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Инновационные подходы  
к образованию и воспитанию детей 
поколений Z и α в контексте особенностей 
их психологических характеристик

В статье анализируются особенности психологического портрета сов-
ременных детей поколений  Z и  α, обусловленные различиями ситуации 
развития детей этих поколений от  ситуации развития детей предыдущих 
поколений. Новая ситуация развития содержит как плюсы, так и минусы, 
которые необходимо учесть при решении задачи разработки инновацион-
ных подходов к воспитанию и образованию этих поколений россиян. В ста-
тье описаны противоречия социально-психологических условий настоя-
щего времени, оказывающие влияние на жизнедеятельность современных 
семей и качество детско-родительских отношений, такие как противоречие 
между демократизацией детской жизни на  уровне семьи и  ограничени-
ем жизненного пространства ребенка; противоречие между повышением 
качества жизни и  снижением субъективной удовлетворенности жизнью, 
уровнем эмоционального благополучия детей; противоречие между воз-
растанием родительского контроля к  образовательным организациям 
и дефицитом эмоционального тепла в отношениях родителей с ребенком. 
Подробно описаны шесть принципов, соблюдение которых призвано обес-
печить эффективность процессов обучения и  воспитания детей поколе-
ний Z и α, а именно: интерес, скорость обучения, интерактивность, инфо-
графика, мультизадачность, вознаграждение (поощрение и признание). 
Ключевые слова: поколение Z, поколение α, гибридные пространства, кли-
повое мышление, социализация, инновационные подходы, семейное вос-
питание, традиционные ценности
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Innovative аpproaches  
to the еducation and upbringing of children 
of generations Z and α in the context 
of their psychological characteristics

The article analyzes the  features of  the psychological portrait of modern 
children of  generations  Z and α, due to  the  differences in  the  situation 
of  development of  children of  these generations from the  situation 
of  development of  children of  previous generations. The  new development 
situation contains both advantages and disadvantages that must be taken 
into account when solving the  task of  developing innovative approaches 
to  the  upbringing and education of  the  younger generations of  Russians. 
The  article describes the  contradictions of  the  socio-psychological 
conditions of  the  present time that affect the  life of  modern families and 
the  quality of  child-parent relations, such as  the  contradiction between 
the democratization of  children’s life at  the  family level and the  restriction 
of  the child’s living space; the contradiction between improving the quality 
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of  life and reducing subjective life satisfaction, the  level of  emotional 
well−being of  children; the  contradiction between the  increasing parental 
control over educational organizations and the  lack of  emotional warmth 
in the relationship between parents and a child. Six principles are described 
in  detail, the  observance of  which is  designed to  ensure the  effectiveness 
of  the  learning and upbringing processes of  children of  generations  Z and 
α, namely: interest, learning speed, interactivity, infographics, multitasking, 
reward (encouragement and recognition).
Key words: generation  Z, generation α, hybrid spaces, clip thinking, 
socialization, innovative approaches, family education, traditional values
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Технологическая революция, начавшаяся в 1990-х гг. и получив-
шая называние «цифровой», привела к существенной трансформа-
ции всех сфер жизнедеятельности человека: появились и получили 
повсеместное распространение совершенно новые, не представимые 
ранее, возможности учиться, работать, общаться в виртуальном мире 
интернет-платформ, социальных сетей, маркетплейсов. Эти изме-
нения повлекли за собой появление психологических особенностей 
у представителей поколений, с рождения «вписанных» в мир цифро-
вых технологий, по сравнению с людьми, рожденными в доцифровые 
времена. 

Социологи, исследуя коммуникативные, познавательные, поведен-
ческие паттерны людей, родившихся в сорокапятилетний промежуток 
между 1965 и 2010 гг., выделили поколения X, Y, Z и α – поколения 
до-цифровой, цифровой и сетевой культуры [3; 10]. 

