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«КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Почему современные школьники и сту-
денты с каждым годом всё хуже усваивают
учебный материал. И только ли проблема –
в плохом качестве современных учебников
или в преподавателях?

Как отмечают российские и зарубежные
исследователи – психологи и педагоги, од-
ним из важных факторов, отрицательно вли-
яющих на результативность обучения и об-
щения школьников и студентов, является
«клиповость» мышления. Это название про-
исходит от английского слова сlip – отсече-
ние, нарезка, вырезка из газеты, отрывок из
фильма. Термин «клиповое мышление» по-
явился в 1990-е годы и обозначает особен-
ность восприятия современными людьми ок-
ружающего мира лишь посредством корот-
ких и броских сообщений в форме видео-
клипов или теленовостей.

Возникновение «клипового мышления»
характерно для так называемого «поколения I»
(«Internet Generation»), к которому относят-
ся нынешние подростки и молодые люди (до
20–25 лет). В зарубежной литературе для
этого поколения предлагаются и другие на-
звания: «дети Сети», «рожденные с мышкой
в руке», «поколение Google», «люди экрана»,
«цифровые аборигены», «homomedians»
и др., и смысл всех этих названий всем по-
нятен.

Как считают исследователи, возникнове-
ние «клипового мышления» вызвано соци-
ально-культурными и политическими изме-
нениями в современном обществе, связан-
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ными с резким ростом количества разнород-
ной информации, буквально обрушиваю-
щейся на каждого человека, с ростом коли-
чества дел, о которых необходимо помнить
и выполнять чуть ли не все одновременно.
Можно считать, что «клиповость» мышле-
ния – это очередной этап развития челове-
ческой цивилизации, развития отношений
человека с информацией, своего рода меха-
низм адаптации к развитию информацион-
ных технологий.

В научной литературе термин «клиповое
мышление» часто трактуется по-разному,
различно и отношение ученых к этому фе-
номену. Одни (как, например, польская ис-
следовательница О. Макаровска) называют
«клиповое мышление» умением восприни-
мать быстро меняющиеся факты и образы,
осуществлять прием и переработку большо-
го количества разнообразной информации.
Другие (например, Т.В. Семеновских) счи-
тают «клиповость» фактором негативным,
указывая на фрагментарность получаемого
носителем этой формы мышления информа-
ционного потока, на отсутствие целостной
картины восприятия окружающего мира.
Отмечается, что суть «клипового мышле-
ния» заключается в умении (и предпочтении)
быстро переключаться между разрозненны-
ми смысловыми фрагментами. Главная его
особенность – большая скорость обработки
информации, «способность к многозадачно-
сти», но вместе с тем – предпочтение нетек-
стовой, образной информации.
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Является ли «клиповое мышление» по-
ложительным явлением, своего рода новым
витком эволюции человека в условиях совре-
менного информационного общества? Вряд
ли. Со времени возникновения термина
«клиповое мышление» прошло уже более
двадцати лет, и для многих преподавателей
старшего и среднего поколения этот термин
несет в себе скорее негативный смысл. Так,
у носителей этого типа мышления отмеча-
ют следующие недостатки:

– так называемая «зеппинговая» (от анг-
лийского zapping – переключение каналов
телевизора) форма восприятия информа-
ции – человек все время переключается меж-
ду фрагментами новой информации, воспри-
нимает ее лишь обрывками, без какого бы
то ни было глубокого ее осмысления;

– отсутствие устойчивого внимания, рас-
сеянность, неспособность длительное время
концентрироваться на информации и тща-
тельно (со всех сторон) анализировать ее;

– упрощенный подход к изучению ин-
формации и, как следствие, не всегда пони-
мание ее в полном объеме;

– предпочтение визуальных символов
логике и углублению в текст;

– «мозаичность», фрагментарность не
только в восприятии, но и в представлении
информации – в рассуждениях отсутствуют
длинные логические «цепочки», игнориру-
ются причинно-следственные связи;

– быстрое забывание информации (час-
тичное или даже полное) и т. д.

Именно так и формируется современный
ученик: «хватающий» отрывочные сведения
из разных источников, но неспособный со-
поставлять их и анализировать; предпочи-
тающий книгам комиксы и видеофильмы;
забывающий всё, чему его научили, сразу же
после сдачи экзамена или зачета; наконец,
элементарно не умеющий думать (рассуж-
дать) и извлекать смысл из прочитанного
текста.

