
92

BULLETIN
kemerovo state university

Ivanov M. S.

Socialization of Students and Teachers

© 2022. The Author(s). This article is distributed under the terms of the CC BY 4.0 International License

ps
yc

h
o

lo
g

y

оригинальная статья

К проблеме исследования социализации обучающихся и педагогов 
в цифровой образовательной среде в разрезе теории поколений
Романова Екатерина Александровна
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Россия, г. Москва
https://orcid.org/0000-0003-1006-0499

Брель Елена Юрьевна
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Россия, г. Москва
https://orcid.org/0000-0002-7737-8058
brelelena@mail.ru

Поступила в редакцию 24.11.2021. Принята после рецензирования 18.01.2022. Принята в печать 07.02.2022.

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки способов наиболее эффектив-
ного взаимодействия педагогов и обучающихся в цифровой образовательной среде. Предполагается, что активность 
в использовании цифровых технологий при обучении связана с особенностью процесса социализации субъектов обра-
зовательного процесса. Цель – определить специфику социализации обучающихся, педагогов, преподавателей вузов 
в условиях цифровой образовательной среды. Анализ процесса социализации проводится в разрезе теории поколений 
У. Штрауса и Н. Хоу. Выявлена специфика социализации поколения Z, заключающаяся в восприятии и накоплении 
новой информации через призму цифрового пространства как компонента культуры. Указанная специфика имеет 
существенное значение при обучении и воспитании детей и подростков поколения Z, так как цифровое пространство 
в данном случае наделено ценностями и смыслами, а следовательно и информация, заключенная в нем, приобретает 
ценностный компонент. Различия в восприятии представителями разных поколений современных технологий и воз-
можностей их эффективного использования определяют возникновение феномена цифрового разрыва. Выделены два 
принципиально важных направления в исследовании социализации обучающихся поколения Z, а также педагогических 
кадров иных поколений в условиях цифровизации образования: 1) создание условий и активизации процесса социали-
зации в цифровой образовательной среде педагогов / преподавателей старшего поколения; 2) сокращение цифрового 
разрыва между ними и поколением Z за счет организации целенаправленной активной коммуникации в цифровой 
образовательной среде при решении педагогических задач.
Ключевые слова: цифровая социализация, поколение Z, цифровой разрыв, инкультурация, адаптация педагогов, 
цифровая коммуникация, цифровизация образования
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Abstract: Educational institutions need more effective patterns of interaction between teachers and students in digital 
environment. Digital teaching technologies are associated with the process of socialization. The research objective was to determine 
the specifics of the socialization of students, teachers, and university staff in a digital educational environment. The analysis 
relied on the theory of generations developed by W. Strauss and N. Howe. The authors identified the specificity of socialization 
in generation Z as the perception and accumulation of new information through the prism of digital component of culture. 
This specificity is essential in teaching and upbringing children and adolescents of generation Z, since they endow digital space 
and digital information with values and meanings. Differences in the perception of modern technologies caused the so-called digital 
gap phenomenon. The authors defined two fundamentally important directions in the study of the socialization of generation 

Romanova E. A., Brel E. Yu.

Socialization of Students and Teachers

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21603/2078-8975-2022-24-1-92-98&domain=pdf&date_stamp=2022-04-08


93

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета

Романова Е. А., Брель Е. Ю.

К проблеме исследования социализации 

https://doi.org/10.21603/2078-8975-2022-24-1-92-98

п
с

и
хо

л
о

ги
я

Z students by the teaching staff of other generations in the context of digital education. The first is to create conditions and activate 
the process of socialization in the digital educational environment of the older generation teachers. The second is to reduce the digital 
gap by organizing targeted active communication in the digital educational environment when solving pedagogical problems.
Keywords: socialization, digital socialization, theory of generations, teaching staff, digital educational environment, digital 
communication
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Введение
Сегодня система образования активно использует циф-
ровое пространство для осуществления образовательной 
деятельности. В связи с этим возникают новые проблемы, 
связанные с разработкой способов наиболее эффективно-
го взаимодействия педагогов и обучающихся в цифровой 
образовательной среде. В понимании соотношения поня-
тий образовательного пространства и образовательной 
среды мы будем опираться на определение, предложенное 
С. В. Ивановой: «Образовательная среда – окружение 
участников образовательного процесса в пространстве 
образования, включающее педагогические условия, ситуации, 
систему отношений между лицами, объединенными общно-
стью педагогической и учебной деятельности» [1, с. 25]. 
В данной работе социализация личности обучающихся 
и педагогов / преподавателей в цифровой образовательной 
среде рассмотрена в разрезе теории поколений.