Основные психологические различия поколений родителей и пра-
родителей (поколения X и Y, рождены в 1960-е, 1970-е и 1980-е гг.) 
от поколений детей и внуков (поколения Z и α, рождены в 2000-х 
и 2010-х гг.) относятся к сферам общения, мотивации, получения, усвое-
ния и обработки информации [6; 11]. 
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Дети поколений X и Y воспитывались совсем иначе, чем дети поко-
лений Z и α. Если детям X и Y мамы и бабушки пели на ночь колыбель-
ные, а по вечерам читали книжки, то детям Z и α родители практически 
с рождения вручали смартфоны, предоставляя им полную самостоятель-
ность в играх и развлечениях. Иначе говоря, ситуация развития детей 
поколений Z и α существенно отличается от ситуации развития детей 
предыдущих поколений [13]. При этом новая ситуация развития содер-
жит как плюсы, так и минусы [4].

Отсюда следует исключительная важность поисков ответа на вопрос, 
каким образом включенность современных детей в мир виртуальной 
реальности влияет на их психологические характеристики, менталь-
ные установки, систему ценностей и смысло-жизненных ориентаций, 
на их образ жизни в целом. Педагоги и психологи должны учитывать 
и очевидные плюсы новой ситуации развития, и угрозы, которые несет 
с собой эта новизна. Плюсы и минусы неизбежны – игнорировать 
их нельзя, как бы к ним не относиться [9]. Следовательно, задача созда-
ния инновационных подходов к процессам обучения, социализации, 
воспитания детей поколений Z и α становится одной из приоритетных 
задач современных практико-ориентированных исследований [16]. 

В настоящее время можно выделить три основных направления таких 
исследований: изучение психолого-физиологических характеристик 
современных детей; изучение системы ценностей и жизненных приори-
тетов; изучение качества детско-родительских отношений в современ-
ных семьях и его влияния на формирование личности ребенка.

Важно отметить, что сложность и масштабность происходящих 
в современном мире перемен порождают много противоречий, которые 
не могут не оказывать влияния на развитие детей, на процессы их обуче-
ния и воспитания.

Первое противоречие – между демократизацией детской жизни 
на уровне семьи и ограничением жизненного пространства ребенка. 
С одной стороны, все меньше родителей используют авторитарный 
стиль семейного воспитания, игнорирующий психо-физиологическую 
индивидуальность ребенка. Все большее распространение получает 
помогающий стиль семейного воспитания. Реализующие этот воспи-
тательный стиль родители исходят из идеи, что ребенок – уникальное 
человеческое существо, и задача родителей состоит в создании усло-
вий для проявления и развития его индивидуальности, помощи ребенку 
в реализации своего потенциала, актуализации творческого начала [20]. 

Уходит в прошлое модель «отстраненного отцовства», когда мужчи-
на в семье фокусировался исключительно на роли хозяина-кормильца-
добытчика и сводил к минимуму свои воспитательные усилия. Сейчас 
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во многих семьях в процессе воспитания участвуют оба родителя. Они 
готовы прислушиваться к чувствам ребенка, удовлетворять его эмоцио-
нальные потребности, ценить свою близость с ним, сочувствовать, когда 
ему плохо, радоваться вместе с ним успехам и достижениям, поощрять 
его интересы. Семейное общение из формы назидательных монологов 
родителя приобретает форму конструктивного диалога «родитель – ребе-
нок», основанного на принятии и уважении психологических предраспо-
ложенностей ребенка, его способностей и возрастных возможностей [12].

С другой стороны, произошло ограничение жизненного пространст-
ва ребенка, особенно в больших городах. Родители вводят множество 
ограничений по самостоятельному передвижению ребенка по городу, 
объясняя это соображениями безопасности. Под запретом оказываются 
не только поездки на транспорте или дальние пешие прогулки, но и то, 
что раньше называлось «жизнью во дворе». Да и сам ребенок зачастую 
предпочитает сидеть дома у компьютера, поскольку это кажется ему 
более увлекательным. Таким образом, из процесса социализации ребен-
ка устраняется важный элемент освоения им внеклассного общения 
в реальном, а не виртуальном мире [5].

Второе противоречие. С одной стороны, в социальной политике 
нашего государства огромное внимание уделяется мерам по преодо-
лению демографических проблем за счет стимулирования увеличения 
количества многодетных семей, имеющих троих и более детей1.

