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Аннотация. В современных условиях приоритет государства – приоритет высшего образования  
в развитии личности современной молодежи, однако количество поступающих в вузы в последние 
годы существенно снижается. На этот факт указывают итоги приёмных компаний в вузах.  Одной 
из причин снижения набора абитуриентов в высшие учебные заведения является слабая степень 
учета личностных качеств абитуриентов при организации вузом профориентационной работы. 
Цель исследования – выявить личностные качества и ценностные ориентиры современных 
абитуриентов как представителей поколения Z. В ходе исследования изучены научные подходы к 
понятию личности человека и уточнены составляющие компоненты его структуры (генетический, 
мотивационный, деятельностный и ценностный компоненты). Определено, что важным фактором, 
влияющим на формирование личностных качеств человека, является среда воспитания. Авторами 
статьи  уточнены характерные особенности среды воспитания поколения Z, которые повлияли на 
развитие качеств личности современных абитуриентов: информационная перегруженность 
современного общества, приоритет виртуального мира, гиперопека со стороны родителей, 
экономические кризисы и другие. На основе анализа результатов научных исследований авторами 
впервые определены  компоненты структуры личности поколения Z (генетический, 
мотивационный, деятельностный, ценностный) и раскрыто их содержание. Использование 
результатов исследования в процессе организации профориентационной работы позволит 
выстроить эффективные коммуникации с абитуриентами с целью привлечения их в высшие 
учебные заведения. 
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Abstract. In modern conditions, the priority of the state is the priority of higher education in the 
development of the personality of today's youth, but the number of university students has been 
significantly reduced in recent years. This fact is indicated by the results of admission companies in 
universities. One of the reasons for the decrease in the enrollment of applicants to higher educational 
institutions is the weak degree of consideration of the personal qualities of applicants when organizing 
career guidance work by the university. The purpose of the study is to identify the personal qualities and 
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value orientations of modern applicants as representatives of the Z generation. In the course of the study, 
scientific approaches to the concept of human personality were studied and the constituent components  
of its structure (genetic, motivational, activity and value components) were clarified. It is determined that 
an important factor influencing the formation of a person's personal qualities is the environment of 
education. The authors of the article clarified the characteristic features of the upbringing environment of 
generation Z, which influenced the development of personality traits of modern applicants: information 
overload of modern society, the priority of the virtual world, overprotection by parents, economic crises, 
and others. Based on the analysis of the results of scientific research, the authors for the first time 
determined the components of the personality structure of generation Z (genetic, motivational, activity, 
value) and disclosed their content. Using the results of the study in the process of organizing career 
guidance work will allow building effective communications with applicants in order to attract them to 
higher educational institutions. 

Keywords: theory of generations, career guidance, environment of education, structure of a person's 
personality, life principles, social experience 
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Введение  

Реалии современной жизни протекают в условиях всеобщей информатизации,  

обусловленной приоритетом научно-технического   прогресса во всех областях жизни.  
Сегодня государству нужны компетентные трудовые кадры, которые могут креатив-

но и быстро принимать управленческие решения. В связи с этим государство уделяет осо-

бое внимание деятельности образовательных учреждений высшего образования, которые 

являются важным стратегическим ресурсом в условиях социально-экономического и тех-

нологического развития  России. 

В 2022 году был разработан Проект «Национальная доктрина образования Россий-

ской Федерации» [Национальная доктрина… 2022], который является идеологическим до-

кументом для формирования государственной политики в области отечественного образо-

вания. Один из важных акцентов в документе направлен на личность человека, выявление 

отдельных, фрагментарных человеческих потенций и превращение их в сугубо полезные 

ресурсы для использования в том или ином социальном производстве. 

Очевидно, что приоритетом государства является преобразование человеческого  

потенциала в человеческий капитал как ресурс и драйвер развития современного инфор-

мационного общества. Важная роль в этом процессе отводится образовательным учр е-

ждениям высшего образования. Однако в последние годы наблюдается снижение набора 
студентов в вузы даже на бюджетные места [Общероссийский образовательный… 2022]. 

К причинам данного явления можно отнести: демографические изменения в обществе; 

дисбаланс спроса и предложения на рынке образовательных услуг и рынке труда; сниже-

ние доходов населения, связанные с пандемией; конкуренцию между вузами и другие.  

