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Предисловие 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» представляет сборник материалов по итогам XI Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых с международным участием «Социально-психологические про-
блемы современной семьи: психолого-педагогическая поддержка 
и наставничество». 

Конференция направлена на развитие всероссийского и международного 
научного сотрудничества, обобщение и распространение опыта психологи-
ческой и педагогической деятельности. Был осуществлен обмен концепту-
ально оформленными взглядами, результатами экспериментальных исследо-
ваний, практическим опытом в области психологии семьи и личности. 

Благодаря творческому сотрудничеству и личностному взаимодей-
ствию оргкомитета конференции мы смогли рассмотреть большее коли-
чество актуальных вопросов по психологии семейных отношений и осо-
бенностей развития личности. 

Материалы проведенной конференции представляют собой резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в области психологии личности, социаль-
ной психологии, психологии семьи. 

По содержанию публикации разделены на основные рубрики: 
1. Семья в современном мире.
2. Социально-психологические условия воспитания и развития лично-

сти ребенка в семье. 
3. Социально-психологическая поддержка семьи.
4. Методы работы социального педагога и психолога с семьей.
5. Основные направления социально-психологической работы с при-

емной семьей. 
6. Система подготовки и переподготовки специалистов к работе с при-

емной семьей. 
7. Основные направления социально-психологической работы с се-

мьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
8. Социально-психологическая поддержка материнства и детства.
9. Психолого-педагогические факторы развития личности.
В сборник тезисов включен обзор актуальных статей из журнала «Се-

мья и личность: проблемы взаимодействия», которые также были инте-
ресны участникам конференции. 

Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, 
Санкт-Петербург, Армавир, Воронеж, Казань, Карачаевск, Краснодар, Ма-
хачкала, Нижний Новгород, Новокубанск, Новосибирск, Омск, Ростов-на-
Дону, Рязань, Сатка, Севастополь, Ставрополь, Тверь, Тула, Уфа, Хабаровск, 
Чебоксары, Шуя, Якутск, Ярославль) и Республики Беларусь (Гродно). 

Среди образовательных учреждений представлены следующие 
группы: академические учреждения (Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний, Санкт-Петербургская академия 
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постдипломного педагогического образования) и университеты и инсти-
туты России (Армавирский государственный педагогический универси-
тет, Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Дагестанский государственный педагогический универ-
ситет, Донской государственный технический университет, Ивановский 
государственный университет, Институт психологии им. Л.С. Выгот-
ского, Казанский кооперативный институт, Казанский федеральный уни-
верситет, Карачаево-Черкесский государственный университет имени 
У.Д. Алиева, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский государственный педа-
гогический университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Си-
бирский университет потребительской кооперации, Ставропольский гос-
ударственный аграрный университет, Ставропольский государственный 
педагогический институт, Тверской государственный технический уни-
верситет, Тихоокеанский государственный университет, Таганрогский 
институт управления и экономики, Томский государственный педагоги-
ческий университет, Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого, Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова) и Республики Беларусь (Гродненский государствен-
ный университет им. Янки Купалы). 

Группа организаций представлена общеобразовательными учрежде-
ниями, а также учреждениями социальной помощи. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, сту-
денты и преподаватели вузов, школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие 
XI Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых с международным участием «Социально-
психологические проблемы современной семьи: психолого- 
педагогическая поддержка и наставничество». 

Главный редактор 
доктор психологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

руководитель научно-учебной лаборатории 
«Личностно-развивающий ресурс семьи и детства» 

Ткаченко Ирина Валериевна 
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АКУТАЛЬНОСТЬ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Аннотация: статья посвящена исследованию роли и значимости се-

мьи в современном обществе. Подчеркивается её неизменная ценность 
как основной клетки общества, несмотря на технологическое развитие 
и изменение социокультурной динамики. Обсуждаются основные функ-
ции семьи в контексте поддержки, социализации и передачи культурных и 
традиционных ценностей между поколениями. Также в статье акцентиру-
ется внимание на вызовах, с которыми сталкиваются современные семьи, 
включая изменение социальных ролей и влияние технологий, и предлагает пути 
и стратегии поддержки и укрепления семейных уз, взаимоотношений и ценно-
стей. В работе затрагиваются вопросы семейного воспитания, психологии 
отношений и взаимодействия поколений в контексте сохранения и развития 
семьи как фундаментальной единицы общества. 

Ключевые слова: семья, социализация, современное общество, под-
держка, культурное наследие, традиции, ценности, воспитание детей, 
психология отношений, социальные роли, мультикультурность, семей-
ные отношения, семейные вызовы, образовательные инициативы, техно-
логическое развитие, благополучие, конфликт, родительство. 

Важность семьи в современном мире не уменьшается, несмотря на раз-
нообразные социокультурные изменения и технологический прогресс. 
Семья остается основным источником поддержки, любви и социализации, 
ведь именно в ней человек учится основам общения, делится радостями и 
трудностями, и формируется как личность. 

В эпоху цифровых технологий и ускоренного ритма жизни значение 
семьи еще и в том, что она становится своего рода «якорем» стабильности 
и безопасности для каждого ее члена. Семья обеспечивает эмоциональ-
ную поддержку, помощь в трудные времена, и безусловную любовь, что 
становится особенно ценным в быстро меняющемся мире. 

К тому же, в контексте глобализации и мультикультурности, семья вы-
ступает как хранитель традиций, языка и культурного наследия, переда-
вая его из поколения в поколение. Таким образом, в семье закладывается 
фундамент, на котором строится индивидуальность, уважение к своим 
корням и понимание собственной идентичности. 

Тем не менее, современные семьи также сталкиваются с рядом вызо-
вов, таких как занятость, стресс и социальное давление, что подчеркивает 
необходимость поддержки со стороны общества и государства. Вмеша-
тельство в виде социальных программ, образовательных инициатив, и 
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поддержка равновесия между работой и жизнью могут помочь укрепить 
семейные узы и поддержать институт семьи в целом. 

Следовательно, сохранение и укрепление семьи как основной социальной 
ячейки является важной задачей для общества и государства, направленной 
на обеспечение благополучия и стабильности будущих поколений. 

Семья также играет ключевую роль в воспитании детей, формировании у 
них устойчивой системы ценностей, развитии навыков общения и социализа-
ции. Важность этих аспектов не может быть переоценена, так как дети, вырос-
шие в здоровой и поддерживающей семейной обстановке, часто демонстри-
руют более высокий уровень самоуважения, уверенности в себе и способности 
к эффективному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

Процесс обучения в семье начинается долго до школьных лет. Роди-
тели и другие члены семьи часто становятся первыми учителями ребенка, 
помогая ему освоить базовые навыки, такие как говорение, чтение и со-
циальное взаимодействие. Семья также обеспечивает первый опыт в ре-
шении конфликтов и управлении эмоциями, что является ценным уроком 
для дальнейшей жизни. 

С другой стороны, семья сегодня сталкивается с новыми вызовами и 
проблемами. Изменение ролей мужчин и женщин, стремительное разви-
тие технологий и изменения социальных нормативов – все это создает до-
полнительные трудности, а порой и конфликты, в семейной жизни. Это 
подчеркивает необходимость в обучении навыкам семейной жизни и 
предоставлении ресурсов, которые могут помочь семьям адаптироваться 
к современной реальности. 

Дополнительно, актуальной остается тема семейной психологии и от-
ношений. Работа над отношениями, умение выслушивать и понимать друг 
друга, готовность к компромиссам и работе над конфликтами – все это 
крайне важные аспекты семейных отношений, которые требуют осознан-
ного подхода и иногда профессиональной помощи. 

В заключение семья остается фундаментальным элементом общества, вы-
полняя критически важные функции социализации, поддержки и сохранения 
культурных традиций. Однако современные вызовы требуют активных дей-
ствий со стороны как отдельных членов семьи, так и общества в целом, чтобы 
поддерживать и укреплять семейные отношения и семейные ценности в 
быстро меняющемся мире. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: статья посвящена теме семьи как одной из важнейших 

жизненных ценностей человека. По мнению автора, в современное время 
мировой экономический кризис влияет на нестабильность общества, 
напрямую на человека и его благополучие, поэтому все его внимание со-
средоточено на семье, где он находит взаимопонимание близких ему лю-
дей, уважение, заботу и покой. 

Ключевые слова: семья, интерес, ценности, благополучие, взаимопо-
нимание, уважение, общество, требования. 

Интерес к семье как социальному институту определяется реальными 
требованиями самой жизни. В России семья считается одной из важней-
ших жизненных ценностей человека. 

В современном мире россияне называют важнейшими жизненными 
ценностями: здоровье, семейное благополучие и личную безопасность. 
Однако социокультурные изменения последних десятилетий обострили 
противоречия между семьей и общественными отношениями, которые 
были определены как «кризис семейных ценностей». 

Вероятно, это произошло вследствие революционной перестройки 
ценностно-нормативных регуляторов человеческой деятельности, кото-
рая привела человечество к смене культуры, типа цивилизации. 

Многие ученые, журналисты и писатели занимались этой проблемой – 
изучением брака и семьи, считая необходимым понять исторические про-
цессы и само общество в целом. 

Например, Н. Добролюбов считал, что семейные отношения являются 
важнейшей основой социальной жизни общества. Он писал: «Как бы ни 
трактовать различные улучшения общественной жизни, они всегда будут 
иметь начало и конец в семейных отношениях не только в смысле «брач-
ного счастья», но и в гораздо более широком смысле». 

По мнению ученых, современная Россия переживает процесс модер-
низации, при котором «центр тяжести» в системе взаимодействия «обще-
ство-семья-индивид» смещается от общества к личности, с упором на лич-
ность и личность. потребности людей. Решение социальных проблем и 
выполнение всех семейных функций отходят на второй план. 

Изучение исторических и социальных аспектов брака и семьи, а также си-
стематизация этапов развития семьи в контексте отношений общества и гос-
ударства показывают нам, что в прошлые века институт семьи служил обще-
ству больше, чем личности. 
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В наше время мировой экономический кризис влияет на нестабиль-
ность общества, напрямую влияет на человека и его благополучие, по-
этому все его внимание сосредоточено на семье, где он находит взаимо-
понимание близких ему людей, уважение, заботу и покой. 

Благодаря Интернету люди XXI века стали больше общаться и нахо-
дить понимание и поддержку не только у соотечественников в своей 
стране, но и у представителей других стран мирового сообщества. 

Таким образом, традиционная семья ХХ века, характеризующаяся вла-
стью мужчины, святостью брака, многодетностью и непопулярностью 
разводов, заменяется другими – виртуальными моделями человеческого 
поведения, со своими ожиданиями и смыслами. Конкретные отношения, 
которые не всегда перерастают в настоящие отношения. 

Однако потребность в общении и психоэмоциональная зависимость 
партнеров иногда превращают реальную жизнь в виртуальную, где они 
более раскрепощены и легче строят свои отношения. 

Размышляя о браках и разводах в современном мире, нельзя не упомя-
нуть о возможности жить в одиночестве, то есть без партнера. В наши дни 
эта возможность возросла, в отличие от прежних времен, когда браки за-
ключались просто ради выживания. 

В современном мире нет обязанности жениться, растить и воспиты-
вать детей. В силу экономической несостоятельности человек не может 
позволить себе эту «роскошь». 

Поэтому большинство молодых людей в возрасте от 27 до 38 лет 
имеют свободу проводить время так, как хотят: строя карьеру, занимаясь 
творчеством, путешествуя с друзьями, наслаждаясь жизнью – тратя 
деньги на себя. 

В то же время жизнь для себя предполагает нежелание нести ответствен-
ность за своего партнера, рождение и воспитание будущих детей. 

Сегодня супруги сосредотачиваются на собственных потребностях и 
приоритетах, зачастую игнорируя социальные нормы и ожидания про-
шлого века. Они склонны принимать решения, исходя из своих индиви-
дуальных потребностей. 

В современном обществе семья играет важную роль в жизни человека. 
Под термином «семья» понимается совокупность близких родственников, 
включая родителей и детей. Но почему семья так важна? 

Прежде всего, семья помогает сделать человека реальным. Люди чув-
ствуют себя защищенными и в безопасности, когда знают, что у них есть лю-
бящие родственники, которые всегда готовы поддержать и помочь им в лю-
бой ситуации. Семья дает чувство принадлежности, что особенно важно в со-
временном обществе, где существует множество проблем и трудностей. 

Во-вторых, семья помогает людям решать проблемы и преодолевать 
трудности. Получая поддержку и помощь от близких, люди легче справля-
ются с жизненными трудностями. Вместе с семьей они могут делиться и об-
суждать проблемы, находить выход из сложных ситуаций и поддерживать 
друг друга в трудную минуту. 

В-третьих, семья помогает человеку развиваться. Все мы люди учатся об-
щаться, строить отношения, разрешать конфликты и принимать решения. 
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Семейные ценности и традиции передаются из поколения в поколение и помо-
гают формировать личность и представления о том, как вести себя в обществе. 

В России, как и во всем мире, семья играет важную роль в обществе. Это 
главный элемент развития общества и государства. Семья – это основная 
ячейка общества, обеспечивающая благополучие и стабильность. Роль семьи 
особенно важна в формировании здорового образа жизни, воспитании детей и 
передаче ценностей. 

Таким образом, семья помогает человеку во многих аспектах жизни. Благо-
даря поддержке и любви близких родственников человек чувствует себя счаст-
ливым и успешным в обществе. Семья является основным фактором развития 
личности и общества, и ее роль в современном обществе очень важна. 

Разработка и реализация мер по поддержке и развитию семьи является важ-
ным вопросом для государства и общества. Семью необходимо признавать и 
поддерживать в ее роли как основы общества и среды для воспитания детей. 

Таким образом, актуализация проблемы развития семьи в современ-
ном обществе является важным шагом для понимания того, как семья вли-
яет на развитие личности и общества в целом. Это позволяет выявить про-
блемы и найти пути их решения, а также создать условия для укрепления 
семейных ценностей и семейных отношений. 
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Аннотация: в статье освещаются актуальные проблемы психологиче-
ской безопасности семьи в современном обществе, акцентируется внима-
ние на пяти ключевых аспектах: экономической стабильности, совмеще-
нии трудовых и семейных ролей, вызовах технологической эры, генераци-
онных различиях и ролевых стереотипах. Автор рассматривает, как ука-
занные факторы воздействуют на взаимоотношения внутри семьи и пси-
хологическое благополучие каждого ее члена, предлагая возможные стра-
тегии совместной работы и поддержки. Целью статьи является выявле-
ние проблемных зон семейных отношений с учетом влияния макро- и мик-
рофакторов, а также поиске путей оптимизации условий для формирова-
ния психологически устойчивой и благоприятной среды для развития и са-
мореализации каждого индивида. Работа может быть полезна для специ-
алистов в области психологии, социологии, педагогики, а также для всех, 
кто интересуется вопросами укрепления семейных отношений и повыше-
ния качества семейной жизни. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, семейные отношения, 
экономическая стабильность, ролевые ожидания, технологические вызовы, 
генерационные различия, взаимопонимание, стратегии совмещения, социо-
культурные стереотипы, поддержка, коммуникация, стресс, конфликты, ре-
шение проблем, семейные ценности, психологическое благополучие, самореа-
лизация, социализация, воспитание, устойчивость семьи, качество жизни. 

В эпоху ускоренного темпа жизни, технологического бума и социокультур-
ных трансформаций, психологическая безопасность семьи заслуживает осо-
бого внимания и анализа. Семья, олицетворяющая собой первоначальную со-
циальную единицу, становится платформой для первичных взаимоотношений, 
формирования мировоззрения и психологического благополучия каждого ин-
дивида. Однако, ряд вызовов и проблем современности может подорвать 
устойчивость и гармоничность семейных отношений, порождая напряжение и 
дискомфорт в сердце домашнего очага. Вопросы экономической стабильности, 
совмещение трудовых и семейных ролей, технологическое вмешательство, ге-
нерационные различия, а также стереотипные ролевые ожидания часто стано-
вятся центральными точками проблематики, требующими детального рассмот-
рения и комплексных решений. Текущая статья нацелена на осветление этих 
проблем и поиск путей оптимизации взаимоотношений внутри семьи с целью 
формирования психологически благополучной и поддерживающей среды для 
каждого ее члена. 

1. Экономическая нестабильность.
Экономический стресс часто становится катализатором для множества 

проблем в семейной жизни. Неуверенность и страх перед будущим, 
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связанными с нестабильностью работы и доходов, могут породить чрез-
мерное напряжение и конфликты между членами семьи. Партнеры могут 
переносить свою обеспокоенность и стресс на отношения, что снижает ка-
чество их взаимодействия и психологическую безопасность. Дети, в свою 
очередь, чувствуют эту напряженность и могут страдать от анксиозности 
и страхов. Таким образом, создание стратегий семейного бюджетирова-
ния, открытое обсуждение финансовых вопросов и поиск путей совмест-
ного преодоления экономических трудностей могут стать ключевыми в 
поддержании психологической устойчивости семьи. 

2. Совмещение труда и семейных обязанностей. 
Загруженность на работе и дома часто ставит родителей перед сложным 

выбором между карьерой и семьей. Исчерпывающий рабочий день может 
уменьшить количество качественного времени, проведенного с детьми и дру-
гими членами семьи. В результате, дети могут чувствовать себя забытыми 
или менее важными, а партнеры – обделенными вниманием. Разработка гиб-
кого графика работы, установление приоритетов и создание моментов для 
совместного времяпрепровождения становятся центральными моментами в 
укреплении семейных уз. 

3. Технологическое вмешательство. 
Технологии, несмотря на их возможности по связыванию людей, также 

могут создавать барьеры внутри семьи. Переизбыток экранного времени у 
родителей и детей часто приводит к снижению количества взаимодействия 
лицом к лицу и общения. Это может привести к чувству одиночества, недо-
оцененности и отчуждения в рамках семьи. Ограничение использования га-
джетов, проведение «цифровых детоксов» и осознанное уделение времени 
друг другу без технологического вмешательства обеспечивают психологиче-
скую безопасность и укрепляют семейные связи. 

4. Взаимоотношения между поколениями. 
Конфликты между поколениями в семье – распространенная проблема, 

влияющая на психологическую атмосферу. Разногласия в воспитании, столк-
новение ценностей и понимания современного мира между родителями и 
детьми могут вызвать напряжение и даже долгосрочные раздоры. Разреше-
ние конфликтов и нахождение компромиссов, учет индивидуальности и ге-
нерационных особенностей являются важными инструментами для поддер-
жания гармонии и уважения в семье. 

5. Ролевые ожидания и стереотипы. 
Ролевые ожидания в семье, основанные на общественных и культурных 

стереотипах, могут создать дополнительное давление и конфликты. Напри-
мер, ожидания, связанные с гендерными ролями, могут воздействовать на 
личностное развитие и профессиональные стремления членов семьи, осо-
бенно если они не соответствуют их убеждениям и целям. Обсуждение и пе-
реосмысление ролей и ожиданий внутри семьи, а также поддержка индиви-
дуальности и свободы выбора каждого члена семьи, способствуют созданию 
здоровой и поддерживающей среды. 

В заключение нельзя переоценить значение психологической безопас-
ности в семье как фундамента, на котором строится устойчивость и бла-
гополучие каждого ее члена. Актуальные проблемы, затрагиваемые в дан-
ной статье, отражают лишь вершину айсберга в обширном океане семей-
ных отношений и их сложностей. Экономическая стабильность, 
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совмещение ролей в труде и семье, технологические вызовы, генерацион-
ные различия и ролевые стереотипы – все эти аспекты требуют глубокого 
понимания и стратегического подхода для построения сильных, здоровых 
и счастливых семей. Разработка решений, направленных на поддержку и 
укрепление семейных отношений, включает в себя не только активное и 
осознанное участие членов семьи, но и поддержку со стороны общества, 
профессионалов и государственных структур. Только совместными уси-
лиями мы можем создать условия, в которых каждая семья сможет про-
цветать, несмотря на вызовы современности, обеспечивая тем самым бла-
гополучное будущее следующим поколениям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы зарубеж-
ных и отечественных психологов к исследованию проблемы неблагоприят-
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В современном мире часто встречаются проблемы в отношениях 
между родителями и детьми. Наблюдается увеличение конфликтности и 
напряженности в семейных отношениях. Актуальность исследования ро-
дительских отношений и их воздействие на ребенка сохраняет свою зна-
чимость на всех этапах развития современной науки. 

Изучению детско-родительских отношений посвящены работы мно-
гих отечественных и зарубежных ученых-психологов, таких как: Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, А.Е. Личко, Н.Н. Авдеева, 
Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, И.В. Шаповаленко и другие. 
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В психолого-педагогической литературе нет однозначной формули-
ровки понятия «детско-родительские отношения». Различные исследова-
тели по-разному характеризуют само понятие «отношения между родите-
лями и детьми». 

По мнению отечественных исследователей Б.Г. Ананьева и В.Н. Мяси-
щева, детско-родительские отношения – это отношения, которые имеют из-
бирательную в эмоциональном и оценочном плане психологическую связь 
ребенка со своими родителями, проявляются в переживаниях, действиях, ре-
акциях связанных с возрастно-психологическими особенностями детей, 
культурными моделями поведения и собственной жизненной позицией, 
определяющую особенности восприятия ребенком своих родителей и спосо-
бом общения с ними. 

А.С. Спиваковская утверждала, что «родительское отношение – это ре-
альная направленность, позволяющая описывать широкий фон отношений, 
в основе которых лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, 
выражающаяся в способах и формах взаимодействия с детьми, а также поз-
воляющая представить структуру в целом и изучить, каким образом, те или 
иные, сознательные и бессознательные мотивы структуры личности роди-
телей выражаются, актуализируются в конкретных формах поведения и 
взаимопонимания с детьми» [2]. 

А.Я. Варга и В.В. Столин под родительским отношением понимают 
«систему разнообразных чувств в отношение к ребенку, поведенческих 
стереотипов, практикуемые в общение с ним, особенности восприятия и 
понимания характера ребенка, и его поступков» [1]. Обобщая типы наиболее 
частых отношений родителей и детей, исследователи предложили следую-
щую классификацию: принятие-отвержение (отражает эмоциональное отно-
шение к ребенку); кооперация (отражает социально желаемый результат); 
симбиоз (отражает межличностную дистанцию в общении); авторитарная ги-
персоциализация (отражает форму и направление контроля за поведением ре-
бенка); маленький неудачник (отражает особенности восприятия и понима-
ния ребенка родителем) [1]. 

Э.Г. Эйдемилер [3] выделяет три основных типа отношений родителей 
и их детей, а именно: тип излишней вовлеченности (авторитарный кон-
троль); тип излишней отстраненности (эмоциональное отвержение); оп-
тимальный тип. Остановимся на описании каждого из этих типов. 

Так, при типе излишней вовлеченности родители проявляют неуме-
ренную любовь, чрезмерную опеку и участие в делах и жизни ребёнка и 
даже проникновение в его внутренний мир. В этом случае эго ребенка как 
бы «растворяется», становится нечетким. Родители желают реализовать 
те только все потребности ребёнка, но и предвидеть и реализовать его же-
лания, часто ещё не они прощают малышу всё, думают и делают вместо 
него. Ребенок растет несамостоятельным и инфантильным, понятия 
«можно нельзя», «хорошо-плохо» ему не понятны. Гиперопека фиксирует 
имеющиеся у ребенка проблемы развития и может породить трудности у 
психически и физически здорового ребенка. 

Тип излишней отстраненности в отношениях характеризуется неуваже-
нием к ребенку, неготовностью считаться с его особенностями, и проявле-
нием полного безразличия к нему, что, естественно, оказывает вредное воз-
действие и на развитие личности ребенка. Ребенка либо строго контроли-
руют, либо наоборот, не обращают на него внимания. Ребенок, лишенный 
сильных и недвусмысленных подтверждений родительской любви, 
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воспитывающийся в условиях эмоционального отвержения, имеет мало воз-
можностей для формирования самоуважения, с его особенностями и полное 
безразличие к нему, что, естественно, теплых и дружественных отношения с 
другими людьми и устойчивого положительного образа «Я». 

Для оптимального типа детско-родительских отношений свойственно пол-
ное взаимное доверие между родителем и ребенком, возможность диалога в 
любых жизненных затруднениях. В отношениях есть открытое личностное об-
щение между родителем и ребенком, цель которого – полное раскрытие и раз-
витие индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей как ре-
бёнка, так и взрослого. При этом условии положительные качества ребенка 
усиливаются, а отрицательные преодолеваются или приобретают более допу-
стимые формы. В этом случае личность ребенка (в плане его самооценки и 
представлений о самом себе) развивается нормально, а процесс воспитания ре-
бёнка родителем облегчается. 

Д.Н. Исаев активно изучал стили семейного воспитания и выделил 
следующие: демократический, авторитарный, попустительский (или ли-
беральный). Оптимальные взаимоотношения ребенка с родителями фор-
мируются обычно тогда, когда родители придерживаются демократиче-
ского стиля воспитания. Этот стиль способствует воспитанию самостоя-
тельности, активности, инициативы и социальной ответственности. Поведе-
ние ребенка направляется в этом случае твердо, последовательно и вместе с 
тем гибко и рационально; родитель всегда объясняет мотивы своих требова-
ний и поощряет их обсуждение подростком; власть применяется лишь в меру 
необходимости; в ребенке ценится как послушание, так и независимость; ро-
дитель прислушивается к мнениям ребенка. 

По мнению Б. Суран, Р. Риццо [4] патогенными для эмоционального 
развития ребенка и его поведения являются такие типы родительского от-
ношения, как: эмоциональное отвержение (безразличное отношение ро-
дителей к ребенку, нежелание удовлетворять его физические и психиче-
ские потребности, стремление проводить как можно больше времени без 
ребенка); гиперопека (этот стиль прикрывает неосознанное отвержение 
ребенка и порождается чувством вины, возникающим у родителей в связи 
с отвержением ребенка); обращение к ребенку по принципу двойной связи 
(родитель-преследователь дает указание ребенку жертве что-то делать 
или что-то не делать под страхом наказания, одновременно от родителя 
поступают вторые указания на другом коммуникативном уровне, проти-
воположные по смыслу первому; вслед за тем поступает третье указание 
от «преследователя», которое не дает «жертве» выйти из ситуации обще-
ния; ребенок эмоционально и физически полностью зависит от родителя). 

Проанализировав подходы ученых к проблеме детско-родительских 
отношений, мы пришли к выводу, что в обобщенном смысле термин «дет-
ско-родительские отношения» стоит понимать как совокупность роди-
тельского эмоционального отношения к ребенку, и восприятие ребенка 
родителем и способов поведения с ним. 

Исследования влияния типов и стилей отношения между родителями 
и детьми показало, что наиболее благоприятное воздействие на воспита-
ние детей оказывает оптимальный тип и демократический стиль. Опти-
мальный тип, как и демократический стиль, позволяет выстроить с детьми 
доверительное отношение с помощью искреннего общения между 
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родителями и детьми. Благодаря использованию родителями такого типа 
и стиля можно выстроить наилучшие взаимоотношения с детьми. 
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БРАК И СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ  
ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в условиях современности прослеживаются кардинальные 
изменения в системе ценностных ориентиров общества, одним из которых 
выступает появление альтернативных форм совместной жизни граждан, 
среди которых «гражданский брак», «гостевой брак», «пробный брак» и иные 
формы. Авторы отмечают существующую трансформацию понятий семьи 
и брака, вызванную отторжением устоявшихся традиционных взглядов на 
эти институты, в частности, появлением в отдельных государствах однопо-
лых браков и искоренением антидискриминационной политики по признаку 
сексуальной ориентации. В статье поднимается вопрос о роли институтов 
брака и семьи в правовом обществе, взаимосвязи указанных категорий, а 
также о сочетании в них правового и социального. 

Ключевые слова: семья, брак, гражданский брак, правовые послед-
ствия, развод, совместное проживание. 

Согласно положениям Всеобщей декларации прав человека семья 
определяется как естественная и основная ячейка общества, оберегаемая 
со стороны государства [1]. Семья находит свое отражение и закрепляется 
в браке, тем самым приобретая устойчивость и юридическое оформление. 
Примечательно, что в законодательстве многих стран мира не содержится 
определений понятий семьи и брака, не исключение и наше государство. 
В основном законе, регулирующем семейные правоотношения – Семейном 
кодексе Российской Федерации лишь говорится о том, что семья, материн-
ство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой 
государства [2]. В этой связи, как представляется, в современном российском 
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обществе присутствует достаточно большое количество семей без офици-
ально зарегистрированного брака, то есть указанные отношения между 
людьми не влекут за собой каких-либо последствий. Вместе с тем, защите со 
сторон государства должны придаваться не только брачные узаконенные от-
ношения, но и неофициальные формы совместного проживания. 

Рассмотрим существующие в науке определения семьи и брака. 
Так Ю.А. Полякова [9, с. 47] рассматривает брак как официальное состо-
яние, нуждающееся в государственной регистрации и охватывающее от-
ношения только двух людей. Семья – более трудоемкое и обширное по-
нятие, которое может включать в себя как брачные отношения, так и не-
брачные отношения. В.С. Харламов придает семье уникальный характер 
и характеризует ее как «миниатюрный социум с наследственным колори-
том эпохи», тем самым обозначая, что общество строится на множестве 
входящих в него семей [11, с. 17]. П.В. Крашенинников в своем исследо-
вании указывает на отсутствие четкого содержания семьи и на то, что ее 
нормативное содержание зависит напрямую от целей правового регули-
рования [8, с. 21]. М.П. Ефимова определяет семью как союз родственни-
ков или разнополых лиц, оформивших свои отношения в виде брака, в це-
лях ведения общего хозяйства, рождения и воспитания детей [6, с. 25]. 

Н.Н. Тарусина отдаёт приоритет юридическим характеристикам семьи, 
которая создается в связи с фактами брака, родства, свойства, усыновления, 
удочерения, опекунства, попечительства, а также фактического воспитания и 
супружества. Можно видеть, что автор перечисляет все разновидности юри-
дических фактов, влекущих за собой создание семьи [10, с. 28]. 

