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Аннотация. В статье объясняется необходимость исследования духовно-

нравственных смыслов семьи, закономерности их формирования и дается опи-

сание технологии диагностирования смыслов с применением небольшой и ком-

пактной батареи методик. Автор приводит также примеры, иллюстрирующие 

особенности ценностно-смысловых структур, выявленных у современной мо-

лодежи. 

Ключевые слова: дихотомические конструкты, диагностика системы ду-

ховно-нравственных смыслов, принятие-непринятие. 

 

В свете геополитического переустройства взаимоотношений между госу-

дарствами встает вопрос об укреплении целостности и единства народов Рос-

сии, решение которого во многом зависит от качества ценностно-смысловых 

выборов наших людей, от того, какие ориентиры будут выбраны ими. В систе-

ме этих ориентиров особое место занимают духовно-нравственные смыслы. 

Именно они позволяют индивиду выстраивать картину динамического соци-

ального устройства мира, понимать и наполнять особым содержанием ценность 

человеческой жизни и осмысливать свое собственное место в ней. Духовно-

нравственные ценностные смыслы – это сугубо человеческий феномен. Но он 

не передается по наследству, а взращивается всякий раз в процессе индивиду-

альной бытийности человека на базе его особой психофизической данности. 

Часть этой бытийности проходит в семье, в ней, под влиянием родителей, осу-

ществляется первая основная закладка этих смыслов. 

Напомним, для структурирования смыслов ребенка в семье должно со-

блюдаться ряд условий. Родители в своей смысловой картине мира должны ис-

пользовать нормативно воспринимаемые ими дихотомические конструкты мо-

рально-нравственного содержания, как-то: «добро/зло», «уважение к человеку/ 

насилие над человеком, унижение его» и т.п. 
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Необходимо соблюдение благоприятной эмоционально-психологической 

обстановки в семье, безусловное принятие ребенка родителями и ребенком 

взрослых. 

Смыслы растущий человек перенимает чаще от того родителя, который 

является для него более авторитетным [1]. 

Опираясь на эти теоретические положения, мы отобрали для диагностики 

духовно-нравственной сферы семьи три основные методики: Тест цветовых от-

ношений, предложенный Эткиндом, с нашим набором понятий (ЦТО), опрос-

ник «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской [2] и разработанная 

нами методика «Мои жизненные credo»[3]. 

Технология применения этих методик проста, не занимает много време-

ни, можно работать с ними, как индивидуально, так и со всей семьей сразу. Ме-

тодики валидны к выявлению особенностей ценностно-смысловой структуры 

испытуемых, а также позволяют понять, насколько соблюдаются условия ее 

формирования. Еще одно достоинство – их можно использовать для корректи-

ровки и развития ценностно-смысловой сферы человека. Тест ЦТО практически 

не имеет возрастных ограничений и может применяться с 3-летнего возраста. 

Интересно, что даже те понятия, с которыми маленький ребенок не знаком, 

воспринимаются им эмоционально и имеют определенную степень приня-

тия/непринятия, что тоже важно при работе с ценностными смыслами семьи. 

Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской и методика 

«Мои жизненные credo» используются с подросткового возраста. Опросник 

И.М. Марковской позволяет выявлять степень реальной авторитетности  роди-

теля для ребенка [2, 37–42; 3]. Диагностическое испытание обычно начинают с 

методики «Мои жизненные credo», затем идет первое задание по ЦТО, после 

него дают опросник Марковской и завершается работа составлением «Лесенки 

цветов».  

Остановимся подробнее на описании содержательной стороны диагно-

стического исследования особенностей ценностно-смысловой сферы семьи. 

Конечно, как и всякое исследование, оно имеет и свои положительные сторо-

ны, и ряд важных ограничений. Начнем с характеристики положительных мо-

ментов. 

Результаты методики ЦТО позволяют проверить, сформированы ли у 

членов семьи важнейшие морально нравственные конструкты «добра/зла», 

«уважение к человеку/ насилие над человеком, унижение его». В норме – поло-

жительные полюса конструктов должны однозначно приниматься испытуемы-

ми, отрицательные – отвергаться. В полюсе «добра» обычно группируются та-

кие понятия: моя мама, мой отец, моя свобода, совесть, уважительное отно-

шение к человеку, сотрудничество, Я сам, мое любимое дело, ответствен-

ность за совершаемые действия и поступки. В полюсе «зла» у этих людей все-

гда оказывается насилие над человеком, унижение его, зависимости от кого бы 

то ни было и чего бы то ни было, беда. 

Таким образом, большая часть представителей группы «норма» по данным 

ЦТО демонстрирует выраженную гуманистическую направленность, социали-
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зированность, ответственность, созидательность и ощущение личной свободы. 

При этом в каждом из индивидуальных результатов респондентов встречаются 

и свои уникальные варианты ответов, которые весьма полезны в работе с семь-

ей для педагога и психолога-терапевта. 

Если у испытуемых дихотомический конструкт не сформирован (от обще-

го числа в разных выборках в данную группу входит до 50%, а анализируемой 

выборке средний возраст 21 год), то мы сталкиваемся с такими вариантами де-

формаций. 

1. «Добро» и «зло» явно отвергаются респондентами. Условно представи-

телей этой группы мы назвали «агрессорами», от общего количества «деформа-

торов» таковых до 25%. Если представители этой группы принимают своих ро-

дителей и себя, то они оказываются ориентированы на созидание во имя наро-

да, справедливость, стремятся сделать карьеру, нацелены на благоприятные 

взаимоотношения в своей будущей семье, жаждут свободы для себя, вместе с 

тем более 70% всей группы не готовы нести ответственность за совершаемые 

действия и поступки, не доверяют своим возможностям и почти все респон-

денты не принимают ситуации сотрудничества с другими людьми. Они поло-

жительно относятся к власти над людьми, но не верят в возможности аргу-

ментированного доказательства своей точки зрения. Можно предположить, 

что этим людям характерны нарциссические черты, они склонны манипулиро-

вать другими, но строить глубоких человеческих отношений с людьми не мо-

гут. Примечательно, что ни один человек из этой группы не принял идеи слу-

жения своему народу. 

