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Аннотация: в статье анализируется роль семьи в подготовке молодежи к 

получению высшего образования. Рассмотрены проблемы «избегания» студен-

тами обучения; ограничения, накладываемые клиповым мышлением на процесс 

получения высшего образования. Приведены аргументы в пользу разных послед-

ствий погружения в цифровую среду для людей с разным уровнем сформирован-

ности психических процессов. Обозначена непродуктивность постоянной адап-

тации образовательных программ, смещения ценностей высшего образования в 

сторону популяризации научного знания. 
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С момента появления ребенка в семье родители сталкиваются с необходимо-

стью обучения детей. Сначала ребенок учиться ходить и говорить, и в большинстве 

своем родителя с этим этапом успешно справляются (за исключением некоторых 

случаев особенностей психофизического развития). Позже наступает время уже бо-

лее системного обучения в дошкольных учреждениях и школе – здесь к родителям 

подключатся специалисты, которые направляют развитие ребенка. Однако на лю-

бом из этапов семейное воспитание остается наиболее важной частью в жизни ма-

ленького человека. Во-первых, все воспитательные воздействия ложатся на почву 

сформированного в семье базиса. Родители являются первыми носителями обще-

ственного опыта, передающими культурно-исторические образцы своим детям [2]. 

Во-вторых, родители проводят с детьми бо́льшую часть времени, поэтому поддер-

жание обучающих и воспитательных воздействий ложиться на их плечи. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К моменту поступления к высшее учебное заведение меру ответственности 

за сформированные у абитуриента знания, умения и навыки можно в равной мере 

разделить между самим ребенком, его семьей и школой. Получение высшего об-

разование предполагает заинтересованность субъекта и умение учиться (умения 

ориентироваться в больших объемах информации, мотивировать себя на выпол-

нение заданий, соблюдать требования и сроки и т. п.). Однако реальность такова, 

что студенты могут быть в большей степени заинтересованы в факте получения 

диплома, а не в факте получения образования [13]. Причины такого положения 

дел могут быть самыми разными. Еще в 2015 году Е.В. Денисова-Шмидт 

и Э.О. Леонтьева около 15% студентов предлагали относить к категории «избе-

гающих» деятельности учения [4]. По мнению указанных авторов, эта категория 

студентов не совместима с учебой в университете, вследствие особенностей, 

проявляющихся на когнитивном, мотивационном и поведенческом уровнях. На 

современном этапе все чаще возникает вопрос о так называемом клиповом мыш-

лении, которое если не препятствует обучению в целом, то оказывает существен-

ное влияние на процесс. Понятие клипового мышления анализируется разными 

авторами с разных точек зрения. В научной литературе можно встретить как пе-

речни негативных характеристик, так и перечни плюсов, которые клиповое мыш-

ление привносит в жизнь современной молодежи. На наш взгляд, «клиповость» 

мышления будет иметь разные последствия для более взрослого поколения и бо-

лее молодого. При этом просто запретить ребенку погружаться в цифровой мир 

уже невозможно. Необходимо понимание родителей, что формирование поня-

тийного мышления (предшествуя или совместно с клиповым) даст их ребенку 

возможность в будущем быть более успешным [3] 

Прежде всего, английское «to clip» означает «обрезать». В отношении мыш-

ления – происходит отрыв от контекста [17]. Понятийное мышление предполагает 

определенную систему связей: в противовес высокой скорости поглощения ин-

формации при клиповом мышлении – длительное сосредоточение; в противовес 

конкретности и дискретности – системность и анализ, высокая способность к фор-

мированию понятий; в противовес лабильность и импульсивности – способность 
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к рефлексии и анализу опыта [5]. «Клиповость» же по своей сути в эту систему не 

встраивается. Клиповое мышление определяют как отсутствие связей между мно-

жеством отражаемых свойств объектов и явлений [17], что приводит к фрагмен-

тарности знаний. Такого рода фрагментарность особенно пагубна для студентов, 

у которых она формируется с раннего детства [15]. Нет никакой возможности от-

рицать, что в мир цифровой информации погружена бо́льшая часть человечества. 

