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разработка теоретических основ и техно-
логии такого управления. 

Теоретические основы педагогического
управления информационным потреблени-
ем подростков раскрывают следующие
концептуальные положения:

1. Информационное потребление — поиск
и использование человеком информации для
достижения личных и профессиональных
целей.

2. Информационное потребление подрост-
ков в сравнении с информационным по-
треблением совершеннолетних граждан
имеет следующие отличительные особен-
ности:

● ответственность за использование под-
ростком информации возлагается не
только 
на него самого, но и на его родителей;

● ограниченность прав подростка в сфере
информационного потребления — «Кон-
венция ООН утверждает право детей
на получение и распространение информа-
ции, но закон о средствах массовой ин-
формации касается только тех ресурсов,

Â современном информационном об-
ществе значимое влияние на фор-
мирование личности и сознания

подростков оказывает информаци-
онное потребление. Подростки по-
лучают огромный массив информа-
ции различного содержания из раз-
ных источников (социальные сети,
Интернет, телевидение, учебная
и художественная литература,
СМИ, медиа и др.). Зачастую та-
кое влияние стихийно, лишено вос-
питательной составляющей, в ряде
случаев зомбирует несовершенно-
летних, навязывает антигуманные
ценности, асоциальные образцы по-
ведения, продиктованные финансо-
выми интересами производителей
информации. В этой связи возника-
ет вопрос: возможно ли управление
информационным потреблением
подростков со стороны педагогов
и родителей, а в идеале —
и со стороны государства?

Мы считаем, что педагогическое
управление информационным по-
треблением подростков возможно
и необходимо, и актуальной
задачей педагогики выступает 
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которые созданы лицами после 18 лет. Дет-
ские самодеятельные печатные издания и элек-
тронные ресурсы не имеют статуса, прав, от-
ветственности, узаконенной поддержки»1;

● в подростковом возрасте информация потреб-
ляется наиболее активно в сравнении с другими
жизненными периодами, так как основной дея-
тельностью всех детей в этот период является
обязательное обучение в школе;

● информационное потребление подростков
в значительной мере регламентируется (учите-
лями школы, родителями);

● сценарии, цели, содержание информацион-
ного потребления подростка часто меняются
в связи с неустойчивостью ценностных ориен-
таций, жизненных принципов, интересов, же-
ланий, потребностей, поиском себя;

● незрелость личности подростка, его вера
в авторитеты и стремление к самостоятельнос-
ти делают его доступным объектом для мани-
пулирования посредством определённой инфор-
мации;

● преобладание образных и виртуальных ис-
точников над интеллектуальными;

● высокая потребность в межличностном об-
щении для осмысления информации: «Меж-
личностное общение у современных подрост-
ков стало своеобразным котлом, где перева-
ривается поступающая из разных источников
информация: основным фильтром для отбора
значимой информации, способом экспертных
оценок, придания определённых смыслов ин-
формации, порождения новой информации
на основе усвоенной индивидуально. Инфор-
мирование существенно дополняется взаимо-
информированием и взаимообогащением в ре-
зультате коммуникации. Таким способом
строятся личностные и групповые картины
мира, корректируются ценностные и целевые
установки, определяются жизненные смыслы.
Это определяет приоритет для них интерак-
тивных, диалоговых средств информации

и коммуникации, где они могут быть
партнёрами, субъектами»2.

3. Наиболее значимым для подростка
источником информации выступает Ин-
тернет. По данным массового опроса
(2 015 человек 10–17 лет из всех фе-
деральных округов, село, небольшой
город, большой город), проведённого
С. Цымбаленко3, 93,1% подростков
пользуются этим каналом коммуника-
ции независимо от места проживания.
Причём «подростки не просто пользу-
ются Интернетом, они живут посредст-
вом него. Те, у которых есть техничес-
кая возможность, находятся в непре-
рывном интернет-контакте с друзьями,
даже на школьных переменах и уро-
ках»4. На втором месте телевидение
и межличностные каналы информации
(в том числе аналог межличностного
общения в форме социальных сетей),
затем — СМИ, учебная и художест-
венная литература. 

4. Влияние информационного потребле-
ния на формирование личности подрост-
ка может быть как позитивным, так
и негативным. Вектор влияния зависит
от соответствия содержания информации
и целей её использования подростком
духовно-нравственным ценностям, зада-
чам воспитания и обучения, личностного
роста, становления подростка как граж-
данина, профессионала, семьянина. 

