работе Б. И. Стариченко. Автором 
представлен детальный анализ проекта со-
здания электронной школы (его задач, тех-
нологической платформы, структуры и ре-
зультатов его реализации в московских 
школах), а также проекта введения в вузах 
массовых и открытых онлайн-курсов (их 
признаков, структуры, условий получения 
сертификата, характеристики платформы 
обучения, достоинств и издержек, возника-
ющих при их интеграции в основной учеб-
ный процесс). В результате анализа выяв-
лено множество объективных и субъектив-
ных проблем, к решению которых автор 
призывает подходить «очень аккуратно и 
взвешено», проводя разумную цифровиза-

цию [14, с. 24]. П. А. Кисляков с коллегами 
сосредоточились на выявлении коммуника-
тивных трудностей, возникающих у препо-
давателей и студентов в период самоизоля-
ции в условиях пандемии при вынужден-
ном дистанционном обучении, и доказали 
на материале анализа эмпирических дан-
ных, что подобное длительное онлайн-
обучение требует «создания психодидакти-
ческих условий безопасной образователь-
ной онлайн-среды» [10, с. 159]. 

В поисках объяснения трансформации 
самого человека, оказавшегося в цифровом 
обществе, идеи С. Московичи, автора тео-
рии социальных представлений, и его при-
верженцев стали предметом изучения в ра-
боте И. Б. Бовиной и Н. В. Дворянчикова. 
В предложенном сравнительном анализе 
ими показано развитие возможностей этой 
теории в разных подходах (социодинамиче-
ском (В. Дуазы с коллегами), диалогическом 
(И. Марковой), этнографическом (Д. Жоде-
ле) и других) и доказана возможность ее ис-
пользования для объяснения поведения и 
отношений людей, живущих в условиях 
информационной революции эпохи визу-
альной культуры [2].  

Трансформирующийся человек приоб-
ретает свойства разной модальности, неко-
торые из которых могут стать основой для 
возникновения определенных девиаций и 
аддикций. С. А. Минюровой с коллегами 
выполнен подробный обзор современных 
международных исследований аддиктивно-
го поведения обучающихся, отраженных в 
публикациях, проиндексированных в базе 
данных Scopus. Систематизация публикаций 
позволила авторскому коллективу выделить 
шесть тем, объединяющих проблематику ис-
следований по дифференцированным видам 
возникающей зависимости (включающим в 
т. ч. зависимость от смартфонов и социаль-
ных сетей). Авторами обобщены личностные 
характеристики аддиктов, предикторы ад-
диктивного поведения, особенности имею-
щихся профилактических программ [12]. Ре-
зультаты анализа и систематизации мате-
риалов, раскрывающих содержание этих 
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публикаций, в значительной степени стали 
основой для выработки понимания проблемы 
гаджет-зависимости, решаемой в нашем ис-
следовании. 

Конкретизируя представления об ад-
дикциях, Н. Ю. Григорьев и В. А. Чвякин 
охарактеризовали фаббинг как современное 
явление, выраженное в предпочтении га-
джетов и отвлечении на них во время ре-
ального общения с собеседником. Авторы 
представили анализ работ широкого круга 
ученых (отечественных и зарубежных) и на 
основе полученных результатов прогнози-
руют убыстрение темпов распространения 
фаббинга и усиление «его негативного вли-
яния на структуру и качество межличност-
ных отношений» [6, с. 35].  