Тем не менее, на протяжении последних десятилетий у нас в стране 
наблюдается снижение рождаемости. Например, по данным статисти-
ки, в 2022 г. рождаемость снизилась на 6,9% по сравнению с 2021 г.2 
Из общего количества семей в стране, которых насчитывается порядка 
52 млн, основную долю – около 64% – составляют однодетные семьи. 
Только 28% семей имеют двух, а 6% – троих детей. Это значит, что 
большинство сегодняшних школьников являются единственными деть-
ми в семье со всеми вытекающими отсюда проблемами: у этих детей нет 
возможности сформировать в семье навыки коммуникации и сотруд-
ничества с другими детьми, навык соотнесения своих потребностей 
и желаний с потребностями и желаниями других членов семьи.

Кроме тенденции снижения рождаемости, наблюдается и другая 
негативная тенденция. Устойчиво высоким остается количество рас-
падающихся семей. Так, в Москве в 2022 г. из 100 семей распадалось 

1 Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей» (с изм. и доп. от 25.02.2003). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/1254 
(дата обращения: 16.09.2023).

2 Статистика в реальном времени. Данные о населении любой страны. URL: https://
countrymeters.info/ru (дата обращения: 16.09.2023).
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почти 51% (50,72%), Москва при этом занимала 77 место среди всех 
85 регионов России3. Высокая разводимость браков приводит к тому, 
что устойчиво высоким остается количество детей, воспитывающихся 
в неполных семьях. Воспитание в монородительской семье – также одна 
из особенностей ситуации развития современных детей. За последние 
20 лет количество матерей-одиночек возросло и составляет на сегод-
няшний день примерно 5,6 млн. Отметим, что отцов-одиночек в 2022 г. 
было всего 634,5 тыс., т.е. одиноких матерей почти в 9 раз больше.

Третье противоречие – это противоречие между повышением каче-
ства жизни и снижением субъективной удовлетворенности жизнью, 
уровнем эмоционального благополучия детей. При почти повсемест-
ном распространении технической вооруженности семей компьютера-
ми, различными гаджетами, доступностью интересного разнообразно-
го качественного отдыха, повышается уровень неудовлетворенности 
и критичности – у взрослых и, как следствие, у детей. У многих роди-
телей наблюдается расхождение между уровнем желаемого в достиже-
ниях ребенка и уровнем возможного в соответствии с его интеллекту-
альным, спортивным, творческим потенциалом. Завышенные ожидания 
родителей приводят к неизбежным разочарованиям, снижают уровень 
позитивных эмоций во взаимоотношениях родителя с ребенком, гасят 
общее оптимистичное отношение к жизни, наполняют ребенка тревогой 
и неуверенностью в будущем, способствуют формированию у него низ-
кой самооценки. 

Четвертое противоречие в условиях развития современных детей 
заключается в том, что, с одной стороны, наблюдается возрастание 
родительского контроля к образовательным организациям. Этот факт 
отмечают многие директора школ, классные руководители и учителя-
предметники. 

Родители объясняют это тем, что сама система обучения, уро-
вень сложности домашних заданий вынуждают их включаться в про-
цесс обучения и, как следствие, проявлять контролирующий интерес 
к школьной жизни. 

На самом деле важнейшей причиной такого контроля является низ-
кий или, скажем мягче, не очень высокий уровень уважения родителей 
к школьным специалистам. Способствуют этому, кроме всего проче-
го, родительские чаты, которые зачастую разгоняют градус претензий 
одного родителя до масштаба недовольства всех родителей класса; 

3 Статистика разводов и браков в России 2021–2022: таблицы по годам и регио-
нам // Рейтинги и новости. URL: top-rf.ru›places/149-braki-razvody.html (дата обращения: 
16.09.2023).
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выводить претензии в разумное русло сложно, а порой и невозможно 
в силу высокой агрессивности части родителей. 

С другой стороны, многие родители настолько заняты собой, своей 
карьерой и зарабатыванием денег, что в их отношениях с ребенком 
наблюдается дефицит эмоционального тепла. Вместо родителя чутко-
го и отзывчивого ребенок получает родителя сугубо рационального, 
«родителя-робота», который хорошо отслеживает все процессы в жизни 
ребенка, но не принимает в ней эмоционального участия.

Указанные противоречия приводят к существенным изменениям 
в условиях развития современных детей.

