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Soft skills in the professional 
establishment of teachers
Soft skills characterize the professionalism of a 
specialist including a teacher. One of the most 
significant soft skills is networking. The ability 
to networking should be developed both at the 
classroom activities and at the extracurricular 
activities. Mentoring allows to develop the skills of 
networking and to acquire the skills of the profes- 
sional activity. 

Key words: soft skills, networking, mentorship, 
mentoring.
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восПитание в эПоху 
циФровизации

Представлены характерные черты цифрово-
го поколения, показана специфика воспита-
тельной работы с новым поколением. Опре-
делены направления воспитательной работы 
учителя в цифровую эпоху.
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Мировой современной реальностью ста-
новится цифровизация, что находит свое от-
ражение и в приоритетных направлениях го-
сударственной политики Российской Федера-
ции – построение цифровой экономики и циф-
рового образования. Эти тренды развития от-
ражены в важнейших государственных доку-
ментах [4; 6]. В рамках приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации» предполагается 
«модернизировать систему образования и про-
фессиональной подготовки, привести образо-
вательные программы в соответствие с нуж-
дами цифровой экономики, широко внедрить 
цифровые инструменты учебной деятельно-
сти и целостно включить их в информацион-
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ную среду, обеспечить возможность обучения 
граждан по индивидуальному учебному плану 
в течение всей жизни – в любое время и в лю-
бом месте» [4, с. 121].

В Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
указано, что приоритетной задачей в сфере 
воспитания детей является «развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обла-
дающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, готовой к мир-
ному созиданию и защите Родины» [6]. Со- 
гласно содержанию данного документа, одним 
из основных направлений развития воспита-
ния является расширение воспитательных воз-
можностей с помощью информационных ре-
сурсов. Это направление предполагает: 

– «создание условий, методов и техно-
логий для использования возможностей ин-
формационных ресурсов, в первую очередь 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в целях воспитания и социализации 
детей; 

– информационное организационно-мето-
дическое оснащение воспитательной деятель-
ности в соответствии с современными требо-
ваниями; 

– содействие популяризации в информа-
ционном пространстве традиционных россий-
ских культурных, в том числе эстетических, 
нравственных и семейных ценностей и норм 
поведения; 

– воспитание в детях умения совершать 
правильный выбор в условиях возможного не-
гативного воздействия информационных ре-
сурсов; 

– обеспечение условий защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и психическому развитию» [Там же].

Таким образом, перед современным педа-
гогом стоит целый ряд вопросов. Возможно 
ли эффективное воспитание в цифровую эпо-
ху? Можно ли негативные воздействия инфор-
мационной среды на ребенка контролировать? 
Какое оно – «время и место» для воспитания 
ребенка в работе учителя? Реальное или вир-
туальное? чтобы ответить на эти вопросы, со-
временному педагогу необходимо понять так 
называемое цифровое поколение.

безусловно, новое поколение обучающих- 
ся имеет определенные социально-психологи- 
ческие характеристики. Интересна на этот 
счет теория поколений.

Нужно отметить, что теория поколений 
впервые была научно обоснована и оформ-
лена американскими учеными Нейлом Хоу-
вом и Вильямом Штраусом в 1991 г. По мне-
нию этих исследователей, каждое новое поко-
ление в зависимости от политических, эконо-
мических, социальных факторов, происходя-
щих событий обретает определенную систе-
му ценностей. Эти «поколенческие ценности 
складываются под влиянием условий жизни и 
воспитания ребенка до 12–14 лет. они являют-
ся глубинными, подсознательными, определя-
ют формирование личности и оказывают вли-
яние на жизнь, деятельность и поведение лю-
дей» [7]. 

В России адаптированная модель теории 
поколений была представлена евгенией Ша-
мис в 2003–2004 гг. если представить XX– 
XXI в. в системе теории поколений, то полу-
чится следующая градация.

• 1900–1923 гг. – поколение GI («поколе-
ние победителей», «герои», «величайшее по-
коление») – данное поколение застало Пер-
вую и Вторую мировые войны, революцион-
ные события 1905 и 1917 гг. отличительные 
черты людей этого поколения – трудолюбие, 
вера в светлое будущее, ответственность, при-
верженность идеологии, категоричность суж-
дений, семья и семейные традиции.

