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Смена поколений является существенным 
условием существования человечества в целом, 
отдельных народов, конкретных семей. С од-
ной стороны смена поколений обеспечивает пре-
емственность и стабильность, с другой стороны, 
позволяет обновлять общество и отдельные со-
циальные группы, адаптироваться к меняющим-
ся социальным условиям. каждое поколение при 
этом является носителем специфического челове-
ческого опыта, зафиксированного и сохраненного 
предыдущими поколениями для передачи следую-
щим поколениям. качество и эффективность этого 
процесса может определяться как в соответствии 
с общими критериями оценки коммуникатив-
ной стороны общения, передачи информации, так 
и в более широком плане, с учетом специфическо-
го культурно-исторического [2, с. 139] содержания 
этой информации.

Полнота и аутентичность передаваемой из по-
коления в поколение информации, безусловно, за-
висит от того, насколько глубоко она воспринима-
ется ее носителями, каждым поколением, которое 
принимает информацию от предыдущего и переда-
ет следующему. При глубоком восприятии хорошо 
усваиваются и сохраняются не только отдельные 
детали содержания информации, но и общая со-
вокупная смыслообразующая характеристика, ко-
торая не выводится из содержания напрямую, яв-
ляется, по сути, сверхзадачей этой информации, 

как, например, миссия какой-либо организации 
является отражением целостной программы, доку-
ментально зафиксированной во всех подробностях 
в описании корпоративной культуры в виде отдель-
ных ценностей, стандартов, норм и правил.

Символы являются основным, если не един-
ственным способом передачи информации, меж-
личностной и межгрупповой коммуникации. 
верный выбор этих символов для кодирования 
сообщения и последующая верная их интерпре-
тация при декодировании обеспечивают наиболее 
полную передачу информации, без потерь и иска-
жений. осмысленность информации, «погружение 
в тему» является центральным условием эффектив-
ного кодирования и декодирования символов, от-
ражающих содержание передаваемого сообщения. 
таким образом, осмысленность является основным 
фактором, обуславливающим качество и эффектив-
ность передачи информации.

осознание смысла принимаемой информации 
поколением в этом случае является необходимым 
и обязательным условием максимально правильно-
го, адекватного ее усвоения и максимально береж-
ного сохранения. Привносимое при этом каждым 
текущим поколением дополнительное содержание 
более непротиворечиво вписывается в уже сло-
жившуюся систему взаимосвязанных элементов 
информации, обновление ее происходит более 
гармонично, также при условии более глубокого 
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осознания смысла культурно-исторического содер-
жания, полученного от предков (предыдущих поко-
лений), и нового современного содержания, приоб-
ретенного в личном опыте.

таким образом, осознание смысла является 
необходимым условием преемственности, с одной 
стороны, и обновления, адаптации, с другой, при 
передаче специфической культурно-исторической 
информации как в масштабах всего человечества, 
так и в локальных условиях отдельных народов, со-
циальных групп и даже семей. уместно будет при-
вести в качестве иллюстрации в подтверждение 
наших рассуждений народную мудрость, заключа-
ющуюся в обидном, оскорбительном, даже унижа-
ющем определении людей, мало интересующихся 
своим прошлым — «Иван родства не помнящий». 
За формальным указанием на пренебрежительное 
отношение к родственным связям в этой метафоре 
кроется более глубокий смысл — пренебрежение 
к так называемым «корням», «истокам», которые не 
сводятся только к родителям и более далеким пред-
кам, но включают в себя все богатство культурно-
исторического наследия народа.

Именно в период взросления, наиболее сен-
ситивный период жизни человека, до вступления 
в самостоятельную взрослую жизнь, связанную, 
в том числе и с образованием собственной семьи, 
воспитанием собственных детей, происходит усво-
ение культурно-исторического опыта. Именно мо-
лодежь призвана в полной мере осознавать, осмыс-
ливать принимаемую от предыдущего поколения 
информацию и далее, уже в ходе самостоятельной 
взрослой жизни переосмысливать ее и передавать 
следующему поколению молодых людей. Некая 
бесконечная эстафета, в которой старт и финиш 
не имеют принципиального значения, а сама эста-
фетная палочка, наоборот, является практически 
бесценной, как, например, неугасимые, бережно 
сохраняемые «прометеевский» огонь (мифическое 
обозначение божественных знаний, культуры, дан-
ных человеку в античном мире), или олимпийский 
огонь (спортивные победы, рекорды, достижения), 
или вечный огонь (зажженный в память о павших 
героях великой отечественной войны).