С нашей точки зрения, одной из причин такой ситуации является снижение качества про-

фориентационной работы, хотя именно она в настоящее время приобретает особое значе-

ние и становится важнейшим этапом подготовки образовательного процесса. 

В современных условиях процесс поступления в вуз – сложное и многоэтапное вза-

имодействие университета с абитуриентами и их родителями. Каждый участник этого 

процесса имеет разные цели и интересы. При планировании профориентационной работы 

важно учитывать личностные качества современного абитуриента, что позволит выстраи-

вать с ними эффективные коммуникации в процессе привлечения в вуз и дальнейшего 

взаимодействия в рамках учебного процесса.  
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Основой настоящего исследования являются результаты научных работ в области 
личности человека [Allport, 1937; Erickson, 1991; Рубинштейн, 2000; Туленкова, 2020;  

Платонов, 1972]. Личностные качества [Стилман и др., 2018; Палфри и др., 2011; Богданов 

и др., 2018; Дзюба и др.,2021; Тарасова,2020; Трохина и др., 2018; Ольховая и др., 2020; 

Зинурова, 2022; Шлегель, 2022] и ценностные ориентиры [Большунова,2018; Ермолова и 

др., 2020] поколения Z формировались под воздействием  среды воспитания, особенности 
которой изучались в работах зарубежных и отечественных авторов [Белозерова и др., 

2018;  Шлегель, 2022; Богданов и др., 2018].  

Кто они – современные абитуриенты? Каковы их потребности и жизненные ценно-

сти?  В исследовании личность современного абитуриента рассматривается в контексте 
теории поколений. 

В педагогической и социологической литературе понятие «поколение» является объ-

ектом многих научных исследований отечественных и зарубежных авторов.  Теория поко-

лений была разработана в 1991 году [Howe, Strauss 1991]. Согласно теории, поколение – 

это социальные группы, рожденные в определенный исторический период, испытавшие 
влияние одних и тех же событий, особенностей воспитания, имеющие схожие ценности.  

Анализ результатов исследований позволяет констатировать, что теория поколений 

основывается на следующих положениях: 

– поколение – совокупность людей, рожденных в один двадцатилетний период; 
– имеет место  цикличность поколений – каждое пятое поколение имеет схожие  

ценности; 

– одно поколение имеет общие критерии: переживание одних и тех же исторических 

событий в примерно одинаковом возрасте, одинаковые модели поведения и ощущение 

причастности к данному поколению; 
– системы ценностей у людей, выросших в разные исторические периоды,  

различаются; 

– ценности поколения формируются в результате семейного воспитания, под влия-

нием общественных событий, в котором оно находится в период взросления; 
– в реальности временные границы между поколениями зависят от географического, 

политического и экономического положения региона. 

Фундаментальная теория поколений была адаптирована исследователями Е. Шамис 

и Е. Никоновым [2017]  к российской действительности. Изучение личности человека в 

контексте теории поколений позволяет достичь следующих положительных эффектов: 
снизить конфликты между поколениями людей, живущих одновременно в настоящее вре-

мя; сократить затраты (временные и материальные) на осуществление деятельности обра-

зовательных учреждений; построить конструктивное взаимодействие между поколениями  

в осуществлении новых проектов и стратегических планов [Шамис, Никонов, 2017]. 

В исследовании мы рассматриваем поколение как общность людей примерно одного 
возраста со сходными знаниями, ценностными ориентациями и формами поведения, кото-

рые были сформированы под влиянием среды воспитания [Дутко, 2020]. 

Современные абитуриенты – это представители поколения Z. К поколению Z отно-

сятся молодые люди, рожденные в информационном обществе после 2000 года. Поколе-
ние Z формировалось под влиянием Интернета, который используется в учебе, досуге, 

общении и работе. Это обстоятельство накладывает отпечатки на характеристику лич-

ностных качеств поколения Z. 

 Тематика научных работ в отношении поколения Z   включает вопросы: ценностей и 

мотивов, среды воспитания, личностных особенностей, методов взаимодействия и другие. 
Факторы среды воспитания поколения Z изучались в работах С.И. Богданова [2018], 

Л.А. Белозёровой [2018], Е.В. Шлегель [2022], Н.Е.Петровской  [2021]и других авторов. 