• 1923–1943 гг. – молчаливое поколение 
(«книжные дети»). События, которые пережи-
ло данное поколение, – Вторая мировая вой-
на, индустриализация, коллективизация, культ 
личности И.В. Сталина, сталинские репрес-
сии, послевоенный восстановительный про-
цесс, холодная война, открытия в области тех-
ники и технологий. Только в своей семье эти 
люди могли говорить на любые темы, обсуж-
дать проблемы, в остальных же местах они 
должны были контролировать себя. отсюда и 
название поколения – молчаливое. а «книж-
ными детьми» это поколение называют из-за 
того, что книги детям заменяли страшный ре-
альный мир.

• 1943–1963 гг. – бэби-бумеры («буме-
ры»). люди этого поколения выросли в насто-
ящей супердержаве – советская «оттепель», 
покорение космоса, достижения в медицине, 
стандартизация образования. они верили в 
свою страну, им присущи оптимизм, коллек-
тивизм. Послевоенный всплеск рождаемости 
обозначил название данного поколения.

• 1963–1984 гг. – поколение X («неизвест-
ное поколение»). Холодную войну, войну в 
афганистане, перестройку, появление СПИДа, 
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«бум» распространения наркотиков застало 
это поколение. «Поколенческими ценностя-
ми» здесь можно назвать глобальную инфор-
мированность, техническую грамотность, го-
товность к новому, возможность выбора, ин-
дивидуализм, стремление учиться на протяже-
нии всей жизни, равноправие полов.

• 1984–2000 гг. – поколение Y («поколе-
ние Сети», «поколение миллениум»). Их цен-
ности – свобода, развлечения, результат. Это 
поколение застало распад СССР, военные кон-
фликты, теракты, стремительное развитие 
коммуникаций, цифровых технологий, мо-
бильных телефонов, Интернета. 

• 2000–2010 гг. – поколение Z («цифровой 
человек», «домоседы»). Эти дети родились в 
век доступности информации, гаджетов, Wi-Fi, 
геймификации, экономического кризиса.

Родителями детей поколения Z являет-
ся поколение Х, для которых характерно так 
называемое профессиональное родительство. 
Именно эти родители, пережив 1990-е гг., до-
биваясь всего через упорство, трудности, бес-
конечное обучение с нуля, стремятся и своего 
ребенка снабдить разными «опциями для жиз-
ни». Стараются «обнаружить» талант у сво-
его ребенка, развивают его кругозор, интел-
лект, записывая его в кружки, языковые сту-
дии, спортивные секции. Стремление быть во 
всем профессионалом и значимость детства – 
две ценности, которые отражают профессио-
нальный подход к воспитанию родителей по-
коления X.

На смену поколению Z идет новое – альфа 
(дети, которые родились после 2010 г.). Ста-
рая хронология поколений обнулилась и чело-
вечество начинает новый алфавит. Возможно, 
именно они будут расти в эпоху искусственно-
го интеллекта.

Итак, цифровое поколение – какое оно? 
Прежде всего, дети этого поколения не жела-
ют интегрироваться в образовательный про-
цесс, в котором нет цифровых технологий. Пе-
речислим характерные черты цифрового поко-
ления.

1. Эгоцентризм. Сегодня быть ребенком – 
статус особенный. Тысячи брендов борются за 
внимание ребенка и деньги родителей: на лю-
бой, самый прихотливый вкус представлены 
продукты кинематографа, видеоигры; предла-
гаются школы для гениев; выпускается даже 
косметика для детей. Другими словами, ре-
бенку не надо спешить стать взрослым, что-
бы получать все преимущества взрослой жиз-
ни. Сегодняшний мир уже крутится вокруг ре-

бенка, предоставляя ему все блага – и только 
для него!

2. Социализация через соцсети. Важным 
пространством для общения стали соцсети – 
именно там социализируется ребенок. циф-
ровая коммуникация позволяет не только об-
щаться с детьми из ближайшего двора, но и 
найти единомышленника и в Интернете – для 
обсуждения фильмов, комиксов, музыки, ви-
деоигр.

