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Социальное воспитание современных подростков все заметнее 
становится сопряжено с информационной средой, включенностью детей и 

молодежи в жизнь сетевых сообществ[Пашков 2020; Репринцев2018б; 2020; 

2020а; 2020б; 2020в; Сухоруков 2016; 2016а; 2016б; 2017; 2020]. Интернет, 
социальные сети стали мощным фактором формирования социальных 

установок, поведенческих стереотипов, ценностных ориентаций и идеалов 

целого поколения молодых людей. Степень значимости информационной 

среды оказалась столь высока, что в формировании ценностно-смыслового ядра 
самосознания юных граждан России влияния сетей и циркулирующих в них 

идей, мнений и оценок оказалось гораздо выше и весомее, нежели оценки и 

мнения собственных родителей, школьных учителей, традиций и 
нормнациональной культуры. Сети становятся ныне«властителями дум» 

подростков и юношества, предлагая универсальные, общечеловеческие 

ценности, навязывая ложные оценки исторических событий национальной 
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историистраны, задавая тренд на обессмысливание жизни, пропагандируя 

западные нормы и ценности в их американизированном варианте.  

Конечно, масштаб и интенсивность влияния информационной среды, 
социальных сетей на социально-нравственное развитие подростков и 

юношества огромно. Невозможно оспаривать это влияние, отрицать его, не 

замечать. Однако встает вопрос: что же делать, как строить социальное 

воспитание детей и молодежи, их приобщение к традиционным ценностям и 
нормам национальной культуры, к историческому и духовному наследию 

своего народа, к истории и культуре малой родины в условиях растущего 

влияния неконтролируемых и неуправляемых влияний информационной 
среды? Можно ли что-то такому влиянию противопоставить? Эти вопросы 

сегодня приобретает столь острый и драматичный характер, поскольку от 

ответов на них зависит будущее страны, суверенитет и независимость 

Отечества, облик юных граждан России. Поиск ответа на этот вопрос сопряжен 
с необходимостью актуализации тех средств, которые способны формировать 

ценностное отношение подростков к истории и культуре своего народа, к 

национальным героям и святыням, помочь молодым людям обрести твердую 
жизненную позицию в строительстве своей социальной и профессиональной 

биографии. 

Практический опыт современного социального воспитания обращен к 

социализирующему потенциалу подростково-молодежных общественных 
организаций и объединений, возможностям клубных сообществ, выступающих 

в качестве реальной социально-педагогической платформы для организации 

разнообразной общественно-полезной деятельности подростков, обретения 
молодыми людьми опыта самостоятельного решения важных социальных 

проблем, включения юных граждан в практическую деятельность по освоению 

уникального историко-культурного наследия России. Такие общественные 

объединения и организации набирают популярность у молодых людей, 
становятся серьезным фактором интеграции подростков и юношества в 

устойчивые сообщества, способные к решению самых сложных задач и 

проблем общественной жизни. Стремлению подростков к включению в такие 
сообщества ощутимо способствовала длительная самоизоляции в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Потребность в общении 

активизирует внутреннюю необходимость подростка в интенсификации 

контактов со сверстниками, в обеспечении «выплеска» кипучей энергии 
молодых людей в крупных, общественно-значимых акциях и проектах[Алиева 

2007; Булатников 2013; 2014; Подстрахова 2019; Репринцев 2017; 2018а; 2019; 

Сухоруков 2016в; 2016г; 2016д]. 

Каковы же возможности современных информационных технологий в 
формировании ценностного отношения подростков к истории и культуре малой 

родины? Есть ли достойные примеры в региональной социально-

педагогической практике решения такой ответственной задачи?  
Современные информационные технологии прочно входят в нашу жизнь и 

становятся ее неотъемлемой частью. Ряд исследований свидетельствует о том, что 
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молодое поколение быстрее осваиваеткомпьютер, информационные технологии и 

их продукты.Исследования подтверждают возрастающий интерес молодых людей 

к ресурсам глобальной сети [Димухаметов 2017]. Социальные сети представляют 
собой доминирующую технологию, используемую молодежью в свободное от 

учебы время в разных странах. В возрасте 12–16 лет уже 93% подростков 

пользуются этим информационным каналом независимо от места проживания 

[Алиева 2007]. В России число пользователей социальных сетей в молодежной 
среде составляет 99% [Хагуров 2016]. По данным ComScore, россияне проводят в 