Условия малого социума (семья, класс, ближнее окружение) заме-
няются новым значимым пространством (сеть). Общение в реальной 
жизни, имеющее свои законы, заменяется общением в сети, у которо-
го совсем другие законы: в виртуальном пространстве гораздо меньше 
условий, сдерживающих проявление недоброжелательности, словесной 
грубости, агрессии, невежества. 

Общение с родителями и сверстниками носит опосредованный 
дистанционный характер [8]. Это неизбежно приводит к выхолащива-
нию живых эмоций, не дает ребенку возможности формировать эмоцио-
нальный интеллект – умение распознавать свои и чужие эмоции и про-
дуктивно управлять ими. В дистанционном общении реальные эмоции 
заменяются эмодзи, что переводит общение с уровня обмена комплек-
сом «мысли + ясно проявленные эмоции» в общение чисто рациональ-
ное с заменой естественного проявления эмоций на суррогат символиче-
ских рационально выбираемых из предлагаемого репертуара смайликов 
и других фигур эмодзи.

Гибридное пространство, которое характеризуется доступностью для 
ребенка одновременно предметного, социального и виртуального про-
странства [19], изменяет процесс формирование высших психических 
функций. 

Каковы же последствия указанных обстоятельств, в которых про-
исходит формирование психологических характеристик современного 
ребенка? Какие они, представители поколений Z и α? 

Это люди, не представляющие свою жизнь без доступа к интернету, 
без возможности развлекаться, общаться, учиться с помощью гаджетов. 
Статистика говорит, что в России 89% детей возраста 12–17 лет выходят 
в сеть почти каждый день или каждый день [18].

Главные последствия такого образа жизни – повышенная возбуди-
мость вплоть до гиперактивности, эмоциональная неустойчивость, 
отсутствие способности к саморегуляции своих эмоциональных 
состояний [2].



Pedagogy and Psychology of Education. 2024. No. 1

212

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

Важнейшие высшие психические функции – память, внимание, мыш-
ление – формируются в гибридном пространстве, сочетающем мир 
реальный и виртуальный [15]. 

Запоминание информации, ее удержание в памяти и способность выз-
вать нужные «файлы» информации при необходимости у детей Z и α 
отличаются тем, что их память является неглубокой и короткой. 

Привычка скроллить экран смартфона, не задерживая внимание 
на мелькающих картинках мультфильмов, игр и другого визуального 
контента, негативно сказывается на способности концентрировать вни-
мание в течение продолжительного времени. Даже 45-минутный урок 
становится для большинства детей младшего школьного возраста непо-
сильной нагрузкой. 

Изменяется не только внимание – изменяется и мышление, оно при-
обретает такие особенности, что специалисты даже ввели особый тер-
мин – «клиповое мышление». Его обладатели предпочитают не читать 
текст, а видеть сопровождающие картинки (практически, они рассма-
тривают комиксы на заданный сюжет), что неизбежно снижает смысло-
вое восприятие текста.

Ограниченность физических нагрузок, вызванная желанием детей как 
можно больше времени проводить за компьютером, уменьшает прото-
патическую чувствительность. Отсюда резкое снижение способности 
ощущать свое тело и его возможности, которая является основой вос-
приятия себя как самостоятельной физической сущности. Недостаточ-
ное развитие этого вида чувствительности ведет к трудностям в форми-
ровании ребенком своего «Я». 

Можно ли на основании указанных изменений сделать вывод, что 
дети поколений Z и α хуже, чем дети прежних поколений? Никоим 
образом! Дети не стали хуже – более того, у них есть ряд положитель-
ных качеств, которые не были ярко представлены у детей предыдущих 
поколений [5; 14].

Это, прежде всего, отсутствие страха перемен. Новая информация, 
новая деятельность вызывают у детей поколения Z не растерянность 
и настороженность, а позитивные эмоции – интерес, любопытство, 
вдохновение. 

Далее: отсутствие страха совершить ошибку. Это позитивное качест-
во формируется вследствие того, что виртуальное пространство создает 
у пользователей впечатление, что любую допущенную ошибку можно 
исправить легко, одним движением «мышки», причем сделать это само-
стоятельно, не прибегая к помощи взрослых. Поэтому дети Z гораздо 
раньше начинают стремиться к самостоятельности, гораздо больше 
ценят свою независимость и индивидуальность, особенно позитивно 
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откликаются на персонифицированную похвалу и критику, учитываю-
щую их уникальность.