Исследования личностных качеств  поколения Z представлены в работах Е.М. Тарасовой 
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[2020], А.А. Трохина и др. [2018], Т.В. Большуновой [2018] и других авторов. Ценностные 

ориентиры поколения Z уточнялись в работах Т.В. Ермоловой и др. [2020]; Е.К. Грошевой 

и др. [2021]; Р.И. Маминой и др. [2020] и других авторов. 
Однако, несмотря на широкий спектр работ в изучении личности   современных аби-

туриентов вузов, в научных работах    характерные особенности среды воспитания поко-
ления Z представлены в разобщенном виде; отсутствует конкретизация в  структурных 

компонентах  личности поколения Z. Также в полной мере не представлены  ценностные 
ориентиры поколения Z .  

В связи с этим авторами поставлена цель  выявления  личностных качеств  и цен-

ностных ориентиров  современных абитуриентов как представителей поколения Z. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является поколение Z – молодые люди, рожденные в ин-
формационном обществе после 2000 года. 

В процессе исследования использовались следующие методы: монографический ме-

тод для изучения литературы по рассматриваемой проблеме; методы анализа и синтеза, на 
основе которых отдельные факторы были объединены в целостную структуру среды вос-

питания поколения Z; метод теоретического анализа – идентификация и обзор отдельных 
признаков, характерных для рассматриваемого объекта исследования, что позволило  
систематизировать структуру личностных качеств современных абитуриентов  и другие. 

Результаты и их обсуждение  

1. Структурные компоненты личности человека. Личность человека – это дина-

мичная система психофизических компонентов (элементов разума и тела), которые влия-
ют на его мышление и поведение [Allport, 1961]. Личность человека характеризуется 
определенными чертами (определяющими характеристиками), которые проявляются в от-

носительно стабильном поведении человека в широком диапазоне ситуаций. При этом 
разнообразные стимулы могут вызвать одинаковые ответные реакции так же, как и мно-

жество реакций (чувства, ощущения, интерпретации, поступки) могут иметь одинаковое 
функциональное значение.  

Черты личности могут быть общими (для людей в пределах определенной культуры) 

и индивидуальными (уникальными у конкретного человека, наиболее точно отражающие 
его личностную структуру) и обуславливают поведение человека [Allport, 1937]. 

Индивидуальные черты особенно часто проявляются в сферах интересов и устано-
вок. Черты, сформированные окружающей средой, обусловлены влияниями в социальном 
и физическом окружении и отражают характеристики и стили поведения, усвоенные  

в процессе научения. В развитии черт личности большую роль играют наследственность  
и окружающая среда. Помимо непосредственного воздействия ситуационных факторов, на 

поведение людей в значительной мере влияют те группы, к которым они принадлежат 
(семья, группы сверстников, школа, национальность) [Cattell, 1950]. 

З. Фрейд [1990] связывает понятие личности человека с его потребностями и моти-

вами, придавая им важную роль в поведении человека, но занижая роль сознания. На раз-
витие личности влияют социальные факторы и возрастные изменения человека. Развитие 

личности зависит от культурных традиций и экономического уровня развития общества, а 
также от исторического этапа, который ребёнок застал. Ребёнок, взрослея, проходит ряд 
стадий и приобретает новое личностное новообразование, которое закладывается в струк-

туру личности, сохраняясь в последующие периоды жизни [Erickson, 1991].   
В среде педагогов и психологов устоялось мнение, что качества личности человека 

формируются в процессе взаимодействия с социальной средой и оказывают влияние на 
поведение индивида. Однако к числу таких качеств не относят генетически и физиологи-
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чески обусловленные особенности и характеристики, определяющие познавательные про-
цессы. Вместе с тем авторы указывают на ситуативный фактор, который может способ-
ствовать не «типичному» поведению личности. Для нашего исследования представляют 

интерес результаты научных работ В.Н. Мясищева [1960] и А.Н. Леонтьева [1975], кото-
рые рассматривают личность человека во взаимосвязи с его деятельностью. 

Личность формируется и проявляется в деятельности, которая обусловлена его со-
знанием, в которой человек преобразует окружающую его действительность. В рамках 
деятельности психические процессы (мышление, память, ощущения, восприятие, вообра-

жение, речь, внимание, эмоции и воля) переходят в свойства личности (особенности вос-
приятия, мышления, памяти). Психические свойства определяют способности, характер  

и направленность личности (как мотивы, которые побуждают человека действовать).  
Личность – это совокупность внутренних условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия [Рубинштейн, 2000].   

