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Аннотация.
Стремительный прогресс в науке, технике, технологии, безусловно, оказывает влия-
ние и на политику современного воспитания: она сегодня более активна, смелее реа-
гирует на всё новое.
Но природа становления человека имеет свои особенности, требует осторожности 
и научного изучения влияния социального контекста, социальных реформ на жизнь 
детей и подростков, на развитие их мышления, на их поступки и отношения. 
Цель статьи: показать актуальность обращения к ценностям и смыслам современ-
ного воспитания, к анализу идей реформирования в области воспитания, определить 
их характер и разумность (с точки зрения социологии, педагогики и психологии). 
Выделить факторы, ставшие причиной негативных проявлений в воспитании.
В ходе исследования использовались следующие методы: обобщающий анализ научной 
и научно-методической литературы по проблемам современного воспитания, изуче-
ние направленности концепций и исследовательских позиций, изменяющих воспита-
тельные традиции. 
Результаты исследования. Выявлены отдельные точки зрения (как тренды воспита-
ния в современных условиях) по таким проблемам, как: 
– «проектное воспитание», ориентированное на своеобразный педагогический «са-
мо-заказ», на основе которого выстраивается «вероятностная модель социального и 
индивидуального поведения»; 
– «переход от дискурса коллективизма к дискурсу заботы о себе»; 
– «личностный рост и восхождение к собственной свободе»; 
– новая виртуальная реальность являются причиной другого мышления, импульсивно-
го поведения, нацеленности на достижение быстрого индивидуального успеха и т.д. 
Обсуждение и заключение. Анализ теоретических позиций позволяет сделать вывод, 
что социальные реформы и научно-технический прогресс существенно изменили усло-
вия, стиль жизни и ценностные ориентиры в сфере воспитания. 
При этом ускоряется время внедрения новой культуры отношений между поколени-
ями, изменяется восприятие действительности, сокращаются периоды социального 
развития детей и подростков.
Всё это вызывает стремление найти пути идеального соотношения времени и задач 
воспитания, чтобы сохранить национальный культурный код с его неизменными тра-
диционными основами развития «внутреннего человека». 
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Abstract.

The rapid progress in science, engineering and technology, undoubtedly, has an impact on 
the policy of modern education: it is more active today and responds more vigorously to 
everything new. The nature of human development, however, has its characteristics, requires 
caution and scientific study of the impact of social context and social reforms on the lives 
of children and adolescents, on the development of their thinking, on their actions and rela-
tionships.  
The paper aims to show the relevance of addressing the values and meanings of modern 
education, analyze the ideas of education reform, determine their nature and reasonableness 
(from the viewpoint of sociology, pedagogy and psychology), and to identify the factors that 
caused negative manifestations in education.  
The methods used in the study are a generalizing analysis of scientific and methodological 
literature on the issues of modern education, and the study of the concepts and research 
views, which change educational traditions.  
The results of the research. The study has identified some viewpoints (as trends of education 
in modern context) on the following issues: 
- “project education” focusing on a kind of pedagogical “self-order”, based on  which a 
“probabilistic model of social and individual behavior” is built; 
- the transition from the discourse of collectivism to the discourse of self-care,
- personal growth and rise to the freedom, 
- the new virtual reality is the cause of another way of thinking, impulsive behavior, orienta-
tion towards achieving quick individual success, and others.
Discussion and conclusion. The analysis of the theory allows us to conclude that social 
reforms and technological progress have significantly changed the conditions, lifestyle and 
value orientations in the field of education.  
The time for the introduction of a new culture of relations between generations is accelerat-
ing, the perception of reality is changing, and the periods of social development of children 
and adolescents are shortening.  
All these factors cause the need to find the ideal correlation between the time and objectives 
of education to preserve the “national cultural code” with its unchanged traditional founda-
tions for the development of the “inner man.”
Keywords: educational strategy and tactics, digital environment as a space of education, 
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Введение
Мы понимаем, что изменить тот или иной период в истории нельзя. Но можно об-

ратить внимание на явления, которые сегодня значительно повлияли на основные на-
правления жизни общества: технологию, политику, культуру, ценностные ориентиры 
и воспитание. 

