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лагает наличие у него эмоциональной устойчивости, направленности на осоз-
нание своего «Я»). 

Методическое сопровождение, осуществляемое Мгоиро в сочетании с ра-
ботой, проводимой на уровне района и уровне учреждения образования, обеспе-
чивает позитивную динамику в развитии всех компонентов профессиональной 
деятельности молодого учителя, способствует совершенствованию деятельности 
молодого учителя на дальнейших этапах его профессионального развития. та-
ким образом, через повышение квалификации и мероприятия дополнительного 
образования взрослых осуществляется прогностическое управление процессом 
развития профессиональной компетентности педагогических работников в соот-
ветствии с принципами современной образовательной (гуманистической) пара-
дигмы и, как следствие, повышение качества обучения учащихся.
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Аннотация. в мире новых вызовов и угроз необходимо обеспечить психологическую 
безопасность детства. особенно важно защищать детей от вредной информации, которая мо-
жет нанести существенный вред их психологическому развитию и здоровью. с этой целью 
необходимо совершенствовать подготовку будущих педагогических и психолого-педагогиче-
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ских кадров. одним и направлений является введение дисциплины «Превентивные техноло-
гии защиты детей от вредной информации».

Ключевые слова: новые вызовы и угрозы, вредная информация, безопасность детей, 
подготовка в вузе.

категория «информация» сегодня используется в самых разных областях 
научной деятельности, в технике, в искусстве, в быту, в связи с  чем ее причис-
ляют к важнейшим базовым для современного мира философским понятиям 
бытия и мышления [6].

Под информацией (от лат. informatio – сведения, разъяснения, изложение) 
в контексте рассмотрения проблематики нашей статьи будем понимать любые 
сообщения, данные, представляющие собой факты об окружающем мире и 
происходящих в нем процессах. есть определение информации как совокуп-
ность осознанных сведений (знаний, выраженных в сигналах, уведомлениях, 
известиях и пр.), которые можно хранить, преобразовывать, передавать и ис-
пользовать [2]. однако нам ближе позиция, где информация трактуется и как 
сознательно усвоенные сведения, и как бессознательно впитываемый инфор-
мационный поток.

раньше считалось, что получение информации о том или ином объекте 
или событии приводит к уменьшению неопределенности знаний о нем. однако 
в современном мире неструктурированная, полимодальная, динамически из-
меняемая информация при множестве неоднозначных, а порой прямо проти-
воположных подходов к ее прочтению и интерпретации может не только не 
уменьшить, а наоборот, еще больше затруднить категоризацию и распознавание 
изучаемых объектов (или событий) [5].

информационный поток – это совокупность циркулирующих внутри 
определенной системы, между нею и внешней средой сообщений, управляе-
мых и контролируемых для достижения определенных целей, логистических 
операций. информационные потоки изучаются в контексте теории информа-
ции, представители которой полагают, что существуют явные и неявные ин-
формационные потоки, при этом не все из них могут быть желательными. ско-
рость и объемы информационных потоков сегодня зашкаливают [1], вызывая 
информационный стресс у многих людей [3].

информационные потоки протекают в информационном пространстве. 
оно обширно и практически охватывает весь земной шар и освоенную часть 
космоса. оно представляет собой среду, отражающую совокупность результа-
тов семантической деятельности человечества, своего рода «мир имён и назва-
ний», сопряженный с онтологическим миром, в котором создается, перемеща-
ется и потребляется информация [4].

в настоящее время информационное пространство, окружающее детей в 
реальной и виртуальной жизни, насыщено самыми разнообразными сведени-
ями и материалами: качественными и некачественными, полными и обрывоч-
ными, правдивыми и ложными, транслирующими традиционные ценности и 
насаждающие ценности, чуждые таким странам, как россия и Беларусь, форми-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-_1068d2a7b441f56b-2
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рующие адекватное поведение у подрастающего поколения и задающие пример 
для деструктивного самопроявления и пр. Причем подобная информация мо-
жет встретиться ребенку как в специализированной продукции (мультфильмах, 
игрушках, детских передачах, на сайтах в интернете, в детских книгах и т.д.), 
так и на улице – в рекламе, в магазине, на детской площадке, в подъезде, в раз-
говорах окружающих взрослых и т.п. одна информация осознается, другая ус-
ваивается на бессознательном уровне без ее критического осмысления; что-то 
ребенок в состоянии понять, а что-то для него остается непонятным, но входит 
в его схемы объяснения окружающего мира на уровне мифов.

