
Цвырко О.Л., канд. физ.-мат. наук, г.Ишим. 

Дереча И.И., к.п.н., г.Ишим. 

 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ НА 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Проблема влияния технологического  общества на судьбы нравственности, гуманизма человека 

является сегодня одной из актуальных. Сохранят ли сегодняшние старшеклассники своё человеческое 

лицо и качества или же станут некоей “думающей машиной?”  

На формирование мировоззрения современных школьников большое воздействие оказывают 

многие факторы, среди них на первое место можно выделить средства массовой информации, которые 

взяли на себя функцию воспитателя. По данным социологического исследования старшеклассники 

городов Ишима и Ялуторовска в среднем проводят у экрана телевизора 3,5-4 часа в день. В числе 

любимых передач старшие школьники выделили музыкальные, КВН, “Умники и умницы”, “Большая 

стирка”, “Своя игра”, “История одного шедевра”, юноши отметили “Новости” и программу “Время”. 

Свой ответ школьники мотивировали тем, что эти передачи познавательные (“Цивилизация”, “Умники 

и умницы”, “История одного шедевра”, “Время” и “Новости”), помогают иногда в выборе осознанного 

поступка (“Большая стирка”) и просто дают возможность веселого отдыха (музыкальные шоу). Среди 

любимых фильмов были названы “Титаник”, “Таежный роман”, “Бандитский Петербург”, фильмы Н. 

Михалкова и фильмы из “Золотой серии”. В фильмах привлекают внимание молодых людей 

взаимоотношения, складывающиеся между влюбленными, между друзьями, ценности которые 

выбирают герои, а также решения жизненных ситуаций. Среди не любимых передач были названы: 

“Слабое звено”, “Последний герой” и “За стеклом”. Эти передачи по мнению старшеклассников 

показывают зависть, жестокость, злость людей, а эти качества старшеклассники отметили в ранговой 

шкале в числе отрицательных, присущих современным старшеклассникам. Если просмотреть 

программу телевидения, то мы увидим, что любимые старшими школьниками передачи занимают не 

более 5% эфирного времени в день. Молодежь устала от сцен грабежа, насилия, убийств, жестокости, 

воспроизводимых ежедневно средствами массовой информации в широких масштабах способствующих 

притуплению у людей чувства сострадания, гуманности, развивающих и  психологию 

индифферентности, равнодушия к чужому горю и страданию. Чувства и сознание человека как бы 

адаптируются, привыкают к актам жестокости и насилия, которые воспринимаются уже не как 

аномалии, а скорее как обычное и естественное явление сегодняшнего дня [1]. Жестокость и насилие 

воспринимаются и как единственно возможное средство разрешения многих социальных проблем. 

В современную эпоху всеобщей технологизации  человек вступает в нравственные отношения с 

другими людьми не только непосредственно, но и опосредованно. В отношения между людьми встаёт 

новое звено – техника. Образуется единая система отношений человек-техника-человек. Степень 

овладения человеком техникой, то есть мера профессиональных умений, выступает сегодня и его 

важнейшей нравственной характеристикой. Неумение обращаться с техникой может обернуться для 

людей нежелательными последствиями. Это требует от человека высокой моральной ответственности, 

развитого гуманистического чувства, то есть за каждым своим действием он должен видеть 

последствия для других людей.  

Большую роль в формировании мировоззрения старших школьников играют информационные и 

коммуникационные технологии, которые позволяют получать образование, самостоятельно 

моделировать, обучаться, думать, в достаточно сжатые сроки познавать особенности различных 

культур мира.  

Однако использование возможностей всемирной информационной среды и обучающих систем на 

базе технологий Мультимедиа, “Виртуальная реальность” порождает достаточно много проблем. Среди 

которых хотелось бы обратить внимание на последствия психологического характера, связанные с 

активным вторжением в естественный внутренний мир человека искусственных, иллюзорных 

впечатлений от виртуальных объектов, сюжетов “экранной” реальности. Следует заметить, что за всю 

историю развития педагогики как науки, появилась технология, позволяющая задействовать не столько 

области сознательного и подсознательного психики человека, сколько область бессознательного (в 

терминологии З.Фрейда и К.Г.Юнга).  

