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Подготовка студентов – будущих педагогов 
к минимизации девиантогенных угроз 
из цифрового пространства
Введение. Распространенность девиантного поведения в современной детско-юношеской среде 
фиксируется официальной статистикой и данными профильных ведомств. В связи с этим, профилактика 
девиантного поведения детей и молодежи является одним из актуальных вопросов для педагогической 
науки и практики. В настоящее время медийно-информационное пространство является одним из основных 
источников девиантности подрастающего поколения и воспитательные силы общества испытывают 
потребность в целенаправленной минимизации девиантогенных угроз из цифровой среды. 

Цель исследования: обоснование программы подготовки будущих педагогов к реализации 
девиантологического компонента медийно-информационной грамотности школьников и их родителей. 

Материалы и методы. Общая выборка исследования составила 182 человека в экспериментальной 
группе (далее – ЭГ) и 123 человека в контрольной группе (далее – КГ). На момент первого этапа исследования 
респонденты пребывали в возрасте 18-23 лет. Все испытуемые – студенты ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» (РФ). На контрольном этапе (через 5 лет после окончания вуза) выборка 
представлена 73 выпускниками, участвовавших в предыдущих этапах: 44 человека из ЭГ и 29 человек из КГ. 
Методы математической статистики: критерий χ2-Пирсона. 

Результаты исследования. На формирующем этапе в рамках указанных дисциплин реализована 
программа подготовки студентов к формированию девиантологического компонента медийно-
информационной грамотности у школьников и родителей. Зафиксированы различия между показателями 
в экспериментальной группе до и после формирующего этапа. При сравнении результатов опроса на 
вопрос о воздействии медиапродуктов на подростков до и после эксперимента расчетное значение 
критерия χ2-Пирсона составило χ2

эмп = 136,876 (p≤0,01). При изучении ответов о попытке понять и оценить 
интересы и цели создателей было получено χ2

эмп = 132,780 (p≤0,01). Изучая ответы на вопрос о критическом 
осмыслении ценностей и установок, которые заложены в медиапродукте, в экспериментальной группе 
было получено χ2

эмп = 167,656 (p≤0,01). Сравнивая результаты ответов на вопрос о необходимости 
подготовки современного человека к критическому анализу медиапродукции значение критерия 
составило χ2

эмп = 127,641 (p≤0,01).

Заключение. Перспективой исследования выступает дополнение методики девиантологического анализа 
медиапродукции, а также создание цифровой платформы для использования методики и размещения 
материалов подготовки для масштабирования опыта.

Ключевые слова: медийно-информационная грамотность, профилактика девиантного поведения, будущие 
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V. M. Grebennikova, S. V. Knizhnikova

Preparing students – future teachers to minimize 
deviantogenic threats from the digital space
Introduction. The prevalence of deviant behavior in the modern youth environment is recorded by official 
statistics and data from relevant departments. In this regard, the prevention of deviant behavior of children and 
youth is one of the most pressing issues for pedagogical science and practice. The research topic is relevant 
because at present the media and information space is one of the main sources of deviance of the younger 
generation and the educational forces of society are in need of purposeful minimization of deviantogenic 
threats from the digital environment.

Purpose of the study: substantiation of the training program for future teachers for the implementation of the 
deviantological component of media and information literacy of schoolchildren and their parents.

Materials and methods. The total sample of the study was 182 people in the experimental group (hereinafter 
referred to as the EG) and 123 people in the control group (hereinafter referred to as the CG). In the EG - 12 boys 
(6.6%) and 170 girls (93.4%). In the CG there were 5 boys (4%) and 118 girls (96%). At the time of the first stage of 
the study, the respondents were aged 18-23 years. All subjects are students of the training areas: "Pedagogical 
Education", "Psychological and Pedagogical Education" and the specialty "Pedagogy and Psychology of Deviant 
Behavior" of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Communication Science of the Kuban State University. At 
the control stage (5 years after graduation), the sample is represented by 73 graduates who participated in the 
previous stages: 44 people from the EG (5 boys and 39 girls) and 29 people from the CG (1 boy and 28 girls). 
Methods of mathematical statistics: Pearson's chi-squared test (χ2).

Research results. At the formative stage, within the framework of these disciplines, a program was implemented 
to prepare students for the formation of the deviantological component of media and information literacy 
among schoolchildren and parents. Differences were recorded between the indicators in the experimental group 
before and after the formative stage.

When comparing the results of a survey on the impact of media products on adolescents before and after the 
experiment, the calculated value of Pearson's chi-squared test was χ2

emp = 136,876 (p≤0,01). When studying 
the answers about trying to understand and evaluate the interests and goals of the creators, χ2

emp = 132,780 
(p≤0,01) was obtained. Studying the answers to the question about the critical understanding of values and 
attitudes that are embedded in the media product, in the experimental group, χ2

emp = 167,656 (p≤0,01) was 
obtained. Comparing the results of the answers to the question about the need to prepare a modern person for 
a critical analysis of media products, the value of the criterion was χ2

emp = 127,641 (p≤0,01).

Conclusion. The prospect of the study is the addition of the methodology for deviantological analysis of media 
products, as well as the creation of a digital platform for using the methodology and placing training materials 
to scale the experience.
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ВВЕДЕНИЕ

С егодня цифровизацию невозможно считать тенденцией общественного раз-
вития, она стала уже его основой. Оптимизация общественных процессов, об-
условленная цифровизацией, имеет и обратную сторону виде множественных 

рисков и угроз. Существующее положение дел и обоснованные научные прогнозы об 
усилении влияния на человечество цифрового пространства востребуют различные 
разработки, посвященные конструктивному использованию цифровых возможностей 
и минимизации цифровых рисков. Одним из основных международных достижений 
является программа «Информация для всех» и проект «Медийная и информационная 
грамотность», подготовленные Институтом ЮНЕСКО по информационным технологи-
ям в образовании [26]. Одним из актуальных документов, характеризующих медий-
ную и информационную грамотность как общественное благо, является Сеульская де-
кларация «Медийная и информационная грамотность для всех и каждого: защита от 
дезинфодемии» (2020 г.) [27]. 