Согласно позиции Ю.М. Антоняна, основой построения семьи выступает 
совместное проживание супругов, сожителей, родственников по кровному 
родству, родители и дети в том числе усыновленные, удочеренные, при этом 
автор допускает гомосексуальное сожительство как основу семьи [5, с. 9]. 

Как было отмечено выше, российское законодательство не дает чет-
кого определения семьи, однако анализируя нормы жилищного кодекса, 
можно сделать вывод о том, что семья объединяется по признаку общей 
жилплощади, общего лицевого счета. Как можно видеть, определяющим 
фактором семьи, согласно ЖК РФ, выступает единый лицевой счет, для 
существования которого необходимо зарегистрировать брак [3]. 

В региональном законодательстве, к примеру, в Законе Республики Саха 
(Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике 
Саха (Якутия)» в статье 2.2 указывается, что «семья – объединение двух и 
более лиц, основанное на родстве и (или) свойстве (браке, усыновлении (удо-
черении) и иных формах принятия детей на воспитание), связанное общно-
стью жизни, ведением совместного хозяйства и (или) воспитанием детей, а 
также личными и имущественными правами и обязанностями, предусмот-
ренными законодательством» [4]. 

Проведя анализ вышеуказанных определений семьи, отметим, что 
необходимо четкое определение семьи в законодательстве, а именно в ос-
новном законе страны – Конституции РФ и Семейном кодексе РФ, регу-
лирующий семейные правоотношения. 

Что касается социального статуса семьи, следует отметить, что семья, 
более сложное образование, превосходящее к социальной характери-
стике, нежели к правовой, характеризуясь как обычный зарегистрирован-
ный брак. Семья – это социальный институт, обладающий 
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множественной структурой индивидов, характеризующийся многочис-
ленными социальными связями и отношениями между индивидами и ока-
зывающий непосредственное воздействие на функционирование обще-
ства, воспроизводство населения, к тому же рассматриваемый институт 
определяет перспективу социализации будущего поколения [7, с. 284]. 

Исследователями семьи как социального института выделяются следую-
щие его функции: воспроизводство населения, хозяйственно-экономическая, 
воспитательная, рекреационная, социальный контроль [7, с. 284]. 

Представляется, что воспроизводство населения – одна из главных 
функций семьи, кроме того, важное значение имеет социализация лично-
сти, которая позволит индивиду нормально функционировать в обще-
стве., что влечет обновление социальной структуры. 

Необходимо привести некоторые статистические данные, согласно кото-
рым в последнее время всё большее число граждан официально закрепляют 
свои отношения посредством регистрации брака в органах ЗАГС. По данным 
Росстата, в 2021 году в нашей стране было заключено 923 553 брака, указан-
ные показатели превзошли предыдущий год на 152 тысячи. В 2022 году заре-
гистрировано 1 053 756 брака и 682 850 развода. Исходя из последних до-
ступных данных Росстата, количество браков и разводов в России на июль 
2023 года составляло 491 728, разводов 390 797[12]. Несмотря на активное 
заключение официальных браков, указанные тенденции нельзя назвать пози-
тивными ввиду того, что такие браки не крепки, и встает вопрос об истинных 
мотивах их заключения, официальные браки явно не крепки. 

Подводя итог, отметим, что в правовом значении содержание брака и 
семьи не определено на законодательном уровне, и если относительно 
брака присутствует определенность, то семья весьма сложное по струк-
туре и многообразное правовое явление. Также необходимо отметить, что 
семья представляет собой комплексный институт права, во взаимосвязи с 
различными отраслями права, что влечет более детальный подход к опре-
делению его сущности. Вместе с теми определение сущности и содержа-
ние определения семьи должно содержаться в Конституции РФ и в Се-
мейном кодексе РФ. В социальном аспекте необходимо отметить, что про-
блема соотношения семьи и брака значимая и осуждаемая проблема в 
науке. На сегодняшний момент семья вступает высшей степенью брака, фор-
мируемым ввиду особой потребности в поддержке, воспроизводстве населе-
ния эмоциональном спокойствии. Несмотря на это в обществе не все прихо-
дят к официальному оформлению взаимоотношений, пребывая в так называ-
емом «гражданском браке», разница лишь в том, что в последнем случае для 
семейной пары отсутствуют какие – либо правовые последствия их взаимо-
отношений. Однако надлежит подытожить, что семья выступает основой де-
ятельности общества, в связи с чем указанный социальный и правовой инсти-
тут следует поддерживать и совершенствовать, поскольку без указанного и 
института нет социальной жизни. 
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ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
БРАКОМ СУПРУГОВ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования дина-
мики удовлетворенности браком супругов с разным стажем семейной 
жизни. В выделенных трех категориях, отражающих длительность се-
мейной жизни, выявлены типы супружеских отношений «благополуч-
ные», «неблагополучные» и «конфликтные». Автором определены дина-
мика удовлетворенности супружескими отношениями среди мужчин и 
женщин с учетом длительности их семейной жизни, различия динамики 
удовлетворенности браком на разных этапах жизненного цикла семьи. 

Ключевые слова: семья, удовлетворенность браком, длительность 
семейной жизни. 

Семья является одним из наиболее устойчивых социальных институтов со-
временного общества. Сегодня сложно представить альтернативные семье 
формы социализации, воспитания, становления, развития детей. Безусловно, 
будучи вплетенной в более широкую систему общественного функционирова-
ния, семья подвержена как стабилизирующим ее общественным процессам, 
так и дестабилизирующим. 

Основой стабильности и устойчивости семьи является система супру-
жеских отношений. Супружеское взаимодействие является одной из 
наиболее сложных и актуальных проблем, привлекающих особое внима-
ние психологов, социологов и т. п. Изучение социально-психологических 
аспектов семьи и брака, исследование взаимодействия супругов, ролевых 
отношений в браке, стабильности и устойчивости отношений являются в 
настоящее время наиболее важными задачами психологии семьи. 

Одним из наиболее важных показателей устойчивости супружеских отно-
шений является удовлетворенность супругов браком. Совершенно очевидно, 
что удовлетворенность браком не является константной величиной. Удовле-
творенность браком, очевидно, проявляет динамику на протяжении всего жиз-
ненного цикла семьи. 

В нашем исследовании мы предприняли попытку определить особен-
ности динамики удовлетворенности браком жен и мужей. В качестве ме-
тода исследования использовалась методика «Опросник удовлетворенно-
сти браком» В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. Респондентами 
выступили супруги, имеющие высшее образование, проживающие в го-
родской местности, имеющие детей, отдельное жилье, занятые в реальном 
секторе экономики. 

Используемая нами методика позволяет выделять также следующие па-
раметры удовлетворенности браком, как «конфликтные», «благополуч-
ные», «неблагополучные». С учетом этих параметров рассмотрим особен-
ности удовлетворенности браком среди супругов в семьях с учетом стажа 
семейной жизни. 
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Рассмотрим особенности удовлетворенности браком в группе испыту-
емых, чей стаж семейной жизни от 0,1 до 3-х лет (таблица 1). 

Таблица 1 
Особенности удовлетворенности браком супругов со стажем  

семейной жизни от 0,1 до 3 лет (в %) 
 

Стаж семейной 
жизни «конфликтные» «благополучные» «неблагополучные» 

0,1–3 года 33,0 53,2 13,8 
 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, в данной катего-
рии преобладают мужчины и женщины, в большей степени удовлетворен-
ные своим браком. Их число составило 53,2% от общей выборки. В дан-
ной группе испытуемых наблюдается довольно высокий процент супру-
гов, отнесенных согласно результатам методики, к группе «конфликт-
ных» 33,0%. К группе «неблагополучных было отнесено 13,8% респон-
дентов. В данном случае высокий процент в группе взаимоотношений, 
определенных как «конфликтные» можно объяснить адаптацией к семей-
ной жизни, адаптацией к появлению первого ребенка и соответствую-
щими проблемами, влияющими на характер супружеских отношений. 

Рассмотрим особенности удовлетворенности браком в группе испыту-
емых, чей стаж семейной жизни от 3,1 до 7 лет (таблица 2). 

Таблица 2 
Особенности удовлетворенности браком супругов со стажем  

семейной жизни от 3,1 до 7 лет (в %) 
 

Стаж семейной 
жизни «конфликтные» «благополучные» «неблагополучные» 

3,1–7 лет 19,5 70,1 10,4 
 

В данной группе испытуемых в количественном отношении также 
преобладают мужчины и женщины, имеющие высокий уровень удовле-
творенности браком и относимые к категории «благополучных» – 70,1%. 
Интересно отметить, что по мере роста стажа семейной жизни отмечается 
увеличение количества супружеских пар, удовлетворенных браком. В це-
лом, количество пар, рассматривающих свой брак как «конфликтный» 
или «неблагополучный» уменьшается. 

В таблице 3 приведены результаты удовлетворенности браком супру-
гов, чей стаж семейной жизни составляет от 7,1 до 10 лет. 
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Таблица 3 
Особенности удовлетворенности браком супругов со стажем  

семейной жизни от 7,1 до 10 лет (в %) 
 

Стаж семейной 
жизни «конфликтные» «благополучные» «неблагополучные» 

3,1–7 лет 39,5 41,1 19,4 
 

Как видно из представленных результатов, в данной группе респон-
дентов происходит снижение числа семей, рассматривающих свой брак 
как благополучный (41,1), по сравнению с испытуемыми двух предыду-
щих групп, а также увеличение количества семей, оценивающих свой 
брак как «конфликтный» (39,5) или «неблагополучный» (19,4). 

Выявленные с помощью методов первичной математической стати-
стики особенности удовлетворенности браком, проанализируем на пред-
мет анализа достоверности обнаруженных различий с помощью критерия 
Манна-Уитни. 

Так было установлено, что супруги, чей стаж семейной жизни состав-
ляет 3,1–7 лет оценивают свой брак как благополучный чаще, чем испы-
туемые первой стажной группы (U = 245; р < 0,01) и испытуемые третьей 
стажной группы (U = 234; р < 0,01). Значимых различий между испытуе-
мыми первой и третьей групп обнаружено не было. 

Испытуемые второй группы в меньшей степени склонны рассматривать 
свой брак как конфликтный по сравнению и респондентами первой 
(U = 261; р < 0,01) и третьей (U = 228; р < 0,01) групп. Значимых различий 
между испытуемыми первой и третьей групп по данному параметру обнару-
жено не было. 

По параметру «неблагополучный» брак значимых различий во всех 
выделенных группах испытуемых отмечено не было. 

Рассмотрим особенности удовлетворенности браком среди мужчин и 
женщин в выделенных группах респондентов с разным стажем семейной 
жизни. В таблице 4 представлены результаты среднего арифметического 
удовлетворенности браком супругов, чей стаж семейной жизни составил 
0,1–3 года. 

Таблица 4 
Особенности удовлетворенности браком мужчин и женщин,  

имеющих стаж семейной жизни от 0,1 до 3 лет 
 

Пол 
респондентов 

Удовлетворенность браком, М 
«конфликтные» «благополучные» «неблагополучные» 

Мужчины 32,4 56,8 10,8 
Женщины 39,1 49,1 11,8 

 

Анализ представленных результатов с помощью критерия достоверно-
сти определения различий показал их отсутствие по всем выделенным ка-
тегориям, т. е. как мужчины, так и женщины в данной группе, учитываю-
щей длительность семейной жизни, оценивают свой брак одинаково с по-
зиции удовлетворенности. 
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Рассмотрим результаты удовлетворенности браком супругов, чей стаж 
семейной жизни составил 3,1–7 лет (таблица 5). 

Таблица 5 
Особенности удовлетворенности браком мужчин и женщин,  

имеющих стаж семейной жизни от 3,1 до 7 лет 
 

Пол 
респондентов 

Удовлетворенность браком, М 
«конфликтные» «благополучные» «неблагополучные» 

Мужчины 13,6 63,8 22,6 
Женщины 29,8 41,1 29,1 

 

В данной группе респондентов значимые различия отсутствовали по та-
кому параметру оценки отношений, как «неблагополучные». В тоже время 
женщины, по сравнению с мужчинами в данной группе респондентов склонны 
в меньшей степени оценивать свой брак как благополучный (U = 248; р < 0,01) 
и в большей степени как конфликтный (U = 235; р < 0,01). 

В таблице 6 представлены результаты удовлетворенности браком су-
пругов, чей стаж семейной жизни составил 7,1–10 лет. 

Таблица 6 
Особенности удовлетворенности браком мужчин и женщин,  

имеющих стаж семейной жизни от 7,1 до 10 лет 
 

Пол 
респондентов 

Удовлетворенность браком, М 
«конфликтные» «благополучные», «неблагополучные» 

Мужчины 30,8 44,3 24,9 
Женщины 31,3 40,1 28,6 

 

Анализ представленных результатов с помощью критерия достоверно-
сти определения различий показал их отсутствие по всем выделенным ка-
тегориям, т. е. также, как и в первой группе, как мужчины, так и женщины 
оценивают свой брак одинаково с позиции благополучия – неблагополучия 
супружеских отношений. 

Проведенное исследование позволило определить некоторые тенденции 
динамики удовлетворенности браком супругов. Однако, обращает на себя 
внимание необходимость исследовательского поиска механизмов, стабили-
зирующих или, наоборот, влияющих негативно, на удовлетворенность су-
пружеской жизнью. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ  
НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы молодой семьи, с ко-
торыми она сталкивается на раннем этапе своего существования. В работе 
акцентируется внимание на типах молодых семей. Авторами раскрыты осо-
бенности функционирования молодой семьи, специфика семейных кризисов 
данного периода и предложены пути их успешного преодоления. 

Ключевые слова: семья, молодая семья, проблемы семьи, семейные 
кризисы, преодоление кризисов. 

Семья – это небольшая социальная группа, основанная на браке или 
родстве. Членов такой группы объединяет совместная жизнь, взаимопо-
мощь и моральная ответственность. Семья – социальный институт, отве-
чающий потребностям общества, он играет важную роль в пополнении 
населения, организации образовательной деятельности, реализации обще-
ственного потребления, передаче культурного наследия. 

Под молодой семьей понимают супружескую пару с детьми или без 
них, как правило, имеющие срок семейной жизни не более пяти лет, а воз-
раст каждого из супругов не превышает 30 лет. 

Согласно Н.А. Тарановой, молодая семья является субъектом воспроиз-
водства населения и объектом социальной политики, это супруги активного 
репродуктивного возраста, которые прожили вместе не менее двух лет с мо-
мента создания брачного союза, с детьми или без детей, с родственниками 
или без родственников. 

Молодые семьи являются одной из наиболее уязвимых групп населения. 
Именно молодые семьи чаще всего относят к категории семей, нуждающихся 
в помощи и поддержке. Молодые люди не всегда способны справиться с се-
мейными кризисами самостоятельно, и вместе с тем, редко прибегают к по-
мощи специалистов. 

Молодую семью отличает ряд психологических особенностей, которые 
проявляются на ранних этапах семейной жизни. Такая семья находится еще на 
стадии своего формирования и закладывания фундамента семейных отноше-
ний, она в процессе своего интенсивного семейного развития, что часто сопря-
жено с нестабильностью отношений между супругами и возникающими слож-
ностями взаимодействия. Они не так давно овладели новыми социальными ро-
лями и у них происходит активный процесс социализации семьи, как самосто-
ятельного социального образования в обществе. 
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Рассмотрим, какие типы молодых семей существуют. Муста-
ева Ф.А. выделяет следующие три типа: 

– первый тип является традиционным, где муж является лидером се-
мьи. В такой семье супруги ориентированы только на семейные ценности, 
как правило, предпочитают появление двух детей. Зачастую, супруги 
имеют общий и довольно ограниченный круг друзей. Досуг в таких се-
мьях обычно имеет весьма закрытый характер; 

– второй тип супругов характеризуется в первую очередь сосредото-
чением внимания на развитии своей личности. У них прослеживается 
установка на малодетную семью. Супруги могут обращаться за помощью 
к родителям. Такая семья может быть, как открытой, так и закрытой. Тип 
руководства в семье обычно демократичен: он является общим или раз-
дельным, в зависимости от сферы деятельности её членов; 

– третий тип – супруги, для которых характерна ориентация в первую 
очередь на собственные развлечения. В такой семье у супругов общие 
друзья, а также, как правило, друзья из первоначального окружения каж-
дого. Обычно, это бездетная или малодетная семья. Семейное руковод-
ство может быть, как авторитарным, так и демократичным. 

Также, молодые семьи разделяют на благополучные и неблагополуч-
ные. Неблагополучность подобных семей, связывают, как правило с при-
зывным возрастом супруга, которого могут забрать в армию; со студенче-
ством, когда партнеры еще находятся в процессе получения профессии; и 
с отсутствием супруги или супруга, когда мать или отец, – одиночка. 

Основные функции молодой семьи – это генеративная (репродуктив-
ная), психологическая (психотерапевтическая, рекреационная), первич-
ная социализация детей, хозяйственно-бытовая. 

Генеративная (репродуктивная) функция – это потребность человечества 
в продолжении рода. Это не только биологическая потребность, большое со-
циально-экономическое она имеет значение и для генофонда. Общество за-
интересовано в том, чтобы каждое новое поколение было не меньше преды-
дущего по численности. Именно молодые семьи вносят наибольший вклад в 
удовлетворение этой потребности общества. Для него, генеративная функция 
является приоритетной. 

В последние годы в России наблюдается тенденция к увеличению доли 
семей, состоящих из двух-трех человек. Многие семьи либо готовы на одного 
ребенка, либо вовсе не намеренны расширять численность своей семьи. Есть 
несколько причин почему молодые семьи имеют установку на бездетность. 

1. Значительные материальные и экономические трудности. 
2. Нежелание потенциальных родителей ограничивать свою свободу в 

обучении, учебе, профессиональном развитии, проведении свободного 
времени и реализации своих способностей. 

3. Духовно-нравственный кризис, затронувший современное обще-
ство. Его система ценностей включает в себя дорогостоящие вещи, авто-
мобили, и скорее породистых собак, нежели детей. Так, молодые семьи 
нередко откладывают рождение первого ребенка, не говоря уже о рожде-
нии второго и тем более третьего. 
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Что касается психологического аспекта функционирования семьи, тут 
цель молодых семей состоит в том, чтобы превратить любовь и взаимное вле-
чение, в отношения надежной взаимной привязанности и эмоционального 
комфорта. Семья становится пространством для молодых людей, чтобы реа-
лизовать свои чувства, а также условием для формирования зрелой взаимной 
любви. Супруг или супруга становятся тем единственным человеком, сов-
местная жизнь с которым составляет глубокий внутренний смысл семьи. 

Семья обладает способностью одновременно обеспечивать своим членам 
чувство безопасности, эмоциональную связь, самоутверждение и принадлеж-
ности к группе. Представляется, что этот психотерапевтический аспект трудно 
реализуем, в силу недостатка жизненного опыта, настойчивости и достаточной 
«житейской мудрости», однако, всё же, при надлежащих условиях и разумом 
подходе, семья способна развить свою систему потребностей до наивысшей, а 
именно до самоактуализации и реализации творческого потенциала каждого из 
супругов как в отдельности, так и совместно. 

Далее раскроем функцию первичной социализации детей, она представля-
ется одной из важнейших функций молодой семьи. Данная функция весьма 
многогранна, только лишь обзавестись ребенком – недостаточно, необходимо 
просвещать его, знакомить с обществом, обучать навыкам взаимодействия с 
социумом. Однако, молодые родители, часто оказываются не готовы уделять 
достаточно времени на подобное воспитание детей. 

Хозяйственно-бытовая функция отвечает за поддержание здоровья су-
пругов и детей в семье, уход за пожилыми родственниками и маленькими 
детьми, ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи, поддержание 
порядка в доме, покупку новых вещей, одежды и бытовой техники. 

Реализация этой функции связана с источниками и объемом дохода в 
семье, распределением домашнего труда между родственниками, отноше-
ниями между супругами, а также между родителями и детьми. В том 
числе она оказывает значительное влияние на психологический климат 
дома, поскольку достижение договоренностей относительно быта и сле-
дование им – является нелегкой задачей для молодых супругов. 

Наиболее распространенными трудности молодых партнеров, сопря-
жены с психологической зависимостью от родителей, попытками пере-
воспитать партнера, эгоцентричными представлениями о семье, психоло-
гической и материальной незрелостью и др. 

Семейный кризис понимается как реструктуризация супружеских и се-
мейных отношений, когда супругам необходимо разработать новые пове-
денческие стратегии и способы реагирования на сложную ситуацию. 

Основой кризисов в молодой семье является адаптация супругов к их раз-
вивающимся семейным отношениям, им важно выработать устойчивые взаи-
мокомфортные формы реагирования на конфликтные ситуации, связанные с 
различными аспектами семейной жизни. Для некоторых пар неспособность 
разрешать конфликты накладывает отпечаток на все аспекты процесса взаим-
ной адаптации. Это зависит от того, насколько схожи взгляды супругов на ту 
или иную сферу семейной жизни, насколько они способны пересматривать или 
принимать тот факт, что несмотря на различие во взглядах, партнер и их отно-
шения в целом не теряют своей ценности. 

Кризис в молодой семье – неотъемлемая составляющая семейной 
жизни. Независимо от того, насколько счастливы супруги в браке, всегда 
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возникают причины, когда имеет место конфликт интересов и противо-
стояния сторон. Кризисы в благополучных и неблагополучных семьях су-
щественно различаются. В успешном браке серьезные кризисы случаются 
гораздо реже и длятся недолго, что часто приводит не только к выяснению 
отношений, но и к конструктивному разрешению проблем. Что касается 
неблагоплоучных семей, их члени семьи часто сталкиваются со сложно-
стями на всех этапах своего взаимодействия, их напряженные разговоры 
зачастую полны конфликтогенов, что провоцирует все новые конфликты; 
у них отсутствуют навыки поиска и нахождения взаимоприемлемых ре-
шений; они больше фокусируются на удовлетворении своих личных по-
требностей, нежели семейных или потребностях своих близких. 

Кризис в молодых семьях имеет следующую очередность. 
1. Кризис первого года жизни. 
2. Кризис трех лет. 
3. Кризис первой беременности. 
4. Кризис появления первенца. 
Чтобы успешно преодолеть семейный кризисный период, супругам 

необходимо хорошо осознавать суть кризиса и его причины. 
Когда молодые супруги начинают жить вместе, им важно достичь 

определенных договоренностей и соглашений относительно взаимодей-
ствия с родителями и друзьями каждого супруга. Также, необходимо, до-
статочно детально обсудить многие практические аспекты жизни и рас-
хождения между ними, как между двумя людьми, имеющими свои особые 
привычки и предпочтения, достойные принятия и уважения. Кроме того, им 
предстоит ответить, как себе, так и партнёру на большое количество прямых и 
косвенных вопросов, типа: кто решает, где жить; будет ли жена работать или 
будет заниматься собой, детьми и домом; и большое количество других, хоть 
со стороны и простых, но весьма значимых, в долгосрочной перспективе, во-
просов, таких как: кто и для кого будет выбирать одежду, будут ли они заводить 
домашних животных, и кто будет закупать продукты. 

Следует понимать, что знания о браке и реальный опыт – это два со-
вершенно разных типа информации, которые, зачастую, бывает сложно 
интегрировать в жизнь, особенно на раннем этапе семейной жизни. 

Кроме того, супругам важно научиться экологично выражать свои желания, 
мысли, чувства, не задевая, не унижая, и не нападая на другого человека. 

Прямое, открытое, доверительное общение между партнерами – имеет 
решающее значение. Подобный тип общения требует смелости, искрен-
ности, а порой, и выработки новых убеждений, а также особой, непривыч-
ной для многих, практики общения. 

Столкнувшись с кризисом, по истечении трёх лет совместной жизни, 
важно, чтобы супруги понимали, что они едины и они «в одной лодке, которую 
раскачивать бессмысленно». Поэтому все новые проблемы, конфликты и труд-
ности должны решаться взаимоприемлемым. Если с годами выработалась 
стандартная схема взаимодействия и она начинает давать сбой – это может 
быть признаком того, что ее пора пересмотреть и возможно установить новый 
порядок. Вместе с тем, для более гармоничной жизни партнерам хорошо иметь 
общие интересы, которые они смогут реализовывать совместно. 
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Когда предстоит первая беременность и рождение ребенка, следует по-
нимать, что это совместная цель и обоим следует принимать активное уча-
стие в период беременности. Супруг не должен быть просто наблюдате-
лем. Когда ребенок рождается, важно, чтобы муж был вовлечен и помогал 
жене, потому что это общий ребенок и совместная вовлеченность имеет 
колоссальное значение в этот период. Благоприятным образом сказыва-
ется на семейных отношениях, когда женщина позволяет себе чаще остав-
лять ребенка с мужем. 

Таким образом, молодая семья, получая новый опыт, сталкивается с 
новыми, для себя, ситуациями и трудностями. Однако, зная особенности 
раннего этапа совместной жизни, специфику семейных кризисов данного 
периода молодая семья способна успешно реализовывать свои функции 
на пути своего развития и быть благополучной. 
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Во многих странах семейное предпринимательство имеет особое зна-
чение, так как семьи играют важную роль в экономике и обществе. Се-
мейные предприятия передаются из поколения в поколение, их успех свя-
зан с семейными ценностями, доверием и солидарностью. Именно в семье 
и в ближайшем социальном окружении ребенка начинают формироваться 
социальные представления о богатстве и бедности, возможных и соци-
ально приемлемых и неприемлемых способах заработка и достижения ма-
териального достатка и благополучия [8]. 

Семейные предприятия обладают гибкостью и способностью быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке. Это позволяет им 
принимать решения быстрее и эффективнее, не ограничиваясь жесткой 
бюрократией и иерархическими структурами. 

К тому же семейные предприятия часто ориентированы на удовлетворение 
потребностей локального сообщества. Они могут предлагать уникальные то-
вары и услуги, поддерживать местные традиции и культуру, а также создавать 
рабочие места для местных жителей. Семейные предприятия все больше уде-
ляют внимание общественной ответственности и устойчивому развитию. Они 
внедряют практики корпоративной социальной ответственности, заботятся об 
экологии, поддерживают социальные проекты и вкладывают в благотвори-
тельность локального сообщества [1]. 

Кроме этого, семейные предприятия все чаще вступают в международ-
ное сотрудничество и развивают глобальное присутствие. Они создают 
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партнерства с международными компаниями, расширяют свои рынки 
сбыта и ищут новые возможности для роста и развития. 

Семейное предпринимательство обычно ориентировано на долгосроч-
ное развитие и устойчивость. Такие предприятия стремятся к сохранению 
бренда и репутации на протяжении нескольких поколений, что позволяет 
им принимать долгосрочные стратегические решения, основанные на 
устойчивом развитии и экономической стабильности. 

Чтобы сохранять развитие и быть устойчивыми на рынке, семейные пред-
приятия более открытыми для инноваций и современных технологий. Они 
осознают важность цифровой трансформации и внедрения новых методов ра-
боты, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Кроме этого, се-
мейные предприниматели активно обмениваются опытом и знаниями с дру-
гими семьями и предпринимателями. Они принимают участие в семинарах, 
конференциях и сетевых мероприятиях, чтобы узнать новые идеи и лучшие 
практики, а также создать ценные деловые контакты. 

Семейное предпринимательство способствует развитию семейного ка-
питала, включающего в себя накопления, недвижимость, связи и профес-
сиональные навыки. Это позволяет семьям иметь больше контроля над 
своими финансами и имуществом, а также обеспечивает финансовую ста-
бильность на будущее. 

Различия между членами семьи, как в профессиональных, так и в лич-
ных вопросах, могут повлиять на успешность семейного предприятия. Се-
мейные предприниматели часто обращаются к специалистам по семей-
ному бизнесу для разрешения конфликтов и установления эффективного 
управления [1]. 

Тенденции развития семейного предпринимательства различны в разных 
странах, но общие черты включают укрепление семейных ценностей, гиб-
кость и быструю адаптацию, удовлетворение потребностей локального сооб-
щества, долгосрочную перспективу, инновации и современные технологии, 
развитие семейного капитала, управление конфликтами и семейными отно-
шениями, глобализацию и международное сотрудничество, общественную 
ответственность, а также обмен опытом и знаниями. Рассмотрим эти тенден-
ции, определяющие развитие семейного предпринимательства как важного и 
динамичного сектора в различных странах [5; 6; 7]. 

В Соединенных Штатах семейное предпринимательство играет важную 
роль в экономике и способствует созданию рабочих мест. Одной из основных 
тенденций развития семейного предпринимательства в США является рост 
числа семейных бизнесов, особенно в секторе малого и среднего предприни-
мательства. Семейные предприятия в США также стремятся к профессиона-
лизации своего управления и интеграции инновационных методов, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на рынке. 

Семейное предпринимательство в Японии, Китае и Индии имеет дли-
тельную традицию и играет важную роль в экономике этих стран. Тенден-
ция развития семейных бизнесов в Японии, Китае и Индии связана с уве-
личением числа женщин, занимающих руководящие позиции в семейных 
компаниях, а также с внедрением новых технологий и цифровых иннова-
ций. Японские семейные предприятия также активно сотрудничают с ака-
демическими и исследовательскими учреждениями, чтобы стимулиро-
вать инновационную деятельность и развитие новых рынков. Важно 
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отметить, что китайские семейные предприятия также активно ищут воз-
можности для международного расширения и участия в глобальных це-
почках поставок. Одной из тенденций развития семейных бизнесов в Ин-
дии является развитие новых отраслей, включая информационные техно-
логии и электронную коммерцию. Следует обратить внимание на то, что 
индийские семейные предприятия также активно взаимодействуют с гос-
ударственными и другими организациями, чтобы создать благоприятную 
среду для развития предпринимательской активности. 

Ключевая тенденция развития семейных бизнесов в Германии заключается 
в активном вовлечение молодых поколений. Они проявляют интерес к управ-
лению и развитию компаний, принося свежие идеи и инновации. Кроме того, 
германские семейные предприятия активно сотрудничают с исследователь-
скими институтами, чтобы стимулировать инновационную деятельность и раз-
витие новых технологий. 