Особенно характерно все это пронаблюдать на примере мультсериала о Покемонах [2].   

«Победоносное» шествие этого сериала породило массу социально – психологических проблем. 

Повсеместно психологи бьют тревогу. Они считают, что герои популярного мультфильма  

дебилизируют детей. Младшие школьники начинают отставать в развитии, снижается успеваемость. 

Показ мультсериала запрещен в США и Франции. Известен случай, когда в 1997 году в США ребенок с 

криком: «Я — Покемон. Я умею летать!» — выпрыгнул из окна. В европейских школах за право 

обладания игрушками - покемонами имели место массовые драки с применением детьми бритв и 

другого холодного оружия. 



В США, где «Покемон» «на ура» прошел в прокате, задохнулся 7-летний мальчик, проглотивший 

«волшебный шарик карманных монстров». Его родители подали в суд на две компании, продававшие 

игрушки, выполненные по мотивам мультфильма. Процесс идет до сих пор. 

В интернете изобилуют публикации [3], [4] с характерными высказываниями: «Можно считать 
доказанным, что эти игрушки … часть плана по разрушению сознания нашего подрастающего 
поколения» [5]. Вместе с ними «я отношусь к покемонстрам спокойно, и никакой Пикачу не ударит 
меня в мозг своим электрическим хвостом. А вот среди моих знакомых есть негодующие родители, 

которые запрещают своим детям покемониться и телепузиться. Честно говоря, я с ними не согласна, 
ведь они лишают детей общения со сверстниками» 

Мнение общества разделилось, но одно точно – никто не был готов к такому воздействию на умы 

подрастающего поколения с виду «безопасного мультфильма». 

Когда только сериал был задуман его разработчики (и прежде всего автор японец Сатоси 

Тадзири) проецировали свою работу как чисто коммерческое предприятие. Когда стало ясно, что 

проект «Покемон» добился поразительных успехов, наступление на умы клиентов началось на всех 

фронтах. Прежде всего, было использовано самое мощное оружие японского масскульта — сериальная 

анимация. В дальнейшем были выпущены комиксы, игральные карты, сборники иллюстраций, значки 

— все, что могут купить дети на свои карманные деньги. Это не заставило себя долго ждать появились 

первые жертвы: 

16 декабря 1997 года во время телевизионной премьеры очередной серии случилось несчастье — 

около 700 детей из числа зрителей сериала попали в больницу. В легкой форме пострадали еще около 

10 тысяч человек. Причиной этого стал использованный спецэффект — быстрое мигание синего и 

красного цветов. При определенной частоте колебаний такое мигание вызывает у некоторых людей 

симптомы, схожие с эпилептическим припадком. К сожалению, используемый в Японии и США 

телестандарт NTSC (в отличие от нашего SECAM и европейского PAL) использует именно такую 

частоту кадров.  

Несмотря на сопротивление некоторых групп родителей, напуганных событиями в Японии, 

трансляция сериала в США и продажа игр все-таки началась. И не зря. Как и в Японии, как и везде, где 

появлялся «Покемон», в США также началась поке-истерия. Дети и их родители сметали с прилавков 

картриджи, кассеты, игральные карты, значки, наклейки и комиксы. Лозунг сериала «Поймай их всех» 

стал главной фразой 1998 года.  

Разговоры о возможности появления «Покемона» в России шли уже несколько лет. Большой 

вклад в его продвижение оказала компания «Саргона» [4], торгующая американскими карточными 

играми и, в частности, игрой по мотивам «Покемона». После многих слухов и споров честь показывать 

«Покемона» в России досталась каналу ОРТ. Для перевода на русский язык была выбрана американская 

версия сериала, со всеми ее достоинствами и недостатками. Наши переводчики благоразумно не стали 

пытаться повторить подвиг американских коллег и во второй раз переводить названия покемонов. Их 

оставили «как есть» — если американским детям понятнее все «разжеванное», то нашим детям 

привычнее «сникерсы», «джинсы» и «компьютеры», а не неуклюжие попытки эти слова перевести на 

русский. К тому же, сохранение американских названий облегчало освоение карточных игр — 

«Саргона» продает карты без перевода [2].  

