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Цель данной статьи ‒ раскрыть сущность и содержание деятельности детских информационных объ-
единений в современном обществе. Актуальность статьи – особое место и роль детских информационных 
объединений в процессе социализации детей. Научная новизна статьи состоит в том, что автор доказывает, 
что их деятельность обладает педагогическим потенциалом, влияющим на эффективность процесса соци-
ализации детей в информационном обществе. Представлены некоторые подходы к созданию благоприят-
ной информационной среды, в условиях которой могут эффективно решать проблемы воспитания инди-
вида, способного к самостоятельному мышлению, формированию ценностно-смысловых информационных 
потребностей школьников. Дан анализ основных характеристик целостности влияния информационного 
общества на процесс формирования индивида ребенка. Автор анализирует модель успешного процесса раз-
вития детско-взрослых информационных сообществ как педагогического феномена, способствующего фор-
мированию нового менталитета детей и молодежи, определяющего общество «завтрашнего дня». Анализ 
и обобщение позитивного опыта работы по воспитанию детей через детские информационные объединения, 
комментарии и наблюдения из практики вызывают определенный интерес педагогов, также в статье предла-
гаются практические рекомендации для их эффективного решения. Результаты исследования помогут педа-
гогам интегрировать в свою педагогическую деятельность инновационную практику деятельности детских 
информационных объединений.
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Динамические изменения, последовав-
шие за ростом социальных преобразова-
ний в нашей стране и в мировом сообще-
стве в конце XX ‒ начале XXI в., стали 
предъявлять принципиально новые тре-
бования к развитию у подрастающего по-
коления таких качеств, как мобильность 
и компетентность в работе с большим 
объемом и обменом информации. Особен-
ности структуры информационного обще-
ства предполагают активное, деятельное 
и мотивационное включение ребенка 

в информационно-коммуникативное вза-
имодействие с окружающим миром. В ус-
ловиях динамично меняющегося инфор-
мационного общества процесс развития 
детских информационных объединений 
в рамках концепции модернизации отече-
ственного образования приобретает осо-
бую актуальность, так как ответственность 
за социализацию детей в большей степени 
могут брать на себя детские информаци-
онные объединения. Другие социальные 
институты общества (школа, образование, 
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культура, религия, спорт, разные обще-
ственные объединения и т.д.) выполняют 
в разной степени такие функции, как вос-
питательная, досуговая, защитная, эмоци-
онально-психологическая и др. Но они не 
могут реализовывать все эти общественно 
важные функции с точки зрения целост-
ности влияния информационного обще-
ства на процесс формирования индивида 
ребенка. Это выражается в ограниченно-
сти доступа детей к информационным 
источникам и бессистемностью инфор-
мационно-коммуникативных взаимодей-
ствий и взаимосвязей их с обществом, 
следствием чего является отсутствие воз-
можности прямого участия юных граж-
дан в принятии решений, касающихся их 
настоящего и будущего через средства 
массовой информации и средства массо-
вой коммуникации, а также получение 
ими зачастую неполной и некачествен-
ной информации.

Основными характеристиками целост-
ности влияния информационного обще-
ства на процесс формирования индивида 
ребенка являются: условия для самовы-
ражения, самореализации юной лично-
сти в информационном обществе; прямое 
участие юных граждан в принятии реше-
ний, касающихся их настоящего и будуще-
го, через средства массовой информации 
(СМИ) и средства массовой коммуникации 
(СМК); получение юным человеком важ-
ной для него, полной, достоверной, каче-
ственной информации. Если на лицо все 
представленные характеристики, то тогда 
можно утверждать, что информационное 
общество обладает свойством целостности 
влияния на формирование индивида ребен-
ка. Отсутствие любых из вышеперечислен-
ных условий или возможностей нарушает 
целостность и указывает на наличие про-
блемных зон. 