в условиях новых вызовов и угроз, связанных со сложившейся сегодня со-
циально-политической ситуацией в мире, информационными и когнитивными 
войнами, распространением деструктивных практик в реальной жизни и вир-
туальном пространстве (суицидальные и экстремистские сайты, агрессивные 
молодежные субкультуры и пр.),  обеспечение безопасности ребенка должно 
быть поставлено на новый уровень, а будущие работники сферы образования 
(школьные учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, организаторы 
работы с молодежью, заместители директоров по воспитательной работе и др.) 
должны проходить специальные курсы для обучения технологиям создания 
психологически безопасной образовательной среды и защиты детей от вредной 
информации.

в россии был принят ряд законов, способствующих защите детей от вред-
ной информации. так, в Федеральном законе «о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ [7] вы-
делены три типа информации: 1) информация, причиняющая вред здоровью 
и / или развитию детей; 2) информация, запрещенная для распространения 
среди детей; 3) информация, распространение которой среди детей определен-
ных возрастных категорий ограничено. также там приводится классификация 
информации по критерию ее допустимости для детей определенного возраста. 
так, к допустимой информационной продукции для детей, достигших возраста 
шести лет, в соответствии со ст. 7 ФЗ относится следующее: «1) кратковремен-
ные и ненатуралистические изображения или описания заболеваний человека 
(за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 
унижающей человеческого достоинства; 2) ненатуралистические изображения 
или описания несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной 
смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей 
страх, ужас или панику; 3) не побуждающие к совершению антиобществен-
ных действий и (или) преступлений эпизодические изображения или описания 
этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не 
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее от-
ношение к лицам, их совершающим» [7].

C целью подготовки будущих работников сферы образования к защите 
младших школьников от вредной информации в условиях новых вызовов и 
угроз нами в учебные планы вуза введена дисциплина «Превентивные техно-
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логии защиты детей от вредной информации», разработано ее содержание и ме-
тодическое обеспечение. в структуре дисциплины представлены темы: «Цели 
и задачи превентивной педагогики и психологии в защите детей от вредной ин-
формации», «Понятие информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
детей и подростков», «Психологические механизмы восприятия информации», 
«особенности современной информационной среды и ее влияние на психоло-
гическое благополучие детей», «особенности психического, личностного и 
социального развития детей в современной информационной среде», «Психо-
лого-педагогические технологии снижения рисков взаимодействия с информа-
ционной средой».

в ходе преподавания данной дисциплины используются различные обра-
зовательные технологии, обеспечивающие эффективность проработки и усвое-
ния содержания материала (рис. 1).

Рис. 1. образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 
дисциплины «Превентивные технологии защиты детей от вредной информации»

для педагогического обеспечения данной дисциплины нами подготовлен 
комплект учебно-методических материалов.
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Аннотация. статья посвящена введению в курс «окружающий мир» в начальной школе 
нового материла – повседневных предупреждающих, запрещающих и информирующих зна-
ков. автор предлагает подходы для систематизации существующих утилитарных знаков и зна-
ковых систем. в статье содержатся критерии отбора знаков, для изучения младшими школь-
никами. содержание статьи включает перечень знаков, отобранных для изучения в начальной 
школе, а также разъяснения целесообразности изучения отобранных знаков. При необходимо-
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в семиотике распространена мысль о том, что человек тем более развит, 
чем более знаковых систем он знает и использует. обучение в начальной школе 
подтверждает эту мысль: мы учим буквам и знакам пунктуации, цифрам и зна-
кам математических действий, знакам разбора слова и предложения по составу, 
текстовым знакам: абзацным отступам и межстрочным интервалам, табличным 
знакам, условным знакам учебников, знакам схем [1]. Попутно дети осваивают 
специфические учительские знаки, например систему нотации языковых оши-
бок: вертикальная черта – орфографическая ошибка, галочка – пунктуационная 
и т. д. в начальной музыкальной школе к перечисленным знаковым системам 
добавляются ноты и музыкальные диакритические знаки. справедливо будет 
утверждать, что начальная школа – это место изучения знаковых систем. 

время от времени их состав пополняется. например, существующую у 
естественников систему экологических знаков стали изучать по программе 
предмета «окружающий мир». Эти знаки не обладают единством и устойчи-
востью, как у алфавита, они изменчивы графически, их состав пополняется, 
нет единства знаков между учительскими разработками [5]. однако понимание 
этих знаков нужно в связи с важностью области, которую они обслуживают, – 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-radioelektronika
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-radioelektronika