И как в случае Японии основной акцент делался на коммерческую составляющую. Последствия 

трансляции были симптоматичны последствиям трансляции в самой Японии и Америке. 

Пример с «покеномоманией» - это лишь начало возможных будущих технических экспансий на 

сознание подрастающего поколения. 

Другим ярким примером может служить революционное распространение компьютерных 

технологий и, прежде всего компьютерных игр. Об агрессивной направленности последних 

неоднократно писалось. Коммерческий успех ставится выше последствий психологического 

воздействия. Индустрия производства компьютерных «погонь за монстрами» поставлена на поток. При 

этом крайне слабо развивается создание качественных программных комплексов для нужд обучения 

[6], [7].  

Психологи обращают внимание на отрицательные стороны компьютерных игр, так как 

сюжетные линии многих из них содержат насилие над психикой детей. Возникает вопрос: можно ли 

использовать увлечение компьютерными играми во благо? 

Следует отметить, что сейчас игры доступные школьникам не самого лучшего содержания и 

дизайна, но вместе с тем нельзя недооценивать и то что, есть игры, которые помогают развивать 

мышление, внимание, память, содействуют формированию интереса к той или иной профессии. 

Родители должны знать в какие игры играют их дети, что развивают данные игры, и какие негативные 

влияния они оказывают. Выбирая игру следует учитывать положительные и отрицательные влияния, а 

также возрастные индивидуальные особенности ребёнка.  

Приходится констатировать, что пока компьютерная индустрия по производству игр задает 

больше вопросов. Фактически современная психология, педагогика во многом оказались не готовы к 

«взрывному развитию компьютерных технологий». 



Новые ориентации и ценности подводят к новому пониманию воспитания как деятельности, 

базирующейся на саморазвитии и его педагогической поддержке [8]. 

Воспитателю в новых условиях формирования мировоззрения старших школьников следует 

направить свои усилия на формирование  потребностей. Потребностями личности называются ее 

внутренние состояния, выражающие зависимость живого организма от конкретных условий 

существования, которые являются основным источником ее активности (Леонтьев, 1981). Потребности 

характеризуются как особое состояние психики, ощущаемое или осознаваемое “напряжение”, 

“неудовлетворенность” – отражение несоответствия между внутренним состоянием человека и 

внешними условиями его деятельности, которое обнаруживается во влечениях и мотивах. Потребности 

динамичны, изменчивы, на базе удовлетворенных возникают новые более высокие потребности, что 

связано с включением личности в различные сферы и формы деятельности. 

Именно в потребностях, выступающих как объективная необходимость нужно искать “пружины” 

человеческой деятельности. Леонтьев А.Н. рассматривал их как первичную предпосылку всякой 

человеческой деятельности. Он связывал потребности с конкретным предметом: материальным или 

идеальным, - и рассматривал предмет потребности как мотив деятельности. Основной функцией 

мотивов Леонтьев А.Н. считал функцию побуждения к действию. При этом в мотивах отражаются не 

только индивидуальные потребности, но потребности общества. Они бывают реальной силой, 

побуждающей человека к действию. Внеличностные потребности являются потребностями духовными.   

Формирование у молодёжи чувства гуманности, доброты, отзывчивости, сострадания – 

необходимое условие всестороннего развития личности. 

Но как добиться того, чтобы нормы и ценности гуманистической морали не только усваивались 

личностью, но и реализовывались ею в практике?  К чему нужно апеллировать – к разуму или чувствам, 

эмоциям при воспитании у старшеклассников гуманистических начал, ориентаций в её деятельности и 

поведении? 

В современной этической литературе по этой проблеме есть несколько точек зрения. Первая 

подчёркивает значение рациональных моментов в поведении личности. Сторонники этой точки зрения 

считают что, доброта и гуманность личности только тогда будут эффективными и последовательными, 

когда в большей степени опираются не на чувства и эмоции, а на разум, знание нравственных 

ценностей и норм. Эмоциональная же основа доброты и гуманности непрочна, ненадёжна, преходяща и 

часто связана с себялюбием и эгоизмом. Другие считают, что ценностные моральные нормативы 

гуманности могут стать ориентиром поведения личности лишь тогда, когда они эмоционально 

пережиты. 