Рассмотрим некоторые идеи, обосно-
ванные в современной науке и имеющие 
определенное значение для понимания со-
стояния проблемы в контексте выполнен-
ного нами исследования. В действительно-
сти гаджет применяется для оперативной 
связи, общения не только с виртуальным 
собеседником, но и в реальном процессе 
коммуникации. Современные гаджеты яв-
ляются притягательными средствами орга-
низации досуга, с помощью которых дети и 
молодежь анализируют видео блогеров, 
участвуют в виртуальных выставках и по-
знавательных вебинарах. Эти средства так-
же активно используются в образователь-
ном процессе с разными целями (получе-
ния новой информации, участия в дистан-
ционных мероприятиях, работы с образова-
тельными ресурсами и др.). Перспективен 
представленный в работе С. А. Водяхи и 
Ю. Е. Водяха опыт расширения развиваю-
щих возможностей вузовской виртуальной 
образовательной среды, достигаемого за 
счет вовлечения обучающихся в это про-
странство на основе мотивационного потока 
[5]. В то же время в онлайн-среде при ин-
тенсивном и длительном обучении у препо-
давателей и студентов могут возникать 
определенные коммуникативные трудно-
сти, совладание с которыми, по утвержде-
нию П. А. Кислякова с коллегами, возмож-
но на основе мобилизации личностных ре-
сурсов, восстанавливающих нарушенную 
психологическую безопасность [10]. 

Рассматривая роль гаджетов в развитии 
и обучении детей, А. А. Вербицкий отмеча-
ет, что электронные устройства имеют вы-
раженную перспективу в современных 
условиях киберсоциализации общества, но 
их применение связано с многоуровневыми 
проблемами и рисками, ждущими своего 
результативного преодоления [4]. С точки 
зрения Б. Е. Стариченко, цифровизация об-
разования, которая привела к созданию 
цифровых образовательных сред, не оправ-

дала надежды на быстрое достижение более 
высокого качества обучения в общеобразо-
вательной школе, высветила проблему го-
товности педагогов к применению новых 
технологий, показала слабые места в выс-
шем образовании [14].  

Гаджеты выступают дидактическим ин-
струментом: расширяют кругозор ребенка, 
способствуют легкому доступу к информа-
ции. Но при избыточном использовании 
они постепенно могут привести к замеще-
нию реальной жизни виртуальной. Если в 
раннем и дошкольном возрасте ребенок 
бесконтрольно привязан к планшету, ком-
пьютер является его другом, время за га-
джетом преобладает над общением с роди-
телями, то при этом воспитательный потен-
циал семьи существенно снижается. По мере 
взросления у личности, которая активно 
начинает отказываться от реального обще-
ния в сторону виртуальной реальности, по-
являются трудности социальной и профес-
сиональной адаптации. С. А. Минюрова с 
коллегами констатируют, что это приводит к 
серьезным последствиям, которые дестаби-
лизируют психологическое благополучие, 
снижают социально-психологическую адап-
тацию, могут привести к суициду [12]. 
M. A. Kechina с соавторами также подчерки-
вают, что все острее встают вопросы как 
рисков для личности в виртуальной среде, 
так и безопасности влияния этой среды на 
личность [15].  

Следует отметить, что сейчас возникла 
ситуация, при которой, по утверждению 
И. Б. Бовиной, Н. В. Дворянчикова, приме-
нение современных средств, позволяющих 
человеку в цифровом мире удовлетворять 
свои разнообразные потребности, приводит 
к тому, что постепенно меняется он сам, а 
также его поведение и отношения с окружа-
ющими [2]. Хотя гаджет является одним из 
самых быстроразвивающихся технических 
устройств в мире (мобилен, многофункцио-
нален, компактен, индивидуален, техноло-
гичен), его чрезмерное использование, по 
наблюдениям М. А. Кечиной с коллегами, 
может являться фактором риска формиро-
вания интернет-зависимости, провоцирую-
щей конфликты, в том числе в социальных 
сетях и в интернет-среде в целом [9].  