В Италии, Австралии и Бразилии семейное предпринимательство об-
ращается к решению вопросов устойчивого развития и социальной ответ-
ственности бизнеса в социальных и экологических проектах. Семейные 
компании в Италии также активно разрабатывают инновационные модели 
управления, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном 
рынке. Австралийские семейные предприятия также стремятся к расшире-
нию своей деятельности на международные рынки и созданию партнерств со 
всемирно известными брендами. В Бразилии семейное предпринимательство 
играет важную роль в экономике страны, особенно в малом и среднем биз-
несе. Тенденция развития семейных бизнесов в Бразилии связана с ростом 
числа стартапов и инновационных проектов, а также с активным участием 
семейных компаний в социальных и экологических инициативах. Бразиль-
ские семейные предприятия также стремятся к сотрудничеству с междуна-
родными партнерами и развитию экспортного потенциала. 

Тенденция развития семейных бизнесов в Швейцарии связана с инве-
стициями в исследования и разработки, а также с активным участием се-
мейных компаний в международной торговле. Швейцарские семейные 
предприятия также известны своим высоким качеством продукции и со-
средоточением на инновациях. 

В России семейное предпринимательство имеет свои особенности и 
играет важную роль в экономике страны. Тенденция развития семейных 
бизнесов в России связана с увеличением числа семейных компаний в раз-
личных отраслях, а также с активным участием семейных предпринима-
телей в инновационных проектах и социальных инициативах. Важно от-
метить, что российские семейные предприятия также ищут возможности 
для международного сотрудничества и расширения своей деятельности на 
зарубежные рынки [2–4]. 

Тенденции развития семейного предпринимательства в разных стра-
нах отражают специфику каждого региона и экономическую ситуацию. 
Они подчеркивают важность поддержки и развития семейных бизнесов, 
которые играют значительную роль в создании рабочих мест, экономиче-
ском развитии и инновационной активности. Академические исследова-
ния в этой области могут дополнительно способствовать пониманию и 
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продвижению семейного предпринимательства в разных странах, но 
также важно учитывать эти тенденции и ролевые модели, транслируемые 
семейным бизнесом, при разработке стратегий и поддержке развития мо-
лодежного предпринимательства, чтобы создать благоприятную среду 
для его устойчивого развития, в том числе и в рамках студенческого тех-
нологического предпринимательства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье затрагиваются актуальные и многоаспектные 
вопросы воспитательного процесса в условиях современного мира, прони-
занного технологическими инновациями и социокультурными изменени-
ями. Основное внимание уделяется исследованию взаимосвязи между 
традиционными методами воспитания и новыми, связанными с актив-
ным развитием цифровой среды и изменением социальных парадигм. Ав-
тор рассматривает вопросы безопасности детей в Интернете, психоло-
гического благополучия, формирования навыков XXI века и эффективного 
партнерства между школой и семьей. Статья направлена на помощь ро-
дителям и педагогам в навигации по сложностям современного воспита-
тельного процесса, предоставляя инсайты и рекомендации по поддержке 
развития и благополучия детей в меняющемся мире. 

Ключевые слова: современное воспитание, цифровые технологии, со-
циальные медиа, психическое здоровье, навыки XXI века, семья, школа, 
эмоциональное развитие, критическое мышление, интернет-безопас-
ность, самореализация ребенка, информационное общество, родитель-
ская поддержка, педагогическое партнерство, неформальное обучение, 
игровая педагогика. 

В современном мире условия и подходы к воспитанию детей значи-
тельно эволюционировали по сравнению с предыдущими поколениями. 
Изменения касаются как отношения родителей и детей, так и внешней 
среды, в которой протекает процесс воспитания. 

В эпоху быстрого развития технологий и ускорения темпа жизни, дети стал-
киваются с новыми вызовами и возможностями, а родителям приходится адап-
тировать свои методы воспитания к этих условиям. Цифровая эра предостав-
ляет детям доступ к бескрайнему миру информации и социальной интеракции, 
что с одной стороны расширяет их горизонты, но с другой – требует от родите-
лей особого внимания и контроля. 

Родители сегодня озабочены поиском баланса между обеспечением сво-
боды и автономии ребенка и необходимостью оберегать и направлять его в 
этом многогранном цифровом мире. Они сталкиваются с необходимостью 
обучать детей навыкам, которые помогут им быть успешными, адаптивными 



 
Издательский дом «Среда» 

 

38      Социально-психологические проблемы современной семьи:  
психолого-педагогическая поддержка и наставничество 

и счастливыми в будущем, таким как критическое мышление, эмоциональ-
ный интеллект и умение работать в команде. 

Важность неформального обучения и игровой педагогики становится 
все более очевидной. Игры и развлечения перестают быть просто спосо-
бом развлечь ребенка, превращаясь в мощный инструмент развития его 
социальных, интеллектуальных и физических качеств. 

Тем не менее, психологическое благополучие детей также остается в фо-
кусе внимания родителей и педагогов. Проблемы такие, как стресс, тревож-
ность и депрессия, становятся все более распространенными среди подраста-
ющего поколения, что требует от взрослых особой чуткости и готовности 
оказать поддержку. 

В целом, современное воспитание направлено на то, чтобы помочь де-
тям стать счастливыми, уверенными в себе и способными к самореализа-
ции личностями. Это подразумевает не только передачу знаний и навы-
ков, но и формирование ценностей, развитие характера и поддержку в по-
иске и выражении их уникальной индивидуальности. 

1. Технологии и Интернет: благо или угроза? 
В век цифровизации родители сталкиваются с дилеммой: ограничивать до-

ступ к технологиям или же интегрировать их в процесс обучения и воспитания? 
Интернет и гаджеты предлагают богатые возможности для обучения и развле-
чения, но в то же время несут риски, связанные с кибербуллингом, переизбыт-
ком информации и зависимостью. 

2. Влияние социальных Медиа. 
Социальные медиа сегодня играют значительную роль в жизни под-

ростков, влияя на формирование их самооценки, отношений с окружаю-
щими и восприятия мира. Важно научить детей критически оценивать ин-
формацию, которую они получают через соцсети, и формировать устой-
чивость к стереотипам и давлению «толпы». 

3. Развитие навыков XXI века. 
В условиях быстро меняющегося мира детям необходимо освоить навыки, 

которые помогут им успешно адаптироваться к будущему. Критическое мыш-
ление, умение работать в команде, креативность и эмоциональный интеллект 
становятся ключевыми аспектами современного воспитания. 

4. Психическое здоровье детей. 
Обеспечение психологического благополучия и эмоциональной безопас-

ности детей является одной из центральных задач воспитания. Стресс, соци-
альное давление и учебные нагрузки могут негативно сказаться на психиче-
ском здоровье ребенка, поэтому важно создавать условия для открытого диа-
лога и поддержки. 

5. Участие ребенка в процессе воспитания. 
Современные подходы к воспитанию все больше акцентируют внимание 

на учете мнения ребенка, его интересов и желаний. Вовлекая детей в принятие 
решений, касающихся их жизни и обучения, родители и педагоги формируют 
у них чувство ответственности и способствуют развитию самостоятельности. 

6. Партнерство школы и семьи. 
Сотрудничество между школой и семьей становится все более актуальным 

в современных условиях. Ведь именно совместные усилия педагогов и родите-
лей позволяют создать благоприятную среду для разностороннего развития ре-
бенка и поддержать его на пути к самореализации. 
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Современные условия воспитания ребенка олицетворяют собой сложное 
переплетение традиционных ценностей и инновационных подходов, связан-
ных с быстро развивающимся миром технологий и изменяющимися социо-
культурными нормами. Навигация по этим территориям для родителей и педа-
гогов становится вызовом, который требует гибкости, открытости к обучению 
и способности адаптироваться. Не менее важно сохранять акцент на формиро-
вании у ребенка здоровой самооценки, умении быть счастливым и стремлении 
к самореализации. Ведь наша основная цель – подготовить детей к успешному 
будущему, не теряя при этом их уникальной индивидуальности, истинных 
страстей и желание обучаться, исследовать и развиваться в этом постоянно из-
меняющемся мире. В каждом ребенке скрыты необъятные возможности и та-
ланты, и, объединив усилия, взрослые способны создать условия, при которых 
каждый младший представитель поколения сможет раскрыть свой потенциал 
на полную катушку. 
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Аннотация: в статье раскрывается тема приобщения семьи к похо-
дам как укрепления ролевых моделей «родители – дети». В работе акцен-
тируется внимание на приобщении к данному мероприятию детей с це-
лью воспитания их в кругу семьи во время выходов на природу. Автор 
стремится укрепить влияние родителей как наставников в ходе проведе-
ния семейных походов. 
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Природа испокон веков является незаменимым педагогом в становле-
нии человек, дети с младенчества начинают общаться с природой, сопри-
касаться с различными природными явлениями. Для того, чтобы ребенок сна-
чала начал понимать природу как составляющую его будущего до конца 
жизни, нужно его обучать и воспитывать как относиться и общаться с приро-
дой. В этом родители становятся самыми первыми наставниками. 
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Родители должны при наставничестве придерживаться поучения За-
служенного учителя Якутской АССР, учителя краеведа, начинателя тури-
стического движения в Якутии в послевоенное время Василия Лукича 
Сенькина, он настаивал: «… для того, чтобы стать патриотом своей Ро-
дины надо любить Родину, для того чтобы любить Родину, надо познать 
ее, а познание приходит только во время общения с природой, окружаю-
щим миром, через краеведческие походы. Без походов в природу нет по-
знания о данной местности». По этому принципу организаторы выходов 
детей на природу ведут своих учеников, воспитывая патриотическое са-
мосознание через любовь к своей Малой Родине. 

Да, мы согласны, что этого нет в заблудившихся стандартах, нет в 
учебных программах школьных предметов, но есть же национальный 
компонент, краеведческий подход и наконец, внеклассная воспитательная 
работа. Мы глубоко убеждены, что все знания, полученные через краевед-
ческий подход в памяти детей, закрепляются крепче, чем рассказ любого 
учителя в школьном классе. 

Первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев в своем 
труде «Духовное развитие народа – стратегия государственной политики 
XXI века» отметил, что для каждого мужчины нет более высокого долга, 
как быть защитником родной земли, быть кормильцем и воспитателем 
своей семьи. С именем и делами отца связаны честь и достоинство семьи, 
рода, республики, да и всего нашего Отечества. 

Как отметил Михаил Ефимович, отец в любой семье является полноправ-
ным членом, который непосредственно участвует в воспитании своих детей в 
рамках семейного благополучия и семейного совета. Для этого отец сам дол-
жен быть примером для своих детей, должен наглядно показать и доказать свои 
достоинства и возможности в различных жизненных ситуациях. Для укрепле-
ния авторитета и поднятия статуса в семье родители должны заранее планиро-
вать и подготовиться к многодневным походам. 

Семейный многодневный поход организуется с целью укрепления ав-
торитета семьи на глазах детей, как главного защитника и умелого орга-
низатора, который может противостоять любым трудностям, преодолеть 
всякие препятствия если дружно взяться всей семьей. 

Во время похода в экстремальных ситуациях ребенок лично может убе-
диться в умелость, смекалку и сплоченности своей семьи, ребенок будет твердо 
убежден, что дружная семья сумеет за него стоять горой, защитит в любых пе-
редрягах, спасет его, если это понадобится. От дружбы в семье, особенно в гла-
зах своих детей, полностью зависит благополучие в семье. У ребенка с малых 
лет его семья кажется, что они самые сильные, самые умелые, самые храбрые, 
ребенок постоянно с гордостью и восхищением будет рассказывать о своей се-
мье своим сверстникам. Во время семейного многодневного похода образуется 
тесная взаимодоверительная связь между членами семьи, который продол-
жится в дальнейшем в семейной жизни. 

Такие многодневные походы в экстремальных условиях раньше были ор-
ганизованы в течении 3-х лет Комитетом по делам семьи и детства при Пре-
зиденте РС(Я), под личным руководством и участием во всех походах 
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опытных туристов-экстремалов, которые сопровождали семью от начала по-
хода для финиша. 

Результат, можно сказать, весьма положительным, до сих пор держат 
связь с этими детьми и их семьей, очень много слов благодарности. 

Техническое обеспечение многодневного экстремального семейного 
похода: 

Участники похода: 3–4 семьи (отец, мать и дочь или сын), семейное 
благополучие; разведенные семьи, разлады или неблагополучная семья не 
имеет значения. Общее количество не более 30 человек (14 семей и 2 ру-
ководителя), самая оптимальная, мобильная группа. 

Время проведения похода: конец августа, сентябрь; специально для 
того, чтобы была неблагоприятная погода, темное ночное время, затяж-
ные дожди или пронизывающий северный ветер (рождается любовь к ко-
стру, уважение к палаткам, учит выбирать одежду и обувь по необходи-
мости, бережное отношение к повседневной еде). 

Снаряжения: 
Командные снаряжения: палатки 4-х местные с железной печкой – 5 штук, 

костровое снаряжение: котлы для варки – 4 емкости, топоры – 2 штуки, пила – 
1 штука, посуда для общего пользования (миски-тазы, черпаки, ножи, от-
крывашка для банок.), полиэтиленовые мешки, страховочные снаряжения: 
основная и вспомогательная веревки длиной по 40 метров, командный ком-
пас и карта местности в масштабе 1:100000, медицинская аптечка в ком-
плекте №3, ремнабор в комплекте. 

Личные снаряжения: штормовка с капюшоном, резиновые сапоги, теп-
лые свитера и носки, кружка, миска, ложка, перочинные походные ножи, 
туалетные принадлежности, теплые спальные мешки, личные страховоч-
ные снаряжения, грудная обвязка, страховочные карабины по 4 штуки на 
каждого, страховочные усы и веревки, компасы на каждого. 

Описание маршрута и мероприятий похода. 
Маршрут составляется по среднепересеченным местностям с перепа-

дом высот 150–200 метров в условиях Центрально-якутской равнины, с 
перепадом высот 450–600 м в Томпонском, Алданском, Нерюнгринском, 
Олекминском районах, водные преграды преодолеваются вброд, по вы-
бору безопасного участка, некоторые труднодоступные участки марш-
рута преодолеваются со страховкой и самостраховкой с самонаведением 
страховочных сооружений с использованием командных и личных стра-
ховочных средств. При преодолении крутых подъемов, оврагов, обрывов 
используются страховочные веревки, личные и командные страховочные 
карабины, самодельные снаряжения. 

Создание искусственных препятствий и чрезвычайных ситуаций во 
время похода. 

Искусственные препятствия и экстремальные ситуации создаются ру-
ководителями команды с учетом возрастных и физических возможностей 
участников похода на любом участке маршрута и в любое время суток с 
соблюдением техники безопасности с обязательной личной проверкой ру-
ководителями. Могут быть созданы такие условия с согласия команды: 
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– переход значительного расстояние (20–25 км.) с ограниченным ко-
личеством пищевого запаса; 

– отсутствие спичек и различных зажигательных средств; 
– потеря члена команды или нескольких членов команды в ночное 

время, поиск их с определением горизонта по звездам или по солнцу; 
– потеря семейной пары во время маршрута, их поиск; 
– преодоление искусственно созданных препятствий по инициативе семей-

ной пары, взаимопомощь и взаимовыручка при преодолении этих препятствий; 
– ночные переходы, переходы в дождливую погоду; 
– имитация встречи с дикими животными, спасение от них; 
– питание дарами природы в определенное, продолжительное время с 

согласия команды или по инициативе руководителей. 
Конечные итоги походов. 
После каждого перехода или мероприятий руководителями команды 

делается разбор, анализ и выводы с участием всех членов команды (до 
общего разбора предварительно проводится беседа с отцами и с детьми 
раздельно). Во время разбора указываются положительные и отрицатель-
ные стороны пройденного пути, даются советы и инструкции, тщательно 
анализируются совместные действия семейных пар, но ни в коем случае 
отцу не делается замечание при присутствии ребенка. 

При удачной и благополучной организации таких семейных походов, 
непосредственно решается проблема указанная М.Е. Николаевым как ду-
ховность и здоровый образ жизни едины, где говорится, что не имеющий 
аналога опыт выживания в экстремальных условиях является одним из 
впечатляющих вкладов народов Арктики и Севера в планетарную циви-
лизацию, и он полностью будет востребован в третьем тысячелетии. 
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Аннотация: в статье освещается тема влияния традиций и любви к 

Родине на воспитание и психологическую устойчивость детей дошколь-
ного возраста. По мнению автора, культура народа, её народные тради-
ции, обычаи и фольклор в совокупности оказывают значительное воздей-
ствие на ребенка. В работе приводятся примеры воспитания детей 
якутского народа. 

Ключевые слова: этнопедагогика, семейные традиции, темпера-
мент, психологическая устойчивость, нравственные чувства. 

Для малышей, которые только начали воспринимать и интересоваться 
всеми, что его окружает и неустойчивые психологические данные детей 
младшего дошкольного возраста еще только начинают формироваться и 
познать окружающий мир, принимать все окружающее через свое вооб-
ражение и объяснения родителей и других людей. 

В народе и каждом обществе есть свои ценные педагогические идеи и 
опыт воспитания, которые при условии их творческого осмысления и при-
менения являлись бы наиболее эффективным средством нравственного 
воспитания молодого поколения. 

У каждого народа есть своя особая национальная система воспитания. В 
мудрости народа большое место занимают знания, которые достаются в ре-
зультате систематической и кропотливой работы и наблюдений. А каждый 
народ имеет свою Родину, прежде всего Малую Родину, откуда берет свое 
начало жизненный путь этого народа, поэтому приоритет воспитании в свои 
руки берет природа и достопримечательности Малой Родины. 

Ребёнок именно с познания своего родного края начинает знакомиться 
с методами воспитания, в результате которого начинает формироваться 
его психологическая устойчивость в том числе характер, темперамент и 
все виды восприятия. 

Природа Родины даёт человеку психолого-педагогический импульс, кото-
рый в дальнейшей его жизни может дополняться, в частности семейными, до-
школьными, школьными, вузовскими воспитательными процессами. 

Малая Родина – это результат, и ещё в большей мере – творец нацио-
нальной культуры, источник социального и экономического развития лю-
бого общества. В ней производится и творится человек – главное богат-
ство общества. 
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Педагогический опыт якутского народа сохранялся, дополнялся и в 
устном народном творчестве, обычаях, детских играх и игрушках. 
Якуты – самый северный скотоводческий народ с особым хозяйственным 
укладом, материальной и духовной культурой, своеобразными методами 
и средствами воспитания молодого поколения. Испокон веков старшее 
поколение якутского народа передавало свой опыт воспитания молодому 
поколению, у В.П. Серошевского в его работе «Якуты. Опыт этнографи-
ческого исследования» фольклорные материалы использованы автором 
для описания «Семейного быта» северного народа, которая всецело осно-
вано на природных особенностях Северного края, при адаптации и освое-
нии данного сурового края особое место занимает закаленность людей, 
физическая нравственная и психологическая крепость духа. 

У якутского народа воспитание детей нацелено на подготовку их к су-
ровым условиям жизни на Севере, быть самостоятельными и иметь хо-
рошо развитые трудовые навыки. Особое внимание уделяют формирова-
нию характера, для этого родители заранее наблюдают за детьми и отме-
чают их темперамент, хотя они еще не знали типы темперамента: 

– холерик – сильный тип темперамента; 
– сангвиник – высокий тип темперамента; 
– флегматик – средний тип темперамента; 
– меланхолик – слабый тип темперамента, и при формировании харак-

тера ребенка родители воспитывали детей, смотря какой у них темпера-
мент, это личностно-ориентированный подход, хотя они об этом даже не 
имели представление, подсказывало родительская интуиция. 

Так, в якутских семьях ребёнок играет до 6–7 лет, а при достижении этого 
возраста он со всей ответственностью должен выполнять порученную ра-
боту – уход за младшими сёстрами, братьями, за скотом, участие в охоте, ры-
балке со старшими. Здесь формируется выносливость и сила воли. 

Детей Севера воспитывали как частицу природы, учили бережному об-
ращению с тем, что их окружает, бережному отношению к дереву, реке, 
земле, животным. Им с детства внушалось мысль о том, что все люди – 
дети природы, кормятся, одеваются от земли, воды, воздуха, от зверей, 
птиц, рыб, населяющих мир вокруг. Именно близость к природе спасёт 
народы от исчезновения. Так воспитывали нравственные чувства и нрав-
ственность в целом. 

Основой жизни была особая атмосфера в семье. Именно через семью 
передаются и усваиваются традиции и культура семейных отношений. В 
XVII в. у якутов господствующей формой семьи была малая индивидуаль-
ная семья, средняя численность которой составляла 4–5 чел. Обычно такая 
семья состояла из двух поколений кровных родственников, родителей и де-
тей. В то же время существовала и другая форма – семья неразделённая, 
включая три поколения кровных родственников: родителей, женатых сыно-
вей и внуков; среднее количество членов семьи доходило 8–10 человек. Та-
кие семьи были распространены, в основном, среди богатой части населе-
ния, которые имели возможность близко общаться с природой и попыта-
лись проникнуть в тайны природных явлений. 
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Задачу вырастить детей умными, смелыми, трудолюбивыми жизнь ставила 
и ставит перед всеми поколениями. Народная педагогика – это наши истоки, 
это стремление использовать для воспитания каждую часть жизни с её трудо-
выми буднями, праздниками, природой, песнями, сказками, былинами и леген-
дами. Основами Народной педагогики в последствии занимался педагог, заслу-
женный учитель Якутской АССР К. Чиряев и пришел к выводам, что родители 
в древности своих детей воспитывали именно на примере семьи, родителей и 
традициях предков. 

В настоящее время решающим элементом духовно-нравственной 
культуры всё более становятся общечеловеческие ценности. Родная 
земля, дом, семья – это те ценности, на которых вырастает достоинство 
человека, стремление к свободе, его патриотизм. К числу общечеловече-
ских ценностей относится окружающая нас природа. К ним можно отне-
сти и культурное наследие народов. Если ценности – родина, мать, семья, 
культурное наследие – держать в качестве стержневых ориентиров в 
жизни детей, они становятся регулятором норм человеческого общения, 
критериями оценки поступков. 

Любовь к Родному краю – основа существования человеческого обще-
ства. Воспитание трудолюбия всегда было в центре внимания педагогики. 
Огромную роль в духовной жизни народов Севера, в подготовке моло-
дёжи к жизни во все времена играли народные традиции и обычаи, устное 
народное творчество, культура народа, которые бережно передавались из 
поколения в поколение и твердо в корне связаны с природой и достопри-
мечательностями Малой Родины. 

Именно на любви к своей Малой Родине, на традициях родных и близ-
ких, которые окружают нас, на тесной связи с природой, законами при-
роды и на достопримечательностях определены основные цели воспита-
тельной работы нашей школы, которая имеет многогодовой опыт работы 
и по праву гордится своими выпускниками. 
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ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье освещается комплексный подход к помощи в 

развитии личности ребенка, подчеркивается важность взаимодействия 
родителей и педагогов в этом процессе. В работе описываются ключевые 
аспекты развития личности, такие как поддержка интересов, развитие 
социальных и эмоциональных навыков, обучение ответственности и при-
нятию решений, а также воспитание уважения и толерантности. Ав-
тор приводит практические советы и стратегии, направленные на со-
здание благоприятной среды для всестороннего развития ребенка и фор-
мирования его как уверенной, самостоятельной личности, способной к 
социальной адаптации и успешной реализации в будущем. 

Ключевые слова: развитие личности, ребенок, воспитание, социаль-
ные навыки, эмоциональный интеллект, мотивация, креативность, са-
мостоятельность, критическое мышление, взаимодействие, поддержка 
интересов, уважение к различиям, физическое развитие, чтение, решение 
конфликтов. 

Развитие личности ребенка является одной из основных задач взрослых и 
образовательной системы в целом. Личность формируется под воздействием 
множества факторов, и роль взрослых в этом процессе просто неоценима. 

Поддержка интересов. 
Для развития личности ребенка крайне важно поддерживать его инте-

ресы и увлечения. Это может стать отличной основой для развития талан-
тов и навыков, которые пригодятся в будущем. 

Развитие социальных навыков. 
Социальные навыки формируются через общение и взаимодействие с окру-

жающими. Способность к коммуникации, умение договариваться и разрешать 
конфликты, эмпатия – все это важные качества, формирующие личность. 

Уважение к личному пространству. 
Респект к пространству ребенка и уважение его чувств и мыслей по-

могут формировать уверенную личность, способную устанавливать и ува-
жать границы. 

Учение ответственности. 
Освоение навыков ответственности можно начать с малого: поручения, 

уход за домашними животными или растениями, помощь в домашних делах. 
Поддержка и мотивация. 
Постоянная поддержка и вера в способности ребенка помогут ему 

стать уверенным в себе человеком. Мотивация также играет важную роль 
в достижении целей и развитии личности. 
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Развитие эмоционального интеллекта. 
Обучение управлению своими чувствами и пониманию эмоций других 

людей также является ключевым в формировании эмоционального интел-
лекта и, соответственно, развитии личности. 

Обучение принятию решений. 
Умение принимать решения, анализировать ситуацию и оценивать 

возможные последствия – важные компоненты развития навыков крити-
ческого мышления. 

Родители и педагоги вместе работают над созданием благоприятной 
среды для всестороннего развития ребенка, в которой каждый малыш может 
стать уверенной и гармонично развитой личностью. Основой этого процесса 
является неустанная поддержка, понимание, уважение и, конечно же, без-
условная любовь. 

Развитие креативности. 
Креативность – неотъемлемая часть личности. Предоставьте ребенку 

возможность свободно выражать свои мысли и идеи через различные 
формы искусства и творчества. Это может включать в себя рисование, пе-
ние, танцы, рассказывание историй и многое другое. 

Воспитание уважения к различиям. 
Учить ребенка уважать разнообразие и быть толерантным важно не 

только для социализации, но и для формирования глобального мировоз-
зрения. Различия в культурах, традициях, убеждениях должны рассматри-
ваться как обогащение жизненного опыта. 

Пример для подражания. 
Не забывайте, что дети часто копируют поведение взрослых. Ваш соб-

ственный пример будет самым мощным инструментом в воспитании ре-
бенка. Постепенно он будет перенимать ваши ценности, стиль общения и 
отношение к жизни. 

Спорт и физическое развитие. 
Физическая активность имеет огромное значение не только для физи-

ческого, но и для психического развития ребенка. Спорт учит дисциплине, 
целеустремленности и работе в команде, что также положительно влияет 
на формирование личности. 

Поддержка самостоятельности. 
Помогите вашему ребенку развивать самостоятельность, поощряя его 

попытки делать что-то своими руками и принимать собственные решения. 
Это укрепит его уверенность в себе и способствует развитию навыков ре-
шения проблем. 

Чтение. 
Чтение обогащает воображение ребенка, расширяет словарный запас и учит 

мыслить аналитически. Вместе с тем, общение по поводу прочитанного учит 
выразительности, аргументации своей позиции и активного слушания. 

Освоение навыков решения конфликтов. 
Учите ребенка конструктивным способам решения конфликтов. Об-

суждение чувств, эмоций и поиска компромиссных решений в спорных 
ситуациях – важный аспект в воспитании психологической устойчивости 
и эмоциональной зрелости. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

48      Социально-психологические проблемы современной семьи:  
психолого-педагогическая поддержка и наставничество 

Совокупность этих аспектов и техник способствует гармоничному разви-
тию личности ребенка, формируя его как полноценного, самостоятельного, 
уверенного и социально адаптированного индивида. Осознанный и продуман-
ный подход к развитию каждого из перечисленных пунктов позволит ребенку 
успешно реализовывать себя в будущем. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ 
ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ РОДИТЕЛЕЙ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье раскрывается проблема вербальной агрессии. 

В психологии это чаще всего определяется как форма психического наси-
лия, осуществляемая посредством устной или письменной коммуникации, 
и способна нанести существенный вред как психическому, так и физиче-
скому благополучию человека. Данная проблема особенно остро реализу-
ется в системе взаимодействия «родитель–ребенок». Авторы отме-
чают следующее: вербальная агрессия как форма психического насилия 
может транслироваться и современными технологиями (использование 
Интернета, социальных сетей). 

Ключевые слова: вербальная агрессия, коммуникация, психологиче-
ское насилие, критика, психологическое воздействие, психическое наси-
лие, система профилактики. 

Рассматриваемая проблема вербальной агрессии родителей по отно-
шению к детям остается актуальной в современном российском обществе, 
о чем свидетельствуют: широкий спектр полемических обсуждений в 
средствах массовой информации, повышенное внимание законотворцев, 
правоохранителей и правоприменителей. Это обусловлено тем, что рож-
дение и воспитание детей в семьях, детско-родительские отношения – 
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являются одной из приоритетных индивидуально-личностных ценностей, 
базирующейся на основной потребности личности; целью формирования 
социально-одобряемого поведения и взаимодействия в обществе и госу-
дарстве. Одним из факторов, определяющим актуальность данной про-
блемы, является недостаточная осведомленность и осознанность родите-
лей в сфере психического влияния вербальной агрессии на развитие и эмо-
циональное состояние детей. Однако статистические данные о вербаль-
ной агрессии родителей по отношению к детям недостаточно широко 
представлены в открытом доступе. 

Нам представилось возможным проанализировать нижеследующие 
статистические данные по рассматриваемой проблеме [4, с. 19], [5]. 

Так, в 2016 году была составлена статистика психологического наси-
лия в семье по Нижегородской области. На основании опроса 227 детей, 
возрастная категория который варьируется от 11 до 18 лет, – был показан 
высокий уровень психологического насилия в семье (более 2/3), дома это 
происходит чаще, чем в школе (54% против 30%). 

По результатам исследования благотворительной организации «Words 
Matter» в мире по состоянию на 2023 год, опрос более 1000 подростков от 
11 до 17 лет показал, что 41% детей регулярно подвергается словесным 
оскорблениям со стороны взрослых. 

