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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ РЕАГИРОВАНИЯ 

НА  ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Современное молодое поколение живет в беспрецедентных условиях тотальной цифровизации, карди-

нальных социально-экономических и политических преобразований, когда предыдущие поколения, тради-

ционно выполняющие роль наставников, сами менее осведомлены об эффективных способах реагирования 

на вызовы эпохи и в меньшей степени владеют цифровыми инструментами, чем их дети. Профессиональные 

поведенческие паттерны, успешно зарекомендовавшие себя в относительно стабильных условиях, в период 

турбулентности оказываются ригидными и следование им способно принести скорее вред. Вокруг истинно-

сти ценностей духовно-нравственной культуры ведутся дискуссии. Изучение повседневных практик молодых 

людей, стоящих на пороге взрослой жизни, позволяет детально рассмотреть различные аспекты их жизне-

деятельности, включая способы реагирования и адаптации к изменяющемуся внешнему миру, выбранной 

профессиональной стезе, ценностно-смысловым установкам. В рамках исследования был разработан диа-

гностический инструментарий, включающий стандартизованные методики, авторскую анкету и вопросы для 

интервью. Анализ результатов диагностики выборки студентов возраста 17-22 года выявил характерные 

особенности организации повседневных занятий, акценты ценностно-мотивационной сферы, уникальность 

распределения времени (в том числе экранного), степень удовлетворенности жизнью и наличие тревожности, 

а также провоцирующие ее причины. Понимание конструктивных и деструктивных факторов, оказывающих 

влияние на гармоничное личностное развитие молодых людей, позволяет предложить методологию управлен-

ческого воздействия на повседневность. Управление пространством повседневности должно осуществляться 

образовательными организациями как институтами, выполняющими приоритетную воспитательную функцию. 

По итогам исследования повседневных практик на выборке студентов вузов, личностно-центрированный под-

ход представляется оптимальным в обучении и воспитании молодежи поколения Z. 
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STUDY OF EVERYDAY PRACTICES OF RUSSIAN YOUTH 

IN THE CONTEXT OF RESPONSE TO GLOBAL CHALLENGES OF MODERNITY

The modern young generation lives in unprecedented conditions of total digitalization, radical socio-economic and 

political transformations, when previous generations, traditionally playing the role of mentors, are themselves less aware of 

effective ways to respond to the challenges of the era and have less mastery of digital tools than their children. Professional 

behavioral patterns that have proven themselves in relatively stable conditions turn out to be rigid during turbulence, and 

following them can rather cause harm. There are discussions around the truth of the values   of spiritual and moral culture. 

Studying the everyday practices of young people on the threshold of adulthood allows us to consider in detail various aspects 

of their life, including ways of responding and adapting to the changing outside world, the chosen professional path, value-

semantic attitudes. As part of the study, a diagnostic toolkit was developed, including standardized methods, an author’s 

questionnaire and interview questions. An analysis of the diagnostic results of a sample of students aged 17-22 years revealed 

characteristic features of the organization of daily activities, accents of the value-motivational sphere, uniqueness of time 

distribution (including screen time), the degree of satisfaction with life and the presence of anxiety, as well as the causes that 

provoke it. Understanding the constructive and destructive factors that influence the harmonious personal development of 

young people allows us to propose a methodology for managerial influence on everyday life. The management of everyday 

life space should be carried out by educational organizations as institutions that perform a priority educational function. 