В современной психолого-педагогической науке и прак-
тике накоплен определенный опыт исследований социализа-
ции детей и подростков в цифровой среде. Проблема социа-
лизации личности в условиях цифровизации становится все 
более обсуждаемой в научных кругах. В психологической 
литературе описываются такие понятия, как цифровое 
детство, цифровая социализация детей и подростков, циф-
ровая коммуникация, цифровая компетентность [2–5].

Особое значение в настоящее время приобретают исследо-
вания, направленные на определение новых подходов в отно-
шении подготовки педагогических кадров и на разработку 
инструментов для обеспечения эффективной педагогической 
деятельности педагогов и преподавателей, работающих в новых 
для них условиях [6–8]. С началом пандемии и переходом 
на дистанционное обучение педагоги школ и преподаватели 
вузов столкнулись с необходимостью ведения образователь-
ной деятельности в цифровой среде [9; 10]. Многие в этот 
период испытали трудности адаптации к новым условиям, 
ограничения в построении эффективной коммуникации 
с учащимися, что способствовало возникновению ощущений 
неготовности и неуверенности. В то же время приобретен-
ный опыт дает возможность выявить основные проблемные 
зоны и определить ряд приоритетных задач в исследовании 
возможностей и ограничений педагогической деятельности 
в условиях цифровой образовательной среды [11].

Феномен цифрового разрыва
На сегодняшний день дистанционный формат обучения 
прочно занял свою нишу в образовательном процессе. 
В связи с этим встает проблема подготовки педагогических 
кадров для работы, в том числе и в цифровой среде [12]. 
Исходя из того, что образовательная организация является 
одним из основных институтов социализации личности, 
для нас выглядит целесообразным проанализировать про-
цесс социализации современных школьников, а также 
особенности и специфику социализации педагогов и препо-
давателей, работающих в цифровой образовательной среде. 
В основу проведения анализа положена идея о различиях 
процесса социализации в условиях цифрового пространства 
для представителей различных поколений.

Теория поколений У. Штрауса и Н. Хоу основана на раз-
личиях в философии людей разного возраста. Так, авторы 
выделяют несколько поколений в зависимости от года 
рождения: Беби-бумеры (1943–1963), Х (1964–1984), 
У (1985–2000), Z (с 2001 по настоящее время) [13]. Для нас 
границы поколений важны не столько для четкого выявле-
ния особенностей каждого поколения, сколько для рассмо-
трения качественных изменений в процессе социализации 
различных поколений в цифровой образовательной среде. 
Поколения У и Z принято относить к цифровым поколе-
ниям, т. к. процесс социализации у них происходил в том 
числе в цифровой среде. Очевидно, что нынешний педаго-
гический и профессорско-преподавательский состав школ 
и вузов состоит в основном из представителей поколений 
Беби-бумеров, Х и частично У, а обучающиеся относятся 
к поколению Z и частично к У.

Анализируя вопрос социализации личности в кон-
тексте приведенной классификации поколений, можно 
утверждать, что дети поколения Z (в большей степени) 
и У (частично) с детства воспринимают цифровые техно-
логии как компонент культуры, чему способствует активное 
использование современных технологий для игр, общения 
детей между собой, поиска информации. В то же время 
для представителей поколений Беби-бумеров и Х, к кото-
рым относится большая часть педагогов и преподавателей, 
современные информационные технологии являются 
скорее элементом внешних условий профессиональной 
деятельности, к которым необходимо адаптироваться.
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Различия в восприятии представителями разных поколе-
ний современных технологий и возможностей их эффектив-
ного использования определяют возникновение феномена 
цифрового разрыва. Под ним понимается новая форма 
социального неравенства, основанная на развитии инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ) во второй 
половине ХХ в. [14–16]. Интерес вызывает рассмотрение 
уровней цифрового разрыва в связи со спецификой и мас-
штабами доступа и использования ИКТ. Цифровой разрыв 
первого уровня обуславливается наличием или отсутствием 
материальной базы ИКТ. Цифровой разрыв второго уровня 
заключается в наличии или отсутствии навыков использо-
вания современных технологий. «В России наблюдается 
общемировая тенденция сохранения серьезного цифрового 
разрыва между поколениями» [14, с. 113]. Цифровой раз-
рыв третьего уровня выражен возможностями, которыми 
обладают индивиды, использующие продукты ИКТ [17]. 
И если материальные возможности во многих областях 
предоставляются государством (расширение области под-
ключения к сети Интернет, внедрение информационных 
ресурсов для организации работы социальных и меди-
цинских учреждений), то разрыв в навыках овладения 
технологиями компенсируется через образование.

