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Хочется отметить также, что И.Алтынсарин предлагал совмещать обучение с уроками и 
внеклассными занятиями. Он подчеркивал необходимость не утомлять ребенка однобокой 
информацией, а постоянно пробуждать, и вдохновлять его интерес. Это происходит потому, что 
информация, которая просто без интереса объясняется, быстро забывается, а знания, которые 
приходят с комплексным мышлением или большим интересом, пересказываются, сохраняются в уме 
и являются связующим звеном и основой для дальнейших других знаний. 

Ибрай, преодолевший на пути множество преград и потративший всю свою энергию на 
достижение своей мечты, стал истинным педагогом своего народа и добился своей цели. Это 
большое достижение - иметь возможность развивать идеи Алтынсарина и использовать их в 
обществе. Основные принципы, которыми Алтынсарин придерживался в своей педагогической 
деятельности в конце ХІХ века, вступили в ХХІ век, не утратили своей актуальности в современном 
духовно-культурном развитии Казахстана. Напротив, они со временем приобретают новый импульс и 
развиваются. Это свидетельствует о преемственности в развитии науки и образования и 
стабильности традиции [7: 68]. 

Педагогическая, воспитательная идея Алтынсарина и школьная система основаны на высокой 
оценке науки и общего образования, любви к ребенку, его уважении и подготовке молодых людей, 
способных служить интересам своего народа, и, согласившись с настоящим, вносят большой вклад в 
воспитание будущих граждан нашей страны. За последние более 10 лет происходят значительные 
изменения как в системе образования в Казахстане, так и в методах педагогического образования. 

Также хочется отметить позитивные перемены в системе специального образования, ведь это 
тоже входит в модернизацию современного образования. В этой системе свою деятельность 
осуществляют дефектологи, педагоги-психологи, логопеды, также и, сурдопедагоги, тифлопедагоги. В 
связи с этим были открыты реабилитационные центры, коррекционные кабинеты, школы, интернаты 
т.д. Работа с детьми проводятся по индивидуальным, адаптированным для каждого ребенка, 
программам. Таким образом, обновление содержания общего образования и компетенции 
специальных педагогов и специальных психологов можно рассматривать в качестве серьезных 
ресурсов для реализации инклюзивной политики и развития инклюзивной практики. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Артық ақпараттық ағындар жолында сыртқы кедергілердің болмауы жағдайында оқушы-
лардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қажеттілігі; олардың желіде жинақталған ақпаратты 
саналы қабылдау және сыни бағалау қабілеті; интернет-кеңістікке шығу кезінде барабар мінез-құлық 
модельдерін таңдау өзекті болады. Мақсат. Назарларыңызға ұсынылған зерттеудің мақсаты-
оқушылардың ақпараттық қауіпсіздігінің жай-күйін зерттеу, балалардың жасына байланысты зиянды 
интернет-контенттің сыртқы шектеулерінің және ішкі тұлғалық сүзілу мүмкіндіктерінің рөлін анықтау. 
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Түйін сөздер: ақпараттық мәдениет, жеке тұлғаның ақпараттық қауіпсіздігі, ақпараттық тәуекелдер, 
ақпаратты мағыналы қабылдау. 

 
Аннотация 

Актуальность. В ситуации отсутствия внешних преград на пути вредоносных информационных пото-
ков актуализируется необходимость формирования информационной культуры школьников; их 
способности осмысленного восприятия и критической оценки информации, почерпнутой в сети; 
выбора адекватных поведенческих моделей во время выхода в интернет-пространство. Цель предла-
гаемого вниманию исследования – изучение состояния информационной безопасности школьников, 
выяснение роли внешних ограничений и возможностей внутриличностной фильтрации вредоносного 
интернет-контента в зависимости от возраста детей. 
Ключевые слова: информационная культура, информационная безопасность личности, инфор-
мационные риски, осмысленное восприятие информации. 