Based on the results of a study of everyday practices on a sample of university students, a person-centered approach seems 

optimal in the training and education of young people of Generation Z.
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Современные реалии мира, в котором мы 
живем и оставим наследовать следующему по-
колению, очень точно охарактеризовал выдаю-
щийся мыслитель и экономист Н. Талеб, автор 
концепций «черного лебедя» и «антихрупкости»: 
«неопределенность, случайность, вероятность, 
беспорядок, … как жить в мире, которого мы 
не понимаем, в мире случайном и сложном, с 
невидимыми элементами и свойствами, ... как 
принимать решения в условиях непрозрачности 
среды?» [19]. Стремительное развитие искус-
ственного интеллекта и биотехнологий, ориен-
тиры на экономику впечатлений кардинально 
изменяют производственные процессы во всех 
отраслях, придают новые импульсы динамике 
рынка труда, оказывают влияние на образование, 
побуждая искать новые формы и подходы к об-
учению молодого поколения. Беспрецедентные 
социально-политические кризисы, в которые 
оказались вовлечены многие страны, создают 
напряженность в каждом обществе и понима-
ние того, что относительно стабильные време-
на остались в прошлом, а необходимо жить в 
условиях постоянной готовности к переменам, 
учиться адаптироваться и гибко реагировать на 
изменения внешней среды. К сожалению, «по-
клонение маммоне», естественное для рыночной 
экономики, спровоцировало эскалацию экологи-
ческих проблем, решение которых (восполнение 
и экономия ресурсов, применение альтернатив-
ных источников, охранные меры и т. п.) вступает 
в противоречие с расточительным потреблением, 
к чему уже давно привыкли состоятельные слои 
общества и даже целые государства, «сидящие 
на сырьевой игле». Гуманистические парадиг-
мы, осознанные в период после Второй мировой 
войны, и позитивный опыт ненасильственного 
сопротивления диктатурам, проявленный поли-
тическими и духовными мировыми лидерами, 
уступают место масштабным вооруженным кон-
фликтам и религиозным разногласиям. 

Таким образом, новому поколению – со-
временным старшеклассникам и студентам 
предстоит взрослая жизнь в напряженной тур-
булентной внешней среде, и, как следствие, 
в условиях преодоления сопутствующих об-
становке проявлений личного дискомфорта: 
повышенной внутренней тревожности, экзи-
стенциальных кризисов и т. п. Первостепенная 
задача педагогов заключается в формировании 

устойчивых рациональных, гуманистических 
и патриотических ориентиров в молодежной 
среде, формирующих личностный «стержень» 
для конструктивного реагирования на вызовы 
внешней среды. Однако, любое педагогическое 
воздействие на молодежь сквозь призму житей-
ского «родительского» или «наставнического» 
взгляда должно корректироваться поправкой на 
конфликт «отцов и детей», известный уже не-
сколько веков и наиболее явственно описанный 
в романе И. Тургенева.

Согласно теории поколений У. Штрауса и 
Н. Хау, в течение 15–20 лет – выделенных пе-
риодов, рождаются люди, которых объединяют 
схожие модели восприятия и реагирования, цен-
ностно-смысловые установки, что обусловлено 
социально-политическими и экономическими со-
бытиями, можно сказать «духом времени», нало-
жившим отпечаток на их жизненный опыт и цен-
ности. Американская теория была адаптирована к 
истории российского общества социологом В. Ра-
даевым, который выделил характерные времен-
ные рамки для каждого поколения XX-XXI вв. [8]

Согласно этой теории, молодежь 1995 года 
рождения и старше (в РФ с 2001 г.р.) относит-
ся к поколению Z (iПоколение, «Homelanders», 
«Homeland  Genera t ion» ,  «New Si len t 
Generation»). Это первое «цифровое» поколе-
ние, полностью родившееся в эпоху глобали-
зации и постмодернизма, поэтому оно несет на 
себе дополнительную психоэмоциональную на-
грузку. М. Пренски назвал поколение Z «цифро-
выми аборигенами», а родительское поколение 
Х соответственно «цифровыми иммигрантами», 
поколение прародителей «аборигенами доциф-
ровой эпохи» или «живыми свидетелями эры 
до-интернета» [21]. Вследствие жизнедеятель-
ности в плотной цифровой окружающей среде, 
мышление и процедуры обработки информации 
у молодых людей принципиально отличаются 
от способов мышления и информационных про-
цессов родителей и прародителей. Предыдущие 
поколения, даже полностью погружаясь в столь 
актуальную цифровую среду, неизбежно остав-
ляют особые акценты или «следы», обнаружи-
вающие, что цифровизация для них чужеродна.