Наша цель – подготовить детей и под-
ростков к адаптации к современным усло-
виям в разнообразных взаимодействиях 
и отношениях информационного общества. 
Мы придерживаемся определений основ-
ных категорий ученого Г.К. Селевко. По ее 
мнению, «воспитание в широком педагоги-
ческом смысле – одна из основных и мно-
гозначных категорий педагогики, которая 
рассматривается как педагогический ком-
понент социализации, целенаправленное 
воздействие на ребенка воспитательными 
институтами общества. Образование – це-
ленаправленный процесс и результат вос-
питания и обучения в интересах личности. 
Социализация – процесс и результат усво-
ения человеком социальных норм и куль-
турных ценностей, предполагающих его 

включение в систему общественных отно-
шений и самостоятельное воспроизводство 
этих отношений». 

В последние годы детские информа-
ционные объединения начали выполнять 
такие функции информационного обще-
ства, как интегрирование и выстраивание 
процессов взаимодействия других соци-
альных институтов воспитания и средств 
массовой коммуникации, информирован-
ное насыщение их среды, содействие уста-
новлению и укреплению контактов между 
ними и обществом, активизации граждан-
ских позиций членов информационного 
общества. Однако наблюдаются факты не-
дооценки и недопонимания роли и места 
детских информационных объединений 
со стороны некоторых представителей ор-
ганов власти, общества и бизнеса, след-
ствием которых является угроза падения 
темпа инновационного развития, сниже-
ния эффективности и результативности 
их деятельности. 

Особенностью современного инфор-
мационного общества является тот факт, 
что образование, воспитание и социализа-
ция личности ребенка проистекают одно-
моментно во времени и в пространстве. 
Если раньше в период дошкольного раз-
вития было предпочтительно говорить 
о воспитании, в школьный период – об 
обучении, в период учебы в вузе – об об-
разовании, и результаты образования ис-
пользовались индивидом в течение всех 
последующих периодов его жизнедеятель-
ности, то сегодня все происходит «здесь 
и сейчас». Социальная среда, с одной сто-
роны, выступает в качестве питательной 
почвы, на которой ведется воспитатель-
но-образовательная деятельность, а с дру-
гой – функционирует в качестве потре-
бителя «продукции» этой деятельности. 
Социальное состояние общества влияет на 
воспитательные цели и методы. Развитие 
информатизации общества потребовало 
коренной перестройки системы воспита-
ния и образования, в том числе детских 
информационных объединений. В системе 
производства медиапродукции и медиа-
услуг электронные газеты, школьные га-
зеты, сайты, форумы, конференции и пр. 
выступают важнейшим детерминантом, 
выстраивающим сеть взаимоотношений 
и взаимодействий между институтами вос-
питания и образования (школы, дома дет-
ского творчества, центры, вузы, колледжи, 
общественные организации, органы управ-
ления образованием и пр.). Эти факторы 
предопределяют характеристики, с одной 
стороны, структурных элементов детских 
информационных объединений, с другой – 
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образования, воспитания и социализации 
как одномоментного явления взаимосвя-
занных сторон социальных процессов. На 
наш взгляд, сущность данного одномо-
ментного процесса можно понять только 
через изучение потребностей общества 
и его индивидов.

«Основой всякого теоретического по-
строения в педагогике, – писал Э. Дюрк-
гейм, – является положение о том, что 
воспитание – явление, главным образом, 
социальное как по своим функциям, так 
и по происхождению, и, следовательно, пе-
дагогика зависит от социологии сильнее, 
чем от любой другой науки». Он отмечал, 
что школа выражает требования общества, 
передает очередным поколениям систе-
му социальных, нравственных ценностей, 
способствует формированию социального 
в индивиде. В свою очередь, каждый соци-
альный строй формирует свои требования 
к образованию и воспитанию: «Вот по-
чему оно является аскетичным в средние 
века, либеральным в эпоху Возрождения, 
литературным в XVII в., научным в наши 
дни», – писал Дюркгейм. XXI в. также 
формирует свои требования к воспитанию 
и образованию. Их источником является 
совокупность основных требований ин-
формационного общества, предъявляемых 
его социальным институтам воспитания. 
Данная совокупность включает в себя: 
увеличение роли информации, знаний 
и информационных технологий в жизни 
общества; возрастание числа людей, за-
нятых информационными технологиями, 
коммуникациями и производством инфор-
мационных продуктов и услуг; нарастаю-
щая информатизация общества с исполь-
зованием телефонии, радио, телевидения, 
сети интернет, а также традиционных 
и электронных СМИ; создание глобально-
го информационного общества обеспечи-
вающего эффективное информационное 
взаимодействие людей, их доступ к миро-
вым информационным ресурсам и удов-
летворение их потребностей в информаци-
онных продуктах и услугах. 