3. Склонность к аутизации и интроверт-
ность. Вовлеченные в интернет-пространство, 
современные дети погружаются в себя, живя 
в виртуальном мире и мире собственных фан-
тазий. здесь они такие, какими хотят видеть 
себя, – успешные, востребованные, счастли-
вые. Как следствие – сложности в реальной 
жизни, где необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы быть, а не казаться успешным.

4. Жажда постоянных развлечений / по-
требительство. огромное количество пред-
ложений маркетинговых кампаний привело к 
невозможности сконцентрироваться на чем-то 
одном. Детям постоянно скучно. Поэтому они 
в поисках чего-то нового – фильма, музыки, 
видеоигры и пр. Развлечений стало так много, 
что у ребенка не стало времени на диалог с са-
мим собой, на обдумывание своей жизни.

5. Поверхностные знания. если сказать 
современным языком, глубокие знания сегод-
ня не в тренде. Ребенок старается сразу «про-
качать» все сферы своей личности. он в меру 
образован, в меру спортивен, в меру музыкант 
и т. д. Для современного ребенка важно быть 
мобильным, практичным и улыбчивым.

6. Отсутствие критичности. зачем ду-
мать самостоятельно, если можно свой во-
прос вбить в поисковую строку? Не надо за-
поминать огромный поток информации – до-
статочно иметь под рукой Интернет, кото-
рый ответит на все интересующие вопросы. 
С одной стороны, это помогает современным 
детям попасть в мир информации, с другой – 
они не решают сложные задачи, они берут зна-
ния лишь во «временное пользование», не под-
вергая его критике, анализу, не систематизи- 
руя его.

7. Клиповость мышления. Эта особен-
ность подрастающего поколения стала обо-
ротной стороной умения пользоваться инфор-
мацией и одновременно работать с нескольки-
ми источниками. быстрое переключение вкла-
док, выхватывание наиболее ярких фрагмен-
тов, порой не имеющих значения, приводит к 
развитию такого мышления. Как следствие – 
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неусидчивость детей, рассеянность, неспособ-
ность сосредотачиваться на каком-то одном 
виде работы.

8. Гиперактивность. Эта особенность яв-
ляется следствием преобладания клипового 
мышления. Нетерпеливость, повышенная воз-
будимость, впечатлительность – все это ре-
зультат невозможности сосредоточения на 
одном виде работе.

9. Способность к многозадачности. бы-
строе переключение с одной деятельности на 
другую, практически одновременное их вы-
полнение – ни одно предыдущее поколение 
не может похвастаться таким качеством. Эта 
привычка развивается благодаря работе в ин- 
тернет-пространстве.

10. Размывание жизненных принципов, 
ценностей, ориентиров. Современное поко-
ление оказалось погруженным в мир противо-
речивых ценностей, т. к. в самом главном их 
жизненном пространстве – Интернете – отсут-
ствует какая-либо цензура. 

Интересна характеристика детей и под-
ростков цифрового поколения, высказанная 
американским психологом Шерри Постник-
Гудвин: «они предпочтут текстовое сообще-
ние разговору. они общаются в Сети – часто 
с друзьями, с которыми никогда не виделись. 
они редко бывают на улице, если только ро-
дители не организуют их досуг. они не пред-
ставляют себе жизни без мобильных телефо-
нов. они никогда не видели мира, в котором 
не было высоких технологий или террориз-
ма. Компьютеры они предпочитают книгам 
и во всем стремятся к немедленным резуль-
татам. они выросли в эпоху экономической 
депрессии, и от них всеми ожидается лишь 
одно – быть успешными. большинство из них 
очень быстро взрослеют, ведя себя значитель-
но старше своих лет» [2].

С таким контингентом детей и подростков 
уже приходится работать сегодня школьному 
учителю. Как видим, речь идет о принципи-
ально новых возможностях детей, и сложно-
стях, которые возникают как следствие влия-
ния информатизации. от этого должна менять-
ся и специфика целеполагания воспитательно-
го процесса, необходимо изыскивать новые 
принципы, подходы к формированию лично-
сти, применяя эффективные формы, методы и 
средства воспитания. 

При этом следует учитывать не только не-
гативные стороны цифровизации, но и ее воз-
можности в формировании подрастающего 
поколения. К настоящему времени нет одно-

значного ответа на вопрос о том, как воспиты-
вать детей в эпоху цифровизации, но обозна-
чим ряд направлений.