5. Важнейшую роль в регулировании
информационного потребления подрост-
ков играет межличностное общение
со сверстниками, педагогами, родителя-
ми, которое выступает «фильтром» для
«отбора значимой информации, способом
экспертных оценок, придания опреде-
лённых смыслов информации, порожде-
ния новой информации на основе усво-
енной индивидуально» и, соответствен-
но, основным опосредующим фактором

1 Цымбаленко С. Подростки в информационном пространстве:
шаг в завтра [Электронный ресурс] // Учительская газета.
Режим доступа http://www.ug.ru/archive/51220. 
Дата образения 02.09.2016.

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же.



треблением подростков в образователь-
ных учреждениях и семье не осуществля-
ется. Педагоги влияют преимущественно
на потребление учебной информации,
а получение подростками информации
в сети Интернет (в том числе информа-
ционный обмен в социальных сетях), по-
средством телевидения, СМИ, киноинду-
стрии, рекламы, межличностного общения
со сверстниками происходит стихийно.
Педагоги и родители не влияют на ос-
мысление получаемой подростками ин-
формации, не педагогизируют её содер-
жание. Отдельные педагоги и родители
пытаются влиять на информационное по-
требление детей (запрет на использова-
ние определённых источников информа-
ции, беседы, обмен мнениями по полу-
ченной информации и др.), но такое вли-
яние недостаточно эффективно по причи-
не использования ограниченного арсенала
средств и отсутствия необходимых мето-
дических разработок. 

10. Педагогическое управление информа-
ционным потреблением подростков необ-
ходимо сочетать с самоуправлением, мо-
тивированием и обучением несовершенно-
летних способам самоанализа, планирова-
ния и самокоррекции информационного
потребления. 

11. В этой связи требуется разработка
технологии педагогического управления
информационным потреблением подрост-
ков, основанной на институциональном
взаимодействии педагогов, родителей,
подростка и других заинтересованных
специалистов, сочетании педагогического
управления с самоуправлением. 

12. Технология педагогического управле-
ния информационным потреблением
подростков представляет собой модель
совместных действий педагогов, родите-
лей, подростка и других заинтересованных
специалистов, направленных на коррекцию
сценариев потребления информации
и формирование культуры информацион-
ного потребления на основе духовно-нрав-
ственных ценностей.

влияния информации на развитие личности
подростка5.

6. Значимая роль межличностного общения
в осмыслении подростками получаемой ин-
формации является важнейшим условием для
педагогического воздействия на процесс ин-
формационного потребления подростков. 

7. Такое воздействие должно заключаться
в педагогическом управлении информацион-
ным потреблением подростков — комплек-
се систематичных, взаимосвязанных процес-
сов, которые позволяют на основе духовно-
нравственных ценностей и конкретных педа-
гогических задач обогащать содержание по-
требляемой подростком информации, регули-
ровать её осмысление и оценку, выбор сцена-
риев информационного потребления. 

8. Особенности управления информацион-
ным потреблением подростков:

● вероятностный характер управления —
управление в условиях неполной информиро-
ванности и относительной неопределённости,
что требует от субъектов реализации техно-
логии умения выстраивать несколько управ-
ленческих сценариев, выбирая тот или иной
из них в зависимости от изменения конкрет-
ных условий;

● взаимосвязанная реализация двух
управленческих процессов: управление ин-
формационным потреблением подростков
со стороны педагогов, родителей, заинтересо-
ванных специалистов и самоуправление ин-
формационным потреблением со стороны
подростка.

9. Анализ образовательной практики пока-
зывает, что в большинстве случаев педаго-
гическое управление информационным по-

Ì.À. Ìàçíè÷åíêî, Í.È. Íåñêîðîìíûõ.  Èíôîðìàöèîííîå ïîòðåáëåíèå ïîäðîñòêîâ:
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5 Цымбаленко С. Подростки в информационном пространстве:
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Режим доступа http://www.ug.ru/archive/51220. 
Дата образения 02.09.2016.
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13. Технология педагогического управления
информационным потреблением подростков
раскрывает способы и механизмы действий пе-
дагогов и родителей, направленных:

● на педагогизацию осмысления подростками
информации, получаемой из различных источ-
ников, наполнение её духовно-нравственными
ценностями и смыслами;

