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приобретение практических навыков и творческих достижений в деятельности по 
осуществлению межкультурной коммуникации; создание авторских творческих 
проектов различного уровня в сфере межкультурной коммуникации; устойчи-
вость моральных суждений и нравственных позиций в процессе межкультурного 
взаимодействия; наличие положительной и устойчивой динамики развития ка-
честв и способностей к осуществлению межкультурной коммуникации, зафикси-
рованной педагогом по качественным и количественным показателям; наличие 
внутренней мотивации у детей к участию в межкультурной коммуникации. 

Проведенная работа подтвердила, что при целенаправленных усилиях педа-
гога в процессе внеучебной деятельности у обучающихся могут быть сформиро-
ваны умения и навыки межкультурной коммуникации. В деятельности педагогов 
по развитию толерантных личностных качеств, взглядов и установок учащихся, 
контроля над своим поведением, большое значение приобретают знания о куль-
туре, традициях и обычаях других народов; понимание значимости этнокультур-
ного разнообразия; уважительное отношение к иным точкам зрения и ценностям, 
отличным от собственных; умение преодолевать трудности в коммуникативных и 
иных формах взаимодействия. 

Развитие межкультурной коммуникативной компетентности является важ-
нейшим социокультурным фактором воспитания толерантности, эмпатии, откры-
тости, готовности ребенка к конструктивному преодолению коммуникативных 
трудностей в повседневных ситуациях общения [3, с. 357]. 
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В статье акцентировано внимание на причинах, по которым виртуальный мир, соз-
даваемый компьютерными играми, является для детей более привлекательным, чем реаль-
ный мир. Представлены негативные последствия от «общения» ребенка с компьютером и 
отмечен вред данного воздействия на духовно-нравственную сферу личности. Подчеркну-
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то, что создание условий для духовно-нравственного становления ребенка значительно 
снижает риск возникновения компьютерной зависимости. 

Ключевые слова: компьютер, компьютерная зависимость, ребенок, духовно-
нравственное становление, личность. 

 
Духовно-нравственное становление ребенка осуществляется под воздейст-

вием ряда факторов (семья, школа, СМИ, улица). В последние годы в жизни детей 
появился компьютер, который для многих стал еще одним членом семьи, первым 
другом, которому ребенок зачастую уделяет значительно больше времени, чем 
родственникам и друзьям. Игнорировать этот фактор или недооценивать его воз-
действие на духовно-нравственную сферу личности нельзя, поскольку существует 
ряд исследований, подтверждающих негативное влияние компьютера не только на 
физическое, но и на духовное состояние человека (Г. Грезийон, Г.Е. Гунн, 
Г. Г. Демирчоглян, К. Керделлан, И. Я. Медведева, Е. И. Петрова и др.). 

Выявим причины, по которым ребенка влечет к «чудо»-технике, и выяс-
ним, отчего погружение в виртуальный мир, создаваемый компьютерными игра-
ми, является для детей более заманчивым, чем реальная жизнь. Одной из основ-
ных причин, с нашей точки зрения, является снижение внимания родителей к де-
тям. Если раньше наблюдалось недобросовестное выполнение отцовско-
воспитательной миссии, то в последнее время уже заговорили о недостатке вни-
мания со стороны матерей. Появилось даже понятие «синдром холодного мате-
ринства», суть которого состоит прежде в материальном обеспечении ребенка, а 
духовное общение, качественное выполнение воспитывающей функции отошло 
на второй план или вовсе стало игнорироваться матерью. Безусловно, в таких 
семьях ребенок не получает заряд любви, нежности, заботы. Что понесет он в 
мир, что сможет он отдавать другим людям, если не получил душевного тепла от 
самого близкого и дорогого человека – матери? Подтверждением выше сказанно-
го являются результаты исследования, проведенного среди детей Луганска воз-
растом от 6 до 9 лет (всего 180 респондентов). Из них 70 % отметили, что родите-
ли всегда заняты работой и практически не проводят с ними время. 

Бесконечно занятым родителям проще всего посадить ребенка за компью-
тер и позволить ему бесконтрольное «общение» с другим миром, где все проис-
ходит по другим законам. Проще до поры до времени. Ведь подобное «общение» 
зачастую наносит глубокие душевные травмы, излечить которые бывает очень 
трудно, поскольку машина «сформировала» у ребенка искаженное представление 
о реальном мире, о значении важнейших человеческих качеств, без которых че-
ловека нельзя назвать разумной, нравственной личностью.  