Можно говорить о расширении понятия цифрового 
разрыва, включая в него «помимо различий в использова-
нии, различия в субъективном отношении к технологиям 
и некоторой констатации субъективно оцениваемого 
уровня владения технологиями» [4, с. 241]. При рас-
смотрении этого вопроса в данном контексте возникает 
задача не только обеспечения педагогов и преподавателей 
знаниями в отношении использования новых технологий, 
но и создания условий для присвоения нового социаль-
ного опыта. Важно выявить и обосновать возможности 
эффективной социализации представителей различных 
поколений в условиях цифровой образовательной среды.

Особенности социализации детей  
и подростков поколения Z
В соответствии с пониманием отечественной психологи-
ческой школы социализация представляет собой процесс 
приобретения личностью накопленного общественного 
опыта с целью последующей переработки и воспроиз-
ведения [18]. Процесс социализации не прекращается 
с получением человеком образования. Наоборот, в период 
профессионального развития личность максимально активно 
воспроизводит накопленный социальный опыт [19, с. 85]. 
В определении содержания процесса социализации личности 
Е. П. Белинской и О. А. Тихомандрицкой были выделены 
четыре стороны (грани) данного процесса: инкультурация, 
интернализация, адаптация и конструирование реальности. 
Инкультурацию авторы понимают как усвоение личностью 
культурно задаваемых ценностей, интернализацию – как про-
цесс усвоения и присвоения социального опыта, моделей 
поведения и социальных значений. Адаптацию в контексте 

социализации личности авторы трактуют как формирование 
определенных характеристик индивида, обеспечивающих 
его нормативное функционирование. Указанные три грани 
процесса социализации отражают первую сторону социа-
лизации, а именно приобретение личностью социального 
опыта. Вторая сторона социализации личности находит 
выражение в конструировании субъектом социального 
мира. Под конструированием понимается воспроизвод-
ство человеком и привнесение в общество информации 
о социальном мире, связях, представлений о самом себе, 
социальной идентичности [20].

Основное внимание в данной статье мы уделим рас-
смотрению процесса инкультурации как социализации 
личности детей и подростков поколения Z. Понятие инкуль-
турации было введено М. Херсковиц, который выделял 
два ее этапа – детство и зрелось. В детстве личностью 
усваиваются язык, ценности и смыслы культуры. На этапе 
зрелости инкультурация может выражаться только в усво-
ении отдельных элементов культуры [18].

Рассматривая социализацию детей и подростков поко-
ления Z в цифровой образовательной среде, можно пред-
положить, что современные дети и подростки усваива-
ют цифровые технологии как элемент культуры. Нельзя 
отрицать, что информационные и цифровые технологии 
являются частью нашей культуры. Мы так или иначе все 
чаще сталкиваемся с цифровыми элементами культуры, 
примером которых могут служить популярные выставки, 
использующие цифровые технологии для трансляции или 
создания художественных образов; разработка и внедрение 
технологий виртуальной реальности для обучения.

