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Происходящие масштабные изменения социо-
культурного характера, связанные с интенсивным 
внедрением информационно-коммуникативных 
тех но логий во все сферы человеческой деятельно-
сти, формируют исследовательский интерес, свя-
зан ный с изучением влияния ИКТ на процесс 
становления личности. Постоянное развитие и 
обновление информационной сферы неизменно 
влечет за собой формирование совершенно новых 
культурных интересов и потребностей, полей соци-
альной деятельности. Информационно-коммуника-
тивные технологии, с одной стороны, активизируют 
адаптационные механизмы человека в традицион-
ных сферах, с другой стороны, расширяют поиск 
соответствующих практик в коммуникациях [1, 23]. 

Информация, получаемая индивидом посред-
ством информационно-коммуникативных каналов, 
становится одним из ключевых факторов социа-
лизации и краеугольных камней формирования 
личности. Под социализацией личности здесь по-
нимается процесс усвоения индивидом социально-
го опыта, норм и ценностей общества; социализа-
ция является инструментом научения социальным 
ролям. Ролевые ориентиры воспринимаются из 
окружающей его действительности. Непрерывный 
обмен информацией помогает индивиду обрести 
опыт общения, получить представление о своем 
месте в мире, добиться определенных целей [1, 31]. 

Формирование личности происходит в течение 
всей жизни человека, но особенно интенсивно про-
цесс поиска и самоопределения протекает в детском 
и подростковом возрастах. Это период осознания и 
принятия многих личностных установок, которые в 
последующем будут служить ориентиром развития 
личности. Очевидно, что особое влияние на фор-
мирование личности оказывает такой фактор, как 
воздействие коммуникативной среды общества. 
Немаловажное влияние на этот процесс оказывают 
информационные технологии. 

Информационные технологии, с которыми со-
прикасается человек, могут рассматриваться как 
внешний фактор воздействия, определяющий воз-
можности развития человеческих способностей, 
потенциал социо-профессиональной мобильности. 

Любая личность сознательно преобразовывает и 
окружающую среду, и саму себя в процессе целе-
направленной деятельности. Главной целью со-
циализации можно выделить полную реализацию 
человеком своих возможностей и потребностей, 
поступков самовыражения [2, с. 96]. Но в то же вре-
мя социальные потребности не могут реализовать-
ся без участия других людей, без коммуникации 
между людьми, предполагающей их активное уча-
стие в данном процессе. А в современных условиях 
воздействие на формирование коммуникативных 
качеств в значительной степени оказывают сред-
ства информационного обмена между индивидами. 

В глобальном мире стали формироваться от-
личные от прежних ориентиры развития. Про-
никновение информационно-коммуникативных 
технологий в самые территориально удаленные 
уголки мира повысило роль информационных от-
ношений в экономических, профессиональных, об-
разовательных сферах. Меняется образ жизни как 
система различных взаимосвязанных типов жизне-
деятельности людей, социальных групп, общества 
в целом, обу словливаемых социально-экономи-
ческими усло  виями. На ход социализации и вос-
питания лич ности оказывают влияние такие виды 
деятельно сти, как: общественно-политическая, 
учеб ная, трудовая, бытовая, социально-культур-
ная, до су говая де ятельность. Каждый из указанных 
видов деятельности так или иначе может использо-
вать информационные технологии, совершенствуя 
образ жизни в целом, делая его более рациональ-
ным и эффективным. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии способны насытить социально-культурную дея-
тельность чувствами и эмоциями, благотворно влияя 
на процесс воспитания. Ведь это деятельность соци-
альных субъектов, сущность и содержание которой 
составляют процессы сохранения, трансляции, осво-
ения и развития традиций, ценностей, норм в сфере 
художественной, исторической, духовно-нравствен-
ной, экологической и политической культуры. 

Информационные средства развлекательного 
характера в полной мере формируют досуговую де-
ятельность, используя при этом логические игры, 
музыкальные и художественные интерактивные 
методики, позволяющие вовлечь подростка в регу-
лируемую, стремящуюся к познанию жизнь. 