В настоящее время наиболее распро-
страненным явлением в молодежной среде 
является усиление зависимости от гадже-
тов. Подверженными этой разновидностью 
зависимости являются эмоционально-
импульсивные люди, имеющие понижен-
ный уровень стрессоустойчивости, коммуни-
кативности, самооценки и высокий уровень 
ситуативной и личностной тревожности. 
А. А. Максименко с коллегами привлекают 
внимание к тому, что гаджет-зависимость 
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быстрыми темпами становится наиболее 
распространенной нехимической зависимо-
стью, характеризующей относительно новый 
вид аддиктивных проявлений молодежи [11]. 
В указанном контексте особую актуальность 
приобретает решение проблемы поддержа-
ния здорового баланса между активной ре-
альной жизнью и временем, проводимым 
личностью в своем гаджете. 

Так как современный человек не может 
отказаться от электронных устройств, необ-
ходимо учитывать, что выделяется ряд су-
щественных недостатков их чрезмерного 
применения (отсутствие полноценного от-
дыха, низкое качество общения, уход от ре-
альности, потеря навыков коммуникации и 
др.). В последнее десятилетие введен в оби-
ход термин фаббинг, связывающий суть га-
джет-зависимости с увлечением гаджетом 
во время реального общения и отвлечением 
от собеседника (собеседников). Такое пове-
дение может расцениваться как проявление 
пренебрежительного отношения к собесед-
нику (несмотря на то, что игнорирование 
им в пользу гаджета зачастую не осознает-
ся). В работе Н. Ю. Григорьева и В. А. Чвя-
кина доказана вероятность возникновения 
ряда издержек: психологических (отрица-
тельное влияние на удовлетворенность от-
ношениями и групповую сплоченность, 
усиление конфликтности и чувства одино-
чества), педагогических (аморфность про-
цесса восприятия и усвоения информации, 
его ухудшение), социальных (возникнове-
ние коммуникативных барьеров, наруше-
ние межличностных отношений, приниже-
ние интересов социальной группы) [6]. 
Т. В. Савинова с коллегами подчеркивают, 
что в современном обществе, переживаю-
щем цифровое преобразование, компетент-
ность в сфере общения влияет на качество 
реализации социально-психологических от-
ношений [13]. Поддерживая эту мысль, 
Ю. В. Варданян и А. А. Семенюк призывают 
для поддержания и совершенствования 
налаживаемых отношений развивать у ре-
бенка с детства способы преодоления возни-
кающих коммуникативных затруднений [3].  

Взвешивая все «за» и «против» активно-
го внедрения гаджетов в жизнь, П. Л. Алехи-
на с коллегами подчеркивают, что личность 
не должна быть «заложником» электронно-
го устройства: его использование может 
способствовать креативному решению про-
фессиональных задач, выступать инстру-
ментом для живого общения, налаживания 
многочисленных социальных контактов вне 
зависимости от территориальной принад-
лежности субъектов общения [1]. Но, не-
смотря на положительные стороны погру-
жения в виртуальную реальность с помо-
щью электронных устройств, все-таки воз-

никают серьезные трудности, приводящие к 
гаджет-зависимости.  

Как считает Н. В. Дудина, человека, ха-
рактеризующегося гаджет-зависимостью, 
легко можно распознать по ряду отличи-
тельных признаков: 

– постоянно держит в руках гаджет, не 
оставляя его из вида даже при приеме пищи;  

– каждую минуту контролирует ин-
формацию, поступающую на электронное 
устройство, и осуществляет ее быстрый ре-
пост;  

– ежесуточно предпочитает времяпре-
провождение за смартфоном;  

– испытывает страх или панику, когда 
не видит в поле зрения смартфон;  

– находясь в любом помещении, спра-
шивает пароль от сети Wi-Fi [7].  

Постоянное чрезмерное нахождение 
детей и молодежи в интернет-среде, по 
мнению И. А. Исаковой, вызвано чаще всего 
отсутствием доверительного отношения с 
родителями и/или группой сверстников, 
социальной неуспешностью, что негативно 
влияет на формирование навыков противо-
стояния киберугрозам и способствует появ-
лению гаджет-зависимости как аддиктив-
ного явления [8]. 