 
Аbstract 

Relevance. Communication plays a crucial role in human activity, in this way  communicative education is 
recognized as an important factor in the overall development of the individual. Communication skills affect 
almost every sphere of activity. A high level provides a comfortable atmosphere in the family, social group or 
workplace. That’s  why communicative education of the future specialist and citizen is a mandatory 

component of general and professional education. Goal. Goal of the present research is to analyze the 
state of informational safety of schoolchildren while using the Internet; gaining an understanding of 
the role of external restrictions and opportunities of intrapersonal filtration of the harmful Internet 
content depending on children age. 
Keywords: information culture, information safety, information risks, sensible interpretation of information 

 
Основная проблема, обсуждаемая в данной статье – особенности социализации современных 

детей и подростков в условиях стремительно нарастающих информационных потоков, прежде всего в 
электронном пространстве. Сеть Интернет, ставшая естественной коммуникационной средой для 
подрастающего поколения, оказывает безусловное влияние на мировоззрение и поведение школь-
ников. Данная среда наполнена полезной информацией и одновременно выступает каналом трансля-
ции рисков социализации. К актуальным рискам относятся, например, получившие распространение в 
социальных сетях «сообщества смерти», активно провоцирующие суицидальные действия; 
тематические группы, стимулирующие различного рода аддикции; широко представленный в Интер-
нете вредоносный контент, способный нанести ущерб психоэмоциональному здоровью, нравствен-
ному и интеллектуальному развитию детей и подростков. Перечисленные риски становятся более 
реальными на фоне сравнительно низкого родительского и педагогического контроля, осуществление 
которого, как и обеспечение профилактики рисков, затрудняется тем, что современные дети и под-
ростки значительно превосходят взрослых в своей цифровой компетентности. В сложившейся ситуа-
ции важно найти продуктивные подходы для обеспечения благоприятной социализации школьников и 
по возможности нивелировать риски информационной среды, угрожающие развитию личности. 

Эпоха информационного общества создала новые беспрецедентные возможности для чело-
века – его развития и образования, трудовой деятельности, информационного обмена, социальной 
коммуникации и сотрудничества. Вместе с тем наметились тенденции, которые сложно оценить как 
положительные. Первая из них заключается в виртуализации социальных практик, перемещении 
определяющих личность сфер из реальной формы бытия в цифровую [1]. Это явление расценивается 
учеными как особый вызов и экзистенциальный риск, поскольку современный человек удовлетворяет 
многие свои потребности, связанные с коммуникацией, образованием, творчеством, семьей, благо-
даря виртуальной среде. Перенос ценностей в виртуальную среду приводит к зависимости от нее и 
одновременному ослаблению реальных социальных связей. Вторая важная тенденция состоит в том, 
что параллельно с виртуализацией социальной среды происходит виртуализация социальных угроз и 
рисков, которые практически беспрепятственно существуют в Интернете и активно воздействуют на 
различные категории его пользователей [2]. 