Но среди огромного количества плюсов интер-
нет-среды есть значительный минус – контент, вер-
нее его качественная сторона. В развитых странах 
такой вопрос решается введением жесткого огра-
ничения в размещении информации для детей и 
подростков с элементами запрещенных интерак-
тивных материалов. Во многие браузеры встроены 
средства, которые позволяют осуществлять роди-
тельский контроль за содержимым предоставля-
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емой информации. Данные меры направлены на 
минимизацию доступа подростка к запрещенной 
информации, предотвращая этим негативное вли-
яние и развращающее воздействие интернет-техно-
логий на подрастающее поколение [3, с. 3]. 

Важно обратить внимание на то, что в настоя-
щее время процесс развития общества двигается с 
большой скоростью. Передовые технологические 
разработки в корне изменяют понятие «информаци-
онные технологии» и оказывают достаточно силь-
ное влияние на развитие и становление личности 
детей, подростков и молодежи не только в развитых 
странах (странах, где материальный доход позволя-

ет приобщить ребенка к техническим новинкам), 
но даже и в странах третьего мира. Очевидно, что 
коренным образом изменится и процесс рождения 
новых знаний, и процесс становления личности. 
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Проблема взаимоотношений между поко ле ни-
ями в настоящее время становится все более акту-
альной. Число пожилых людей постоянно растет, 
происходит старение населения. Поэтому сейчас 
образовалась возрастная группа пожилых, по сво-
ей численности приближенная к группе молодежи. 
Например, в Республике Беларусь в 1990 году коэф-
фициент старения населения составлял 10,6 %, а к 
началу 2011 года он уже был 13,8 %. 

По данным статистического ежегодника Рес-
пуб лики Беларусь за 2014 год, численность жителей 
в возрасте от 55 и старше составила 2 576  879, 
а численность молодежи в возрасте от 14 до 31 
года – 1 935 429, при общей численности населения 
9 468 154 человек [1; 2, с. 61].

В современных условиях жизни происходит раз-
рыв во взаимодействии между поколениями. Важ -
ную роль в этом процессе играет смена цен но стей мо-
лодежи и пожилых людей, утрата связи с куль турой 
и семейными традициями. Семья явля ется именно 
тем механизмом, который обеспечивает трансляцию 
ценностей от одного поколения к другому.

Поэтому целью нашего исследования стало 
выявление особенностей межпоколенного вза и-
мо действия в семьях. В эмпирической части ис-
сле дования была выдвинута гипотеза о том, что 

представители разных поколений в семье разделяют 
одни и те же ценности, различаясь лишь по степени 
значимости ценностей для каждого из поколений.

Выборка составила 38 участников в возрасте от 
18 до 78 лет. В исследовании принимали участия по 
два представителя разных поколений от одной се-
мьи. Всего в исследовании приняли 19 семей.

Для организации и проведения исследования 
была разработана анкета, изучающая социально-
демографические характеристики пожилых людей 
и молодежи, а также особенности взаимодействия 
поколений в системе семейных отношений. На вто-
ром этапе нами был использован опросник тер-
минальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, пред-
назначенный для диагностики жизненных целей 
(терминальных ценностей) человека [3, с. 41–46].

Опросник основывается на двух предположе-
ниях: во-первых, что жизненные сферы, в той или 
иной мере представленные в жизни каждого чело-
века, обладают для разных людей различной сте-
пенью значимости, а во-вторых, что в каждой из 
них реализуются различные для каждого человека 
желания и стремления, которые являются одним из 
компонентов направленности его личности.

При анализе данных, полученных в результате 
анкетирования, прослеживается тенденция услов-
ного разделения выборки на две группы.

Первую группу составляют семьи, в которых 
представители поколений проживают совместно. 
Пожилые люди еще продолжают свою трудовую 
деятельность и активно участвуют в воспитании 
младшего поколения.

Вторую группу составляют семьи, в которых 
представители поколений проживают отдельно. 
Старшее поколение отстранено от трудовой дея-