● на выявление и оценку имеющихся у подро-
стка сценариев потребления информации, ана-
лиз факторов их возникновения;

● на педагогическую коррекцию таких сцена-
риев;

● на формирование у подростков «информаци-
онного иммунитета» — умения распознавать
опасную для духовного развития информацию
и «отстраняться» от неё, противостоять нега-
тивной, вредной информации;

● на формирование у детей культуры потреб-
ления информации на основе духовно-нравст-
венных ценностей;

● на развитие у подростков информационного
творчества;

● на формирование у подростков осознанного,
ответственного отношения к информации, уме-
ния рефлексировать и проектировать своё ин-
формационное потребление с использованием
продуктивных сценариев, основанных на ду-
ховно-нравственных ценностях. 

14. Сущность технологии педагогического уп-
равления информационным потреблением под-
ростков отражают следующие признаки:

● адаптивность — стратегией технологии
выступает гибкое адаптивное управление ин-
формационным потреблением, предоставляю-
щее возможность адаптировать алгоритмы
и сценарии, педагогический инструментарий
технологии к конкретным условиям информа-
ционного потребления, изменениям информо-
сферы, индивидуальным особенностям под-
ростка;

● научность — управление информационным
потреблением на основе познания объективных

закономерностей потребления подростка-
ми информации, влияния информацион-
ных процессов на человека;

● диалектичность — управление ин-
формационным потреблением на основе
выявления и продуктивного разрешения
противоречий:
➤ между информационными интереса-
ми государства, педагогов, родителей,
подростка;
➤ между информационными ожидания-
ми и возможностями подростка;
➤ между ценностями потребления ин-
формации подростком и духовно-нравст-
венными ценностями;
➤ между информационными ожидания-
ми педагогов, родителей и самого под-
ростка;

● превентивность — предупреждение
возникновения у подростков непродук-
тивных сценариев информационного по-
требления;

● комплексность — воздействие
на информационное потребление под-
ростка представителями комплекса со-
циальных институтов (школа, семья,
культура, спорт, реклама и др.) 
по нескольким взаимосвязанным на-
правлениям: 
➤ педагог → подросток;
➤ ученический коллектив → подросток;
➤ родители → подросток;
➤ подросток → подросток (самокоррек-
ция информационного потребления
и взаимокоррекция по принципу «рав-
ный равному»). 

15. Технология педагогического управ-
ления информационным потреблением
подростков является сценарной, т.е.
направленной на выявление и коррек-
цию сценариев информационного
потребления.

16. Анализ информационного потребле-
ния подростков позволяет выделить ти-
повые сценарии информационного по-
требления, раскрывающие предпочтения



и вредной информации, которая оказы-
вает негативное влияние на развитие
его личности, тормозит развитие в це-
лом или развитие той или иной сферы
личности. 

● «Зависимый» — мотивом потребле-
ния подростком определённой информа-
ции выступает имеющаяся у него зави-
симость (например, компьютерная, ин-
тернет-зависимость, шопоголизм, зави-
симость от общения в социальных се-
тях и т.д.). Основным признаком при-
сутствия зависимости выступает неспо-
собность подростка регулировать собст-
венное взаимодействие с объектом за-
висимости. Описываемый сценарий ин-
формационного потребления подростка,
с одной стороны, может способствовать
формированию у него зависимости (на-
пример, подросток нашёл в сети Ин-
тернет рекламу компьютерной игры,
приобрёл её, стал играть, не контроли-
руя время, отводимое на такие игры.
Затем у него возникла потребность лю-
быми путями приобретать новые версии
этой игры. Игра стала занимать прак-
тически всё свободное от посещения
школы время). С другой стороны,
он может развиваться как следствие
уже имеющейся у него зависимости
(зависимость диктует модель потребле-
ния информации). 

● «Полиглот» — в этом сценарии под-
росток потребляет огромный объём ин-
формации различного содержания,
не имея конкретных целей её примене-
ния. Опасность заключается в том, что
информация «засоряет» сознание подро-
стка, не способствуя его личностному
росту, постановке и реализации жизнен-
ных целей. 

● «Информационное потребление как
средство самопиара» — потребление
информации выступает для подростка
средством повышения самооценки, своей
значимости в глазах сверстников, педа-
гогов: он постоянно ищет какую-то нео-
бычную, интригующую информацию,

в выборе источников информации, особен-
ности её осмысления и использования. 