Как отмечено выше, современные дети и 
подростки имеют определенные психологиче-
ские особенности – нежелание взрослеть; огра-
ничение общения между детьми и взрослыми; 
проявление одиночества; бегство от реально-
сти; игровая/виртуальная зависимость; прио-
ритет потребительских мотивов и пр. Но есть и 
позитивные моменты цифровизации: ни одно-
му из доцифровых поколений не свойствен-
на свобода выбора – именно сегодняшним де-
тям мы не можем предложить, навязать что-
то одно, они привыкли использовать различ-
ные точки зрения, альтернативные подходы, 
применяя не один источник информации. Со-
ответственно, плюсом цифровизации являет-
ся упрощенный доступ к информации – мож-
но виртуально путешествовать по музеям, по-
сещать библиотеки, получать доступ к обуча- 
ющим онлайн-платформам и пр. Из положи-
тельного следует также отметить, что для со-
временных детей свойственны креативность, 
открытость, стремление к самосовершенство-
ванию, высокая скорость переработки инфор-
мации и принятия решений. 

В мире цифровизации переосмысливает-
ся и роль учителя – он уже не является един-
ственным источником знаний, соответствен-
но, более важными становятся его качества 
как «сопроводителя по жизни» (наставниче-
ство, сопровождение в мире профессий), он 
оказывается коучем, который учит учиться.

Какие же формы, методы и средства вос-
питания необходимо использовать учителю в 
современной школе? Прежде всего, в воспи-
тательном процессе необходимо учитывать 
привычные для детей формы коммуникации. 
Так, виртуальная среда привычна и комфорт- 
на для нового поколения, здесь представле-
ны разнообразные формы коммуникации (фо-
румы, опросы, участие в обсуждениях, разме-
щение тематических блогов). Поскольку циф-
ровому поколению привычно это онлайн-про- 
странство, свойственна многозадачность, мож- 
но активнее использовать сетевую проектную 
деятельность.

Согласно е.С. Полат, «под сетевым (те-
лекоммуникационным) проектом понимает-
ся совместная учебно-познавательная, иссле-
довательская, творческая или игровая дея-
тельность учащихся-партнеров, организован-
ная на основе компьютерной телекоммуника-
ции, имеющая общую проблему, цель, согла-
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сованные методы, способы деятельности, на-
правленная на достижение совместного ре-
зультата» [3]. В процессе работы над проекта-
ми у учащихся развиваются критическое мыш-
ление, креативность, они успешнее овладева-
ют информационно-коммуникационными тех-
нологиями. здесь значимый воспитательный 
аспект в работе учителя – научить ребенка рас-
познавать в огромном информационном пото-
ке достоверную, не фейковую информацию; 
научить работать в команде.

Современный школьник смотрит на окру-
жающий мир сквозь призму ролевых компью-
терных игр, где необходимо достичь опреде-
ленного уровня при особых условиях и пра-
вилах прохождения всех этапов игры, и, если 
что-то не получится, есть шанс начать игру за-
ново. В итоге приоритетом становится потреб- 
ление, поверхностное понимание успеха как 
результата деятельности. Учитывая эту осо-
бенность детей, можно предложить им про-
хождение квеста (только не в виртуальном, а 
реальном пространстве). 

Интересно представляет эту методику в 
своем исследовании Г.ю. беляев. «В переводе 
с английского языка квест (англ. quest) означа-
ет “поиск”, “вызов”, “приключение”, “выпол-
нение поручения/поручений”. Методика орга-
низация квеста – это способ реализации мето-
да игровой деятельности в воспитании, орга-
низация игры-приключения в особом “жанре”, 
в ходе которой каждому ее участнику дается 
задание пройти серию препятствий, рубежей, 
конкурсов, состязаний или взаимодействий 
в паре или в команде. Квест ориентирует его 
участников на быстрое и результативное ре-
шение познавательных задач, загадок для до-
стижения какой-либо познавательной, комму-
никативной или соревновательной цели» [1,  
с. 22‒23]. Квест имеет содержательный вос-
питательный потенциал – такая игра развива-
ет внимание, логику, командный дух, служит 
для получения новых знаний и навыков. При-
мером квеста являются игры «зарница», «охо-
та на лис» (радиоигра в условиях полигона).