Влияние качеств личности человека на его деятельность рассматривает и В.Н. Мя-
сищев [1960], характеризуя личность как систему отношений человека к различным объ-

ектам действительности (явлениям природы, общества, ценностям, к себе). Главным в 
структуре личности является соотношение содержательных тенденций, которые реализу-
ются в различных видах деятельности, связанных с условиями жизни соответствующего 

исторического периода. 
А.Н. Леонтьев [1975],изучая качества личности с позиции деятельностного под-

хода, доказывает, что функционирование личности осуществляется в деятельности,  
в которой она реализует свои способности и развивает свою сущность. В исследовании 
А.Н. Леонтьева была разработана структура индивидуальной деятельности человека, 

которая содержит взаимосвязанные компоненты: деятельность; мотивы, цели и усло-
вия; личностный смысл. 

По мнению Л.А. Туленковой [2020], поведение личности зависит от влияния со-
циальных условий; определяется опытом, приобретаемым на протяжении всей жизни, 
как набором моделей поведения; обусловлено внешней стимуляцией, а не врожденны-

ми качествами. 
 В исследовании мы основывались на понимании личности человека с позиции 

структурного подхода К.К. Платонова[1972]. Личность рассматривается как динамическая 
система, которая развивается во времени, при этом изменяются входящие в её состав эле-
менты и связи между ними при сохранении функции . 

Автор предлагает включать в структуру личности следующие подструктуры: 
– биопсихические свойства (половые и возрастные свойства личности, типологиче-

ские свойства личности (темперамент), которые больше зависят от физиологических осо-
бенностей мозга); 

– индивидуальные особенности психических процессов (функции памяти, эмоций, 

ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли); 
– индивидуальный опыт (знания, навыки, умения и привычки, приобретенные путем 

обучения, но с влиянием биологических и генетических свойств личности); 
– направленность и отношения личности (потребности, интересы, склонности, 

стремления, идеалы, убеждения, ценностные приоритеты), на основе которых формирует-

ся социальный опыт человека. 
Подструктуры, включающие индивидуальный и социальный опыт, взаимосвязаны 

друг с другом через ценностные приоритеты. Ценностные приоритеты – состояние готов-
ности личности к определённому стилю поведения и направлению деятельности, осно-
ванному на личном опыте с учетом постоянно меняющейся ситуации [Фельдштейн, 1980]. 

Ценностные приоритеты характеризуют содержание активности личности и являют-

ся внутренним носителем регуляции поведения личности. Ценностные ориентации чело-

века включают иерархию ценностей, которая складывается: 1) на основе внешне детерми-



            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (90–104)    

            Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (90–104)    
 

 

95 

нированных потребностей и осознается как социально значимая на уровне идеализиро-

ванных ценностей;  2) на основе личностных потребностей человека (включая личностный 

опыт) [Сунцова, 2005]. Ценностные ориентиры молодежи формируются под воздействи-

ем, прежде всего, сложившихся целевых установок окружающего общества, взаимообу-

словленных процессами, происходящими в экономике. 

Основываясь на анализе результатов научных работ, мы сделали несколько важных 

выводов в отношении личности человека: 

– личность как система имеет динамический характер, который проявляется в спо-

собности развиваться во времени, изменяя состав входящих в нее компонентов и связей 

между ними, при сохранении функции;  

– личность человека рассматривается с позиции биологического и социального  

аспектов; 

– движущие силы формирования и развития личности: наследственность и социаль-

ная среда (среда воспитания ребенка, культурные традиции и экономический уровень ра з-

вития общества); 

– личность проявляется в деятельности, в которой она реализует свои способности, 

развивает свою сущность, используя индивидуальный опыт, приобретаемый на протяже-

нии всей жизни, как набор моделей поведения; 

– на поведение личности оказывают влияние: социальная среда, потребности и мо-

тивы личности; ценностные ориентации; черты характера, ситуативные факторы и другое; 

– ценностные приоритеты личности формируются на основе социального и личност-

ного опыта. 

К биологическим факторам, влияющим на индивидуально-психологические свой-

ства личности человека, относятся генетические характеристики анатомического и физио-

логического строения. К социальным факторам, влияющим на развитие личности челове-

ка, относятся: среда воспитания; принадлежность к определенной культуре и социальному 

классу; ситуационное поведение, ценности и стиль жизни; семейное окружение; общение 

в среде сверстников (социализация, приобретение опыта, оказывающего устойчивое влия-

ние на развитие личности). 

