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В настоящее время формируется новая цивилизация как такой уровень развития обще-

ства, в котором господствуют цифровые технологии. Они характеризуются высокой динамич-

ностью и оказывают серьёзное влияние на социальную сферу, культуру, образование, эконо-

мику, науку и в целом на образ жизни людей. Основной доминантой цифрового социума яв-

ляется переход на общение в сети Интернет.  

По данным сервиса Datareportal, на начало 2023 года общая численность населения 

Беларуси составляла 9,52 млн человек. Из них 8,27 млн – это интернет-пользователи. Количе-

ство участников социальных сетей достигло 4,27 млн, т.е. 44,9% от общей численности насе-

ления страны. Зарегистрировано 11,55 млн сотовых мобильных подключений, что соответ-

ствует 121,3% от всей популяции [9].  

В связи с этим возникает социальный запрос на воспитание информационной культуры 

людей всех возрастных категорий. Данное положение зафиксировано в «Концепции инфор-

мационной безопасности Республики Беларусь» от 18 марта 2019 г. Согласно пунктам 40, 41, 

«Механизмы деструктивного информационно-психологического воздействия на личность, об-

щество и государство постоянно совершенствуются, а масштабное манипулирование массо-

вым сознанием принимает такую же остроту, как борьба за территории, ресурсы и рынки. <...> 

В результате информационных воздействий существенно меняются социальные связи человека 

в обществе, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности и самооценка. 

Все большее беспокойство вызывает активное распространение в информационном 

пространстве фальсифицированной, недостоверной и запрещенной информации. Снижение 

критического отношения потребителей информации к фейковым сообщениям новостных ре-

сурсов, в социальных сетях и на других онлайн-платформах создает предпосылки преднаме-

ренного использования дезинформации для дестабилизации общественного сознания в по-

литических, социально-опасных, иных подобных целях. 

В связи с этим особое значение приобретает ответственное поведение всех участников 

информационных процессов, а также выработка общих правил коммуникации в информаци-

онном пространстве, основанных на признании идентичности прав и обязанностей в суще-

ствующей реальности (физическом мире) и виртуальном пространстве» [1]. 

Неоднозначны результаты научных исследований, касающихся информационной куль-

туры в целом и коммуникативной культуры в Интернете, в частности. Так, в диссертации Н. А. Ту-

якбасаровой показано, что Интернет-коммуникации оказывают положительное влияние на фор-

мирование в ценностном сознании студенческой молодёжи позитивных установок в отноше-

ниях с окружающим миром и более глубоких знаний о нём. Студенты, регулярно посещающие 

Интернет, обладают большей социальной мобильностью по сравнению со своими сверстни-

ками, не работающими в глобальной компьютерной сети, они с большей готовностью вклю-

чаются в адаптационный и социально-проективный процессы [6, с. 9].  
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Однако в более раннем исследовании О. А. Чебуниной приводится ряд рисков, сопря-

жённых с общением молодежи в интернет-сетях. «Во-первых, риски контентного характера, 

связанные с потреблением информации, способной оказать негативное влияние того или иного 

рода на формирование личности молодого человека, а во-вторых, риски инклюзии, обуслов-

ленные возможностью практического вовлечения молодых людей в сетевые группы и соли-

дарности производителей и потребителей риска, что не только способствует отклоняющейся 

социализации, но и чревато самыми разрушительными последствиями для дальнейшего со-

циального и психологического становления, здоровья и даже жизни [7, с. 30]. 

В работах И. В. Соколовой, М. И. Дрепа, Е. Р. Гончаровой, Д. И. Ивановой, С. Н. Варламо-

вой и др. освещаются проблемы формирования интернет-аддикции у современной молодежи. 

Особенно уязвимой в виртуальном пространстве оказываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Общими социально-психологическими характеристи-

ками их личности являются незрелость социальной позиции, неуверенное коммуникативное 

поведение, отсутствие самостоятельности, безответственность, максимализм, инфантилизм, 

компенсаторная общительность либо замкнутость. У них наблюдаются мощные защитные ме-

ханизмы личности: отрицание, рационализация, подавление, проекция и пр. [5, с. 40]. 