социальных сетях в среднем 12,8 часа в месяц [Алекандрова 2002]. Исследователи 

указывают, что информационно-коммуникационные технологии обладают 
возможностью влияния не только на интеллектуальное развитие детей, но и на их 

психическое здоровье [Булатников 2012б], и социальный потенциал [Булатников 

2012в]. Информационная среда оказывает существенное влияние на идеологию и 

ценностные ориентации молодежи [Репринцев 2018].При этом поколение 
«цифрового века», как уже точно установлено психологами, лингвистами и 

педагогами, обладают рядом особенностей, которые существенно влияют на 

важнейшие когнитивно-коммуникативные процессы: мышление, память, 
восприятие и переработка информации, преобразование информации в личностно 

значимые знания. Среди наиболее существенных в этом ряду исследователи 

отмечают следующие:недостаточный уровень цифровой грамотности и «медиа-

гигиены», обеспечивающих квалифицированное, критичное и безопасное 
использование цифровой информации, а также сознательный отказ от ряда 

удобств, представляемых глобальной информационной средой;низкая 

концентрация внимания (так называемый «восьмисекундный фильтр»), неумение 
сосредоточиться на больших объемах информации; при хорошей оперативной 

памяти, позволяющей быстро ориентироваться в больших потоках информации, 

недостаточное развитие долговременной памяти; одновременное выполнение 

нескольких информационно-поисковых и интеллектуальных задач (multitasking), 
что ведет к быстрой утомляемости и психологической неустойчивости человека; 

формирование «клипового» мышления (clip-onthinking), заменяющего понятийно-

вербальное мышление как защитная реакция на огромные потоки информации, 
которую практически невозможно воспринять и осмыслить.[Репринцев 2016]. 

Подростковыми общественными объединениями накоплен богатейший 

опыт социализации, самореализации, социального становленияличности через 

включение подростка в различные виды социально-полезной деятельности. 
Деятельность по природе своей – это творческий(интеллектуальный) процесс, 

который направлен на развитие способностей и формирование качествличности 

трудолюбие, терпение, выдержка, ответственность.В основе содержания 

работы общественного объединениялежат цель, задачи, принципы 
деятельности, формы, методы и методики. Высокий уровень вовлеченности 

подростков в социальные сети и виртуальное общение требует определения 

информационно-медийного направления работы. 
Обратимся к опыту Российского движения школьников (РДШ). 

Характеризуя РДШ, исследователи отмечают, что это «сетевая структура, 
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виртуальная организация» [Российское движение… 2019: 19], для нее характерно 

«активное медийное сопровождение в социальных сетях и сети Интернет» 

[Российское движение… 2019: 20]. Именно эта особенность движения, в которой 
информационно-коммуникационные технологии стали одним из важных 

инструментов организации деятельности, обращает внимание на невозможность 

реализации педагогической деятельности вне информационно-коммуникационной 

готовности учителя. При этом важно не просто знать о сетевых ресурсах и их 
наполнении, но и уметь осуществлять трудовые функции на основе данных 

ресурсов. В структуре самого движения уже заложено направление, призванное 

обеспечить информационный ресурс для его деятельности и развития. Таким 
ресурсом является Информационно-медийное направление РДШ. Его целью 

является взаимодействие со СМИ, государственными и общественными 

институтами. Она предполагает: 1) информационное развитие: создание 

школьных газет, подготовку материалов для местных газет и журналов, а также 
TV, освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов; 

2) подготовку информационного контента для детей; 3) проведение 

образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 
педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

Анализируя опыт использования информационных технологий в 

деятельности подростковых общественных объединений, можно выделить ряд 

тенденций в соответствии:с возрастными особенностями: чем моложе 
руководитель объединения, тем сильнее его прикладные навыки использования 

Интернет-ресурсов в продвижении его виртуального сообщества и вовлечения 

в него молодежи большего количества молодежи;с видом деятельности 
объединения: творческие коллективы, занимающиеся музыкой, хореографией, 

декоративно-прикладным искусством создают более интересный и 

привлекательный медиаконтент, т.к. используют уже готовые результаты 

работы. В отличие от них патриотическим клубам, краеведческим 
объединениям необходимо проработать тематику, сценарий и т.д. для создания 

будущего видео продукта.Существует проблема в реализации потенциала 

информационных технологий вследствие низкого уровня владения педагогами 
информационно-коммуникационными, компьютерными, электронными, 

цифровыми, мультимедиа и технологиями мобильной сотовой связи, 

неумением использовать Интернет для решения образовательных, культурных, 

социальных задач, а также проблема обеспечения доступа в Интернет в 
общественных организациях сельских территорий. 