Как нами упоминалось ранее, вербальная агрессия родителей в отно-
шении детей осуществляется чаще всего посредствам оскорблений, угроз, 
криков, критики, распространении сплетен, клеветы, дискредитации и 
иных унижений. 

В психологии принято выделять следующие типы вербальной агрессии: 
– критика человеческих качеств и способностей; 
– критика фактов происхождения или физических недостатков; 
– поддразнивание и высмеивание; 
– оскорбления, клевета и ненормативная лексика. 
Среди причин проявления родителями вербальной агрессии в отноше-

нии детей можно выделить: стремление к доминированию; низкую само-
оценку; неконтролируемые эмоции и несформированное чувство эмпа-
тии; недостаточные знания о существовании других эффективных спосо-
бов общения с ребенком. 

К другим причинам можно отнести: не достаточно высокий уровень 
коммуникативной компетентности (в интерсубъектной коммуникации), в 
том числе умения регулирования и разрешения конфликтов; не высокий 
уровень социальной адаптации. 

Исследования М. Мид [2, с. 108] свидетельствуют о том, что на формиро-
вание агрессии в семье влияют три основных фактора: культурная среда, в ко-
торой воспитывались дети, т. е. будущие родители, семейные традиции и эмо-
циональная составляющая детско-родительских отношений. 

Вербальная агрессия в семье представляет собой приобретение навы-
ков модели поведения, которую демонстрируют родители, с одной сто-
роны, и развитие агрессивности в процессе получения ребенком социаль-
ного опыта, с другой стороны. 
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Проблемы вербальной агрессии родителей по отношению к детям мо-
гут иметь серьезные последствия для развития эмоционального благопо-
лучия ребенка [1]. Рассмотрим некоторые из них: 

– низкая самооценка: использование родителями негативной, деструктив-
ной критики, оскорблений приводит к снижению самооценки ребенка; 

– эмоциональные проблемы, в случае, когда у ребенка могут развиться 
тревожность, депрессия и другие эмоциональные состояния, которые мо-
гут устойчиво и длительно сохраняться и закрепляться; 

– коммуникативные нарушения: могут проявляться в форме рассогла-
сования в вербальной коммуникации, в избегании ребенком общения, как 
с родителями, так и в более широкой социальной среде; 

– подражание: копирование и воспроизведение агрессивной модели 
поведения родителей (референтных взрослых); 

– межличностный конфликт в семье, который может негативно влиять 
на формирование детско-родительской связи и уровня их интерсубъект-
ного доверия. 

На законодательном уровне права детей в семье защищены как меж-
дународным, так и Российским законодательством (см. таблицу 1) [8]. 

 

Таблица 1 
Международное и российское законодательство,  

регулирующее защиту детей 
 

Международное законодательство Российское законодательство 
– «Декларация прав ребенка»  
от 20.11.1959 г.; 
– «Конвенция ООН о правах 
ребенка» от 20.10.1989 г.; 
– «Всемирная декларация об 
обеспечении выживания, защиты и 
развития детей» от 30.09.2000 г. 

– «Конституция РФ»; 
– «Семейный кодекс»; 
– «Уголовный кодекс»; 
– Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012  
№273-ФЗ; 
– Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» от 
24.07.1998 №124-ФЗ 

 

Последствия обращения в государственные органы для родителей мо-
гут быть следующие: привлечение к уголовной, административной, се-
мейно-правовой ответственности. 

Пресечение и профилактика агрессии родителей в отношении детей в Рос-
сии реализуется посредствам системы взаимодействия правоохранительных 
органов, органов опеки и попечительства, правоприменительных и правоис-
полнительных органов, иными институтами общественного контроля. 

Под профилактическими мероприятиями (консультациями) можно пони-
мать персональную работу психолога, социолога, социального педагога или 
юриста с семьей либо систему профилактики, направленную на определенный 
круг лиц. На данный момент такие мероприятия вводятся в школах (уроки со-
циального воспитания, тренинги по конфликтологии, круглые столы, профи-
лактическая психологическая работа). Перечисленные меры направлены на 
нейтрализацию конфликтов между родителями и детьми либо формирование 
умений и навыков их регулирования и разрешения, улучшение семейных 
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отношений. Несмотря на тот факт, что существуют различные программы и 
ресурсы помощи семьям, они не всегда работают эффективно. В этой связи, на 
наш взгляд, не следует упускать из виду желание родителей наладить отноше-
ния со своим ребенком. 

Прохождение родителями обучающих курсов и посещение профилак-
тических консультаций является важным элементом преодоления ими 
агрессивного поведения. 

Таким образом, проблему вербальной агрессии родителей в отношении де-
тей стоит рассматривать на государственном уровне. Это позволит урегулиро-
вать и оптимизировать систему контроля, организации и профилактики в сфере 
взаимодействия «родитель-ребенок». 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности взаимоотношений 

родителей и детей. Автор отмечает следующее: разные типы семей и 
стили семейного воспитания, доминирующие в них, влияют на формиро-
вание будущей личности. В работе представлены рекомендации родите-
лям по воспитанию гармоничной личности. 

Ключевые слова: семья, личность, развитие, родители, дети, семей-
ное воспитание. 

На развитие человека оказывает влияние огромное количество факто-
ров, однако важным из них является семья. Семья – это своего рода 
«почва», в которой растёт и развивается маленькое «зёрнышко» – ребё-
нок. Чтобы это «зёрнышко» успешно прошло все этапы своего развития и 
стало достойным «растением», за ним необходимо ухаживать. Подобно 
«зёрнышку» ребёнок растёт и развивается благодаря заботе и любви его 
родителей. Очень важно поддерживать ребёнка на каждом этапе его раз-
вития, ведь то, что ребёнок приобретёт от семьи в детские годы, он сохра-
нит в течение всей своей дальнейшей жизни. 

Именно семья «рождает» будущих членов общества, именно в семье 
под влиянием родителей и близких родственников происходит формиро-
вание характера личности. Взрослый, по идее Л.С. Выготского, – посред-
ник между ребенком и миром, под которым автор понимал социокультур-
ную реальность, идеальную форму, способную быть моделью желаемого 
будущего. Представления родителей о мире, обществе, человеке, их 
взгляды, убеждения, установки формируют у ребёнка определённое отно-
шение к другим людям, обществу, природе, окружающему миру в целом. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответствен-
ную роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с помощью роди-
телей он познает окружающий мир. Эта тенденция все более усиливается 
благодаря позитивным эмоциональным связям ребенка с родителями и 
его стремлением быть похожим на мать и отца. Когда родители осознают 
эту закономерность и понимают, что от них во многом зависит формиро-
вание личности ребенка, то они ведут себя так, что все их поступки и по-
ведение в целом способствуют формированию у ребенка тех качеств и та-
кого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему пере-
дать. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, 
т. к. постоянный контроль за своим поведением, за отношением к другим 
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людям, внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать 
детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их всесто-
роннему и гармоничному развитию. 

Большое значение имеет и тип семьи – полная и неполная. В большин-
стве случаев специфика жизнедеятельности неполных семей негативно 
сказывается на воспитании ребёнка, это может проявляться в деформации 
его морально-эмоционального развития, появлении у детей отрицатель-
ных качеств и черт личности. В неполной семье должным образом не ре-
ализуется функция социализации, это связано с тем, что, осваивая роль 
семьянина, ребёнок лишён положительного образца. В полной семье дети 
впитывают в себя образец поведения обоих родителей, что способствует 
процессу социализации. 

Нередки случаи неблагополучия в полных семьях, когда родители 
страдают алкоголизмом или наркоманией. Взаимоотношения в семье, 
складывающиеся под алкогольной или наркотической зависимостью, 
очень пагубно сказываются на ребёнке. Дети с малых лет чувствуют себя 
ненужными, испытывают депрессивные переживания, чувство безысходно-
сти, поскольку родители их не замечают либо унижают путём оскорблений и 
насилий. Это нередко приводит к мыслям о побеге, самоубийстве. У детей в 
таких семьях нарушена социализация, они чувствуют себя некомфортно в об-
ществе, не умеют правильно строить общение с людьми. Такая проблема 
имеет два пути развития: желание быть похожим на родителей или избежать 
таких взаимоотношений и построить нормальную семью. 

Стили семейного воспитания, как и типы семей, оказывают большое 
влияние на развитие личности ребёнка. В психологии выделяют 3 основ-
ных стиля семейного воспитания: авторитарный, либеральный (снисходи-
тельный) и демократический. 

Согласно классификации, составленной психологом Д. Элдер, автори-
тарный стиль характеризуется тем, что родители принимают все решения 
за ребёнка, которому остаётся только подчиняться. Дети могут выражать 
своё мнение, но не имеют права голоса. Данный стиль воспитывает в ре-
бёнке агрессию, конфликтность, безынициативность. 

Д. Баумринд, американский психолог, определяет авторитарных родите-
лей как родителей, которые держат своих детей под жёстким контролем. От-
ношения с детьми, как правило, отстранённые и холодные. В такой среде ре-
бёнок растёт замкнутым в себе, нередко раздражительным и боязливым, 
склонным к конфликтам. 

Снисходительные (либеральные) родители – родители, которые выстра-
ивают тёплые взаимоотношения с детьми, но имеют низкий уровень кон-
троля (вседозволенность, всепрощенность). Ребёнок растёт непослушным, 
агрессивным, в будущем велика вероятность развития инфантильности. 

Демократический стиль, по мнению американского психолога и со-
циолога Д.М. Болдуина, характеризуется высоким уровнем доверия, каж-
дый член семьи поддерживает друг друга, учитывается мнение ребёнка 
при решении семейных вопросов, родители воспринимают ребёнка как 
личность, верят в его успех. Ребёнок при таком стиле воспитания 
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становится активным, любознательным и самостоятельным, у него разви-
вается уверенность в себе и ответственность за себя и близких людей. 

Будущие родители должны помнить о том, что их взаимоотношения 
друг с другом, выбор стиля семейного воспитания оказывают огромное 
влияние на ребёнка, поскольку он учится познавать этот мир путём 
наблюдения за родителями, а впоследствии – подражания. Важно, чтобы 
у супругов была психологическая и физическая готовность к рождению и 
воспитанию детей. Ребёнок вырастает гармонично и всесторонне разви-
той личностью тогда, когда он чувствует любовь, поддержку и заботу от 
родителей. Чтобы ребёнок рос в комфортной для его развития среде, ро-
дителям необходимо следить за своим поведением, анализировать и коррек-
тировать его, ведь только благодаря самовоспитанию человек способен вос-
питать другого человека. Родителям следует уделять достаточное количество 
времени и внимания своим детям, не ограничивать их в познании окружаю-
щего мира, создать определённую систему требований, правил, чтобы избе-
жать вседозволенности, показывать ребёнку, что он значим, подчёркивать до-
стоинства и проводить конструктивную критикую, обращать внимание на то, 
что интересно ребёнку. Важно отметить, что родители не должны сравнивать 
своего ребёнка с другими детьми, поскольку он будет постоянно стремиться 
угодить взрослым во вред себе. Лучше сравнивать результаты ребенка с его 
же достижениями, так у него появится желание совершенствоваться и стре-
миться к лучшему результату. 

Следуя данным рекомендациям, родители смогут создать благоприят-
ные условия для развития гармоничной личности. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА 
СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются специфические особенности цен-
ностно-смысловых и смысложизненных ориентаций отцов и матерей, обу-
славливающие стратегию родительского поведения в различных ситуациях 
выбора воспитательных воздействий. Родительство рассматривается не 
только как психологический феномен и внутриличностное образование, пе-
реживаемое субъектом в определенных обстоятельствах, но еще и как 
определенная стратегия поведения, реализуемая в конкретных ситуация вы-
бора. Исследование смысложизненных образований личности родителей в их 
связи со способностью осуществлять выбор траектории образовательного 
и воспитательного маршрута становится остро актуальным в контексте 
понимания семейной среды как персональной среды развития ребенка. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, родительство, смыс-
ложизненные ориентации. 

В междисциплинарной парадигме родительство можно описать как ком-
плексное биологическое, психологическое и социокультурное явление, как со-
циальный институт, включающий в себя два других социальных института – 
отцовство и материнство. Прежде всего, оно является психологическим обра-
зованием, позволяющим создавать для развития ребенка определенные усло-
вия его развития. 

Феномен родительства выражается в виде комплекса оценочных, по-
знавательных, аффективных, поведенческих проявлений родителя в адрес 
ребенка [3, с. 46]. В феномен родительства как интегративного образова-
ния включены особенности ценностно-смысловой сферы родителей, их 
ожидания и чувства, установки в отношении воспитания детей и роди-
тельских ролей в целом [1, с. 19]. 

Становление родительства, согласно Л.С. Выготскому, детерминиро-
вано социальной ситуацией развития, которая представляет собой специ-
фичное для конкретного возраста, исключительное отношение между 
субъектом и окружающей средой [2, с. 118]. Родительство тесно связано 
с развитием культуры, и его освоение ребенком осуществляется в про-
цессе взаимодействия со взрослыми: в рамках эмоциональных отношений 
младенчества, через усвоение образцов предметной деятельности, через 
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игровую и учебную деятельность. Совокупность данных факторов приводит 
к изменению психологического содержания родительства и формированию 
произвольности в рамках реализации родительских функций [5, с. 80]. 
Т.В. Павлова, соглашаясь с Л.С. Выготским, отмечает, что представления о 
родительстве формируются в рамках общего процесса развития личности, 
начинаясь с отношений с собственными родителями, раскрываясь через лич-
ное выполнение своей родительской роли и продолжая усложняться в тече-
ние жизни субъекта. Экзистенциальный смысл родительства отражает спо-
собность личности достигнуть в отцовстве и материнстве личностной зрело-
сти, принять свою родительскую роль и сформировать уникальную роди-
тельскую идентичность [4, с. 202]. 

Личностный выбор родителя понимается в качестве индивидуальной 
стратегии, которая ориентирована на изменение неопределенной значимой 
ситуации воспитания ребенка и состоит в определении альтернатив, специ-
фики их оценки, стремления к одной из них и её определения как личност-
ной цели. Его рассматривают как механизм развития личности родителя, 
как основной, наиболее важный акт в рамках процесса принятия решения. 

Родительство – это не только внутриличностное образование, переживае-
мое субъектом в определенных обстоятельствах. Это еще и определенная 
стратегия поведения, реализуемая в конкретных ситуация выбора. С этой 
точки зрения очень важным является исследование смысложизненных обра-
зований личности родителей в их связи со способностью осуществлять выбор 
траектории образовательного и воспитательного маршрута. Для этого было 
проведено исследование с помощью следующего психодиагностического ин-
струментария: Диагностика субъективного качества выбора (Д.А. Леонтьев), 
Методика «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская), Цен-
ностный опросник Ш. Шварца (исследование ценностей как руководящих 
жизненных принципов), Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 
Д.А. Леонтьева. Методы обработки данных: качественно-количественный 
анализ, сравнительный анализ (Критерий Манна-Уитни), корреляционный 
анализ (коэффициент Спирмена). 

В исследовании приняли участие 78 родителей, 41 женщина и 37 муж-
чин в возрасте от 22 до 55 лет. Проведенное исследование показало суще-
ственные особенности в специфике взаимосвязи смысложизненных ори-
ентаций с субъективным качеством выбора стратегии родительского по-
ведения у отцов и матерей. В группе матерей обнаружен высокий уровень 
выраженности показателя основательность этого выбора. Это говорит о 
том, что они склонны принимать решения, касающиеся воспитания соб-
ственного ребенка, после тщательного обдумывания, подходят к ним ос-
новательно и ответственно. Показатель бесконфликтности выбора в 
группе матерей близок к высокому. Это говорит о том, что матери при 
принятии решений, касающихся своего ребенка, испытывают минималь-
ные противоречия, ситуацию выбора у них сопровождает положительный 
эмоциональный фон. Показатель самостоятельности выбора у матерей 
также высокий. Это указывает на то, что матери склонны принимать вы-
бор независимо от других, основываясь на собственных ценностях и пред-
ставлениях. Уровень удовлетворенности выбором стратегии родитель-
ского поведения у матерей высокий. Это указывает на то, что они в целом 
довольны принятыми в отношении воспитания своих детей решениями, 



Социально-психологические условия воспитания и развития 
личности ребенка в семье 

 

57 
 

склонны оценивать их позитивно. В группе отцов показатель основатель-
ности выбора выражен на среднем уровне. Это говорит о том, что отцы 
менее серьезно подходят к принятию решений о воспитании ребенка, хотя 
и склонны к обдумыванию решения и его последствий. Уровень бескон-
фликтности выбора родительского поведения в группе отцов средний. 
Это указывает на то, что они могут испытывать некоторые внутренние 
конфликты при совершении выборов, тяготиться ситуациями выбора, свя-
занными с родительством. В группе отцов обнаружена средняя самостоя-
тельность выбора. Это говорит о том, что отцы принимают решения о вос-
питании ребенка менее независимо и самостоятельно, чем матери, и при 
реализации выбора часто могут прибегать к внешним ресурсам. У отцов 
обнаружен средний уровень удовлетворенности выбором. Это говорит о 
том, что они умеренно удовлетворены своим выбором, видят в нем как 
позитивные, так и негативные последствия. 

Итак, мы видим, что если у матерей по всем показателям качества вы-
бора стратегии родительского поведения обнаруживается высокий уро-
вень, то у отцов наблюдается средний уровень. Вероятно, это связано с 
тем, что матери более включены в воспитание детей, чем отцы, больше 
осознают свою ответственность за ребенка и те решения, которые каса-
ются его воспитания. 

Исследование ценностной сферы родителей показало, что ведущие ценно-
сти в обеих группах родителей имеют как общие, так и специфические особен-
ности: у матерей ценности более ориентированы на других людей, но также 
присутствует и мотивация на личный успех и самостоятельность, в то время 
как отцам, хотя и важно достижение гармонии во всем обществе, менее харак-
терна ценность доброты, отражающая альтруистические мотивации, но также 
важны ценности достижений и самостоятельности. Вероятно, ценности дости-
жений, безопасности и самостоятельности можно рассмотреть, как основные 
ценности взрослого человека, активно включенного в процессы социального 
взаимодействия и самореализации. 

Смысложизненные ориентации родителей характеризуются умеренным 
осознанием важных жизненных целей, наполняющих их жизнь смыслом и 
устремляющих их на будущее. Это отражает их достаточную смысловую са-
мореализацию, умеренное ощущение наполненности, значимости жизни в 
прошлом, настоящем и будущем, наличие веры в способность контролиро-
вать свою жизнь. 

Рассмотрим особенности воспитательных стратегий у матерей и отцов. В 
группе матерей наблюдается высокая выраженность позитивных особенно-
стей воспитания ребенка: эмоциональной близости, принятия, сотрудниче-
ства, последовательности и удовлетворенности отношениями, а также склон-
ность к мягкости стиля воспитания. Это говорит о том, что матерям харак-
терно проявление направленности на контакт со своим ребенком, безусловное 
принятие, позитивное отношение к нему, ориентация на совместную деятель-
ность и высокая удовлетворенность взаимодействием, направленность на при-
менение мягких воспитательных мер и отсутствие принуждения. В группе от-
цов ведущими тенденциями детско-родительского взаимодействия являются 
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направленность на контроль за ребенком, эмоциональную близость, принятие, 
сотрудничество и удовлетворенность отношениями. Это указывает на то, что 
отцы также, как и матери, достаточно позитивно относятся к своим детям, 
направлены на контакт и сотрудничество с ними, проявляют принятие и удо-
влетворенность отношениями, но также отмечают и более контролирующее, 
подавляющее автономию ребенка поведение. 

Итак, в обеих группах особенности детско-родительских отношений от-
личаются достаточно позитивным характером и соответствуют классиче-
ским представлениями о принимающих, любящих родителях: матери и отцы 
направлены на близость, принятие ребенка и сотрудничество с ним, при этом 
отцы проявляют более доминирующие черты, что выражается в их большем 
контроле за ребенком. 

Корреляционный анализ показателей смысложизненных ориентаций с 
субъективным качеством выбора стратегии родительского поведения дает 
основания говорить о наличии определенных взаимосвязей. 

Рассмотрим особенности связи этих параметров у матерей. Удовлетво-
ренность результативностью жизни, общий уровень ее осмысленности и 
внутренний локус контроля в отношении жизни положительно у них кор-
релирует с бесконфликтностью выбора стратегии родительского поведе-
ния. Это говорит о том, что при росте удовлетворенности продуктивно-
стью жизни, осознания своего прошлого как наполненного смыслом, у ма-
терей повышается способность легко и бесконфликтно принимать реше-
ния относительно родительского поведения, а также растет общая удовле-
творенность выбором. Это может объясняться тем, что матери, удовлетво-
ренные самореализацией, в целом отличаются меньшей противоречиво-
стью Я-концепции, что позволяет им принимать более эффективные ре-
шения как относительно родительских стратегий, так и в других жизнен-
ных сферах. Кроме того, чем больше матери рассматривают свою жизнь 
как поддающуюся контролю, тем меньше они испытывают противоречий 
при принятии решений относительно родительских стратегий, и тем 
больше они удовлетворены своим выбором. Вероятно, это связано с тем, 
что потенциальная управляемость жизни делает выбор для женщин 
осмысленным и необходимым, тогда как в случае убежденности в невоз-
можности контролировать жизнь они ощущают, что любые решения, ко-
торые они принимают, бессмысленны, что повышает внутреннюю кон-
фликтность и неудовлетворенность. Чем больше матери ощущают осмыс-
ленность жизни в целом, тем более бесконфликтно они принимают реше-
ния относительно воспитания детей, и тем более они удовлетворены 
своим выбором. Это может объясняться тем, что осмысленность жизни – 
мощный ресурс, на основе которого личность осознает ответственность за 
свою жизнь, видит её как наполненную смыслом, что способствует более эф-
фективному осуществлению выбора в различных жизненных сферах. Уровень 
сотрудничества с ребенком положительно коррелирует в группе матерей с бес-
конфликтностью выбора. Это говорит о том, что с ростом сотрудничества с ре-
бенком у матерей повышается способность к бесконфликтному принятию ре-
шений о воспитании детей. Вероятно, это связано с тем, что при направленно-
сти на сотрудничество матери лучше понимают своих детей, их желания и 
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особенности, что позволяет им принимать выбор с позиций большей осведом-
ленности, учитывая интересы ребенка. Уровень удовлетворенности отношени-
ями с ребенком положительно коррелирует с бесконфликтностью выбора стра-
тегии родительского поведения. Это говорит о том, что чем больше матери удо-
влетворены отношениями со своими детьми, тем более им характерно бескон-
фликтное принятие решений, связанных с их воспитанием. Вероятно, это свя-
зано с тем, что случаи низкой удовлетворенности отношениями с ребенком от-
ражают разнообразные конфликты в детско-родительских отношениях, кото-
рые затрудняют адекватное принятие решений родителями. 

В группе отцов показатели конформности и традиций отрицательно 
коррелируют с уровнем удовлетворенности выбором стратегии родитель-
ского поведения. Это говорит о том, что чем больше отцы ценят следова-
ние традициям и избегание поведения, противоречащего правилам соци-
ума, тем ниже у них уровень удовлетворённости выбором родительской 
стратегии. Это может быть связано с тем, что при высокой опоре на навя-
занные обществом ценности и традиции мужчины пренебрегают соб-
ственным мнением и интересами, что создает негативное отношение к 
принятому решению, неудовлетворенность им. Показатель достижений 
положительно коррелирует с основательностью выбора родительского 
поведения. Это говорит о том, что чем выше отцы ценят достижения и 
личный успех, тем более основательно и ответственно они принимают ре-
шения, касающиеся воспитания детей. Это может объясняться тем, что 
при направленности на достижения отцы отличаются высокой сознатель-
ностью, личностной зрелостью и ответственностью, что способствует их 
более основательному подходу к воспитанию ребенка. В то время как 
отцы, которым не важны достижения и личная самореализация, могут 
проявлять большую легкомысленность в вопросах выбора родительской 
стратегии, часто отстраняясь от принятия решений или осуществляя вы-
бор на основе случайных фактором. 

Таким образом, мы видим, что в группе отцов существенно больше связей, 
чем в группе матерей. Это говорит о том, что выбор стратегии родительского 
поведения более личностно обусловлен именно у отцов, чем у матерей, причем 
среди всех показателей наибольшее значение имеют показатели смысложиз-
ненных ориентаций и детско-родительского взаимодействия. Вероятно, это 
объясняется тем, что матери априори чувствуют себя более ответственными за 
воспитание детей, в силу чего их выбор стратегий родительского поведения в 
большей степени связан именно с этим переживанием внутренней ответствен-
ности за ребенка, чем с ценностями и особенностями детско-родительского 
взаимодействия. Отцы же, которые традиционно куда меньшую роль играют в 
воспитании ребенка, активно включаются в принятие решений о воспитании 
лишь на основе определенных особенностей – осознания своей жизни как 
наполненной смыслом в настоящем и будущем, а также позитивных отноше-
ний с ребенком. Кроме того, в наличие большего количества взаимосвязей по-
казателей качества выбора и особенностей личности в группе мужчин может 
вносить вклад то, что мужчины в целом обнаруживают меньшую выражен-
ность показателей выбора. Вероятно, низкие уровни показателей качества вы-
бора могут быть более личностно обусловлены, чем высокие, т. к. в этом слу-
чае личность может демонстрировать различные негативные особенности – 
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склонность к социально навязываемым ценностям в противовес ценностям 
личного успеха, низкую осмысленность жизни и многочисленные конфликты 
в сфере детско-родительских отношений, которые могут влиять на всю само-
реализацию и принятие любых решений, в том числе – находящихся за преде-
лами родительских обязанностей. Однако, у матерей показатели субъектив-
ного качества выбора также не являются полностью «оторванными» от лично-
сти, обнаруживая положительные связи со смысложизненными ориентаци-
ями – удовлетворенностью самореализацией, ощущением управляемости 
жизни и общей осмысленностью жизни. Это говорит о том, что и у матерей 
осознание смысла своей жизни, в частности – смысла материнства, играет важ-
ную роль в обеспечении эффективного и ответственного принятия решений, 
касающихся воспитания ребенка. Причем мы можем предположить, что важ-
ную роль тут играет самооценка: если женщина проявляет удовлетворенность 
самореализацией, она также принимает себя как мать, что облегчает принятие 
важных воспитательных решений. В противном случае, при неудовлетворён-
ности самореализацией и собой в целом, мать может обнаруживать склонность 
к многочисленным внутренним конфликтам, которые проявляются в виде 
трудностей выбора стратегий поведения в отношении ребенка. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать 
выводы о наличии специфических особенностей ценностно-смысловых факто-
ров выбора стратегии родительского поведения у отцов и матерей. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье раскрывается взгляд автора на агрессию и 
агрессивное поведение ребенка. В работе отмечается следующее: агрес-
сивное поведение в детском возрасте могут оказывать влияние на взаи-
моотношения как в семье, так и в образовательных учреждениях. Автор 
раскрывает особенности семей детей с агрессивным поведением и акцен-
тирует внимание на отсутствии эмоциональной поддержки со стороны 
родителей и понимания. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, ребенок, семья, от-
ношения в семье. 

Агрессия – это способ выражения своих эмоций, в том числе гнева и 
протеста. Однако, стоит помнить, что гнев является вторичным чувством, 
которое возникает из-за различных факторов, таких как боль, унижение, 
обида и страх. Эти эмоции могут возникать из-за неудовлетворенности 
потребности в любви и чувстве нужности другому человеку. 

Очень важную роль в формировании агрессивного поведения ребенка 
в семье и за ее пределами, а также взаимоотношений с окружающими иг-
рают различные факторы воспитания (Р. Бэрон, Д. Ричардсон). Реакция 
родителей на поведение ребенка, характер отношений между родителями 
и детьми, уровень семейной гармонии или дисгармонии, а также отноше-
ния с братьями и сестрами – все это оказывает значительное влияние на 
формирование характера и поведения ребенка в будущем. 

Также необходимо учитывать, является ли семья полной или неполной. 
Исследования показывают, что если у детей плохие отношения с родите-
лями, они чувствуют себя негодными или их чувства игнорируются, а также 
если им не хватает поддержки и интереса со стороны взрослых, то с боль-
шой вероятностью они могут вовлечься в преступную деятельность, прояв-
лять агрессивное поведение по отношению к другим детям и даже к своим 
родителям (Р. Бэрон, Д. Ричардсон). 

Согласно теории привязанности, маленькие дети различаются по сте-
пени ощущения безопасности в своих взаимоотношениях с матерью. «У 
надежно привязанного ребенка» в прошлом – надежное, устойчивое и 
чуткое отношение со стороны матери. Такой ребенок склонен доверять 
другим людям, имеет довольно хорошо развитые социальные навыки. Для 
«ненадежно привязанных детей» характерна несговорчивость, сопротив-
ление контролю, импульсивность, эмоциональная вспыльчивость и про-
явление физической агрессии, при этом не всегда данные проявления 
направлены на нападение как самоцель, а решают задачи обороны от мни-
мой или реальной угрозы. 

Интересен факт становления агрессивного поведения ребенка в зави-
симости от характера взаимоотношений в семье между братьями и 
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сестрами. Изучая последствия родительского вмешательства в драки 
между детьми в семье, Фельсон обнаружил, что дети проявляют больше 
физической или вербальной агрессии против единственного брата или 
сестры, чем против всех остальных детей, с которыми они общаются. Как, 
оказалось, существует сильная корреляция между выраженностью агрес-
сивных отношений между детьми в одной семье и усвоением силовых мо-
делей поведения и наказанием за драки со стороны родителей. 

Если родители начинают наказывать старшего ребенка за агрессию в от-
ношении младшего, это может привести к усилению агрессивного поведения 
между ними. Таким образом, важно, чтобы родители учили детей разрешать 
конфликты мирным путем и научили их эмоциональной регуляции. 

Также важно отметить, что агрессивное поведение ребенка может 
быть связано с его окружением в школе или в других социальных средах. 
Например, если ребенок сталкивается с насилием или издевательствами 
со стороны сверстников, он может начать проявлять агрессию в ответ. 