Проблема нашего исследования – выяв-
ление психологических особенностей сту-
дентов, наличие которых может привести к 
превращению процедуры использования га-
джета из блага, вызванного возрастающими 
возможностями современных цифровых 
продуктов, в гаджет-зависимость. Цель – 
определение распространенности склонно-
сти к развитию гаджет-зависимости в сту-
денческой среде и разработка основных 
контуров психологической основы психоло-
го-педагогической профилактической про-
граммы. Эти контуры связаны с задачами 
программы: создать психологическую осно-
ву осознания студентами риска возникно-
вения и развития гаджет-зависимости сред-
ствами психолого-педагогического просве-
щения; совершенствовать психологическую 
основу интенсивного управляемого преодо-
ления ими возникших ограничений и раз-
рушительных модификаций познаватель-
ных и личностных ресурсов; совершенство-
вать психологическую основу наращивания 
студентами собственного опыта раскрепо-
щения от гаджетов и формирования к ним 
отношения как к эффективным современ-
ным средствам сопровождения общения и 
совместной деятельности в просоциальных 
видах активности. Предмет – психологиче-
ская основа, задействованность которой 
способствует профилактике возникновения 
и развития склонности студентов к гаджет-
зависимости как виду аддиктивного пове-
дения. 
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Материалы и методы исследова-
ния. Исследование проведено в апреле – 
июне 2023 года. Материалом для исследова-
ния стали результаты анализа научной лите-
ратуры и эмпирических данных по проблеме, 
заложенные в основу проекта психолого-
педагогической программы ее решения. Для 
поиска и отбора литературы использованы 
ключевые слова. Для сбора эмпирических 
данных применялись методики: «Фаббинг-
зависимость» (авторы В. Чотпитаясунондх и 
К. Дуглас)1, «Тест межличностной зависимо-
сти» Р. Гиршфильда (адаптация О. П. Маку-
шиной)2, «Киберкоммуникативная зависи-
мость» А. В. Тончевой 3 , «Диагностика ад-
диктивной идентичности» (Н. В. Дмитрие-
ва, Ю. М. Перевозкина, С. Б. Перевозкин, 
Н. А. Самойлик) 4 . Общая численность вы-
борки составила 287 респондентов из числа 
студентов Мордовского госпедуниверситета 
разных факультетов. 

Результаты исследования. Гаджет-
зависимость понимается нами как разно-
видность аддиктивной склонности, при ко-
торой человек фокусирует чрезмерное вни-
мание на своем гаджете, постоянно отвле-
каясь на него во время других видов актив-
ности и погружаясь с его помощью в вирту-
альный мир, тем самым нанося ущерб своей 
реальной жизни и минимизируя социаль-
но-психологические отношения. Признавая 
плюсы и минусы современных электронных 
устройств, важно способствовать гармони-
зации студентами баланса между пользой 
применения гаджета и риском самопре-
вращения в раба виртуального мира. Дан-
ное исследование призвано прояснить пси-
хологические проблемы, сопровождающие 
процесс возникновения склонности к га-
джет-зависимому поведению студентов, и 
возможные психические ресурсы, способ-
ствующие их решению. 

Первоначально были изучены факто-
ры, усиливающие риск возникновения га-
джет-зависимости студентов, с помощью 
опросника «Фаббинг-зависимость». Анализ 
полученных ответов показал, что значи-
тельное количество обследованных студен-
тов (210 опрошенных, 73,2%) признают 
ежедневное усиление притягательности мо-
бильного телефона.  

На основе ранжирования детализиро-

 
1  Опросник по фаббингу. URL: https://webanketa. 

com/forms/68vk0d9s64qk8dk174rp6rk3/ru/ (дата обра-
щения: 03.09.2023). 

2  Тест межличностной зависимости. URL: http:// 
dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/oprosnik-
mezhlichnostnoy-zavisimosti (дата обращения: 03.09.2023). 