Следующей причиной, по которой компьютер завоевывает сердце и разум 
ребенка и вытесняет человеческое общение, является быстро формируемая пато-
логическая привязанность к нему. Чаще всего, в литературе выделяют три основ-
ные формы зависимости от компьютерных технологий: компьютерная игровая 
зависимость, отмечаемая даже у дошкольников; Интернет-зависимость («путеше-
ствие» по сайтам, часто бесцельно); «компьютерный садизм» как навязчивое же-
лание бесконечно совершенствовать свой компьютер [3]. 

Патологическая привязанность к компьютеру, как утверждают многие уче-
ные, схожа в некотором отношении с наркотической зависимостью, поскольку 
негативно влияет на тело, душу и дух ребенка. Наибольший вред связан с духов-
ными нарушениями. Во-первых, это погружение в мир иллюзий и греховных 
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страстей, а во-вторых, – психологическая зависимость от виртуальной (мнимой, 
искусственно созданной) реальности, которая вживляется в сознание человека 
так, что он как бы живет одновременно в двух мирах – реальном и виртуальном, 
что, безусловно, отражается на его духовном состоянии [5].  

В качестве фактора риска формирования компьютерной зависимости может 
выступать высокий уровень тревожности, выражающейся в переживании эмоцио-
нального дискомфорта, смятении, ожидании неблагополучия, предчувствия грозя-
щей опасности [6]. Основными причинами появления у детей тревожности, как пра-
вило, являются нарушения родительско-детских отношений; высокий уровень тре-
бовательности к ребенку; низкий уровень самооценки; тревожность родителей. Сле-
дует отметить особенность последней причины. Даже во вполне благополучной се-
мье родители могут иметь повышенный уровень тревожности, связанный с пробле-
мами на работе, материальными трудностями, стрессами и т. д. Например, многие 
дети Луганска и их родители имеют посттравматический синдром, одной из харак-
терных особенностей которого является страх, порождающий высокий уровень тре-
вожности. Ребенок, которому дискомфортно жить в реальном мире, уходит в вирту-
альный, на какое-то время забывая о своих проблемах и переживаниях, но снижение 
ощущения дискомфорта носит временный характер. Результаты наших исследова-
ний показали, что 48 % респондентов любят играть в компьютерные игры, причем 
из них 32,5 % на военную тему. Дети, и без того живущие в условиях стрессовых 
ситуаций, получают дополнительный стресс, проводя длительное время за играми, 
многие из которых имеют не созидательный, а деструктивный характер. Из реально-
го мира, и так не самого приятного для протекания детства, они погружаются в вир-
туальный мир, где нет общения с родными, сверстниками, где жесткость и агрессия 
представлена в концентрированном виде, а нравственные качества не являются важ-
ными для победы в том или ином поединке героев компьютерной игры. Возникает 
компьютерная игровая зависимость, наносящая наряду с последствиями войны 
глубокие душевные травмы.  

Что же происходит с душой ребенка, увлеченного компьютерными играми? 
В отличие от просмотра телевизора, когда ребенок является просто пассивным 
зрителем, компьютерная игра делает ребенка активно действующим лицом, унося 
его в иллюзорный мир. Тело ребенка остается рядом с родителями и это их раду-
ет, но его сознание далеко от семьи, оно не реагирует на то, что происходит во-
круг родных людей. Если фильм когда-нибудь заканчивается, то игру остановить 
очень сложно, она засасывает ребенка, подобно тому, как это отражено в фильме 
«Джуманджи» (реж. Дж. Джонстон, 1995 г.). Главный герой, по условиям игры, 
попадает на несколько лет в джунгли, но уже с реальными животными и тяжелы-
ми условиями выживания. Главный герой возвращается в реальный мир взрос-
лым человеком, закаленным физически и нравственно. Однако, с детьми, что 
проводят множество часов в виртуальном мире, происходят несколько иные пре-
образования – потеря душевной целостности. 

Игровая реальность выступает своеобразным трансформатором сознания 
ребенка; эмоции, возникающие у игрока, направлены на персонажа игры, а его 
достижения воспринимаются как личные. Средой формирования личностных ка-
честв для ребенка, проводящего продолжительное время за игрой, является не 
семья, не педагоги, а игровая реальность. У героев игр дети учатся, им подража-
ют, ими восхищаются. Как подтверждают исследования, дети с высокой степе-
нью игровой компьютерной ориентированности имеют низкие показатели по та-
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ким параметрам субъектности, как способность к рефлексии, свобода выбора и 
ответственность за него, понимание и принятие другого, саморазвитие [2]. 

