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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-

ЖИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И.В. Чеботарева 

канд.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного и начального             

образования Луганского национального университета  

имени Тараса Шевченко 

г. Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Процесс воспитания и становления человека как духовно-

нравственной личности осуществляется под воздействием ряда факторов, 

которые либо усиливают педагогическое воздействие воспитателей, либо его 

тормозят, или даже негативно влияют на развивающуюся личность. Как под-

тверждают современные исследования, семья является ведущим фактором, 

воздействующим на ребенка, ее доля составляет 40%, тогда как школы – 

20%, СМИ – 30% и улицы – 10% [13]. 

Обратимся к анализу такого фактора как средства массовой информа-

ции, которые прочно вошли в жизнь человека и стали оказывать, порой, на-

ряду с позитивным воздействием на формирование личности – негативное. 

Навязывая информацию аморального содержания, СМИ способствуют воз-

никновению деструктивных проявлений в поведении человека, ведущих в 

определенных случаях к формированию асоциального поведения. Особенно 

такому негативному воздействию подвержены дети и молодежь с неокреп-

шей психикой, легко поддающиеся внушению. 

Как показывают социологические исследования, наибольшей популяр-

ностью среди молодежи пользуются телевидение и Интернет. 

Е.Н. Молчанова отмечает, что наряду с позитивными функциями (информи-

рование, обучение, развлечение) телевидение достаточно сильно влияет на 

духовные ценности молодежи, на формирование стиля мышления и типа 

культуры. Телевидение, стремясь быть интересным многомиллионной ауди-

тории, в большей мере ориентируется на трансляцию легких для восприятия 

программ, произведений дурного вкуса, что наносит вред формирующейся 

культуре молодого поколения 6 . 

Е.В. Плюснин акцентирует внимание на активном развитии экранного 

насилия, негативно воздействующего на психику человека. Исследователь 

выделяет и обосновывает четыре способаэстетизации насилия: романтизиро- 

ванный, карнавализированный, абсурдизированный и аглитизированный. В 

совокупности эти способы насилия формируют у личности определенную 
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картину социального мира, которая интериоризируясь становится одним из 

источников ее представлений о способах функционирования в обществе [7]. 

Характерной особенностью современной продукции СМИ является 

культивирование видов профессиональной деятельности, имеющих далеко 

не духовно-созидательный характер. Если обратиться к исследованиям, то в 

списке наиболее ценных для общества людей, чей труд оплачивается наибо-

лее высоко, первые три места занимают: актеры, футболисты (1 место), биз-

нес-элита (2 место); преступная элита (3 место). А вот представители умст-

венного труда, ученые находятся на последнем месте [2]. «Героями», широко 

пропагандируемыми СМИ, являются чаще всего три персонажа: бизнесме-

ны, бандиты и проститутки. Встречаются фильмы, где главные роли отведе-

ны простым людям, но они также общаются с проститутками, бизнесменами 

и бандитами. Они по-прежнему остаются «героями» нашего времени [1]. 

Безусловно, на фоне экранного насилия разной формы и значительного 

снижения культуроформирующей функции СМИ, такие «герои» являются 

привлекательными для молодежи, поскольку ведут свободный, не ограни-

ченный соблюдением нравственных норм, образ жизни, а главное – матери-

ально обеспеченный. Человека в современном обществе все чаще оценивают 

не по его деятельности и вкладу в развитие профессии и общества, а по воз-

можностям зарабатывать деньги, не вдаваясь в конкретизацию средств, ис-

пользуемых для этого. Как подчеркивает Г. Водолеев, безраздельно господ-

ствующий культ денег формирует в сознании молодежи «новую социальную 

ценность: хорошие люди – богатые люди. И чем богаче – тем лучше, возвы-

шенней, почитаемей. В 95 случаях из 100 выбор между деньгами и должным, 

нравственным поступком совершается дееспособным человеком в подав-

ляющем числе без колебаний всегда в пользу первых» [3]. 