В этих все усложняющихся условиях 
воспитание и образование все более стано-
вятся объектом прямого контроля и управ-
ления не только со стороны государства 
и общества, но и самого человека. Цели 
уже могут напрямую навязываться вос-
питанию и образованию человека челове-
ком, группой людей, тем или иным сооб-
ществом. Общество хочет, чтобы человек 
был таким, как требует внутреннее обще-
ственное устройство. Любые более или 
менее значительные изменения в обществе 
влекут изменения в понятии человека о са-

мом себе, росте потребности его в иден-
тификации. Вчера на первом месте была 
храбрость, а вместе с ней – все качества, 
которые требует доблесть воина; затем – 
труд, требующий от человека больших фи-
зических усилий, сегодня – это мышление 
и способность к мыслительной деятель-
ности, а завтра – это мыследеятельность 
и способность к эффективной мысле-
коммуникации. 

Такие интерпретации социальных 
функций воспитания и образования акту-
альны и сегодня, так как они продолжают 
оставаться одними из важнейших факторов 
формирования социально адаптированных 
личностей и поколений информационного 
общества. В плане нашего исследования 
представляет интерес систематизация зна-
ний о функциях воспитания и образования 
в рамках следующих концепций. 

Специфической чертой детских инфор-
мационных объединений является их са-
мостоятельность. Она выражается в том, 
что на всех уровнях производства – от 
корректора, репортера до главного редак-
тора – работают сами юные журналисты. 
Отношения и взаимодействие опытных 
журналистов, педагогов и юных журнали-
стов развиваются поэтапно – проба, практи-
ка, проект, тем самым обеспечивая возник-
новение и успешную работу социального 
лифта в информационном обществе.

Для современного молодого поколения 
социальные сети стали неотъемлемой ча-
стью жизни. Известно, что развитие интер-
нета, социальных сетей стало разделитель-
ной полосой между старшими и младшими 
поколениями. Исследования отечествен-
ных ученых (С. Цымбаленко, А. Шариков 
и др.) показывают, что социальные сети 
представляют собой чаще всего имитацию 
коммуникации, в них отсутствует ролевая 
дифференциация, нет соревнования, ста-
бильности и т.д. Ученые приходят к выво-
ду, что социальными сетями поколение не 
воспитывается, так как, находясь в «сетях 
информации», субъекту информационно-
го общества зачастую невозможно про-
явить свою гражданскую позицию и со-
циальную зрелость.