3  Диагностика киберкоммуникативной зависимо-
сти. URL: https://cyberpsy.ru/tests/diagnostika-
kiberkommunikativnoj-zavisimosti/ (дата обращения: 
03.09.2023). 

4 Методика диагностики аддиктивной идентичности. 
URL: https://psylab.info (дата обращения: 03.09.2023). 

ванных сфер его применения обнаружено, 
что наиболее часто потребность в примене-
нии гаджета для просмотра новых посту-
пивших сообщений возникает сразу же по-
сле ночного сна: этот вариант указали 
200 опрошенных студентов (69,7%). Следу-
ющие нисходящие ранговые позиции зани-
мают ответы, связанные с переживанием 
определенной неполноценности в ситуаци-
ях отсутствия гаджета (190 опрошенных, 
66,2%) и ощущением психологического 
комфорта при его локализации в зоне 
быстрого доступа (183 опрошенных, 63,8%). 

Замыкают рейтинг отражения высокой 
гаджет-зависимости два ответа. В одном из 
них студенты признают влияние увлеченно-
сти телефоном на уменьшение времени для 
других своих хобби, а также для социальных 
контактов и профессиональной деятельности 
(180 опрошенных, 62,7%). В другом ответе 
признаются, что при увлечении телефоном в 
присутствии партнера они не думают о пере-
живании им чувства пренебрежения в связи с 
происходящим (180 опрошенных, 62,7%). 

Эти ответы подкрепляются полученны-
ми сведениями о том, что, находясь в соци-
альном пространстве не только с другими 
людьми, а даже со своими друзьями, при-
мерно от 40% до 50% студентов отвлекаются 
на свой телефон. При этом они заняты им 
(140 опрошенных, 48,8%), «листают» его 
(137 опрошенных, 47,7%), выслушивают жа-
лобы на то, что копаются в нем (130 опро-
шенных, 45,3%). 

Таким образом, выявлена тенденция к 
формированию гаджет-зависимости сту-
дентов, выражающейся в снижении их 
коммуникативной компетентности и про-
фессионально-социальных контактов. 

На следующем этапе исследования изу-
чена межличностная зависимость в студен-
ческих группах с помощью теста межлич-
ностной зависимости. Анализ данных опро-
са респондентов показал, что по шкале 
«эмоциональная опора на других» низкий 
уровень встречается у 47 студентов (16,4%), 
средний – у 130 (45,3%), высокий – у 110 
(38,3%). Большинство респондентов обла-
дают чрезмерной зависимостью от внешней 
оценки и от чужого мнения. По шкале «не-
уверенность в себе» низкий уровень встреча-
ется у 60 студентов (20,9%), средний – у 140 
(48,8%), высокий – у 87 (30,3%). Большин-
ство респондентов обладают неуверенностью 
и несамостоятельностью принятия решения, 
боязнью ответственности. По шкале «стрем-
ление к автономии» низкий уровень встре-
чается у 50 студентов (17,4%), средний – у 
140 (48,8%), высокий – у 97 (33,8%). Боль-
шинство респондентов имеют склонность к 
избеганию межличностных связей и стрем-
ление к одиночеству. По шкале «зависи-
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мость» низкий уровень встречается у 60 сту-
дентов (20,9%), средний – у 175 (61%), высо-
кий – у 52 (18,1%). Большинство респонден-
тов имеют склонность к зависимому и соза-
висимому поведению в межличностном об-
щении, зафиксирована тенденция к разви-
тию изолированности в поведении. 

Затем была исследована склонность к 
коммуникативной зависимости с помощью 
опросника «Киберкоммуникативная зави-
симость». 

Анализ данных опроса респондентов по-
казал, что низкий уровень киберкоммуника-
тивной зависимости характерен для 52 сту-
дентов (18,1%), средний – для 142 (49,5%), 
высокий – для 93 (32,4%). Таким образом, 
для большинства респондентов характерны 
средний и высокий уровни развития ки-
беркоммуникативной зависимости лично-
сти от общения в интернет-среде, социаль-
ных сетях, гаджетов и прочих цифровых 
устройств.  