какие социальные институты ответственны за 
передачу информации, фиксирующей накопленный 
культурно-исторический опыт, подрастающему по-
колению? во-первых, конечно, семья, непосред-
ственное окружение, близкие родственники, со-
ставляющие первый круг общения детей, который 
часто остается основным, ведущим в течение всего 
периода взросления. во-вторых, по мере взросле-
ния, безусловно, границы референтной группы 
расширяются, включая в круг доверенных лиц 
представителей системы образования, значимых 
авторитетных взрослых (например, кумиров, об-
разцов для подражания, на которых так склонны 
ориентироваться подростки), наконец, сверстников, 
которые, в свою очередь, также интенсивно прини-
мают информацию из окружающего мира, от своей 
референтной группы. всегда существуют посред-
ники между личностью каждого молодого человека, 
представителя подрастающего поколения и обще-
ством, абстрактно несущим в себе обобщенный 

социальный опыт всего человечества, а также от-
дельными социальными группами, носителями 
специфического опыта.

Но всегда ли принимаемая информация осоз-
нается глубоко, осмысливается, критически и си-
стемно аргументируется в ходе усвоения? от чего 
в большей мере зависит осмысленность этой ин-
формации — от личной позиции молодых людей 
или от особенностей референтной группы?

Рассмотрим сначала наиболее значимые с точ-
ки зрения социализации детей референтные груп-
пы — семью и учреждения системы образования.

еще в конце хх века прошла волна публика-
ций по проблеме нарушений в системе семейных 
связей, в первую очередь в детско-родительских 
отношениях [3; 4; 5]. И здесь даже не идет речь 
о неблагополучных семьях, в которых растут дети 
группы риска, хотя их доля растет стремительно 
и ситуацию это только усугубляет. ведь в таких се-
мьях передаваемый культурно-исторический опыт 
носит явный отпечаток искажений, накладываемый 
специфическим образом родителей — алкоголиков, 
преступников, матерей-одиночек, — который мало 
соответствует типичному для общечеловеческого 
представления родительскому идеалу. а ведь имен-
но идеалы, как облеченные в устойчивые образы 
ценности, несут в себе информацию, обеспечива-
ющую преемственность культурно-исторического 
опыта между поколениями.

Сильное впечатление производит метафора, 
отражающая сущность современной проблемы 
детско-родительских отношений — «тефлоно-
вая семья» [1]. выраженный дефицит духовной 
близости, открытости переживаемых чувств, по-
требности в совместном общении и активном вза-
имодействии — эта характеристика типичной со-
временной семьи. Современные семьи живут, во 
многом, в соответствии с навязанными СМИ штам-
пами, разрываются на части увлекаемые призы-
вами рекламы, стремятся обеспечить бюджет и за 
всем этим забывают о собственных детях, а чаще 
о единственном ребенке, потому что больше одного 
ребенка в современных условиях «заводить риско-
ванно, не по карману».

отношения между детьми и родителями суще-
ственно сместились в сторону телевизионных про-
ектов, родители окунулись в мир профессионалов 
и шоппинга, подростки — в мир «дом-2», младшие 
школьники и дошкольники — в атмосферу фанта-
стических мультиков. Необходимость возвращать-
ся иногда к реальности и в ней встречаться и как-то 
контактировать между собой порой удивительным 
образом угнетает и раздражает. Интернет, социаль-
ные сети — это следующий этап развития детско-
родительских отношений — случается дети и роди-
тели общаются в виртуальной реальности, при этом 
находясь друг от друга в считанных метрах в одной 
квартире, но сидя каждый за своим компьютером.

Система образования также вызывает недоуме-
ние в плане формирования осмысленной взрослой 
позиции у школьников и студентов. унификация 
и стандартизация образовательного процесса, на-
шедшая яркое отражение в системе единого госу-
дарственного экзамена, представляющего собой 
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абсолютно формализованную процедуру, осущест-
вляющую поверхностную оценку знаний выпуск-
ников школ по некоторым отдельным темам школь-
ной программы никак не может вселить в учащихся 
веру в заботу о них со стороны учителей и адми-
нистрации школы, в конечном счете Министерства 
образования, представляющего собой социальный 
институт, призванный содействовать развитию 
не только общества в целом, с одной стороны, но 
и каждого ребенка в отдельности, с другой сторо-
ны. «уравниловка» снова вернулась к нам под ло-
зунгами болонского процесса, хотя в своей основе 
внедряемая система входит в противоречие с прин-
ципами этого самого болонского процесса.

высшее образование, которое сопровождает 
этап окончательного взросления юношей и девушек, 
также оставляет повод для сомнений, хотя именно 
в нем совмещаются и массовость, необходимая 
с точки зрения передачи культурно-исторического 
опыта, и индивидуальность, выраженная в боль-
шой роли самостоятельной работы студентов 
в ходе обучения, способствующая более глубокому 
осознанию молодыми людьми и основ социальной 
картины мира в целом, и своей будущей профессии 
в частности. высшее образование в современных 
условиях поставлено на поток, а «на конвейерной 
ленте» трудно глубоко осознавать происходящие 
события, монотонно мелькающие перед глазами.