Исследование
Изучение повседневных практик учащейся 

молодежи 17–22 лет представляет исследова-
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тельский интерес с точки зрения решения пе-
дагогической задачи воспитания гармонично 
развитого, высоко интеллектуального и психо-
логически здорового молодого поколения, спо-
собного адаптироваться к изменениям внешней 
среды и преодолевать грядущие вызовы глоба-
лизации.

Выявление особенностей повседневных 
практик (учебы, рутины, свободного время-
провождения – досуга), а также ценностно-мо-
тивационных установок позволит установить 
факторы, оказывающие конструктивное и, на-
оборот, деструктивное воздействие на органи-
зацию жизни, адаптационные возможности и 
самоощущение молодых людей.

На наш взгляд, принципиально важно вы-
яснить значимость цифровых инструментов в 
жизни респондентов, в том числе степень по-
глощения виртуальной реальностью обыден-
ной жизни молодежи. Дуализм ценности циф-
ровизации общества заключается в том, что, 
во-первых, это провоцирует молодых людей на 
фантазии получения огромного дохода, не ра-
ботая, а за счет «проявленности»: необремени-
тельного блогерства и геймерства в социальных 
сетях, записи рилсов или роликов, организации 
стримов или подкастов; и во-вторых, создает 
информационные угрозы: поскольку в интер-
нет-пространстве распространяется обилие не 
верифицированной информации, то неискушен-
ным людям легко стать жертвами мошенников 
и пропагандистов.

Большое значение имеет восприятие ка-
чества образовательной среды, в том числе ее 
влияния на повседневные практики с точки зре-
ния самих старших школьников и студентов. 
Знание «обратной связи» позволит выявить не-
достатки организации и методического сопро-
вождения воспитательного процесса, устано-
вить конструктивный диалог и, соответственно, 
разработать предложения и рекомендации по 
совершенствованию работы образовательной 
организации. 

Ряд острых вопросов актуализируется 
в результатах исследования профориентации 
и профессиональных ценностей молодых лю-
дей, проведенного порталом «Авито Работа» 
в 2023 г. [1] Как отмечают аналитики, «текто-
нические» сдвиги, произошедшие в последние 
несколько десятилетий в духовно-нравственной 

жизни российского общества, изменение само-
сознания и мотивации в трудовых отношениях, 
уничтожение советских подходов к обучению, 
породили слом культуры профессиональных 
династий. 72% родителей не хотят, чтобы дети 
шли по их стопам и выбрали туже профессию. 
В таких крупных городах как Новосибирск, 
Пермь и Екатеринбург процент недовольных 
гораздо выше (около 80%). Особо негативную 
реакцию выразили респонденты, занятые в про-
дажах, образовании, логистике и промышлен-
ности. Только 28% опрошенных желают своим 
детям повторения своей профессиональной 
судьбы. Преимущественно это жители Москвы 
и Челябинска, работающие в сферах IТ и теле-
коме, банкинге, консалтинге, маркетинге [4]. 

Из общей выборки опрошенных молодых 
людей только 11% согласились продолжать 
профессиональную династию. Причем, удов-
летворенность размером заработной платы у 
них гораздо выше – 76%, чем у независимых 
профессионалов – 43% [1]. 

Данная статистика свидетельствует о ни-
велировании ценностей семейного труда, тру-
дового воспитания, организации пространства 
повседневности таким образом, что семейные 
трудовые династии постепенно уходят в не-
бытие. Также примечательно, что последние 
годы наблюдается дефицит рабочих квалифи-
цированных специальностей (сварщиков, то-
карей, фрезеровщиков и т.п.), причем рынок 
предлагает очень высокую оплату труда 200–
300 тыс. руб., а на вахтах заработная плата до-
ходит до 600 тыс. руб. Но молодые люди не же-
лают получать рабочие специальности, их более 
интересует социальный статус, который может 
дать высшее образование. В данном контексте 
нами было запланировано проанализировать 
повседневные практики студентов вузов, чтобы 
выяснить, каким образом они планируют свою 
учебную и досуговую деятельности, подраба-
тывают ли и какой смысл имеет для них при-
обретение высшего образования? 

