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Фор мирова ние цен ност ных ориента ций лич ности школьника  
в условиях ин фор матизации об щес тва:  

социально-педагоги чес кий ас пект 

Дан ная статья пос вя ще на проб ле ме фор ми ро ва ния цен ност ных ориен та ций гу ма нис ти чес кой 
лич нос ти в ус ло виях ин фор ма ци он но го на си лия и расп рост ра не ния но вых ви дов ад дик ции в мо-
ло деж ной сре де. 

Цель статьи: пред ло жить оп ти мальные, учи ты вающие сос тоя ние сов ре мен но го об ще ст ва со-
ци ально-пе да го ги чес кие ус ло вия, поз во ляющие сни зить ост ро ту проб ле мы, опи раясь на дан ные 
оте че ст вен ных и за ру беж ных спе циалис тов и собст вен ные эм пи ри чес кие исс ле до ва ния. В за да чи 
исс ле до ва ния вхо дил поиск на ос но ва нии сис тем но го и куль ту ро ло ги чес ко го под хо дов воз мож ных 
пу тей фор ми ро ва ния гу ма нис ти чес ко го ти па лич нос ти сов ре мен но го школьни ка. В ус ло виях не га-
тив но го воз дейст вия масс-ме диа на об ще ст вен ное соз на ние, раз мы тос ти цен ност ных ос но ва ний 
со ци аль ной куль ту ры, та кой про цесс  стано вит ся дос та точ но проб ле ма тич ным. Нам бы ло важ но 
выя вить прием ле мые в ус ло виях ин фор ма ци он ной вой ны за умы мо ло де жи спо со бы соз да ния бла-
гоп рият ных ус ло вий со ци али за ции школьни ков; оп ре де лить спо со бы бло ки ро ва ния и про фи лак-
ти ки ком пью тер ной ад дик ции как наибо лее опас ной для раз ви вающей ся лич нос ти в со ци аль ном 
смыс ле, под ме няющей реаль ный мир вир туаль ным. В статье опи са ны проб ле мы фор ми ро ва ния 
це ло ст ной лич нос ти, до ми ни рующие со ци альные цен нос ти, прив ле ка тель ные для сов ре мен ных 
школьни ков стар ших клас сов; дан срав ни тель ный ана лиз со ци ально-цен ност ных ориен та ций 
школьни ков и сту ден тов; выяв ле но сходс тво и оп ре де лен ное рас хож де ние в цен ност ных пред поч-
те ниях и вку сах сов ре мен ных школьни ков и сту ден тов, оп ре де ле ны ак ту альные фор мы и ме то ды 
со ци ально-пе да го ги чес кой под держ ки и фор ми ро ва ния гу ма нис ти чес ко го по тен циала лич нос ти, 
ал го ритм ор га ни за ции учеб но-вос пи та тель но го про цес са и пер вооче ред ные за да чи, стоящие пе ред 
сов ре мен ны ми школь ны ми уч реж де ниями. 

Клю че вые сло ва: ин фор ма ти за ция об ще ст ва, фор ми ро ва ние цен ност ных ориен та ций, гу ма-
нис ти чес кая лич ность, ад дик ция, Ин тер нет-за ви си мос ть, со ци ально-пе да го ги чес кая под держ ка в 
ус ло виях ин фор ма ци он но го на си лия. 
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Formation of valuable orientations of the identity  

of the school student in the conditions of informatization of society:  
social and pedagogical aspect

This article is devoted to a problem of formation of valuable orientations of the humanistic personality 
in the conditions of information violence and distribution of new types of an addiction in the youth 
environment. 

Article purpose: to offer the optimal, considering a condition of modern society social and pedagogical 
conditions allowing to reduce sharpness of a problem, relying on the given domestic and foreign 
experts and own empirical researches. Research problems included search on the basis of system and 
culturological approaches of possible ways of formation of humanistic type of the identity of the modern 
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school student. In the conditions of negative impact of mass media on public consciousness, blurring of 
the valuable bases of social culture, such process becomes rather problematic. It was important to us 
to reveal the ways of creating favorable conditions of socialization of school students accepted in the 
conditions of information war for minds of youth; to define ways of blocking and prevention of a computer 
addiction as the most dangerous to the developing personality in social sense substituting the real world 
for the virtual. In article problems of formation of the complete personality, the dominating social values 
attractive to modern school students of the senior classes are described; the comparative analysis of social 
and valuable orientations of school students and students is given; similarity and a certain divergence in 
valuable preferences and tastes of modern school students and students is revealed, the actual forms 
and methods of social and pedagogical support and formation of humanistic potential of the personality, 
algorithm of the organization of teaching and educational process and priorities facing modern school 
establishments are defined. 

Key words: society informatization, formation of valuable orientations, humanistic personality, 
addiction, Internet dependence, social and pedagogical support in conditions of information violence.
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Қо ғам ды ақпа рат тандыру жағ дайла рын да оқушы тұл ғасы ның  

құн ды лық ты бағ дарлары ның қа лып тасуы:  
әлеу мет тік-педогогика лық ас пект

 Ма қа ла, жас тар ор та сын да ақ па рат тық оз быр лық пен ад дик ция ның жа ңа түр ле рі нің та ра луы жағ-
дайла рын да, гу ма нис тік тұл ға сы ның құн ды лық ты бағ дар ла ры ның қа лып та су мә се ле сі не ар нал ған. 