В целом, для предотвращения агрессивного поведения у детей важно 
создать поддерживающую и безопасную среду, где они могут выражать 
свои эмоции и получать поддержку со стороны взрослых. Это может 
включать обучение навыкам эмоциональной регуляции, развитие соци-
альных навыков и установление четких правил и границ. 

Также необходимо помнить, что агрессивное поведение у детей может 
быть признаком каких-либо психологических или эмоциональных про-
блем. В таких случаях рекомендуется обратиться за помощью к специа-
листу, который сможет провести диагностику и предложить соответству-
ющую поддержку и лечение. 

Важно помнить, что агрессия не является естественным или неизбежным 
аспектом развития ребенка. С правильной поддержкой и воспитанием, дети мо-
гут научиться выражать свои эмоции и решать конфликты мирным путем. 

Изучение зависимости между агрессивным поведением детей и харак-
тером наказаний, а также контролем родителями поведения своих детей 
показало, что жестокие наказания связаны с высоким уровнем агрессив-
ности у детей (малолетние преступники происходят из семей, где физиче-
ская жестокость идет рука об руку с безразличием к чувствам детей), а 
минимальный контроль и присмотр за детьми коррелирует с высоким 
уровнем асоциальности. Часто эти два типа воспитания (чрезмерная стро-
гость наказания и отсутствие контроля: «эмоциональное отвержение» и 
«гипопротекция») встречаются в одной семье. Первый тип в основном 
прослеживается по линии отца, а второй тип – по линии матери. 

Исследование влияния воспитания и семейных отношений на станов-
ление агрессивного поведения детей показало, что существует прямая вза-
имосвязь между наказаниями, выговорами, отсутствием поощрений, с од-
ной стороны, и родительскими установками на неприятие ребенка в це-
лом – с другой. 

В трансактном анализе Э. Берна показано, что подобные воспитатель-
ные методы воздействия на ребенка связаны с родительским предписа-
нием: «Не живи». 

В ходе работы с психологом агрессивные дети часто признаются, что 
чувствуют себя не нужными своим родителям, что родители, особенно 
отцы, их не любят и часто унижают. 
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Создается впечатление, что, прибегая к агрессивному поведению, дети 
просто борются за свое психологическое выживание, а, вырастая, своим 
асоциальным поведением мстят этому миру (своим родителям, и в первую 
очередь, своим отцам) за то, что он не принимал их, не любил, не забо-
тился об их внутреннем мире, так как в своей жизни они скорее встречали 
осуждение, чем понимание и участие. 

Семьи агрессивных детей имеют свои особенности, присущие только 
им. Анализ особенностей семей агрессивных детей проводился на основе 
исследования влияния воспитания и семейных отношений на агрессивное 
поведения детей, сделанного А. Бандурой. 

В семьях агрессивных детей часто наблюдается недостаток коммуни-
кации и открытого обсуждения проблем. Родители не проявляют интереса 
к мнению и чувствам своих детей, что приводит к накоплению негатив-
ных эмоций и усилению агрессивного поведения. 

Возможно, в семьях агрессивных детей есть недостаток структуры и 
регулярности в повседневной жизни. Отсутствие четких правил и границ 
может способствовать развитию агрессивного поведения у детей. 

В этих семьях часто эмоциональная поддержка со стороны родителей. 
Родители могут быть неспособными или не заинтересованными в выра-
жении любви, заботы и поддержки, что может приводить к чувству непол-
ноценности и разочарования у детей. 

Возможно, что в семьях агрессивных детей есть проблемы семейной 
динамики, такие как насилие в семье, алкоголизм или наркомания роди-
телей. Это может создавать стрессовую и нестабильную среду, которая 
способствует развитию агрессивного поведения у детей. 

В целом, особенности семей агрессивных детей связаны с недостатком 
эмоциональной поддержки, негативным образом взаимодействующими ро-
дителями, отсутствием структуры и правил, а также возможными пробле-
мами в семейной динамике. Для предотвращения и лечения агрессивного по-
ведения у детей необходимо работать над установлением эмоциональной 
связи, обеспечением структуры и правил, а также обратиться за помощью к 
специалисту при необходимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

У СИРОТ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье описываются результаты проведенного эмпи-

рического исследования особенностей риска развития суицидальных тен-
денций у сирот подросткового возраста. Автор статьи акцентирует 
внимание на целенаправленной работе по профилактике риска развития 
суицидальных тенденций у сирот подросткового возраста. В работе 
предложены практические рекомендации для педагогов и психологов. 

Ключевые слова: суицид, суицидальные тенденции, сироты подрост-
кового возраста, дети-сироты, суицидальное поведение. 

Проблема суицида является серьезной и требующей внимания, как со сто-
роны педагогов, так и психологов, работающих с детьми в образовательных 
организациях. Острота и актуальность данной проблемы обусловлена распро-
страненностью суицидального поведения среди подростков. Согласно стати-
стическим данным, каждый 12-й подросток в мире в возрасте 15–19 лет совер-
шает попытку суицида [3]. Уровень суицидов среди молодых людей достигает 
уровня 53 чел. на 100 тыс. населения в возрасте 15–19 лет [4]. По дан-
ным А.Е. Личко, «среди подростков 32% суицидальных попыток приходится 
на долю 17-летних, 31% – 16-летних, 21% – 15-летних, 12% – 14-летних и 4% – 
12–13 – летних» [7, с. 107]. Как пишут В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко, 
«сложность изучения суицидального поведения заключается в том, что само-
убийство у детей трудно диагностировать, потому что симптомы остаются не-
замеченными, а дисфункциональное поведение рассматриваются, как несчаст-
ные случаи, причем многие родители, учителя и даже исследователи считают, 
что дети не совершают самоубийства» [2, с. 9]. 

Стоит отметить, что особенно уязвимыми к риску развития суицидальных 
тенденций оказываются сироты – подростки. По мнению В.О. Ушакова 
и Е.П. Щербакова, причинами, обуславливающими риск развития суицидаль-
ного поведения у сирот подросткового возраста, является ранняя психологиче-
ская травматизация, длительный период пребывания в условиях, препятствую-
щих развитию ребенка, отсутствие внешней поддержки, специфическая соци-
альная среда в интернатном учреждении (дефицит личного пространства, жест-
кая иерархия в среде сверстников, минимальное количество социальных кон-
тактов) [6]. Как указывала Л.В. Токарская, отсутствие семьи и родительской 
опоры у детей- сирот формирует у них чувство ненужности, незащищенности, 
неполноценности, обездоленности и глубокой обиды, недоверия к другим лю-
дям и окружающему миру в целом [5]. 

В психологической науке существует недостаточное количество исследо-
ваний, посвященных изучению специфики работы с детьми-сиротами, 
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склонных к суицидальному поведению. Актуальность исследования обу-
словлена потребностью в создании и расширении эмпирической и теорети-
ческой базы исследований, посвященных изучению суицидальных тенден-
ций у сирот подросткового возраста. 

Целью данного исследования является изучение суицидальных тен-
денций у подростков с поведенческими отклонениями у двух различных 
контингентов подростков: проживающих в семьях и подростков-сирот 
для разработки в дальнейшем наиболее адекватных направлений и мето-
дов психопрофилактики и психокоррекции. 

В эмпирическом исследовании приняло участие 24 подростка в воз-
расте 13–16 лет, из них 12 школьников, проживающих в интернирован-
ных образовательных учреждениях и проходящих лечение в стационаре 
психиатрического типа и 12 школьников, проживающих в семьях, и также 
состоявших на учете врачей-психиатров. 

В исследовании использовались следующий психодиагностический мате-
риал: опросник «Суицидального риска» в модификации Т.Н. Разуваевой, 
Шкала безнадёжности А. Бека, методика «Диагностики уровня субъектив-
ного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона, методика «Само-
оценка психических состояний личности» для подросткового возраста в мо-
дификации Г. Айзенка. 

Анализ результатов эмпирического исследования показал, что на 
этапе констатирующего эксперимента суицидальные угрозы в виде само-
повреждений предъявляли 25% детей-сирот и 50% подростков, прожива-
ющих в семьях. Сновидения с символикой смерти встречается у 42% 
опрошенных подростков, живущих в семьях, с элементами аутоагрессией 
у 17%, сновидения, в которых присутствуют сцены убийства обнаружи-
ваются у 25% детей. Лишь 17% подростков-сирот указали на сцены убий-
ства в своих сновидениях. 

По Шкале безнадежности А. Бека у 17% подростков, проживающих в 
семьях, отмечается умеренный уровень безнадежности при прогнозиро-
вании своего будущего. У 92% подростков-сирот, показатель безнадеж-
ности не выявлен, у 8% установлена легкая степень безнадежности. 

Анализ результатов исследования по методике «Диагностика уровня 
субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона показал, 
что у 100% опрошенных подростков-сирот отмечается низкий уровень выра-
женности ощущения одиночества. У 50% подростков, проживающих в се-
мьях выявлен низкий уровень выраженности ощущения одиночества, у 
50% – средний уровень. 

Данные по методике Г. Айзенка «Самооценка психических состояний 
личности» показали, что высокий уровень ригидности встречается у 83% 
подростков, проживающих в семьях и 33% подростков-сирот. 

У них наблюдается снижение подвижности, переключаемости и при-
способляемости психических процессов к меняющимся требованиям 
среды. У подростков-сирот ригидность вполне можно объяснить доста-
точно ограниченными представлениями об окружающем мире. Низкий 
уровень ригидности выявлен у 8% опрошенных подростков, поживающих 
в семьях, и у 33% сирот. Подростки проявляют гибкость в самооценке, 
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способны переоценивать ранее оформившуюся систему ценностей, что 
является условием безболезненного приспособления к непрерывно меня-
ющимся условиям жизни. Среди подростков, проживающих в родитель-
ской семье, у 83% установлен низкий уровень фрустрации, у 17% – высо-
кий. У преобладающего большинства (92%) сирот подросткового воз-
раста обнаружен низкий уровень фрустрации. Половина (50%) подрост-
ков, проживающих в семьях, обладают низким уровнем тревожности, 
другая половина (50%) – высокий. У большинства (83%) подростков-си-
рот низкий уровень тревожности. У 58% подростков в обоих группах вы-
явлен высокий уровень агрессии, что свидетельствует о повышенной пси-
хологической активности, стремлении к лидерству путем применения 
силы по отношению к другим людям. 

Для оценки суицидального риска исследуемых групп подростков исполь-
зовался опросник суицидального риска модификация Т.Н. Разуваевой. 
Наибольшие баллы по данной методике у сирот подросткового возраста были 
выявлены по шкалам: «социальный пессимизм» (4,17), «максимализм» (4,0). 
Подростки воспринимают окружающий мир, как враждебный, неудовлетворя-
ющий и не соответствующий их ожиданиям. Для них характерны максимализм 
ценностных установок, сильная фиксация на собственных неудачах. Под-
ростки, проживающие с родителями, набрали наибольшие баллы по парамет-
рам «несостоятельность» (3,96), «фффективность» (3,69) и «социальный песси-
мизм» (3,25). Данная группа подростков демонстрирует преобладание эмоций 
над сознательным контролем в оценке ситуации. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 
меньше, чем у половины сирот подросткового возраста суицидальные 
угрозы проявлялись в виде самоповреждений. Среди подростков, прожи-
вающих в семьях, у половины опрошенных суицидальные угрозы проявля-
ются в виде самоповреждений. Для подростков-сирот характерен низкий уро-
вень выраженности ощущения одиночества, тревожности, высокий уровень 
агрессивности и ригидности. У половины подростков, проживающих в се-
мьях выявлен низкий уровень выраженности ощущения одиночества, у дру-
гой половины – средний уровень. У большинства подростков, проживающих 
в семьях, выявлен низкий уровень фрустрации, высокий уровень ригидности 
и агрессии. Половина подростков, проживающих в семьях, демонстрирует 
низкий уровень тревожности, другая половина – высокий. У подростков-си-
рот отмечается выраженность социального пессимизма и максимализма, что 
свидетельствует о восприятии подростками окружающего мира, как враж-
дебного, неудовлетворяющего и не соответствующего их ожиданиям. Для 
них характерны максимализм ценностных установок, сильная фиксация на 
собственных неудачах. У подростков, проживающих с родителями, отмеча-
ется выраженность следующих параметров суицидального риска: несостоя-
тельность, аффективность и социальный пессимизм. 

Таким образом, подростки, проживающие в семьях, концентрируются 
на негативных сторонах жизни, игнорируя позитивные моменты, а под-
ростки, проживающие в интернатах, характеризуются отрицательной кон-
цепцией собственной личности (неуверенность, неполноценность), что 
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создает серьезную почву для формирования депрессивных состояний и 
суицидальных намерений. 

Профилактика суицидального поведения является одним из самых слож-
ных видов психологической помощи и требует специальной подготовки со сто-
роны специалистов, работающих с детьми-сиротами. На наш взгляд, для про-
филактики суицидального поведения у сирот подросткового возраста, необхо-
димо создать специальные условия, благодаря которым у детей сформируются 
необходимые навыки и конструктивные способы для преодоления стресса. 
Развитию конструктивных способов совладания со стрессом способствуют 
упражнения, направленные на психологическую коррекцию эмоционального 
состояния, мыслей и поведения подростков. 

Л.Б. Шнейдер для профилактики суицидального поведения у подростков-
сирот рассматривает конструктивные стратегии преодоления кризисных ситу-
аций, направленные на решение проблемы или на изменение собственных 
установок в отношении ситуации [7]. Как отмечает Л.Б. Шнейдер, к эффектив-
ным стратегиям преодоления относятся «реальное преобразование ситуации 
или, по крайней мере, ее перетолкование. Изменение ситуации – это не столько 
переделка внешнего мира, сколько изменение отношения к этому миру, что и 
ведет за собой изменение ситуации» [7, с. 160]. В работе с подростками можно 
использовать такие упражнения, как: «Психотехника изменения прошлого», 
«Кто Я?», «Образ жизненного пути», «Мне 70 лет», «Прожить месяц», «Про-
думайте свои жизненные планы» [7]. 

Также Л.Б. Шнейдер предлагает техники и упражнения, направленные 
на регуляцию эмоциональной сферы, формированию самоконтроля, сни-
жения эмоционального возбуждения, саморегуляцию [7]. В процессе про-
филактической работы с подростками можно использовать такие упраж-
нения, как «Проблема», «Ведение дневника», «Игра в чувства», «Авто-
биография», «Экран настроения», «Шарики злости», «Нарисуй настрое-
ние», «Отгадай чувство» [7]. 

Как отмечает Л.Б. Шнейдер, необходимо научить ребенка различным спо-
собам расслабления, достижения внутреннего покоя и комфорта [7, с. 171]. К 
таким методам относятся медитации, аутотренинговые и релаксационные 
упражнения, например, такие как: «Достаньте звезды с неба», «Розовый пу-
зырь», «Тряпичная кукла и солдат», «Мышечная релаксация» [7]. 

Также важной задачей профилактики суицидального поведения у сирот 
подросткового возраста является работа по формированию представлений о 
ценности и смысле собственной жизни. Данную задачу можно реализовать при 
помощи использования в работе с подростками следующих методов: беседы и 
классные часы «О смысле жизни», беседы о жизненных трудностях, групповые 
дискуссии на тему мировоззрения, психологическая игра «Мой мир», соци-
ально-психологический тренинг «Жизнь в сообществе», «Жизнь прекрасна», 
рисунок «Мои ценности» [1]. 

В связи с отсутствием у подростков-сирот здорового опыта взаимодей-
ствия и жизни с семьей, то отдельными и важными задачами становятся 
работа по формированию позитивного образа семьи и подготовка под-
ростков к созданию своей собственной будущей семьи. Среди 
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упражнений, способствующих реализации данных задач, могут быть сле-
дующие: рисунок «Моя будущая семья», «Портрет молодой семьи», 
«Строим дом», «Дом моей мечты», ролевая игра «Семейные радости и го-
рести», «Кирпичная стена», «Круги взаимоотношений», беседа «С чего 
начинается семья?», беседа «Как строить отношения в семье» [8]. 
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Аннотация: в статье рассматривается связь между особенностями со-

циальной ситуации развития, в том числе специфики детско-родительских 
отношений, и девиантного поведения в подростковом возрасте. Описыва-
ются различные причины генезиса девиантного поведения подростков (эконо-
мические, социокультурные, физиологические и психологические). Авторы при-
водят некоторые классификации семей, которые способствуют формирова-
нию девиантного поведения у детей (неблагополучные, неполные, дисфункцио-
нальные). В работе отражена необходимость минимизации негативных се-
мейных факторов и актуальность проведения просветительской работы с 
родителями для повышения их родительской компетентности в вопросах вос-
питания детей, особенно в кризисные периоды развития. 

Ключевые слова: семья, девиантное поведение, подростки. 
К числу наиболее интересных, и, вместе с тем, еще недостаточно изучен-

ных областей психологии относится связь между девиантным поведением 
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подростка и различными аспектами социальной ситуации развития, включая 
семейные отношения [1]. Изучения требует связь между индивидуально-лич-
ностными особенностями подростка и его родителей, которые, возможно 
приводят к возникновению отклонений в поведении. Бесспорно существует 
связь между согласованностью или разобщенностью родительских воспита-
тельных установок по отношению к подростку. 

Причины девиантного поведения подростков могут быть различными: эко-
номическими, социокультурными, психологическими, но в любом случае они 
опосредованы внутрисемейной ситуацией [5]. Отец и мать подростка, их отно-
шения друг к другу и к подростку могут как способствовать развитию откло-
нений в поведении подростка, так и воспрепятствовать этому процессу [1]. Пе-
ред психологами стоит задача изучения тех факторов в семейных взаимоотно-
шениях, связи между этими факторами, которые порождают отклоняющееся 
поведение подростка. Анализ этих внутренних связей позволит увидеть фено-
мен девиантного поведения подростков в комплексе порождающих его усло-
вий, разработать методы диагностики, предупреждения и коррекции отклоне-
ний в поведении подростков. Такая работа позволит оказать действенную пси-
хологическую помощь, основанную на научных данных, тем семьям, родите-
лям и подросткам, которые в этой помощи нуждаются. 

Ранний подростковый возраст характеризуется множеством физиологиче-
ских, психических и социальных особенностей индивида, последние из кото-
рых могут повлиять на дальнейшую жизнь, в старшем возрасте [3]. В подрост-
ковом возрасте человек весьма восприимчив к воздействиям окружающей его 
социальной среды и различных процессов. Именно поэтому необходимо обес-
печить подростку оптимальные условия его социализации [4]. 

Можно выделить некоторые наиболее часто встречающиеся негатив-
ные отклонения во взаимоотношениях в семьях: физическое насилие (из-
биение, сексуальное насилие), вседозволенность (чрезмерная любовь, 
размывающая представления о границах между нравственными и без-
нравственными поступками), отсутствие или переизбыток родительского 
контроля (жесткий постоянный, ежедневный, ограничительный, эпизоди-
ческий, бесконтрольность) [1; 5]. 

Внутрисемейные отношения также можно разделить на три группы: 
искренние; безразличные, конфликтные [2]. 

Отсутствие значимых для подростка элементов воспитания в семье, не 
удовлетворяющих его потребности, ведет к тому, что он находит утеше-
ние в распитии спиртных напитков в компании сверстников или устрем-
ляется в виртуальную среду [7]. 

При наличии у родителей проблем в характере формируются отклоне-
ния в семейном воспитании и возникают неблагоприятные модели взаи-
моотношений, что отражается на поведении подростков [3]. 

Расслоение общества по экономическому критерию приводит к порожде-
нию у подростка чувства социального дискомфорта, зависти, переходящей в 
агрессию, которая приводит к игнорированию запретов на совершение ко-
рыстных правонарушений и возникновению потребительской психологии 
[2]. Несовершеннолетние более болезненно переживают свое низкое 
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положение в иерархии общества, и порой это является толчком для соверше-
ния противоправных деяний с целью получения материальных благ более 
легким путем. Неблагоприятные бытовые условия проживания ведут к про-
явлению деструктивного поведения. 

Часто в обществе дискутируется вопрос: «Влияет ли состав семьи (пол-
ная-неполная семья) на возникновение девиаций у подростка?». Воспитание 
в неполной семье (без участия матери или отца), оставляет отпечаток на фор-
мировании личности индивида, что проявляется в нарушении половой иден-
тичности. Тем не менее, в неблагоприятных семьях не всегда дети имеют де-
виации в поведении. В некоторых случаях они относительно безболезненно 
переживают недостатки своей семьи и выходят во взрослый мир, вполне со-
ответствуя общепринятым нормам поведения. Как редкость, может встре-
чаться и совершенно противоположная негативной девиацией «аномалия» – 
позитивная девиация [1]. 

Под дисфункциональной семьей мы понимаем семью с «внутрен-
ними» конфликтами (соперничеством между братьями и сестрами, кон-
фликтами между родителями и детьми, бытовым насилием, психиче-
скими заболеваниями xленов семьи, одиноким родительством или «внеш-
ними» конфликтами, например, алкоголизм или наркомания, внебрачные 
связи, азартные игры, безработица) [5]. 

Многодетными семьями в Российской Федерации считаются семьи с тремя 
и более детьми. В силу многих обстоятельств родителям в России трудно со-
держать и воспитывать одного ребенка, не говоря уже о трех и более. Однако, 
общество, как правило, одобрительно относится к проявлениям многодетно-
сти, разумеется, при условии, что родители имеют возможность обеспечивать 
всех детей. Многодетным семьям выплачивают «Материнский капитал», в не-
которых регионах обеспечивают жильем и выдают прочие субсидии, а иногда 
и награды («Медаль материнства», «Материнская слава»). 

Семьи, в которых есть усыновленные дети, выполняют важнейшую соци-
альную функцию – адаптация и социализация сирот и детей, чьи родители 
утратили родительские права. Воспринимается зачастую как «чудачество», ко-
гда благополучная семья усыновляет ребенка, у которого родители были либо 
наркоманами, либо преступниками, либо неизвестными личностями. С другой 
стороны, поступки приемных родителей вызывают практически однозначное 
одобрение обществом. Учитывая наследственность, можно предположить, что 
у подростка могут проявляться те или иные черты характера родителей. Но, как 
правило, правильное воспитание другими людьми способно изменить ребенка. 
Поэтому очень многое зависит от самих приемных родителей, поскольку при 
педагогически грамотном воспитании есть возможность привить индивиду те 
качества характера, которые будут выгодно его отличать перед биологиче-
скими родителями [7]. 

Рассматривая влияние религиозности в семье на воспитание подростка, сле-
дует отметить, что семьи, в жизни которых религия и вера имеют большое зна-
чение, зачастую поступают более нравственно. В данном контексте имеется в 
виду принадлежность не к радикальным конфессиям, а к традиционным, испо-
ведующим общечеловеческие ценности религиозным течениям. Походы в цер-
ковь, соблюдение постов, празднование религиозных государственных 
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праздников в кругу семьи дисциплинируют ребенка, прививают знание и со-
блюдение социальных норм, а знание ключевых трактатов формирует религи-
озное образование смолоду. При отсутствии фанатизма и адекватном религи-
озном воспитании ребенку прививается действительно необходимые знания и 
ценности, которые практически всегда имеют положительное значение [1; 5]. 

Неблагополучной можно назвать семью, которая в силу тех или иных 
обстоятельств, не имеет достаточных возможностей и ресурсов для осу-
ществления в полной мере возложенных на нее функций по отношению к 
обществу и членам семьи. Безусловный критерий неблагополучной се-
мьи – утрата ею воспитательной и социализирующей функций. Понятие 
«семейное неблагополучие» охватывает негативные различные характе-
ристики семьи, дефекты ее структурного, количественного и половозраст-
ного состава, отношения членов семьи с внешними социальными инсти-
тутами (школой, производством, досуговыми и др. учреждениями) [2]. 
Каждый из этих факторов имеет специфику воздействия на процесс фор-
мирования личности подростка. 

Отсутствие у подростка надежной эмоциональной связи с близким взрос-
лым, а также неправильные методы родительского воспитания создают труд-
ности в адаптации и наличии адекватного социального статуса в подростко-
вой группе. Семьи, с выраженным непониманием влияния примера поведе-
ния, одобряемого обществом, нуждаются в педагогическом сопровождении 
со стороны педагогов-психологов с целью повышения психолого-педагоги-
ческой компетентности родителей обучающихся [1]. 

Большинство исследователей приходят к выводу, что воспитание в семье 
важно выстроить на взаимоуважении, родителям необходимо интересоваться 
делами своего ребенка, ребенок же должен оказывать посильную помощь се-
мье, принимать в её делах непосредственное участие. Подростка нужно кон-
тролировать, так как он еще не имеет жизненного опыта, чтобы понимать, 
что для него будет полезным, а что вредным и негативным. При этом кон-
троль не должен быть вездесущим, ребенок имеет право на свободу в опре-
деленных делах. У детей, воспитанных в духе семейного взаимоуважения, 
быстро усваиваются навыки самостоятельности, ответственности, уважения 
к другому человеку и обществу в целом. 

Для того чтобы минимизировать негативные факторы и ошибки семей-
ного воспитания, необходимо объединить сотрудничество института семьи с 
институтом школы. Только тесное сотрудничество родителей и школы при-
ведет к уменьшению риска развития девиантного поведения у подростков. 
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Аннотация: статья посвящена изучению проблемы нарушения пищевого 
поведения. Особое внимание уделяется видам нарушений пищевого поведения. 
Автором даны рекомендации по профилактике пищевого поведения. 
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Нарушения пищевого поведения у подростков, такое как анорексия, 

булимия или психогенное переедание, может вызвать у родителей чувства 
беспокойства, неуверенности или даже беспомощности перед возник-
шими проблемами. 

Иногда бывает трудно понять к кому обратиться за помощью. Во мно-
гих учреждениях не хватает квалифицированных специалистов в области 
психического здоровья. Вам могут сказать, что отказ от еды – это всего 
лишь такой период. Либо посоветуют отправить подростка на более ин-
тенсивное лечение. Однако ожидать ухудшения состояния подростка не-
целесообразно и даже опасно [4, с. 26]. В дальнейшем, какое бы лечение 
ни проходил ваш подросток, у родителей всегда есть возможность оказать 
поддержку в процессе выздоровления. 

Есть несколько видов нарушений пищевого поведения. Большинство 
реальных случаев нарушений нельзя однозначно отнести к одной катего-
рии. Очень часто проявляются признаки более одного расстройства в раз-
ные периоды. Тем не менее эти расстройства имеют много общего в па-
губных последствиях для здоровья и в эффективных методах лечения. 
Имеется в виду, что симптомы расстройств пищевого поведения могут со 
временем меняться. У одной трети подростков с нервной анорексией в 



Социально-психологические условия воспитания и развития 
личности ребенка в семье 

 

73 
 

конечном итоге разовьется нервная булимия. К сожалению, дезинформа-
ция о расстройствах пищевого поведения изобилует, часто ставят невер-
ный диагноз. Следует помнить, чем раньше ваш подросток получит по-
мощь, тем лучше [4, с. 37]. 

В школьном возрасте значение факторов социального окружения, форми-
рующих свою культуру питания, возрастает. По мере взросления пищевая по-
требность ребенка все больше социализируется, приобретая дополнительные 
знаково-символические значения. Питание теперь связано не только с ощуще-
нием безопасности и комфорта, удовольствия и контроля, но также во многом 
участвует в межличностном взаимодействии. 

Пищевое поведение начинает выполнять такие функции, как: средство об-
щения, психоэмоциональной разрядки, самоутверждения, поддержания опре-
деленных ритуалов и привычек, удовлетворения эстетической потребности, а 
также компенсации неудовлетворенных потребностей [3, с. 51]. 

Отдельно хочется поговорить про формирование отношения к телу и 
пищевого поведения в подростковом возрасте, потому что, начиная с под-
росткового возраста, происходит постепенный переход от зависимого 
детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Физиологически подростковый возраст стоит в одном ряду с эмбрио-
нальным периодом и младенчеством как время чрезвычайно быстрых и 
стремительных биологических изменений. Это и заметное ускорение тем-
пов роста, и быстрое развитие репродуктивных органов, и появление вто-
ричных половых признаков. Кардинальные изменения в теле, связанные, 
с первую очередь, с физиологическими процессами, драматично пережи-
ваются подростками, которые становятся крайне уязвимыми в своей но-
вой и непривычной телесности [3, с. 52]. 

Если подростку не удается принять себя со всеми текущими изменениями, 
это может перейти в развитие невроза непринятия своей внешности, неудовле-
творенности телом, а также появление симптомов дисморфофобии (страха фи-
зического несовершенства) и нарушений пищевого поведения. 

Юношеский возраст тоже является чувствительным периодом для телесно-
сти, поскольку в этом возрасте происходит постепенная смена ценностей. На 
первый план выходит построение романтических отношений, и конечно, важ-
ным компонентом в этом процессе является привлекательность. 

Клинические нарушение восприятие своего тела сопровождается выражен-
ной депрессивной симптоматикой или социальной фобией. На фоне клиниче-
ского нарушения восприятия тела развиваются тяжелые психосоматические 
нарушения питания, такие как булимия и нервная анорексия [2, с. 167]. 

Подростки – целевая аудитория для профилактики дисгармоний в пи-
тании и формирования негативного отношения к себе. Подростковый воз-
раст, кроме всего прочего, это время социальных и индивидуально-лич-
ностных выборов, идентификации и самоопределений. 

У подростков ломаются и перестраиваются все прежние отношения к 
миру и самому себе, закладываются основы самостоятельной жизни. И 
конечно же, роль физической привлекательности в данном контексте 
весьма важна [3, с. 55]. 
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Если говорить о нормативном развитии пищевого поведения в под-
ростковом возрасте, то пищевая потребность претерпевает ряд измене-
ний. Подростки употребляют в пищу много сладкого, пьют газированные 
напитки, часто едят вне дома. Меняются не только их вкусовые предпо-
чтения, но и пищевые привычки: подростки пропускают завтраки, реже 
едят в семейном кругу. Это приводит к нарушению режима питания, а 
также снижает качество потребляемой пищи. 