Определенные (и далеко не всегда поло-
жительные) подвижки у поколения с «кли-
повым» мышлением происходят в их пове-
дении. Так, для многих представителей «по-
коления I» нередко характерны следующие
черты:

– игнорирование, неприятие дел, требу-
ющих концентрации внимания, усилий и кро-
потливого труда, отсутствие усидчивости;

– нежелание выполнять не понравивше-
еся задание или работу;

– предпочтение таких вариантов деятель-
ности, которые позволяют получать быст-
рый результат;

– не всегда продуманная организация
своих занятий, хаотичность и сумбурность –
не закончив одно дело, человек внезапно
прерывает его и хватается за что-то другое;

– нарушение дисциплины на занятиях –
одни неусидчивы, не могут сидеть и слушать
спокойно, пытаются чем-то себя занять (те-
лефоном, просмотром сообщений SMS или
социальной сети), ерзают на месте, перекла-
дывают, роняют и поднимают учебные при-
надлежности и т. д.; другие, наоборот, пас-
сивны, стараются как бы отделить себя от
окружающих людей и их попыток общения;

– готовность сорваться с места и бежать
куда угодно, выполняя любое поручение, –
лишь бы «уйти» от рутинной работы, требу-
ющей сосредоточенности и т. п.

При общении у носителей «клипового
мышления» также выявляются проблемы.
Например, для носителей «клипового» мыш-
ления характерны:

– высокая скорость говорения, словно из
страха, что их могут прервать и не дать выс-
казаться до конца, или, наоборот, растягива-

...фрагментарность получаемого носителем
этой формы мышления информационного
потока, отсутствие целостной картины
восприятия окружающего мира.
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ние слов в желании дольше оставаться в цен-
тре внимания слушателей;

– «комментирование» информации,
представляемой говорящим, причем даже не
кому-то находящемуся рядом, а просто так,
«в никуда»;

– нетерпеливость, нежелание (или, мо-
жет быть, уже неумение) дослушать говоря-
щего, стремление перебивать его своим от-
ветом;

– частое вмешательство в разговор дру-
гих людей;

– неспособность (либо нежелание) дож-
даться своей очереди высказаться и из-за
этого переключение на разговор с кем-то
другим или на какую-то другую работу, уход
от общения.

Сказывается «клиповое мышление» и на
том, как представители «поколения Google»
реагируют на действия других людей. Пси-
хологи отмечают следующие особенности:

– первоначально достаточно бурная и
положительная, «с подъемом и энтузиаз-
мом», реакция на новые задания и ситуации,
требующие оригинального, неординарного
и творческого подхода, а потом, нередко,
такое же быстрое «остывание» к этим зада-
ниям, недоведение их решения до конца;

– повышенное реагирование на посто-
ронние шумы во время занятий и при обще-
нии;

– нетипичная реакция на похвалу и одоб-
рение: поначалу они могут игнорироваться
или утрироваться, а позже похвалы приук-
рашиваются и преподносятся другим людям
в гипертрофированном виде;

– неоднозначное отношение к критичес-
ким замечаниям в свой адрес (даже конст-
руктивным, полезным и исходящим не толь-
ко от взрослых – преподавателей, родителей,
но и от сверстников – одноклассников и даже
друзей) – от полного их игнорирования до
бурной негативной реакции (гнев, злость,
слезы, обиды и ругань в адрес критикующе-
го и т. д.), имеющие характер своего рода
«психологической защиты». Такая «защита»
может выливаться в написание жалоб, апел-
ляций и прочие кляузы.

В итоге, вследствие отрицательных вли-
яний феномена «клиповости» мышления,

проявляющегося у значительной части се-
годняшней студенческой молодежи и тинэй-
джеров, многие преподаватели делают вы-
вод о якобы деградации студентов и школь-
ников-подростков.

И все-таки неужели всё так плохо? Есть
ли хоть какие-то положительные моменты в
связи с распространением пресловутого
«клипового мышления»?

Несомненно есть, – уверен целый ряд
зарубежных и отечественных исследовате-
лей. В первую очередь они отмечают, что
«клиповое мышление» – это адаптационно-
защитный механизм в условиях нынешнего
«информационного бума», когда развитие
одних когнитивных качеств идет за счет дру-
гих. Носители «клипового мышления» спо-
собны гораздо быстрее откликаться на лю-
бые внешние стимулы и изменения, умеют
быстро, почти мгновенно переключаться на
новую задачу, одновременно решать не-
сколько задач (хотя не всегда и не все с оди-
наково хорошим результатом).

