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А ннотация. В ст ат ье представлены особенности современных учащихся, кото
р ы е  необходимо учит ыват ь при взаимодействии с ними для нивелирования рисков их 
включения в экосист ему электронных социальных сет евых м едиа в социально-педагоги- 
ческой практике с учёт ом «теории перспектив».
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Интенсивное развитие электронных средства взаимодействия легло в основу 
формирования экосистемы «электронных социальных сетевых медиа» [1,2], став
ших необходимым компонентом в развитии не только всего общества, но и каждого 
индивидуума как социального субъекта. Важное значение экосистема электронных 
социальных сетевых медиа имеет для учащихся старших классов, позволяя реали
зовывать социальные потребности, например, «потребность включения в социаль
ные связи» [3, с. 39], но с учётом современного «ВАМ» [4] уклада. Так, результатом 
использования возможностей экосистемы электронных социальных сетевых медиа 
являются ряд изменений у современных учащихся, обусловленных новыми спосо
бами взаимодействия с информацией: «клиповое мышление» [5, 6, 7], «транзактив- 
ная память» [8 ,9] и др., поэтому рядом авторов они трактуются как риски медиасо
циализации [10,11], что необходимо учитывать в рамках социально-педагогической 
практики. Однако, прежде чем, обозначать способы нивелирования негативного 
воздействия со стороны экосистемы электронных социальных сетевых медиа, важ
но выявить, какой «статус-кво» современных учащимися старших классов.

Цель статьи заключается в обосновании особенностей современных учащих
ся, которые необходимо учитывать для нивелирования рисков вовлечения учащихся 
в экосистему электронных социальных сетевых медиа в контексте реализации со- 
циально-педагогической деятельности.
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В процессе анализа различных подходов, раскрывающих три основных аспек
та развития медиакомпетентности личности: как интерпретировать роль современ
ных средств взаимодействия, как нивелировать негативные явления включения в 
экосистему электронных социальных сетевых медиа, чему и как обучать учащихся 
в эксплуатации средств электронного взаимодействия, были выделены следующие 
группы. Отношенческая группа включает теоретические взгляды, ориентирующие 
на формирование однозначного отношения к экосистеме электронных социальных 
сетевых медиа. Платформенная группа объединяет в себе утилитарную и практи
ческую подготовку к взаимодействию в электронных социальных сетевых медиа, 
расширению возможностей их эксплуатации путем усиления технико-технологиче
ской составляющей, что позволяет их в определенной мере рассматривать как «ЬаМ 
8кШ» современного медиапользователя. Подготавливающая группа агрегирует в 
себе теоретические взгляды о необходимости формирования у учащихся компетен
ций, необходимых для успешного взаимодействия как в контексте использования 
экосистемы электронных социальных сетевых медиа, та и вне ее, что дает возмож
ность трактовать их как «зой зкШ». Несмотря на различие в подходах, эти группы 
объединяет необходимость развития медиакомпетентности как условия нивелиро
вания негативных воздействий, оказываемых на учащихся старших классов в эко
системе электронных социальных сетевых медиа. При этом медиакомпетентность 
характеризуется как «совокупность «имеющихся у индивида умений использовать, 
критически анализировать, оценивать и передавать медиатексты в различных ви
дах, формах и жанрах, анализировать сложные процессы функционирования медиа 
в социуме» [12, с. 22].

Таким образом в рамках рассмотренных походов выше, значительное место 
всё же отводится разумности, т.е. адекватности окружающей действительности, по
строенной на рациональности, которая зачастую имеет свойство безграничности, 
что отражает некоторое несоответствие современным научным подходам, в частно
сти, концепции интерпретационных моделей о двух системах [13, 14, 15]. В данных 
моделях в рамках «системы 1» происходит «отслеживание текущей картины мира, 
говорящей, что все идет нормально» [16, с. 5]; «система 2» обеспечивает «способ
ность создавать альтернативные модели мира, которые отделены от реальной кар
тины мира и поддаются умственным манипуляциям» [16, с. 5]. Данные поведенче
ской экономики, экономики внимания и теории, описывающие принятие решений, 
в частности теории игр, позволили разработать «теорию перспектив» [17], которая, 
с определенными допущениями, может быть использована в контексте развития 
медиакомпетентности старшеклассников средствами социально-педагогической 
деятельности.