Цифровой социум породил такое явление как цифровая социализация, которая 
может протекать не совсем благополучно, дефицитарно, виктимно. Примечательно 
то, что неблагополучная цифровая социализация практически всегда вызывает нега-
тивные последствия в реальности. Речь идет о контенте медийно информационного 
пространства, продвигающем, рекламирующем или нормализующем девиантный 
образ жизни. Особую опасность такой контент представляет для подрастающего по-
коления – в силу возрастных особенностей и недостаточности опыта, оно наиболее 
подвержено импринтингу и формированию искаженных представлении, убежде-
ний и ценностей. Дети и молодежь, сталкиваясь с агрессивной пропагандой деви-
аций или с девиантными моделями поведения в цифровом пространстве, демон-
стрируют низкий уровень ассертивности и критического мышления, недостаточную 
медийно-информационную (цифровую) грамотность, компетентность. Взрослые 
субъекты воспитания, родители и педагоги, зачастую также имеют поверхностные 
компетенции, позволяющие минимизировать риски девиантогенного медиавоздей-
ствия на детей. Имеющиеся разработки частично предлагают способы приобрете-
ния подобных компетенций путем развития у педагогов медийно-информационной 
грамотности (например, сборник статей, опубликованных в 2021 г. ИИТО ЮНЕСКО 
«Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: как научить учите-
лей»). Эффективные разработки предложены на международном портале по про-
блемам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности («Media & 
Information Literacy Clearinghouse»), патронируемом ООН [42]. В России, в частности, 
также развиваются многочисленные направления медиапедагогики и медиаобразо-
вания (крупнейшие научные школы созданы под руководством И.В. Жилавской, А.В. 
Федорова, А.В. Шарикова и др.), изучаются риски цифровой социализации детей и 
молодежи (Г.У. Солдатова), предлагаются программы семейной медиаграмотности 
(И.В. Челышева). Однако девиантологическому компоненту медийно-информаци-
онной грамотности уделяется минимальный объем, иногда он представлен без кон-
кретизации и методического описания, что затрудняет применение. 

Это дает основания видеть востребованность социальных и психолого-педагоги-
ческих разработок, позволяющих минимизировать девиантогенное воздействие циф-
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рового пространства на подрастающее поколение. Хорошим потенциалом обладают 
методики развивающие девиантологический компонент медийно-информационную 
(цифровой) компетентности у школьников, педагогов и родителей. 

Целью исследования является обоснование программы подготовки будущих педа-
гогов к реализации девиантологического компонента медийно-информационной гра-
мотности школьников и их родителей.

Обзор источников

Научный интерес к проблеме влияния цифрового пространства на человека раз-
вивался по нарастающей, что вполне закономерно и соотносится с развитием самой 
цифровой среды. Значимыми становятся научные работы, освещающие психологиче-
скую безопасность в Интернете от таких угроз, как: интернет-груминг, кибербуллинг 
и троллинг, киберсуицид, киберрасизм, интерент зависимость, интернет-мошенни-
чество, кибертерроризм и др. [5]. Особую важность приобрели исследования соци-
ализации, детерминированной воздействием цифрового пространства и медийно-
информационной продукции. В научных источниках циркулируют разнообразные 
термины, означающие становление и развитие личности под влиянием цифрового 
пространства: у Т.А. Поскакаловой и соавт. [21] – «цифровая социализация», в рабо-
тах О.А. Карабановой [6] – «информационная социализация», у В.А. Плешакова [14] 
– «киберсоциализация». 

Благодаря исследованиям А.Е. Войскунского охарактеризована специфика когни-
тивной сферы у постоянных пользователей современной медийно-информационной 
продукции [3]. Г.У. Солдатовой и А.Е. Вишневой описаны особенности развития когни-
тивной сферы у детей с разной онлайн-активностью [20]. Это позволило сформулиро-
вать социально-когнитивную концепцию цифровой социализации [21]. 

Закономерно, что исследования когнитивной сферы «цифрового поколения» сти-
мулируют новейшие разработки цифровых образовательных продуктов и услуг для 
детей и подростков [29]. Так, K. Michael, M. Meyer et al. осуществили обстоятельный 
анализ образовательного потенциала разнообразных цифровых продуктов, адресо-
ванных детско-юношеской аудитории пользователей [43].

Большое количество научных результатов посвящено рискам и деструктивным эф-
фектам, связанным с медийно информационной средой, с цифровым пространством. 
В исследованиях Г.У. Солдатовой и Е.И. Рассказовой анализируется иллюзия компе-
тентности и рискованное онлайн-поведение [18]. Научные данные, полученные А.В. 
Ларионовой, О.Ю. Гончаровой [8] и А.П. Фахретдиновой и соавт. [40] характеризуют 
деструктивную коммуникацию в цифровой среде; A. Levitskaya и соавт. описали типы 
и механизмы манипулирования и дестабилизации социума через медийно-информа-
ционную среду [38; 46]. 