Имея доступ к Интернету с его социальными сетями, неблагонадёжными сайтами и де-

структивными группами дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стано-

вятся потенциально виктимными. Владельцы интернет-ресурсов преступной направленности 

легко вовлекают в криминальную деятельность данную категорию социально слабых слоев 

населения. 

Поскольку влияние Интернета на личность может быть не только созидательным, 

но и разрушительным, необходимо обладать высоким уровнем информационной культуры 

и цифровой грамотности. Информационная культура представляет собой составную часть  

базисной культуры личности как системной характеристики человека, которая позволяет ему 

эффективно участвовать во всех видах работы с информацией: получении, накоплении, коди-

ровании и переработке, создании на этой основе качественно новой информации, ее передаче, 

практическом использовании [2, с. 11]. Информационная культура сегодня требует от совре-

менного человека новых знаний и умений, особого стиля мышления, обеспечивающих необ-

ходимую социальную адаптацию к переменам и гарантирующих достойное место в информа-

ционной среде [4, с. 130]. Информационная культура является важнейшим фактором успеш-

ной профессиональной и обыденной деятельности, а также социальной защищенности лич-

ности в информационном обществе [4, с. 131]. 

Человек с развитой информационной культурой характеризуется как личность, облада-

ющая целым комплексом знаний и умений: во-первых, это владение тезаурусом, включаю-

щим такие понятия, как информационные ресурсы, информационное мировоззрение, инфор-

мационная среда, информационное поведение и др.; во-вторых, умение грамотно формули-

ровать свои информационные потребности и запросы; в-третьих, способность эффективно 

и оперативно осуществлять самостоятельный поиск информации с помощью как традицион-

ных, так и нетрадиционных, в первую очередь, компьютерных поисковых систем; в-четвертых, 

умение рационально хранить и оперативно перерабатывать большие потоки и массивы ин-

формации; в-пятых, знание норм и правил «информационной этики» и умение вести инфор-

мационно-коммуникационный диалог [8, с. 37]. 
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Воспитание информационной культуры у детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, предполагает индивидуально-дифференцированный подход, основанный 

на подборе методов, методик, технологий с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей психического развития. 

Оптимальными средствами развития информационной культуры являются метод сорев-

нований, метод обсуждения прочитанного и увиденного, создание специальных педагогиче-

ских ситуаций, метод проектов, временных творческих коллективов, игровые технологии и др.  

Во время, свободное от учебных занятий, информационную культуру можно формиро-

вать посредством привлечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к участию в «Мозговом штурме», играх «Лови ошибку», «Эксперты», «Продолжи», «Водово-

рот», «Мозаичная» группа, «Пресс-конференция» и др. Важным является попытка выполне-

ния творческих заданий по типу сочинения эссе, создания макета по заданной теме, проекта 

решения какой-либо глобальной проблемы человечества, составления викторины, «оживле-

ния» художественного полотна и пр.  

Развитию информационной культуры будет способствовать применение компьютера 

для организации познавательно-творческой деятельности детей с сиротским статусом. Исполь-

зование специальных обучающих программ, электронных тренажёров, информационно-поис-

ковых справочных систем, учебно-игровых программных средств и пр. повысит уровень раз-

вития наглядно-образного и теоретического видов мышления, продуктивного воображения, 

расширит их круг интересов, повысит мотивацию учения [3, с. 9]. 

Таким образом, воспитание информационной культуры детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоит в том, чтобы научить их уверенно пользоваться современ-

ными смарт-технологиями, ориентироваться в виртуальной среде, различать безопасный и вре-

доносный контент.  

Грамотное использование интернет-ресурсов позволит детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, иметь свободный доступ к информации, поможет в личност-

ном и профессиональном становлении, духовно-нравственном самоопределении.  
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