2. «Добро» и «зло» принимается. Эту группу мы условно назвали «пофиги-

стами». Их бывает обычно до 50% от общего числа «деформаторов». Предста-

вителям этой группы характерно принятие родителей (особенно матери), себя, 

доверие к своим возможностям, собственным волевым качествам, позитивное 

отношение к своей свободе и ответственности за совершаемые поступки, 

одинаковое принятие уважительного отношения к человеку и насилия над ним, 

принятие совести. Эти люди в большей степени ориентированы на материаль-

ные ценности и комфортную жизнь, не готовы служить своему народу и бо-

роться за справедливость, они откровенно не принимают ситуации жизненных 

трудностей. В нашей выборке 68% респондентов не приняли также и мента-

литет россиян. По нашему мнению, «пофигисты» – люди более цельные, ори-

ентированы они исключительно на собственное благополучие и не готовые к 

социально-значимым действиям. 

3. Эта группа также небольшая, 24% от общего числа «деформаторов». Ее 

участники принимают «зло» и отвергают «добро». Их мы назвали «извращен-

цами». В общем, это люди, не настроенные делать какие-либо положительные 

выборы. Они в массе своей не принимают мать (70%), себя (70%), не доверя-

ют своим возможностям, 50%  негативно относятся к отцу. Вместе с тем 72% 

выборки готовы служить своему народу. Полагаем, что в этом проявляется 

своеобразное компенсаторное замещение внутреннего душевного неблагополу-

чия этих людей. Яркой характеристикой данной выборки стало принятие испы-
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туемыми зависимостей от кого бы то ни было и чего бы то ни было (83%) и 

власти над людьми (78%). 

Как видим, тест ЦТО позволяет диагностировать особенности структури-

рования духовно-нравственных ценностей семьи, причем не столько в варианте 

осознания их субъектом, сколько в варианте эмоционального отношения к 

осмысливаемым понятиям, ситуациям, состояниям, людям и т.д. 

Полученные по ЦТО данные мы проверяли результатами ранжирования 

ценностей по методике «Мои жизненные credo». Покажем, как распределились 

ценности, необходимые человеку для счастья, в анализируемой нами выборке в 

группах «норма» и «деформация». 

В первой группе. 1. Жизнь в согласии с людьми, в уважении ими, позволя-

ет чувствовать себя счастливым. 2. Главное – всегда добираться до сути проис-

ходящего, правильно понимать ее и делать нужный выбор. 3. Развитие в себе 

творчества – вот главное счастье в жизни! 4. Только любовь, только наслажде-

ние любовью! 5. Главное – остаться в согласии со своей Совестью. 

В группе «деформаторов». 1. Главное – это иметь возможность созидать на 

благо своей Родины, своего народа. 2. Главное – быть истинно религиозным че-

ловеком, иметь веру. 3. Главное – остаться в согласии со своей Совестью. 

4. Главное – оставаться всегда Человеком, жизнь свою строить по общече-

ловеческим принципам. 5. Работа не волк, в лес не убежит! 

Заметим, что кредо «Жизнь в согласии с людьми…» положительно корре-

лирует с кредо о Совести и с кредо «оставаться Человеком», а по ЦТО еще и с 

духовно-нравственными ценностями. А кредо «быть религиозным» с «созида-

нием во имя Родины», а по ЦТО – с «мамой» и «уважительным отношением к 

человеку», кредо «работа не волк…» положительными корреляциями связана в 

кредо «быть религиозным человеком», ценностью богатой жизни», ценностью 

власти, по ЦТО обратными корреляциями – с «отцом», «служение народу» и 

«менталитетом россиян». Как видим, созидательны устремления «деформато-

ров» не связаны с созиданием во имя России.  

Все эти факты убеждают в том, что ценностно-смысловые системы людей 

в группе «норма» отличаются большей последовательностью и цельностью в 

плане выражения гуманистической и созидательной направленности. А вот 

ценностно-смысловые структуры «деформаторов» противоречивы, осознанно 

выбираемые ими смыслы не совпадают с  выборами эмоционального принятия. 

В целом, предложенная форма диагностики особенностей духовно-

нравственных смыслов семьи, нам представляется интересной, полезной, поз-

воляющей понять особенности структурирования смыслов в каждом отдельном 

случае. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты работы педагогов 

детского сада № 52 по внедрению проектной деятельности в образовательный 

процесс. А именно развитие детского туризма. Рассматриваются этапы форми-

рования проекта. Детский туризм является хорошим инструментом для реше-

ния семейных проблем, создания благополучной атмосферы в семье, сплочения 

семей и  детского коллектива. 

Ключевые слова: туризм, проект, семья, краеведение. 

 

Каждый сегодня знает, что полноценное физическое развитие и здоровье 

ребенка – это основа формирования личности. Одной из главных стратегиче-

ских задач развития страны должно стать формирование здорового поколения, 

его здоровый образ жизни. 

Развитие навыков здорового образа жизни ребенка происходит не само-

произвольно, а в процессе систематического, целенаправленного воспитания и 

образования. Как известно, развитие и воспитание ребенка во многом зависит 

от взрослых, которые его окружают, и от того, какой пример они подают своим 

поведением. 
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