В исследуемой проблематике отдельно следует обозначить данные о девиант-
ном поведении, реализуемом в цифровом пространстве или обусловленном цифро-
вым, медийно-информационным воздействием. К.А. Воробьевой охарактеризова-
ны проявления девиантности подростков в информационном пространстве [4]; О.В. 
Митина рассмотрела специфику психологической зависимости от цифровых техно-
логий [11]. В работах N. Antoniadou и соавт. выявлены различия и сходства буллин-
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га и кибербуллинга [28]. M. Wright, S. Wachs описали социально-психологические и 
соматические проблемы подростков, увлекающихся агрессивными компьютерными 
играми [49]. Е.Л. Вартановой осмысливалась конфликтогенность медиа [2]. В России 
активно развиваются исследования, начатые А.В. Федоровым [22], обнаружившие 
связь медианасилия с реальным насилием. Тема современных вариаций «эффекта 
Вертера» – суицидов, индуцированных медиаконтентом, стала центральной в науч-
ных изысканиях М. Gould [31].

Многочисленные научные доказательства, фиксирующие угрозы из цифровой сре-
ды для населения, стимулировали общественное и государственное реагирование. 
Это отразилось в ряде нормативно правовых актов, таких как: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральный за-
кон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.12.2010 N 436-ФЗ, Методические рекомендации по реализации мер, направленных 
на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет» (письмо Минпросвещения Рос-
сии от 29.03.2019 № 03-393 региональным органам исполнительной власти), Концеп-
ция информационной безопасности детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 
2 декабря 2015 г. N 2471-р) и др. 

Логично, что параллельно развиваются исследовательские направления (А.Е. Во-
йскунский, Г.У. Солдатова, H. Hartikainen и др.), ориентированные на минимизацию 
рисков цифровой социализации и угроз, детерминированных девиантогенной ме-
диапродукцией [33]. Здесь центральными понятиями становятся «цифровая грамот-
ность» [24], «медийная информационная компетентность» [37], «медиаграмотность» 
[13], «медиакомпетентность» и «цифровая компетентность» [18; 36], «персональная 
безопасность в цифровом пространстве» [5]. Эти термины также фигурируют в иссле-
дованиях, представленных научными школами медиаобразования, медиапедагоги-
ки. Данные работы раскрывают идеи о необходимости целенаправленного развития 
медийно-информационной грамотности (или схожих феноменов) у дошкольников, 
школьников, родителей и педагогов. 

Особое значение имеют работы, связанные с подготовкой педагогов к профилак-
тике девиантности среди детей и молодежи. В научной работе Д.Д. Антонова нашли 
отражение вопросы личностной готовности педагогов к осуществлению профилакти-
ческой деятельности [1]. Весьма полезными представляются научные данные А.И. По-
дольского о подготовке студентов-девиантологов [15]. В.В. Поповым описаны функции 
педагогов-психологов в выявлении и коррекции деструктивной социальной девиа-
ции подростков в условиях цифровизации [16]. Е.В. Филипенко представила видение 
профессиональной подготовки специалистов сферы образования к работе с несо-
вершеннолетними девиантного поведения [23]. Т.Т. Щелина [25] предлагает способы 
оптимизации профессиональной подготовки студентов специальности «Педагогика и 
психология девиантного поведения» к работе с несовершеннолетними девиантами.

Важность указанных работ безусловна. Они дают основания для дальнейших науч-
ных изысканий и прикладных разработок в сфере предупреждения девиантогенного 
влияния медийно-информационного, цифрового пространства на социализацию под-
растающего поколения. Полученные научные сведения позволяют конкретизировать 
девиантологический компонент медийно-информационной, цифровой грамотности у 
основных субъектов воспитания: родителей и педагогов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретико-методологическими основаниями исследования выступили: 
•	 понятийно-терминологическая система в работах А.В. Федорова [22], А.В. Ша-

рикова [24], описывающая медийно-информационную компетентность (вклю-
чая термины: «медиаграмотность», «информационная грамотность», «медий-
но-информационная компетентность», «цифровая компетентность» и др.);

•	 исследовательская аналитика А.Е. Войскунского [3], Г.У. Солдатовой [19], в от-
ношении рисков цифровизации социума; 

•	 концепции цифровой социализации, представленные в работах Т.А. Поскакало-
вой [17], Г.У. Солдатовой [21];

•	 научные данные зарубежных авторов о девиантогенном влиянии медийно-ин-
формационной продукции, цифрового контента (Gould et al. [31], Grossman D., 
Degaetano G. [32]);

•	 российские педагогические, психологические, социологические, культурологи-
ческие научные данные о деструктивных влияниях медийно-информационной 
продукции, цифрового пространства на социализацию детей и молодежи (А.В. 
Ларионова [8], О.В. Митина [11]);

•	 концепции безопасности личности в цифровом пространстве (А.И. Донцов, Я.Н. 
Засурский, Л.В. Матвеева, А.И. Подольский [5]);

•	 теоретические положения различных школ медиаобразования с вычленением 
идей и рекомендаций, релевантных целям минимизации девиантогенных ри-
сков (Г.У. Солдатова, С.В. Чигарькова, А.А. Дренева, С.Н. Илюхина [12], А.В. Фе-
доров [22]);

•	 научные представления, связанные с оптимизацией подготовки педагогов к 
профилактике девиантности среди детей и молодежи (А.И. Подольский [15], 
Т.Т. Щелина [25]).

Очевидная многослойность научной проблемы рассматривалась с позиций си-
стемного, этнокультурного, гуманистического, каузального, личностного, деятельност-
ного, аксиологического подходов, опираясь на их свойство компенсаторности. 

