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Социально-педагоги чес кие 
фор мы работы  

по обес пече нию  
ин фор мацион ной  

безо пас ности школьни ков

В статье расс мат ри вает ся проб ле ма обес пе че ния бе зо пас ноcти  
со ци али за ции мо ло до го по ко ле ния че рез фор ми ро ва ние ин фор ма
ци он ной куль ту ры школьни ков. Предс тав ле ны ос нов ные ре зуль та ты 
исс ле до ва ний по воз дейст вию Ин тер не та на нап рав лен ность лич
нос ти сов ре мен но го мо ло до го че ло ве ка. Ис поль зо ва ны эм пи ри чес
кие ме то ды исс ле до ва ния: оп рос ные ме то ди ки, тест Ким бер ли Янг. 
При во дят ся дан ные срав ни тель но го ана ли за от но ше ния школьни ков 
Ки тая и Ка за х стана к ис поль зо ва нию сов ре мен ных средс тв элект рон
ной ком му ни ка ции в пов сед нев ной жиз не деятель ности стар шек ла сс
ни ков. Ав то ров пуб ли ка ции ин те ре суют пос ледс твия воз дейст вия на 
куль ту ру школьни ка сов ре мен ных ин фор ма ци он ных средс тв, в ря ду 
ко то рых ли ди рующее по ло же ние за ни мает Ин тер нет. 

Клю че вые сло ва: бе зо пас ность со ци али за ции, ин фор ма ци он ная 
бе зо пас ность, куль ту ра лич нос ти, ин фор ма ци он ная куль ту ра, про фи
лак ти ка де виации.

Puzikova S.M., Puzikov M.F.

Socio-educational ways 
of working to ensure the 

information security of 
schoolchildren

The problem of security of socialization of the young generation through 
the formation of information culture of students. The main results of re
search on the impact of the Internet on the orientation of the personality 
of a young person. Used empirical methods: questionnaires methodology, 
test Kimberly Young. The data comparative analysis of the relations between 
China and Kazakhstan students to use modern means of electronic com
munication in the activities of daily living high school students. Authors of 
this publication are interested in effects of influencing contemporary infor
mation media on the schoolchild’s culture among which the leading posi
tion is held by Internet. Alerting tendencies of growing Internetdependence 
among schoolchildren are monitored. Enormous opportunities of Internet for 
studying purposes, growth of selfeducation for its clients, spiritual growth 
and development are used only partially. Most often Internet is a source of 
entertainment isolating the individual from live communication in society.  

Informational culture is a person’s ability to use today’s information 
resources and informational communication means for selfimprovement. 
The culture is system of knowledge, skills, techniques, search, selection 
and ranking useful information required for resolving academic, practical 
objectives and humanitarian tasks.  

Informational culture includes literacy and competence in understand
ing both nature of informational processes and social relations, it unites 
humanistic world view, humanistic axiological area, active and confident 
civilpatriotic position based on comprehensive information awareness 
about current processes in our modern community.  

We also identify definition informational culture with definition information 
security which become to our opinion components of individual wealth and guar
antor s of social security for a young man. The authors offer to use more effective 
forms and methods of social and pedagogical work conducive to creating infor
mational culture, protecting a person from disinformation, aggressive information 
environment, inadequate reacting on changes going on in the society. 

Key words: socialization of security, information security, culture 
identity, information culture, prevention of deviation.
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Мек теп оқушылары ның  
ақпа рат тық қа уіп сіз дігін  

қам тама сыз ету ісінің 
әлеуметтік-педагогикалық 

формасы

Бұл ма қа ла да сту де нт тер дің ақ па рат тық мә де ниетін қа лып тас ты ру 
ар қы лы жас ұр пақ ты әлеу мет тен ді ру дің қор ға ныс ко ми те ті нің проб ле
ма сы қа рас ты ры ла ды. Жас адам ның тұл ға сы на Ин тер неттің әсе рі ту ра
лы зерт теу дің не гіз гі нә ти же ле рі көр се тіл ді. Пай да ла ныл ған эм пи ри ка
лық әдіс те рі: сау ал на ма әдіс те ме сі, Ким бер ли Янг сы на ғы. Күн де лік ті 
тұр мыс қыз ме ті не элект рон дық бай ла ныс тың қа зір гі за ман ғы құ рал да
рын пай да ла натын Қы тай мен Қа зақ стан мектеп оқушыларына қатысты 
де рек терге са лыс тыр ма лы тал дау жа са лу да. Жа рияла ным ав тор ла рын 
Ин тер нет басты орын ала тын за ма науи ақ па рат құ рал да ры ның мек теп 
оқу шы сы ның мә де ниеті не әсер ету сал да ры қы зық ты рып отыр. 

Тү йін  сөз дер: қа уіп сіз  әлеу мет тен ді ру, ақ па рат тық қа уіп сіз дік, 
тұлға мә де ниеті, ақ па рат тық мә де ниет, ауыт қудың ал дын алу.
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СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИ ЧЕС КИЕ 

ФОР МЫ РАБОТЫ ПО 
ОБЕС ПЕЧЕ НИЮ  

ИН ФОР МАЦИОН НОЙ 
БЕЗО ПАС НОСТИ 

ШКОЛЬНИ КОВ

Сов ре мен ное ин фор ма ци он ное об ще ст во об на ру жи вает 
гло баль ный тренд к ин тен сив но му раз ви тию, ос но ван но му на 
произ во дс тве но вых зна ний в про цес се их собст вен но го взаимо-
дей ст вия, то есть в об ще ст во, не пос редст вен ную ос но ву раз ви-
тия ко то ро го бу дет сос тав лять ду хов ное произ во дс тво. Про цесс 
ду хов но го произ во дс тва не воз мо жен без сис тем но ор га ни зо ван-
но го меж дис цип ли нар но го зна ния, ко то рым долж на об ла дать 
лю бая лич ность, ст ре мя щаяся к са мо раз ви тию и са мо ре али за-
ции. Спо соб ность мыс лить сис тем но, от филь тро вы вать ин фор-
ма цию, на но ся щую вред  куль ту ре, фор ми рует ся уже за школь-
ной пар той. На ша цель сос тоит в оп ре де ле нии тех ак ту аль ных 
форм со ци ально-пе да го ги чес кой дея тель ности, ко то рые сфор-
ми руют ос но ву ин фор ма ци он ной куль ту ры лич нос ти школьни-
ка, вак ци ни ро ван ной от ус воения сфаль си фи ци ро ван ной ин-
фор ма ции, под тал ки ваю щей  к  де виации. Нас, преж де все го, 
ин те ре сует воз дейст вие на куль ту ру школьни ка сов ре мен ных 
ин фор ма ци он ных средс тв, в ря ду ко то рых ли ди рующее по ло-
же ние за ни мает Ин тер нет. В своем исс ле до ва нии мы выяви ли 
от дель ные тре вож ные тен ден ции в со ци али за ции сов ре мен но го 
мо ло до го че ло ве ка.  

