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Аннотация. На основе анализа характеристик информационного общества 

определено содержание ценностного аспекта эффективной социализации 

личности в современных условиях – баланс между потребностями общества 

цифровой эпохи и потребностями личности. Эффективная социализация 

личности рассматривается как процесс «сочетания приспособления и 

обособления человека в условиях конкретного общества». Особую роль в 

обеспечении эффективной социализации современной молодежи призвано 

сыграть образовательное пространство; благодаря своим свойствам свободы, 

системности и др. оно способно поддерживать естественным образом баланс 

потребностей личности и потребностей общества цифровой эпохи. Показано, 

что и признаки приспособления личности к обществу и признаки обособления 

личности в обществе базируются на ценностном отношении человека к 

действительности. Ценностные отношения личности цифровой эпохи к 

окружающему миру могут быть условно разделены на две группы, образующие 

для человека синкретическое единство: ценностные доминанты личности, 

определяемые как факторы удовлетворения ее потребностей, а также принятые 

личностью сложившиеся в ходе многовекового историко-культурного развития 

нашей страны нормы оценки окружающей действительности, себя, своего 

места в мире. Отмечено, что традиционные духовно-нравственные ценности 

статичны в своей сущности. К специфичным ценностным доминантам человека 

информационного общества отнесены: ценности «живого» общения, 

кибертворчества и киберсвободы, информационной культуры, 

информационной безопасности, ценности знания и способов его получения, 

информации и методов ее обработки, ценности интеллектуального капитала. 

Принятие традиционных ценностей детьми и молодежью в информационном 

обществе выступает условием их эффективной социализации – позволяет 

молодому поколению раскрыть свой потенциал, самореализоваться; общество 

получает возможность быстрого приумножения человеческого капитала.  
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Введение. Постановка проблемы 

Информатизация общества внесла коррективы во все аспекты жизни 

современного человека, в том числе затронула способы социализации 

личности, оказала влияние на ценностное отношение личности к 

действительности. Как следствие, представляется необходимым определить 

сущность ценностного аспекта социализации личности цифровой эпохи, 

обозначить влияние образовательного пространства на эффективную 

социализацию молодежи. 

Методология и методы исследования 

Методологическую базу исследования составили разработки проблем 

социализации, представленные в работах отечественных исследователей 

(И. С. Кон, Б. Д. Парыгин, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

Б. Ф. Ломов, Д. Б. Эльконин, Г.М. Андреева, А. В. Мудрик и др.) и зарубежных 

ученых (E. H. Erikson, J. W. F. Piaget, G. H. Mead, K. J. Levine, C. A. Hoffner, 

J.R. Harris и др.), а также результаты научных исследований различных 

аспектов приобщения современной молодежи к духовно-нравственным 

ценностям, представленные в трудах В. П. Борисенкова, О. В. Гукаленко, 

В. В. Серикова, А. В. Бермуса и др. 

Методы исследования: анализ источниковой базы по теме социализации и 

формирования духовно-нравственных ценностей, компаративистский анализ, 

классификация, обобщение. 

Результаты исследования, их обсуждение 

В научных теоретических и эмпирических исследованиях последних лет 

большое внимание уделяется влиянию информатизации и цифровой 

трансформации общества на социализацию современного человека. Это 

закономерно: анализ отечественных и зарубежных научных разработок 

позволяет обобщить основные характеристики данного влияния. 

Исследователями, в частности, отмечаются:  

 рост неопределенности в развитии общества в будущем вследствие 

быстрого развития технологий, трансформации личностных и общественных 

отношений; 

 смещение ценностей с человека на ИК-технологии и технику; 

ориентация на широкое использование ИК-технологий во всех сферах жизни 

человека [9, с. 29]; 

 сворачивание и трансформация «живого», непосредственного 

общения – стремительное развитие межличностной коммуникации в 

социальных сетях привело к использованию цифровых технологий как 

современного средства «вхождения личности в культуру» и, одновременно, к 

изоляции человека виртуальными сообществами, его отчуждению от реального 

общества и культуры, в которых он живет; 
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 необходимость экономии эмоциональных ресурсов, «включение 

защиты человеком от эмоционального, физического и интеллектуального 

истощения» [9], вследствие огромного потока информации;  

 нарастание проблем «прозрачности» личной жизни, появление новых 

форм и видов преступлений – киберпреступлений, и, соответственно, боязнь 

граждан за конфиденциальность личной информации [22] и собственную 

безопасность; 

 влияние средствами ИК-технологий на сознание личности, 

ограничение свободы – нахождение значительное время личности (особенно 

молодежи) в виртуальной среде используется для активного влияния на ее 

сознание, сети часто выступают «в качестве инструмента политического 

влияния» [19], средством наблюдения и надзора за личностью (например, 

«система социальных кредитов» [17; 23]); 

 нарастание опасений влияния технологий искусственного интеллекта 

на общество и личность [20; 21]. 