В последние два десятилетия в результате реформ в экономической сфере каче-
ственно изменилась структура общества и социальный статус большинства его чле-
нов. Появились «группы, различающиеся материальным положением, образом жизни, 
предпринимательским потенциалом, что привело к дифференциации типов отношений 
в обществе, выборов жизненных траекторий» [1, с. 12]. Кроме того, сегодня у каждого 
из шести поколений свой контекст жизни, свои заботы и надежды, свои привычки и 
взгляды.

Всё это даёт основание говорить о том, что стратификация российского общества 
не могла не вызвать интереса исследователей к проблемам организации воспитания с 
учётом реальных социальных возможностей семьи. 

Вместе с социальными вызовами внимание исследователей обращено и на возрас-
тание роли СМИ, на появление новой формы жизни в виртуальном цифровом про-
странстве с другим стилем мышления, идеалами, своим языком общения: Интернет, 
мобильные телефоны, мониторы компьютеров, двойственный потенциал компьютер-
ных игр и т. д.

При этом отметим, что особое изменение произошло в восприятии окружающего 
мира: привычное словесно-объяснительное восприятие (что? и почему?) заменилось 
наглядно-образным. 

Как видим, с внедрением массовой коммуникации и новейших информационных 
технологий формируется новая среда обитания, новый тип отношений и новый стиль 
развития человека и его воспитания. 

Анализ тех научных исследований, авторы которых проявили интерес к особенно-
стям процесса воспитания, позволяет уточнить и конкретизировать смыслы идеаль-
ного и реального в воспитании с учётом новообразований в социальной жизни и в 
системе межличностного общения.

Выделим основные смыслы воспитания:
– «воспитывать – заботиться о вещественных и нравственных потребностях ма-

лолетних… научить всему в обычных правилах светского приличия» (В. Даль. Т. 1. 
С. 249); 

– «воспитание – это управление процессом развития личности через создание бла-
гоприятных условий взаимодействия и взаимопонимания» (по утверждению П. В. Сте-
панова) [2, c. 5].

Общие цели современного воспитания обозначены в таких официальных докумен-
тах, как «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до периода 2025 
года» (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. URL: http://docs.
cntd.ru/document/420277810) и Федеральный государственный образовательный стан-
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дарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 года № 1897. URL: https://docs.cntd.ru/document/902254916). Основ-
ные направления: создание социокультурного контекста – благоприятной социальной 
и культурной среды для развития и воспитания человека. 

Многие исследователи, изучающие современные тенденции воспитания [3; 4; 5], 
отмечают, что социальная ситуация неравенства в общественных отношениях и стиле 
жизни стали причиной того, что реально существуют разные модели воспитания. 

Кроме того, следует признать, что об опасной силе виртуальности, о неизбежности 
столкновения прошлого и будущего, разрушающего старый стиль жизни и взаимопо-
нимание поколений, говорится уже не один десяток лет. В качестве примера можно 
привести работы футурологов (Э. Тофлера, Р. Бредбери, В. Винджа и мн. др.) писате-
лей-фантастов, которые обращали внимание на непостоянство мира и неизбежность 
потерянности человека в соревновании с роботами или в результате изменения соци-
альной стабильности и нарушения взаимопонимания внутри родственных связей. 

Не могут не вызывать интерес работы, где отстаивается прогностическая логистика 
в воспитании: обеспечить личностный рост, сформировать готовность к восприятию 
будущих событий [3, c. 9], подготовить человека жить и развиваться в новых условиях.

Изучение особенностей организации воспитания в изменённых условиях позволи-
ло выявить, что проблема многоаспектна и затрагивает не только стиль современных 
отношений между разными поколениями, но и направленность целей и ценностей вну-
три общества.

В монографии «Изменяющаяся теория воспитания: проблемы и перспективы раз-
вития», например, группа авторов представила итог исследовательской работы, по-
зволившей выявить реальные проблемы современной практики воспитания. Общая 
ситуация перспектив в сфере воспитания обозначена как «необходимость обобщения 
инновационности опыта и теории воспитания с учётом социально-культурного кон-
текста» [4]. 