Так, в рамках «теории перспектив», рациональность приобретает несколько 
другие характеристики, т.е. «определение рациональности как когерентности неве
роятно строго; оно требует точного выполнения логических правил, что недоступно 
ограниченному мышлению. ... разумные люди не в состоянии быть рациональны
ми, однако их нельзя из-за этого назвать иррациональными» [17, с. 537], таким об
разом «рациональность -  логическая когерентность, неважно, разумная или нет» 
[17, с. 537]. Исходя из выше изложенного, можно обозначить, что в рамках развития
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медиакомпетентности у старшеклассников необходимо учитывать ограниченность 
не только разумности, т.е. ограниченность соответствия действительности, но и 
ограничения самой рациональности, что «обусловлены скорее самим механизмом 
мышления» [17, с. 16]. Можно предположить, что для учащихся в процессе разви
тия медиакомпетентности имеются границы рациональности, которые определяют 
границы разумности суждений о действительности, преодолевающие рамки насто
ящего события, т.е. определённый «шаблон когнитивных, эмоциональных и физи
ческих реакций, которые и разнообразны, и составляют единое целое» [17, с. 70].

Для подтверждения нашего предположения нами была изучена взаимосвязь 
между мотивационным компонентом индекса цифровой компетентности, что в кон
тексте нашего исследования во многом ассоциирован с содержанием медиакомпе
тентности [11, 18], и ценностным показателем готовности применения обоснованно
го доверия к контенту электронных социальных сетевых медиа. Основными метода
ми эмпирического исследования выступили: анкета индекса цифровой компетентно
сти [11] и авторская анкета для определения уровня сформированности готовности 
применения обоснованного доверия к контенту электронных социальных сетевых 
медиа. В исследовании приняли участие учащиеся раннего юношеского возраста 
(п = 614) учреждений общего среднего образования. В результате исследования были 
получены результаты, свидетельствующие, что мотивационный компонент индек
са цифровой компетентности и ценностные показатели уровня сформированности 
готовности применения обоснованного доверия к медиаконтенту, согласно вычис
лению коэффициента корреляции Спирмена, имеют выраженную положительную 
связь (р = 0.61). Таким образом, развитие медиакомпетентности не может строиться, 
ориентируясь на абсолютную рациональность современных учащихся.

Можно предположить, что о учащиеся старших классов подвержены «подтал
киванию» [19], так в рамках подталкивания происходит изменение поведения за 
счёт влияние на процесс принятия решения, не ограничивая при этом выбор, что 
подтверждается в том числе подверженностью учащихся различным эффектам.

Для проверки наличия подверженности учащихся раннего юношеского воз
раста «подталкиванию» был проведён эксперимент. В эксперименте принимали три 
группы исследуемых: первая группа 145 взрослых (старше 18 лет); вторая группа 92 
старшеклассника (учащиеся раннего юношеского возраста 15-18 лет); третья группа 
50 исследуемых (учащиеся разных возрастов и взрослые). В ходе эксперимента всем 
группам предлагалось в прямоугольном помещении преодолеть по произвольной 
траектории расстояние от входа до стола и обратно; причем, стол и вход находились 
на разных концах диагонали прямоугольника. При условии, что на полу помещения 
нечего не размещено, респонденты третьей группы, преодолевали расстояние от вхо
да к столу и обратно практически строго по диагонали (98% участников). Данный 
путь был отмечен как «путь А». В дальнейшем были внесены изменения: на пути 
следования в середине помещения был размешен белый ковер, контрастный по цвету 
полу. Таким образом, были внесены незначительные изменения в привычную траек
торию движения -  «путь Б». В этом случае отклонения в траектории движения по ди
агонали были выявлены у 30 % взрослых участников и 33% старшеклассников (при 
движении вперед, от входа к столу) и, соответственно, 16% и 13% участников (при
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движении в обратном направлении, от стола к выходу). Так был обнаружен «эффект 
белого ковра», который с одной стороны продемонстрировал наличие подвержен
ности учащихся подталкиванию, а с другой стороны продемонстрировал наличие 
нарушение когерентности в рациональности испытуемых.

Можно предположить, что в рамках развития медиакомпетентности следует 
ориентироваться на то, что учащиеся старших классов для принятия решений пре
имущественно пользуются моделью «гумана». При этом для развития их медиа
компетентности в контексте социально-педагогической деятельности целесообраз
но формирование модели «эконов». Эффективное применение «подталкивания» 
возможно с учетом того факта, что оно способно оказывать воздействие на часть 
учащихся косвенно, без непосредственного участия социального педагога; необхо
димо дифференцировать подходы в реализации «подталкивания» в зависимости от 
специфики медиакомпетентности учащихся. Подчеркнем, что «гуман» [19] позво
ляет отразить «капризы Системы 1 и леность Системы 2» [17], т.е. ограниченность 
рациональности, а «экон» [19] -  идеальную, недостижимую неограниченность ра
циональности.

Таким образом, при развитии медиакомпетентности у учащихся необходимо 
ориентироваться не только на рациональность учащихся, но и на их границы раци
ональности.
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