Большой объем легко доступной информации обеспечивает высокий 
уровень информированности детей поколения Z относительно самых 
разных отраслей знаний. 

Дети Z демонстрируют способность действовать в условиях много-
задачности в смысле одновременного выполнения нескольких разных 
действий. Они могут, например, параллельно выполнению домашних 
заданий вести переписку с одноклассниками в чате и листать новостную 
ленту, не волнуясь за качество всех этих действий. 

К негативным характеристикам личности детей поколений Z и α 
можно отнести их низкую социальную адаптированность и инфанти-
лизм, которые развиваются вследствие дефицита оффлайн-общения. 
Обилие разнообразной информации провоцирует нестабильность инте-
ресов. Легкая доступность различных способов получения желаемого 
приводит к отсутствию амбициозных целей [17], а неудачи в дости-
жении краткосрочных целей воспринимаются так тяжело, что нередко 
порождают состояние депрессии и интенсивные переживания своей 
недооцененности. 

Таким образом, живя в мире, полном противоречий, дети поколе-
ний Z и α формируются как крайне противоречивые личности, кото-
рые вынуждены самостоятельно искать инструменты самоконтроля 
и защиты от тех опасностей, описанием которых полон интернет [7]. 
И это не может не сказываться на их нравственной сфере: многим 
из них свойственна склонность к пренебрежению морально-нравствен-
ными нормами вплоть до стирания грани между «хорошо» и плохо». 
Отсюда ложь как приемлемый инструмент достижения цели, перекла-
дывание вины на совершенную ошибку на окружающих или внешние 
обстоятельства.

Самоуверенность, эгоизм и тяга к ранней самостоятельности приво-
дят к тому, что для детей поколения Z не существует авторитетов апри-
ори, их уважение нужно заслужить, причем это относится и к родите-
лям, и к педагогам, и к другим представителям социальных институтов. 
Это, во-первых, не может не осложнять процесс воспитания детей Z 
дома, в семье и в школе. А, во-вторых, требует решительного отказа 
от деструктивных элементов воспитательных подходов прошлого, таких 
как схоластичность, умозрительность, абстрактность и оторванность 
от реальной жизни. 

Наиболее конструктивным представляется компетентностный под-
ход, базирующийся на принципе неразрывного единства освоения 
знаний и навыков их применения в реальной практике и принципе 
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«обучения служением», который ориентирует учащихся на применение 
полученных знаний с пользой для Родины.

Резюмируя сказанное об особенностях психической сферы детей 
поколений Z и α, подчеркнем еще раз, что наличие противоречивых 
характеристик, которые многими родителями, бабушками и дедушками 
и педагогами воспринимаются как нечто не только новое, непривычное, 
но и негативное, свидетельствуют о приобретении детьми своеобразных 
методов адаптации к окружающей действительности.

Именно эти особенности и эти методы адаптации необходимо учи-
тывать при поиске ответа на вопрос «Как учить и как воспитывать 
современных детей?» Учить и воспитывать надо, творчески воплощая 
в обучении и воспитании следующие шесть принципов: интерес – ско-
рость обучения – интерактивность – инфографика – мультизадач-
ность – вознаграждение (поощрение и признание). 

Принцип первый: мотивация к обучению через создание интереса 
к цели обучения. Понимание того, «зачем мне изучать это» для совре-
менного ребенка гораздо важнее, чем понимание того, «почему я дол-
жен это изучать». 

При наличии быстрого доступа обучающегося к любому источни-
ку информации, задача создания интереса к изучаемой теме решается 
с помощью следующих инструментов: 

1) четкая формулировка цели изучения данной информации; 
2) выстраивание логических взаимосвязей между отдельными раздела-

ми информации в изучаемом предмете; 
3) создание творческих заданий для самостоятельной работы обуча-

ющегося, таких как поиск дополнительных материалов, фильмов и книг 
по изучаемой теме. 

Интерес убивает скука, поэтому важно обеспечить школьника боль-
шим количеством источников информации, чтобы он мог с головой 
погрузиться в то, что его интересует.