Обратимся к опыту эффективного применения в своей деятельности 

информационных технологий Белгородской региональной общественной 

организации «Историко-патриотическое объединений «Поиск». На базе 
организации реализуется ряд программ патриотического воспитания молодежи 

через поисковую, выставочную, краеведческую деятельность. Организация 

проводит поисковые и краеведческие экспедиции, исторические реконструкции 
о Великой Отечественной войне, Вахты Памяти, десанты по благоустройству 

памятников и братских могил, имеет свою выставочную экспозицию «Музей 
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боевой Славы», коллекция которой представлена экспонатами, найденными 

при проведении поисковых экспедиций. Музей является уникальным не только 

потому, что насчитывает более 40 000 экспонатов (оружие, военная форма, 
награды, личные вещи солдат советской армии, Вермахта и 

сателлитов).Большая часть представленных в музее экспонатов собраны по 

частям, отреставрированы самими подростками, участниками общественного 

объединения, которые с большой любовью проводят экскурсии для своих 
сверстников и других посетителей музея.Музей боевой Славы Белгородской 

региональной общественной организации «Историко-патриотическое 

объединение «Поиск» имеет свой собственный сайт (https://belgpoisk.ru)в сети 
Интернет и официальное сообщество «Музей боевой Славы» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club199828388), созданное относительно недавно. 

В связи с необходимостью выхода общественного объединения в Интернет-

ресурс в рамках реализации проекта «Музей боевой Славы» – победителя первого 
конкурса 2020 года Фонда Президентских грантов была поставлена задача – 

провести информационную кампанию о работе музея боевой Славы с 

использованием ресурсов сети Интернет. Созданное официальное сообщество 
стало средой общения подростков, где каждый узнает информацию о музее, 

поисковиках и экспедициях, истории Великой Отечественной войны, принимает 

участие в онлайн-мероприятиях (опросах, акциях, видео конкурсах, интернет-

беседах и конференциях), выражает отношение к военной истории своей родины 
на страницах информационного сообщества «Музей боевой Славы».Среди общей 

массы участников сообщества «Музей боевой Славы» в социальной сети 

«ВКонтакте» наиболее активными являются члены и актив Белгородской 
региональной общественной организации «Историко-патриотическое 

объединение «Поиск».Для них сам «реальный» музей боевой Славы, созданный 

их руками, при их непосильном участии в поисковых экспедициях, реконструкции 

экспонатов музея, найденных при раскопах, имеет важноезначение, которое они 
переносят в виртуальную среду социальной сети. Иными словами, с проявлением 

заботы, любови они формируют, поддерживают порядок на площадях территории 

музея, с таким же трепетом, заботой и любовью они и создают информацию о 
музее для Интернет-среды. С позиции авторов подростки рассказывают о музее, 

субъекте формирования ценностного отношения к истории малой родины, другим 

своим сверстникам, пользователям сети Интернет, как ценности, для них 

экспонаты музея – это ценности, о которых им хочется рассказать другим и 
поделиться. Используя средства визуального восприятия, создают видео сюжеты, 

фотоматериалы, презентации, аудиодорожки (подкасты). Создание этих форм 

является одновременно и коллективным творческим делом, и необходимым 

условием формирования ценностного отношения подростков к истории родины 
т.к., результат имеет оценку коллектива сверстников и способствует 

формированию положительного имиджа объединения в интернет-среде. 