  По нят но, что ус ло виях ин фор ма ци он но го об ще ст ва, уме ние 
ра бо тать с ин фор ма цией для ин ди ви да есть ба зо вое уме ние для 
ус пеш ной адап та ции и са мо ре али за ции в со циуме. Прак ти чес-
ки еже час но каж дой лич нос ти се год ня при хо дит ся при ни мать 
ре ше ния, важ ные для лич но го и со ци ально го бла го по лу чия. А 
для это го нуж но уметь ана ли зи ро вать си туацию, имеющуюся 
ин фор ма цию, со пос тав лять ее с ра нее из ве ст ной, де лать вы во-
ды, оце ни вать для оп ти маль но го ре ше ния на сущ ных проб лем.  
Кон цеп туаль ной ос но вой сов ре мен ной  шко лы яв ляет ся гу ма-
нис ти чес кая пе да го ги ка, лич ност но-ориен ти ро ван ный под ход. 
Это зна чит, что каж дый школьник дол жен нау чить ся, преж де 
все го, са мос тоя тель но ду мать, кри ти чес ки мыс лить, опи раясь 
на зна ние фак тов, за ко нов, сооб ра зуясь с на циональ ны ми и ис-
то ри чес ки ми тра ди циями своего на ро да, опи раясь на собст вен-
ную ин фор ма ци он ную куль ту ру, в са мом ши ро ком по ни ма нии 
это го зна че ния.

По мне нию Дэ ви да Клус те ра, кри ти чес кое мыш ле ние есть 
са мос тоя тель ное мыш ле ние, ког да ин фор ма ция яв ляет ся отп-
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рав ным, а от нюдь не ко неч ным пунк том ре ше ния 
проб лем. Это сис тем ное зна ние, ко то рое  соз дает 
осо бую мо ти ви ров ку к дея тель ности, без ко то-
рой че ло век мо жет быть лишь прос тым пот ре-
би те лем ин фор ма ции, ко то ро го лег ко приу чить к 
асо ци аль ным пос туп кам. 

Сфор ми ро ван ная ин фор ма ци он ная куль-
ту ра школьни ка под ра зу ме вает, на наш взг ляд, 
обя за тель ное на ли чие кри ти чес ко го мыш ле ния, 
убе ди тель ной ар гу мен та ции своей жиз нен ной 
по зи ции, школьник  стано вит ся не за ви си мым от 
шк ва ла де зин фор ма ции. 

Ко неч но, для это го необ хо ди мо об ла дать сис-
тем ны ми, кон вер ге нт ны ми зна ниями из мно гих 
об лас тей об ще ст вен ной нау ки и прак ти ки, уметь 
со пос тав лять пред ла гаемую ин фор ма цию с ра-
нее из ве ст ной, под хо дить к ее ана ли зу с по зи ции 
об ще че ло ве чес ких цен нос тей и норм мо ра ли, 
уметь от де лять фак ты от мне ний и нау чить ся 
ви деть эмо циональ ную ок ра шен ность пред ла-
гаемой ин фор ма ции, ее суб ъек тив ность. 

Всем этим ба зо вым уме ниям ра бо ты с ин-
фор ма цией долж ны обу чать ся де ти, на чи ная 
уже с на чаль ной шко лы: уме ние вы де лять глав-
ную мыс ль в текс те, сде лать вы вод, дать оцен ку 
со бы тию, в про цес се поз на ва тель ной дея тель-
ности – это ос но ва фор ми ро ва ния для ин фор-
ма ци он ной куль ту ры. Не сек рет, что да ле ко не 
всег да это удает ся. При чи ной яв ляет ся груп-
па фак то ров. Мы ак цен ти руем вни ма ние лишь 
на том обс тоя тель ст ве, что не дав ний кри зис в 
сис те ме об ра зо ва ния при вел к ис чез но ве нию 
мно гих па ра мет ров по ряд ка в ней, при вел к 
хаоти чес ко му на пол не нию ин фор ма цией, ус-
лож не нию про цес са са мо ор га ни за ции школьни-
ков всех воз рас тов.

Од ним из следст вий это го про цес са ста ла 
фраг мен тар ность восп риятия ми ра, «барь ер ное» 
разг ра ни че ние гу ма ни тар ных и ес те ст вен но-
науч ных дис цип лин. Од ним из следст вий та ко го 
«барь ер но го» разг ра ни че ния ста ла фраг мен тар-
ность и су ще ст вен ная де фор ма ция восп риятия 
реаль нос ти, что са мо по се бе уг ро жает бе зо пас-
нос ти куль ту ры. 

Из ве ст но, что ин фор ма ци он ная бе зо пас-
ность школьни ков – это сос тоя ние за щи щен нос-
ти де тей, при ко то ром от су тс твует риск, свя зан-
ный с при чи не нием ин фор ма цией, в том чис ле 
расп рост ра няемой в се ти Ин тер нет, вре да их 
здо ровью, фи зи чес ко му, пси хи чес ко му, ду хов но-
му и нравст вен но му раз ви тию. 

Из все го мно го об ра зия уг роз и вы зо вов ин-
фор ма ци он ной бе зо пас нос ти  мы бы вы де ли ли 
де валь ва цию сис те мы ду хов ных цен нос тей в гла-

зах сов ре мен ных мо ло дых лю дей. Ин фор ма ци-
он ная ком пе те нт нос ть, ко то рая яв ляет ся сос тав-
ляющей ин фор ма ци он ной куль ту ры школьни ка, 
оп ре де ляет ус пех ус пеш ной со ци али за ции лич-
нос ти в ин фор ма ци он ном об ще ст ве.

В ус ло виях ин фор ма ти за ции об ще ст ва ин фор-
ма ци он ная куль ту ра, ко то рая но сит об щеучеб-
ный, об ще ин тел лек ту аль ный и надп ред мет ный 
ха рак тер, она есть ин тег ра тив ная спо соб ность 
лич нос ти, прояв ляющаяся в ос воении, преоб-
ра зо ва нии ин фор ма ции с ис поль зо ва нием ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий и при ме не нием этих 
уме ний в обу че нии и в про дук тив ной дея тель-
ности. Ее ос воение школьни ком – необ хо ди мый 
эле мент адап та ции школьни ка к ус ло виям ди-
на мич ных пе ре мен и мно жа щим ся куль турным 
вы зо вам сов ре мен но го об ще ст ва [1].  В пос лед-
ние го ды появи лось та кое по ня тие, как ин фор-
ма ци он ная бед ность, в со дер жа тель ную час ть 
ко то ро го мы вк ла ды ваем от су тс твие сис тем ных 
зна ний, га ран ти рующих под дер жа ние вы со ко го 
уров ня ин фор ма ци он ной куль ту ры. А  по ня тие  
ин фор ма ци он ной куль ту ры мы иден ти фи ци руем 
с по ня тием ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти, ко-
то рая  стано вит ся, на наш взг ляд, ком по нен том 
как лич но го бо га тс тва, так и га ран том со ци аль-
ной бе зо пас нос ти мо ло до го че ло ве ка.

Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ной куль ту ры 
долж но быть пол но цен ным и эф фек тив ным про-
цес сом, и, как из ве ст но, обес пе чи вать ся, преж-
де все го, в спе ци ально ор га ни зо ван ной учеб ной 
сре де и в раз ноас пе кт ных внеш коль ных ме роп-
риятиях. Сти хий ное фор ми ро ва ние ин фор ма-
ци он ной куль ту ры проис хо дит в ос нов ном кон-
текс тно, нап ри мер при об ме не ин фор ма цией, ее 
восп роиз ве де нии, в про цес се ре ше ния тех или 
иных проб лем. За да ча пе да го гов, со ци аль ных 
пе да го гов, в част нос ти, сос тоит в том, что бы в 
дан ный про цесс бы ли ак тив но вов ле че ны са ми 
уча щиеся. 

Глав ным про вод ни ком ин фор ма ци он ной 
куль ту ры яв ляет ся учи тель, ко то рый и сам произ-
во дит ин фор ма цию, и своим тру дом по ка зы вает, 
как это нуж но де лать. Ин фор ма ци он ная куль ту ра 
вк лю чает гра мот ность в по ни мании ин фор ма ци-
он ных про цес сов и от но ше ний, гу ма нис ти чес ки 
ориен ти ро ван ную цен ност но-смыс ло вую сфе ру, 
раз ви тую ин фор ма ци он ную реф лек сию, а так же 
твор чес кую ак тив ность лич нос ти в со ци ально-
ин фор ма ци он ном по ле.

Се год ня уче ные и пар ла мен та рии с бес по-
кой ст вом конс та ти руют, что со ци альные се ти, 
ко то рые ок ру жи ли быт, до су го вую сфе ру сов-
ре мен но го че ло ве ка, расп рост ра няют цу на-
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ми де зин фор ма ции в са мой изощ рен ной фор-
ме. Де пу тат пар ла мен та Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
Д.На зар баева от ме ти ла, что об ще ст во долж но 
нау чить ся за щи щать ся от не га тив но го воз дейст-
вия этих про цес сов, не зап ре щая их [2]. Су ще-
ст вует реальная опас ность куль ту ры мо ло до го 
по ко ле ния, куль турной «ко ло ни за ции» ев ро по-
це нт риз мом, ут ра ты тра ди ци он ных цен нос тей 
(доб ро со се дс тва, взаимо по мо щи, пат рио тиз ма, 
ува же ния к стар шим, своей ис то рии и куль ту ре) 
вс ледс твие  на саж де ния ге ге мо нии  оп ре де лен-
но го ви де ния ми ра. Пос редст вом ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий расп рост ра няет ся  сис те ма 
цен нос тей, в ко то рой смыс лом жиз ни яв ляют ся 
ры ноч ные цен нос ти и пот ре би тель ское от но ше-
ние к жиз ни под рас тающе го по ко ле ния [3, с. 26]. 
Ин тер нет как са мое мо биль ное и со вер шен ное 
средс тво ком му ни ка ции се год ня за час тую бе рет 
на се бя за ко но да тель ные функ ции, оп ре де ляя ду-
хов ные цен нос ти и мо раль ные нор мы по ве де ния 
ог ром ных  раз но воз раст ных мо ло деж ных ауди-
то рий, во мно гом «еди но лич но» фор ми руя на бор 
жиз нен ных це лей и ориен та ций, внед ряя асо ци-
альные фор мы взаимоот но ше ний с со циумом. 

Так, П.А. Ас та хов, упол но мо чен ный при 
Пре зи ден те Рос сийс кой Фе де ра ции по пра вам 
ре бен ка, до воль но точ но за ме тил: «За час тую де-
ти при ни мают все, что ви дят по те ле ви зо ру и в 
Ин тер не те, за чис тую мо не ту. В си лу воз рас та, 
от су тс твия жиз нен но го опы та и зна ний в об лас-
ти ме ди аг ра мот нос ти они не всег да умеют рас-
поз нать ма ни пу ля тив ные тех ни ки, ис поль зуемые 
при по да че рек лам ной и иной ин фор ма ции, не 
ана ли зи руют сте пень дос то вер нос ти ин фор ма-
ции и под лин нос ть ее ис точ ни ков. Мы же хо тим, 
что бы ре бя та ста ли пол но цен ны ми граж да на ми 
своей ст ра ны – те ми, кто мо жет ана ли зи ро вать 
и кри ти чес ки от но сить ся к ин фор ма ци он ной 
про дук ции. Они долж ны знать, ка кие опас нос ти 
подс те ре гают их в се ти и как их из бе жать» [4]. 

Ка кие же опас нос ти ждут школьни ка в се ти 
Ин тер нет? Об ще из ве ст но, что для мо ло до го че-
ло ве ка, не имеюще го сис тем ных зна ний, об ла-
дающе го низ кой ин фор ма ци он ной куль ту рой это 
хо ро шие «ло вуш ки»: 1. Суи цид-сайты, сайты-
фо ру мы по тен циаль ных са моубийц, на ко то рых 
школьни ки по лу чают ин фор ма цию о «спо со бах» 
расс тать ся с жиз нью, и для не ко то рых пси хи-
чес ки неустой чи вых, не рас по ла гающих чет кой 
жиз нен ной целью они  стано вят ся при тя га тель-
ны ми с точ ки зре ния прос то ты ре ше ния всех 
жиз нен ных проб лем; 2. Нар ко сайты, ко то рые 
расс ка зы вают о «поль зе» нар ко ти чес ких средс тв, 
дают со ве ты по из го тов ле нию и пот реб ле нию 

«зелья»; 3. Сайты, раз жи гающие на циональ ную 
роз нь и ра со вое неп рия тие: экс тре мизм, на ци-
она лизм, фа шизм; 4. Сайты пор ног ра фи чес кой 
нап рав лен нос ти, разв ра щающие мо раль но и 
нравст вен но; 5. Сайты зна ко мс тв, вир туальные 
фор мы ко то рых «уби вают» ком му ни ка тив ные 
на вы ки школьни ка.