Однако существенным, на наш взгляд, является то, в какой момент (точнее на ка-

ком этапе развития) произошло это погружение. Н.П. Бехтерева отмечала, что 

окружающая человека современная культурная реальность не только влияет на 

мозг, но и отражает особенности его устройства и функционирования [8]. Так, в 

нейропсихологии хорошо известно, что повреждения, сформированные на ранних 

этапах развития, приведут к системным нарушениям более поздних мозговых об-

разований [11]. В результате «человек экрана» с раннего детства – затрудняется в 

формировании профессиональных навыков (как и любых других, требующих си-

стемности и понимания взаимосвязей). При этом родители могут не видеть в «кли-

повости» особой проблемы, потому что их «человек экрана» накладывается на 

сформированного ранее «человека книги», что не приводит к таким массирован-

ным изменениям. В опросе М.А. Мадоян было выявлено, что студенты начальных 

курсов в качестве наиболее результативных считают практикумы (50%), а наиме-

нее результативными – лекции (17%). В то же время учащиеся магистратуры, уже 

имеющие опыт работы, максимально результативными считают лекции (60%), а 

наименее результативными – практикумы (7%) [12]. Эти данные еще раз подчер-

кивают разное воздействие цифровой культуры на людей разного возраста (в силу 

различий в сформированности психических процессов). 

В защиту современной цифровизации мира высказывается ряд положитель-

ных последствий клипового мышления: высокая скорость восприятия информа-

ции, способность быстро переключаться (многозадачность), меньше застревание 

в психологически трудных ситуациях (адаптивность), способность за короткое 

время обрабатывать большие объемы информации [9]. Однако указанные поло-
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жительные последствия могут быть подвергнуты обоснованной критике: инфор-

мация воспринимается быстро и в больших объемах, но поверхностно и фраг-

ментарно, в результате чего образы восприятия (выступающие основой понятий) 

также фрагментарны; способность быстрого переключение приводит к иллюзии 

выполнения множества дел одновременно, при этом в ущерб качеству; психоло-

гически сложные ситуации не задерживают на себе внимания в силу поверхност-

ности отношения. На наш взгляд здесь можно говорить о нарушении индивиду-

ально-психологического уровня психического здоровья по Б.С. Братусю [1]. Та-

кого рода нарушения Н.Д. Узлов называет «непатологическими феноменами 

расстройств мышления» (подчеркивая отсутствие заболевания, приводящего к 

нарушениям мышления) [18], А. Курпатов – «информационной псевдодебильно-

стью» (опять же, подчеркивая принципиальную возможность (при желании, что 

важно) субъекта развить в себе необходимые качества [10]; В.А. Емелин, 

Е.И. Рассказова и А.Ш. Тхостов говоря о современных технологиях проводят 

аналогию о «всеприсутствующей матери», когда любые потребности удовлетво-

ряются еще до их появления в сознании, что снижает рефлексивные возможно-

сти и вероятность собственной активности субъекта [цит. по 8]. Последние идеи 

подводят нас ко второму важному аспекту клипового мышления, а именно к его 

отнесенности собственно к мышлению. Термин «клиповое мышление» ввел 

Ф. Гиренок, однако Э. Тоффлер до него говорил и «клиповой культуре» [8]; 

Л.Д. Пономарева с соавторами вводит термин «клиповое чтение» [16]. Можно 

встретить также такие термины как «клиповое восприятие», «клиповое созна-

ние». Таким образом, мы можем говорить о нарушении не только индивиду-

ально-психологического уровня психического здоровья, но также и личностно-

смыслового по Б.С. Братусю, который писал: «…человек ежедневно, если не 

ежечасно, осуществляет выбор, выбор себя, и, даже если перед нами по видимо-

сти совершенно тот же человек, с такими же взглядами и манерами, как вчера и 

год назад, все равно это продукт выбора себя, выбора и отстаивания именно та-

кого, а не какого-либо иного из множества доступных данному человеку образов 
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Я и способов поведения» [1, с. 56]. В случае же преобладания клипового мышле-

ния «выбор строительства себя» не осуществляется, мотивы образования оста-

ются по преимуществу знаемыми, сужается круг смысловых образований, изме-

няется иерархия мотивов [7]. 

К сложившейся ситуации система образования вынуждена адаптироваться – 

менять подходы к обучению, ориентироваться на более слабых студентов (количе-

ство которых растет [18]). В некоторой степени подходы к обучению иностранных 

студентов, плохо знающих язык, «немотивированных» студентов, студентов с пре-

обладанием «клипового мышления» сближаются [14]. Во всех случаях материал 

дисциплины должен быть существенно модифицирован, насыщен яркими визуаль-

ными образами, преобразован в более простую форму. Одновременно с этим про-

исходит сжимание сроков обучения, что ставит преподавателя перед нелегким вы-

бором – каким образом «ужать» необходимый материал (для высвобождения вре-

мени на дополнительные пояснения и визуализацию) без потери качества. При этом 

высшее образование предназначено не для популяризации научных знаний, а для 

обучения будущих специалистов. При постоянной адаптации можно дойти до си-

туации, описанной А. Илличем, когда «школа отупляет» [6]. Семья на этом пути не 

должна самоустраняться, а должна способствовать формированию личности, спо-

собной справиться с получением высшего образования на достойном уровне. 
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