17. Реализация подростком того или иного
сценария информационного потребления за-
висит от ряда внешних и внутренних факто-
ров: иерархии ценностей подростка, его пси-
хологических особенностей, личностных ка-
честв, уровня нравственного, эмоционального
и интеллектуального развития, стиля семей-
ного воспитания, доминирующих методов
обучения, информационных предпочтений
ближайшего окружения и др. 

18. Проведённый анализ позволил выде-
лить 9 наиболее распространённых типовых
сценариев информационного потребления
подростков:

● «Зомбируемый» — информационное
потребление подростка строится на основе
навязанных ценностей и установок. Субъ-
ектами информационногозомбирования мо-
гут выступать реклама, телевидение, зна-
чимые личности, в т.ч. родители и педаго-
ги. Например, подросток может быть зом-
бирован рекламой определённых товаров
(например, айфона) и требовать их приоб-
ретения от родителей. Или же подростка
могут зомбировать родители или педагоги,
навязывая ему просмотр определённых те-
лепередач, интернет-сайтов, фильмов, книг
и т.д. (в данном случае речь идёт о нео-
сознаваемом подростком навязывании,
зомбировании его; развитие у подростка
определённых информационных потребнос-
тей и интересов, рекомендации педагогов
и родителей по чтению книг, просмотру
телепередач, использованию интернет-сай-
тов и других источников информации
не являются зомбированием, а выступают
эффективным средством педагогического
управления информационным потреблением
подростка). В этом сценарии выбор и ос-
мысление информации подросток осуще-
ствляет не самостоятельно, а на основе
навязанных установок. Зачастую произво-
дители информации зомбируют подростка
на потребление негуманной, опасной
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чтобы «поразить» ей сверстников,
социальные сети использует исключительно
для презентации своих фотографий, жиз-
ненный событий, достижений. 

● «Я не хуже других» — в потреблении
информации подросток ориентируется
на значимых других (друзей, одноклассни-
ков и др.). Он обращается именно к тем
источникам, которые используют они (чита-
ет те же книги, смотрит те же фильмы, иг-
рает в те же компьютерные игры, общается
в тех же социальных сетях и т.д.) и с теми
же целями, что и значимые другие. Собст-
венных целей потребления информации под-
росток не ставит и не реализует. Потребле-
ние информации в этом случае служит для
несовершеннолетнего средством обеспечения
принятия его коллективом. Он ошибочно
полагает, что быть принятым в коллективе
можно только полностью копируя поведение
его членов. 

● «Ограниченное информационное потреб-
ление» — подросток сознательно ограничи-
вает объём потребляемой информации. Мо-
тивом ограничения может служить банальная
лень (не хочется читать художественные
произведения для подготовки к урокам лите-
ратуры или просто для саморазвития — лег-
че прочитать краткое содержание). Другой
вариант сценария — ограничение информа-
ционного потребления одной сферой — на-
пример, потребление только информации,
касающейся будущей профессии (может
быть следствием реализации педагогом праг-
матической концепции воспитания, подготов-
ки узкого специалиста, когда ученик стано-
вится для педагога средством самоутвержде-
ния себя как профессионала путём победы
этого ученика на олимпиадах, конкурсах,
спортивных соревнованиях, получения им
высоких результатов ЕГЭ и т.д.; при этом
педагог требует, чтобы ученик занимался
только его предметом, потребности и жела-
ния самого ученика его не интересуют). 

Ещё один вариант сценария — ограничение
определённых источников информации, от-
каз от признания их возможностей в дости-
жении своих целей и задач. Например, не-
которые подростки ограничивают своё ин-

формационное потребление только вир-
туальными источниками, игнорируя
учебную и художественную литературу,
живое межличностное общение и т.д.
Или же подросток может ограничивать
возможности определённых источников
информации в достижении своих це-
лей: например, использовать социаль-
ные сети только для общения со свер-
стниками, игнорируя их возможности
в обучении. 

● «Информационная миссия» —
подросток строит своё информацион-
ное потребление, исходя из определён-
ной для себя миссии: например, про-
пагандировать туристические походы,
компьютерные игры, рок-музыку
и др., бороться против фашизма, во-
влекать людей в волонтёрскую дея-
тельность и т.д. Важно, чтобы эта
миссия не противоречила нравствен-
ным ценностям и не ограничивала сво-
боду других людей. 