Еще в 2005 году А.В. Шариковым были выделены 12 зол телевидения: 

избыточная реклама, агрессия, избыток эротики, негативной информации, 

искажение реальности, трансляция негативных моделей поведения, чрезмер-

ное количество зарубежной продукции и др. [11]. 

Уточним воздействие перечисленных А.В. Шариковым зол телевидения 

на процесс духовно-нравственного становления личности. Если обратиться к 

рекламе, то мы не увидим ни одного сюжета, рекламирующего педагогиче-

скую профессию, позитивный образ современного учителя, культ духовно-

здоровой личности, добрых, сердечных отношений между педагогами и деть-

ми и т.д. Если и появляются ролики, культивирующие добрые взаимоотноше-

ния людей, то очень быстро исчезают с экрана. Возникает такое ощущение, 

что за снятие этих роликов с эфира были заплачены огромные деньги, чтобы 
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их место заняли сюжеты духовно-разлагающего содержания. 

И.В. Смирнов, специалист в области психоэкологии, отмечает, что в 

современной рекламе, снятой очень красиво и качественно, исключены 

высшие нравственные сферы: идея Бога, семьи, Родины и подобные им базо-

вые идеи. Духовные устремления человека подавлены материальными. 

Жизнь ради денег проходит практически по всем рекламным роликам, от-

тесняя истинный смысл жизни [10]. 

Что касается агрессии и насилия, то следует отметить, что при получе-

нии из СМИ (реклама, фильмы, новости) в течение длительного времени 

информацию агрессивного характера, у человека снижается чувствитель-

ность к переживанию как событий, происходящих на экране, так и событий 

реальной жизни. К тому же то, что происходит на экране, становится посо-

бием для ребенка как надо общаться, разбираться со своими недругами, как 

жить в мире полном насилия.  

Обычным явлением стала демонстрация сюжетов: где подростки уст-

раивают разборки со своим одноклассником, и при этом все записывают на 

камеру, чтобы выложить в Интернет для афиширования своего превосходст-

ва и силы; где обиженный ученик расстреливает своих учителей; где прояв-

ляется неуважительное, пренебрежительное отношение к пожилому учителю 

и т.д. Особенно тревожит тот факт, что все чаще в подобных сюжетах глав-

ными «героями» становятся девочки, чье агрессивное поведение вызывает 

ужас даже у педагогов с большим стажем работы.  

С точки зрения А.М. Прихожан, большое количество сцен насилия на 

экране формирует у детей представление, что жестокость является нормой 

повседневной жизни. Чтобы удержать зрителя у экранов телевизора, произ-

водители усиливают интенсивность подобной информации, что сопровожда-

ется повышением так называемого порога адаптации. Следствием такого 

воздействия телевидения на неокрепшего духом ребенка является воспри-

ятие им мира как опасного и угрожающего[8]. 

Просмотр телевизора детьми часто не контролируется родителями. 

Данные исследований подтверждают, что время, проведенное за увлекатель-

ным «ящиком», колеблется от двух до четырех часов. Вызывает тревогу тот 

факт, что во многих семьях время тратится на так называемый фоновый про-

смотр, т.е. под включенный телевизор ребенок делает уроки, играет, кушает 

и выполняет другие дела. На просмотр телевизора порой тратится времени 

больше, чем на выполнение уроков и общение с родными и сверстниками. 

Можно сказать, что телевидение на развитие ребенка оказывает стихийное 

воздействие, осуществляется «скрытая программа социализации» [8]. 
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М.Л. Скуратовская подчеркивает, что мозг ребенка генетически запро-

граммирован на общение со взрослыми и сверстниками. Без такого общения 

ребенок не может реализовать свой потенциал, освоить речь и человеческие 

формы общения. В первые годы жизни ребенка в процессе эмоционального 

общения, взаимодействия с окружающими через игру, совместную деятель-

ность происходит наиболее эффективное формирование нейронных связей в 

коре головного мозга, благодаря чему ребѐнок быстро развивается, познаѐт 

окружающий мир. «Общение» с телевизором не может заменить общение с 

людьми и раскрыть заложенный природой творческий потенциал ребенка [9]. 