Кроме того, в подростковом возрасте огромное значение приобретает 
влияние сверстников и социальное окружение (школьная среда). 

Дисгармонии пищевого поведения объясняются стигматизацией пол-
ноты и пропагандой идеала худобы среди девушек. Для подростков чрез-
вычайно важно, чтобы их тело и внешность соответствовали стереотип-
ному образу маскулинности и фемининности. Однако идеалы физической 
привлекательности, транслируемые средствами массовой информации, 
далеки от реальности. 

Когда степень дисгармоний возрастает, это уже ощутимые тревожные зво-
ночки, которые необходимо заметить и внимательно к ним отнестись [3, с. 62]. 

Какие это тревожные звоночки? 
1. У подростка возникают навязчивые мысли по поводу формы тела, 

веса, питания, диеты и пр., которых становится все больше, они вмешива-
ются в повседневную жизнь и отвлекают от нее. 

2. Пищевые привычки перестают быть гибкими и разнообразными, по-
вышается контроль над питанием, удовольствие от приема пищи уходит 
далеко на задний план. 

3. Подросток прикладывает постоянные усилия, чтобы изменить 
форму тела, снизить вес или нарастить мышечную массу с целью компен-
сации приема пищи. 

4. Появляются нездоровые способы компенсации – вызывание рвоты, 
злоупотребление диуретическими препаратами, голодание, изнуритель-
ные и выматывающие физические нагрузки. 

Можно уже сейчас соотнести эти чек-лист с своими пищевым поведе-
нием или с пищевым поведением своих близких, сделать первичные вы-
воды, но не окончательные [3, с. 63]. 

Далее остановимся на том, какие бывают нарушения пищевого поведения. 
Вы наверняка чаще встречали термин «РПП – расстройства пищевого 

поведения», чем «НПП – нарушения пищевого поведения». Смысл от 
этого не меняется, вопрос личного предпочтения. 

Итак, про нарушения пищевого поведения. 
НПП – широко распространенные расстройства, приводящие к функцио-

нальным ухудшениям и проблемам со здоровьем в целом, а также увеличива-
ющие риск развития ожирения, депрессии, суицидального поведения, тревож-
ных расстройств, злоупотребления психоактивными веществами. 

НПП характеризируются искажением восприятия своего тела, наличием 
страха потери контроля над весом, использованием неадаптивных форм ком-
пенсаторного поведения, направленных на снижение веса (вызванная рвота, 
интенсивные физические нагрузки, злоупотребление диуретическими препа-
ратами и пр.) [3, с. 64]. 
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Так, люди, страдающие нарушениями пищевого поведения, часто исполь-
зуют пищу и контроль за ее употреблением как попытку компенсировать те 
чувства и эмоции, с которыми они не могут справиться адекватным образом. 
В результате для некоторых людей увлечение диетами, периоды неконтроли-
руемого переедания и последующей компенсации в форме очищения, голо-
дания или физической нагрузки становятся образом жизни. 

Важно помнить, что нарушения пищевого поведения – это хронические со-
стояния, приводящие к снижению качества жизни в личностном и межлич-
ностном аспектах. Нарушения пищевого поведения входят в десятку наиболее 
значимых причин, приводящих к ухудшению физического и психического здо-
ровья, преимущественно у женщин. Более того, нервная анорексия обладает 
самыми высокими показателями смертности среди всех психических рас-
стройств. Это объясняется высокой коморбидностью (сочетанностью) с рас-
стройствами аффективного спектра – той же депрессией, тревожными рас-
стройствами, алкоголизмом и пр. 

Еще пару десятков лет назад нарушения пищевого поведения припи-
сывали урбанизированным городам и людям с высоким достатком. А 
нервную анорексию называли болезнью голубых кровей. 

Сейчас, увы, НПП облетели весь мир, включая развивающиеся 
страны – широкое распространение данные расстройства получили в 
странах Юго-Восточной и Средней Азии, странах Европы и т. д [3, с. 65]. 

Согласно международной классификации болезней, (МКБ-10) в насто-
ящее время мы можем говорить о существовании трех больших клиниче-
ских синдромов нарушений пищевого поведения – нервной анорексии, 
нервной булимии и психогенного переедания. 

Нервная анорексия – это нарушение пищевого поведения, которое вы-
ражается в сознательном и стойком стремлении к похудению, которое не-
редко достигает крайней степени истощения организма с возможным ле-
тальным исходом. Нервная анорексия возникает преимущественно у де-
вушек и молодых женщин (90% от всех страдающих) [3, с. 69]. 

Когда потеря аппетита является главным симптомом и нет признаком 
выраженного психоза, часто ставится диагноз нервная анорексия, хотя 
данный симптом – лишь одно из проявлений невротического расстрой-
ства всей личности. Одновременно с потерей аппетита, иногда предше-
ствуя ей, могут наблюдаться остановка роста, прекращение менструаций, 
повышенная утомляемость, облысение и проявления других эндокринных 
нарушений [1, с. 103]. 

Наблюдения показывают, что особыми факторами при анорексии являются 
бессознательные агрессивные импульсы к обладанию, такие как зависть и рев-
ность. Эти импульсы, если она подавляются совестью, могут вести к тяжелым 
нарушениям аппетита. Вполне понятно, что поскольку еда служит средством 
удовлетворения, виновная совесть может вызывать расстройства аппетита, и 
пациент не будет получать удовольствия от насыщения. 

Другой широко распространенный психологический фактор, харак-
терный для больных анорексией, – бессознательная реакция злости. 
Своим симптомом пациент ведет себя подобно недовольному ребенку, 



 
Издательский дом «Среда» 

 

76      Социально-психологические проблемы современной семьи:  
психолого-педагогическая поддержка и наставничество 

отказывающемуся есть, чтобы принудить родителей уделить ему особое 
внимание и заставить их волноваться [1, с. 106]. 

За последние годы многие исследователи, занимающиеся изучением нерв-
ной анорексии, обращают все большее внимание на условия жизни и воспита-
ния детей, характерологические особенности родителей, «семейный микрокли-
мат», преморбидные черты пациентов, их физическое и психическое развитие, 
воздействие различных патогенных факторов [3, с. 71]. 

К сожалению, нервная анорексия обладает высокими показателями ле-
тальности, а к специалисту очень часто попадают в тяжелом или крайне 
тяжелом состоянии. Далее, признаки, наличие которых у подростка 
должно настораживать: 

– заметная потеря веса за довольно короткий период; 
– необычные пищевые привычки; 
– нервозность во время еды, нежелание есть с другими; 
– сразу после еды отправляется в туалет или ванную; 
– носит свободную одежду, скрывающую худобу; 
– навязчиво занимается физическими упражнениями; 
– отдаляется от друзей и семьи, чаще проводит время в одиночестве; 
– эмоциональная нестабильность, раздражительность; 
– наблюдаются нарушения сна и депрессия; 
– прекратились менструации. 
Если обнаруживается хотя бы один из этих симптомов, рекомендуется 

не медлить и обратиться к специалисту [3, с. 73]. 
Как и нервная анорексия, булимия проявляется преимущественно у 

женщин. Ведущая симптоматика заболевания состоит: 
– в частом появлении очерченных во времени приступов переедания; 
– в активном контроле веса путем частых рвот или использования сла-

бительных [2, с. 180]. 
Распространенность нервной анорексии у больных, страдавших от бу-

лимий, показывает тесную взаимосвязь между этими состояниями. 
Как и все остальные психогенные нарушения процесса питания, були-

мия является лишь симптомом невротического расстройства всей лично-
сти [1, с. 110]. 

Выделяют два варианта течения нервной булимии: с очистительным по-
ведением и без. Больные первой группы используют прием фармакологиче-
ских препаратов и самоиндуцированные рвоты, а больные второй группы 
поддерживают вес только за счет жестких диетических ограничений. 

Семейный микроклимат и индивидуально-психологические особенности 
страдающих нервной булимией таковы: в семьях чаще всего царит разобщен-
ность и конфликтность, а импульсивное отреагирование становится способом 
разрешения жизненных ситуаций; низкая самооценка, чувство вины и депрес-
сивные состояния – частый спутник тех, кто страдает нервной булимией. Оче-
видно, что умения навыкам произвольной регуляции и контроля в подобных 
семьях значительно снижено, а импульсивные поступки становятся привыч-
ным паттерном поведения [3, с. 79]. 

Немного раскроем понятие психогенного переедания. 
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Существует большое количество людей, страдающих серьезными про-
блемами с перееданием, пищевое поведение которых не соответствует 
критериям нервной булимии. 

Психогенное, или компульсивное, переедание – это недавно выявленное 
расстройство пищевого поведения и одно из самых распространенных среди 
взрослых и мужчин. Людям с компульсивным перееданием свойственны эпи-
зоды употребления большого количества пищи в течении короткого периода 
времени, обычно сопровождающиеся чувством потери контроля. 

Хот компульсивное переедание чаще встречается у людей больших 
размеров, его можно найти у людей с любым телосложением. Как пра-
вило, люди, страдающие психогенным перееданием, постоянно думают о 
диете, чувствуя компульсивное побуждение к перееданию. Это побужде-
ние сопровождается тревогой, стыдом, отвращением, чувством вины и са-
мокритикой [4, с. 37]. 

Данный вид нарушенного пищевого поведения, несмотря на отсутствие 
дезадаптивных компенсаторных «похудательных» стратегий, несет опреде-
ленные риски здоровью: повышение кровяного давления; высокий уровень 
холестерина; поражение желчного пузыря; диабет; болезни сердца. Психо-
генное переедание замыкает основную тройку нарушений пищевого поведе-
ния [3, с. 82]. Переходим к профилактике пищевого поведения. 

Главное, что важно знать, говоря о профилактике пищевого поведения 
и терапии нарушений пищевого поведения: 

– пищевое поведение человека представляет собой сложный биопсихосо-
циальный феномен – «био» связан с удовлетворением нужды – пищевой по-
требности; «социо» – с влиянием культуры и социума на формирование пи-
щевого поведения; «психо» – подчеркивает индивидуальность, разнообразие 
и уникальность пищевого поведения каждого; 

– нарушения пищевого поведения представляют собой сложные муль-
тифакторные расстройства, образованные под влиянием биологических, 
психологических и социокультурных факторов; 

– своевременное выявление факторов, повышающих риск формирова-
ния дезадаптивного пищевого поведения, во многом может позволить из-
бежать развития клинических синдромов (нервной анорексии, нервной 
булимии, приступообразного психогенного переедания). 

К сожалению, в нашей стране разработка профилактических про-
грамм, направленных на гармонизацию отношений с телом и едой, до сих 
пор не является ключевой задачей. По факту, специалисты имеют дело, 
чаще всего, с уже запущенными случаями. 

И в заключение, перечислим некоторые рекомендации. 
1. Наша потребность в пище естественна, не удовлетворяя ее можно 

вызвать непредсказуемые последствия для своего здоровья. 
2. Избегайте сами и старайтесь не позволять другим делать замечания 

по поводу веса и фигуры. Если возникает негативное отношение е телу, 
следует сразу же принять меры, чтобы это преодолеть. 

3. Даже при склонности к полноте не следует слепо и полностью дове-
рять диетам, экспериментировать с ними. 
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4. Важно помнить о наследственной предрасположенности и генетике 
тела, которые во многом могут определять особенности пищевого пове-
дения, а также телесную конституцию. 

5. Старайтесь вырабатывать новые полезные привычки, формируя но-
вый опыт. 

6. Обращайтесь за профессиональной помощью к специалистам – пси-
хотерапевтам, психологам, нутрициологам, фитнес-тренерам. Если нет 
возможности получить помощь специалистов, книги и разнообразная ин-
формация – вам в помощь [3, с. 234]. 

Таким образом, если говорить про пищевое поведение, то, для человека оно 
не просто витально по своей сути (жизненно важная потребность), но и наде-
лено дополнительными смыслами, которые могут быть связаны с разными за-
дачами на жизненном пути – самоутверждением, самопрезентацией, реализа-
цией потребности в безопасности, общением и пр. 
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Общение ребёнка с взрослым, это некая репрезентация окружающего 
мира и действительности для него. 

Ребёнок впитывает в себя всю психологическую атмосферу родителей 
сам этого не осознавая, поэтому очень важно стабильное, уравновешен-
ное, в пределах норм поведение в семейном очаге. 
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В логике теории Л.С. Выготского самым значимым является вопрос об 
основаниях формирования субъектных качеств личности [1]. 

Выявление таких детерминирующих основ личности ребёнка млад-
шего и взрослого дошкольного возраста невозможно без таких основ, как 
социальная система взаимоотношений, в которую входит родитель и ре-
бёнок с первых моментов своей жизни. 

Социальная система взаимоотношений в семье, откладывается на всю 
последующую жизнь психологической структуры личности ребёнка. 

Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях выделяется 
особенная роль семьи в воспитании и развитии личности ребёнка. 

В данной работе, были взяты исследования за теоретическую основу, 
И.Н. Токаревой, В.В. Юстицкиса, Э.Г. Эйдемиллера, Л.Д. Столяренко, 
А.Я. Варги, Э. Арутюнянца и С. Броди. 

Социум формирует самые конкретные формы психики, как малень-
кого, так и взрослого ребёнка, он взаимодействует с проблемой источ-
ника, который в свою очередь, формирует личность, как продукт этого 
формирования. 

И.Н. Токарева в своём исследовании выделяет большую роль идеи 
«изоморфности» [2]. 

Идея изоморфности пришла к нам, со времён Платона, предполагав-
шего наличие «мира идей» как идеальных моделей настоящего реального 
земного мира. 

Л.С. Выготский, как Платон и Г.В.Ф. Гегель собрал воедино «мир 
идей», как идеальное социально-культурное пространство, как самый 
важный источник для генерирования идеальных форм мышления жизне-
деятельности людей. 

Итак, семья – это главный инструмент, отвечающий за существование, 
формирование и за воспитание психологической структуры ребёнка. 

Семья, как главный проводник ребёнка во взрослую жизнь, которая вклю-
чает в себя все спектры психологических, социальных, культурных эмоций. 

Особенности развития детей дошкольного возраста из разных типов 
семей, заключаются, в том, что каждый тип семьи вырастит своего ре-
бёнка по своим канонам, что далее будет заложено в формировании пси-
хики взрослого ребёнка. 

Дети, как правило, не выбирают то, что заложено в их поведении и 
даже мимике, за это все отвечает семья, ее тип, ее целостность и волевой 
характер родителей. 

Рассмотрим исследования, которые посвящены психологическим ти-
пам семей, это работы Л.В. Зубовой и Э. Арутюнянц [3]. 

В работе Л.В. Зубовой и Э. Арутюнянц есть три вариации семьи: дето-
центрическая, супружеская и традиционная. 

Традиционная семья производит воспитание ребёнка по лестнице 
сверху вниз, приучает к воспитанию и уважению к старшим. 

Самая главная характеристика данного типа семьи, заключается в том, 
что для ребёнка важным требованием в этой семье является подчинение. 
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Подчинение можно рассмотреть с разных аспектов, то ли это призыв к 
действию, то ли это выбор в приказном тоне, но также навязанный. 

Любую просьбу родителя к ребёнку можно трактовать с точки зрения 
подчинения, к примеру, просьба надеть тёплую шапку, из обычной просьбы 
превращается в подчинение ребёнка, так, как он сам того не осознавая выпол-
няет действие. 

Дети из традиционного типа семьи легко усваивают все нормы тради-
ционного, они разборчивы в своих предпочтениях, но, в большинстве слу-
чаев, им нелегко удаётся создать благоприятную атмосферу или вообще 
попросту создать свою собственную семью, так, как они опираются на 
собственный опыт, который вошел в их жизни из семьи. Дети данного 
типа семьи, действуют исходя из представления о должном и правильном. 
Любое отхождение от нормы воспитания данного типа семьи, может вы-
звать у ребёнка искажение и опровержение родительского взгляда о том, 
что плохо, а что хорошо. 

Ребёнок, воспитанный в традиционной семье, будет отталкиваться от 
родительской роли, привнося в свою жизнь модель всего правильного и 
благополучного. Детоцентрический тип семьи, способен дать ребёнку 
разочароваться или дать взлететь. 

Главной задачей родителей данного типа семьи, является обеспечение 
всего самого лучшего для ребёнка. 

Семья существует только ради детей, только ради их благополучия и 
их удовлетворенности от жизни. Можно сравнить с эгоистическим 
настроем самих родителей, по отношению к ребёнку. Но, в результате вос-
питания в таком типе семьи, у ребёнка формируется очень сильная значи-
мость и самооценка себя, некая возвышенность. 

В настоящее время такую возвышенность самооценки можно встре-
тить сплошь и рядом у детей дошкольного возраста, некие супергерои но-
вого времени. 

Слишком высокая самооценка у ребёнка, может привести к конфликту 
в обществе, в социуме и за пределами семьи, а в дальнейшем и к кон-
фликту самого себя. Поэтому дети, воспитанные в детоцентрической се-
мье, могут рассматривать мир извне, как враждебный. Есть риск социаль-
ной дезадаптации у ребёнка, когда он соберётся поступать в дошкольное 
учреждение или в школу. 

Демократический или супружеский тип семьи, по моему мнению, са-
мый размеренный и адекватный. Семья данного типа своей целью пресле-
дует принятие, всецелостное доверие с обеих сторон, как родителя, так и 
ребёнка. Данный тип семьи – это некий диалог, в который вступают две 
стороны на равных. Ребёнок – это самостоятельная личность со своими 
интересами и желаниями, и с каждым годом его интересы учитываются 
родителями еще в большей степени. 

Воспитание детей в демократической семье, означает, представление 
ребёнка о его правах, обязанностях и свободе, ответственности, а также 
познании себя как «я», познании мира, эмоции, доброжелательности, эмо-
циональной устойчивости и гармонии. 
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Минус в том, что у ребёнка демократического типа семьи может от-
сутствовать понятие, а также навык подчинения социальным требованиям 
общества, который построен по вертикали. 

Каждый тип родительских семей в той или иной степени, может нести ко-
лоссальную значимость и ответственность за эмоциональное и психологиче-
ское равновесие ребёнка младшего и старшего дошкольного возраста. Роль 
матери в воспитании ребёнка всегда стоит на первостепенном месте. Мама – 
это двигатель, оказывающий колоссальное значение на эмоциональную и 
психологическую среду во всех сферах жизни ребёнка [4]. 

А.Я. Варга, выделяет четыре типа мам в воспитании детей, а именно. 
1. Властная и уверенная мама. 
2. Тоскливая мама. 
3. Тревожная мама. 
4. Спокойная уравновешенная мама. 
Социально-психологические условия воспитания и развития личности 

ребенка младшего и старшего дошкольного возраста из разных типов ро-
дительской семьи играют колоссальную роль в формировании психоло-
гической, эмоциональной и духовной составляющей у детей. 
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Аннотация: в статье актуализируется вопрос художественно-эсте-
тического воспитания детей, в частности в процессе совместного твор-
чества детей и родителей. Особая роль отводится занятиям различных 
видов декоративно-прикладного творчества, такими как холодный и 
узелковый батик, вышивка, точечная роспись, поскольку наряду с худо-
жественно-эстетическим воспитанием они способствуют развитию 
моторики, графической грамотности, художественного вкуса, а также 
укреплению семейных связей. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, семейное 
творчество, совместное творчество, декоративно-прикладное искусство, се-
мейное воспитание, графическая грамотность, семейные связи. 

Семья оказывает воспитательное воздействие на ребенка с первого дня 
его рождения. Семейное воспитание – одна из форм воспитания подрастаю-
щего поколения в обществе, сочетающая целенаправленные педагогические 
действия родителей с объективным повседневным влиянием быта. Выделяют 
такие задачи семьи, как создание условий для роста и развития ребенка; со-
циально-экономическая и психологическая защита ребенка; передача опыта 
создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к стар-
шим; обучение детей полезным прикладным навыкам и умениям, направлен-
ным на самообслуживание и помощь близким; воспитание чувства собствен-
ного достоинства, ценности собственного «я». Художественно-эстетическое 
воспитание детей в семье играет большую роль наряду с обозначенными за-
дачами. Поскольку такое воспитание – процесс сложный, кропотливый, 
неразрывно связанный с эмоциональной, творческой составляющей детской 
психики, что сложно достигнуть без участия семьи. 

Художественно-эстетическое воспитание развивает способность ви-
деть красоту в окружающем мире, искусстве, отношениях людей, быту, 
природе; воспитывает чувства, ум ребенка, обогащает эмоциональную 
сферу, помогает развивать фантазию, воображение, стимулирует желание 
создавать собственные творческие работы, ориентирует на получение 
навыков художественной, а также другой творческой деятельности и др. 

В психолого-педагогической литературе описано немало методов ху-
дожественно-эстетического воспитания детей, в том числе и в семье. 
Остановимся на методе совместного творчества ребенка с родителями 
средствами декоративно-прикладного искусства. 
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Многими видами декоративно-прикладного искусства могут зани-
маться люди всех возрастов, они способствуют не только художественно-
эстетическому развитию, но и развитию моторики, графической грамот-
ности, художественного вкуса и др. Несомненно, стоит учитывать воз-
растные особенности ребенка и распределять этапы творчества по уме-
ниям. И часто может следовать большая подготовительная работа роди-
телями перед совместным творчеством. 

Роспись по ткани – вид декоративно-прикладного искусства, художе-
ственного текстиля, который имеет огромный потенциал в семейном 
творчестве с целью эстетического воспитания. 

Для детей применимы техники холодного батика, с условием, что при ра-
боте с детьми дошкольного возраста резервирующий состав наносит роди-
тель, либо совместно. Эскиз – картинку пусть выберет ребенок из предложен-
ного родителем, дети по старше нарисуют сами. Непосредственно росписью 
пусть занимается ребенок. Практика показывает, что детям очень нравится 
наблюдать за растеканием краски по ткани, за смешением цветов. При этом 
можно рассказать ребенку и на практике рассмотреть, что происходит при 
смешении разных цветов. Также интересна солевая техника, когда на окра-
шенную ткань посыпают крупицы соли, соль вбирает в себя краситель, в ре-
зультате чего появляются интересные узоры. 

 

 
Рис. 1. Холодный батик 

 

Из видов росписи по ткани узелковый батик вызывает восторг у детей 
всех возрастов. Увлекательный процесс скручивания, связывания и окра-
шивания ткани не оставляет никого равнодушным. А получившийся ре-
зультат кажется просто фантастичным. Существуют разные способы 
складывания ткани, чтобы получились разные эффекты, а можно приду-
мать самим. Получившиеся отрезы ткани с узором можно использовать в 
дальнейшем как шейные платки, что особенно радует детей. 
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Рис. 2. Узелковый батик 

 

Точечная роспись – вид декоративно-прикладного искусства, заключаю-
щийся в декорировании поверхности предметов точками, имеет большой по-
тенциал в совместном творчестве. Понадобится 1–2 или больше декоратив-
ных контуров и любой предмет: шкатулка, вазочка, тарелка, баночка, коро-
бочка. Точка за точкой создается узор, в зависимости от возраста ребенка 
можно усложнять узоры, добавлять окрашивание фона, создание различных 
сюжетов. А с самыми маленькими – взять обычный фломастер и наносить 
линии по предварительно вырезанной по фигуре бумаге. 

 

 
 

Рис. 3. Точечная роспись 
 

Совместное занятие вышивкой начинается с умения держать иглу, 
прокалывать ткань, делать стежки «вперед иголку», с возрастом усложняя 
их до стежков якобинской вышивки: французский узелок, рококо, различ-
ные сетки, паутинки и др. Вышивка бисером, пайетками, создание на ос-
нове этих вышивок небольших изделий – творческий процесс, способ-
ствующий художественно-эстетическому воспитанию детей. 
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Рис. 4. Вышивка 
 

Очень важно результаты совместного творчества по достоинству оце-
нить, не убрать в ящик, а повесить в комнату, подарить родственникам, 
использовать в качестве аксессуара, отправить на конкурс. Это стимули-
рует желание еще создавать собственные творческие работы, творить, 
узнавать новые виды декоративно-прикладного искусства. 

Развивая художественно-эстетические способности ребенка совмест-
ным творчеством, родители закладывают фундамент его богатого духов-
ного мира, укрепляют семейные связи, что особенно важно в современном 
мире. Поэтому значимость художественно-эстетического воспитания 
нельзя недооценивать. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития во-
ображения у первоклассников, даётся характеристика воображению и 
раскрываются условия и факторы его развития. Автор приходит к сле-
дующему выводу: воображение способствует развитию креативности, 
проблемному решению и социальным навыкам. В работе отмечается 
поддержка и поощрение детского воображения первоклассников, что по-
может лучше понимать и взаимодействовать с окружающим миром, а 
также развиться в самостоятельных и творческих личностей. 

Ключевые слова: воображение, первоклассники, развитие, образ. 
В психической жизни первоклассника исключительно важную роль играет 

воображение. Воображение у первоклассников проявляется настолько ярко и 
интенсивно, что многие психологи рассматривали его как изначально задан-
ную детскую способность, которая с годами теряет свою силу. Вместе с тем 
проблема развития воображения хотя и привлекает к себе неослабевающий ин-
терес психологов, но до сих пор является одной из наименее разработанных и 
спорных проблем психологии. 

В общих чертах воображение можно определить как способность к пере-
комбинированию образов. Сущность воображения заключается в том, что оно 
«схватывает» целое раньше частей, на основе отдельного намека строит це-
лостный образ. Возможность построения нового воображаемого мира ребен-
ком разные психологи объясняли по-разному. Создатель психоанализа З. 
Фрейд рассматривал воображение как первичную, изначальную форму дет-
ского сознания. Принцип удовольствия, который господствует в раннем дет-
стве, находит свое отражение в фантазиях и грезах ребенка. Согласно Фрейду, 
сознание ребенка до определенного возраста свободно от реальности и только 
обслуживает, его желания и чувственные тенденции. 

Примерно ту же позицию продолжает и развивает Пиаже. Исходной точкой 
развития ребенка, по Пиаже, является мышление, не направленное на действи-
тельность, т.е. миражное мышление или воображение. Детский эгоцентризм 
есть переходная ступень от воображения к реалистическому мышлению. 
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Чем младше ребенок, тем более его мысль направлена на воображае-
мое удовлетворение его желаний. Лишь в более позднем возрасте ребенок 
начинает учитывать реальность и приспосабливаться к ней. Итак, со-
гласно этой позиции, воображение отличается от реалистического мыш-
ления тем, что оно: 

1) подсознательно (ребенок не осознает своих целей и мотивов); 
2) направлено на собственное удовольствие, а не на реальную деятель-

ность в окружающей действительности; 
3) является образным символическим мышлением, оно не может быть 

выражено в словах и сообщено людям. 
Однако трудно представить, а тем более доказать, что миражное по-

строение, мечта является более первичной формой, чем мышление, 
направленное на реальность. 

Отечественные психологи А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин рассмат-
ривают воображение не как врожденную способность, а как сложную техни-
ческую деятельность, формирующуюся в общем процессе развития ребенка 
под влиянием условий его жизни и воспитания. Воображение – это своеоб-
разное творческое отражение действительности. Его развитие требует накоп-
ления соответствующего опыта и выработки умения мысленно объединить 
образы в новые сочетания и комбинации, умения представить возможные из-
менения действительности. 

Можно выделить особенности детского воображения: 
– воображение детей основано на их реальном опыте и знаниях, хотя 

они могут комбинировать и перекомбинировать эти элементы для созда-
ния фантастических сюжетов; 

– детское воображение ограничено их бедным представлением о жизни и 
малым опытом, поэтому они могут вообразить себе меньше, чем взрослые; 

– воображение играет более значительную роль в жизни детей, так как 
они чаще используют его и верят в то, что придумывают; 

– для детей границы между воображаемым и реальным мирами не так 
четко выражены, как для взрослых; 

– воображаемые события вызывают у детей сильные эмоции, и персонажи, 
созданные ими, могут стать для них реальной угрозой или спасением; 

– детское воображение отличается повышенной эмоциональностью и 
личной значимостью придуманных персонажей; 

– воображение детей играет важную роль в их развитии, способствуя 
креативности, проблемному решению и социальной игре; 

– для развития и поддержки детского воображения важно предостав-
лять им возможности для свободной игры, чтения и экспериментирования 
с различными материалами; 

– родители и педагоги могут поощрять детское воображение, задавая 
открытые вопросы, поддерживая их фантазии и предоставляя доступ к 
разнообразным культурным и художественным материалам; 

– развитие детского воображения способствует их когнитивному, эмо-
циональному и социальному развитию, а также помогает им лучше пони-
мать и взаимодействовать с окружающим миром. 
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Истоки воображения ребенка, как и других психических процессов, 
нужно искать во взаимоотношении ребенка со взрослыми. Н.Н. Палагина, 
проанализировав приемы народной педагогики, выявила, что многие из этих 
приемов широко используют включение ребенка в воображаемый контекст. 
В народных потешках звуками, словами движениями создается воображае-
мый образ. Множество игр и забав, заимствованных из народной педагогики, 
включают малыша в воображаемый контекст и позволяет представить то, 
чего он реально не воспринимает. Действуя по типу «Как будто» по мне-
нию Н.Н. Палагиной, является исходной формой воображения. 

Максимально ярко и интенсивно воображение проявляется в сюжетно-
ролевой игре. Причем в этой деятельности воображение работает в не-
скольких направлениях. Во-первых, дети по-новому используют пред-
меты и придают им разнообразные воображаемые функции. Во-вторых, 
огромное влияние на ребенка оказывает образ воображаемой роли. Ребе-
нок представляет устройство или действие предмета через свое собствен-
ное действие, принимая на себя роль как в образ в действии. 

Очень ярко воображение первоклассников проявляется в режиссер-
ской игре. С возрастом в игровых сюжетах все большее место отводится 
речи и все меньшее время занимает действие. Воображение все больше 
отделяется от действия и переноситься в речевой план. 