Это да ле ко не весь спи сок серь ез ных уг роз 
ду хов нос ти лич нос ти и са мой жиз ни школьни-
ка со сто ро ны се ти Ин тер нет. Лю бой школьник 
мо жет по пас ть на та кие сайты, прос то слу чай но 
пе рей дя по ссыл ке, го то вясь к учеб ным за ня тиям. 
Есть де ти, ко то рые ищут по доб ную ин фор ма цию 
спе ци ально, и ес те ст вен но, на хо дят. Сей час уже 
не но вос ть, что у школьни ков появи лись, вс ледс-
твие ра бо ты в Се ти, серь ез ные пси хо ло ги чес кие 
отк ло не ния, Ин тер нет-за ви си мос ть, иг ро ма ния 
(за ви си мос ть от ком пью тер ных игр), рас тет мо-
ло деж ная прес туп нос ть и нар ко за ви си мос ть. Так, 
сог лас но ма те риалам Ге не раль ной про ку ра ту ры 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан, ко ли че ст во за ре ги ст ри ро-
ван ных нар ко ма нов вы рос ло с 10 000 в 1991 го-
ду до 50 тыс. в 2010 го ду и чис ло нар ко за ви си-
мых приб ли жает ся к 500 000 че ло век. По дан ным 
Рес пуб ли ка нс ко го науч но-прак ти чес ко го цент ра 
ме ди ко-со ци аль ных проб лем нар ко ма нии Минз-
дра ва, в Ка за х стане про жи вает свы ше 54,8 тыс. 
че ло век с диаг но зом пси хи чес ких и по ве ден чес-
ких расст рой ств, выз ван ных пот реб ле нием нар-
ко ти ков. При чем, сред ний воз раст приоб ще ния к 
нар ко ти кам сос тав ляет 17 лет. Не ред ко нар ко ти-
чес кая и ал ко голь ная за ви си мос ть тол кает мо ло-
дежь на со вер ше ние прес туп ле ний [5, с. 54-55], 
по рож дает от чуж ден нос ть от куль ту ры. 

Су ще ст вует це лая клас си фи ка ция ин тер нет-
рис ков, ко то рые уче ные де лят на кон тент ные, 
ком му ни ка цион ные, элект рон ные и пот ре би-
тельс кие. Не бу дем их расс мат ри вать теоре ти-
чес ки. Важ но по ка зать на ре зуль та тах оп ро са 
школьни ков из ме не ния, проис шед шие  в куль-
ту ре и ин фор ма ци он ной куль ту ре сов ре мен ных 
школьни ков, а так же  кор рек ци он ные фор мы со-
ци ально-пе да го ги чес кой ра бо ты, яв ляющиеся 
наибо лее ак ту альны ми в на ши дни.  Свои вы-
во ды мы ос но вы ва ли на ана ли зе исс ле до ва ний 
школьни ков Рес пуб ли ки Ка за хс тан и Ки тайс кой 
На род ной Рес пуб ли ки.

Оп рос ка за хс танс ких школьни ков (8-10 клас-
сов) та ких круп ных го ро дов рес пуб ли ки, как 
Аты рау (шко лы №5 им.Г.Мус ре по ва – 70-ти рес-
пон ден тов), Ко станай (школ №27 и №1 – 41-
го школьни ка), Усть-Ка ме но горс к (школ №17 
им. М.Ауэзо ва и № 44 – 68-ми рес пон ден тов), 
Шым кен т (шко лы №4 – 59 школьни ков), Та ра з  
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(шко лы №43 – 70 рес пон ден тов), Кы зы лор да 
(шко лы №211 им. Байт ур сы но ва – 69-ти рес-
пон ден тов), Ал ма ты (школ-гим на зий №68 и №4 
– 47- ми оп ро шен ных), про хо див ший в фев ра ле-
мар те 2015 го да, ох ва тил 429 де тей. Ре зуль та ты 
тес та по Ким бер ли Янг (адап ти ро ван ный Ок са ной  
Фа деевой) на Ин тер нет-за ви си мос ть показатели, 
что су ще ст вен ная часть ка те го рии школьни ков 
под вер жен а Ин тер нет-за ви си мос ти:

Пер вая ка те го рия школьни ков, по лу чив ших 
от 24 до 49 бал лов (это обыч ные поль зо ва те ли 
Ин тер не та, ко то рые умеют конт ро ли ро вать се-
бя и не имеют иг ро вой за ви си мос ти из об ще го 
чис ла школьни ков), сос та ви ла мень ше чет вер ти   
баллов – 23,11%. 

Вто рая ка те го рия стар шек ла сс ни ков (от 50 
до 79 бал лов), для ко то рой уже свой ст вен ны не-
ко то рые проб ле мы, свя зан ные с чрез мер ным ув-
ле че нием Ин тер не том, – это 35,48% участ ни ков 
оп ро са.

Третья ка те го рия уче ни ков (от 80 до 100 бал-
лов) имеет серь ез ные проб ле мы. Это – 40,11% 
школьни ков. Ис поль зо ва ние Ин тер не та в их 
жиз ни вы зы вает зна чи тель ные проб ле мы и та-
кой ка те го рии уже в нас тоящее вре мя необ хо ди-
ма серь ез ная по мощь пси хо те ра пев та. Диаг ноз 
за бо ле ва ния – Ин тер нет-ад дик ция.

От ве чая на воп рос «Как час то Вы за хо ди те на 
Ин тер нет-сайты?», 91,48% школьни ков от ве ти ли, 
что делают это каж дый день; 3 ра за в не де лю – 
4,45% оп ро шен ных. 3,84% рес пон ден тов от ве ти-
ли, что не поль зуют ся Ин тер не том вооб ще.

Лю бо пыт но, что, от ве чая на воп рос «Сколь ко 
вре ме ни ухо дит обыч но на ра бо ту в Ин тер не те?», 
наш лись не ко то рые рес пон ден ты (1,5%), конс-
та ти рующие, что им хва тает от 10 до 20 ми нут 
ра бо ты  в ка че ст ве Ин тер нет-поль зо ва те ля, 2,5% 
школьни ков вы де ляют для не го в сред нем 30 ми-
нут; 1 час необ хо дим 16,67% оп ро шен ных. На 2 
ча са необ хо ди мос ти ра бо ты в Ин тер не те ука за-
ли 31,4% рес пон ден тов. Для 9, 89% школьни ков 
дос та точ но 3 ча сов ра бо ты за ком пьюте ром; 4 
ча са необ хо ди мы 10,66% рес пон ден там. Ра бо та 
в Ин тер не те бо лее 5 ча сов ох ва ты вает уже бо лее 
зна чи тель ное чис ло поль зо ва те лей – 17,35%. Бо-
лее 10 ча сов ра бо тают 7,84% обу чающих ся. От-
ве ты фор му ли ро ва лись и та ким об ра зом: «весь 
день» – 25,4% рес пон ден тов. 2,19% пред поч ли 
ук ло нить ся от пос тав лен но го воп ро са. Под ве дем 
ито ги: 61,25% школьни ков про во дят 4 и бо лее 
ча сов за ком пьюте ром. Как же рас хо дует ся та кой 
от ре зок жиз ни каж дый день? 

«Я ча ще все го за хо жу в Ин тер нет, что бы 
поиг рать в лю би мую иг ру» – от ве ти ли ут вер ди-

тель но 56,16% школьни ков. От ве чая на воп рос 
«Как обыч но Вы ис поль зуете вре мя пре бы ва ния 
в Ин тер не те?», мне ния рес пон ден тов расп ре де-
ли лись та ким об ра зом: 

а) Об ще ние в се тях – 61,80%;
б) Поиск ин фор ма ции к школь ным док ла дам 

– 9,41%;
в) Прос то «гу ляю» по Ин тер не ту» – 8,01%;
г) Иг раю в ком пью тер ные иг ры – 14,05%;
д) Свой ва ри ант – «Смот рю филь мы, кли пы, 

рек лам ные ро ли ки» – 6,73%. То есть 90,59% де-
тей рас хо дуют от ве ден ное вре мя в ос нов ном для 
об ще ния и разв ле че ний, но не в прик лад ных це-
лях (для под го тов ки к учеб ным за ня тиям). 