На заключительном этапе исследова-
ния проведена диагностика аддиктивной 
идентичности. Анализ данных опроса ре-
спондентов показал, что низкий уровень 
аддиктивной идентичности характерен для 
56 студентов (19,5%), средний – для 146 
(50,9%), высокий – для 85 (29,6%). Таким 
образом, для большинства респондентов 
характерны средний и высокий уровни ад-
диктивной идентичности, выражающейся в 
погружении в виртуальную реальность и 
нахождении в состоянии выбора между со-
циально-реальным миром и виртуально-
социальным пространством. 

На завершающем этапе исследования 
была спроектирована психолого-педагоги-
ческая профилактическая программа «Га-
джет – искусство общения». Цель програм-
мы – профилактика развития склонности 
студентов к гаджет-зависимости средствами 
их психолого-педагогического просвеще-
ния, интенсивного управления преодолени-
ем ограничений и разрушительных моди-
фикаций деформированных ресурсов внут-
реннего мира, вовлечения в просоциальные 
виды активности. В программе выделены три 
модуля: «Гаджет: возможности и риски», 
«Мои психические ресурсы» и «Вместе». 

В первом модуле (Гаджет: возможности и 
риски) тематика просветительских занятий 
сгруппирована вокруг таких важнейших для 
молодежи проблем, как: «Цифровая компе-
тенция современного человека», «Цифрови-
зация образования», «Интернет-зависимость 
и социальная реальность», «Современный 
кибербуллинг», «Фишинг и кибермошенни-
чество», «Гаджет-зависимость и коммуника-
ция», «Фаббинг – сегодня». Также в этом 
модуле программы намечено реализовать 
ряд профилактических мероприятий для 

студентов вуза: «Психолого-педагогическая 
профилактика интернет-зависимости», 
«Профилактика деструктивного поведения 
молодежи в интернет-среде: терроризм, за-
висимость, суицид», «Гаджет-зависимости – 
нет: искусство общения!». 

В программе предусмотрен модуль ва-
риативных интенсив-занятий (Мои психи-
ческие ресурсы), предназначенных для со-
вершенствования психологической основы 
преодоления ограничений и разрушитель-
ных модификаций, которым подвергаются 
познавательные и личностные ресурсы сту-
дентов, испытывающие наибольшее влия-
ние при возникновении склонности к га-
джет-зависимости. В ходе проведения заня-
тий по этому модулю будет обеспечено ад-
ресное освоение способов восстановления и 
развития познавательных и личностных 
функций, подвергшихся негативному влия-
нию при прогрессировании склонности к 
гаджет-зависимости.  

К примеру, в познавательном блоке мо-
дуля будет возможность развивать распре-
деление внимания (обеспечивающее децен-
трацию от гаджета и полноценную фокуси-
ровку на каждую из одновременно решае-
мых задач), осваивать мыслительные спо-
собы погруженного анализа больших мас-
сивов данных (способствующих преодоле-
нию издержек, возникающих при интен-
сивном получении больших объемов разно-
родной поверхностно воспринимаемой ин-
формации). Также будут совершенствовать-
ся другие познавательные ресурсы. Среди 
них предполагается организовать первосте-
пенную помощь в восстановлении следую-
щих групп ресурсов: 

– перцептивных (подвергающихся вли-
янию используемых спецэффектов при об-
работке визуального контента и препариро-
вании текстуальной информации устано-
вочными позициями ее авторов); 

– мнемотехнических (деформирующих-
ся при обесценивании потребности в сохра-
нении и качественном воспроизведении ин-
формации под влиянием надежды на ее 
быстрое извлечение с помощью гаджета); 

– имажинистских (нуждающихся в 
преодолении стереотипов и иллюзий, воз-
никших при представлении виртуального 
образа предметного и социального мира).  

