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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ СМЫСЛОВ РЕБЕНКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенно-

сти структурирования социально-значимых смыслов человека в 

системе детско-родительских отношений. Автор анализирует ре-

зультаты психодиагностического исследования, проведенного в 

Луганском государственном педагогическом университете, и пока-

зывает взаимосвязь между культурологическим опытом субъекта и 

системой его социально-значимых смыслов. 

Ключевые слова: социально-значимые смыслы, смысловая 

реальность, дихотомический конструкт, культурологический опыт, 

идейные установки народа. 

 

Проблема изучения феномена смысловой реальности приоб-

ретает в последние полстолетия все большее и большее значение, 

такие ее аспекты как «значение» и «смысл», «семантическое поле» 

и «смысловой конструкт», «жизненный смысл» и «ценностно-

смысловая направленность личности», а также ряд других привле-

кают внимание разных групп исследователей [3;4;6]. Это и понят-

https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentnyy-podhod-v-shkolnom-obrazovanii-novye-vozmozhnosti-dlya-buduschego
https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentnyy-podhod-v-shkolnom-obrazovanii-novye-vozmozhnosti-dlya-buduschego
mailto:bajuta@mail.ru
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но: человек становится в полной мере Человеком благодаря обре-

тению смыслов. Выстраиваемая им система смыслов позволяет 

формировать собственную личность согласно выбранным смысло-

вым идеалам, творить ее, а также созидать новое вокруг себя, вос-

создавая в нем опять же усвоенные смыслы.  

Цель данной статьи – выяснить, есть ли связь между систе-

мой смыслов родителей и детей в семье, каковы закономерности 

усвоения этой системы, влияют ли каким-либо образом особенно-

сти культурологического опыта родителей на  отношение детей к 

социально-значимым смыслам. 

 В исследованиях, проведенных нами еще в 2018-2019гг., бы-

ло доказано, что структурирование смыслов происходит вокруг 

определенных дихотомических конструктов, субъективно освоен-

ных индивидом, одним из самых первых таких конструктов можно 

назвать «добро/зло». Оказывается, что почти все социально-

значимые смыслы личности группируются вокруг полюсов данно-

го конструкта, создавая своеобразные смысловые группы, отли-

чающиеся качеством созидательной и гуманистической направ-

ленности в зависимости от характера усвоения дихотомии конст-

рукта. [1; 2]. Кроме того, нами было установлено также, что смыс-

лы и ценности семьи перенимаются ребенком только в том случае, 

если отношение родителей к ребенку положительное, растущий 

человек принимается и уважается близкими.  

Так, в дипломном исследовании А.В. Девяниной (Луганский 

государственный педагогический университет, 2019г.) изучались 

30 семей с детьми-подростками. В семьях были выделены активно 

взаимодействующие пары «мать/ребенок» (29 пар), «отец/ребенок» 

(29 пар). Дипломницей было обнаружено, что дихотомический 

конструкт «добро/зло» смогли экстраполировать своим детям 20 
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матерей и 21 отец, сами имевшие нормальную дихотомию смы-

слов, от общего числа это 71%, а 9 матерей и 8 отцов с деформаци-

ей основного конструкта в своей системе смыслов не смоги сфор-

мировать «нормы» и у своих детей (29%).  При этом осмысление 

отдельных социально-значимых понятий в первой группе у детей 

было идентично родительским в 70%-100% случаях (понятия доб-

ра, зла, духовных ценностей, уважительного отношения к челове-

ку, насилия, Совести и т.д.), а в группе с «деформациями» совпа-

дений было только от 20% до 30%. Как видим, различия значи-

тельные.  

Интересным оказался и факт оценки стилистических особен-

ностей детско-родительских отношений в выделенных парах. Так, 

в группе с нормативным пониманием дихотомического конструкта 

в отношениях с матерью более всего совпадений у подростков бы-

ло по таким шкалам оценки стилистических особенностей: «Эмо-

циональная близость ребёнка к родителю» - 15 совпадений из 20 

(75 %), «Удовлетворённость отношениями  ребёнка с родителем» 

- 14 совпадений из 20 (70 %) (По тесту И.М. Марковской) [5, 24-

58]). Совпадений с оценкой отца было еще больше, но по другим 

шкалам: «Авторитетность родителя» - 18 совпадений из 21 

(86,4%), «Последовательность родителя», «Сотрудничество» - 15 

совпадений из 21(72%), Принятие ребёнка родителем» - 14 совпа-

дений из 21 (67,2%). 