Е.В. Корешевой, Л.В. Бирюковой и К.В. Фи-
липповой были исследованы трудовые ценности 
поколения Z, роль образования как социально-
го лифта при построении карьеры [14]. Авто-
ры отмечают, что большинство выпускников 
не планирует работать по специальности, что 
формирует легкомысленное отношение к рабо-
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те, они ориентированы на получение диплома – 
итогового документа, а не фундаментальных 
знаний и умений. На наш взгляд, истоки этой 
проблемы сокрыты в самих образовательных 
организациях, начиная с акцента на успешную 
сдачу ЕГЭ в выпускных классах школ путем 
заучивания и простого воспроизведения экза-
менационного материала, и заканчивая лич-
ностно-отчужденным подходом к студентам, 
практикуемым в вузах. 

По результатам диагностики молодых лю-
дей, проживающих в хабаровском крае, авторы 
делают вывод, что молодежь рассматривает 
труд исключительно в качестве способа улуч-
шения своего материального благополучия. 
Индикатором является доминирующее значе-
ние заработной платы в иерархии трудовых 
ценностей респондентов. Фактор «интересная 
работа» указали лишь 31% опрошенных как 
приоритетную термальную ценность. Однако, 
наше исследование, начатое в 2024 году на вы-
борке студентов воронежских вузов (Воронеж-
ского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ и Воронежского государственного 
педагогического университета) демонстрирует 
несколько иные, более оптимистичные тенден-
ции развития профессионально-мотивационной 
сферы у молодежи в контексте исследования 
организации повседневных практик.

Комплексное исследование пространства 
повседневности, реализуемое в рамках научно-
исследовательского проекта «Формирование 
личностно-центрированной методологии со-
циально-педагогического управления простран-
ством повседневности старших школьников и 
студентов» предполагает разработку диагности-
ческого инструментария, его апробацию и про-
ведение трехэтапной процедуры диагностики.

Разработанный диагностический инстру-
ментарий включает батарею стандартизован-
ных методик, авторскую анкету и уточняющие 
вопросы для интервьюирования. Как правило, в 
число стандартизованных методик исследовате-
ли включают изучение ценностных ориентаций 
М. Рокича, оценку нереализованного нравствен-
ного потенциала Л.Д. Кудряшовой, убеждений и 
ценностных ориентаций Е.Е. Туник и М.О. Ян-
ченко, определение нравственной мотивации, 
отношения к жизненным ценностям и др. ин-

дивидуальных личностных характеристик) и 
проективные методики (тест «незаконченные 
предложения», рисуночный тест «хозяин сво-
ей судьбы» и т. п.) [7]. В наш инструментарий 
также вошли опросник «Удовлетворенность 
жизнью» Н.Н. Мельниковой [16], направленный 
на изучение субъективного чувства удовлет-
воренности жизнью; портретный ценностный 
опросник (Portrait Value Questionnaire, PVQ) 
Ш. Шварца в адаптации Н.М. Лебедева для из-
мерения культурных ценностных ориентаций 
на индивидуальном уровне [20]; интегративный 
тест тревожности (ИТТ), созданный в НИПНИ 
им. Бехтерева для общей структурной экспресс-
диагностики тревоги и тревожности, в том чис-
ле в анализе психосоматических заболеваний 
[2]; экспресс-тест для определения значимых 
потребностей и построения мотивационно-
го профиля С. Рисса [22]. Авторская анкета 
включает 40 вопросов, который охватывают 
различные аспекты жизнедеятельности моло-
дых людей: учебы, досуга, профессиональной 
ориентации и интересов, значимости цифровых 
инструментов в их жизни, а также призваны 
выяснить ценностно-смысловые установки, 
уровень социальной активности, вовлеченность 
в благотворительность и т. п. характеристики, 
способные создать «портрет» современного 
молодого человека, реализующего амбиции в 
получении высшего образования.