● «Креативщик» — потребление ин-
формации подростком в этом сцена-
рии всегда связано с её творческой
переработкой, информационным твор-
чеством, созданием новой информации
и новых её источников. Подросток
организует форумы, странички в со-
циальных сетях, сочиняет и размещает
в сети свои стихи, музыкальные про-
изведения, фотографии или другие
произведения. 

● «Целеустремлённый» — потребле-
ние информации в этом сценарии под-
росток всегда направляет на решение
конкретных жизненных целей и задач:
выполнить домашнее задание, найти
друзей, продать или приобрести какую-
либо вещь, найти желающих принять
участие в мероприятии и т.д. 

В качестве ориентира для педагогов
и родителей в табл. 1 представлена ма-
трица для педагогического анализа та-
ких сценариев.
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Таблица 1

Êëàññèôèêàöèÿ òèïîâûõ ñöåíàðèåâ èíôîðìàöèîííîãî ïîòðåáëåíèÿ ïîäðîñòêîâ 
è ìàòðèöà äëÿ èõ ïåäàãîãè÷åñêîãî àíàëèçà

Íàçâàíèå

ñöåíàðèÿ

Êëþ÷åâûå 

öåííîñòè

Ïðåäïî÷èòàå-

ìûå ïîäðîñò-

êîì èñòî÷íèêè

èíôîðìàöèè

Ïðåäïî÷èòàåìûå

ñòèëè ïîòðåáëåíèÿ

èíôîðìàöèè

Ôàêòîðû, 

îáóñëîâëèâàþùèå 

âûáîð ñöåíàðèÿ

Âëèÿíèå ñöåíàðèÿ

íà ðàçâèòèå

ëè÷íîñòè

ïîäðîñòêà

Çîìáèðóìûé Öåííîñòè, äåê-
ëàðèðóåìûå
ñóáúåêòîì çîì-
áèðîâàíèÿ (÷àùå
âñåãî öåííîñòè
ìàòåðèàëüíîãî
ïîòðåáëåíèÿ)

Ðåêëàìà
Òåëåâèäåíèå
Èíòåðíåò

Íåêðèòè÷íîå ïî-
òðåáëåíèå èíôîðìà-
öèè, áåçîãîâîðî÷íàÿ
âåðà å¸ èñòî÷íèêàì

Âíåøíèå:

Àãðåññèâíàÿ ðåêëàìà
Ìàíèïóëèðîâàíèå ñîçíàíè-
åì ïîäðîñòêà
Âíóòðåííèå:

Âíóøàåìîñòü
Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü

Ôîðìèðóåòñÿ ïðè-
âû÷êà âåðèòü èñ-
òî÷íèêàì èíôîð-
ìàöèè, äåéñòâîâàòü
ïî ðåöåïòó;
íå ðàçâèâàþòñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü

Çàâèñèìûé Âçàèìîäåéñòâèå
ñ îáúåêòîì çàâè-
ñèìîñòè

Ðåêëàìà
Òåëåâèäåíèå
Èíòåðíåò

Ïîèñê è ïîòðåáëå-
íèå èíôîðìàöèè äëÿ
ïîääåðæàíèÿ èìåþ-
ùåéñÿ çàâèñèìîñòè
è ñàìîîïðàâäàíèÿ

Âíåøíèå:

Àãðåññèâíàÿ ðåêëàìà
Ìàíèïóëèðîâàíèå ñîçíàíè-
åì ïîäðîñòêà
Âíóòðåííèå:

Âíóøàåìîñòü
Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü
Îòñóòñòâèå ñèëû âîëè 
Îòñóòñòâèå êîíêðåòíûõ öå-
ëåé ëè÷íîñòíîãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðîñòà

Ôîðìèðóåòñÿ
çàâèñèìàÿ
ëè÷íîñòü

Ïîëèãëîò Êîëè÷åñòâî
èìåþùåéñÿ
èíôîðìàöèè

Ëþáûå
èñòî÷íèêè

Áåñêîíòðîëüíîå,
áåñöåëüíîå
ïîòðåáëåíèå

Âíåøíèå:

Ìíåíèå çíà÷èìûõ ëè÷íîñòåé
Òåëåïåðåäà÷è, ïðîïàãàí-
äèðóþùèå «çíàíèå âñåãî
îáî âñ¸ì»
Âíóòðåííèå:

Íåîïðåäåë¸ííîñòü æèçíåí-
íûõ öåëåé

Ôîðìèðóåòñÿ ëè÷-
íîñòü ñ çàâûøåí-
íîé ñàìîîöåíêîé,
ýíöèêëîïåäè÷åñ-
êèìè çíàíèÿìè, 
íî íå ñïîñîáíàÿ
ðåàëèçîâàòü ñâîé
ïîòåíöèàë

Èíôîðìà-
öèîííîå
ïîòðåáëåíèå
êàê ñðåäñòâî
ñàìîïèàðà

«ß íå õóæå
äðóãèõ»

Ñîáñòâåííàÿ
ëè÷íîñòü

Ñàìîóòâåðæäå-
íèå â êîëëåêòèâå

Èíòåðíåò

Èñòî÷íèêè,
ïðåäïî÷èòàå-
ìûå ðåôåðåíò-
íîé ãðóïïîé

Ðàçìåùåíèå â ñåòè
Èíòåðíåò, ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ îãðîìíîãî
ìàññèâà èíôîðìà-
öèè î ñåáå, èñïîëü-
çîâàíèå èñòî÷íèêîâ
èíôîðìàöèè äëÿ
ñàìîðåêëàìû

Èñïîëüçîâàíèå òîé
èíôîðìàöèè è òåõ
èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå
èñïîëüçóþò ÷ëåíû
ðåôåðåíòíîé ãðóïïû

Âíåøíèå:

Ïðèìåð äðóãèõ ëþäåé
Âíóòðåííèå:

Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà
Ýãîèçì

Âíåøíèå:

Äàâëåíèå êîëëåêòèâà
Âíóòðåííèå:

Êîíôîðìèçì
Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü
Îòñóòñòâèå èíäèâèäóàëüíîñòè
Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà

Ôîðìèðóåòñÿ
çàâûøåííàÿ
ñàìîîöåíêà

Ôîðìèðóåòñÿ íå-
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ,
îãðàíè÷åííàÿ, áå-
çûíèöèàòèâíàÿ
ëè÷íîñòü ñî ñëàáî
âûðàæåííîé èí-
äèâèäóàëüíîñòüþ
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Íàçâàíèå

ñöåíàðèÿ

Êëþ÷åâûå

öåííîñòè

Ïðåäïî÷èòàå-

ìûå ïîäðîñò-

êîì èñòî÷íèêè

èíôîðìàöèè

Ïðåäïî÷èòàåìûå

ñòèëè ïîòðåáëåíèÿ

èíôîðìàöèè

Ôàêòîðû, 

îáóñëîâëèâàþùèå 

âûáîð ñöåíàðèÿ

Âëèÿíèå ñöåíàðèÿ

íà ðàçâèòèå

ëè÷íîñòè

ïîäðîñòêà

Îãðàíè÷åí-
íîå èíôîð-
ìàöèîííîå
ïîòðåáëåíèå

Äîìèíàíòíàÿ
æèçíåííàÿ öåëü
(íàïðèìåð, ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ
êàðüåðà, ïðèîá-
ðåòåíèå èçâåñò-
íîñòè)

Èñòî÷íèêè, ñïî-
ñîáñòâóþùèå
äîñòèæåíèþ
äîìèíàíòíîé
öåëè

Îãðàíè÷åíèå èí-
ôîðìàöèîííîãî ïî-
òðåáëåíèÿ (îáú¸ìà,
ñîäåðæàíèÿ, èñòî÷-
íèêîâ èíôîðìàöèè)
äîìèíàíòíîé öåëüþ

Âíåøíèå:

«Äàâëåíèå» ïåäàãîãîâ,
ðîäèòåëåé
Àâòîðèòàðíûé ñòèëü âîñïè-
òàíèÿ
Ïðèìåðû çíà÷èìûõ ëè÷-
íîñòåé
Âíóòðåííèå:

Íåäîñòàòî÷íîñòü èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Óçêèé êðóãîçîð

Ôîðìèðóåòñÿ «îä-
íîáîêàÿ» ëè÷íîñòü,
ðåàëèçóþùàÿ ñâîé
ïîòåíöèàë òîëüêî
â îäíîé ñôåðå