Таким образом, де-факто в настоящее время видоизменен сам процесс 

становления и социализации личности – отмечается: «превращение человека в 

виртуальную личность, не зависящую от физического времени и пространства» 

[19], «размытие устоявшихся авторитетов» [5], смещение границ взросления, 

«ранняя киберсоциализация» [9], изменение уровня влияния и роли субъектов 

образовательного процесса.  

Ценностный аспект социализация личности в условиях цифровой 

трансформации общества видится в том, чтобы, соблюдая паритет между 

потребностями общества и личности, «не потерять» личность и 

индивидуальность, воспитать достойного гражданина общества, Личность, 

способную к творческой деятельности, к самовыражению и самореализации.  

Социализация индивида – одно из ключевых понятий психологии и 

педагогики. Субъект-объектный подход к пониманию социализации 

заключается в рассмотрении феномена как «процесса усвоения [личностью] 

норм и идеологий общества» [18, с. 5]. В рамках субъект-субъектного подхода 

социализация рассматривается как «двусторонний процесс, включающий в 

себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, 

процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за 

счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду» [4, 

с. 338].  

Эффективная социализация личности рассматривается, априори, с позиций 

субъект-субъектного подхода. Это процесс осмысленного принятия личностью 

в ходе активного взаимодействия с обществом его норм и ценностей, процесс 

«врастания [личности] в человеческую культуру» (Л.С. Выготский) [6], 

представляющий собой «сочетание приспособления и обособления человека в 

условиях конкретного общества» (А. В. Мудрик) [11, с. 43]. Эффективная 

социализированность личности, соответственно, рассматривается как 

достижение определенного «баланса приспособления человека к обществу и 

обособления в нем» (А. В. Мудрик) [10, с. 20]. 
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Приспособление современной личности к обществу проявляется: в уровне 

образования; усвоенности «реалистических в данном обществе жизненных 

целей и представлений о социально-приемлемых путях и способах их 

достижения»; знаниях, умениях и установках, необходимых «для реализации 

ролевых ожиданий, предписаний и поведенческих матриц в различных сферах 

жизнедеятельности» (А. В. Мудрик) [11, с. 718]). Степень обособления 

личности в обществе сегодня определяют: наличие собственных взглядов, Я-

концепция, самоуважение и чувство собственного достоинства, 

избирательность в эмоциональных привязанностях, готовность и способность к 

самореализации, гибкость и, одновременно, устойчивость в меняющихся 

ситуациях, умение творчески подходить к жизни (А. В. Мудрик) [11, с. 718–

719]. 

Особую роль в обеспечении эффективной социализации современной 

молодежи призвано сыграть образовательное пространство; оно, благодаря 

своим свойствам (в первую очередь, свойствам свободы, вариативности, 

системности), способно создавать условия для поддержания естественным 

образом баланса в приспособлении личности к обществу цифровой эпохи и 

обособлении в нем [8]. 

И признаки приспособления личности к обществу, и признаки 

обособления личности в обществе базируются на ценностном отношении 

человека к действительности. 

Ценности личности в совокупности с ее убеждениями и установками, как 

известно, образуют направленность личности. Ценности формируются в 

процессе социализации человека, составляют его базовые убеждения, 

определяют отношение личности к действительности, служат ориентиром 

поведения человека. Будучи убеждениями личности, сформированными под 

воздействием социума и воспитания, ценности всегда индивидуально 

окрашены. Для конкретного человека ценность составляют процессы и 

аспекты, важные именно для его жизни и деятельности; ценно то, что значимо 

для человека, что он опасается потерять – объекты и условия реализации 

потребностей личности [13; 14; 15]. Ценностные отношения личности 

цифровой эпохи к окружающему миру могут быть условно разделены на две 

группы, образующие синкретическое единство для человека: 

– ценностные доминанты личности, определяемые как факторы 

удовлетворения ее потребностей («ценность» – в понимании «значимость для 

личности»): жизнь, здоровье, безопасность (в т.ч. – кибербезопасность), 

достоинство, уважение, общность, познание, культура, созидательный труд, 

единство с природой, самоактуализация; права и свободы составляют базу 

самой жизни человека, определяют условия его жизнедеятельности;  

– принятые личностью сложившиеся в ходе многовекового историко-

культурного развития нашей страны нормы оценки («ценность» – от «ценить», 

«оценивать») окружающей действительности, себя, своего места в мире. 