Как отмечалось выше, результаты нашего 
опроса 107 студентов возраста 17–22 лет, об-
учающихся на 1–3 курсах вузов, относительно 
мотивов выбора образовательной организации 
для обучения и целей обучения выглядят весь-
ма оптимистично в сравнении с приведенными 
выше итогами исследования коллег (рис. 1). 
Интервьюирование студентов на предмет же-
лания обучаться и готовности приобрести вы-
бранную профессию подтвердило серьезность 
их намерений и увлеченность профессиональ-
ными знаниями в большинстве случаев. Так, 
интерес к изучаемой области знаний отметили 
66,4% опрошенных, а стабильную и высокую 
оплату труда как ведущий мотив указали только 
4 человека, это 3,7% от выборки (рис. 1). Без-
условно, несколько молодых людей совершили 
спонтанный выбор, они откровенно указали: 
«мама заставила», «невозможно уехать учиться 
за границу», «были бюджетные места», «других 
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вариантов не было», «для получения высшего 
образования».

Определяя приоритетные цели поступления 
в высшее учебное заведение, 45,8% студентов 
назвали получение максимально качественного 
профессионального образования, 29% – форми-
рование деловых навыков и необходимых про-
фессиональных связей, 11% молодых людей от-
метили обретение определенного социального 
статуса благодаря престижности вуза, а осталь-
ные руководствовались более прагматичными 
установками (получение диплома, бесплатное 
обучение на бюджетном месте и даже «чтобы 
мое лего в окно не вылетело»). 

Подавляющее большинство студентов пла-
нируют работать именно в той сфере, которая 
соответствует выбранному 
направлению бакалавриата 
(госслужба и политика, ком-
мерция, образование, искус-
ство, работа с людьми) и за-
ниматься творческой работой 
в креативных индустриях. 

Наличие  профессио-
нального интереса респон-
дентов  подтверждается 
фактически: все студенты 
выборки демонстрируют ста-
бильно высокий уровень по-
сещаемости занятий в вузе, 
любознательны и инициатив-
ны на практических заняти-
ях, с удовольствием прини-
мали участие во внеурочных 
тематических экскурсион-
ных программах, организуе-
мых преподавателями.

Кроме изучения профес-
сиональной ориентации и 
значимых факторов в предпо-
читаемой работе (кстати, бо-
лее половины студентов уже 
имеют опыт работы и даже 
совмещают работу с подра-
ботками), отдельный блок 
вопросов носит философско-
психологический характер и 
направлен на исследование 
отношения молодых людей 
к категориям «справедли-

вость», «богатство» и принятым разговорным 
паттернам, а также определение роли духов-
ности в их мировоззрении, нравственных цен-
ностей и смыслов.

Так, на вопрос о желании работать, не об-
условленном финансовой необходимостью, 
только 6% студентов ответили, что не станут 
работать (рис. 2). Остальные выбрали работу, 
что свидетельствует о позитивном отношении 
к труду, желании самореализоваться и принести 
пользу обществу. 