В парах из группы с нарушенным пониманием дихотомии 

основного конструкта определяющими и совпадающими в оценках 

детей и родителей оказались такие стилистические особенности 

детско-родительских отношений: «Эмоциональная дистанция», 

«Отсутствие сотрудничества», «Отсутствие авторитетности 

родителя». Эти данные подтвердили наш вывод о том, что для ус-
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воения нормативной дихотомии основного конструкта ребенок 

должен находиться в атмосфере принятия и эмоциональной близо-

сти с ухаживающими за ним взрослыми. Кроме этого описанные 

результаты говорят о большем участии матери в создании эмоцио-

нального климата семьи, а отцов, обладающих большей силой сво-

его авторитета у ребенка, – в освоении ребенком навыков сотруд-

ничества и системы значимых смыслов.  

В 20-21г мы продолжили изучение ценностей и смысловой 

сферы человека, дополнив методики ЦТО и «Мое жизненное кре-

до» Анкетой, выясняющей отношение родителей к культурологи-

ческому знанию: истории Родины, современным проблемам госу-

дарств, содержанием происходящих политических и идеологиче-

ских споров, чтением отечественной литературы, рефлексировани-

ем респондентов относительно всех этих проблем и своей собст-

венной жизни. Подобные параметры были выбраны нами совсем 

не случайно. В ходе исследования мы предполагали выяснить, есть 

ли взаимосвязь между идеологическими установками, формируе-

мыми в ходе изучения гуманитарного культурологического насле-

дия нашего народа и смысловой реальностью человека, предают ли 

родители имеющийся у них опыт своим детям. Дадим анализ по-

лученных нами результатов. 

В исследовании участвовало 182 ч. (средний возраст – 33,5 

года.) Было выделено две группы: с нормой усвоенного основного 

конструкта «добро/зло» 100 чел. (54%) (когда «добро» принимает-

ся, а «зло» - отвергается) и с деформациями в понимании конст-

рукта 74 чел. (40%) (когда и «добро» и «зло» может приниматься 

или отвергаться, или «зло» -  принимается, а «добро» - отвергает-

ся).  Все данные были подвергнуты корреляционному анализу с 

использованием коэффициента Спирмена на уровне P>0>001. 
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В группе с нормативным отношением к полюсам дихотоми-

ческого конструкта 89 % респондентов интересуются историей 

своей Родины и 82% передают этот интерес детям, 75%  активно 

осмысливают мировые проблемы и проблемы своего государства, 

а 57% привлекают к этому своих детей, 90% читают отечествен-

ную литературу и 83% стремятся привлечь к этому своих потом-

ков. Культурологический образовательный  опыт участников 

этой группы нашел отражение в их смысловых реальностях, о чем 

свидетельствует ряд корреляционных связей параметров этого 

опыта с социально-значимыми категориями.  

Так, оценка параметра «интерес к истории Родины»  имеет 

высокие прямые корреляции с оценками «моей Родины» (0,272), 

«россиянами» (0,300) и «духовными ценностями» (0,291), а «при-

влечение детей к изучению истории» положительно коррелирует с 

понятием «россияне»( 0,260). Параметр «Стремление с помощью 

политологов разобраться в происходящих мировых и государст-

венных проблемах» дал положительные корреляции с «духовными 

ценностями» (0,374), «россиянами» ( 0,261) и «моей ответственно-

стью за совершаемые действия и поступки» ( 0,345). Привлечение 

к этому своего ребенка – с «духовными ценностями» (0,380), «рос-

сиянами» (0,450), «созиданием на благо Родины и своего народа» ( 

0,275), «Россией»( 0,282 и со «стремлением все окружающее де-

лать красивым и гармоничным» (0,270). Баллы по «чтению отече-

ственной литературы» прямо коррелировали с «учебой/работой» 

(0,308), «россиянами» (0,275), «Родиной» (0,308), «созиданием на 

благо Родины и своего народа» (0,351). Привлечение к этому сво-

его ребенка – с «созиданием на благо Родины и своего народа» 

(0,291) и категорией «Я» (0,290). 
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Отрицательных корреляций показателей анкеты с социально-

значимыми смыслами в этой группе испытуемых выявлено не бы-

ло. Приведенные данные свидетельствуют, что респонденты из 

группы с нормативным отношением к полюсам дихотомического 

конструкта в своем большинстве все активно приобретают культу-

рологический опыт и знания, пытаются передавать их своим детям. 

