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Аннотация. Ранее было отмечено, что электронные устройства могут ме-

шать полноценному развитию детей и подростков, однако сейчас полное избе-

гание электронных устройств не представляется возможным. Развитие и ана-

лиз концепции «цифрового воспитания» как части традиционного воспитания 

позволит в дальнейшем не только снизить негативные факторы присутствия 

цифровых устройств в жизни детей, но и сконцентрироваться на возможном 

положительном влиянии гаджетов.  

Ключевые слова: цифровое воспитание, позитивное цифровое воспита-

ние, когнитивное развитие, цифровое детство, цифровой родитель, цифровые 

технологии; акт развития. 
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Abstract. Previously, it was noted that electronic devices interfere with full de-

velopment of children and adolescents, however, at present, the complete avoidance 

of electronic devices is not possible. The developing and analysis of the identified 

"digital parenting" as a part of “parenting” will in the future not only reduce the 

negative factors of the presence of digital devices in children lives, but also allow to 

focus on the possible positive impact of gadgets. 

Keywords: digital parenting, positive digital parenting, cognitive development, 

digital childhood, digital parent, digital technologies; developmental act. 
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ского научного фонда (проект № 21-18-00103). 
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Мир вокруг нас – это цифровой мир, и с каждым годом 

роль электронно-вычислительных устройств в нём только 

увеличивается, что несёт нам новые преимущества – и но-

вые опасности, в частности, при воспитании детей. Ранее 

исследователи ограничивались предостережением о нега-

тивном влиянии электронных устройств на детей и пред-

ложением их полностью исключить из воспитания, однако 

сейчас это не представляется возможным: уже в детском 

возрасте электронные устройства являются частью жизни 

ребёнка как часть жизни взрослого, которую он стремится 

копировать, а в подростковом – необходимой частью соци-

альной жизни. Исследователи, стремясь сократить послед-

ствия использования электронных устройств, зачастую 

сужают дискурс цифрового воспитания до представлений 

о кибербезопасности. 

Вместе с тем, сама концепция «цифрового воспитания» 

является намного более широкой, и включает в себя  

и рассмотрение типов родительства, и анализ отношений 

взрослый – ребёнок, и многое другое. Её развитие и ана-

лиз, в том числе с помощью адаптации традиционных кон-

цепций воспитания, позволит в дальнейшем не только  

снизить негативные факторы присутствия цифровых 

устройств в жизни детей, но и выработать основные мето-

дологические принципы разработок концепций воспитания 

в цифровую эпоху. Ниже мы покажем, как идеи тради-

ционного воспитания могут трансформироваться при до-

бавлении в модель взаимодействия взрослый-ребёнок 

цифровых технологий. 

Для начала обозначим концептуальную модель, в  

рамках который мы проводим исследование. Согласно 

предметно-орудийной модели Выготского и его после-

дователей, акт развития можно представить в виде тре-

угольника взрослый––предмет––ребёнок, где «линия 

«взрослый––ребенок» образует смысловую связь, а линия 
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«ребенок––предмет» образует орудийную связь» [Смир-

нов, 2021]. Поскольку именно смысловая связь является 

ключевой, позволяющей формировать смысловое поле 

взаимодействия, взаимоотношения взрослых и детей нахо-

дятся в центре внимания ряда исследователей. Существует 

классификация «стилей воспитания», каждый из которых 

представляет некоторый набор признаков поведения роди-

телей или опекунов. Так, выделяют авторитарный, автори-

тетный, разрешающий и избегающий типы воспитания как 

базовые типы, характеризующиеся определенной степенью 

требовательности родителей и готовностью принимать во 

внимания чувства и желания детей. В последние годы так-

же в отдельные стили стали выделять поведение «родите-

лей-вертолётов», которые «зависают» над своими детьми 

как вертолёты, наблюдая за каждым аспектом жизни своих 

детей, готовясь вмешаться в любой момент, и «родителей-

бульдозеров», которые стремятся расчистить любые пре-

пятствия на пути своего ребёнка, не позволяя ему столк-

нуться даже с малейшим дискомфортом. 

Основные четыре стиля воспитания исследователи ис-

пользуют в том числе для изучения вовлечённости родите-

лей в деятельность детей, связанную с использованием ин-

тернета и мобильных устройств. Помимо общих принци-

пов, выделяются также отдельные практики воспитания 

(контроль, блокировка, поддержка, коммуникация и др.). 