Èíôîðìà-
öèîííàÿ
ìèññèÿ

Öåííîñòü, âûðà-
æàþùàÿ èíôîð-
ìàöèîííóþ ìèñ-
ñèþ (ïîìîùü
äðóãèì ëþäÿì,
èíôîðìèðîâà-
íèå îá îïàñíîñ-
òè, êîíêðåòíîå
óâëå÷åíèå ïîä-
ðîñòêà)

Èíòåðíåò Èñïîëüçîâàíèå èí-
ôîðìàöèè äëÿ ðåà-
ëèçàöèè èíôîðìàöè-
îííîé ìèññèè

Âíåøíèå:

Ïðîïàãàíäà ïðèíÿòîé ïîä-
ðîñòêîì ñîöèàëüíîé ìèñ-
ñèè íà òåëåâèäåíèè,
â ÑÌÈ, Èíòåðíåòå
Âíóòðåííèå:

Ïîèñê ñìûñëà æèçíè

Åñëè èíôîðìàöèîí-
íàÿ ìèññèÿ íå ïðî-
òèâîðå÷èò íðàâñò-
âåííûì öåííîñòÿì,
òî ñïîñîáñòâóåò
âîñïèòàíèþ ñîöè-
àëüíî àêòèâíîé ëè÷-
íîñòè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå — ïðåïÿòñò-
âóåò óñâîåíèþ íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòåé

Êðåàòèâùèê Èíôîðìàöèîí-
íîå òâîð÷åñòâî

Èíòåðíåò Ïîòðåáëåíèå èí-
ôîðìàöèè ñâÿçàíî
ñ å¸ òâîð÷åñêîé ïå-
ðåðàáîòêîé, ñîçäà-
íèåì íîâîé èíôîð-
ìàöèè è íîâûõ å¸
èñòî÷íèêîâ

Âíåøíèå:

Îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè
äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé
ïðîáëåìû ïîäðîñòêà
Âíóòðåííèå:

Êðåàòèâíîñòü
Èííîâàöèîííîñòü
Ñòðåìëåíèå ê íîâîìó
Èíèöèàòèâíîñòü
Ëèäåðñêèå êà÷åñòâà

Ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ òâîð-
÷åñêîé, èíèöèàòèâ-
íîé ëè÷íîñòè.
Âàæíî, ÷òîáû èí-
ôîðìàöèîííîå
òâîð÷åñòâî áûëî
ñâÿçàíî ñ ðåàëèçà-
öèåé íðàâñòâåííûõ
öåííîñòåé

Öåëåóñò-
ðåìë¸ííûé

Ðåàëèçàöèÿ æèç-
íåííûõ öåëåé

Âñå èñòî÷íèêè Öåëåíàïðàâëåííîå
ïîòðåáëåíèå èíôîð-
ìàöèè äëÿ ðåøåíèÿ
êîíêðåòíûõ æèçíåí-
íûõ öåëåé è çàäà÷

Âíåøíèå:

«Ñîöèàëüíûé çàêàç»,
ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè
îáùåñòâà
Âíóòðåííèå:

Öåëåóñòðåìë¸ííîñòü
Ïëàíèðîâàíèå æèçíè

Ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ öåëåóñ-
òðåìë¸ííîé, ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé, îòâåò-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè.
Âàæíî, ÷òîáû ðåà-
ëèçóåìûå ïîäðîñò-
êîì öåëè íå ïðîòè-
âîðå÷èëè íðàâñò-
âåííûì öåííîñòÿì
è íîðìàì

19. Алгоритм действий субъектов управле-
ния информационным потреблением подро-
стка в отношении описанных сценариев:
● выявление реализуемого подростком типово-
го сценария информационного потребления,

привнесённых в него индивидуальных
особенностей;
● оценка эффективности сценария с по-
зиций его влияния на развитие личнос-
ти, решения педагогических задач,



22. Педагогический инструментарий
технологии педагогического управления
информационным потреблением подрост-
ков проектируется, исходя из задач, ре-
шаемых на каждом этапе. 

На аналитико-диагностическом этапе
основными задачами выступают:
● анализ информационного потребления
подростков, выявление типовых сценариев
и основных проблем;
● оценка используемых подростками сце-
нариев информационного потребления
с позиций духовно-нравственных ценнос-
тей и педагогических задач;
● выявление основных факторов, обуслов-
ливающих выбор подростком того или
иного сценария информационного потреб-
ления.