Ма қа ла ның мақ са ты: отан дық жә не ше тел дік ма ман дар дың мә лі мет те рі не жә не өз эм пи ри ка-
лық зерт теу лер ге сүйене оты рып, қа зір гі за ма науи қо ғам ның күйін ес ке ре тін, мә се ле нің шиеле-
ні суін тө мен де ту ге мүм кін ші лік бе ре тін үйле сім ді әлеу мет тік-пе да го ги ка лық жағ дай лар ды ұсы ну. 
Зерт теу мін дет те рі не за ма науи оқу шы тұл ға сы ның гу ма нис тік ти пін қа лып тас ты ру дың мүм кін бо ла-
тын жол да ры ның жүйе лік жә не мә де ниет та ну шы лық тә сіл де рі не гі зін де гі із де ніс жа та ды. Қо ғам дық 
са на-се зім ге масс-ме дианың ке рі әсе рі, әлеу мет тік мә де ниет тің құн ды лық ты ір ге та сы ның бұ зы луы 
жағ дайла рын да мұн дай про цесс ше ші мін тап пауда. Біз ге ақ па рат тық шай қас жағ дайла рын да жас-
тар дың миына қо на тын дай оқу шы лар ды әлеу мет тен ді ру дің қо лай лы жағ дайла рын құ ру әдіс те рін 
ай қын дау, әлеу мет тік ма ғы на да да мып ке ле жат қан тұл ға үшін, ақи қат өмір ді вир туа л ды өмір ге ал-
мас ты ра тын, ең қауіп ті деп есеп те лі не тін ком пью тер лік ад дик цияны шек теу жә не одан сақ тан ды ру 
әдіс те рін анық тау ма ңыз ды бол ды. Ма қа ла да бір тұ тас тұл ға ны қа лып тас ты ру мә се ле ле рі, жо ға ры 
сы нып тар дың за ма науи оқу шы ла ры үшін жа ғым ды, ба сым бо ла тын әлеу мет тік құн ды лық тар си-
пат та ла ды; оқу шы лар мен бі лім гер лер дің әлеу мет тік-құн ды лық ты бағ дар ла ры ның са лыс тыр ма лы 
тал дауы жа сал ды; қа зір гі за ма науи оқу шы лар мен бі лім гер лер дің құн ды лық ты ар тық шы лық та ры 
мен тал ғам да ры ның ұқ сас тық та ры мен бел гі лі бір айыр ма шы лық та ры ай қын дал ды; әлеу мет тік-пе-
до го ги ка лық қол дау дың жә не тұл ға ның гу ма нис тік по тен циалы ның қа лып та суының өзек ті фор ма-
ла ры мен әдіс те рі, оқу-тәр бие бе ру про цес те рін ұйым дас ты ру ал го рит мі жә не қа зір гі за ма науи оқу 
ме ке ме ле рі нің ал дың ғы ке зек те гі мін дет те рі анық тал ды. 

Түйін сөз дер: қо ғам ды ақ па рат тан ды ру, құн ды лық ты бағ дар ла ры ның қа лып та суы, гу ма нис тік 
тұл ға, ад дик ция, ға лам тор тәуел ді лі гі, ақ па рат тық оз быр лық жағ дайла рын да ғы әлеу мет тік-пе да го-
ги ка лық қол дау. 

Сле дует приз нать, что ин фор ма ти за ция всех 
сфер жиз ни об ще ст ва прояв ляет ся для сов ре-
мен но го че ло ве ка как боль ши ми «плю са ми», 
так и серь ез ны ми «ми ну са ми». Есть тре вож ные 
пос ледс твия дан но го про цес са – «приз на ки зло-
ка че ст вен нос ти», ко то рые от ра жают ся на ст-
рук ту ре цен нос тей фор ми рующе го ся ин ди ви да. 
Наб лю дают ся реальные уг ро зы пси хи чес ко му 
са мо чу вс твию и со циоа бель ности че ло ве ка, его 
объек тив но «доб ро му» восп риятию со ци ально-
го бы тия и жи вой при ро ды. Не ко нт ро ли руемый 
по ток де зин фор ма ции, про по ведь без куль турья 

и амо раль ности, пос тав лен ные на по ток; раз-
мы тые гра ни цы меж ду «доб ром» и «злом» рож-
дают, по ми мо не до ве рия к со циуму, дест рук-
тив ную лич ность, ли шен ную че ло ве ко лю бия и 
ис пол нен ную ци низ ма. 

В своей статье мы предп ри ня ли по пыт-
ку проана ли зи ро вать ус ло вия фор ми ро ва-
ния ми ро во зз ре ния сов ре мен но го школьни ка, 
выя вить со ци альные фак то ры, ос лож няющие 
 станов ле ние гу ма нис ти чес ко го ти па лич нос ти, 
вост ре бо ван но го сов ре мен ным пе риодом раз-
ви тия че ло ве чест ва. Со ци ально-пе да го ги чес кий 



131

ISSN 1563-0307   KazNU Bulletin. Psychology and sociology series. №3 (50). 2014

С.М. Пу зи ко ва и др.

ас пект пос тав лен ной проб ле мы пред по ла гает 
исс ле до ва ние воз мож нос тей по зи тив но го влия-
ния че рез комп лекс ную ра бо ту школь но го кол-
лек ти ва, ос но ван ную, по сло вам приз нан но го 
клас си ка со ци оло ги чес кой мыс ли За па да и пе-
да го га-прак ти ка К. Ман хейма, на де мок ра ти-
чес ком пла ни ро ва нии сис те мы цен нос тей [2, с. 
436, 438].