В  книге «Mobilis in mobili: личность в эпоху перемен» убедительно доказывается, 
что все новшества приводят не только к социальным изменениям, но и к изменениям в 
области духовно-нравственного воспитания [5, с. 15], в области мышления, в области 
самореализации. В быт современных детей и подростков, например, вошла и стала 
ценностью жизни особая культура развлечений (проявление в особенном), появился 
новый язык общения. 

В работе М. А. Русаковского [6, с. 170] подчёркивается, что «забота о себе» ста-
новится доминирующей моделью жизни детей и подростков, формой их культурного 
бытия. 

Очевидно, что бесконтрольность и неуправляемость усилий самого ребёнка, циф-
ровая перегрузка, разная степень обеспеченности потребностей и желаний ребёнка де-
структивно влияют на живое общение и взаимопонимание детей и родителей, детей 
между собой. 

В научном поле стали появляться концепции, где поставлена задача: уточнить 
смысл таких понятий, как «современное детство», «цифровое поколение», «виртуаль-
ное воспитание», «полисубъектность воспитания как условие конструирования соци-
ально-педагогической реальности» [7], обозначена стратегия «личностного роста ре-
бёнка», развития ценностного отношения к достижениям цивилизации и др. [8, с. 5].

Многие из названных концептуальных идей направлены на поиск новой стратегии: 
поддержка ребёнка в его самопознании. 

С педагогической точки зрения основной смысл процесса воспитания остаётся не-
изменным: наглядная, естественная трансляция накопленных норм культуры поведе-
ния, общения, отношений с целью подготовки человека к тому, чтобы жить и уживать-
ся. В процессе воспитания личный опыт ребёнка отражает противоречивые процессы, 
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происходящие на его глазах, вбирает в себя влияние средств массовой информации, 
образа жизни и образа мыслей.

Это подтверждают психологи: «Мы становимся тем, что видим, слышим и делаем 
каждый день. Мы не можем стать тем, чего не видим, не слышим и не делаем ежеднев-
но. В нейронауке этот феномен известен под названием «выживание самых активных» 
[9, с. 200].

Нельзя не отметить, что и виртуальный мир способствует изменению сути жизни и 
отношений детей и взрослых. В работах А. Г. Асмолова и его школы подчёркивается, 
что в новой субкультуре «много технологической новизны, есть своя социальная ситу-
ация развития, но, к сожалению, у неё нет оснований: жизненной идеологии взрослых 
в области развития мышления и социального воспитания» [5, с. 15].

Можно признать доказанными факты:
– поколение детей и подростков быстрее освоило (не всегда, может, сознательно, 

но практически) все новшества и перестало зависеть от старших, развиваясь на осно-
ве элементарных умений, усваивая способы выполнения действия без понимания их 
смысла (зачем?); 

– между взрослым и ребёнком нет понимания, разрушается контент ценности: пра-
вильно/неправильно, хорошо/плохо. 

Поэтому инновационные идеи реформирования современного воспитания рассма-
триваются с позиции новых, динамичных процессов и связаны с творческим обосно-
ванием путей, где нет авторитарных по содержанию установок (например, «антипеда-
гогика», дескулизация, новый тип семейного нейтралитета) [10]. 

И в то же время за процессом воспитания сохраняется статус управляемой и откры-
той системы, направленной на развитие взаимодействия детей и взрослых, на само-
развитие человека в определённых культурных и социально-экономических условиях. 

Считаем, что важность исследований процесса воспитания не может вызывать со-
мнений, потому что он касается всего жизненного пространства, адаптации и выстра-
ивания опыта общения, саморегуляции личности. 

Всё это даёт основание полагать, что воспитательная система тем и сложна, что 
она не только часть социальной природы (создаёт условия для развития и жизни в об-
ществе), но и результат индивидуальной жизни каждого человека, большого и малень-
кого, где накапливается опыт личного существования. А детство требует специально 
смоделированного воспитательного пространства, где есть условия для осмысления 
себя во времени как личности, способной быть самостоятельной и ответственной.