«В “живом квесте”, – считает Г.ю. беля-
ев, – предполагается специальный сценарий 
поэтапного выполнения заданий, что развива-
ет смекалку, сообразительность, скорость ре-
акций, волю, собранность, а главное – не про-
сто желание, но и квалифицированное уме-
ние оказывать необходимую поддержку то-
варищу» [Там же, с. 23]. Именно в квесте, та-
кой привычной для ребенка игровой форме, он 
ощутит и вкус победы, и реальный успех.

Новому поколению свойственна активная 
жизненная позиция. В связи с этим необходи-
мо вовлекать детей в волонтерскую деятель-
ность. На современном этапе развития обще-
ства волонтерская деятельность организует-
ся и сопровождается различными возможны-
ми средствами. В эпоху информатизации она 
способствует формированию навыков поис-
ка, анализа, отбора и систематизации инфор-
мации. Специфика волонтерской деятельно-
сти состоит в том, что волонтерам приходится 
общаться с другими. Поэтому данный вид дея-
тельности формирует навыки взаимодействия 
с разными категориями людей, а также умение 
работать в группе.

Волонтерская деятельность способству-
ет развитию личностных качеств человека, ко-
торые не могут раскрыться в обыденной жиз-
ни, включает человека в различные виды дея-
тельности, развивает не только отдельные лич-
ностные качества, но и личность в целом. Ре-
зультатом волонтерской деятельности являет-
ся своего рода социальная компетентность, со-
циальная активность, а также умение действо-
вать в нетипичных ситуациях. Следователь-
но, в процессе волонтерской деятельности че-
ловек взаимодействует с другими, а результа-
том взаимодействия является изменение лич-
ностных особенностей, ценностных ориента-
ций, интересов.

Какие ценностные ориентиры и что полез-
ного возьмет ребенок из цифровой среды, за-
висит не только от ребенка, но и от сплочен-
ной воспитательной работы семьи и школы. 
Именно поэтому одной из важнейших задач 
современной школы является просвещение ро-
дителей. 

И родители, и учителя должны понимать, 
что цифровому поколению неинтересен тра-
диционный формат воспитательного про-
странства. Поэтому следует ориентироваться 
на новые направления воспитательной работы 
в цифровую эпоху, которые учитывают:

– готовность к постоянным изменениям, 
что влечет за собой модификацию ценност-
ных ориентацией;

– развитие отношений «человек – циф-
ровая среда», где возникают огромные риски 
«стирания» личности;

– установку границ реального и виртуаль-
ного миров, где формируется ответственность 
личности (правовая, гражданская, социальная 
и пр.);

– сетевую социализацию ребенка, где идет 
формирование коммуникативных навыков;
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– валеологическую культуру, так называе-
мую цифровую гигиену;

– развитие критического мышления, что 
способствует анализу информации в Сети.

Как видим, в сегодняшней реальности 
цифровые технологии влияют не только на 
развитие подрастающего поколения, но и на 
взрослых «других поколений». С одной сторо-
ны, возникла возможность побывать в онлайн-
музеях, библиотеках, виртуально посетить 
различные страны мира, «прокачать» дистан-
ционно свои навыки, с другой – появляется не-
защищенность частной жизни (кибербуллинг, 
вредоносный контент, неправомерное исполь-
зование персональных данных, кибермошен-
ничество и т. п.). 

цифровизация – преимущество или ката-
строфа современного общества? ответим на 
этот часто звучащий сегодня вопрос так: циф-
ровизация неизбежна и важна, но только как 
инструмент, с помощью которого возможно 
обновить образовательный процесс. Интерес-
на в этом ключе система ценностей, представ-
ленная писателем Киром булычевым: «че-
ловек должен найти путь к Творцу, сохра-
нить свой род и жить в согласии со Вселен-
ной. Только так мы избежим глобальной ката-
строфы».
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Education in the time  
of digitalization

The article deals with the specific features of the 
digital generation. There is presented the specificity 
of the educational work with a new generation. 
There are defined the directions of the educational 
work of a teacher in the time of the digitalization.
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