Исследование проводилось в 3 этапа. 
На первом, констатирующем, этапе общая выборка исследования составила 182 

человека в экспериментальной группе (далее – ЭГ) и 123 человека в контрольной груп-
пе (далее – КГ). В ЭГ – 12 юношей (6,6%) и 170 девушек (93,4%). В КГ – 5 юношей (4%) 
и 118 девушек (96%). На момент первого этапа исследования респонденты пребывали 
в возрасте 18-23 лет. Все испытуемые – студенты направлений подготовки: «Педаго-
гическое образование», «Психолого-педагогическое образование» и специальности 
«Педагогика и психология девиантного поведения» факультета педагогики, психоло-
гии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

На данном этапе проводилась предварительная диагностика с целью зафиксиро-
вать исходный уровень отношения испытуемых к возможному воздействию того или 
иного медиапродукта на подрастающее поколение. Для этого испытуемые заполняли 
опросные листы. В целях сравнения данных контрольной и экспериментальной групп 
был выбран метод углового преобразования Фишера.
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Бланк для «входного» опроса (до начала подготовки) содержал 4 вопроса. 
Первый вопрос был сформулирован следующим образом: «При просмотре, про-

слушивании, чтении, проигрывании какого-либо медиапродукта задумываетесь ли 
Вы о том, какое он воздействие может оказать на детей и подростков?». Респонден-
ту предлагалось выбрать один вариант ответа из следующих: «Нет, не задумываюсь 
об этом – это личное дело каждого ребенка, подростка или его родителей», «Да, 
иногда задумываюсь о возможном (негативном или позитивном) влиянии того или 
иного медиапродукта на подрастающее поколение», «Да, я всегда отмечаю для себя 
как может повлиять тот или иной медиапродукт на личностно-социальное развитие 
ребенка, подростка», «Другое». 

Второй вопрос содержал следующую формулировку: «При первоначальном вос-
приятии нового, незнакомого медиапродукта пытаетесь ли Вы понять и оценить 
интересы и цели лиц, которые создавали, разрабатывали этот медиапродукт?». Ре-
спонденту предлагалось выбрать один вариант ответа из следующих: «Нет, если этот 
медиапродукт мне понравился – я не задумываюсь, просто смотрю (слушаю, читаю, 
играю)», «Достаточно редко задумываюсь о том, к чему стремились разработчики ме-
диапродукта», «Достаточно часто задумываюсь о том, к чему стремились разработ-
чики медиапродукта», «Я постоянно задумываюсь о том, какими истинными целями 
руководствовались разработчики медиапродукта», «Другое». 

Третий вопрос («Стараетесь ли Вы критически осмысливать те ценности и установ-
ки, которые заложены в медиапродукте?») предполагал выбор одного варианта отве-
та из следующих: «Нет, не трачу на это время, я оцениваю медиапродукт по зрелищ-
ности, увлекательности, остросюжетности, юмору»; «Я изредка задумываюсь о тех 
ценностях и смыслах, которые заложены в медиапродукте, т.к. меня больше интере-
суют зрелищность, увлекательность, остросюжетность, юмор»; «Я часто задумываюсь 
о тех ценностях и смыслах, которые заложены в медиапродукте, оцениваю их наравне 
со зрелищностью, увлекательностью, остросюжетностью, юмором»; «Я постоянно ста-
раюсь понять, какие установки и ценности заложены в медиапродукте, в чем пытают-
ся убедить разработчики зрителя (читателя, слушателя, игрока)», «Другое». 

Четвертый вопрос («Считаете ли Вы, что современному человеку необходима 
подготовка к критическому анализу медиапродукции?») также предлагал к выбору 
один из вариантов ответов: «Да, эту подготовку необходимо вести в детском воз-
расте»; «Да, эту подготовку следует начинать в детском возрасте и продолжать в 
зрелости»; «Нет, не думаю, что такая подготовка должна вестись специально, с 
возрастом человек сам научится естественным образом критически осмысливать 
медиапродукцию»; «Другое». 

Второй, формирующий этап исследования, был реализован в ЭГ, куда были вклю-
чены студенты направлений подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование» и специальности «Педагогика и психология девиантного 
поведения». При составлении соответствующих учебных планов были разработаны и 
впоследствии реализованы учебные курсы «Роль медиа в современном обществе: обра-
зовательный социокультурный аспект» и «Девиантологический анализ медиатекстов». 

В рамках дисциплины «Роль медиа в современном обществе: образовательный 
социокультурный аспект» рассматривалась современная система медиа и медиао-
бразовательные модели, технологии. Студенты получали информацию о сущностных 
взаимосвязях между культурной эпохой постмодерна, ценностями консьюмерного об-
щества, глобализмом и современной медийно-информационной средой. Серьезное 
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внимание уделялось специфике т.н. «цифровой социализации», цифровым рискам и 
угрозам. Достаточно подробно анализировалось влияние цифровой среды на психи-
ческие процессы, состояния и личностные характеристики (в ракурсе их отражения в 
процессах образования, социализации). На занятиях осуществлялся анализ причин и 
видов девиантности в аспекте их связи с медиапространством и предпочитаемой ме-
диапродукцией; изучались способы методики профилактики девиантного поведения, 
предлагаемые медиапедагогикой. 

Следующим важным составным элементом является обучение студентов исполь-
зованию етодики девиантологического анализа медиапродукции [7]. Разъяснение 
сути методики предварялось темой о деструктивных целях насаждения девиантно-
сти в обществе. Проводился анализ связей девиантного, делинквентного поведения 
со стабильностью в обществе. Характеризовалась мотивация преступного мира в на-
саждении социальных отклонений. Далее разъяснялось «удобство» современной 
цифровой среды для распространения девиантности в обществе и предоставлялась 
информация о девиантогенных установках и эффектах медийно-информационного/
цифрового контента. В рамках этой темы анализировались девиантогенные установ-
ки из медиапродукции и обсуждались девиантогенные эффекты медиапродукции. 
Обязательно раскрывались конкретные примеры использования приемов манипули-
рования медиапотребителем, применяемые в пропаганде девиаций: «приклеивание 
или навешивание ярлыков», «сияющие обобщения» или «блистательная неопреде-
ленность», «перенос» или «трансфер», «общая платформа», «ссылка на авторитеты» 
/ продвижение через медиаторов», «мнимый выбор», суггестивные техники и другие.