Участ ни ки XII Ев ра зий ско го ме ди афо ру ма, в 
ко то ром участ во ва ли предс та ви те ли 60 ст ран ми-
ра, приз на ли, что ни од но ми ро вое СМИ не дает 
пол ной объек тив ной кар ти ны проис хо дя ще го. 
Че рез со ци альные се ти, ко то рые ок ру жи ли быт 
сов ре мен но го че ло ве ка, расп рост ра няет ся цу на ми 
де зин фор ма ции. 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 [3]. 
Су ще ст вует реальная опас ность 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 [4, 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. Исс ле до ва те ли от ме чают сни же ние ро ли 
семьи как важ нейше го со ци ально го инс ти ту та 
в фор ми ро ва нии ба зо вых со ци аль ных цен нос-
тей об ще ст ва. Ро ди те ли час то ока зы вают ся бес-
сильны ми про ти вос тоять ин фор ма ци он но му 
на си лию. Вс пом ним, как вос пи ты ва ли на цис-
ты мо ло дежь. Преж де все го, они вы во ди ли его 
из-под ро ди тель ско го кры ла, раз ры ва ли куль-
турную преемст вен ность по ко ле ний, обол ва-
ни ва ли без зас тен чи вой ложью, фор ми ро ва ли 
вы со ко мер ное, ци нич ное от но ше ние к ми ру [5, 
с. 376]. Та кая же прес туп ная сво бо да лгать, ра-
бо тая на мас со вую ауди то рию, пре дос тав ляет ся 
сов ре мен ны ми СМК. 

В Ин тер не те без вся кой экс пер ти зы дос-
то вер нос ти мож но раз мес тить лю бую ин фор-
ма цию, зас тав ляющую усом ниться в цен нос ти 
жиз ни. Ин тер нет стал ис точ ни ком, че рез ко то-

рый тер ро рис ты сог ла со вы вают ди вер сии и обу-
чают пос ле до ва те лей из чис ла не об ре ме нен ных 
дос той ным об ра зо ва нием мо ло дых лю дей, быть 
по бор ни ка ми лож ных цен нос тей. В се ти дей ст-
вуют клу бы са моубийц, объеди не ния нар ко ма-
нов. Мож но лег ко найти сайты с детс кой пор-
ног ра фией. Ста тис ти ка сви де тель ст вует, что 
9 из 10 де тей в воз рас те от 8 до 16 лет отс мат-
ри вают пор ног ра фи чес кую про дук цию в се ти, 
око ло 18% ре гу ляр но заг ля ды вают в зап рет ные 
ре сур сы, а око ло уже 7% го то вы осу ще ст вить 
уви ден ное на прак ти ке [6, с.37].

По дан ным ООН, в нас тоящее вре мя в ми ре 
нас чи ты вает ся 1,2 мл рд. мо ло дых лю дей (в воз-
рас те от 15 до 24 лет) [7, с.176]. Это 24% на се-
ле ния тру дос по соб но го воз рас та, ко то рые мо гут 
быть вы че рк ну ты не га тив ны ми ин фор ма ци он-
ны ми про цес са ми из со зи да ния куль ту ры бу ду-
ще го об ще ст ва. 

Изв ра щает ся са ма сис те ма че ло ве чес ких 
цен нос тей. Так, из ве ст но, что 80% гре чес ких 
под рост ков (гре ки за ни мают пер вое мес то в 
ми ре по про во ди мо му в ин тер не те вре ме ни) в 
воз рас те 15–17 лет приз нают ся, что не раз наб-
лю да ли в ин тер не те сце ны сек суально го на си-
лия. А 90% де тей в воз рас те 8–16 лет смот ре-
ли пор ног ра фи чес кие филь мы, де лая при этом 
школь ные до маш ние за да ния. Кро ме исс ле до-
ва ния сайт ов пор ног ра фи чес ко го со дер жа ния, 
они час то учат ся азарт ным иг рам, ск ло няют-
ся к приему нар ко ти ков, при ни мают учас тие 
в трав моо пас ных иг рах, да же де ло до хо дит до 
са моубий ст ва. Се те вые иг ры, изо би лующие на-
си лием, раз ви вающие не на вис ть, са дизм и ст-
рем ле ние к смер ти, по наб лю де нию гре чес ких 
спе циалис тов, предс тав ляют ог ром ную опас-
ность, соот но си мую с воен ной уг ро зой, уг ро зой 
на циональ ной бе зо пас нос ти. Ин тер нет се год ня 
стал для школьни ков всех воз рас тов средст вом 
разв ле че ния, преж де все го, а по том уж учеб ным 
инс тру мен том. При чем, сред ний воз раст юных 
поль зо ва те лей – 9-10 лет [6, с.37].

Сп ра вед ли вос ти ра ди нуж но от ме тить, что 
го су да рст вом при ни мают ся оп ре де лен ные ме-
ры: устанав ли вает ся спе ци альное прог рамм ное 
обес пе че ние, поз во ляющее спецс луж бам по лу-
чать ин фор ма цию о дей ст виях поль зо ва те лей 
соц се тей и по пу ляр ных сайт ов [8, с.4]. Но это 
од на из воз мож ных мер, ис хо дя щих от го су да-
рст вен ных ст рук тур. А что мо жет пред ло жить 
пе да го ги чес кое сооб ще ст во? 