Рес пон ден там был ад ре со ван и та кой воп рос: 
«Конт ро ли руют ли ро ди те ли про цесс пре бы ва-
ния в Ин тер не те?». Школьни ки в 53,98% слу чаев 
от ве ти ли «да»; 37,16% рес пон ден тов от ве ти ли 
«нет»; «иног да» – к это му при бе гают ро ди те ли у 
8,86% оп ро шен ных. Та ким об ра зом, 46, 02% ро-
ди те лей этот про цесс отп рав ляют на «са мо тек». 
И это, воз мож но, не ма ло важ ный фак тор, при вед-
ший к то му, что бо лее 40% школьни ков об ре ли 
Ин тер нет-за ви си мос ть. 

Ана ло гич ный оп рос был про ве ден в фев ра-
ле-мар те 2015 го да сре ди ки тайс ких школьни ков   
в Хар бинс кой и Гэй чжоус кой  шко лах КНР. Все-
го бы ло оп ро ше но 186 ки тайс ких уче ни ков, вы-
пу ск ни ков 12-х клас сов выс ших сред них школ  
г. Хар бин (шко ла №24) – 58 рес пон ден тов, г. Шэ-
ньян (шко ла №27) – 65 школьни ков, г. Гэй чжоу  
(шко ла № 2) – 63 уче ни ка. 

А в сен тяб ре 2015 г. для подт верж де ния ги-
по те зы на ми бы ли оп ро ше ны до пол ни тель но 
156 ки тайс ких школьни ков 10, 11 и 12 клас сов 
Хар бинс кой треть ей выс шей сред ней шко лы и 
шес той выс шей сред ней шко лы г. Хар би на (10, 
11, и 12 клас сов). Нам бы ло важ но выяс нить, 
нас колько ус той чи ва  тен ден ция рос та Ин тер-
нет-за ви си мос ти в со ци аль ной сре де, тра ди ци-
он но рас по ла гающей к чет ко му пла ни ро ва нию 
вре ме ни, дос та точ но це леуст рем лен ной. Это – 
дос та точ но ус пеш ные шко лы в КНР. В от ли чие 
от ка за хс танс ких школьни ков, уро вень Ин тер-
нет-за ви си мос ти у дан ной ка те го рии ки тайс ких 
школьни ков зна чи тель но ни же (в 3,5 ра за), вы ше 
по ка за те ли, сви де тель ст вую щие, что школьни-
ки стар ших клас сов умеют конт ро ли ро вать свой 
про цесс об ще ния с Ин тер не том. Об ра тим ся к ре-
зуль та там  тес та по К. Янг: 

24-49 бал лов (это обыч ные поль зо ва те ли Ин-
тер не та, ко то рые умеют конт ро ли ро вать се бя и 
не имеют иг ро вой за ви си мос ти из об ще го чис ла 
школьни ков –  29,85%; 
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50-79 бал лов (у дан ных рес пон ден тов есть 
не ко то рые проб ле мы, свя зан ные с чрез мер ным 
ув ле че нием Ин тер не том) наб ра ли 58,98% участ-
ни ков оп ро са;

80-100 бал лов (у дан ных поль зо ва те лей ис-
поль зо ва ние Ин тер не та вы зы вает зна чи тель ные 
проб ле мы в жиз ни и та кой ка те го рии уже необ-
хо ди ма по мощь пси хо те ра пев та) наб ра ли 11,50% 
оп ро шен ных школьни ков. 

Сра зу от ме тим, что ки тай ские школьни ки 
не столь рас то чи тель но под хо дят к ис поль зо-
ва нию вре мен но го ре сур са, ко то рым они рас-
по ла гают. Хо тя боль шинс тво из них (53,21%) 
каж дый день за хо дят в Ин тер нет, 54,49% из 

них рас хо дуют при этом око ло 1 ча са; не бо-
лее 30 ми нут ухо дит на ра бо ту в Ин тер не те у  
32,05% оп ро шен ных; бо лее ча са ис поль зуют 
ми ро вую ин фор ма ци он ную паути ну толь ко 
13,46%. Ча ще все го за хо дят школьни ки в Ин-
тер нет не для то го, что бы поиг рать в ком пью-
тер ные иг ры, а сна ча ла отс ле дить, найти необ-
хо ди мую ин фор ма цию, а по том уже «от дать ся» 
лю би мой ком пью тер ной иг ре. 

Как обыч но ис поль зует ся вре мя пре бы ва-
ния в Ин тер не те обыч ным ки тайс ким школьни-
ком? От ве чая на по доб ный воп рос, рес пон ден ты 
долж ны бы ли по ка зать это в при мер ной про пор-
ции (из 100% лич но го бюд же та вре ме ни).

Таб ли ца 1 – «Как Вы обыч но ис поль зуете вре мя пре бы ва ния в Ин тер не те?»

№
 Фор ма ис поль зо ва ния и  
чис ло рес пон ден тов, ее  
ис поль зующих (в %)

Не бо лее 50% лич но-
го бюд же та вре ме ни 

При мер но 50% лич-
но го бюд же та вре ме ни 

Бо лее 50% лич но го 
бюд же та вре ме ни 

1 Об ще ние в се тях 8,33 72,44  19,23

2 Поиск ин фор ма ции к школь ным
 док ла дам 10,26 10,90 78,85

3 Прос то «гу ляю» по Ин тер не ту», 
смот рю но вос ти 59,62 29,49 10,90

4 Иг раю в ком пью тер ные иг ры 75,64 17,31 7,05

5. Смот рю филь мы или се ри алы 13,46 28,85 57,69

Ча ще все го за хо дят школьни ки в Ин тер нет 
не для то го, что бы поиг рать в ком пью тер ные иг-
ры, а сна ча ла найти необ хо ди мую ин фор ма цию 
для ра бо ты, а по том уже «от дать ся» лю би мой 
ком пью тер ной иг ре. В от ли чие от ка за хс танс ких 
сверстни ков, боль шинс тво из ко то рых (51,16%) 
на чи нают об ще ние с ком пьюте ром с иг ры, ки тай-
ские под рост ки пред по чи тают «сде лать де ло». 

От ве чая на воп рос « Как час то Вы за хо ди-
те на Ин тер нет-сайты, что бы по лу чить необ-
хо ди мую ин фор ма цию?», 39,74% ки тайс ких 
школьни ков де лают это каж дый день; 3 ра за в 
не де лю – 15,3% рес пон ден тов; не поль зуют ся 
по доб но го ро да ус лу га ми – 1,92%.