Цифровые технологии настолько прочно вошли в нашу 
культуру, что для описания специфики социализации 
поколения Z появляются новые понятия – цифровая 
социализация и феномен цифрового детства. В работах 
Г. У. Солдатовой данные понятия связаны с образом жизни 
современных детей и подростков, в который интегрирова-
ны цифровые технологии. Под цифровой социализацией 
понимается «опосредованный всеми доступными циф-
ровыми технологиями процесс овладения и присвоения 
человеком социального опыта, приобретаемого в онлайн- 
контекстах, воспроизводства этого опыта в смешанной 
офлайн / онлайн-реальности и формирующего его циф-
ровую личность как часть реальной личности» [3, с. 76]. 
При этом цифровая социализация является дополнением 
к социализации личности в целом. Г. У. Солдатова отмечает, 
что современные подростки практически самостоятельно 
приобретают этот социальный опыт посредством смарт-
фонов, компьютерных игр, виртуальной реальности, т. е. 
они приобретают жизненный опыт в смешанной среде 
реального и виртуального миров. Уникальность этого 
поколения выражается в том, что «традиционные формы 
социализации все чаще соседствуют, вытесняются, а иногда 
замещаются новыми формами приобретения необходимых 
знаний и навыков – цифровой социализацией» [3, с. 75].
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Таким образом, социализация поколения Z имеет суще-
ственное отличие от социализации представителей иных 
поколений. Данное отличие определяет специфику воспри-
ятия и накопления новой информации через призму циф-
рового пространства как компонента культуры. Указанная 
специфика имеет существенное значение при обучении 
и воспитании детей и подростков поколения Z, т. к. циф-
ровое пространство в данном случае наделено ценностями 
и смыслами, а следовательно и информация, заключенная 
в нем, приобретает ценностный компонент.

Так, в работе М. Аппел и соавторов представлены резуль-
таты исследования, проводимого на двух группах подрост-
ков. В первой группе подростки активно использовали 
онлайн-коммуникацию со своими родителями, во второй 
группе такая коммуникация отсутствовала. Подростки 
из первой группы намного реже проявляли агрессивность 
в онлайн-переписке со сверстниками [21].

Результаты другого исследования, представленного 
в работах Г. У. Солдатовой и коллектива соавторов, свиде-
тельствуют о появлении у современных подростков вирту-
альных друзей: «виртуальные друзья занимают почетное 
второе место» [4, с. 54], на первом месте все же остают-
ся друзья реальные. Авторы выделяют новый феномен – 
незнакомый друг. Такие друзья обладают своей спецификой 
и занимают важное место в жизни современных подростков. 
Например, к виртуальному другу за советом и помощью 
по данным опроса обратились бы две трети детей, а к реаль-
ному – только треть. В 7 раз больше детей, которые доверили 
бы свою тайну виртуальному другу, нежели реальному; 
доля тех, кто поделится с виртуальными друзьями своими 
переживаниями, более чем в 10 раз превышает тех, которые 
расскажут это своим реальным друзьям [22].

Социальная адаптация педагогов  
в условиях цифровой образовательной среды
Деятельность по подготовке педагогических кадров должна 
осуществляться в том числе и в цифровой образовательной 
среде. При этом она не должна ограничиваться исключи-
тельно организацией процесса передачи информации, в ней 
могут быть сосредоточены инструменты для реализации 
общения, взаимодействия со студентами и их воспитания. 
«Система профессионального образования должна стать 
готовой массово обучать людей под задачи не только ста-
бильного настоящего (которого уже нет), но и неожидан-
ного будущего (принятия которого старшими поколениями 
пока часто нет)» [23, с. 56].

Ситуация 2020 г., безусловно, повлияла на укрепле-
ние позиций цифровой образовательной среды в системе 
образования. В этот период педагоги и преподаватели 
столкнулись с необходимостью адаптации к новым на тот 
момент условиям работы, которые включали в себя осво-
ение новых информационных технологий, способов орга-
низации взаимодействия с обучающимися, поиск опти-
мальных средств для достижения педагогических целей.  

Для нас особое значение приобретает рассмотрение адап-
тации как одной из сторон социализации, т. е. адаптации 
к взаимодействию, коммуникации, организации групповой 
работы учащихся в цифровой образовательной среде. 
Вместе с тем «успешность социально-психологической 
адаптации может оцениваться исходя из ряда факторов – 
способности человека к изменению собственных ценност-
ных ориентаций и Я-концепции, умения находить баланс 
между своими ценностными ориентациями и социальной 
ролью, ориентации на универсальные, а не конкретные 
требования» [19, с. 86]. Согласно модели уровневой орга-
низации ценностных ориентаций личности и социальных 
общностей, разработанной М. С. Яницким, адаптация 
является ведущим процессом ценностного развития лич-
ности, обеспечивающим устранение тревоги посредством 
модификации ценностных ориентаций [24].

Таким образом, для эффективной социальной адаптации 
в цифровой среде педагогам и преподавателям в первую оче-
редь необходимо принять на себя новую социальную роль – 
педагог / преподаватель цифровой образовательной среды.