Оче вид но, что нас та ло вре мя комп лек са ор-
га ни за ци он но го по ряд ка мер, на чи ная с вос пи та-
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ния нравст вен ных ос нов в сис те ме дош кольно го 
вос пи та ния че рез ис поль зо ва ние те ле ком му ни-
ка цион ных средс тв, на пол нен ных об раз ца ми 
люб ви, доб ра, теп лых взаимоот но ше ний меж ду 
людь ми че рез об суж де ние муль типли ка ци он-
ных и до ку мен таль ных, ис то ри чес ких филь мов, 
че рез соз да ние игр, раз ви вающих не толь ко опе-
ра тив ную па мять, мо то ри ку, но и ду шу. 

Пси хо ло ги от ме чают, что по дан ным оп ро-
сов вос пи та те лей детс ких са дов, сов ре мен ные 
де ти ста ли мень ше иг рать и боль ше драть ся. А 
меж ду тем, пос ле 8-9 лет аг рес сив нос ть ре бен ка 
пе рес тает ме нять ся и  стано вит ся ка че ст вом лич-
нос ти. Сог лас но оп ро сам рос сийс ких исс ле до ва-
те лей, 30,4% оп ро шен ных экс пер тов убеж де ны, 
что сов ре мен ные СМИ усу губ ляют со ци ально-
пси хо ло ги чес кую нап ря жен ность в сре де не-
со вер шен но лет них, спо со бс твуют рос ту аг рес-
сив нос ти во взаимоот но ше ниях с со ци аль ным 
ок ру же нием [9]. 

Об ра зо ва ние яв ляет ся сис те мо об ра зую щим 
фак то ром раз ви тия об ще ст ва, иг рает важ ную 
роль в про цес се зак реп ле ния гу ма нис ти чес-
ких ос нов но во го по ко ле ния. Ком пьюте ры при 
этом  стано вят ся необ хо ди мой при над леж нос-
тью всех школь ных уч реж де ний. Нас та ло вре-
мя пос та вить «сеть» на служ бу куль ту ре, ду ше, 
со вес ти че ло ве ка. Идеалы доб ра и че ло веч-
нос ти долж ны че рез се ти отс таи вать ко ман ды 
спе циалис тов из из ве ст ных уче ных, пе да го гов, 
ме ди ков, спе циалис тов своего де ла, ко то рые не 
прос то бу дут отс ле жи вать ин фор ма цию, ог раж-
дать от дос ту па к не дос то вер ной ин фор ма ции, 
но и вес ти пре вен тив ную ис то ри ко-пат риоти-
чес кую ра бо ту че рез сис те му те ма ти чес ких ро-
ли ков, со ци аль ных рек лам, до ку мен таль ных 
филь мов. Долж на быть сог ла со ван ная го су да-
рст вен ная прог рам ма под держ ки об ра зо ва ния 
и вос пи та ния мо ло де жи. 

Как из ве ст но, в ре зуль та те ком пьюте ри за ции 
че ло ве чест во столк ну лось еще с од ной проб ле-
мой – ком пью тер ной ад дик цией (за ви си мос-
тью), сход ной по симп то мам с дру ги ми ее фор-
ма ми (ал ко го лиз мом, нар ко ма нией, др.). Чем 
опас на Ин тер нет-за ви си мос ть для школьни ков? 
Де ти лег ко вну шаемы, и ма те ри алы неэ тич но-
го со дер жа ния произ во дят на них чрез вы чай но 
силь ное эмо циональ ное воз дейст вие. Школьни-
ки быст ро «вы па дают» из со циума, пе рес тают 
об щать ся с реальны ми друзьями и сверстни-
ка ми и участ во вать в их жиз ни. За ви си мос ть 
от Ин тер не та у них воз ни кает го раз до быст рее 
и про те кает зна чи тель но тя же лее, чем у вз рос-

лых. Ста тис ти ка по ка зы вает, что от 5% до 10% 
поль зо ва те лей гло баль ной се ти мо гут счи тать-
ся ин тер нет-за ви си мы ми, то есть не спо соб ны-
ми конт ро ли ро вать свою тя гу к ис поль зо ва нию 
элект рон ных средс тв мас со вой ком му ни ка ции 
[10]. Под рост ко вый воз раст – са мый уяз ви мый 
для воз ник но ве ния раз нооб раз ных де виаций, и 
од на из глав ных из дер жек ин тер нет-за ви си мос-
ти – сни же ние эм па тии, неу ме ния со чу вс тво-
вать, со пе ре жи вать, де ти не умеют крас неть за 
пло хие пос туп ки и при ни мают их за нор му [6, 
с. 36]. 

В сло жив ших ся ус ло виях сов ре мен ный пе-
да гог приз ван выс ту пить в ка че ст ве глу бо ко го 
со ци оло га, вес ти сис те ма ти чес кий мо ни то ринг 
сос тоя ния цен ност ных пред поч те ний своих 
школьни ков. В на ши дни как ни ког да ак ту ально 
зву чат сло ва К. Ман хейма: «В об ще ст ве воз ник-
ла па ра док сальная си туация, сос тоящая в том, 
что об ра зо ва ние, дея тель ность в со ци аль ной 
сфе ре и про па ган да воп ре ки вы со ко раз ви той 
тех но ло гии  стано вят ся все ме нее эф фек тив ны-
ми, пос кольку ис че зают все ре гу ли рующие их 
цен нос ти» [2, с. 429]. Долж на су ще ст во вать сфе-
ра, где гос подс твует сог ла со ван ная за вер шен-
нос ть», долж но су ще ст во вать неч то, своего ро да 
тре тий путь, про хо дя щий меж ду то та ли тар ной 
рег ла мен та цией и пол ной де зин тег ра цией сис те-
мы цен нос тей. Этот тре тий путь он наз вал «пла-
ни ро ва нием ра ди сво бо ды». [2, с. 436, 438]. Этот 
ме то до ло ги чес кий по сыл счи таем до воль но ак-
ту аль ным в на ши дни. Мы об ра щаем вни ма ние 
на за да чи сох ра не ния тра ди ци он ных, неп ре хо-
дя щих цен нос тей у сов ре мен но го по ко ле ния мо-
ло дых лю дей. 