Ну и, конечно, никто не отменял положение о том, что необходи-
мым (хотя и не достаточным) условием того, что детям будет интересно 
заниматься, является интерес учителя к своему предмету. Если педа-
гог говорит о своем предмете с блеском в глазах, находит небаналь-
ные примеры, использует данные, не приведенные в учебнике, ребенок 
не останется равнодушным. А если педагог монотонно говорит что-то 
невыразительное уставшим голосом, то и детям не захочется открывать 
учебник. Скучно учителю – скучно ученику!

Принцип второй: скорость обучения, быстрое переключение задач, 
предлагаемых для решения. Умение решать сложные задачи формиру-
ется посредством деления педагогом сложной задачи на составляющие 
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ее части. К этому привыкли преподаватели математики, а теперь это 
искусство полезно освоить и другим предметникам. 

Принцип третий: интерактивность, оперативное предоставление 
педагогом обратной связи обучающемуся о его продвижении в обуче-
нии. Интерактивное или «диалоговое» обучение предполагает диалог 
и учителя с обучающимися, и отдельных групп учащихся между собой. 
Диалог побуждает учащихся к активности, развивает здоровую конку-
рентность, стимулирует слаженную, плодотворную работу в коллективе.

Принцип четвертый: инфографика или использование видеоматериа-
лов (слайдов, мини-клипов и т.п.) в преподнесении информации. Инфо-
графика может изготавливаться педагогом или выполняться обучающи-
мися как домашнее задание.

Опыт, который большинство преподавателей приобрели в период 
онлайн-обучения во время пандемии COVID-19, показал, что инфогра-
фика является мощным средством мотивации к внимательному участию 
обучающихся в конкретном уроке и в целом повышает интерес к изучае- 
мому материалу.

Конечно, создание презентаций требует от педагога дополнительного 
времени на подготовку к уроку. Но, с другой стороны, помогает струк-
турировать материал и находить новые ракурсы его подачи.

Принцип пятый: мультизадачность. Термин «мульти- или многоза-
дачность», пришедший из компьютерных технологий, в применении 
к деятельности человека означает умение выполнять несколько задач 
одновременно, переключаясь с одной задачи на другую. В настоящее 
время под мультизадачностью понимают не синхронное выполнение 
нескольких действий, а деятельность по решению нескольких задач 
с постоянным переключением внимания.

Способность действовать в условиях мультизадачного режима рабо-
ты обеспечивает нейропластичность головного мозга, т.е. его высокая 
адаптивность к внешним воздействиям. Однако, как показали исследо-
вания, нейропластичность не безгранична: при одновременном выпол-
нении человеком двух задач активизируются обе лобные доли его 
мозга, и мозг как бы «раздваивается», успешно справляясь с обеими 
задачами, но при выполнении одновременно трех и более задач мозг, 
чтобы снизить нагрузку, игнорирует сигналы, которые не относятся 
к выполнению текущей задачи, и при переключении на другую задачу 
совершает ошибки.

Дети поколения Z при использовании смартфонов демонстрируют 
исключительно высокий уровень многозадачности, которая даже полу-
чила особое название – медиамногозадачность. Современный ребенок, 
погруженный в интернет-пространство, меняет онлайн-деятельность 
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в среднем три раза в минуту: шутит в чате с друзьями, делает скриншоты 
интересных сообщений, пишет комменты к постам в соцсетях. Исследо-
вания показали, что даже среди младшеклассников 30% учеников актив-
но приобщаются к медийной многозадачности. Иначе говоря, с самых 
ранних ступеней обучения детей увлекают всплывающие в одном экране 
окна, инфографика из разных разделов изучаемой темы и т.п. 

Влияние медиамультизадачности на академическую успеваемость – 
вопрос дискуссионный. Одни авторы утверждают, что практика много-
задачности снижает успеваемость из-за рассеянности внимания ребенка 
и плохого запоминания учебного материала. Другие авторы считают, 
что умеренное занятие видеоиграми, многозадачные медиа и много-
задачная деятельность приводят к более высокой результативности 
и эффективности в условиях цифровой среды. 