История показывает, что подобные процес-
сы способны привести к полному вырождению 
и прекращению существования как отдельных на-
родов, так и всей цивилизации, всего человечества. 
эта перспектива представляет гораздо большую 
и реальную опасность, чем космические катастро-
фы, истощение ископаемых источников энергии 
и другие катаклизмы, которыми нас пугают в виде 
различных вариантов конца света. конец может 
наступить не обязательно ярко и мгновенно, он 
может выразится в будничном упадке, деградации 
и «утрате смысла» — самоубийстве цивилизации, 
которая в техническом развитии существенно опе-
редила себя, отстала в развитии социальном и нео-
жиданно оказалась в роли туземца, увлеченно игра-
ющего с одинаковым интересом и любопытством 
с разноцветными бусами и атомной бомбой.

каким же образом можно преодолеть сложив-
шуюся ситуацию? что можно сделать, чтобы эта 
ситуация не возникала снова и снова? ведь история 
показывает, что утрата смысла периодически охва-
тывает целые народы и приводит к серьезным не-
гативным последствиям для сохранности их куль-
турно-исторического наследия.

во-первых, конечно, необходимо личное уча-
стие, искренняя заинтересованность, даже увле-
ченность каждого человека — именно личная по-
зиция определяет глубину осмысленности, а не 
внешние обстоятельства — но это и самое труд-
нодостижимое условие. во-вторых, необходимо 
пересмотреть позицию государственных институ-
тов (система народного образования, СМИ, моло-
дежные движения) в отношении осмысленности. 
определиться, наконец, что для государства более 
важно в данной ситуации — обеспечить текущее 
благополучие, точнее его иллюзию, основанную 

на унифицированном, «усредненном» потребите-
ле социальных благ, или все же поддержать само-
стоятельное обязательно критическое отношение 
к окружающему, характерное для конструктивной 
оппозиции. Проще и удобнее первый вариант, но 
для будущего полезнее — второй! в-третьих, пора 
родителям заново научиться находить время на со-
держательное общение со своими детьми.

Совместная социально насыщенная актив-
ность детей и родителей способна принести не 
только сиюминутные выгоды, но и обеспечить 
благоприятную перспективу для нашего общества. 
И дело здесь не в государственной финансовой, 
правовой и институциональной поддержке — хотя 
это тоже не помешает — а в непосредственных дет-
ско-родительских отношениях.

в настоящее время экономическая (бытовая) 
функция семьи настолько преувеличена, что засло-
няет остальные. Семья ориентирована на поддер-
жание необходимого уровня доходов и контроля за 
расходами. а что же происходит с воспитательной 
(культурной) и коммуникативной (терапевтиче-
ской) функциями? они угнетены, они находятся 
в тени финансовых проблем. И приоритет по-
следних над социально значимыми эмоциональ-
ными контактами во многом спровоцирован или 
поддерживается искусственно. общество потре-
бления уже в некотором роде опомнилось и де-
монстрирует попытки вернуть главенствующую 
роль репродуктивной функции семьи — особенно 
это характерно для развитых стран, где вопреки 
ожиданиям демографическая ситуация плачевная. 
Парадоксально — благополучие не дружит с под-
держанием и сохранением как генофонда, так 
и культурно-исторического наследия.

тем не менее, несмотря на негативную оцен-
ку сложившейся ситуации, можно и нужно найти 
выход. Искреннее внимание к детям вполне дости-
жимая цель! Преодоление трудностей в совмест-
ной социально насыщенной и эмоционально окра-
шенной активности — вот путь, который способен 
вернуть осмысленность культурно-исторического 
опыта на необходимый уровень. вовлечение, а не 
дистанцирование родителей в обучение и воспи-
тание детей может и обязано решить эту проблему. 
отрывочная и бессистемная работа в этом направ-
лении ведется уже сейчас, но она подчиняется за-
дачам оптимальной организации образовательного 
процесса. а общая цель остается забытой. Нудные 
и тягостные родительские собрания обычно прино-
сят обратный эффект, отдаляют родителей от про-
блем обучения и воспитания собственных детей.

возвращение в практику тематических высту-
плений родителей перед детьми, рассказов о работе, 
о достижениях, совместные спортивные соревно-
вания, экскурсии, туристические программы — не-
заслуженно забытое наследие советского прошлого 
способно обогатить как детско-родительские отноше-
ния, так и работу учреждений системы образования.

Потерянное поколение «девяностых» (90-х) 
уже начинает воспитывать собственных детей. 
Необходимо сделать все возможное, чтобы поколе-
ние «нулевых» (00-х) стало возрожденным или за-
ново обретенным!
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