В целом, анализ ответов респондентов 
демонстрирует озабоченность молодежи соб-
ственным духовно-нравственным развитием. 
Студентам свойственно принимать решения, 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Что побудило вас выбрать 
для обучения данное высшее учебное заведение?», % респондентов

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Представьте себе, 
что вы получили крупные финансовые средства, позволяющие жить, 

не работая. Как вы поступите?», % респондентов
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учитывая нравственные аспекты, предпочи-
тать нематериальные методы стимулирования 
и мотивации. Молодежь данной выборки весь-
ма начитанная, причем чтение у большинства 
является ежедневной рутиной, а литература 
подбирается «сложная», требующая вдумчи-
вого погружения и осмысления текста. В спи-
сках текущих и любимых книг преобладают 
философские и драматические произведения 
художественной литературы, психологиче-
ские эссе; много классических авторов, напри-
мер, Ф. Достоевский, Л. Толстой, М. Горький, 
Э.М. Ремарк, Ф. Кафка, Р. Брэдбери. Молодежь 
читает и современную прозу, например, З. При-
лепина, Ф. Бакмана, С. Кинга. С энтузиазмом 
готовы обсудить прочитанные произведения и 
дискутировать относительно интерпретации 
содержания. В ходе проведенного авторами в 
2017–2018 гг. исследования духовно-нравствен-
ной культуры в молодежной среде, у выборки 
студентов аналогичного возраста, но обучаю-
щихся по другим направлениям бакалавриата, 
были получены иные ответы [7]. В частности, 
мы отметили выраженную тенденцию к значи-
мости материального вознаграждения и отсут-
ствие желания читать книги (особенно художе-
ственную литературу). Такую разницу в ответах 
можно объяснить различиями в направлениях 
подготовки студентов. В исследовании 2017–
2018 гг. были задействованы, кроме студентов 
университетов, курсанты 
военного института и обуча-
ющиеся многопрофильного 
колледжа. В текущем диа-
гностировании приняли уча-
стие студенты, обучающиеся 
на направлениях подготовки 
бакалавров с высокими про-
ходными баллами ЕГЭ, эко-
номического и гуманитарно-
го профиля, а также профиля 
музыки и художественного 
образования. Сама образо-
вательная среда побуждает 
респондентов к развитию 
мышления образами, обре-
тению навыков взаимодей-
ствия с обществом, понима-
нию человеческой природы и 
рефлексии. Многие учебные 

дисциплины, практические кейсы преподаются 
сквозь призму анализа художественных про-
изведений, биографий выдающихся деятелей 
и значимых исторических событий. Мы пред-
полагаем, что образовательная организация 
выполняет важную воспитательную функцию 
в процессе подготовки будущих профессиона-
лов, и ее методический потенциал необходимо 
использовать в полной мере. 

Однако от декларирования нравственных 
ценностей, что, несомненно, является пози-
тивным маркером в анализе мировоззрения, 
молодым людям следует активнее переходить 
к реальным действиям. Только 10% студентов 
сказали, что регулярно занимаются волонтер-
ством и участвуют в благотворительных про-
ектах (рис. 3). Для 30% бескорыстная работа 
во имя высших целей не интересна. Таким об-
разом, умозрительный характер нравственных 
принципов части молодежи возможно ориен-
тировать в практическое русло, но необходима 
целенаправленная организационно-методиче-
ская поддержка со стороны вуза и обществен-
ных организаций. 

В процессе исследования было установ-
лено, как молодые люди проводят свободное 
время в среднем в течение недели, а также ка-
ким образом они распределяют время занятий, 
занимаются ли планированием и организацией 
быта. К самым распространенным активностям 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли вы 
благотворительной деятельностью из нравственных соображений, 

бескорыстно помогаете другим (людям, животным)?», % респондентов
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(в порядке убывания временных затрат) мож-
но отнести: отдых с друзьями, саморазвитие, 
(обучающие курсы и т. п.), семейный отдых, 
чтение художественной литературы, просмотр 
фильмов, фитнес, хобби (рыбалка, страйкбол, 
рукоделие и т. п.), «цифровые» развлечения 
(компьютерные игры, социальные сети и т. п.) 
и безделье. Примечательно, что значительное 
время молодежь отводит на отдых с семьей, что 
указывает на наличие прочных родственных 
связей поколения Z.