Конт ро ли руют ли ки тай ские ро ди те ли этот 
про цесс? «Да» от ве чают 65,38% рес пон ден тов; 
«нет» – толь ко поч ти 18% (17,95); «все за ви сит от 
то го, для че го я ис поль зую Ин тер нет», – от ве ти-
ли 16,67% оп ро шен ных. Оче вид но, что в Ки тае 
пред ъяв ляют ся бо лее жест кие тре бо ва ния к за ня-
тиям ре бен ка, в част нос ти к его об ще нию с ком-
пьюте ром. Дан ная по зи ция отс ле жи вает ся по всем 

исс ле до ван ным воз раст ным груп пам, хо тя стар-
шек ла сс ни ки – это дос та точ но «вз рос лые» де ти. 

По ка за тель но, что боль шинс тво (81,18%) ки-
тайс ких школьни ков, дос та точ но дис цип ли ни ро-
ван ных, от ве чая на не за кон чен ное пред ло же ние 
«Я рас хо дуя слиш ком мно го вре ме ни по нап рас ну, 
по то му…», осоз нают тот факт, что мно го вре ме ни 
тра тят «на Ин тер нет, ком пью тер ные иг ры», но не 
мо гут от ка зать ся от пе ре рас хо да лич но го вре ме-
ни. И это дос та точ но тре вож ная тен ден ция.

Ка за хс танс кие уча щиеся-стар шек ла сс ники, 
от ве чая на ана ло гич ный воп рос, в мень шей сте-
пе ни, но по ни мают, что де фи ци ту вре ме ни спо-
со бс твуют «Ин тер нет и со ци альные се ти» – 10%; 
«ком пью тер ные иг ры» – 23% и са мок ри тич но 
ука зы вают, что, по ми мо это го, не ра циональ ной 
тра те жиз нен ных сил, средс тв и вре ме ни спо-
со бс твует так же «лень» – 21, 94%. У 43% ка-
за хс танс ких школьни ков не наш лось ни ка ко го 
от ве та на по доб ный воп рос: они по ка прак ти чес-
ки не за ду мы вают ся над тайм-ме не дж мен том, 
что сви де тель ст вует о не раз ви тос ти на вы ков  
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са мо ме недж мен та. Как ви дим, элект рон ные 
средс тва мас со вой ком му ни ка ции де лают до-
воль но со лид ный «заем» жиз ни сов ре мен но го 
мо ло до го че ло ве ка. Ст ра дают при этом дру гие 
важ ные сфе ры его раз ви тия.

От ме чаем, что но вос ти, об ще ст вен но-по ли-
ти чес кие прог рам мы, ко то рые пре дос тав ляют 
ин фор ма цию се год няш не го дня и раз ви вающие 
ин тел лект лич нос ти че рез те ле ви зион ные пе ре-
да чи, ин те ре суют школьни ков в го раз до мень-
шей сте пе ни, чем разв ле ка тель ная ин фор ма ция и 
об ще ние в се ти, ши ро кие воз мож нос ти ко то рой 
пре дос тав ляет все мир ная паути на.

Проб ле ма обес пе че ния ин фор ма ци он ной бе-
зо пас нос ти де тей всех воз рас тов че рез фор ми ро-
ва ния их ин фор ма ци он ной куль ту ры  стано вит ся 
ар хи важ ной, обус лов лен ной су ще ст вен ным рос-
том чис лен нос ти не со вер шен но лет них поль зо ва-
те лей, не об ла даю щих дос та точ ным со ци аль ным 
опы том и, за час тую, мо раль ны ми и нравст вен ны-
ми установ ка ми и цен нос тя ми. В свя зи с этим, как 
по ка зы вают исс ле до ва ния со ци оло гов, мо ло дой 
че ло век ча ще все го при бе гает к ст ра те гии из бе га-
ния проб лем, по ве ден чес кой ст ра те гии, при ко то-
рой он ста рает ся из бе жать кон так та с ок ру жаю щей 
его дей ст ви тель ностью, уйти от ре ше ния проб лем, 
пус тить все на са мо тек. За да ча со ци ально го пе да-
го га зак лю чает ся в том, что бы школьник при воз-
ник но ве нии проб лем, всег да был го тов к их раз ре-
ше нию, ни ког да не па со вал, при ни мал ак тив ную 
по ве ден чес кую ст ра те гию, при ко то рой ста рал ся 
бы ис поль зо вать все имеющиеся у не го лич ност-
ные ре сур сы и пред ла гаемую со ци альную под-
держ ку  ок ру жаю щей сре ды.

Ин фор ма ци он ная куль ту ра по мо гает пре дуп-
ре дить раз ви тие раз лич но го ро да ад дик ции – бо-
лез нен ную за ви си мос ть и прист рас тие к ка ко му-
то ро ду дея тель ности. Сей час, по жа луй, са мый 
ак ту аль ный воп рос – дос тичь зо ло той се ре ди ны,  
ис ко мой нор мы в об ще нии с Ин тер не том, поз-
во ляющей че ло ве ку пол но цен но ис поль зо вать 
преиму ще ст ва элект рон ных средс тв мас со вой 
ком му ни ка ции и из бе жать расп рост ра не ние бо-
лез нен ной за ви си мос ти как неб ла гоп рият ных 
пос ледст вий ин фор ма ци он ной вой ны как од ной 
из сов ре мен ных уг роз ду хов нос ти лич нос ти.

Ст ра те гия со ци аль ной под держ ки со сто ро ны 
семьи, близ ких, учи те лей, со ци аль ных пе да го гов 
по мо гает  осу ще ст вить про фи лак ти ку ин фор ма-
ци он ной за ви си мос ти и на на чаль ной ста дии  да-
же из ба вить ся от элект рон но го нар ко ти ка.

Оче вид но, что гло баль ная ин фор ма ти за ция 
об ще ст ва с неиз беж ностью при во дит к фор ми-
ро ва нию но вой куль ту ры об ще ст ва. Эта куль ту-

ра, как по ка зы вает сов ре мен ный этап раз ви тия 
об ще ст ва, ока зы вает ся весь ма аг рес сив ной по 
от но ше нию к тра ди ци он ной куль ту ре и цен нос-
тям. Поэто му ре ше ние проб ле мы обес пе че ния 
ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти со ци али за ции 
лич нос ти школьни ков, фор ми ро ва ния вы со ко го 
уров ня ин фор ма ци он ной куль ту ры но сит комп-
лекс ный, сис тем ный ха рак тер и осу ще ст вляет ся 
на раз ных уров нях. На нор ма тив ном уров не это 
оз на чает соз да ние неп ро ти во ре чи вой за ко но да-
тель ной ба зы, обес пе чи вающей серь ез ную от-
ве тст вен ность за ин фор ма ци он ный са дизм. На 
инс ти ту ци он ном уров не мно гое бу дет за ви сеть 
от учи те лей и пе да го гов об ще ст вен ных наук, 
от со ци аль ных пе да го гов, ко то рые  стано вят ся 
клю че вы ми фи гу ра ми в этом про цес се. Ка ким 
об ра зом? Че рез реали за цию це ле вых со ци ально-
пе да го ги чес ких прог рамм, про фи лак ти чес кую 
дея тель ность в ка че ст ве аги та то ра и про па ган дис-
та в школь ном кол лек ти ве и семье, че рез ор га ни-
за цию взаимо дей ст вия спе циалис тов раз лич но го 
уров ня, от ве чаю щих за бе зо пас ность, раз ра бот ку 
и реали за цию ин ди ви ду аль ных прог рамм ока за-
ния по мо щи школьни кам, пост ра дав шим от ин-
фор ма ци он но го воз дейст вия (дея тель ность дест-
рук тив ных ор га ни за ций, ре ли ги оз ных куль тов 
или от не доб ро со ве ст ной ин фор ма ции и пр.). 