В своем исс ле до ва нии мы об ра ти лись к изу-
че нию цен ност ных ориен та ций школьни ков 
стар ших клас сов и сту ден тов. В со ци оло ги чес-
ком исс ле до ва нии при ня ли учас тие 88 уче ни ков 
шко лы-гим на зии № 15 г. Ал ма ты (11 клас сы – 34 
уче ни ка, 10 клас сы – 21 уче ник и 9 клас сы – 33 
уче ни ка) и 96 сту ден тов 2 кур са спе ци аль нос тей 
«пси хо ло гия» и «со ци ально-куль турная дея тель-
ность» Ал ма тинс ко го фи ли ала Санкт-Пе тер бург-
ско го уни вер си те та (ян варь 2012 го да).

 Мы срав ни ли по лу чен ные ре зуль та ты с цен-
ност ны ми ориен та циями вы пу ск ни ков Каз НУ 
им. аль-Фа ра би 2014 го да ба ка лав ров по спе-
ци аль нос ти «со ци альная пе да го ги ка и са мо поз-
на ние», ко то рые прис ту пят в ско ром вре ме ни к 
про фес сио наль ным обя зан нос тям вос пи та те лей 
нравст вен ных идеа лов у «труд ных де тей». Нас 
ин те ре со ва ло, нас колько и в ка кой сте пе ни раз-
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ли чает ся вы бор пе да го гов, по лу чив ших пред-
мет ную под го тов ку, и школьни ков. 

За пос лед ние 30-40 лет цен нос ти об ще ст-
ва пре тер пе ли зна чи тель ные из ме не ния. Это 
ка сает ся зна чи мос ти тру да, спо со бов дос ти-
же ния ус пе ха в об ще ст ве. Прои зош ла за ме на 
«ге роев тру да» идо ла ми пот реб ле ния (поп-звез-
ды, мод ные жур на лис ты и т.д.) [11, с. 37, 40]. 
Ана ло гич ная тен ден ция от час ти отс ле жи вает-
ся и в нас тоящее вре мя. Прак ти чес ки по ло ви на 
школьни ков (48,9%), от ве чая на отк ры тый воп-
рос «На зо ви те ис то ри чес кую лич ность ли бо из-
ве ст но го всем сов ре мен ни ка, на ко го хо те ли бы 
быть по хо жим», от ве ти ли «не знаю» или «нет 
та ких». 

На воп рос: «Ка кие лич нос ти яв ляют ся фа-
во ри та ми у сту ден тов?» – 73% сту ден тов АФ  
СПб ГУП от ве ти ли, что «не же лают быть по хо-
жим ни на ко го» и толь ко 26% рес пон ден тов оп-
ре де ли ли при ме ром для под ра жа ния та кие из ве-
ст ные и ко ло рит ные ис то ри чес кие фи гу ры, как 
Лео нар до да Вин чи, А.Ма ке до нс кий, И.В.Гроз-
ный, Г.К.Жу ков, М.В. Ло мо но сов.

От ве чая на воп рос «Ка кие чер ты лич нос ти 
Вас боль ше все го прив ле кают в че ло ве ке?», оп-
ра ши ваемые уче ни ки и сту ден ты мог ли сде лать 
до 4-5 вы бо ров. Пред ло же ны бы ли сле дующие 
ва ри ан ты от ве та на пред ло жен ный воп рос: 

1. Внеш няя прив ле ка тель ность 
2. Фи зи чес кая си ла 
3. Си ла во ли 

4. Уме ние го во рить 
5. Чувс тво юмо ра 
6. Храб рость 
7. Ком му ни ка бель ность, об щи тель ность 
8. Вы де рж ка, такт 
9. Сп ра вед ли вос ть 
10. За бот ли вос ть 
11. Спо соб ность прийти на по мощь, под дер-

жать 
12. Дис цип ли ни ро ван ность 
13. Чест нос ть 
14. Тру до лю бие 
15. От ве тст вен ность.
Мне ния рес пон ден тов расп ре де ли лись сле-

дующим об ра зом. В ле вом ря ду гис тог рам мы 
– от ве ты уче ни ков, в пра вом – сту ден тов (см. 
рис.1). 

За ме тим, что та кие необ хо ди мые для сов-
ре мен ни ка ка че ст ва, как си ла во ли, храб рость, 
сп ра вед ли вос ть, – наиме нее оце ни ваемые у 
школьни ков (0%) па ра мет ры. Наи боль шую 
оцен ку по лу чи ли у под рост ков та кие ка че ст-
ва лич нос ти, как «чест нос ть» – 17%, «чувс тво 
юмо ра» – 15%, «от ве тст вен ность» – 13%, «уме-
ние го во рить» – 11%, «тру до лю бие» – 10%, что 
сви де тель ст вует о су ще ст вую щем по зи тив ном 
по тен циале для ра бо ты по фор ми ро ва нию гу ма-
нис ти чес ких ка че ств. 

Ка кое влия ние на фор ми ро ва ние нравст вен-
ных идеа лов мо ло до го че ло ве ка ока зы вают сов-
ре мен ные средс тва мас со вой ком му ни ка ции? 