И, наконец, группа «тяжелых многозадачников» – тех, кто пользу-
ется гаджетами чаще своих сверсников и больше других привыкли 
совмещать разные виды медиаактивности. Установлено, что эти дети 
обладают высокой переключаемостью внимания и большим объемом 
внимания, у них более высокие характеристики рабочей памяти. Одна-
ко, с другой стороны, они больше подвержены влиянию отвлекающих 
факторов.

При всем разбросе мнений относительно мультизадачности, к насто-
ящему времени большинство исследователей пришло к выводу, что 
медиамногозадачность – это новая, отличная от линейной, модель пове-
дения, выработанная поколением Z путем проб и ошибок и настолько 
значимая, что, безусловно, подлежит развитию через освоение ребенком 
умения планировать свою деятельность и распределять свои ресурсы. 
Развитие инновационных методов обучения должно включать много-
задачность.

Принцип шестой: вознаграждение (поощрение) результатов дея-
тельности ребенка. Вознаграждение не должно иметь финансовый 
характер, а символически отражать результаты ребенка в процес-
се обучения (благодарственное письмо, грамота, сертификат и т.п.). 
Принцип вознаграждения призван удовлетворить потребность ребенка 
в социальном признании, что очень важно для развития его социальной 
активности. Это, в свою очередь, особенно важно в качестве средства 
противодействия социальной пассивности, «залипанию» в интернет-
пространстве, демотивированности ребенка к выходу в мир реальных 
отношений. 

Таким образом, психологические особенности детей поколения Z 
требуют от педагогов и помогающих родителей искусного сочета-
ния в процессе обучения инновационных технологий с классическим  
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принципом укрепления авторитета педагога и других школьных специ-
алистов в глазах ребенка. 

Сочетание устоявшихся, традиционных подходов и новых техноло-
гий необходимо и в семейном воспитании. 

В целом, педагогический потенциал современных семей достаточ-
но высок и может быть эффективно задействован школой в общем 
воспитательном процессе. Как показали исследования, у детей поко-
ления Z нет ярко выраженного устремления к ранней обособленности 
от родительской семьи – они не бунтари, которые хотят непременно 
противопоставить свои интересы интересам предыдущих поколений. 
Скорее, наоборот, они стремятся найти взаимопонимание с родителями 
и с удовольствием проводят с ними время в той деятельности, которая 
им интересна [1]. 

Из обширного спектра семейных воспитательных принципов наибо-
лее эффективными, с нашей точки зрения, являются следующие: личный 
пример – совместная деятельность – семейные традиции и ритуалы – 
правильно организованные воспоминания.

«Воспитывай личным примером, а не с помощью хитрых наук!» – 
восклицал Л.Н. Толстой, отдавая этому подходу в воспитании безуслов-
ное преимущество4. Однако в наше время многие родители его игнори-
руют. Сложился даже устойчивый миф о том, что для поколения Z «сети 
важнее родителей». В некоторых семьях этот миф используется родите-
лями как своеобразная «индульгенция», возможность «отпустить» себе 
свои собственные грехи, такие как сквернословие, например.

И педагоги, и психологи отмечают, что огрубление речи, использова-
ние супругами обсценной лексики в разговорах между собой и с детьми 
становится все более распространенным явлением; естественно, что это 
приводит к распространенности речевого хамства и среди детей. Или 
другой пример: родитель возмущается «залипанием» ребенка в гаджете, 
не замечая, что сам не прекращает общение со смартфоном даже когда 
садится за стол, чтобы поужинать всей семьей. Ребенок просто «срисо-
вывает» его поведение, и замечание родителя в свой адрес он вполне 
естественно воспринимает как несправедливое. Зато умение родителя 
быть эмоционально сдержанным, тактичным, ответственным за приня-
тые на себя обязательства, безусловно, оказывает самое благотворное 
влияние на ребенка.

Особенно важен личный пример отношения родителя к учебе, к само-
развитию. Родителям необходимо демонстрировать ребенку свой  

4 Лев Толстой о воспитании детей. URL: http://www.cecsi.ru/coach/peops_education_
children_lt.html (дата обращения: 16.09.2023).
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интерес к образованию: изучать новое, делиться новостями, обсуждать 
изученное, рассказывать о своих достижениях в работе, при этом не ску-
пясь на выражение эмоций. Такой неподдельный интерес – одно из луч-
ших мотивационных средств для ребенка.