А.Г. Днепров подчеркивает, что в играх агрессивного характера для прохо-
ждения на следующий уровень необходимо либо убивать, например, червячков, 
монстров, людей, либо разрушать – постройки, города, планеты. Что могут фор-
мировать подобные игры, и как под их воздействием ребенок будет вести себя в 
реальной жизни? Исследователь отмечает, что действия, происходящие на экране 
монитора в процессе игры, могут быть перенесены в реальный мир. Не зря мони-
торы в компьютерных салонах ограждены плотным стеклом, а стулья использу-
ются легкие, поскольку под воздействием игры ребенок может пустить в ход не 
только кулаки, но и тяжелые предметы, находящиеся под рукой [3]. 

Под воздействием компьютера у детей формируется неправильное воспри-
ятие мира, что подтверждается исследованием М.Н. Мироновой «Рисунок всего 
мира». Дети, которые не проводят длительное время за компьютером, изобража-
ют на рисунках яркий, красочный мир, с людьми, природой, а вот дети, имеющие 
компьютерную зависимость, изображают символы деструкции: взрывы, оружие, 
кровь, черепа, убийства и другие негативные моменты, вызывающие у человека 
страх и беспокойство [5]. 

Современный мир характеризуется снижением значимости таких важных 
качеств, как любовь к людям, милосердие, порядочность, ответственность, со-
страдание. Компьютерные игры, в которых происходят ежеминутно кровавые 
разборки, убийства и другие явления не созидательного характера, усугубляют и 
без того негативные процессы в реальном мире. Дети в процессе игр привыкают к 
крови, дракам, убийствам; в реальном же мире трагедии, произошедшие даже с 
близкими людьми, воспринимаются ими подобно тому, как это было в виртуаль-
ном мире. Более того, случается, что дети агрессивно реагируют на людей, кото-
рые их раздражают, например тех, кто отвлекает от «общения» с компьютером.  

Если подойти грамотно к анализу содержания компьютерных игр, на пер-
вый взгляд, безобидных, то можно увидеть, что, во-первых, они внедряют в соз-
нание позитивное отношение к миру демонов, разрушая тем самым барьер, уста-
новленный Всевышним между человеком и падшими ангелами (игра «Звездные 
войны», имеющая ярко демонический характер); во-вторых, подобные игры при-
учают ребенка жить по законам безбожного мира, где выживает и «побеждает» 
сильнейший, хитрейший. «Человеческая личность в этом мире перестает что-
либо значить; она воспринимается не как ближний, не как образ Божий, а как 
«условный противник» или «строительный материал» [4]. 

Вовлечение в виртуальный мир очень выгодно дьяволу, поскольку через без-
нравственные игры он может воздействовать на неокрепший ум ребенка, вклады-
вать в его сознание то, что противоречит законам Бога, тем самым отдаляя человека 
от Небесного Отца. Сущность дьявола в том, чтобы таких людей в мире стало как 
можно больше, а детская душа является для него легкой добычей, поскольку ребе-
нок пока не способен ставить духовную защиту и облекаться во всеоружие Божье 
(Ефесянам 6:11–18). Сатана хитрыми уловками пытается втянуть человека в мир 
безнравственности, направить его на дорогу, ведущую к гибели. Принимая вид Ан-
гела света (Второе послание к Коринфянам 11:14) и используя для своих гнусных 
дел современные средства, например, возможности компьютерной техники, дьявол 
покоряет умы духовно незащищенных людей. Однако это не означает, что нет воз-
можности противостоять подобным нападкам дьявола. Прежде, чем предлагать раз-
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личные способы борьбы с последствиями негативных проявлений в детском пове-
дении, необходимо выявить причины, по которым ребенок оказался по ту сторону 
реального мира. Почему он чувствует себя в виртуальном мире уверенно, а реаль-
ный мир стал для него чужим и, соответственно, все, что в нем существует, не пред-
ставляет для ребенка ценности, порой, даже родные люди. 

Считаем крайне важным не допускать ребенка к компьютеру, не создав ему 
прежде условий, в которых он будет чувствовать нужность и любовь со стороны 
взрослых, пока не будут заложены основы нравственности, духовного единства 
со своей семьей, не сформировано уважение к людям, мнению другого и его ина-
ковости. Тогда не будет необходимости объяснять ребенку вред от кровавых и 
деструктивных игр, он просто не будет получать морального удовлетворения от 
участия в них, это будет против его внутреннего духовного состояния, его разум 
и сердце будут подсказывать, что это плохо, вредно, противно, мерзко. Такой ре-
бенок отдаст предпочтение общению с родными, друзьями или играм культуро-
формирующей направленности, в которых участвуют реальные люди. 
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В работе проводится сравнение педагогического явления – воспитание личности – с 
физическим – голографированием объекта. Показано, что подобно голографической пла-
стинке, личность есть продукт голографического отражения, прежде всего, социального 
мира на индивиде. На этом сравнении выделяются два вида воспитания: закрытый и от-
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