В исследовании структуру личности человека мы рассматриваем как сочетание 

устойчивых свойств человека, сформировавшихся в процессе его развития и проявляю-

щихся при различных ситуациях. Устойчивые свойства личности проявляются в наслед-

ственности, потребностях и мотивах [Фрейд, 1990], жизненных ценностях и деятельности 

[Мясищев,1960; Леонтьев,1975], обусловленной личностным опытом [Леонтьев,1975]. 

Мы предлагаем включить в структуру личности человека следующие компоненты: 

– генетический компонент (возрастные свойства, способности, типологические 

свойства личности; индивидуальные особенности психических процессов – функции  

памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли);  

– мотивационный компонент (потребности и мотивы, ориентирующие деятельность 

личности; ценностные ориентиры, сформированные на основе внешне детерминирован-

ных потребностей, которые осознаются как социально значимые на уровне идеализиро-

ванных ценностей);  

– деятельностный компонент (модели поведения, основанные на личном опыте, 

определяющем различные проявления активности); 

– ценностный компонент (ценностные ориентиры, сформированные на основе лич-

ностных потребностей и опыта как системы знаний, умений и навыков).  

Генетический компонент структуры отражает биологический аспект рассмотрения 

личности человека. Социальный аспект проявляется в мотивационном, деятельностном и 

ценностном компонентах.  
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2. Особенности среды воспитания поколения Z. Одним из факторов, влияющих  
на формирование личностных качеств человека, является среда воспитания. Обратимся  
к результатам исследований.  

В научных работах широко обсуждается данный вопрос. Так, например, Л.А. Бело-
зерова и другие [2018] полагают, что среда формирования личностных качеств представи-

телей поколения Z включает культивирование в обществе получение информации с по-
мощью Интернета. Авторы связывают постоянное использование гаджетов с созданием 
новых эталонов восприятия пространства. Причем информация, полученная таким путем, 

становится частью функциональной грамотности растущего человека. Интернет-средства 
дают человеку основу для формирования индивидуальности в виртуальном социуме.  

По мнению С.И. Богданова и других [2018], на формирование личностных качеств 
представителей поколения Z оказал влияние приоритет виртуального мира перед реальной 
действительностью. Авторы считают, что приоритет виртуального мира связан не столько 

с интересом к технологическим инновациям, сколько с отчуждением от современного 
взрослого мира, в котором   имеют    место различные противоречия. Среди таких проти-

воречий в работе отмечается противоречие между трансляцией свободного выбора инди-
видуальных образовательных маршрутов и жестким ограничителем ЕГЭ, что способство-
вало «мировоззренческой запутанности» представителей поколения. Это обстоятельство 

повлекло за собой отсутствие осознанности свободы своих возможностей и способов их 
реализации.  

Обзор отечественных источников [Белозерова и др., 2018; Грошева,Чуприна, 2021; 

Петровская, 2021] позволил выделить и другие характеристики среды формирования по-

коления Z. Среди них можно отметить информационную перегруженность современного 

общества и интернет-стиль жизни молодого поколения. В таких условиях молодые люди 

чаще всего неосознанно потребляют информацию, которая может быть токсична и спо-

собствовать стрессу. Информация в Интернете может быть ложной и даже опасной, что 

приводит к различным негативным последствиям. Проблема медиаграмотности поколения 

Z сегодня стоит очень остро перед педагогическим сообществом. 

Среде формирования личности поколения Z свойственна и такая особенность, как 

разрыв детско-родительских отношений [Шлегель,2022]. Между родителями и детьми рас-

тет «цифровой барьер» [Регуш и др., 2022]. Раньше информацию дети узнавали от родите-

лей, теперь они в этом не нуждаются. Они находят ответы на интересующие их проблемы в 

Интернете и более сосредоточены на самих себе. Поколение росло в отсутствии оппозиции 

родителей, авторитета и поведенческих регламентов, в состоянии эмоциональной самоизо-

ляции и разрушенной привязанности [Регуш и др., 2022; Ермолова и др., 2020]. 