Направленность идей по совершенствованию сферы воспитания, как заметила 
Л. П. Буева, проходит «как живое творчество масс» [11, c. 11], в виде частных проек-
тов, пропагандирующих новые тренды: от дискурса коллективизма к дискурсу заботы 
о себе (М. А. Русаковский [6, с. 170]), стремление к достижению (В. В. Артемьева [8, 
с. 6]), «раннее развитие ребёнка», создание условий для самоопределения личности и 
мн. др. 

В воспитательном процессе основное внимание уделяется расширению сферы 
субъективности, личностному росту, развитию реактивности, воли, эмоций, деятель-
ности воображения и др. 

Многие из названных концептуальных идей и новых стратегий похожи: поддержка 
ребёнка в его самопознании в условиях цифровизации информационной культуры и 
«неживого общения».

Можно констатировать, что в результате к подростковому возрасту складывается 
модель предпочтений:

– доказать силу характера, бесстрашие с помощью увлечений на грани риска, часто 
несовместимого с жизнью;

– перенять манеру поведения и речи близкого взрослого окружения или рекламных 
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образцов: быть лучше всех, опередить, завоевать «лайки»;
– искусственно ускоряется взросление (свобода выбора ценностных предпочтений, 

отчуждение от культуры поэтапного образования);
– стремление быть автором своих дел, поступков и т. д. 
Современные дети и подростки умеют выбирать (если спорт, то экстремальный, 

если танцы, то спортивные, призванные удивить). Они более зависимы от цифровых 
технологий, быстро адаптируются в группе, хотят быть лучшими во всём и самосто-
ятельно решать свои проблемы. Они свободны в своих суждениях и уверены в своих 
взглядах, но неспособны согласовывать свои желания с возможностями и интересами 
своей семьи, других людей и т. д.

Всё это подтверждает, что реальность воспитания самостоятельного и уверенного 
ребёнка требует продуманности стратегии равных возможностей.

Как видим, проблема воспитания тесно связана:
– с поиском приоритетов, которые затрагивают тему социально-экономического не-

равенства условий воспитания,
– с уточнением смысла понятий («современное детство», «цифровое поколение», 

«виртуальное воспитание», «полисубъектность», «воспитание как условие констру-
ирования социально-педагогической реальности», «оптимальные нормы возрастного 
созревания современного ребёнка»). 

В этом направлении, с нашей точки зрения, важно обратить внимание на резуль-
тативный, значимый для человека, семьи и общества смысл жизни, отношений, «код 
воспитания», который передаётся из поколения в поколение как неизменно ценные 
нормы и правила.

Д. С. Лихачев, раскрывая смысл понятия «код воспитания», пишет: «Для жизни 
человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохране-
ние культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей 
природы <…> культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной 
жизни, для его духовной оседлости, для его привязанности к родным местам, для его 
нравственной самодисциплины и социальности» [12, с. 50].

В соответствии с логикой исследования изучение состояния и перспектив развития 
современного воспитательного процесса, путей его реформирования можно рассма-
тривать как попытку понять причины и найти доминанты современного воспитания, 
используя новые ориентиры времени, новый тип мышления человека, его видение 
мира [13; 14].

Информационное пространство сегодня транслирует модель «как жить и чему со-
ответствовать», ориентируясь на мировые стандарты [15; 16]. 

А в реальной жизни важны установки, лежащие в основе национальных традиций: 
социальное самосознание, нравственная самодисциплина, свободная воля и способ-
ность действовать. 

Выводы и заключение
На основе проведённого анализа сделаны следующие выводы:
1. Воспитательный процесс детерминирован социальным уровнем развития обще-

ства и научно-техническими инновациями, изменяющими смысл и ценности отноше-
ний человека к окружающему миру и к самому себе.

2. В ситуации виртуального цифрового пространства изменились не
только смыслы, но и привычные факторы подготовки подрастающих поколений к 

жизни. 
3. Появились новые тренды воспитания: 
– проектное воспитание, в основе которого лежит переход от коллективизма к за-

боте о себе;
– индивидуальный подход, исключающий традиционные методы и принципы вос-
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питания в коллективе и через коллектив;
– ориентация на собственный выбор смыслов и предпочтений самореализации. 
На этом фоне задача научного поиска – выявление условий, способствующих обо-

снованию перспективных моделей, обеспечивающих эффективность воспитания.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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