Н.Н. Палагина отмечает, что главная особенность развития воображе-
ния у детей- обособление мира фантазии от реальности. Черты отстранен-
ности воображения – воображение проявляются в игре и в словесном об-
щении. Ребенок подчиняет свои фантастические построения определен-
ным реалистическим закономерностям, изменяя их в соответствии с об-
стоятельствами, и относится к ним, как к чему-то отдельному от его соб-
ственных действий и желаний. С этим связана возможность преднамерен-
ного, произвольного дошкольного воображения. Фантазии младших до-
школьников непроизвольны. Под влиянием своих чувств дети сочиняют 
сказки и стишки, как правило, не зная, о чем будет произведение. Перво-
классники уже могут заранее планировать замысел и основную идею сво-
его произведения и целенаправленно реализовывать их. 

Таким образом, для поддержки развития воображения детей важно 
предоставить им свободное время для игры. Во время игры они могут ис-
пользовать свое воображение, создавая различные сценарии и роли. Игра 
также позволяет детям выражать свои эмоции и чувства, а также разви-
вает их социальные навыки через взаимодействие с другими детьми. 

Кроме того, чтение книг и просмотр фильмов и мультфильмов также 
может стимулировать развитие воображения детей. Эти материалы пред-
лагают новые и удивительные истории и персонажей, которые могут 
вдохновить детей на создание своих собственных фантастических миров. 
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Родители и педагоги могут также задавать открытые вопросы, которые поз-
волят детям выразить свое воображение и фантазии. Например, они могут 
спрашивать детей, что они видят или представляют себе в определенной ситу-
ации или месте. Это поможет развить у детей креативное мышление и способ-
ность видеть мир вокруг себя с новой перспективы. 

В целом, развитие воображения в детском возрасте играет важную роль в 
их развитии. Оно способствует развитию креативности, проблемному реше-
нию и социальным навыкам. Поддержка и поощрение детского воображения 
поможет им лучше понимать и взаимодействовать с окружающим миром, а 
также развиться в самостоятельных и творческих личностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 

Аннотация: в статье раскрывается роль профессиональной психоло-
гической помощи в укреплении семейных связей и поддержании благопо-
лучия каждого члена семьи. В работе освещаются вопросы эффектив-
ного общения, разрешения конфликтов, совместного преодоления кризи-
сов и стресса, а также развития эмоционального интеллекта и взаимо-
понимания внутри семейного круга. Автор подчеркивает значимость 
сплоченности и укрепления отношений между членами семьи, обеспечи-
вая психологическую устойчивость и создавая основу для здорового взаи-
модействия и совместного роста. 

Ключевые слова: психологическая поддержка, семья, гармоничные отно-
шения, коммуникационные навыки, кризис, сплоченность, эмоциональный ин-
теллект, воспитание детей, семейные конфликты, взаимопонимание, роди-
тельство, психологическое благополучие, разрешение конфликтов, психологи-
ческая устойчивость, семейные ценности, личностное развитие. 

Семья – это ядро общества, основа, на которой строится стабильность 
и благополучие людей. В современных условиях, когда семейные отно-
шения могут сталкиваться с многочисленными вызовами, поддержка от 
психолога становится не просто полезной, но и необходимой. 

Стресс и конфликты. 
Современная жизнь часто несет с собой стресс и конфликты. Про-

блемы на работе, финансовые трудности и многое другое могут проеци-
роваться на взаимоотношения внутри семьи. Профессионал по психоло-
гической поддержке помогает найти способы справляться с этими труд-
ностями, сохраняя гармонию в отношениях. 

Коммуникационные навыки. 
Научиться эффективно общаться – ключевой элемент укрепления се-

мейных отношений. Психолог может помочь развить навыки активного 
слушания и конструктивного общения, чтобы каждый член семьи чув-
ствовал себя услышанным и ценным. 

Поддержка в кризисных ситуациях. 
Будь то болезнь, потеря работы или конфликт, профессиональная под-

держка может обеспечить семье необходимые инструменты для того, 
чтобы справиться с кризисными моментами, минимизируя негативные 
последствия для психологического благополучия всех участников. 
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Поддержка детей. 
Дети, переживающие периоды быстрых изменений и развития, также 

могут испытывать стресс и анксиозность. Психологическая поддержка 
может помочь родителям в навыках эффективного взаимодействия и под-
держки своих детей. 

Совместное преодоление трудностей. 
Важность совместной работы всей семьи в периоды вызовов и трудностей 

не может быть переоценена. В эти периоды семейная поддержка и сплочен-
ность играют ключевую роль. Психолог помогает семье выработать стратегии 
справления с трудностями, такими как коллективное принятие решений, поиск 
компромиссов и управление стрессом. Семейные занятия также могут помочь 
выявить и устранить источники напряжения и конфликтов. 

Обучение эмоциональному интеллекту. 
Развитие эмоционального интеллекта семьи поддерживает способ-

ность понимать и управлять своими собственными эмоциями и эмоциями 
других. Психолог может помочь членам семьи обучиться узнавать, выра-
жать и управлять своими чувствами, а также развивать эмпатию и пони-
мание к эмоциям других. Это помогает семье создать благоприятную эмо-
циональную среду и улучшить межличностные отношения. 

Поддержка воспитания детей. 
Родители могут столкнуться с вызовами на разных этапах воспитания 

детей, например, в периоды активного развития ребенка или подростко-
вого бунта. Психолог может предоставить родителям инструменты и стра-
тегии для эффективного взаимодействия и дисциплинирования детей, 
применяя позитивные методы и укрепляя взаимные уважение и доверие. 

Сплочение и развитие отношений. 
Семьи могут обратиться к психологу для поддержки и укрепления от-

ношений между супругами, родителями и детьми, а также среди братьев 
и сестер. Психолог может помочь семье разработать навыки для улучше-
ния общения, решения конфликтов и углубления понимания и уважения 
друг к другу. Сплоченность семьи и гармония в отношениях становятся 
фундаментом для благополучия каждого ее члена. 

Работа с трауром и потерей. 
Потеря любимого человека или существенных изменений в семье мо-

жет быть невероятно трудным испытанием. Психолог может оказать под-
держку в управлении горем и адаптации к новой реальности, помогая се-
мье найти способы выразить свои чувства, честь память ушедшего и пе-
реосмыслить будущее. 

Психологическая поддержка семьи выступает в качестве надежного столпа, 
на который можно опираться в периоды трудностей и перемен. Через совмест-
ные занятия, индивидуальные консультации и развивающие мероприятия, се-
мьи учатся работать вместе, поддерживать друг друга и совместно развиваться, 
обеспечивая благополучие и гармонию для всех членов. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: актуальность представленной темы характеризуется ре-

гулярным ухудшением демографических показателей в структуре населения 
России. Слабая тенденция прироста населения способна приводить к нега-
тивным тенденциям во многих областях деятельности общества: недо-
статку рабочих ресурсов, ухудшению качества жизни, экономической не-
стабильности, снижению роли культуры и традиций в социальной среде. В 
статье проанализированы основные пути стабилизации демографической 
ситуации в стране с позиций социальной психологии. 

Ключевые слова: социально-психологические причины, демографические 
проблемы, показатели рождаемости, негативные репродуктивные психоло-
гические установки, социально-психологический кризис, институт семьи и 
брака. 

В социально-психологической науке демографический кризис обычно 
определяется, как нарушение нормального воспроизводства населения, 
приводящее к социально-экономическим проблемам, проявляющееся как 
в его убыли, так и в перенаселении территорий. Кроме перечисленного, 
известно, что демографический кризис выражается в отрицательном есте-
ственном приросте населения, низких показателях рождаемости, росте 
смертности и заболеваемости. 

В настоящее время негативная демографическая тенденция в России оста-
ется обостренной и серьезной проблемой. Это определяет актуальность ее 
всестороннего изучения. Среди основных причин демографических проблем 
в современной России выступает низкий уровень рождаемости. 

По данным Федеральной службы государственной статистики уже не-
сколько лет подряд показатели рождаемости демонстрируют стабильно 
отрицательную динамику. С 2015 по 2022 год число родившихся детей 
уменьшилось на 638 тысяч человек. 
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Таблица 1 
Количество родившихся в России за 2015–1 полугодие 2023 гг. [8] 
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Низкие показатели рождаемости в стране связаны с рядом факторов, 
среди которых нам представилось возможным выделить: недостаточно высо-
кий уровень жизни населения и нестабильность на рынке труда, увеличение 
среднего возраста матери при рождении ребенка, увеличение количества 
абортов, рост числа одиноких родителей, недостаточное количество доступ-
ных детских садов, школ, спортивных и культурных объектов для семей. 

Необходимо также отметить, что снижение абсолютных показателей 
рождаемости сопровождается сокращением численности женщин активного 
репродуктивного возраста и откладыванием молодыми парами брака и рож-
дения детей. 

В социологии и социальной психологии принято полагать, репродуктив-
ный потенциал населения формируется, исходя из системы параметров: 

1) общественное влияние – социально-психологическая адаптация 
(посредством рождаемости) к явлениям макроуровня (урбанизация, заня-
тость женщин, образование и культура, экономическое развитие обще-
ства, нормы и явления адаптации); 

2) социально-психологические факторы регулирования рождаемости 
на уровне семьи (содержание функций семьи, образ жизни семьи, взаимо-
действие в семье, прочность брака, отношение супругов к беременности, 
полу и числу детей как условие стабилизации брака); 

3) социально-психологические факторы регулирования рождаемости 
на уровне личности (потребность в детях, репродуктивная установка, ре-
продуктивные мотивы, индивидуально-личностные свойства, ценность 
личности детей). 

Анализ научных исследований показывает, что современное репродуктив-
ное поведение переживает стадию трансформации, на которое также влияет пе-
реориентация жизненных ценностей и кризис института семьи и брака. Для 
него характерны: отказ от брака, деградация института брачных отношений, 
малодетность, возрастная и гендерная дифференциация репродуктивных уста-
новок, престиж высшего образования, активное включение женщин в социаль-
ную и трудовую деятельность, их успешный карьерный рост, а также необхо-
димость в личной и материальной независимости, способствующие утвержде-
нию внесемейных ценностей в обществе. 

По мнению Н.М. Римашевской современное репродуктивное поведе-
ние населения России определяется торжеством модели однодетной се-
мьи, появлением феномена отказа от рождения детей вовсе (общества 
«чайлдфри») [6, с. 51]. 
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Таким образом, на сегодняшний день мы часто наблюдаем снижение 
значимости семьи среди молодых людей, что обусловлено изменением со-
отношения между экономическими и нравственно-духовными ценно-
стями молодежи в потребительском обществе. В первую очередь, проис-
ходит трансформация системы жизненных ценностей мужчин и женщин 
в репродуктивном возрасте, что приводит к сокращению числа рождений. 

Так, за последние десять лет средний возраст при заключении брака 
увеличился на год. Заключение брака считают обязательным условием 
долгосрочных отношений 66,1% женщин и 56,8% мужчин, десять лет 
назад этот показатель составлял 65,9% и 60,3% соответственно. 

Также в настоящее время на группу женщин от 20 до 29 лет прихо-
дится 44% всех рождений, однако численность данной группы за десять 
лет сократилась на 40% (на 4,6 миллиона человек). 

По прогнозам Министерства труда, к январю 2031 года их число мо-
жет сократиться еще на 1,4 миллиона человек. 

Нам представляется, что для решения рассмотренной проблемы необхо-
димо принимать комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемо-
сти. В России осуществляется государственная поддержка семьи, материн-
ства и детства, преимущественно, путем социальных выплат, субсидий на 
жилье, развития ипотечного кредитования многодетных семей, строитель-
ства социальной инфраструктуры, совершенствования системы образования 
и повышения его качества. 

Однако, не только меры экономического характера приводят к увели-
чению рождаемости. В этой связи, полагаем уместным, особое внимание 
уделить преодолению негативных репродуктивных установок населения, 
которые являются сложным психологическим феноменом. Как говори-
лось ранее, на их формирование оказывает влияние целый ряд условий: 
образ жизни семьи, распространенные в обществе и среди ближайшего 
окружения типичные нормы, касающиеся количества детей; образ жизни 
родительской семьи и количество детей в ней; установки каждого из су-
пругов на количество и пол детей, на детей как помощников и опору [5]. 

Таким образом, с учетом проанализированных выше факторов, следует 
сделать вывод о необходимости трансформации общественного сознания и 
изменения в самосознании мужчин и женщин отношения к рождению де-
тей. Целью демографической политики нужно установить регулирование 
условий жизни населения таким образом, чтобы избежать критических по-
казателей рождаемости. Перечисленное позволяет сделать вывод о том, что 
преодоление негативных установок должно стать одной из основных мер 
по стимулированию рождаемости – важно сформировать в обществе чет-
кую систему представлений, направленную на укрепление и развитие ин-
ститута семьи и повышение авторитета семейных ценностей. 

Список литературы 
1. Богатырева О.В. Программирование репродукционных установок в сознании чело-

века с точки зрения психологии / О.В. Богатырева // Молодой ученый. – 2016. – №3 (107). – 
С. 975–976. EDN VKZOOZ 

2. Ефлова М.Ю. Репродуктивное поведение в современном российском обществе: стра-
тегии институционализации и сценарии реализации / М.Ю. Ефлова, Э.Р. Галиева // Научный 
Татарстан. – 2018. – №4. – С. 5–19. EDN EYAGHS 

3. Заливухина Е.В. Малодетность и бездетность в контексте современного родитель-
ства / Е.В. Заливухина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Психология. 
Социология. Педагогика. – 2011. – №4. – С. 375–381. 



Социально-психологическая поддержка семьи 
 

95 
 

4. Литвинова Н.Ю. Проблема продвижения ценностей семьи в молодежной аудитории / 
Н.Ю. Литвинова // Наука и образование: новое время. Научно-методический журнал. – 
2018. – №2 (9). – С. 70–75. EDN YXEBFI 

5. Радостева А.Г. Родительство как психологическое явление. Факторы, влияющие на 
его формирование / А.Г. Радостева // Вестник Пермского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета. Серия: Психологические и педагогические науки. – 2013. – 
№1. – С. 100–108. EDN SEASJP 

6. Римашевская Н.М. Социальная политика сбережения народа: радикальное изменение нега-
тивного тренда здоровья российского населения / Н.М. Римашевская // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2010. – Т. 12. №4. – С. 48–61. – EDN NDLEMB 

7. Устинова О.В. Репродуктивные установки в современном российском обществе / 
О.В. Устинова // Социология. – 2022. – №5. – С. 72–79. 

8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 25.09.2023). 

 

Быкадоров Константин Дмитриевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
Аннотация: в статье освещается многогранность и значимость си-

стем поддержки, акцентируется внимание на их фундаментальную роль 
в укреплении семейных связей и благополучии ее членов. Автор исследует 
разнообразные формы поддержки, включая государственные инициа-
тивы, программы общественных организаций и содействие со стороны 
социума, выделяя как финансовые, так и психологические аспекты под-
держки. Статья предоставляет конкретные мировые примеры практик 
и стратегий социальной помощи семьям, акцентируя внимание на успеш-
ных программах и их адаптации в различных социально-экономических 
контекстах. В работе подчеркивается, как комплексная и многоуровне-
вая поддержка семьи способствует формированию устойчивых, здоро-
вых обществ и становится вложением в будущее нации. 

Ключевые слова: социальная поддержка, семья, благополучие, государ-
ственная помощь, НКО, общественные организации, финансовая стабиль-
ность, психологическая поддержка, программы поддержки, международный 
опыт, социальная политика, семейная политика, детские пособия, уход за 
детьми, образовательные программы, декретный отпуск, многодетные се-
мьи, бедность, социальная защита, социальное обеспечение. 

Семья является основной ячейкой общества и играет ключевую роль в 
социальной стабильности и развитии. Осознавая важность семьи, многие 
государства и некоммерческие организации акцентируют внимание на со-
здании эффективных систем социальной поддержки. 
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Важность социальной поддержки семьи. 
Социальная поддержка семьи олицетворяет собой сеть мер и услуг, направ-

ленных на укрепление семейных связей и поддержание благополучия ее чле-
нов. Социально-экономическая стабильность, эмоциональное благополучие и 
психическое здоровье членов семьи напрямую связаны с качеством под-
держки, которую они получают как внутри семьи, так и от общества. 

Формы социальной поддержки. 
Социальная поддержка может иметь разные формы и проявляться через 

различные программы и инициативы. Это может включать в себя финансовую 
помощь, психологическую поддержку, образовательные программы и множе-
ство других услуг, направленных на улучшение качества жизни семей. 

Роль государства. 
Государство, как основной регулятор общественной жизни, обеспечи-

вает социальную поддержку на макроуровне, разрабатывая и реализуя по-
литику в области социальной защиты, а также предоставляя различные 
виды помощи и поддержки семьям, особенно тем, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации. 

Общественные организации. 
НКО и благотворительные организации часто служат связующим зве-

ном между государством и гражданами, предоставляя специализирован-
ные услуги, образовательные программы и другие формы поддержки для 
семей, которые могут нуждаться в дополнительной помощи. 

Поддержка социума. 
Содействие и поддержка семьи со стороны общества, коллег, друзей и 

соседей может в значительной мере укреплять социальные связи и спо-
собствовать формированию положительной социальной среды, благопри-
ятствующей развитию каждого члена семьи. 

Примеры из практики. 
Во многих странах и регионах уже реализованы успешные проекты 

поддержки семей, которые могут служить примером для разработки и 
внедрения новых программ и инициатив в этой области. 

Северные страны (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия). 
Скандинавские страны славятся своими системами социальной под-

держки. В этих странах существуют широко развернутые программы со-
циальной помощи для семей, включая декретные отпуска, детские посо-
бия и доступные услуги по уходу за детьми. В Норвегии, например, де-
кретный отпуск может составлять до 49 недель при 100% оплате или 59 
недель при 80% оплате. 

Германия. 
Германия предоставляет семьям детские пособия (Kindergeld), чтобы 

содействовать финансовой стабильности. Пособие выплачивается каж-
дому ребенку до 18 лет и даже дольше, если ребенок продолжает образо-
вание или проходит стажировку. 

Канада. 
Канада реализует программу Canada Child Benefit – финансовую помощь 

для семей с детьми. Эта программа предоставляет налоговые льготы и выплаты 
семьям, обеспечивая их дополнительной финансовой поддержкой. 
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Южная Корея. 
Южная Корея внедрила программу, направленную на поддержку мно-

годетных семей, чтобы стимулировать рост рождаемости в стране. По-
мимо финансовой поддержки, правительство старается создать благопри-
ятные условия для совмещения работы и семейной жизни. 

Бразилия. 
Программа Bolsa Família в Бразилии направлена на борьбу с бедностью 

среди малоимущих семей. Программа предоставляет семьям месячные вы-
платы при условии, что дети регулярно посещают школу и проходят медицин-
ские осмотры. 

Австралия. 
В Австралии существует система Family Tax Benefit – налоговых льгот 

для семей с детьми. Размер выплат зависит от дохода семьи и возраста 
детей, оказывая поддержку тем, кто в ней нуждается. 

В каждом из этих примеров поддержка семьи обеспечивается через комби-
нацию финансовых пособий, налоговых льгот, услуг по уходу за детьми и об-
разовательных программ. Они показывают, что стратегии поддержки могут 
быть адаптированы к конкретным потребностям и условиям различных стран 
и обществ. Совмещение этих усилий обеспечивает семьи необходимой под-
держкой, способствуя созданию стабильной и благоприятной среды для разви-
тия детей и взрослых. 

Социальная поддержка семьи не только способствует укреплению от-
ношений внутри семейного союза, но и является инвестицией в будущее 
всего общества. Чем крепче и счастливее семьи, тем устойчивее и процве-
тающее общество, в котором они живут. 

Вопросы поддержки семьи и социальной защищенности являются ак-
туальными для обсуждения на всех уровнях – от международных фору-
мов до местных общин. Ценность семьи невозможно переоценить, и под-
держка, предоставляемая на всех уровнях, способствует сохранению и 
укреплению этой неоценимой структуры общества. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам оказания педагогической, 
психологической и социальной помощи семьям, воспитывающим несовер-
шеннолетних правонарушителей. Автор обращает внимание на значи-
мость оказания помощи организациями психолого-педагогического со-
провождения, проведения консультаций специалистами. В работе акцен-
тируется внимание на долгосрочной и систематической психолого-педа-
гогической поддержки семьи. 

Ключевые слова: противоправное поведение, подросток-делинквент, 
социальное сопровождение, психолого-педагогическая помощь, предупре-
ждение подростковой преступности. 

Делинквентное поведение, понимаемое как нарушение социальных 
норм с тенденцией к правонарушению, приобрело в последние годы мас-
совый характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов, 
социальных психологов, педагогов, сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Подростковая делинквенция – это проблема, которая требует ком-
плексного подхода и внимания со стороны общества. Правонарушения 
часто являются для молодых людей способом добиться признания со сто-
роны окружающих. Когда подросток начинает совершать правонаруше-
ния, это не только отражает его личные проблемы, но и свидетельствует 
о недостатках в семейной среде. Проблема делинквентного поведения 
подростков должна быть во внимании всей общественности. Для дальней-
шего развития нашего общества и повышения качества жизни населения 
необходимо продолжать развивать направления работы по профилактике 
и борьбе с делинквентным поведением подростков [1, с. 26]. 

Можно отметить, что семья является одним из важнейших факторов, 
влияющих на делинквентное поведение подростка (особенности семей-
ного воспитания, эмоциональные отношения между членами семьи). По-
этому социальная, психолого-педагогическая поддержка семьи под-
ростка-делинквента является неотъемлемой частью работы по решению 
проблемы предупреждеия подростковой преступности. Первоначально 
важно понять, что такая поддержка должна быть комплексной и охваты-
вать различные аспекты жизни семьи. Она должна включать в себя как 
психологическую, педагогическую помощь, так и социальную поддержку 
[2, с. 71]. Одним из ключевых аспектов поддержки родителей подростка-
правонарушителя является создание благоприятной семейной атмосферы. 
Семья должна стать местом, где подросток чувствует себя комфортно, 
безопасно и защищено. Родители должны быть готовы выслушать и по-
нять своего ребенка, а не только критиковать его за совершенные ошибки. 
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Важно научиться эффективно общаться и решать конфликты внутри се-
мьи. Кроме того, семья должна предоставить подростку поддержку и сти-
мул для развития. Это может быть осуществлено через поддержку под-
ростка в процессе его участия в различных воспитательных, творческих, 
социально-значимых акциях, спортивных соревнованиях, досуговых ме-
роприятиях. Важно помочь ему найти свое призвание и мотивировать его 
на достижение успеха. 

Психолого-педагогическая поддержка также является неотъемлемой 
частью работы семьи подростка-делинквента. Подросток может испыты-
вать сложности в самооценке, чувствовать себя неполноценным или не-
уверенным в своих способностях. Психологи, педагоги, социальные ра-
ботники должны помочь ему преодолеть эти проблемы, развить позитив-
ное отношение к себе и построить здоровую самоидентификацию. Семья 
также может получить поддержку от социальных служб и организаций, 
педагогов и психологов образовательных организаций. Консультации 
специалистов, групповые тренинги или участие в программе реабилита-
ции могут помочь семье разобраться в своих проблемах и найти эффек-
тивные способы их решения. Важно отметить, что социальная, психолого-
педагогическая поддержка семьи подростка-делинквента должна быть 
долгосрочной и систематической. Проблемы не исчезнут сами по себе, и 
требуется постоянное внимание и работа со стороны семьи и специали-
стов. Предлагаемая нами модель направлена на осуществление социаль-
ного и психолого-педагогического сопровождения семей, воспитываю-
щих делинквентного подростка. Организация психолого-педагогического 
сопровождения осуществляется на основе следующих принципов: 1) реа-
листичности – учет реальных возможностей родителей и подростка; 2) си-
стемности – рассмотрение ребенка как целостного, качественно своеоб-
разного, динамично развивающегося субъекта, являющегося частью бо-
лее широкой системы «человек-мир»; 3) целостности – охват всех участ-
ников психолого-педагогического сопровождения; 4) доступности и свое-
временности помощи и поддержки; 5) профессионально-педагогической 
активности – утверждение активной роли участников сопровождения; 
6) принцип взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний, для достижения фокусированного результата. Уровни психолого-пе-
дагогического сопровождения: индивидуальное; групповое. Субъектами си-
стемы психолого-педагогического сопровождения являются: специалисты, 
различные службы, семья и сами подростки, которые активно взаимодей-
ствуют в процессе реализации функций сопровождения в рамках достижения 
общей цели деятельности. Представленная модель осуществляется в трех 
направлениях: 1) психолого-педагогическое сопровождение родителей; 
2) психолого-педагогическое сопровождение делинквентных подростков; 
3) межведомственное взаимодействие специалистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей. Цель: оказать 
квалифицированную помощь родителям делинквентных подростков; кор-
рекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родите-
лей, воспитывающих делинквентного подростка; осуществление психолого-
педагогическое просвещение родителей по вопросам профилактики 



Издательский дом «Среда» 
 

100      Социально-психологические проблемы современной семьи:  
психолого-педагогическая поддержка и наставничество 

делинквентного поведения; повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей; осуществление психолого-педагогической под-
держки. Используемые методы: деловые игры; круглые столы; тренинги; се-
минары-практикумы для отработки навыков и умений родителей во взаимо-
действии с подростками; семейное консультирование; разработка пакета ин-
формационных материалов для родителей. Ожидаемые результаты: стабили-
зация семейного благополучия; психолого-педагогическая компетентность 
родителей в отношении воспитания подростков; оптимизация взаимоотно-
шений между родителем и подростком. 

Психолого-педагогическое сопровождение делинквентного под-
ростка. Цель: осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом на стадии ис-
полнения наказания, провести цикл коррекционно-реабилитационных за-
нятий, направленных на предупреждение рецидивного отклонения в по-
ведении подростка. Методы: непрерывное социальное сопровождение 
несовершеннолетних (индивидуальный план реабилитации подростка, 
включая получение основного общего образования или трудоустройства); 
коррекция факторов, ставших причиной делинквентности; тренинги. 
Ожидаемые результаты: развитие потенциала личности: социального, 
личностного, творческого, профессионального; снижение количества 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Межведомственное взаимодействие специалистов. Цель – координа-
ция усилий субъектов системы профилактики по решению проблем со-
провождения несовершеннолетних правонарушителей на стадии испол-
нения наказания и детской безопасности посредством организации реаль-
ного взаимодействия основных субъектов профилактики, объединенных 
пониманием единой долгосрочной стратегии, которая обеспечивается 
комплексом мероприятий. Методы: первичная профилактика делинквент-
ного поведения подростков на основе принципа деятельностного подхода 
через организациюих занятости; организация досуга; индивидуальные 
профилактические мероприятия с семьями социального риска по профи-
лактике саморазрушающего поведения. Основные этапы психолого-педа-
гогического сопровождения семьи, воспитывающей делинквентного под-
ростка: 1) диагностический – осознание сути проблемы и выявление ее 
характеристик: диагностика особенностей семейного воспитания и лич-
ностных характеристик подростка; 2) поисковый – сбор необходимой ин-
формации о путях и способах решения проблемы; поиск необходимых ме-
тодов и форм работы; 3) консультативно-проективный – обсуждение со 
всеми участниками сопровождения возможных вариантов решения сло-
жившихся трудностей; 4) деятельностный – осуществление психолого-
педагогического сопровождения, использую такие методы как: деловые 
игры; круглые столы; тренинги; семинары-практикумы; индивидуальные 
и групповые консультации; 5) рефлексивный – выявление результатов дея-
тельности по обеспечению психолого-педагогического сопровождения се-
мей, воспитывающих делинквентного подростка. Важно отметить, что ра-
бота по психолого-педагогическому и социальному сопровождению должна 
проводиться со всеми ее субъектами параллельно. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения. 
1. Диагностика – получение своевременной и достоверной информации об 

индивидуально-психологических особенностях подростков, выявление воз-
можностей, интересов, способностей и склонностей; определение типа семей-
ного воспитания и особенностей взаимоотношений в семье.  

2. Консультирование – оказание помощи подросткам и их родителям 
по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 
профилактики делинквентного поведения, особенностей взаимоотноше-
ний в семье.  

3. Коррекционно-развивающая работа – обеспечение продуктивного 
психического развития и становления личности, реализация возрастных и 
индивидуальных возможностей подростка; коррекция межличностных 
отношений в семье, профилактика риска делинквентного поведения.  

4. Профилактика – предупреждение девиантного поведения, социаль-
ной дезадаптации подростков.  

5. Просвещение – повышение уровня психологических знаний и пси-
хологической культуры семей, воспитывающих делинквентного под-
ростка; формирование у субъектов психологического сопровождения по-
требности в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании. 

В заключение социальная и психолого-педагогическая поддержка семьи 
подростка-делинквента играет важную роль в предотвращении и решении про-
блемы подростковой делинквенции. Она помогает создать благоприятную се-
мейную атмосферу, предоставляет социальную, психологическую, педагоги-
ческую поддержку и помогает семье найти эффективные способы решения 
своих проблем. Это требует усилий и сотрудничества со стороны всех заинте-
ресованных сторон, но результаты могут быть значительными и положитель-
ными для всех членов семьи. 
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СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации противо-

действия семейно-бытовому насилию в некоторых зарубежных странах. В 
работе анализируется нормативный и медико-психологический опыт обеспе-
чения превенции семейному насилию. Авторы исследуют вопросы использова-
ния такого опыта в отечественной практике. 

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, насильственные пре-
ступления, пандемия, карантин, принудительная изоляция. 

Одной из причин роста семейно-бытового насилия явился период ка-
рантина, самоизоляции, принудительной изоляции во время прошедшей 
пандемии коронавирусной или любой иной опасной инфекции. К при-
меру, за время пандемии коронавируса многие страны нашли способы бо-
роться с данной проблематикой, предложили способы ее решения, кото-
рые возможно использовать в нормативной практике России. Например, 
правительством Дании было профинансировано порядком 55 кризисных 
квартир, предназначенных для временного проживания женщин, которые 
пострадали от семейного насилия. Некоторые консультационные службы, 
для потерпевших, в которые также включались сеансы групповой тера-
пии, временно приостанавливали свою деятельность в связи ограничи-
тельными мерами на период карантина. Однако Национальная горячая ли-
ния по вопросам семейно-бытового насилия вводила телефонные кон-
сультации для потерпевших, а также открыла электронную почту, чтобы 
обеспечить доступ к этим услугам на период пандемии [1, с. 299]. 