Другой характеристикой среды воспитания поколения Z является гиперопека роди-

телей, которая проявляется в том, что родители создавали для детей комфортную среду 

для развития.Представители поколения Z росли в комфорте и регулярном поощрении да-

же самых небольших достижений [Кулакова, 2018]. 

К особенностям среды формирования поколения поколения Z также относится и по-

всеместная трансляция быстрого успеха отдельных людей, что создаёт обманчивую кар-

тину построения прекрасной жизни без особых усилий.  

Поколение Z формировалось в условиях преодоления глубоких экономических кри-

зисов и других негативных явлений в обществе [Шлегель, 2022; Регуш и др., 2022]. В ре-

зультате у поколения молодых людей сформировалось скептическое отношение к пер-

спективам экономики[Регуш и др., 2022]. При этом для поколения  Z виртуальный  мир  

является более понятным и безопасным [Шлегель, 2022]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к характерным особенностям среды вос-

питания поколения Z относятся: 
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– культивирование в обществе новых способов получения информации (Интернет 

источники) и как следствие изменение эталонов восприятия пространства, влияющих на 
формирование функциональной грамотности молодого  человека; 

– информационная перегруженность современного общества и как следствие не все-

гда осознанное потребление различной информации (в т.ч. и ложной), снижение уровня 
медиаграмотности;  

– формирование среди молодёжи приоритета виртуального мира в сравнении с реаль-
ной действительностью и как следствие уход от проблем современного взрослого мира; 

– «цифровой барьер» между родителями и детьми, разрыв детско-родительских от-

ношений и как следствие эмоциональная самоизоляция молодых людей; 
– гиперопека со стороны родителей и как следствие восприятие окружающего мира, 

в котором важны комфорт и развлечения; 
– повсеместная трансляция быстрого успеха отдельных людей, формирование пред-

ставлений о достижении прекрасной жизни без особых усилий; 

– негативные события в общественной жизни (экономические кризисы, террористи-
ческие акты, эпидемии и другие) и как следствие уход в виртуальный мир с целью удовле-

творения потребностей в психологической и физической безопасности. 
3. Личностные качества и ценностные ориентиры поколения Z. Особенности 

среды воспитания, рассмотренные выше, повлияли на формирование личностных качеств 

поколения Z.  
Зарубежные авторы, характеризуя личностные особенности поколения Z, выделяют 

следующие: 

– пренебрежение социальными нормами и правилами, неумение вести очный диалог, 
стремление не принадлежать к какой-либо определенной категории людей, проблемы 

обучения (неспособность фокусировать внимание, нацеленность на решение проблем сво-
ими силами, стремление к молниеносному принятию решений), высокая степень индиви-
дуализации; высокая прагматичность [Стиллман, Стилман, 2018]; 

– достижение и приверженность долгосрочным целям, страхи перед неудачами, под-
верженность манипуляциям извне, тревожность, низкая степень продолжительности кон-

центрации внимания [Schenarts, 2020];  
– низкая степень критического мышления, непонимание различий между объектив-

ными фактами и мнениями; склонность к многозадачности, терпимость, уверенность в се-

бе, навыки владения информационными технологиями и способность быстро найти отве-
ты на интересующие вопросы [Hampton et al., 2020]; 

– восприятие своей идентичности сразу в пространствах офлайн и онлайн; концен-
трация личности на индивидуальном стиле жизни; быстрое, но неглубокое осмысление 
информации; склонность к аутизации как способе защиты от проблем современного обр а-

за жизни, ориентированность на потребление и высокая индивидуальность [Палфри, Га с-
сер, 2011]. 

Обратимся к результатам исследований отечественных авторов. 
С.И. Богданов, К.В. Султанов, А.А. Воскресенский [Богданов и др., 2018] к личност-

ным характеристикам поколения Z относят высокую самооценку, самоуверенность, мо-

бильность [Грошева,Чуприна,2021], гибкость, легкость восприятия нового, частую смену 
места и окружения, ориентацию на быстро достижимые цели, слабовыраженную заботу  

о будущем. Среди ценностей поколения Z авторы выделяют: стремление к здоровому  
и «рациональному» образу жизни; формальность диплома о высшем образовании [Пет-
ровская, 2021].  