Цифровые развлечения не являются при-
оритетным времяпровождением, даже наоборот, 
стоят предпоследними в списке. Однако анализ 
экранного времени, которое ежедневно моло-
дые люди проводят за телефоном, планшетом и 
компьютером, показывает очень впечатляющие 
данные (от 3 до 16 часов в день, большинство 
около 6 часов ежедневно). Объясняются такие 
временные издержки достижением образова-
тельных целей (по учебе и для саморазвития), 
работой (часть опрошенных подрабатывают), на 
втором месте по временным затратам покупки 
в интернете, затем просмотр развлекательно-
го контента (фильмов, художественных книг) 
и замыкает список «залипание» в социальных 
сетях. Следует отметить, что данные получены 
исходя из субъективного восприятия студента-
ми своего временного расклада, возможно, при 
наличии включенного тайминга, временной 
разрез был бы несколько иной. Но образова-
тельный процесс действительно категорично 
заставляет молодежь решать все образователь-
ные и коммуникационные задачи посредством 
цифровых инструментов.

В числе наиболее непри-
ятных ежедневных рутин мо-
лодые люди назвали уборку, 
мытье посуды и поездки в 
общественном транспорте. К 
сожалению, расписание заня-
тий совпадает с ежедневны-
ми транспортными коллапса-
ми на воронежских дорогах. 
Можно предложить прослу-
шивание образовательных 
подкастов и аудиокниг из 
специальной подборки, за-
ранее сделанной преподава-
телями для данных целей. 

Тема ЗОЖ довольно актуальна в студенче-
ской среде. Три четверти выборки занимаются 
фитнесом и спортом, ознакомлены с основами 
нутрициологии. 84% опрошенных молодых лю-
дей самостоятельно занимаются приготовлени-
ем пищи, в условиях доступности джанк-фуда 
это очень позитивный показатель (рис. 4), сви-
детельствующий о внимании к своему здоровью 
и организации бытования. 

Примерно 50% респондентов практикуют 
осознанное потребление, что является акту-
альной взвешенной позицией в современных 
социально-экономических и политических 
условиях, а также отвечает мировым трендам 
экологичности и минимализма. 

Вопросы вовлечения в культурные город-
ские мероприятия и студенческую внеучебную 
жизнь в вузе были выделены в отдельный блок, 
анализ ответов в рамках которого показал нали-
чие потенциала у образовательных организаций 
для вовлечения молодежи в проекты по самым 
различным направлениям и востребованность 
у студентов новых досуговых практик в стенах 
Alma mater. 

Заключение
Изучение повседневных практик поко-

ления Z позволяет выделить успешные и, на-
оборот, требующие коррекции поведенческие 
паттерны, уточнить особенности сложившейся 
в молодежной среде ценностно-смысловой сфе-
ры, и по результатам анализа сформулировать 
рекомендации, способствующие адаптации мо-
лодых людей к процессу обучения и выработке 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос 
«Готовите ли вы самостоятельно себе еду?», % респондентов
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копинг-стратегий, формирующих позитивное 
самоощущение и эмоциональный подъем. 

По результатам диагностического обследо-
вания, в отдельных чертах рассмотренного выше, 
был сделан вывод об актуальности применения 
личностно-центрированной методологии в со-
циально-педагогическом управлении простран-
ством повседневности молодежи, обучающейся 
в образовательных организациях. Основополага-
ющим принципом личностно-центрированного 
(или личностно-ориентированного) обучения 

является приоритет самоуправления в образо-
вательном и воспитательном процессах. Ми-
нимизация внешнего принуждения, создание 
творческой обстановки для командного решения 
задач, проектная деятельность, дискуссионное 
обсуждение и популяризация научных подходов 
выступают теми методологическими приемами, 
которые найдут отклик у самобытных предста-
вителей поколения Z, искренне жаждущих инте-
ресной, творческой, наполненной позитивными 
эмоциями жизни.

14.08.2024

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации 

в рамках выполнения государственного задания в сфере науки 
(номер темы OTGE-2024-0004)
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