Данные ценности составляют фундамент мировоззренческой позиции человека, 

проявляются в отношении личности к объектам, процессам, факторам 

действительности. В этом контексте духовно-нравственные ценности общества 
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интегрируют в своем содержании самобытную культуру народов России, 

являют собой средства духовной связи поколений. Содержание данных 

ценностей составляют идеалы, устремления, ценностные отношения, 

культивируемые в обществе и обусловленные значимостью общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны [12].  

XXI век – век цифровой трансформации всех сторон жизни человека. 

Информатизация накладывает свой отпечаток и на традиционные российские 

ценности, на мировоззрение россиян. Изменяется содержание ценностного 

отношения россиян к действительности за счет расширения территориальных и 

временны́х границ осмысления личностью окружающего мира, появления 

практически безграничной возможности доступа и анализа большого объема 

информации, связанной с историей и настоящим России в цивилизационном 

контексте. Специфика цифровой обработки информации «добавила» к 

ценностным доминантам человека информационного общества, как минимум: 

ценности «живого» общения, кибертворчества и киберсвободы, 

информационной культуры, информационной безопасности, ценности знания и 

способов его получения, информации и методов ее обработки, ценности 

интеллектуального капитала.  

В условиях цифровой трансформации общества духовно-нравственные 

ценности сохраняют свою статичность (по отношению к индустриальному 

обществу) в сущностном плане, но расширяются в своем содержании за счет 

изменения методов, форм и средств взаимодействия личности с окружающей 

действительностью, в которой сегодня реальность неразрывно связана с 

киберпространством. Неизменным остается тот стержень, который позволяет 

российскому обществу развиваться – его традиционные ценности: жизнь и 

свободы человека, здоровье, духовно-нравственные, семейные и гражданско-

патриотические ценности, ценность трудовой деятельности. Данные 

ценностные доминанты, выступая «нравственными ориентирами, 

формирующими мировоззрение граждан России» [2, п. 4], традиционны для 

россиян, поскольку: отличаются гуманистичностью по своей природе и 

поликультурностью по содержанию; соотносятся с общечеловеческими 

ценностями – мир, свобода, социальный прогресс, равенство, человеческое 

достоинство [1; 3]; отражают идеалы, определенные многовековыми морально-

нравственными устоями российского общества, культурно-историческим 

развитием Отечества, поликультурностью и мультиконфессиональностью 

России; приняты большинством граждан нашего общества, культивируются не 

в одном поколении россиян; отражая ценностное отношение личности к 

действительности, ее поведение, имеют развитые внутренние взаимосвязи. 

Информатизация общества видоизменяет не сами традиционные ценности, 

а трансформирует, наполняет новыми для человека смыслами их содержание. 

Принятие традиционных ценностей детьми и молодежью в информационном 

обществе выступает условием их эффективной социализации, позволяет 

молодому поколению раскрыть свой потенциал, дает возможность каждому 

молодому человеку осознать и определить свое место в поликультурном мире, 
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самореализоваться в соответствии с личными интересами [16]; общество 

получает возможность быстрого приумножения человеческого капитала.  

Заключение 
Ценностные отношения личности как основа и характеристика ее 

мировоззренческой позиции, формируются под воздействием социума. В 

условиях информатизации появляется тенденция «размытия» традиционных 

ценностных установок общества. Приобщение современного молодого 

поколения россиян к традиционным ценностям, с одной стороны, определяет 

перспективы развития российского общества, создает условия для обеспечения 

национальной безопасности государства [2, п. 7] и базу обеспечения 

социальной безопасности молодежи [7], с другой стороны, выступает 

фундаментом в эффективной социализации современных детей и юношества. 

Как следствие, учет ценностных характеристик информационного общества 

выступает ключевым условием эффективной социализации молодежи, 

позволяет соблюсти паритет между потребностями современного общества и 

личности.  
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