Для интернет-зависимых людей невозможность войти в виртуальное пространство является 
источником сильнейшего дискомфорта. Установлено, что более высокие уровни онлайн-активности 
напрямую коррелируют с более высокими онлайн-рисками [3]. Дети и подростки – представители 
«цифрового поколения» – являются активными пользователями Интернет и крайне часто проявляют 
при этом беспечность, будучи убеждены в безопасности своих личных компьютеров и мобильных 
устройств [4]. На основе проведенных исследований выяснено, что дети младшего школьного возрас-
та весьма чувствительны к негативному интернет-контенту; а в подростковом возрасте доступная, но 
далеко не всегда полезная и позитивная интернет-информация, виртуальные развлечения, контакты 
в интернет-сообществах и т.п. могут послужить причинами девиантного поведения. В данном 
проблемном поле широко изучаются риски интернет-пространства, связанные с: зависимостью от 
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онлайн-игр; общением в социальных сетях; доступом к материалам порнографического содержания; 
доступом к материалам повышающим риск подросткового суицида; кибербуллингом и т.д. Проблема 
игромании широко представлена в исследованиях мировых ученых, так как данная проблема 
возникла относительно давно и была актуальна еще до появления сети Интернет. Однако появление 
сети Интернет усугубило проблему тем, что доступ к сетевым играм упростился, а компьютерные 
игры стали частью проведения досуга. Риски, связанные с общением в социальных сетях, включают в 
себя опасные контакты с посторонними через знакомства в социальных сетях, а также усиливают 
такие риски интернет пространства как доступ к материалам порнографического содержания, доступ к 
материалам, повышающим риск подросткового суицида, и кибербуллинг. Появление сети Интернет 
увеличило риск подросткового суицида, прежде всего, тем, что материалы по теме суицида могут 
быть найдены подростками в открытом доступе, что увеличивает вероятность просмотра. Выявление 
и систематизация угроз интернет-пространства показывают, что интернет-аддикции могут приобре-
тать серьезные патологические последствия и формы, такие, как игровое интернет-расстройство 
(Pokemon Go, интернет-казино), суицидальное поведение и призыв к суициду (Suicid 18+, 
последователи персонажа «Рина», «Филипп Лис») [5]. А значит, нужны способы выстраивания защи-
ты от подобных угроз. Очевидно, что существенную «функцию защиты» должна взять на себя 
образовательная среда, где существенного внимания требует организация работы по раннему 
выявлению, профилактике и коррекции интернет-зависимого поведения несовершеннолетних в 
современных социокультурных реалиях. Это может способствовать предупреждению и снижению 
рисков зависимого и отклоняющегося поведения детей и подростков, их безопасному и разумному 
освоению новых граней кибермира без ущерба для здоровья и гармонии своего внутреннего мира. В 
связи с этим срочно требуются разработки методов и способов самосохранения в информационном 
пространстве, владение которыми должно стать жизненно важным компонентом информационной 
культуры современного человека. 

Проблема осознанного и безопасного использования электронных ресурсов в настоящее 
время разрабатывается в нескольких направлениях. В зарубежных и отечественных исследованиях 
описаны и типологизированы информационные риски в сети Интернет. S.Livingstone относит к ним 
буллинг, воздействие изображений сексуального характера, секстинг, встречи с онлайн-контактами в 
реальном мире, интернет-зависимость и азартные игры (гэмблинг), груминг. Согласно классификации 
N.Giant, существуют три основных категории рисков: контент, контакты и коммерция. Наиболее 
распространенными их формами являются физические угрозы, сексуальное насилие, буллинг и 
домогательство, кража личных данных, противозаконное поведение, воздействие нежелательного 
контента, аддикция пребывания в сети, нарушение авторских прав, вирусы и спам. Эти риски могут 
быть связаны с применением различных информационно-коммуникационных ресурсов и тех-
нологических средств, включая посещение веб-сайтов и онлайн-чатов, социальных сетей, с мгновен-
ными сообщениями, онлайн-игровыми сайтами, использованием мобильных телефонов, цифровых 
медиа- и игровых консолей. 