В личностном блоке модуля, с одной 
стороны, будет возможность развивать 
коммуникативную компетентность (обеспе-
чивающую возникновение удовлетворенно-
сти от реальных социальных контактов за 
счет совершенствования способов достиже-
ния сотрудничества и кооперации, приво-
дящих к усилению притягательности обще-
ния и совместной деятельности). С другой 
стороны, будут созданы условия для оценки 
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волевого контроля и возможности адекват-
ного функционального использования га-
джета в качестве средства обслуживания со-
циальных контактов (организации и коор-
динации совместной деятельности, разме-
щения изображений и информации о про-
цессе и результатах ее реализации, емкого и 
лаконичного выражения отношения к фик-
сируемым реальным событиям с личным 
участием). Это приведет к переоценке зна-
чимости гаджета в жизни за счет развития 
запроса на применение его инструменталь-
ных функций на фоне усиления притяга-
тельности реальных дел и живого общения. 

В рамках реализации третьего модуля 
психолого-педагогической программы 
(Вместе) важно сочетать просветительскую 
и профилактическую направленность дея-
тельности с видами активности, позволяю-
щими студентам актуализировать и совер-
шенствовать собственный опыт раскрепо-
щения от гаджетов и формирования к ним 
отношения как к эффективным современ-
ным средствам сопровождения просоци-
ального поведения. Для этого планируется 
использование ряда практико-
ориентированных технологий, обеспечива-
ющих вовлечение студенческой молодежи в 
просоциальные виды активности: моло-
дежный образовательный форум, психоло-
гический образовательный интенсив, арт-
флэшмоб, психологическая гостиная флэш-
тренинг, психологический марафон, интен-
сив-тренинг, профилактический интенсив, 
профилактический митап, информацион-
но-обучающий семинар, информ-дайджест 
психологическая студия, образовательная 
тренинг-сессия, профилактический практи-
кум, психологический коучинг.  

Опыт организации этих видов активно-
сти и участия в них позволит студентам 
оценить по достоинству личностную значи-
мость и притягательность собственных со-
циально-психологических контактов в об-
разовательной среде вуза, получая при этом 
своеобразную прививку, предотвращающую 
развитие гаджет-зависимости и обеспечи-
вающую осознание возможности использо-
вания функционального потенциала гадже-
та в реальной жизни. 

Заключение. В современных услови-
ях цифровизации и возрастания спроса на 
применение студентами гаджетов в образо-
вательной среде и за ее пределами суще-
ствует риск развития у них склонности к га-
джет-зависимости. В процессе исследова-
ния обнаружено, что значительная часть 
обследованных студентов признают еже-
дневное усиление притягательности мо-
бильного телефона, что приводит к сниже-
нию их коммуникативной компетентности 
и профессионально-социальных контактов. 

Среди них широко проявляется склонность 
к зависимому и созависимому поведению в 
межличностном общении, выявлена тен-
денция к развитию изолированности в по-
ведении, обнаружены признаки развития 
киберкоммуникативной зависимости. 

Гаджет-зависимость студентов пред-
ставляет собой аддиктивную склонность, 
которая состоит в чрезмерной фокусировке 
внимания на своем гаджете при одновре-
менном отвлечении от других выполняе-
мых видов активности. Используя гаджет 
для избыточного погружения с его помо-
щью в виртуальный мир, студент тем самым 
наносит ущерб своей реальной жизни, ми-
нимизируя при этом социально-
психологические отношения и ограничивая 
собственное участие в реальных делах. 