Кроме того, стиль воспитания может меняться в зависимо-

сти от возраста и поведенческих особенностей детей, а 

также убеждений и интернет-осведомлённости родителя 

[Benedetto & Ingrassia, 2020]. Сейчас уже существует тер-

мин «цифровое воспитание» – и, соответственно, «цифро-

вой родитель» – то есть такой родитель, который следит за 

интернет-активностью детей и подростков, чтобы защи-

тить их от интернет-опасностей. Однако если ранее глав-

ной целью «цифрового воспитания» была защита детей от 
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опасностей, которые несут цифровые устройства и доступ 

в интернет, и, соответственно, главными методами такого 

родительства были контроль или блокировка, сейчас по-

явился термин «позитивное цифровое воспитание». Такое 

воспитание не демонизирует цифровую среду, но предпо-

лагает, что родитель обучает ребёнка безопасному и ответ-

ственному взаимодействию с цифровыми устройствами и 

интернетом. 

Стиль 

родительства 

Традиционное 

воспитание 
Цифровое воспитание 

Авторитар-

ные родители 

Родители 

предъявляют 

высокие требо-

вания к своим 

детям, но почти не 

заботятся о 

чувствах ребёнка 

Родители могут предоставлять 

детям новейшие технологии и 

приложения на условиях строгого 

соблюдения правил ис-

пользования, но не предлагают 

помощь или поддержку в случае 

трудностей 

Авторитет-

ные родители 

Требовательность 

родителей 

сочетается с их 

заботой и 

отзывчивостью 

Родители ограничивают экранное 

время и объясняют правила 

онлайн-безопасности, но при этом 

позволяют детям использовать 

интернет и различные технологии 

Разрешающие 

родители 

Отзывчивые 

родители, не 

требовательные к 

своим детям 

Родители поощряют своего 

ребенка в использовании 

интернета и технологий по его 

желанию. 

Родители-

вертолёты 

Родители 

бдительно следят 

за своими детьми, 

чтобы защитить их 

от любой 

опасности 

Родители обозначают обширные 

правила, устанавливают 

программное обеспечение для 

родительского контроля и следят 

за деятельностью ребёнка в 

интернете, чтобы его защитить. 

Родители-

бульдозеры 

Родители 

пытаются 

уничтожить любые 

потенциальные 

трудности на пути 

ребёнка 

Родители пытаются создать 

полностью комфортную, 

контролируемую среду в 

интернете для своего ребёнка, не 

пытаясь повысить его уровень 

устойчивости и осведомленности 

Стили воспитания. Адаптивный перевод [Milodivov, 2020]. 
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Приведённая таблица демонстрирует, какие практики 

предлагают стили традиционного и цифрового воспитания. 

Но можно ли согласиться с примерами практик, предлага-

емыми таблицей? 

Вряд ли это так. Во-первых, стили традиционного вос-

питания – это не жёсткие ярлыки, присвоенные родителям, 

а некоторый образ действий, который может различаться в 

зависимости от конкретного случая. Во-вторых, согласно 

общепринятому убеждению, взрослому следует придержи-

ваться авторитетного воспитания, соответственно, появля-

ется убеждение, что взрослому нужно стремиться к опи-

санному в таблице образу действий авторитетного «циф-

рового родителя». А это очевидно не так: даже в рамках 

определённого стиля воспитания оптимальные практики 

зависят, как мы писали выше, от множества параметров, в 

том числе от возраста детей. Жёсткие запреты и родитель-

ский контроль могут привести подростка к тому, что он 

будет использовать электронные устройства втайне, не об-

ращаясь за помощью к родителям в опасных ситуациях. А 

для ребёнка трёх лет нормальным является как строгое 

ограничение экранного времени, так и создание полностью 

безопасной среды, где у него есть доступ только к тем 

приложениям, которые родители считают допустимыми – 

мультфильмы, развивающие игры и пр. Хотя, конечно, и 

здесь возможна чрезмерная опека, когда ребёнку позволя-

ют использовать только те игры, где он не может ошибать-

ся, тем самым игнорируя развивающий потенциал элек-

тронных устройств. Как мы видим, эта таблица является 

интересным примером адаптации концепции стилей вос-

питания к цифровой среде, но только в том случае, если 

понимать конкретный стиль как просто набор практик, об-

суждаемый в рамках концепции стилей традиционного 

воспитания. 
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Таким образом, использование концепций и практик 

традиционного воспитания в современной цифровой эпохе 

действительно имеет смысл. Анализ того, как концепции 

традиционного воспитания трансформируются в концеп-

ции цифрового воспитания, позволит не только предло-

жить оптимальные концепции цифрового воспитания, но 

лучше понимать концепции традиционного воспитания – в 

том числе применительно к предметно-орудийной модели. 
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