Далее студенты приступали к изучению методики девиантологического анали-
за медиапродукции. Методика предназначается для самостоятельного анализа раз-
нообразных медиатекстов (мультфильмов, фильмов, сообщений, публикаций, ви-
деоклипов и песен, компьютерных игр, контента социальных сетей, блогов и т.д.) с 
девиантологических позиций. Методика предполагает последовательные ответы на 
поставленные в специальном бланке вопросы после предварительной вышеописан-
ной девиантологической подготовки. 

Ключевыми являются вопросы о ценностях и жизненных смыслах, затрагиваемых в 
медиатексте. Также необходимо выразить мнение о провоцируемом отношении меди-
апродуктом к базовым человеческим ценностям. При этом не просто отмечается упо-
минание ценности, а осуществляется оценка ее подачи: с позиций одобрения ценности 
или с позиций глумления над ценностью, её осмеяние. Далее методика предписывает 
выявление сцен, сюжетов, тем, связанных разными формами девиантности (химиче-
ские и нехимические аддикции, суицидальное поведение; агрессивное поведение; пре-
ступления насильственного и корыстного характера; промискуитетность и проституция, 
и другие). И опять же пользователю предлагается высказать мнение о «преподнесении» 
темы девиантности: с позиций одобрения, игнорирования или осуждения. 

В итоге пользователем составляется краткое заключение о девиантогенных ри-
сках конкретного медиапродукта. Также формулируются рекомендации по исполь-
зованию медиапродукта детьми разного возраста с применением шкалы: 1) вредо-
носный медиапродукт, категорически не рекомендуется к использованию детям до 
определенного возраста; возраст указывается пользователем методики; 2) опасный 
медиапродукт, рекомендуется к использованию с определенного возраста при обя-
зательном сопровождении и комментариях взрослого; 3) безопасный медиапродукт 
для большинства категорий несовершеннолетних (внутри возможны пояснения об 
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относительной безопасности, но возможной сложности восприятия медиапродукта 
детьми разного возраста). 

Особо следует подчеркнуть предельный смысл описываемой методики – суть ее 
не в критике медиапродукта и его запрете. Ее основная цель – сформировать навык 
критического осмысливания содержания и посылов медиапродукции, навык оценива-
ния медиатекстов на предмет возможного формирования девиантогенных эффектов; 
навык соотнесения содержания медиатекста с психологическими особенностями пе-
риодов детства-юношества. 

После проведения второго этапа был реализован третий этап исследования, кон-
статирующий. Через электронную почту и мессенджеры были разосланы и получены 
обратно анкетные листы от выпускников, участвовавших в предыдущих этапах и за-
кончивших вуз в 2017-2018 гг. Таким образом, на данном этапе в исследовании при-
няли участие 73 выпускника, пожелавших отозваться на просьбы пройти повторный 
опрос. Получены 44 анкеты от участников экспериментальной группы и 29 от участни-
ков контрольной группы. 

Бланки для итогового опроса (через 5 лет после подготовки) отличались для экспе-
риментальной и контрольной групп. Для контрольной группы предлагался бланк, ана-
логичный используемому на первом этапе. А для экспериментальной группы бланк 
содержал четыре вопроса, идентичных тем, что содержались в бланке «входного» 
опроса и пять дополнительных вопросов, касающихся использования полученных зна-
ний и навыков в ходе подготовки. 

Таким образом, пятый вопрос в бланке итогового тестирования («Продолжаете 
ли Вы пользоваться методикой девиантологического анализа медиапродукции?») 
предоставлял возможность ответить, выбрав один из вариантов суждений: «Да, часто 
использую в полном варианте»; «Да, часто использую элементы и содержательные 
идеи»; «Да, но редко», «Нет, не использую». 

Шестой вопрос («Считаете ли Вы, что использование методики активизирует раз-
мышления на тему девиантогенного влияния медийно-информационной продукции 
и повышает персональную медиабезопасность?») давал возможность указать один 
из вариантов ответов: «Да, абсолютно согласен (-на)»; «Да, в большей мере согласен 
(-на) с утверждением»; «Да, в небольшой мере согласен (-на) с утверждением»; «Нет, 
абсолютно не согласен (-на)». 

Седьмой вопрос («Считаете ли Вы, что Ваша девиантологическая подготовка, 
пройденная в вузе, Вам пригодилась?») также предполагал выбор одного из ут-
верждений: ««Да, абсолютно согласен (-на)»; «Да, в большей мере согласен (-на) с 
утверждением»; «Да, в небольшой мере согласен (-на) с утверждением»; «Нет, аб-
солютно не согласен (-на)».

Восьмой вопрос («Считаете ли Вы, что в дальнейшем будете продолжать пользо-
ваться методикой и информацией, полученной при девиантологической подготов-
ке?») для выбора предоставлял ответы, аналогичные предыдущим: «Да, абсолютно 
согласен (-на)»; «Да, в большей мере согласен (-на) с утверждением»; «Да, в неболь-
шой мере согласен (-на) с утверждением»; «Нет, абсолютно не согласен (-на)».