 

Рисунок 1 – Расп ре де ле ние от ве тов на воп рос 
«Ка кие чер ты лич нос ти Вас боль ше все го прив ле кают в че ло ве ке? (в про цен тах)»
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От ве чая на воп ро сы: «Ка кие пе ре да чи Вы пред-
по чи таете смот реть в сво бод ное вре мя?» (воз мож-
ны нес колько ва ри ан тов вы бо ра), «Ка кие ху до же-

ст вен ные филь мы Вас боль ше все го прив ле кают?» 
(до пус ти мы нес колько ва ри ан тов вы бо ра), бы ли 
по лу че ны сле дующие от ве ты (См.: Таб ли цы 1, 2).

Таб ли ца 1 – От ве ты рес пон ден тов (в про цен тах) на воп рос о пред по чи таемых те ле пе ре да чах 

 «Ка кие пе ре да чи Вы пред по чи таете смот реть в сво бод ное вре мя?» Уче ни ки Сту ден ты АФ СПб ГУП
1) но вос ти, по ли ти чес кие прог рам мы 2 17
2) разв ле ка тельные, му зы каль ные прог рам мы 49 45
3) ху до же ст вен ные филь мы 7 38
4) об ще об ра зо ва тель ные прог рам мы 31 17

Таб ли ца 2 – От ве ты рес пон ден тов (в про цен тах) на воп рос о пред по чи таемых ху до же ст вен ных филь мах

«Ка кие ху до же ст вен ные филь мы Вас боль ше все го прив ле кают?» Уче ни ки Сту ден ты АФ СПб ГУП
де тек ти вы  0  11
ме лод ра мы, се ри алы  15  28
боеви ки  3  6
 фан тас ти ка  22  17
ста рые филь мы  6  11
ужа сы, трил ле ры  6  28
ко ме дии  48  62
оте че ст вен ные филь мы  0  14
 дру гое  0  6

Мож но наб лю дать у рес пон ден тов обеих ка-
те го рий до ми ни ро ва ние во вку сах разв ле ка тель-
ных прог рамм; сходс тво вы бо ров обоз на че но 
и в сим па тиях к ко ме дий но му жан ру, ме лод ра-
мам и се риалам, а так же к трил ле рам. При чем, 
от ве чая на воп рос «Ка кие ощу ще ния у Вас вы-
зы вают сце ны убий ст ва на эк ра не?», поч ти 37% 
школьни ков от ве ти ли: «Это ин те рес но. Все 
нуж но знать». 26% из них ис пы ты вает жгу чее 
чувс тво «чувс тво бо ли из-за несп ра вед ли вос ти», 
а так же «бес по кой ст во» (32%). Же ла ние мс тить 
убий це – это чувс тво воз ни ка ло у 5% оп ро шен-
ных мо ло дых лю дей; от ка жут ся от это го – 63%, 
37% рес пон ден тов выб ра ли ва ри ант «иног да 
воз ни кает та кое чувс тво». Мы конс та ти руем не-
га тив ное воз дейст вие на пси хи ку мо ло до го че-
ло ве ка та ко го ро да сцен, фор ми рующих аг рес-
сив нос ть, нас то ро жен ное восп риятие со циума. 

 Ес ли проана ли зи ро вать тер ми наль ные цен-
нос ти школьни ка, то мож но выя вить весь ма 
при ме ча тель ные осо бен нос ти. В от ве те на воп-
рос: «Что, по Ва ше му мне нию, долж но быть у 
че ло ве ка, что бы он мог чувс тво вать се бя впол не 

счаст ли вым?» – удель ный вес вы бо ра «хо ро шая 
проч ная семья» у школьни ков сос та вил лишь 
20%. Цен нос ть семьи ни же, чем у сту ден тов 
АФ СП ГУП (83%). Мне ния уча щих ся (15%) и 
сту ден тов (22%) близ ки в том, что для счас тья 
необ хо ди ма «ин те рес ная лю би мая про фес сия». 
Для ощу ще ния счас тья важ на «чис тая со вес ть» 
для обеих ка те го рий оп ра ши ваемых: – 5% (стар-
шек ла сс ни ки), 5,6% (сту ден ты). При этом на ли-
чие «прес тиж ной вы со ко оп ла чи ваемой ра бо ты» 
как необ хо ди мо го ком по нен та для счас тья яв-
ляет ся бо лее ве со мым для сту ден тов (49%), чем 
для школьни ков (11%). Ра зош лись мне ния и в 
оцен ке счас тья с точ ки зре ния га ран тий на бу-
ду щее. «Уве рен ность в завт раш нем дне» важ на 
для 24% школьни ков и для 67% сту ден тов. 