Между тем, нельзя не принимать во вни-
мание и то, что конфликт между традицион-
ной культурой и «клиповым мышлением»
нередко проявляется в школе (как средней,
так и высшей) более явственно из-за ее оп-
ределенной инерционности и даже консер-
ватизма. И так ли плох этот консерватизм?
Ведь прежняя школа («советская») именно
благодаря приверженности классическим
традициям давала более чем неплохие ре-
зультаты обучения, и никто тогда не гово-
рил о деградации учащихся и студентов…

Практически все исследователи феноме-
на «клиповости» мышления считают, что оно
присуще в основном молодым людям (до 20–
25 лет) и менеджерам. А как быть с пред-
ставителями других возрастных категорий
и других сфер деятельности? Ведь те, кото-
рым в 1990-е годы было 20–25, сегодня уже
приблизились к 40-летней возрастной чер-
те, а кроме менеджеров в любом обществе
(индустриальном, постиндустриальном) нуж-
ны люди и других профессий, где в первую
очередь требуется не «клиповое», а «после-
довательное», системное мышление.

Да, действительно, – считают зарубеж-
ные и российские исследователи, – значи-
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тельной части учащейся молодежи сегодня
все более свойственен «клиповый» тип мыш-
ления. Но есть и те, у кого органично соче-
таются «клиповое» и «последовательное»
мышление или даже преобладает «последо-
вательное», системное мышление. По мне-
нию психолога Р. Грановской, тип мышле-
ния, развивающийся у ребенка, зависит от
целого ряда условий. Среди них – его тем-
перамент, среда, в которой он растет и раз-
вивается, задачи, которые перед ним возни-
кают, и даже то, в каком темпе они поступа-
ют. Более того, исследователям известен, на
первый взгляд, парадоксальный факт: неко-
торые состоятельные и профессионально
продвинутые люди (хотя их немного) обу-
чают своих детей преимущественно без ком-
пьютера, «по старинке». Р. Грановская, как
и ряд других отечественных исследователей,
полагает, что молодые люди с «клиповым
мышлением» элитой не станут, хотя в век
информационных технологий в условиях
доминирования электронных коммуникаций
они с их способностями быстро реагировать,
вычленять необходимую на данный момент
информацию действительно нужны во мно-
гих профессиях и ситуациях.

Так что, пожалуй, не стоит противопос-
тавлять «клиповое мышление» «последова-
тельному» и культивировать только какое-
то одно из них: и то и другое мышление не-
обходимы в современной жизни. Это объек-
тивная данность. Проблема в другом: как
найти «золотую середину» и определить, где
в образовательном процессе высшей (и даже
средней) школы должна проходить та грань,
которая позволит установить соответствую-
щие пропорции. Ведь в реальной жизни от
выпускников потребуется не только «клипо-
вое», но и системное, «последовательное»
мышление. Нужно искать и находить комп-
ромиссы в образовательном процессе меж-
ду новым поколением «рожденных с мыш-
кой в руке» и обучающими его педагогами.
Ведь учителя старшего поколения зачастую
являются «цифровыми иммигрантами» –
людьми, получившими образование на дру-
гой,  не на цифровой, а на текстовой основе,
вынужденными осваивать цифровые техно-
логии и помнящими еще, по меткому опре-
делению М. Пренски, «полуаналоговый-
полуцифровой мир».

Сегодня особенно важно, чтобы препо-
даватели (и в школе, и в вузе) знали и пони-
мали специфику мышления «поколения I» и
с учетом этого гибко меняли педагогичес-
кие технологии, организационные формы и
методы обучения и воспитания. Необходи-
мо использовать в образовательном процес-
се, в первую очередь, технологии, формы и
методы, позволяющие органично сочетать,
развивать и совершенствовать как систем-
ное, «последовательное», так и «клиповое
мышление». Однако и учащимся (особенно
тем, кто надеется, повзрослев, занять «элит-
ное» положение в обществе) можно посове-
товать не ждать, когда школы и вузы «пере-
строятся» под них и не «зацикливаться» на
«клиповости», развивая в себе и другие спо-
собности – к работе с текстом, к пониманию,
рассуждению и системному мышлению.
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