При ответах на девятый вопрос («Пытались ли Вы передать информацию, полу-
ченную при подготовке, или обучить методике своих родных, близких?») у респон-
дента была возможность выбрать один из следующих вариантов ответов: «Да», 
«Нет», «Не помню».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

После проведения второго этапа (формирующего) был реализован третий этап ис-
следования (контрольный), в процессе которого были сравнены данные ЭГ и КГ. Для 
этого были выбраны критерий χ2-Пирсона. Расчет показателей осуществлялся с помо-
щью MS Excel. 

В таблицах 1-4 представлены результаты опросов, которые проводились до и по-
сле формирующего этапа. 

Таблица 1
Результаты сравнения ответов в КГ и ЭГ на вопрос: «При просмотре, прослушивании, 

чтении, проигрывании какого-либо медиапродукта задумываетесь ли Вы о том, 
какое он воздействие может оказать на детей и подростков?» 

до и после формирующего этапа 

Выборки

Нет, не задумываюсь 
об этом – это личное 

дело каждого ребенка, 
подростка или его 

родителей

Да, иногда 
задумываюсь 
о возможном 

(негативном или 
позитивном) влиянии 

того или иного 
медиапродукта 

на подрастающее 
поколение

Да, я всегда отмечаю 
для себя как может 

повлиять тот или иной 
медиапродукт на 

личностно-социальное 
развитие ребенка, 

подростка

Другое

До После До После До После До После
ЭГ 115 0 50 5 10 37 7 2
КГ 76 17 33 6 9 4 5 2

Таблица 1 демонстрирует различия между результатами КГ и ЭГ после формирую-
щего этапа. Расчет для ЭГ: число степеней свободы равно 3. Значение критерия χ2 со-
ставляет 136,876. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составляет 
11,345. Вывод: существуют статистически значимые различия между распределения-
ми на уровне значимости p<0,001. Если изначально испытуемые никогда не задумыва-
лись или задумывались иногда о возможном влиянии того или иного медиапродукта 
на подрастающее поколение, то после участия в формирующем этапе они стали отме-
чать для себя, как может повлиять тот или иной медиапродукт на личностно-социаль-
ное развитие ребенка, подростка.

Расчет для КГ: число степеней свободы равно 3. Значение критерия χ2 составля-
ет 1,943. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 7,815. 
Уровень значимости p=0,585. Вывод: отсутствуют статистически значимые различия 
между распределениями. Мнение респондентов контрольной группы о возможности 
воздействия медиапродуктов на детей и подростков не изменилось. 

Из таблицы 2 видно, что имеются различия между результатами КГ и ЭГ после фор-
мирующего этапа. Расчет для ЭГ: число степеней свободы равно 4. Значение критерия 
χ2 составляет 132,780. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 состав-
ляет 13,277. Уровень значимости p<0,001. Изначально при восприятии того или иного 
медиапродукта испытуемые редко задумывались или вообще не задумывались о том, 
к чему стремились разработчики, а после участия в формирующем этапе они стали 
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придавать особое значение пониманию и оценке интересов и целей лиц, которые соз-
давали, разрабатывали этот медиапродукт.

Таблица 2
Результаты сравнения ответов в КГ и ЭГ на вопрос: «При первоначальном восприятии 
нового, незнакомого медиапродукта пытаетесь ли Вы понять и оценить интересы и 

цели лиц, которые создавали, разрабатывали этот медиапродукт?» 
до и после формирующего этапа

Вы
бо

рк
а

Нет, если этот 
медиапродукт мне 

понравился – я 
не задумываюсь, 

просто смотрю 
(слушаю, читаю, 

играю)

Достаточно редко 
задумываюсь 
о том, к чему 
стремились 

разработчики 
медиапродукта

Достаточно часто 
задумываюсь 
о том, к чему 
стремились 

разработчики 
медиапродукта

Я постоянно 
задумываюсь 
о том, какими 

истинными целями 
руководствовались 

разработчики 
медиапродукта

Другое

До После До После До После До После До После
ЭГ 109 1 57 4 6 18 5 19 5 2
КГ 69 16 41 9 4 2 5 2 4 0

Расчет для КГ: Число степеней свободы равно 4. Значение критерия χ2 составляет 
2,183. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 9,488. Уро-
вень значимости p=0,703. Вывод: отсутствуют статистически значимые различия меж-
ду распределениями.

Таблица 3
Результаты сравнения ответов в КГ и ЭГ на вопрос: «Стараетесь ли Вы критически 
осмысливать те ценности и установки, которые заложены в медиапродукте?» 

до и после формирующего этапа

Вы
бо

рк
а

Нет, не трачу на это 
время, я оцениваю 

медиапродукт 
по зрелищности, 
увлекательности, 
остросюжетности, 

юмору

Я изредка 
задумываюсь о тех 

ценностях и смыслах, 
которые заложены 
в медиапродукте, 
т.к. меня больше 

интересуют 
зрелищность, 

увлекательность, 
остросюжетность, 

юмор

Я часто 
задумываюсь о 
тех ценностях и 

смыслах, которые 
заложены в 

медиапродукте, 
оцениваю их 
наравне со 

зрелищностью, 
увлекательностью, 
остросюжетностью, 

юмором

Я постоянно 
стараюсь понять, 
какие установки 

и ценности 
заложены в 

медиапродукте, 
в чем пытаются 

убедить 
разработчики 

зрителя (читателя, 
слушателя, игрока)

Другое

До После До После До После До После До После
ЭГ 67 0 98 0 4 34 9 8 4 2
КГ 41 7 64 17 8 1 7 2 3 2

Из таблицы 3 видно, что имеются различия в ответах респондентов из КГ и ЭГ после 
формирующего этапа. Расчет для ЭГ: число степеней свободы равно 4. Значение кри-
терия χ2 составляет 167,656. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 
составляет 13,277. Уровень значимости p<0,001. Если изначально испытуемые оце-
нивали медиапродукт преимущественно по зрелищности, увлекательности, остросю-
жетности, юмору, то после участия в экспериментальной работе они стали придавать 
особое значение пониманию установок, ценностей, и суггестивного потенциала, за-
ложенных в медиапродукте. 
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Расчет для КГ: число степеней свободы равно 4. Значение критерия χ2 составляет 
2,665. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 9,488. Уро-
вень значимости p=0,616. Вывод: отсутствуют статистически значимые различия меж-
ду распределениями.