Совместная деятельность призвана сплотить диаду «родитель – 
ребенок», создать основу для взаимного уважения. Из всех возможных 
вариантов совместной деятельности самой значимой часто становит-
ся помощь родителя в выполнении школьных заданий. Однако многие 
родители относятся к этой деятельности как к тяжелой повинности, 
поэтому «садятся за уроки» в состоянии раздраженности, проявляют 
нетерпеливость, оскорбляют ребенка. Вполне естественным результа-
том такой «совместности» является стремление ребенка отгородить-
ся от родителя и свести общение с ним к минимуму. И вот тогда Сеть 
реально становится важнее родителя. 

Грамотно организованная совместная деятельность должна быть тща-
тельно продумана и спланирована с учетом интересов ребенка и осу-
ществляться родителем с радостью.

Важнейшей совместной деятельностью должно стать изучение семей-
ной истории. Историческая память и преемственность поколений 
совершенно закономерно вошли в перечень традиционных ценностей 
россиян. История семьи имеет огромный воспитательный потенциал. 
Ее изучение дает ребенку осознание особой ценности семьи в единст-
ве «Я – семья – род – народ – Родина». Вовлечение ребенка в изучение 
истории семьи учащегося решает важную задачу повышения взаимо-
понимания между членами семьи, укрепления авторитета родителей 
и представителей старших поколений.

Семейные традиции и ритуалы призваны создать в семье атмосфе-
ру сплоченности, эмоциональной включенности каждого члена семьи 
в семейную систему, развивать творческий потенциал всех членов 
семьи. 

Полезно, чтобы родители предлагали ребенку участвовать в приду-
мывании и планировании семейных мероприятий. 

И здесь родителям важно помнить, что даже самый мудреный фокус, 
показанный на дне рождения приглашенным аниматором, произве-
дет на ребенка гораздо меньшее впечатление, чем самый простенький 
фокус, показанный отцом.

Прекрасной традицией могут стать семейные вечерние чтения. Лите-
ратуру для них – художественную и научно-популярную – могут выби-
рать и родители, и дети. Совместное чтение с последующим обсужде-
нием прочитанного способствует взаимопониманию; ребенок слышит 
мнение родителей о многих важных проблемах – о том, что такое для 
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родителей любовь, как они понимают свои жизненные цели, как ставят 
их и какие инструменты считают самыми действенными и т.п. 

Правильно организованные воспоминания – это технология, основан-
ная на таком достижении цифровой эпохи, как постоянная доступность 
для каждого члена семьи фото- и видеосъемки. И взрослые, и дети дела-
ют множество снимков, иногда буквально воплощая в жизнь слоган 
«нет фотографии – нет события». При этом фотографии никак не сорти-
руются и не оцениваются.

Ворох фотографий, среди которых могут быть и совсем невырази-
тельные, не становится опорой для воспоминаний о значимом событии, 
да и просто о прожитом отрезке времени. 

Принцип правильной организации воспоминаний означает, что после 
каждого семейного события (это может быть и субботняя прогулка 
в парке) из сделанных снимков отбираются наиболее эмоционально зна-
чимые, к ним – по возможности – придумываются названия и создается 
отдельная папка в домашнем компьютере. 

Периодическое просматривание этого фотоматериала создает при-
ятное послевкусие от совместно проведенного времени и способствует 
созданию позитивной атмосферы в семье. 

Важным направлением семейного воспитания представляется фор-
мирование у ребенка традиционных семейных ценностей, таких как 
крепкая семья, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы. Этому аспекту воспитания необходимо 
уделить серьезное внимание, поскольку, как показали недавние иссле-
дования семейных ценностей поколения Z, для них вполне приемлема 
такая форма отношений, как сожительство (без регистрации отноше-
ний в ЗАГСе и зачастую без совместных планов на будущее), стремле-
ние к более позднему супружеству, откладывание рождения первенца 
на возраст «после тридцати» [4]. 

В целом, качественное семейное воспитание обеспечивается роди-
телями, которые, сами идя в ногу со временем, не страшатся влияния 
этого времени на ребенка, а делают осознанные усилия для творческой 
генерации новых воспитательных приемов, для наполнения традицион-
ных методов семейного воспитания новым содержанием. 
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