От ме чаем нез на чи тель ную до лю та ко го 
тра ди ци он но важ но го со ци ально го ре гу ля то-
ра нравст вен но го по ве де ния и цен ност но го 
вы бо ра – со вес ти, ко то рая, по исс ле до ва ниям 
А.И.  Крав чен ко, при мер но на 70% конт ро ли-
рует по ве де ние ин ди ви да в об ще ст ве. Так, от ве-
чая на воп рос: «Ес ли бы Вы точ но зна ли, что о 
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Ва шем пос туп ке ник то ни ког да не уз нает, смог-
ли бы Вы на ру шить за кон?», мне ния уча щих ся 
оп ре де ли лись сле дующим об ра зом:

Да – 40% рес пон ден тов;
Мо жет быть и да – 25%;
На вер ное, все же нет – 10%;
Нет – толь ко 25% вы бо ров. 
Боль шинс тво оп ро шен ных счи тают до пус-

ти мы ми про ти воп рав ные пос туп ки.
От ве чая на воп рос «На Ваш взг ляд, от ка ких 

фак то ров в пер вую оче редь за ви сит ус пех че ло-
ве ка в жиз ни?», вы бор школьни ков сле дующий: 

Спо соб нос ти и та лант – 7%;
Внеш няя прив ле ка тель ность – 4%;
Уме ние об щать ся – 26%;
Уме ние прис по саб ли вать ся – 3%; 
Ве зе ние и уда ча – 15%;
По мощь ро ди те лей – 5%;
Свя зи с нуж ны ми людь ми – 10%; 
Хо ро шее об ра зо ва ние – 9%; 
Тру до лю бие – 11%; 
 Це леуст рем лен нос ть – 10%. 
Школьни ки (9%), в от ли чие от сту ден тов 

(43%), яв но не до оце ни вают роль ка че ст вен но го 
об ра зо ва ния для лич ност но го рос та и раз ви тия. 
Та кая же си ту ация ск ла ды вает ся с оцен кой важ-
нос ти «це леуст рем лен нос ти». Толь ко 10% уче-
ни ков от ме чают эту инс тру мен тальную цен ность 
как наибо лее зна чи мую для ус пе ха в жиз ни (про-
тив 52% вы бо ров сту ден тов АФ СПб ГУП). 

А ка кую роль стар шек ла сс ни ки оп ре де ляют 
сов ре мен ной шко ле как важ но го пос ред ни ка в 
фор ми ро ва нии нравст вен ных ка че ств ин ди ви да, 
аген та со ци али за ции. От ве чая на дан ный воп-
рос, рес пон ден ты от ме ти ли: 

«Она иг рает очень важ ную роль в этом про-
цес се» – 8%;

«Иног да участ вует в этом про цес се» – 42%;
«Прак ти чес ки не ока зы вает влия ния» – 50%.
Воз мож но, дан ное суж де ние, обус лов лен ное 

не дос та точ ным жиз нен ным опы том, и не дает 
воз мож нос ть пре дель но точ ной оцен ки, но, не-
сом нен но тре бует изу че ния. 

От ве ты рес пон ден тов на воп рос «Ка кие уме-
ния учи те ля счи таете наибо лее важ ны ми для 
эф фек тив но го обу че ния?» подт верж дают зна чи-
мос ть про фес сиона лиз ма и твор чес ко го под хо да 
для сов ре мен но го пе да го га. Для уче ни ков прин-
ци пи ально зна чи мы та кие ка че ст ва сов ре мен но-
го пе да го га, как:

«Уме ние до ход чи во объяс нять» – 37%;
«Уме ние ин те рес но ор га ни зо вать про ве де-

ние за ня тия» – 13%;

«Уме ние заин те ре со вать своим учеб ным 
пред ме том» – 25%;

«Уме ние соз дать до ве ри тель ные от но ше-
ния» – 5%;

«Уме ние соз дать ат мос фе ру от ве тст вен нос-
ти за ре зуль та ты учеб но го тру да» – 10%;

«Уме ние дос ти гать учеб ные и вос пи та тель-
ные це ли» – 5%;

«Дру гое» – 5%. 
Поз во лим се бе пред ло жить пе ре чень пре-

вен тив ных мер по кор рек ции учеб но го про цес са 
в сов ре мен ной шко ле. 

 Необ хо ди мо под дер жи вать школьни ка в 
его поис ке преодо ле ния жиз нен ных труд нос тей, 
ежед нев но соз да вать си ту ацию ус пе ха в учеб ном 
про цес се, сле дить за но вин ка ми в тре нин го вой 
прак ти ке, обу чать но вым спо со бам преодо ле ния 
кри зис ных си туаций в жиз ни, уме нию ре гу ли ро-
вать свои эмо ции, уже этим фор ми руя при выч ку 
к поис ку ле ги тим ных и нравст вен ных средс тв са-
мо раз ви тия. И, глав ное, ес ли проб ле ма воз ник ла, 
важ но до бить ся ее приз на ния са мим уче ни ком.

 Ран няя диаг нос ти ка и са мо ди аг нос ти ка – 
это уже важ ный шаг к уп рав ле нию си туацией, – 
тог да ком пью тер и все тех но ло ги чес кие изыс ки 
мо гут прев ра тить ся из зак ля то го вра га в дей ст-
вен но го по мощ ни ка. Ре бе нок смо жет са мос тоя-
тель но найти еди но мыш лен ни ков да же в се ти и 
ре шить мно же ст во проб лем са моп ре зен та ции.

 Семье необ хо ди мо в нас тоящее вре мя за нять 
ак тор ную по зи цию в пре дуп реж де нии раз лич ных 
ин фор ма ци он ных за ви си мос тей. Для ро ди те лей 
важ но не упус тить пер вые симп то пы ком пью-
тер ной ад дик ции. Меж ду ро ди те ля ми и деть ми 
необ хо ди мы ува жи тельные, теп лые, до ве ри тель-
ные взаимоот но ше ния. Нуж но снять ги пе ро пе ку, 
что разд ра жает ре бен ка; необ хо ди мо оп ре де лить 
чет кие рам ки поль зо ва ния ком пьюте ром, вре мен-
ные пре де лы его ис поль зо ва ния; устано вить еди-
ные пра ви ла для всех, сог ла со ван ные сов мест но. 
Эти пра ви ла долж ны быть твер до ус воены уже в 
млад шем школь ном воз рас те. Школьни ку на до 
по мочь найти ув ле ка тель ные за ня тия, ко то рые не 
свя за ны с ком пьюте ром, но дос тав ляют не мень-
шее удо воль ст вие.