Это находит существенное отражение в системе смысловых реаль-

ностей респондентов, отражается в позитивном принятии ими ду-

ховных ценностей, усилении положительного отношения к Родине, 

народу, в стремлении трудиться на его общее благо. Получаемый 

культурологический опыт, знакомство с идейными установками 

своего народа и желание передавать все это своим детям укрепляет 

ответственность испытуемых за собственные действия и поступки, 

является условием их стремления делать все вокруг красивым и 

гармоничным.  Кроме того, все это работает также на формирова-

ние положительного отношения испытуемых к  собственному «Я».  

Обратимся теперь к результатам, полученным в группе «де-

форматоров». Интерес к истории Родины в этой группе проявляют 

69% респондентов, 63 % – стараются привлекать к этому своих де-

тей. Активно пытаются осмысливать мировые проблемы и про-

блемы своего государства 45%, а 30% испытуемых – привлекают к 

этому своих детей. Любят читать произведения отечественных ав-

торов прошлого и настоящего времени - 66%, привлекают к этому 

77% респондентов. Как видим, знакомство с идейными установка-

ми своего народа, историей своей Родины, желание передавать эти 

знания своим детям в данной группе значительно «скромнее», в 

большей мере, пожалуй, выражено только стремление привлечь 

детей к чтению литературы. Все это свидетельствует о некоторой 

уплощенности представлений людей с деформацией конструкта 
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«добро/зло» о жизни своей страны, ее идейной проблематике, в 

целом, видению современного мира.  

В подтверждение этого вывода выступает тот факт, что в 

группе «деформаторов» никаких корреляций между данными ан-

кеты и социально-значимыми смыслами вообще не было. Обнару-

жилась лишь прямая корреляция вопроса анкеты «Сам(а) пытаюсь 

разобраться в том, что происходит в мире, слушаю политологов, 

читаю статьи» с ценностью собственного Я, «своим материальным 

положением и душевным состоянием» и обратная корреляция это-

го параметра с сентенцией, выбираемой многими респондентами 

данной группы, а именно, с ценностью «Работа не волк в лес не 

убежит» (34% испытуемых  данной выборки «деформаторов» вне-

сли эту ценность в первые 10 ценностей, а 10% из них в первые 

пять из 20 предложенных для определения условий счастливой 

жизни для себя. То есть, чем меньше стремились респонденты раз-

бираться в происходящих событиях, тем выше они оценивали сен-

тенцию, свидетельствующую о иронично-негативном отношении 

человека к любой служебной и созидательной деятельности). 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что в 

целом «деформаторов» все же волнуют происходящие в мире со-

бытия, они размышляют над ними, так как это касается благополу-

чия жизни их собственного Я. При этом личностные смысловые 

реальности представителей данной группы оказываются организо-

ваны случайно, выборы социально значимых смыслов и отноше-

ние к ним у респондентов очень субъективны и по сути никак не 

связанны с теми культурологическими, идейно насыщенными и 

социально-значимыми категориями, которые мы выделяли. 

Интересным представляется нам и еще один факт. Рефлекси-

ровали относительно проблем в собственной семье в группе с нор-
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мой восприятия дихотомического конфликта –  68% респондентов  

и 79% их них стремились привлечь к этому своих детей. А в груп-

пе «деформаторов» только 58% рефлексировали сами, а привлека-

ли  к этому детей – 62% испытуемых. Этот факт иллюстрирует, в 

целом, достаточно низкую способность всех наших респондентов к 

размышлениям даже над проблемами собственной семьи, при вы-

раженном желании убеждать в необходимости этого собственных 

детей, что может свидетельствовать все же о наличии у нашего на-

рода ощущений важности и необходимости рефлексивного анализа 

собственной жизни с целью повышения ее благополучия и продук-

тивности.  

Таким образом, серия проведенных нами исследований пока-

зала, что система социально-значимых смыслов начинает выстраи-

ваться у ребенка в своей родительской семье. Причем усвоение 

смыслов идет успешнее, если ребенок принимается близкими и 

находится в атмосфере эмоционального благополучия. Авторитет 

родителей работает на освоение детьми содержания смыслов, 

внушаемых взрослыми.  

Важным условием структурирования социально-значимых 

смыслов в смысловой реальности человека, организация смыслов 

согласно общим идейным установкам народа, культуры своей 

страны является глубокое погружение в гуманитарную состав-

ляющую культурологического опыта народа, его историю, совре-

менную идеологическую проблематику и тексты отечественной 

литературы. Сам же этот опыт во многом обеспечивается еще и 

рефлексивными навыками и умениями людей, их систематическим 

анализом собственной бытийности. 
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