Процесс духовного развития ребенка очень сложный. Ценности добра 

усвоит ребенку сложнее, чем ценности зла, поскольку необходимо прикла-

дывать усилия, работать над собой, делать порой то, что пока непросто для 

развивающейся личности, например, поделиться конфетами, оказать по-

мощь, проявить послушание, почитать книгу и т.д. Для проникновения зла в 

сердце ребенка не требуется таких усилий как для постижения добра. Зло 

само находит себе дорогу, а вот усвоению добра надо содействовать, чтобы 

ребенок мог в дальнейшей жизни самостоятельно и критически подходить к 

анализу различных ситуаций и принимать решения на основе усвоенных 

ценностей. Способствует ли телевидение упорной духовной работе ребенка? 

Обратимся к психологическим исследованиям. Дети в дошкольном и млад-

шем школьном возрасте не умеют зачастую отличить вымысел от реально-

сти и критически отнестись к информации, полученной с экрана. Изображе-

ние, поступающее к зрителю, нельзя опровергнуть. Ребенок его уже воспри-

нял и считает, что так и должно быть.  

Поток информации, исходящий с экрана телевизора, намного превы-

шает возможности ребенка самостоятельно ее воспринимать и анализиро-

вать. Нервная система детейне в силах выдержать интенсивностьэтого пото-

ка, которую необходимо осознать иуже «спустя 15–20 минут формирует за-

щитную тормозную реакцию в виде гипноидного состояния, которое резко 

ограничивает восприятие и переработку информации, но усиливает процес-

сы еѐ запечатления и программирования поведения» [9]. Фактически излиш-

ний просмотр телевизора лишает человека возможности размышлять над 

важными жизненными вопросами, генерировать собственные суждения и 

идеи. Без этой способности, безусловно, процесс духовно-нравственного 

становления протекает не эффективно или вовсе не представляется возмож-

ным, т.к. человек, который устремлен к духовному росту, прежде, учится 

размышлять, сопоставлять, анализировать, отстаивать свои убеждения. 

Телевизор как домашний идол, работающий практически круглосуточ-
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но, навязывает ребенку, имеющему восприимчивую душу, бездуховную пи-

щу, потребляя которую без разбора, он постепенно теряет индивидуальность, 

нивелируется, обезличивается. Благодаря телевидению формируется новый 

антропологический тип, с низким уровнем интеллекта и нравственности [4]. 

В современных условиях отказаться от просмотра продукции телеви-

дения практически невозможно. К тому же на различных каналах выходят 

передачи, фильмы и культуросодержательной направленности, способст-

вующие духовному обогащению детей и молодежи. Снижение негативного 

воздействия средств массовой информации видится многими учеными в вы-

работке иммунитета на их негативное воздействие, формирование медиа-

культуры, позволяющей фильтровать информацию, отбрасывать ту, что раз-

рушающе воздействует на сознание и поведение молодого поколения. Как 

отмечает А.В. Шариков, медиакультура позволяет разоблачить приемы ма-

нипулирования сознанием и негативного воздействия на человека, понимать 

социально-политический и экономический контекст сообщений СМИ [12]. 

С.Г. Кара-Мурза дает очень важный совет молодежи – думать и думать уси-

ленно, трудно, как землекоп копает тяжелую глину [5].  

Медиакультуре следует обучать и родителей, поскольку только совме-

стными усилиями семьи и педагогов можно оградить ребенка от негативного 

воздействия СМИ. Продукцию СМИ следует тщательно анализировать и от-

бирать для просмотра с детьми; телевизор необходимо поставить на службу 

духовно-нравственному воспитанию, чтобы выбранные передачи, фильмы, 

мультфильмы пробуждали у ребенка интерес к познанию, творчеству, жела-

ние больше читать и духовно обогащаться. 
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 1 января 2017 года в России начал действовать профессиональный 

стандарт педагога. Этот документ устанавливает требования к уровню обра-
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