Со ци аль ным пе да го гам пот ре бует ся про во-
дить сис те ма ти чес кую раз ъяс ни тель ную ра бо ту 
о пос ледс твиях фор ми ро ва ния ком пью тер ной 
ад дик ции с наг ляд ны ми при ме ра ми не толь ко в 
шко лах. Та кая ра бо та прин ци пи ально важ на для 
ро ди те лей, в пер вую оче редь. Им нуж но по мочь 
се год ня сп ра вить ся с этой бе дой в своей семье. 
В долж ную ра бо ту обя за ны вк лю чить ся пси хо-
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ло ги, ис то ри ки биоло ги, ме ди ци нс кие ра бот ни-
ки, прог рам мис ты. 

Важ но сфор ми ро вать у ре бен ка жи вой ин-
те рес к се бе, своим воз мож нос тям, фор ми ро-
вать лю бо пы тс тво к эво лю ции жи вой при ро ды. 
В об ра зо ва тель ный цикл школь ной прог рам-
мы нас тоя тель но необ хо ди мо вк лю чать ост-
рые, прак ти чес ки ин те рес ные и ак ту альные для 
школьни ка те мы. И, ко неч но, мно гое бу дет за-
ви сеть от лич нос ти пе да го га, его про фес сиона-
лиз ма, спо соб нос ти ув лечь зна нием, раз бу дить 
неп разд ное лю бо пы тс тво. Боль шая пот реб нос ть 
– в ин те рес ных учеб ных по со биях и учеб ни ках. 
Они не имеют пра ва быть де жур ны ми и скуч ны-
ми, они долж ны звать к са мо ст рои тель ст ву. 

Аль тер на ти ву ком пью тер но му «от ды ху» го-
су да рст вен ные ст рук ту ры долж ны про ти во пос-
та вить мо ло деж ные зо ны от ды ха, на сы щен ные 
сов ре мен ны ми спор тив ны ми соору же ниями. 
Раз ви вающуюся лич ность нуж но «наг ру жать» 
со рев но ва ниями, ин тел лек ту альны ми в том чис-
ле. Ини ци ато ра ми мо гут стать при этом мо ло-
деж ные ор га ни за ции.

Ши ро кое и сис те ма ти чес кое ос ве ще ние 
в средст вах мас со вой ин фор ма ции по зи тив-
но го, при год но го для ши ро ко го расп рост ра-
не ния опы та ра бо ты от дель ных школ, пе да го-
гов, об ще ст вен ных ор га ни за ций по ре ше нию 
проб ле мы фор ми ро ва ния в сов ре мен ном об-
ще ст ве гар мо нич но раз ви той, нравст вен ной 
лич нос ти – прин ци пи ально важ ное средс тво 
про ти вос тоя ния нравст вен ной дест рук ции. 
В те ле ви зион ных мо ло деж ных прог рам мах, 
ко то рые смот рят сов ре мен ные школьни ки, 
ин фор ма ция за час тую но сит иск лю чи тель но 

разв ле ка тель ный ха рак тер. Необ хо ди мо воз-
ло жить мо раль ную от ве тст вен ность на ру ко-
во ди те лей СМИ за ка че ст во ин фор ма ци он ной 
про дук ции, ко то рая долж на вос пи ты вать од-
нов ре мен но и вы со кий вкус, и нравст вен ные 
идеалы. 

Ор га ни за ция ми ни-кур сов, тре нин гов для 
школьни ков по спе ци аль ной прог рам ме тре-
нин го вых уп раж не ний, адап ти ро ван ных к раз-
лич ным воз рас там («По зи тив ное мыш ле ние: 
ключ к счас тью и ус пе ху», «Удов лет во ре ние», 
«По зи тив ные эмо ции», «Хо ро шее наст рое ние», 
«По зи тив ные установ ки», «Жиз нес той кос ть», 
тре нин ги, раз ви вающие са мо ко нт роль) – обя за-
тель ное ус ло вие вы ра бот ки у школьни ка собст-
вен ных, здо ро вых, жиз нен ных устано вок. Цель 
– нау чить пе ре во дить мыс ли в по зи тив ное рус-
ло. Это чрез вы чай но важ но осо бен но для под-
рост ко во го воз рас та, ха рак тер но го рез кой сме-
ной наст рое ния. 

Ор га ни за ция круг лых сто лов и дис кус сий 
по проб ле мам де ви ации школьни ков с приг ла-
ше нием дос та точ но из ве ст ных и ав то ри тет ных 
об ще ст вен ных деяте лей с целью про па ган ды 
здо ро во го об ра за жиз ни; ши ро кое ис поль зо ва-
ние для это го воз мож нос тей со ци аль ных се тей – 
еще один прием про фи лак ти ки раз лич ных форм 
ад дик ции.

Оче вид но, что для ре ше ния ука зан ных вы-
ше за дач необ хо ди мо объеди не ние уси лий се-
мьи, пе да го гов и об ще ст вен ных ор га ни за ций в 
сис те му под пат ро на жем го су да рс тва. При этом 
вве де ние нравст вен ных кри те риев в оцен ку дея-
тель ности долж но яв лять ся глав ным ус ло вием 
дея тель ности та кой сис те мы. 
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