В связи со снижением внешних ограничительных фильтров на пути вредоносного контента по 
мере расширения социальной активности развивающейся личности чрезвычайно важно как можно 
более раннее формирование критического мышления детей и обучение их основам безопасного 
использования электронных ресурсов. Прививать детям навыки информационной культуры, учить их 
способам противостояния информационным рискам, критическому и осмысленному оцениванию 
информации, получаемой через Интернет, нужно начиная с младшего школьного или даже дошколь-
ного возраста. Поскольку подростки и старшие школьники по объективным причинам более автоном-
ны в информационном пространстве, соотношение внешнего контроля и предоставления свободы в 
действиях и выборе ребенка по мере его взросления должно меняться. Участие родителей и 
педагогов в виртуальной жизни взрослеющего школьника, а соответственно, и помощь в противостоя-
нии информационным (и социальным) рискам не только возможны, но необходимы, однако для этого 
нужны новые формы педагогического взаимодействия. Пристальное внимание следует уделять рабо-
те с подростками, так как бесконтрольное пребывание в сети в данном возрастном периоде особенно 
опасно: возросшая у учащихся среднего звена потребность в общении, их желание самоутвердиться, 
завоевать авторитет среди сверстников порой толкает их на необдуманные, безрассудные поступки. 
Поэтому взрослые обязаны налаживать доверительные отношения с подростками, выстраивать с 
ними конструктивные варианты диалога, находить компромиссные решения спорных вопросов. Кроме 
того, необходима системная работа по повышению цифровой компетентности педагогов и родителей, 
приведения их знаний, умений и навыков обращения с электронными ресурсами в соответствие с 
уровнем развития детей. Таким образом, требуется соблюдение баланса ограничительного и 
личностно-развивающего подходов к обеспечению безопасности школьников в виртуальном 
пространстве в зависимости от их возраста. Второй подход по мере взросления ребенка должен 
усиливаться. Обсуждаемая проблема в перспективе не только не потеряет своей актуальности, но и 
станет еще более острой, поскольку развитие ИКТ-технологий и распространение их во всех социо-
культурных сферах в ближайшее время будут только усиливаться. В этих условиях увеличивается 
ответственность школы, педагогов, родителей, задача которых начиная с самых ранних этапов 
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социализации создать условия для формирования у детей и подростков базовых ценностей, которые 
будут способствовать самостоятельному сопротивлению информационным рискам. 
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Аннотация 
Білім беру саласындағы сабақтастықты педагогикалық мақсат - міндеттерге, әдіс-тәсілдерге сүйене 
отырып жүргізу қажеттілігі дәлелденеді. Сабақтастықты жүзеге асыру жолдарының бірі баланың 
келесі кезеңге өтуіне қолайлы жағдай жасауды қаматамасыз ететіндей педагогикалық қолдау көрсету. 
Түйінді сөздер: білім беру; сабақтастық; педагогикалық қолдау. 

 
Аннотация 

Доказывается, что преемственность образования необходимо выстраивать на уровне целей и задач, 
форм, методов и приемов педагогической деятельности. Одним из путей реализации преемственных 
связей может служить педагогическое сопровождение, которое обеспечивает адекватные условия 
для перехода ребенка. 
Ключевые слова: образование; преемственность; педагогическое сопровождение. 

 
Аbstract 

The article proves that it is necessary to build the succession on the level of aims and purposes, forms and 
methods of pedagogical activity. One of the ways to realize succession can be pedagogical support, which 
provides adequate conditions for transition. 
Keywords: education, succession; pedagogical support. 

 
Қазіргі заман талабына сай білім беру үдерісі де жаңғырды. Дамуды көздеген мектеп қана 

қоғам сұранысын қанағаттандыра алады. Ал ондай мектептің жұмыс жүйесі жоғары педагогикалық 
мәдениетті талап ететін білім беру жүйесіне негізделуі тиіс. Бастауыш білім беру жүйесіндегі 
мәселелерді саралай келе, үздіксіз білім беру үдерісінің басты шарты - сабақтастықты қамтамасыз ету 
екені анықталды. Білім беру саласындағы сабақтастық пен үздіксіз білім беру ұғымын нақтылайтын 
болсақ, сабақтастық дегеніміз әртүрлі деңгейде зерттелетін оқу пәні бөліктерінің арасындағы қажетті 
байланыс пен дұрыс қатынас.  

Кезеңдік оқыту жүйесіне осындай көлемді көзқарас педагогиканың бұрыннан бастау алады. 
Білім берудегі сабақтастық мәселелерін зерттеу тарихын Коменский жұмыстарын талдаудан бастауға 
болады. Коменский, ол «Ана мектебінен» «академияға» дейінгі мектептердің бірнеше деңгейлерін 
қамтитын оқыту жүйесін құрды, онда оқушылардың бір сатыдан екінші сатыға ауысуына көп көңіл 
бөлінеді: «алғашқы екі мектепте бәрі жалпы және қарапайым түрде оқытылады, ал келесіде-
толығырақ және нақты, дәл ағаш әр жаңа жыл сайын тамырлар мен бұтақтардың көбеюіне мүмкіндік 
беретіндіктен, ол күшейіп, көбірек жеміс береді» («Ұлы дидактика», 27-тарау). 