Т.И. Дзюба и Л.В. Буря [2021] к личностным характеристикам поколения Z относят: 
индивидуализм, неспособность справляться с трудностями, стремление к самовыражению 

и реализации своего творческого потенциала, неспособность сосредоточиться на теорети-
ческой информации, снижение способности к запоминанию информации, стремление к 
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ранней самостоятельности, способность высказывать своё мнение, зависимость от обще-
ственного внимания и признания, подверженность манипуляциям со стороны других чле-
нов общества. К ценностным приоритетам поколения авторы относят значимость инфор-

мации, получаемой через Интернет [Грошева,Чуприна, 2021]; приоритет виртуального 
общения против живого общения; стремление связать свою профессию со своими потреб-

ностями при отсутствии зависимости от мнения и решения родителей при выборе вуза. 
М.С. Яницкий [2020] делает акцент на социализацию поколения Z и считает харак-

терными для поколения качества личности: клиповость мышления, фрагментированность 

сознания, виртуальный характер межличностных коммуникаций, ценность собственного 

престижа. Е.М. Тарасова [2020] выделяет психологические особенности поколения Z: 

быстрота переключения внимания и способность к многозадачности за счет быстрой 

оценки получаемой информации; уверенность в себе; клиповое мышление; высокий уро-

вень толерантности; тревожность, обусловленную доступом к негативной информации 

через Интернет. 
А.А. Трохина и другие [2018] дополняют особенности личности поколения Z: 

– клиповое мышление позволяет продуктивно работать с большими массивами ин-

формации, но  в тоже время порождает низкую концентрацию внимания, поверхностное 

восприятие информации и не способность её анализировать и делать глубокие выводы 

[Рындак, 2019; Ольховая и др., 2020; Кондрашихина и др., 2020; Захарова, 2019]; 

– способность к креативности, что проявляется в создании ярких аккаунтов; 

– прагматизм как отсутствие желания работать в бюрократической корпорации и 

желание проявлять предпринимательские способности в создание стартапов [Петровская, 

2021; Зинурова, 2022]; 

– рациональная практичность, которая проявляется в осуществлении деятельности, 

которая имеет практический смысл [Петровская, 2021; Зинурова,2022; Шлегель, 2022]; 

– усидчивость и целеустремленность [Шлегель, 2022]; 

– ориентация на быстрый карьерный результат (здесь и сейчас), отрицание долго-

срочного планирования; 

– потребность в комфортной жизни; 
– склонность к аутизации, погружение в свой мир [Кондрашихина и др., 2020; Заха-

рова, 2019]; 

– слабая степень готовности к взрослым проблемам, размытые жизненные принципы. 

В работе Т.В. Большуновой [2018] представлены мотивы и ценностные ориентации 

поколения Z: стремление к самореализации и избегание корпоративной зависимости 

[Грошева,Чуприна, 2021; Мамина,Толстикова, 2020]; выбор профессии, которая обеспе-

чивает достойный доход, даже если она не очень нравится; легкое и быстрое достижение 

высокого положения на работе; тотальное следование рекомендациям информационных 

ресурсов Интернета [Грошева, Чуприна, 2021]; приоритет людей, которые открывают 

наиболее интересную информацию и лучшие развлечения [Трубникова, Порудчикова 

2018] постоянное присутствие в информационном пространстве и собственная исключи-

тельность [Петровская, 2021]; важность непрерывного движения и впечатлений [Гроше-

ва,Чуприна, 2021]. Установки и ценности поколения Z отражают его характерные черты: 

свободное общение со взрослыми на равных (отрицание иерархии в отношениях на рав-

ных); наслаждение своей жизнью, любовь к себе; стремление достичь успеха, стать состо-

ятельным, чтобы жить, как хочется; эгоцентричность, глобальное мышление; зациклен-
ность на внешности, виртуальная коммуникабельность [Петровская, 2021], зависимость от 

общественного мнения; равенство и отсутствие дискриминации вокруг себя; стремление  

к взрослой жизни.  

Т.В. Ермолова и др. [2020] выделяют жизненные принципы поколения: приоритет 

уровня технологической насыщенности среды [Мамина, Толстикова, 2020]; высокая сте-
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пень индивидуализации [Трубникова, Порудчикова, 2018; Захарова, 2019; Петровская, 

2021]; высокая прагматичность, нацеленность на успех, предполагающая точную «смету» 
необходимых затрат и усилий; синдром упущенной выгоды [Мамина,Толстикова, 2020]; 
независимость; мотивированность на результат [Трубникова, Порудчикова, 2018]. 