Серь ез ная ин ди ви ду альная ра бо та со ци-
ально го пе да го га долж на спо со бс тво вать фор ми-
ро ва нию у школьни ка ин фор ма ци он ной куль ту-
ры с целью по вы ше ния его «ин фор ма ци он но го 
им му ни те та» к раз ру ши тель ной ин фор ма ции. 
Для та ко го ро да комп лекс ной ра бо ты со ци ально-
му пе да го гу тре бует ся спе ци альная под го тов ка, 
что, в свою оче редь, дик тует пе рес мотр со дер-
жа ния и форм под го тов ки сов ре мен но го спе-
циалис та, обес пе чи вающе го бла гоп рият ную со-
ци али за цию сов ре мен но го школьни ка. 

Ка кие со ци ально-пе да го ги чес кие фор мы при 
этом долж ны ис поль зо вать ся ча ще все го и дают 
уже по ло жи тель ный эф фект?

Мож но вы де лить нес колько нап рав ле ний со-
ци ально-пе да го ги чес кой дея тель ности на инс ти-
ту циональ ном и лич ност ном уров нях, ко то рая 
ус пеш но осу ще ст вляет ся се год ня  в ближ нем за-
ру бежье в со ци аль ном ок ру же нии школьни ка и 
в его семье. 

Лич ност ный уро вень ра бо ты со ци ально го 
пе да го га со школьни ком вк лю чает в се бя сле-
дующие нап рав ле ния:

– ока за ние со ци ально-пе да го ги чес кой и пси-
хо ло ги чес кой по мо щи и под держ ки;

– раз ра бот ка ин ди ви ду аль ных прог рамм ра-
бо ты с лич ностью, пост ра дав шей от ин фор ма ци-
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он но го воз дейст вия, нап ри мер, от дея тель ности 
дест рук тив ных ор га ни за ций, ре ли ги оз ных куль-
тов, не доб ро со ве ст ной ин фор ма ции и т.д.;

– ра бо та по фор ми ро ва нию у школьни ка ин-
фор ма ци он ной куль ту ры;

– сти му ли ро ва ние лич нос ти к дея тель ности 
по са мо со вер шенс тво ва нию и са мо раз ви тию, с 
целью по вы ше ния «ин фор ма ци он но го им му ни-
те та».

Це ле со об раз но в этом пла не  ини ци иро ван ное 
со ци альны ми пе да го га ми про ве де ние в школь-
ных кол лек ти вах с чет кой пе риодич ностью еди-
но го уро ка бе зо пас нос ти в Се ти Ин тер нет, еди-
ных класс ных ча сов, на ко то рых спе циалис ты из 
раз ных об лас тей расс ка зы вают о необ хо ди мос ти 
ин тер нет-гра мот нос ти и по вы шен ной ос то рож-
нос ти при ра бо те в се ти. Те ма ти ка бе сед мо жет 
быть сле дующей: «Ис поль зо ва ние бе зо пас ных 
сайт ов», «Ин тер нет и 21 век», «Ис поль зо ва ние 
ин тер нет-ре сур сов при под го тов ке до маш них 
за да ний», «Опас нос ти в Ин тер не те», «Ос те-
ре гайт есь мо шен ни че ст ва в Ин тер не те». При 
этом важ но ис поль зо вать ви де оро ли ки, бук ле-
ты, до ку мен тальные филь мы, опе ри ро вать эмо-
циональ но ок ра шен ны ми фак та ми. Школьни ки 
обя за тель но долж ны участ во вать в под го тов ке 
ме роп рия тий и в  выс туп ле ниях, участ во вать в 
со ци оло ги чес ких оп ро сах на се ле ния раз лич ных 
ка те го рий, что бы на прак ти ке убе дить ся в на ли-
чии серь ез ных проб лем в дан ной сфе ре.

Край не важ ны класс ные ча сы, дис пу ты на те-
му: «Опас нос ти Ин тер не та – прав да или ложь?», 
иг ры-вик то ри ны («Бе зо пас ное пу те ше ст вие в  
ст ра ну Ин тер нет»); ро ле вые иг ры, к при ме ру: «Суд 
над Ин тер не том», «Разв ле че ние и бе зо пас ность в 
Ин тер не те», «Под вод ные кам ни Ин тер не та», «Со-
ци альные се ти: за и про тив». Ак ту альна и ор га ни-
за ция круг лых сто лов при учас тии ав то ри тет ных 
уче ных и спе циалис тов: «Вред и поль за Ин тер не-
та», «По ко ле ние NEXT», а так же се ми на ры-тре-
нин ги, нап ри мер та кие, как «Бе зо пас ная ра бо та в 
Ин тер не те», «Бе зо пас ность де тей в Ин тер не те» и 
пр. Мож но про во дить на уро ках са мо поз на ния спе-
ци альные уро ки-дис пу ты: «Ин тер нет – друг или 
враг?»; на за ня тиях ин фор ма ти ки – кон курс элект-
рон ных ри сун ков на за дан ную те му.  Нап ри мер, 
«Ки бе руг ро за сов ре мен нос ти: глав ные пра ви ла их 
рас поз на ва ния и пре до тв ра ще ния». 

На све жем воз ду хе, на ули це,  воз мож на ор га-
ни за ция кон кур са ри сун ков с при зо вым фон дом, 
нап ри мер, «Ин тер нет без Опас нос ти», дру гие те-
ма ти чес кие мас со вые ме роп рия тия.

В учеб ные прог рам мы раз лич ных учеб ных 
дис цип лин впол не до пус ти мо и сов ре мен но 

вк лю чать сле дующие  те мы со чи не ний: «Под-
вод ные кам ни Ин тер не та», «Бе зо пас ный Ру нет». 

На наш взг ляд, зас лу жи вает боль шо го одоб-
ре ния ини ци ати ва рос сийс ких спе циалис тов: 
рос сийская ас со циация элект рон ных ком му-
ни ка ций об ра ти лась в 2015 г. в Ми нис терс тво 
об ра зо ва ния нау ки РФ о вк лю че нии в учеб ные 
прог рам мы школ но во го пред ме та «Ос но вы ин-
фор ма ци он ной бе зо пас нос ти», ко то рый  станет 
до пол не нием к уро кам ин фор ма ти ки, ОБЖ, пси-
хо ло гии в сред ней и стар шей шко ле. По это му 
пу ти уже пош ли ве ду щие ст ра ны ми ра, осоз-
на вая, что ин фор ма ци он ная уг ро за в ус ло виях 
сов ре мен ной реаль нос ти не ме нее опас на, чем 
лю бая дру гая. Поль зо ва те ли се ти лю бо го воз рас-
та долж ны кри ти чес ки мыс лить и оце ни вать ис-
тин ность ма те риалов, пре дос тав ляемых Ин тер-
не том. Не сек рет, что ча ще все го де ти ск лон ны 
ду мать: ес ли ин фор ма ция есть в Ин тер не те, то 
она – пра вильная. 