Мы считаем, что следует исходить из признания равного значения рациональных и 

эмоциональных моментов в поведении личности. Доброта, например, опирающаяся на сознательно 

выработанную нравственную позицию, почти никогда не дает сбоя. Достаточно интересный пример в 

этом отношении представляет А.Энштейн, который никогда никому не отказывал в помощи, если 

находил, что эта помощь нужна. Он мог, например, часами беседовать с сумасшедшим, семья которого 

просила Эйнштейна помочь больному. 

В современных условиях происходит невиданный рост массы новой информации и впечатлений, 

скорость смены этих впечатлений и информации увеличивается так, что человек часто просто не в 

силах её правильно воспринять и пережить. Человеческая психика реагирует на интенсификацию 

деятельности (возрастание числа перемен в единицу времени), вызванную развитием информационных 

технологий, приглушением чувств, эмоций и рационализацией поведения. Торможение эмоциональной 

реактивности на источник воздействия – это выработка естественного механизма психологической 

защиты индивида от психических перегрузок. Дефицит эмоциональности растёт, что вызывает 

необходимость её защиты, её гуманизации. Поэтому рациональное должно заполняться 

эмоциональным, ведь “пережитая”, “прочувствованная” нравственная ценность создаёт большие 

предпосылки для её практической реализации. 

Но здесь возникают трудности определения путей и способов развития у личности 

эмоционального отношения к нравственным ценностям. В современной психологии уже 

экспериментально доказана зависимость эмоций человека от его потребностей и возможностей их 

удовлетворения. Психолог П.В.Симонов считает, что нет никакого смысла воспитывать культуру 

чувств без воспитания соответствующих потребностей и мотивов. 

В развитии положительных эмоциональных начал – особенно у старшеклассников – большую 

роль могут сыграть предметы гуманитарного цикла. Литература и искусство учат видеть жизненные 

проблемы, эмоционально их воспринимать и переживать. Это развивает и обогащает нравственный 

опыт людей, который помогает им правильно поступать и в самой жизни.  

Задача педагога создать условия осознанного выбора растущим человеком нравственных 

ценностей и обеспечить на их основе устойчивой, непротиворечивой индивидуальной системы 

ценностных отношений, способной обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию её поведения и 

деятельности. 

С этой целью можно использовать “словарь этики”, заполняемый самими учащимися. Для 

определения каждого понятия следует отвести две графы: первую для записи самостоятельного 



определения на основе жизненого опыта, а вторую – для определения, данного в спраночной 

литературе. Под графами целесообразно провести афоризмы-определения, с которым в случае 

затруднения старшекласник может сопоставить собственное понимание.”Словарь этики’’ несёт 

нравственную информацию и способствует просвещению школьников. Работа со “словарём этики” 

ведётся не изолированно - она ограниченно вплетена в контекст всей школьной жизни и продолжается 

дома.Таким образом, создаётся благоприятная почва для духовного общения детей и родителей, а 

общение сверстников наполняется новым содержанием.”Словарь” способствует становлению духовной 

зрелости ,самостоятельности суждений, осознанию жизненных принцыпов.  

 Целесообразно использовать на уроках анализ проблемных вопросов – одного из наиболее 

распространённых способов создания проблемной ситуации, т.е. психического состояния затруднения, 

характеризующегося потребностью и стремлением разрешить заключающееся в проблеме 

противоречие. Осмысливая со старшеклассниками сущность гуманистической морали, можно 

предложить следующий вопрос: Этика начинается с мысли, что человек стремится не просто к жизни, а 

к жизни хорошей, достойной. Почему же сегодня жизнь провозглашается высшей ценностью 

независимо от того, какая это жизнь? Нравственная сущность явлений по настоящему открывается 

лишь тогда, когда учащиеся сумеют преодолеть трудности самостоятельного анализа и разрешения 

проблемы. Прием актуализация эмоционального опыта используется для того,  чтобы пробудить в душе 

подростка те чувства и переживания, которые он испытал когда-то, необходимые для понимания и 

принятия им тех нравственных ценностей, о которых идёт речь. Например, вспомните о том случае в 

вашей жизни, когда вы обидели друга или близкого человека, и он вас простил. Как вы себя 

чувствовали, и какой была ваша реакция?  