Оперируя понятием адаптации как одной из сторон соци-
ализации личности, мы предполагаем, что личность приоб-
ретает новый социальный опыт путем выработки устой-
чивых механизмов к воздействию изменяемых условий. 
В данном случае речь идет о приобретении социального 
опыта путем освоения новых способов коммуникации 
посредством современных технологий цифровой обра-
зовательной среды. Данный процесс описан понятием 
цифровой коммуникации или ИКТ-опосредованной обра-
зовательной коммуникации. Подробное описание указан-
ного феномена представлено в трудах Т. Н. Носковой и др.  
Принципиальным отличием ИКТ-опосредованной образо-
вательной коммуникации, по их мнению, является наличие 
синхронной и асинхронной коммуникации, что расширяет 
пространственно-временные границы коммуникативно-
го взаимодействия. При этом увеличивается плотность 
развертывания коммуникативных актов, расширяется 
круг решаемых коммуникационных задач. В такой форме 
возможны различные виды образовательных действий, 
включающие консультирование, взаимодействие в рамках 
какого-либо проекта и даже сотрудничества в профессио-
нальном сообществе, когда «социальные сервисы позво-
ляют человеку по-новому решать задачи взаимодействия – 
с помощью "коллективного разума"» [2, с. 174]. Также 
авторы отмечают, что в цифровой среде порождается новый 
феномен – визуальная коммуникация. Под этим понятием 
подразумевается обмен информацией между участниками 
посредством визуальных образов: анимации, видеороликов, 
смайлов – всего, что позволяет передавать эмоциональное 
состояние. Вместе с тем «демонстрация эмоций, опосре-
дованная какими-либо знаками, …предполагает сначала 
их рефлексию и идентификацию, что, в свою очередь, 
существенно снижает импульсивность и оперативность 
эмоциональной реакции» [25, с. 163].
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Кроме того, ученые выделяют три группы факторов, 
влияющих на цифровую коммуникацию: отражение образа 
партнера в разных типах цифровой коммуникации; алгорит-
мизация коммуникационных действий субъектов цифровой 
среды; накопление результатов (продуктов, следов) комму-
никационной деятельности субъектов в цифровой среде [2]. 
В первом случае авторы пишут о специфике межсубъект-
ной коммуникации в цифровой среде. Алгоритмизация 
коммуникации выражается в наличии последовательно-
сти коммуникативных действий, но в то же время гибкой, 
меняющейся в зависимости от коммуникативных задач. 
Образование следов коммуникации связано с их посто-
янной фиксацией в цифровой среде и ее доступностью 
для дальнейшей рефлексии.

Заключение
Выделено два принципиально важных направления в иссле-
довании социализации обучающихся поколения Z, а также 
педагогических кадров иных поколений в условиях цифро-
визации образования: 1) создание условий и активизации 
процесса социализации в цифровой образовательной 
среде педагогов / преподавателей старшего поколения; 
2) сокращение цифрового разрыва между ними и поколе-
нием Z за счет организации целенаправленной активной 
коммуникации в цифровой образовательной среде при 
решении педагогических задач. Необходимость «встречи» 
поколений в сети подтверждается результатами исследо-
ваний, приведенными в данной статье. Более того, опи-
раясь на одну из главных задач обучения и воспитания, 
заключающуюся в целенаправленном процессе развития 

личности обучающегося, педагогам необходимо быть 
готовыми к переходу из реальной среды коммуникации 
в онлайн-среду, где они с большей вероятностью обнаружат 
какие-либо трудности у учащегося и смогут предотвра-
тить критические ситуации.

Однако для науки остается ряд нерешенных вопросов. 
Например, как и на основе каких критериев определить гра-
ницы развертывания коммуникативных актов в цифровой 
образовательной среде? Каким образом увеличить плот-
ность взаимодействия с обучающимися в цифровой среде, 
не нарушив границы обучения и воспитания? Как педагогу 
сохранить объективность оценки действий и результатов 
учащихся при увеличении коммуникативных контактов 
в цифровой среде? Как научиться интерпретировать эмо-
циональный компонент в коммуникации с учеником? 
Обозначенные вопросы требуют отдельного рассмотрения 
в рамках психолого-педагогических исследований.
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