Для профилактики развития их склон-
ности к гаджет-зависимости разработан и 
апробирован новый оригинальный подход 
к решению проблемы. Этот подход базиру-
ется на идее интеграции возможностей це-
ленаправленного психологического про-
свещения студентов, их вовлечения в обра-
зовательный интенсив и разнообразные ви-
ды просоциальной активности, под влияни-
ем участия в которых создается психологи-
ческая основа, обеспечивающая синтез вос-
становительных преобразований. На основе 
этого подхода спроектирована и обоснована 
психолого-педагогическая профилактиче-
ская программа «Гаджет – искусство обще-
ния», состоящая из трех модулей:  

1. Первый модуль включает тематиче-
ское просвещение и профилактические ме-
роприятия по широкому контексту совре-
менных молодежных проблем, участие в об-
суждении которых обеспечивает создание 
психологической основы осознания риска 
возникновения и развития гаджет-
зависимости. 

2. Второй модуль объединяет вариатив-
ные интенсив-занятия, способствующие со-
вершенствованию психологической основы 
преодоления ограничений и разрушитель-
ных модификаций познавательных и лич-
ностных ресурсов, появляющихся при воз-
никновении склонности к гаджет-
зависимости. Этот вариативный модуль 
предназначен для создания адресной инди-
видуальной траектории освоения студента-
ми психологической основы применения 
способов восстановления и мобилизации 
указанных ресурсов, а также реализации их 
потенциала в реальном общении и совмест-
ной деятельности с окружающими. 

3. Третий модуль предусматривает во-
влечение студентов в разнообразные виды 
просоциальной активности, позволяющее 
им актуализировать и совершенствовать 
психологическую основу наращивания соб-
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ственного опыта раскрепощения от гадже-
тов и формирования к ним отношения как к 
эффективным современным средствам со-
провождения общения и совместной дея-
тельности в образовательной среде вуза и за 
ее пределами. 

Нами получены теоретически и прак-
тически значимые результаты: системати-
зация и конкретизация характеристик 
склонности студентов к развитию гаджет-
зависимости, детализация психологической 
основы осознания и преодоления студента-
ми риска возникновения и развития га-
джет-зависимости, обоснование интегра-
тивного подхода к профилактике гаджет-
зависимости и психолого-педагогической 
программы применения для этого эффек-
тивных средств (психолого-педагогического 
просвещения; интенсивного управляемого 
преодоления деформаций познавательных 
и личностных ресурсов; наращивания опы-
та раскрепощения от гаджетов и их адек-
ватного функционального использования в 
просоциальных видах активности).  

Новизна исследования обусловлена 
разработкой новых идей о путях минимиза-
ции рисков развития аддиктивного поведе-
ния студенчества в современных условиях 
цифровизации. Эти идеи воплощены в раз-
работанном и апробированном интегратив-
ном подходе к профилактике гаджет-
зависимости, способствующем синтезу по-
тенциала восстановительных преобразова-
ний, происходящих со студентами под вли-

янием психологического просвещения, об-
разовательного интенсива и просоциальной 
активности. Доказано, что реализация этого 
подхода обеспечивает создание психологи-
ческой основы тематического и технологи-
ческого наполнения профилактической 
программы, участие в которой способствует 
осознанию студентами риска возникнове-
ния и развития гаджет-зависимости, освое-
нию способов восстановления и мобилиза-
ции познавательных и личностных ресур-
сов, усилению притягательности просоци-
альной активности и удовлетворенности от 
реального общения и совместной деятель-
ности с субъектами образования. 

Подходы к изучению гаджет-
зависимости студентов, а также новые идеи 
и теоретические обобщения, заложенные в 
основу создания психолого-педагогической 
профилактической программы «Гаджет – 
искусство общения», могут заинтересовать 
исследователей, сотрудников вузовских 
психологических служб и представителей 
студенческого актива. Результаты исследо-
вания могут применяться учеными и прак-
тиками при обосновании и реализации 
подходов к минимизации рисков развития 
аддиктивного поведения студенчества в со-
временных условиях цифровизации. В пер-
спективе намечено исследование психоло-
го-педагогических условий реализации 
психологической основы осознания и пре-
одоления риска возникновения и развития 
гаджет-зависимости студентов. 
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