Деятельность детских информацион-
ных объединений предлагает конкретные 
пути включения детей и подростков в ре-
альное социальное преобразование, вы-
страивания коммуникационных каналов 
для их диалога, а также признания и ут-
верждения индивида через детскую прес-
су. В плане нашего исследования функции 
детских информационных объединений 
разделяются нами на три группы – общие, 
ведущие и специальные. В качестве общих 
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функций выступают социальная, воспита-
тельная и образовательная функции. Ин-
формационная, личностная, познаватель-
ная и коммуникативная нами относятся 
к ведущим функциям. Специальные функ-
ции включают в себя культурологическую, 
акмеологическую, аксиологическую, гедо-
нистическую и рекламную. Данная клас-
сификация обусловлена особенностями 
возраста и психологии детей, для которой 
характерна достаточная размытость гра-
ниц между многими понятиями и про-
цессами, например, правды и лжи, добра 
и зла, познания и развлечения, патриотиз-
ма и экстремизма и т.д. В настоящее время 
все большее значение для изданий детской 
прессы приобретает рекламно-справоч-
ная функция, так как целый ряд изданий 
для детей публикуют информацию утили-
тарного характера: практические советы, 
справочный материал и пр. Специальные 
функции детского информационного объ-
единения на практике реализуются в са-
мых разнообразных направлениях, в са-
мых многообразных формах, через самые 
разнообразные способы и приемы. Опыт 
работы детских информационных объ-
единений показывает, что рекламная и ге-
донистическая функции могут быть реа-
лизованы через разные виды презентации 
юной личности в разных средах, при этом 
задействуются ведущие функции – позна-
вательная и информационная. Это позво-
ляет изучать жизнедеятельность социума, 
отображать ее как образы и как образцы 
идеалов современности. То есть детские 
информационные объединения становятся 
своеобразным лоцманом в информацион-
ном мире, они формируют, структурируют 
информационные потоки, максимально об-
легчая детям восприятие информации. По-
знавательная функция дает широкие воз-
можности для удовлетворения и развития 
интереса детей к разным историческим, на-
учным, краеведческим, информационным 
и другим источникам. Степень развития 
и реализации этой функции является пока-
зателем культуры развития общества, так 
как влияет на формирование обществен-
ного сознания, на воспитание молодого 
поколения в плане раскрытия и проявле-
ния любви к Родине, краю, миру, челове-
ку, семье. Детские информационные объ-
единения, реализуя культурологическую 
функцию, постоянно освещают культур-
ные события, мероприятия, инициируют 
разные акции, актуализируют проблемы 
культуры и непосредственно принимают 
участие в их решении через освещение, 
пропаганду и распространение в СМИ. 
Коммуникативная функция способствует 

приобщению подрастающего поколения 
к процессу обогащения интеллектуально-
го и духовного потенциала общества через 
поколенческий и межпоколенческий диа-
лог. Дети становятся самостоятельными 
в своих суждениях, порождают собствен-
ную точку зрения, умеют аргументиро-
ванно ее отстаивать, проявляя при этом 
толерантность; в ускоренном режиме идет 
процесс воспитания чувств. Аксиологиче-
ская и акмеологическая функции в усло-
виях непрерывной трансляции большого 
массива публицистической, беллетристи-
ческой, научной информации на разных 
возрастных этапах юных авторов и чита-
телей обеспечивают процесс насыщения 
новыми смыслообразованиями (ценностя-
ми, установками, приоритетами, формами 
мышления и восприятия и др.) и достиже-
ние каждым или группой максимальной 
творческой высоты через социальные про-
бу, практику и проект того или иного эле-
мента производственного процесса. 

В информационном обществе детские 
информационные объединения (печать, 
радио, кино, телевидение, аудио-, видео-, 
компьютерные сети) являются одним из са-
мых сильных средств формирования и ут-
верждения духовных ценностей, средством 
оказания идеологического, духовного воз-
действия на умы и чувства детей. Недаром 
говорят, что печатный лист придает слову 
особое достоинство, престиж. Поэтому 
мы вправе утверждать, что деятельность 
детских информационных объединений 
имеет огромный образовательно-воспита-
тельный потенциал. Их деятельность от-
личается, прежде всего, по таким параме-
трам, как роль и место взрослого (учителя) 
в производственных процессах, предмет 
сотрудничества, круг потребностей, сово-
купность условий. Специфика реализации 
механизмов в том, что учебные группы 
могут состоять одновременно как из одно-
возрастных, так и разновозрастных детей, 
искусство общения и уровень квалифика-
ции педагога как профессионала-журнали-
ста играют ведущую роль на всех уровнях. 
Поэтому какова школьная жизнь, такова 
и детская пресса. Самое важное – вводить 
детей в практическую деятельность дет-
ских информационных объединений, да-
вать пропедевтический курс, научить осно-
вам журналистики в простых и доступных 
формах, дать обзор всей системы необхо-
димых знаний. 

«Слишком много на свете людей, кото-
рым никто не помог пробудиться» (Анту-
ан де Cент-Экзюпери), но детские инфор-
мационные объединения как сообщество 
юных журналистов и их руководителей 
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всегда стремятся достучаться до сердец 
взрослого и ребенка, помочь им овладеть 
искусством детской печати как магиче-
ским орудием в условиях быстро меняю-
щегося и усложняющегося информацион-
ного общества.
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