Таблица 4
Результаты сравнения ответов в КГ и ЭГ на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

современному человеку необходима подготовка к критическому анализу 
медиапродукции?» до и после формирующего этапа

Выборка

Да, эту подготовку 
необходимо вести в 

детском возрасте

Да, эту подготовку 
следует начинать в 
детском возрасте и 

продолжать в зрелости

Нет, не думаю, что такая 
подготовка должна вестись 

специально, с возрастом 
человек сам научится 

естественным образом 
критически осмысливать 

медиапродукцию

Другое

До После До После До После До После
ЭГ 21 6 15 38 144 0 2 0
КГ 10 4 13 4 98 19 2 2

Таблица 4 показывает, что имеются различия между результатами КГ и ЭГ после 
формирующего этапа. 

Расчет для ЭГ: число степеней свободы равно 3. Значение критерия χ2 составляет 
127,641. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составляет 11,345. 
Уровень значимости p<0,001. Испытуемые убеждены, что современному человеку не-
обходима подготовка к критическому анализу медиапродукции, тогда как на началь-
ном этапе большинство полагало, что с возрастом человек сам научится этому есте-
ственным образом.

Расчет для КГ: число степеней свободы равно 3. Значение критерия χ2 составляет 
4,123. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0,05 составляет 7,815. Уро-
вень значимости p=0,249. Вывод: отсутствуют статистически значимые различия меж-
ду распределениями.

Эмпирические значения критерия χ2-Пирсона, полученные на завершающем эта-
пе эксперимента, показывают различия между данными первого и третьего этапов 
исследования для респондентов экспериментальной группы и отсутствие статистиче-
ски значимых различий между данными в контрольной группе. Это свидетельствует в 
пользу эффективности экспериментальной работы. 

Также показательными являются данные из итогового опроса выпускников-участ-
ников экспериментальной группы. Оказалось, что практически все выпускники про-
должают использовать методику – полностью или ее элементы, ее содержательные 
идеи; некоторые хранят бланк и регулярно возвращаются к нему. При ответе на во-
прос: «Продолжаете ли Вы пользоваться методикой девиантологического анализа ме-
диапродукции?» были получены следующие ответы: у 86,36 % – «Продолжаете ли Вы 
пользоваться методикой девиантологического анализа медиапродукции?», у 13,64 % 
– «Да, но редко». Варианты ответов «Да, часто использую в полном варианте» и «Нет, 
не использую» не были выбраны ни одним из респондентов. 

В итоговом опросе выяснялись мнения выпускников о ресурсах Методики де-
виантологического анализа медиапродукции. Так на вопрос «Считаете ли Вы, что 
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использование методики активизирует размышления на тему девиантогенного 
влияния медийно-информационной продукции и повышает персональную медиа-
безопасность?» было получено следующее распределение ответов: «Да, абсолютно 
согласен (-на)» – 40,91 %, «Да, в большей мере согласен (-на) с утверждением» – 
56,82 %, «Да, в небольшой мере согласен (-на) с утверждением» – 2,27%, «Нет, абсо-
лютно не согласен (-на)» – 0%. 

Таким образом, подавляющее большинство респондентов уверены в том, что ме-
тодика существенно активизирует рефлексию на тему девиантогенного влияния ме-
дийно-информационной продукции и повышает персональную медиабезопасность.

Практически все респонденты высоко оценили пользу от пройденной подготов-
ки. На вопрос «Считаете ли Вы, что Ваша девиантологическая подготовка, пройден-
ная в вузе, Вам пригодилась?» 86,36 % ответили «Да, абсолютно согласен (-на)», 
11,36 % – «Да, в большей мере согласен (-на) с утверждением», 2,27 % – «Да, в не-
большой мере согласен (-на) с утверждением». Ответ «Нет, абсолютно не согласен 
(-на)» не получил выбора (0 %).

При оценивании респондентами дальнейшего использования методики и матери-
алов девиантологической подготовки были получены ответы на вопрос: «Считаете ли 
Вы, что в дальнейшем будете продолжать пользоваться методикой и информацией, 
полученной при девиантологической подготовке?». Ответы распределились следую-
щим образом: «Да, абсолютно согласен (-на)» – 88,64 %, «Да, в большей мере согласен 
(-на) с утверждением» – 11,36 %, что демонстрирует уверенность всех респондентов 
в дальнейшем использовании методики и материалов подготовки. Ответы «Да, в не-
большой мере согласен (-на) с утверждением», «Нет, абсолютно не согласен (-на)» не 
были выбраны ни одним респондентом (0 %).