Привлекательным и интересным становится информационное сообщество, 
подростки просматривают, делятся друг с другом, обсуждают и ставят отметки 

«нравится». 

https://belgpoisk.ru/
https://vk.com/club199828388
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Подросток вовлечен в реальную деятельность, является активным ее 

участником, соответственно деятельность предметна, и 

отношение,сформированное в реальной жизни, переносится в виртуальный 
мир. Таким образом, отношение изначально сформировано в психолого-

педагогических и социально-педагогических условиях, при участии педагога, 

сверстников, коллективных творческих дел и других факторов деятельности 

общественного объединения.Прослеживается тенденция отражения записей 
полевых дневников, которые ведут подростки, при участии в поисковых 

экспедициях, на своих личных страничках социальных сетей. Подросток, имея 

под рукой современные гаджеты, фотографирует (создает видеоматериалы) о 
том, что происходит с ним, комментируя, фиксирует свое эмоциональное 

состояние, выражает свои чувства, ощущения, переживания. 

Необходимые условия включения подростковых общественных 

объединений в систему информационных технологий: 
- организационные, связанные с определением ответственного за медиа 

внутри структуры общественного объединения и налаживанием связей и 

коммуникаций с социальными партнерами организации в сети Интернет 
(общественные институты, родители, сверстники);  

- компетентностные, наличие знаний, опыта и навыков, нужных для 

эффективной деятельности в области информационных технологий;  

- материально-технические, обеспечение общественного объединения 
необходимой техникой (компьютер, видеокамера, фотоаппарат и т.д.) и 

необходимым программным обеспечением. 

Информационные технологии являются современным эффективным 
средством социальной презентации, общественного предъявленияцелей, 

ценностей, принципов, содержания, результатов деятельности подросткового 

общественного объединения, средством социальной рекламы такого сообщества 

подростков, способствуяформированию привлекательного имиджа сообщества, 
созданию интересного для подростков и юношества медийного продукта. 

Понятно, что его основным потребителем становятся сами подростки и 

старшеклассники, поскольку посредством этого цифрового продукта 
распространяется не только информация о самом объединении, но с его помощью 

идет формирование представлений значительной массы молодежной аудитории о 

наиболее важных страницах региональной истории, традициях национальной 

культуры, Пантеоне национальных героев, ценностях и смыслах социального 
бытия человека. Сообщество подростков задает большой аудитории сверстников 

пример организации своего досуга, включенности в дела и заботы своего народа, 

своей страны; предлагает включиться в свою среду или создать такую же в своем 

городе, поселке. По сути, сообщество показывает путь, вектор движения от 
обособленного социального существования к сплоченному, организованному, 

объединенному общими целями и ценностями.  

Разумеется, реализация потенциала подростковых сообществ в социальных 
сетях предполагает грамотное и тонкое сопровождение процесса формирования 

ценностного отношения юных граждан к истории и культуре малой родины, а 
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через нее – к истории и культуре своего народа, своей страны. Эта работа сегодня 

чрезвычайно важна, поскольку от нее зависит сама возможность «эстафеты 

поколений», преемственности в наследовании истории и культуры Отечества, 
преодолении извечного конфликта «отцов и детей». Мастерство педагогического 

сопровождения такой работы состоит в том, чтобы подростки не ощущали 

ведущей роли взрослого, педагога, чтобы оставались авторами, субъектами 

собственной деятельности. Для этого важно обеспечить самостоятельность 
подростковых сообществ в выборе целей и средств их достижения, в понимании 

собственной ответственности за результаты коллективной деятельности; в 

освоении подлинно демократических основ жизнедеятельности, когда 
выдвижение лидеров определяется мерой уважения и признания их способностей 

всем сообществом подростков и юношества. Тогда подчинение меньшинства 

большинству становится не давлением и принуждением несогласных, а 

признанием мнения и суждений тех, чья точка зрения преобладает, кто принимает 
ответственность на себя за дела и достижения всего коллектива. Так в жизнь 

юных граждан станы приходит опыт демократического решения проблем 

социальной жизни, совместного, солидарного определения целей и средств 
жизнедеятельности общества, приходит осознание того, что важнейшими 

регуляторами социальных отношений являются единая и неделимая мораль с ее 

неизменными ценностями добра, справедливости, чести, достоинства, верности, 

преданности, ответственности, долга, совести. Тогда традиции народа, заветы 
отцов перестают быть только страницей школьного учебника истории, а 

становятся фактом собственной истории семьи и рода, важными вехами в 

понимании истории Отечества, ощущением личной ответственности за его 
судьбу. 
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