Осо бую за бо ту нуж но проя вить о млад ших 
школьни ках, ко то рым бу дут ин те рес ны де ло-
вые  ме роп риятия в иг ро вой фор ме: «Сказ ка о 
зо ло тых пра ви лах бе зо пас нос ти в Ин тер нет», «О 
пра ви лах по ве де ния в Се ти» и т.д. Воз мож но и 
вов ле че ние школьни ков в из го тов ле нии бук ле тов 
«Бе зо пас ный Ин тер нет – де тям». 

С ро ди те ля ми так же необ хо ди мо сис те ма-
ти чес ки осу ще ств лять про ве де ние не фор маль-
ных бе сед о бе зо пас нос ти ис поль зо ва ния се ти 
Ин тер нет деть ми, расп рост ра нять па мят ки с 
пе реч нем ин фор ма ци он ных ре сур сов, ко то рые 
бу дут по лез ны как обу чающим ся, так и са мим 
ро ди те лям. 

В те ма ти ку ро ди тельс ких соб ра ний так же 
бу дет по лез но вк лю чить ак ту альную в сфе ре 
фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ной куль ту ры ро ди-
те лей и де тей, проб ле ма ти ку: «О вред ных при-
выч ках», «Об обя за тель ном ро ди тельс ком конт-
ро ле за на хож де нием де тей в се ти Ин тер нет и 
по се ще нием бе зо пас ных сайт ов», «Как за щи тить 
де тей от он-лайн-пе до фил дов?», «Ком пью тер-
ные ви ру сы» и пр. Ро ди те ли долж ны быть под-
роб но проинст рук ти ро ва ны  об ис поль зо ва нии 
ре ко мен да ций экс пер тов в сфе ре обес пе че ния 
ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти в са мом Ин тер-
не те. Как пре дуп ре дить уг ро зы и сде лать ра бо ту 
в Ин тер не те по лез ной для школьни ка, оп ре де-
лить удоб ную фор му ис поль зо ва ния ком пьюте ра 
и соз да ть мо ти ва цион ную об станов ку для ог ра-
ни че ния вре ме ни пре бы ва ния в се ти? Стар шие 
нас тав ни ки долж ны быть проин фор ми ро ва ны, 
что имеет ся це лый ряд элект рон ных ре сур сов – 
по мощ ни ков по те ме «Бе зо пас ный Ин тер нет», 
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це лый сайт  РФ, пос вя щен ный проб ле ме бе зо пас-
но го ис поль зо ва ния Ин тер не та. 

Ес ли срав нить ме ры борь бы за бе зо пас ность 
ис поль зо ва ния Ин тер нет-ре сур сов, ка ки ми рас-
по ла гают раз ви тые ст ра ны ми ра, то от ме тим, 
что в ря де го су да рс тв ис поль зуют ся дос та точ но 
жест кие фор мы и ме то ды борь бы.  С Ин тер нет-
за ви си мос тью де тей, с иг ро ма нией ра бо тают 
до воль но ос но ва тель но и жест ко. Так, в Ки тае 
ле чить мо ло дых лю дей, ст ра дающих ин тер-
нет-за ви си мос тью, отп рав ляют в спе ци альные 
цент ры (стан дарт ный курс ле че ния расс чи тан 
на срок до по лу го да), где вмес то он лайн-игр иг-
ро ма нам пред ла гает ся по быть в ар мейс ком ре-
жи ме жиз не деятель ности. Здесь при су тс твует 
ст роевая под го тов ка, для пе ре вос пи та ния ис-
поль зует ся да же элект ро шок. В ле чеб ном уч-
реж де нии ца рит жест кий рас по ря док дня: под ъем 
в 6 ут ра, от бой – в 9 ве че ра. Иг ро ма нам не ос-
тает ся прак ти чес ки ни од ной сво бод ной ми ну-
ты, гос подс твует мушт ра, ст ро гий ре жим, ме-
ди ка мен тоз ное ле че ние. Влас ти КНР счи тают 
ин тер нет-за ви си мос ть тя же лым пси хи чес ким 
расст рой ст вом.  Здо ро вый дух ки тай ские спе-
циалис ты пред по чи тают поддерживать с по-
мощью воен ной дис цип ли ны. И не бе зус пеш-
но. Об ще из ве ст но, что хо тя этот курс ле че ния 
плат ный и от ни мает у семьи со лид ную сум му, 
но с 2005 го да, ког да в Ки тае ста ли мас со во ле-
чить эту бо лез нь, ис це ли лись уже 5 тыс. че ло-

век. При чем боль шинс тво из них – с по мощью 
элект ро шо ка.

В Ве ли коб ри та нии так же функ цио ни рует 
спе ци али зи ро ван ная кли ни ка для де тей и под-
рост ков, за ви си мых от ин тер не та и ви деоигр. 
О соз да нии кли ни ки для ин тер нет-за ви си мых 
на своей ба зе заяви ла част ная пси хи ат ри чес кая 
больни ца, рас по ло жен ная в Цент раль ном Лон-
до не. Вла дель цы уч реж де ния ре ши ли ока зы вать 
по доб ные ус лу ги пос ле мно го чис лен ных звон-
ков ро ди те лей, обес по коен ных прист рас тием де-
тей к ин тер не ту, ви деоиг рам и мо биль ным те ле-
фо нам. Па циен та ми кли ни ки  станут под рост ки 
с 12-лет не го воз рас та, но  спе циалис ты счи тают, 
что ее ос нов ны ми па циен та ми  бу дут мо ло дые 
лю ди в воз рас те от 15 до 17 лет. 

Для все го ми ра Ин тер нет сей час стал опас-
ным инс тру мен том воз дейст вия на мыс ли и чувс-
тва лич нос ти, со ци альную дея тель ность. Че рез 
Ин тер нет идет по ток де зин фор ма ции и опас ной 
по ли ти чес кой  лжи, ко то рую иног да не мо жет вов-
ре мя рас поз нать  да же со ци ально ис ку шен ная лич-
ность. Из ве ст но, что Стив Джобс зап ре тил своим 
де тям поль зо вать ся смарт фо ном. И, на вер ное, это 
не слу чай но. Изоб ре та те ли элект рон ных гад жи тов 
дос та точ но час то изо ли руют своих де тей от ис-
поль зо ва ния «де тищ» собст вен но го произ во дс тва, 
пос кольку  та ко вые воль но или не воль но на но сят 
час то не поп ра ви мый пси хо ло ги чес кий и ду хов ный 
урон еще не сфор ми ро вав шейся лич нос ти. 
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