Кроме того, на заключительном этапе исследования выявлялось транслирование 
респондентами методики и материалов подготовки своим родным и близким. На во-
прос «Пытались ли Вы передать информацию, полученную при подготовке, или об-
учить методике своих родных, близких?» распределение ответов выглядит так: «Да» 
– 95,45 %, «Нет» – 2,27 %, «Не помню» – 2,27 %. Таким образом установлено, что по-
давляющее количество выпускников пытались передать содержание методики рефе-
рентным лицам, обучить методике близких.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В цифровом пространстве запретительный и ограничительные меры в отно-
шении деструктивного контента часто оказываются запаздывающими или мало-
эффективными. Разумеется, что в настоящее время сформировался насущный 
общественный запрос на разработку и внедрение методик формирования медий-
но-информационной грамотности, цифровой компетентности при столкновении с 
девиантогенным контентом и для самостоятельного обеспечения цифровой без-
опасности. Актуальные разработки адресованы как несовершеннолетним, так и 
взрослым. Кроме того, важны разработки, помогающие подготовить педагогов и 
родителей к формированию медийно-информационной грамотности у детей в ус-
ловиях образовательного учреждения и семьи. 

Таким образом, к инструментам минимизации рисков девиантности, обусловлен-
ной влиянием цифрового пространства на подрастающее поколение, предъявляется 
ряд требований: научная обоснованность; учет нормативно-правовой базы в данной 
сфере; наличие возможности использования несколькими субъектами воспитания 
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(детьми, родителями, педагогами, специалистами, непосредственно работающими с 
детьми); возможность не громоздкого встраивания в систему воспитательной и про-
филактической работы образовательной организации; программа не должна быть 
очень сложный в освоении для педагогов, родителей и учеников.

При этом основополагающим, системообразующим элементом всей этой работы 
выступает предварительная подготовка педагогов. Оптимальным временем и сре-
дой выступает период получения педагогического профессионального образования в 
среднем профессиональном или высшем образовательном учреждении. 

Дальнейшая разработка концептуальных, содержательных и методических основ 
педагогического сопровождения формирования девиантопревентивного аспекта ме-
дийно-информационной грамотности педагогов и реализация их в образовательной 
практике направлена на разрешение следующих противоречий:

•	 между потребностью в безопасном развитии детей и молодежи в условиях воз-
растающего влияния медиа-информационной среды и недостаточной разрабо-
танностью девиантопревентивных аспектов медиаобразования;

•	 между требованием к подготовке педагога, способного обеспечивать медий-
но-информационную грамотность обучающихся, и отсутствием обоснованной 
системы такой подготовки будущих и переподготовки состоявшихся педагогов;

•	 между запросом родителей на формирование у них медийно-информацион-
ной грамотности в девиантопревентивном ракурсе, и отсутствием обоснован-
ной системы подготовки педагогов к такому сопровождению родителей. 

Полученные результаты данного исследования согласуются с данными Г.У. Солда-
товой и соавт. [12], А. В. Федорова и соавт. [10] о положительном влиянии целенаправ-
ленной медийно-информационной подготовки на обеспечение медийно-информаци-
онной безопасности. Также результаты соответствуют научным сведениям о способах 
оптимизации медийно-информационной подготовки педагогов, представленным в 
исследованиях А.А. Левицкой [9], В.В. Попова [16]. 

Многолетнее использование описанной методики и предложенной програм-
мы подготовки студентов-будущих педагогов к минимизации девиантогенного 
влияния медиапространства показало их эффективность. Итоговые опросы также 
это подтверждают. По прошествии нескольких лет поле завершения подготовки 
выпускники демонстрируют хорошие показатели девиантологической компетент-
ности в ракурсе возможных деструктивных медиавлияний на социализацию под-
растающего поколения. Кроме того, у выпускников отмечается высокий уровень 
готовности к самостоятельному обеспечению персональной безопасности в ме-
дийно-информационном пространстве. 

Однако, следует отметить, что имеются определенные риски при обучении и 
использовании разработанных материалов. Одним из них является риск некомпе-
тентного использования, т.е. стремление к «клеймению» медиапродуктов, а не к 
анализу их возможной девиантогенности. Часто такой риск проявляется у студен-
тов с «пафосно-морализаторствующими» позициями в отношении профилактики 
девиантного поведения, но редко сопровождаются истинной девиантологической 
компетентностью. 

Второй риск связан, к сожалению, с противоборством со стороны студентов, 
имеющих стойкие девиантные ценности и убеждения. Также возможен риск про-
тивоборства со стороны студентов-медиапотребителей, считающих девиантоген-
ность медиапродукции мифом и понимающих свободу слова и самовыражения 
как вседозволенность. 
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Отдельно следует обозначить перспективы оптимизации методики и программы 
подготовки в целом. Однозначно возможны авторские дополнения элементов ме-
тодики со стороны опытных пользователей (например, можно составить и включить 
перечень девиантогенных установок из медиаконтента в отношении семьи, деторож-
дения и родительского воспитания). Также ближайшей перспективой выступает созда-
ние удобной цифровой платформы для использования методики и размещения мате-
риалов подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоговым результатом реализации программы максимальное выполнение ранее 
обозначенных требований к инструменту минимизации рисков девиантности, об-
условленных влиянием медийно-информационного пространства на подрастающее 
поколение (научная обоснованность, учет нормативно-правовых актов, возможность 
встраивания в образовательный процесс любого образовательного учреждения, по-
лисубъектность использования, легкость освоения). 

Многолетнее использование и итоговые опросы показали высокую степень эф-
фективности описанной Методики и предложенной программы подготовки будущих 
педагогов в ракурсе минимизации девиантогенного влияния). Большинство респон-
дентов положительно оценили успешность использования изученных материалов и 
Методики; продолжают ими регулярно пользоваться и пытаются транслировать со-
держание подготовки референтным лицам; отмечают активизацию критического ана-
лиза девиантогенной медиапродукции. 

Предлагаемая программа подготовки имеет ряд рисков: риск некомпетентного ис-
пользования материалов и риск активного противоборства.

Ближайшей перспективой выступает создание удобной цифровой платформы для 
использования Методики девиантологического анализа медиапродукции и размеще-
ния других материалов подготовки.
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