Для решения этих задач используется
следующий педагогический инструмен-
тарий:
● анкетирование подростков, педагогов,
родителей;
● контент-анализ популярных среди под-
ростков источников информации и инфор-
мационных продуктов; 
● экспертные оценки. 

Задачи проектно-коррекционного этапа:
● проектирование и реализация процессов
педагогизации содержания потребляемой
подростком информации;
● коррекция сценариев информационного
потребления подростков с позиций духов-
но-нравственных ценностей и педагогичес-
ких задач.

Для решения этих задач используется
следующий педагогический инструмен-
тарий:
● ситуации педагогизации актуальной для
подростков информации;
● сравнительный анализ и обсуждение
текстов, представленных в социальных се-
тях на русском и иностранных языках;
● анализ способов манипулятивного ин-
формационного влияния в социальных
сетях;
● методы совместного осмысления инфор-

реализации духовно-нравственных ценнос-
тей;
● педагогическая коррекция сценария по-
средством убеждения, дискуссий, бесед, лич-
ного примера, воспитательных ситуаций
и т.д.;
● закрепление скорректированного сценария
методом упражнений, приучения и др.;
● побуждение подростка к самоанализу и са-
мокоррекции информационного потребления. 

20. Субъектами реализации технологии пе-
дагогического управления информационным
потреблением подростков могут выступать:
● учителя-предметники;
● классные руководители;
● социальные педагоги;
● школьные психологи;
● педагоги дополнительного образования де-
тей;
● родители;
● специалисты сферы культуры, досуга,
рекламы, физической культуры и спорта,
медицины и другие заинтересованные
специалисты. 

21. Этапы реализации технологии педагоги-
ческого управления информационным потреб-
лением подростков:

● аналитико-диагностический — диагнос-
тика генерируемых подростками сценариев
информационного потребления, анализ их
с позиций духовно-нравственных ценностей
и педагогических задач;

● проектно-коррекционный — коррекция
генерируемых подростками сценариев инфор-
мационного потребления;

● развивающий — вовлечение подростков
в процессы рефлексии информационного по-
требления, его планирования с позиций жиз-
ненных целей и духовно-нравственных цен-
ностей, самокоррекции сценариев информа-
ционного потребления;

● творческий — вовлечение подростков
в процессы информационного творчества. 
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мации в процессе межличностного общения:
дискуссии, коллоквиумы, индивидуальные
беседы подростка с педагогом, родителями,
сверстниками и др.; 
● воспитательные ситуации;
● метод эмоционального взрыва (А.С. Мака-
ренко);
● демонстрация ценностного выбора6;
● проживание воспитанниками ценностных отно-
шений в процессе потребления информации;
● сценирование информационного потребле-
ния. 

Задачи развивающего этапа:
● формирование у подростков осознанного
и ответственного отношения к потреблению
информации;
● развитие умений планирования информаци-
онного потребления с позиций жизненных це-
лей и духовно-нравственных ценностей;
● формирование информационного иммунитета,
способности противостоять опасной, вредной,
ненужной информации;
● развитие навыков самоанализа и самокор-
рекции информационного потребления.

Для решения названных задач используется
следующий педагогический инструментарий:
● само- и взаимооценки;
● пример педагогов, родителей, сверстников;
возбуждение импульса к подражанию;
● упражнения;
● приучение;

● поручения;
● консультирование. 

На творческом этапе решаются следу-
ющие задачи:
● развитие у подростков способности
к информационному творчеству;
● формирование умений создавать но-
вую информацию и новые источники ин-
формации (веб-страницы, сайты, инфор-
мационные ресурсы и др.). 

Для решения задач используется следу-
ющий педагогический инструментарий:
● коллективные творческие дела;
● учебное проектирование;
● ценностно-ориентированная совмест-
ная деятельность. 

В современной ситуации педагогическое
управление информационным потребле-
нием подростка становится жизненной
необходимостью.

Предложенные в настоящей статье те-
ория и технология позволяют органи-
зовать такое управление наиболее эф-
фективно, с учётом конкретных усло-
вий, индивидуальных особенностей
подростков, обеспечить взаимосвязь
педагогического управления информа-
ционным потреблением подростков
с самоуправлением. 