А теперь вспомните другую ситуацию: вы просили прощения и вас не простили. Какие чувства и 

мысли у вас были? 

Активизация эмоциональной памяти и повторного чувствования обязательно должна 

сопровождаться рефлексией своих эмоциональных состояний и их анализом.  

Изучение нравственных ориентаций школьников показало, что в их ценностных предпочтениях 

оченб редко встречается такое качество личности как “коллективизм” и в рейтинговой шкале занимает 

одно из последних мест. Среди ценимых качеств прозвучали достаточно четко: целеустремленность, 

предприимчивость, чувство собственного достоинства. Думается, что опора на расчет, индивидуализм, 

конкуренцию, которая пропагандируется в средствах массовой информации в последние годы, уже 

доказала свою разрушительность и бесперспективность. Мы считаем, что целесообразно использовать 

групповую работу учащихся, как средство обучения различным формам учебного сотрудничества, 

формирования способности и потребности учащихся к деловому общению друг с другом, учителем. 

Работая в группе сверстников, ребёнок имеет возможность более свободно выражать свои мысли. 

Группа способствует развитию личности, влияет на её социальные установки, межличностные 

связи, ценностные ориентации. Групповая форма работы – прекрасный способ воспитания и 

проявления лучших человеческих качеств: способности к сопереживанию, душевной щедрости, 

внимательности к другому человеку,  дружелюбия. Работа в группе даёт ребёнку чувство равенства и 

собственного достоинства,  а это является  самым сильным из мотивов учения. Продуктивные и 

творческие задания, предлагаемые группам, мотивируют учащихся, активизируют их работу. 

Например, при разборе понятия “глупость” учащиеся, разбившись на группы, не только самостоятельно 

пытались дать определение понятию, но и решить продуктивную задачу: составить “рецепты от 

глупости”. Хочется отметить такой рецепт, как “чаще быть и общаться в обществе старших, добрых и 

умных людей”. Умение работать коллективно – одно из важных человеческих качеств, которое надо 

сформировать в стенах школы. 

Чувства эмоции человека тоже надо “воспитывать”, то есть в определённом смысле делать их 

“рациональными”. Чувство гуманности, сострадания, например, невозможно привить человеку только 

соответствующими наставлениями и разъяснениями сущности гуманизма или пропагандой пользы 

такого чувства. Это можно сделать развитием у него нравственных потребностей, которые вынуждали 

бы его самостоятельно совершать гуманные действия, переживать эмоционально эти действия. 

Гуманизм, следовательно, не только рациональное осмысление ценности человека и 

человеческой жизни, понимание необходимости участливого отношения к боли и страданиям других, 

но и сочувствие, сострадание, то есть согласованность и однонаправленность нравственного сознания и 

нравственного чувства. Именно такое качество их взаимоотношений необходимо для образования 

нравственного убеждения, на основе которого и строятся конкретные действия индивида.  

Убеждения обязательно должны переводиться в поступки, действия. Гуманистическая 

направленность поведения и деятельности личности – необходимое условие для осознанного выбора  

нравственных ценностей в современном технологизированном мире. 
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Аннотация  

 

Цвырко О.Л., Дереча И.И. 

Влияние новых технических достижений на нравственное воспитание школьников. 

В статье затронут спектр вопросов связанных с влиянием новых информационных технологий 

(массмедия, компьютерное мультимедиа) на нравственное, психологическое воспитание 

подрастающего поколения. Приходится констатировать некоторое отставание современной психологии 

и педагогики в оценивании и использовании технических достижений в массовой культуре. 

 

 

 

Tsvirko O.L., Derecha I.I. 

Influence of new technical achievements on feelings an upbringing the schoolboys. 

In the article touched spectrum of questions in accordance with the influence of new information 

technologies (mass media, computer multimedia) on feelings, psychological upbringing a growing generation. 

Happens To facts certain backlog a modern psychology and teacher in valuing and using the technical 

achievements in the mass culture. 
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