Чаще всего авторы научных работ отмечают такие личностные характеристики, как 
клиповость мышления, склонность к аутизации, прагматизм и реализм, гиперактивность и 

некоторые другие. Перечисленные характеристики являются основными, которые повлия-
ли на формирование других особенностей личности поколения Z. 

Полученные результаты исследования позволили сформировать общее представле-

ние о современном абитуриенте в контексте теории поколений. 
Изучив результаты научных исследований разных авторов в отношении личностных 

качеств и ценностей поколения Z, мы представили структуру личности как систему ком-
понентов и раскрыли их содержание (см. таблицу).  

 
Компоненты структуры личности поколения Z 
Generation Z Personality Structure Components 

Компонент Содержание компонента 

Генетический   (в том 
числе функции психиче-
ских процессов) 

-Быстрота восприятия новой информации, способность к выполнению 
многоцелевых задач; 
-восприятие своей идентичности сразу в пространствах офлайн  
и онлайн; 
-низкая степень критического мышления; 
-клиповость мышления и фрагментарность сознания; 
-склонность к аутизации, погружение в свой мир; 
-тревожность; 
-гибкость, бесконфликтность при условии не затрагивания их личных 
интересов; 
-прагматизм; 
-психологическая гибкость к перестроению своей жизни; 
-толерантность (уважение к чужой  индивидуальности). 

Мотивационный  

Потребности: в здоровом и рациональном образе жизни; в быстром 
карьерном росте; бесконфликтном общении через Интернет; в психо-
логической и физической безопасности. 
Мотивы достижения быстрого карьерного результата (здесь и сейчас); 
успеха без особых усилий. 

Деятельностный  

-Нацеленность деятельности на конкретный результат; 
-стремление к самообразованию при выполнении различных видов 
деятельности; 
-осуществление деятельности, которая приносит доход через доступ к 
различным источникам дохода (блогерство, создание проектов); 
-приоритет деятельности с высоким уровнем технологической обес-
печенности. 

Ценностный  

-Ценности своего престижа и активных социальных контактов в поле 
Интернета; 
-ценность собственного времени и работы по гибкому графику, чтобы 
путешествовать; 
-ценность своей самостоятельности, автономности и независимости в 
суждениях и поступках; 
-информационная и финансовая независимость; 
-безопасность и стабильность своей жизни. 
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Общая характеристика подструктур личности позволяет более целостно представить 
личность поколения Z и увидеть его сильные (предприимчивость, стремление к самовы-
ражению и реализации своего творческого потенциала, нацеленность на практический ре-

зультат и другие) и слабые (клиповость мышления, склонность к аутизму, низкую  степень 
критического мышления, тревожность и другие) стороны. 

Заключение   

Таким образом, личность человека – это системное образование, которое обусловле-
но биологическим и социальным аспектами, имеет динамический характер и проявляется 

в деятельности.  Личность человека раскрывается через структуру, которая представляет 
собой сочетание устойчивых свойств человека, сформировавшихся в процессе его разви-

тия и проявляющихся при различных ситуациях. Важную роль в формировании качеств 
личности играет среда воспитания. В результате исследования уточнены характерные 
особенности среды воспитания поколения Z, которые повлияли на развитие качеств лич-

ности: информационная перегруженность современного общества, приоритет виртуально-
го мира, гиперопека со стороны родителей, экономические кризисы и другие.     

Научное изучение личностных качеств человека предполагает системный подход, 
который отражается в разработке структуры личности, состоящей из системы компонен-
тов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. Структура личности позволяет вы-

явить ее особенности и отличия, акцентируя внимание на её основных составляющих. 
Структурным компонентам присущ динамический характер, они мобильны и изменчивы. 

Авторами впервые определены  компоненты структуры личности поколения Z (генетиче-
ский, мотивационный, деятельностный, ценностный) и раскрыто их содержание.  

Выявленные личностные черты и ценностные приоритеты поколения Z являются ос-

новой как для повышения качества профориентационной работы, так и для дальнейших 
исследований. Перспектива дальнейшего исследования нам видится в изучении эффек-

тивных способов взаимодействия с абитуриентами как в рамках профориентационной ра-
боты, так и с потенциальными студентами в процессе обучения.  

Результаты исследования помогут преподавателям  вузов ориентироваться в потреб-

ностях и мотивах современных абитуриентов.  
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