Для размещения пострадавших от семейно-бытового насилия на время 
карантина Бельгия, Франция и Грузия арендовали номера в различных 
отелях, а уже существующие кризисные центры и убежища в этих странах 
все также продолжили свою работу. 

Правительством Австрии был увеличен бюджет на помощь женщинам в 
кризисной ситуации на 20%, поскольку Национальная горячая линия и онлайн-
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платформа для консультаций потерпевших были перегружены в связи с резким 
ростом числа обращений. B рамках Плана экономического реагирования на 
COVID-19 правительство Канады выделило 50 млн. долл. приютам для постра-
давших от семейного насилия и центрам против сексуального насилия. 
Cозданы экстренные убежища для поддержки женщин, относящихся к малым 
коренным народам [2, с. 285]. 

Таким образом, в связи с распространением нового вируса, с которым ранее 
никто не сталкивался, правительствам государств приходилось решать непро-
стые задачи. С одной стороны, эпидемиологическая ситуация требовала закры-
тия всех учреждений, где проходили личные приемы граждан, а с другой – рост 
числа пострадавших от семейно-бытового насилия привел к тому, что именно 
на данный вид помощи резко вырос спрос. Учитывая реальную угрозу се-
мейно-бытового насилия для жизни и здоровья женщин, государствам прихо-
дилось подстраиваться под ситуацию и либо сохранять доступ к существую-
щим кризисным центрам, предоставляя им дополнительное финансирование 
для оптимальной работы, либо создавать новые временные кризисные места 
(в отелях, хостелах) для пострадавших. Bо время пандемии Национальная 
академия медицины Франции разработала следующие рекомендации по 
снижению количества насильственных преступлений в быту: а) повышение 
осведомленности общественности о семейно-бытовом насилии с помощью 
современных электронных средств; б) упрощение доступа граждан к соци-
альным услугам поддержки жертв домашнего насилия путем предоставле-
ния персонализированной помощи; в) создание отделений неотложной по-
мощи, медико-правовых подразделений в правоохранительных органах для 
своевременного выявления случаев семейного насилия и оказания помощи 
жертвам потерпевшим; г) обобщение упрощенных процедур подачи жалоб; 
д) поощрение участия общественных организаций с помощью увеличения 
предоставляемых для них ресурсов [4, с. 119]. 

В США профилактические меры борьбы с семейно-бытовым насилием 
тесно связаны с выявлением в режиме реального времени указанных случаев. 
Для этого используются ежедневные данные из нескольких источников в од-
ном крупном городе США: Лос-Анджелес, Калифорния. Компаративный ме-
тод позволяет сравнить показатели насильственной домашней преступности во 
время изоляции в 2020 г. с изменениями за тот же период времени в 2019 и 
2018 гг. Результаты различаются в пределах одного города и по показателям из 
одного и того же источника. Количество заявлений в полицию и на горячую 
линию о бытовом насилии возросли во время первого этапа изоляции. В то же 
время, количество преступлений, связанных с насилием в семье, сократилось. 
Удалось установить, что в период снижения ограничений, связанных с панде-
мией, число преступлений, связанных с домашним насилием, уменьшилось. В 
США способ подачи полицейских отчетов варьируется в зависимости от участ-
ков, некоторые из которых предлагают онлайн-варианты, а другие требуют 
личного присутствия. Аналогично некоторые суды первой инстанции могут 
по своему усмотрению определить процедуру подачи запретительных су-
дебных приказов [1, с. 299]. 

Стоит назвать определяющим направление деятельности медицинских ра-
ботников, которые в состоянии способствовать эффективной виктимологиче-
ской профилактике. Медицинские работники могут идентифицировать жертв 
домашнего насилия в медицинских учреждениях и предоставить информацию 
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социальным службам. Результаты физического обследования, поведение паци-
ента во время медицинского осмотра могут быть прямыми или косвенными 
признаками применения в отношении пациента какого-либо насилия [1, с. 300]. 
Оценка здоровья в клинике позволяет незамедлительно оказать помощь жертве 
семейного насилия, в том числе, с помощью привлечения социальных работ-
ников. Однако в период пандемии данная возможность зачастую просто отсут-
ствовала, т. к. частные клиники и больницы оказывали медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий. Таким образом своевременное 
выявление жертв бытового насилия перестало быть доступным. Пациенты мо-
гут либо жить в районах с плохим покрытием Интернета, либо домочадец-дес-
пот может прослушивать разговоры, и жертва не в состоянии сообщить о наси-
лии в отношении нее. 

Для разрешения данных проблем предпринимались следующие меры: 
1) обеспечение равного доступа к широкополосному Интернету, установка 
беспроводных точек доступа в общественных пространствах; 2) разработка ал-
горитма работы с жертвами домашнего насилия с помощью телемедицинских 
технологий, дистанционная работа с юристами. Например, если выявляется 
факт бытового насилия, врач и пациент могут установить сигналы для выявле-
ния присутствия домочадца-насильника во время телемедицинских встреч. Та-
кие сигналы включают, например, поднятый кулак при видеовызове, либо 
определенный набор фраз в ходе аудиовызова [3, с. 132]. 

Несмотря на то, что в настоящее время в России существует сеть кризисных 
центров, занимающихся реабилитацией жертв семейно-бытового насилия и его 
профилактикой, работают приюты для женщин и детей, во многих городах 
действуют круглосуточные телефоны доверия, указанная проблема все еще 
остается одной из самых острых и актуальных. При этом, она рассматривается 
в научных трудах различных психологов, криминологов, социологов. Прово-
дятся опросы населения на тему насилия в семье, выявляются причины, выра-
батываются методики для помощи потерпевшим. Тем не менее, в указанной 
деятельности наименьшее внимание уделяется правовой стороне домашнего 
насилия. Российской Федерацией ратифицирован ряд международных конвен-
ций, касающихся данной проблемы, однако закона о соответствующей про-
блеме так и не принято [3, с. 131]. Напомним, что такой нормативный акт су-
ществует, в том числе, и в странах СНГ. Принятие данного закона помогло бы 
определить понятие семейно-бытового насилия и внести изменения в семей-
ное, уголовное, административное и иное законодательство. 
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ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме в отношениях – со-

зависимости. Это одна из форм патологических взаимоотношений, которая 
характеризуется глубокой поглощенностью и всесторонней вовлеченностью 
в жизнь другого человека, чаще всего зависимого. В качестве примера авторы 
приводят случай одной клиентки, которая во время сеансов с которой смогла 
осознать и принять свою беспомощность перед чувством патологической 
«любви», сделала выбор в пользу здоровых отношений. 

Ключевые слова: созависимость, сценарий, самооценка, эмпатия. 
В практике психолога нередко клиенты обращаются с запросом о по-

мощи в исправлении дорогого и любимого им человека. Такие клиенты 
очень часто просят помочь изменить любимого, и тогда их жизнь станет 
другой. Именно такой о которой они мечтают. Говорят, дать им совет, как 
повлиять на родного, чтобы он стал другим, что с ним сделать, как гово-
рить и что поменять, чтобы все наладилось. Конечно, такого вида запросы 
противоречат этики психолога. Я всегда объясняю клиенту, что мы на сеансе 
не меняем других людей, я могу помочь разобраться в вашей проблеме, или 
изменить ваше отношение, восприятие к этой ситуации. Необходимо понять 
в каком направлении нужно выстраивать работу с чего начать и откуда про-
явился этот сценарий созависимых отношений. 

Почему именно созависимый, да потому что люди, которые ради хо-
роших отношений стремятся изменить другого, как правило и строят 
именно созависимые отношения. И моя цель перевести клиента из пози-
ции «изменить другого человека» в позицию «изменить себя». А менять 
себя и работать над собой это самая тяжелая и сложная работа. Но необ-
ходимо помнить, что созависимый человек не простой клиент, он часто 
манипулирует, они очень ранимые, не терпимы к критике. 

Так ко мне обратилась Мария 39 лет с запросом про отношения. Мария 
утверждала, что очень любим Вадима, но не может понять почему они все 
время то живут вместе, то расходятся. Она объяснила, что уже не может так 
дальше жить, Мария очень устала от таких отношений. Уже на протяжении 
6-ти лет они то сходятся и живут счастливо, то она убегает от него. В процессе 
работы выяснилось, что Мария жила в семье, где отец часто выпивал, мама его 
обесценивала и унижала как могла. Мария часто присутствовала при стычках 
родителей и помнит всю никчемность отца в такие моменты. Мама часто гово-
рила фразу: «Надо терпеть т. к. одной жить сложнее», «Что люди скажут».  По-
делилась, что есть чувство обиды в адрес обоих родителей, т. к. им всегда было 
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не до нее. И еще отметила, что Марии почти никогда не дарил подарки т. к. у 
родителей не было такой возможности. 

Вадим так же время от времени позволял себе изрядно выпивать. И как 
только он начинал употреблять, Мария тут же находит кучу причин что 
бы уйти, убежать от него, да еще и вызвать у Вадима чувство вины. Потом 
через время, она сама возобновляла отношения и звала Вадима обратно. 

В процессе беседы мы выяснили, что Мария уже была замужем (она вы-
шла замуж, как только ей исполнилось 18 лет пояснив, что хотелось убежать 
из дома) и прожила с супругом в браке 10 лет. Но по словам клиентки это был 
не очень счастливый брак. Супруг был не здоров (об этих подробностях Ма-
рия предпочла не говорит) и ей приходилось за ним ухаживать и всячески 
заботиться о супруге даже если ей этого не хотелось. Она почти не видела от 
мужа эмпатии, любви и заботы т. к. все это постоянно он требовал от нее. 
Жили они вместе с мамой супруга, что часто усугубляло положение. 

Также Мария поделилась, что не переносит людей, которые позволяют себе 
выпивать даже стакан пива. И очень часто об этом говорила с Вадимом. Рас-
сказала, что в отношениях с Вадимом она как раз получала все те чувства, ко-
торых ей не хватало в первом браке. Вадим ей помогал, заботился о ней, часто 
дарил подарки, они вместе путешествовали (т. к. для Марии это было важно) и 
она говорила, что именно это и есть любовь. Но как только Вадим начинал вы-
пивать, все менялось абсолютно наоборот. 

После нескольких сеансов Мария стала осознавать, что она просто 
цепляется за любые отношения и ей очень важно быть в паре. А за Вадима 
цепляется, потому что он давал ей именно те чувства, которых ей так не 
хватало в детстве. 

Что же клиентка хочет получить от терапии? 
Теплые отношения от партнера. 
Взаимопонимание. 
Восстановить доверие и близость. 
Обрести общие цели с партнером. 
То есть в запросе отслеживается изменение поведения партнера. 
С Марией изначально мы выявили и отследили параллели сценарного 

сходства с родительской историей. Установили влияние на ее сценарий 
значимых взрослых. Провели проработку детских травм (например, тех-
ника пустого стула). Научились выходить из позиции жертвы, включая 
взрослое эго состояние. Повысили самооценку и тогда приступили к вы-
ходу из созависимых отношений. Т. к. до этого Мария не хотела даже 
слышать о такого рода техниках. 

И когда к ней пришла осознанность, что те чувства, которые она ис-
пытывала к Вадиму не совсем любовь. Я еще раз предложила ей провести 
технику для работы с созависимостью. 

Перед началом работы мы пообщались и сделали подстройку к будущему. 
Установили «якорь» на здесь и сейчас. Мария попробовала поразмыш-

лять на тему свободных отношений и примерила себе статус человека из-
бавившегося от созависимости. Проверили экологичность и только тогда 
приступили к самой техники. 

Мария включила воображение и представила себя и Вадима связанными 
между собой некой энергетической нитью. Она подробно описала этот тяже-
лый, толстый, темный канат, (как ей это представлялось). Затем вообразила 
образ себя свободной и счастливой (идеальной) и тоже связала себя настоя-
щую и воображаемую нитью, только эта нить была светлой, легкой, очень 



Социально-психологическая поддержка семьи 
 

107 
 

приятной и светящейся. Выяснили, какие чувства и эмоции вызывает эта сво-
бодная Мария. Тогда перед тем, как ослабить или разорвать канат созависи-
мости. Мы нашли образ, которому Мария смогла доверить Вадима, (она по-
дробно представила и описала образ) аналогично провели связь между пар-
нем и некой силой для него. И постепенно начали утончать канат, который 
связывал Марию и Вадима. (В такой ситуации если клиент не готов еще, то 
можно связь просто ослабить и довести до состояния нити и потом еще рабо-
тать над обрывом этой связи). Но в моем случае Мария была уже достаточно 
подготовлена, и она смогла оборвать эту нить постепенно, но завершить про-
цесс. Затем мы проверили безопасность Вадима со своей силой и по словам 
Марии ему было очень даже комфортно. Он про нее даже не думал и не вспо-
минал: как сказала сама девушка. 

Потом проверили состояние Марии и ее воображаемой, свободной «иде-
альной» и ей тоже было хорошо и безопасно, она насытилась этой положи-
тельной энергией, получила свой ресурс. В завершении техники я расспро-
сила Марию, как она себя сейчас чувствует? Какие чувства испытывает к про-
изошедшему? Спросила, что ей сейчас хочется сказать, мы поговорили. И 
традиционной фразой «Да будет так!» – окончили эту технику. 

Пообщались на тему всего происшедшего и испытанного, Мария рас-
сказала, что у нее появилось ощущения легкости, как будто оковы упали 
с ее рук и ног. Я получила обратную связь от клиентки, которая очень 
важна в процессе работы. 

Спустя какое-то время Мария поделилась, что пришло много осознаний, 
инсайтов, но мы продолжали еще работать над обидами и повышением само-
оценки. И спустя время она рассказала, что у ребят состоялся «взрослый» раз-
говор с Вадимом они расставили все точки над «Й» и приняли решения не про-
живать вместе и со временем их общение сошло на нет. Через время Мария 
даже поделилась чувством благодарности к Вадиму т. к., по ее мнению, именно 
он дал ей испытать те самые нужные ей чувства, дал понять, что все-таки она 
достойна получать заботу, внимание и принятие от мужчины. 

Мария была собой очень довольна, благодарила себя и меня за прожитый 
этап. Сейчас она уже находится в стадии завершения терапии, и мы видимся 
уже не один раз в неделю, а один раз в две недели. Так как я стараюсь выво-
дить своих клиентов на ответственность за свою «новую» жизнь и учиться 
принимать решения в своей жизни самостоятельно. А не ходить все время за 
рекомендацией к специалисту. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ  
ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье акцентируется внимание на актуальности инте-
гративного подхода в образовательном процессе, подчеркивается роль актив-
ного участия семьи в обучении и развитии ребенка. В работе исследуется ряд 
стратегий и методик, облегчающих взаимодействие школы и дома, включая 
сотрудничество с профессионалами разных сфер, инновационные форматы 
родительских собраний, индивидуализированные подходы к каждому ребенку 
и его семье, активное включение родителей в учебный процесс, технологиче-
скую поддержку и образовательные инициативы для родителей. Автор стре-
мится поддержать педагогов, предоставляя им практические инструменты 
и методы для укрепления связей с семьями и создания благоприятной образо-
вательной среды для каждого учащегося. 

Ключевые слова: партнерство педагога и семьи, индивидуализирован-
ный подход, родительские собрания, включение родителей, технологиче-
ская поддержка, обучение родителей, психологическая поддержка. 

Современные методы работы педагога с семьей призваны поддержи-
вать продуктивное взаимодействие между учебным заведением и домом, 
способствуя всестороннему развитию ребёнка. Этот процесс объединяет 
усилия обеих сторон, чтобы обеспечить качественное образование и вос-
питание детей. 

Партнерство со специалистами. 
Современный педагог выступает координатором, связывающим усилия 

различных специалистов вокруг семьи и ребенка. Взаимодействие с психоло-
гами, социальными работниками и медицинскими специалистами помогает 
создавать поддерживающую среду и разрабатывать индивидуальные планы 
поддержки семьи. 

Родительские собрания. 
Разнообразные форматы родительских собраний, такие как вебинары, 

мастер-классы и воркшопы, предоставляют родителям не только инфор-
мацию, но и навыки, помогающие лучше понять и поддержать своего ре-
бенка. Виртуальные встречи позволяют вовлекать занятых родителей, 
обеспечивая гибкость участия. 

Индивидуальный подход. 
Индивидуализированная программа поддержки семьи и ребенка пред-

полагает разработку уникальных стратегий взаимодействия, основанных 
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на их конкретных потребностях и вызовах. Педагог обсуждает с родите-
лями особенности развития и обучения ребенка, выстраивая взаимопо-
мощь и кооперацию. 

Включение родителей в учебный процесс. 
Родители могут активно участвовать в учебном процессе через домашние 

проекты, совместные мероприятия и волонтерство. Педагоги могут предла-
гать проекты, которые семьи могут выполнять вместе, обеспечивая практи-
ческое применение учебных навыков и укрепление семейных связей. 

Технологическая поддержка. 
Применение современных технологий, например, образовательных 

платформ и мессенджеров, позволяет создать каналы непрерывной ком-
муникации и обмена информацией между школой и семьей, обеспечивая 
родителей актуальными данными о процессе обучения их детей. 

Обучение родителей. 
Организация обучающих сессий для родителей по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей становится важной составляющей сотруд-
ничества. Лекции, семинары и курсы могут обогатить родительский опыт 
новыми стратегиями и знаниями, способствуя более эффективной под-
держке детей дома. 

Эффективное партнёрство между педагогами и семьёй – ключ к созда-
нию благоприятной образовательной среды и построению эффективной 
системы поддержки для каждого ребёнка. Интеграция современных мето-
дов и подходов в работу с семьёй способствует укреплению отношений 
между всеми участниками образовательного процесса и стимулирует 
успешное развитие учащихся. 
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ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ 
Аннотация: статья посвящена исследованию возможностей органи-

зации коррекционной работы с тревожными детьми и их родителями. 
Авторами описаны основные варианты групповой работы по улучшению 
детско-родительских отношений и формированию адекватных показа-
телей тревожности. 

Ключевые слова: дети, тревожность, тревога, родительско-детские 
отношения, психокоррекционная работа. 

Одной из весьма актуальных на сегодняшний день является проблема тре-
вожности детей. В психологической науке в достаточной мере определено 
терминологическое содержание понятия тревожность, выделены основные 
виды, причины, а также рассмотрены особенности тревоги, проявляемые у 
детей дошкольного возраста. К настоящему моменту уже существует ряд ис-
следований, затрагивающих отдельные аспекты проблемы детской тревож-
ности, к примеру, обусловленности уровня тревожности различными социо-
культурными факторами, в том числе отношениями с родителями, интерес 
многих ученых концентрируется вокруг проблемы возможности преодоле-
ния тревожных состояний путем их коррекции, а также улучшения и оптими-
зации воспитательных стратегий родителей. 

Особое внимание в процессе коррекции тревожности детей уделяется 
организации психолого-педагогической работы с родителями, где веду-
щим методом является групповая форма работы. 

Большой вклад в развитие коррекционных программ родительско-дет-
ских отношений сделали Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. Захаров, А.Я. Варга, 
А.С. Спиваковская. Понимание сути детских проблем и улучшение взаи-
моотношений родителей с детьми, которое, как утверждают авторы, про-
исходят в процессе групповой работы, повышают эффективность пси-
хокоррекционных мероприятий с детьми. 

Обучение в группах, по мнению исследователей, имеет ряд преимуществ 
над индивидуальной психологической работой. Потенциальное преимущество 
условий группы – это возможность получения обратной связи и поддержки от 
людей, имеющих общие проблемы и переживания с конкретным участником 
группы. В процессе группового взаимодействия приходит принятие ценностей 
и потребностей других. В группе человек чувствует себя принятым и принима-
ющим, пользующимся доверием и доверяющим, получающим помощь и по-
могающим. Наблюдая происходящее в группе взаимодействие, участники мо-
гут идентифицировать себя с другими и использовать установившуюся эмоци-
ональную связь при оценке собственных чувств и поведения. Обратная связь 
оказывает влияние на оценку индивидуумом своих установок и поведения, 
формирования его Я-концепции. Группа может также облегчить процесс 
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самоисследования и интроспекции. Во-первых, люди начинают легче прини-
мать точку зрения другого и проявляют большую готовность к изменению соб-
ственных установок. Во-вторых, создаются условия для формирования обще-
понятного психологического языка, позволяющего более строго и доказа-
тельно излагать свои переживания, стремления, цели и ожидания. В-третьих, 
групповой анализ межличностных ситуаций позволяет участникам осознать 
границы между процессуальными и содержательными аспектами общения. В-
четвертых, групповая форма работы позволяет выявить структуру функцио-
нального взаимодействия в жизни коллектива. 

Основная задача воспитания родителей – научить членов семьи взаимным 
компромиссам и умению пользоваться ими в других социальных сферах. Дети 
не могут эффективно и правильно решать свои проблемы вне семьи. 

Одним из первых, кто предложил психологическую помощь родителям 
в форме тренинга, был Р. Дрейкурс. По его мнению, по-настоящему понять 
образ жизни человека можно лишь тогда, когда становятся видны его взаи-
моотношения с другими членами семьи в его специфическом семейном 
окружении. Семейное окружение не заставляет ребенка вести себя в какой-
то определенной манере, оно просто показывает, как он пришел к своим 
убеждениям. При этом ребенок очень рано принимает участие в формиро-
вании своих взаимоотношений с другими людьми. Семейная атмосфера – 
отношения, ценности и родственные связи внутри семьи – создает исход-
ную, решающую среду, в которой формируется личность ребенка. Из этого 
опыта ребенок усваивает представление о себе, других и о мире в целом. 

Цель психологической помощи родителям по Дрейкурсу – помочь им 
и детям усвоить как можно больше подходящих типов взаимодействия. 
Взаимодействие должно строиться на основе совпадающих или близких 
представлений о ценностях и взаимном уважении. 

В 1950-х годах в США возникло направление групповой работы с родите-
лями, основанное американским детским психотерапевтом X. Джайноттом. 
Оно получило в литературе название «модель группового психологического 
консультирования». Его концепция гуманизации воспитания основана на идее 
развития эмоциональной сферы родителей с помощью осознания ими своих 
подлинных чувств, ценностей и ожиданий. В работах, написанных для родите-
лей, не предлагается никакой теории, а в доступной форме рассматриваются 
исключительно простые вопросы: как говорить с детьми, когда хвалить и когда 
ругать, вопросы дисциплины, приучения к гигиене. 

В своих работах X. Джайнотт дает описание трех различных видов группо-
вой работы с родителями, это: собственно психотерапия, психологическое кон-
сультирование и руководство личностью. Групповая работа особенно показана 
тем родителям, которые не в состоянии извлечь никакой пользы из психолого-
педагогического образования, поскольку их восприятие, ценности и установки 
слишком искажены и не позволяют изменить стиль семейного воспитания. Мо-
дель группового психологического консультирования родителей позволяет 
внести большую объективность во взаимоотношения участников группы со 
своими собственными детьми. 

Большое внимание вопросам отношений родителей к детям уде-
ляла Ю.Б. Гиппенрейтер. Ее взгляды опираются на гуманистический под-
ход к человеку. Это проявляется, прежде всего, в понимании ребенка, его 
нужд, потребностей, знании закономерностей его роста и развитии лич-
ности. Ю.Б. Гиппенрейтер призывает не только просвещать родителей, но 
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и обучать способам правильного общения с ребенком. При этом не стоит 
критиковать ребенка, если у него что-то не получается, а относиться более 
терпимо к ошибкам. В каждом возрасте для любого ребенка существует 
ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам. По мере 
развития ребенка круг дел, доступных для него, расширяется, и он их сам 
начинает выполнять самостоятельно. Это происходит за счет тех дел, ко-
торые он раньше выполнял вместе с взрослыми. Другими словами, завтра 
ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с мамой и именно бла-
годаря тому, что это было «с мамой». 

В начале 70-х годов начала развиваться программа терапии родитель-
ско-детских взаимодействий (ТРДВ). Автор этой программы Ш. Айберг 
основную задачу видела в изменении поведения ребенка преимуще-
ственно на основе модификации отношений и паттернов взаимодействия 
между ним и его родителями. 

Существенным теоретическим и практическим основанием для развития 
ТРДВ послужили работы К. Ханф, автора двухступенчатой модели изменения 
«несоответствующего» поведения детей. Первая стадия данной терапии пред-
полагала следование за ребенком и использование дифференциального внима-
ния во время игровых сессий. Матерей обучали обращать внимание на любое 
позитивное поведение ребенка и игнорировать любое негативное. Вторая ста-
дия включала компоненты дисциплины, такие, как тренинг согласия, послуша-
ния. Родители также обучались последовательно вознаграждать, поощрять по-
слушание похвалой и использовать тайм-аут в случае непослушания. В свою 
методику К. Ханф также включила обучение родителей определенным навы-
кам взаимодействия с детьми. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме детской 
тревожности позволяет утверждать, что работа по ее коррекции должна 
вестись не только с детьми, но и с родителями. Понимание родителями 
сути детских проблем и улучшение их взаимоотношений с детьми, повы-
шают эффективность психокоррекционных мероприятий. 

Знание разнообразных психотерапевтических методов и техник коррек-
ции детской тревожности должно стать обязательным условием создания 
психологами-практиками собственных программ коррекции тревожных со-
стояний детей и оптимизации воспитательных стратегий родителей. 
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Аннотация: в статье авторы исследуют возможности оказания со-
циально-психологической помощи детям в период адаптации к новой об-
разовательной среде и социализации в группе сверстников. Особое внима-
ние уделено взаимодействию школьного психолога, социального педагога 
с семьями обучающихся, определены направления работы с семьями, ока-
завшимися в сложной социальной ситуации. В работе рассматриваются 
виды психологической помощи школьникам и описывается деятельность 
школьного психолога. 

Ключевые слова: социально-психологическая служба, школьный пси-
холог, социальный педагог, психодиагностика, психологическое консуль-
тирование, адаптация, социализация. 

Современные социокультурные контексты, кризисное состояние эко-
номики, культуры, образования влияют на условия жизни и воспитания 
детей. Как результат этого, растет преступность среди подростков и мо-
лодежи, становятся социальной проблемой детский алкоголизм, детская 
наркомания, возрастает число детей, имеющих отклонения в физическом 
и психическом развитии, и т. д. Возможными предпосылками возникно-
вения данных проблем, как отмечает Д.И. Фельдштейн, является глобали-
зация, информатизация общества, особенности поколения Z [5]. Дети 
XXI века обладают «клиповым» мышлением, предпочитают взаимодей-
ствовать со сверстниками в онлайн среде, уходя в виртуальное общение 
вместо реального. Данные причины обусловили появление трудностей в 
адаптации детей и социализации. 

Социально-психологическая служба школы призвана помочь детям в 
процессе решения данных трудностей, а также предоставить помощь се-
мьям, оказавшимся в сложной социальной и психологической ситуации. 

Для этого в школе социальный педагог и школьный психолог ведут 
учет несовершеннолетних, которые не посещают школу или 



Издательский дом «Среда» 
 

114      Социально-психологические проблемы современной семьи:  
психолого-педагогическая поддержка и наставничество 

систематически пропускают занятия по неуважительным причинам, вы-
являют и поддерживают семьи, нуждающиеся в социальной помощи. 

При этом важна работа школьного психолога, который помогает диа-
гностировать причины дезадаптации и асоциального поведения детей. С 
помощью психологических тестов выявляются такие часто встречаемые 
трудности, как: 

– повышенная лабильность, капризность, раздражительность, склон-
ность детей к быстрой утомляемости; 

– трудности с интеграцией в коллектив сверстников, вливание в кол-
лектив часто сопровождается буллингом, игнорированием, предвзятым 
отношением; 

– сложности в принятии учителя как новой властной фигуры в жизни 
ребёнка (непринятие учителя, агрессия в ответ на требования, протест, 
прогулы уроков, нежелание учиться). 

Социальный педагог разрабатывает совместно с учителями адаптацион-
ные программы, направленные на формирование законопослушного поведе-
ния, оказывает помощь семьям, которые находятся в социально-опасном по-
ложении, осуществляет защиту прав несовершеннолетнего в пределах своей 
компетенции, не нарушая права детей. Школьный психолог ориентирует 
свою деятельность больше на индивидуальную работу с детьми, подрост-
ками, родителями. Психолог организует тренинговые занятия, индивидуаль-
ные беседы, тестирования классов, оказывает поддержку. 

Педагог-психолог является важным специалистом, который проводит 
психологическую работу с обучающимися на личностном уровне и на уровне 
взаимодействия с коллективом сверстников. Психолог, по итогам диагности-
ческого тестирования, первый выявляет индивидуальные проблемы ученика. 
Далее, к решению выявленных проблем, подключаются классный руководи-
тель, родители, администрация школы, социальный педагог, медицинский 
работник и другие специалисты. 

На основе психологической диагностики часто выявляются группы 
проблем школьников, связанные с неуспеваемостью, низкой мотивацией, 
кризисами возраста, конфликтами со сверстниками или семейные про-
блемы. Задача школьного психолога – помочь преодолеть выявленный 
конфликт со сверстниками, преподавателями или семьей. 

Педагог-психолог проводит встречи с родителями по итогам входной 
или рубежной диагностики, помогая детям справится с трудностями в 
обучении, родителям найти способ взаимодействия и взаимопонимания с 
детьми, помогает педагогам находить решения сложных педагогических 
задач или справится с профессиональным выгоранием. 

В обязанности школьного психолога входят психодиагностика, пси-
хокоррекция, психологическое консультирование, психологическое про-
свещение и психологическая профилактика. 

Психодиагностика позволяет выявить нарушения или особенности, 
требующие коррекции. Проводится диагностика согласно графику, согла-
сованному с администрацией школы. Особое внимание уделяется посту-
пающим в первый класс (входная диагностика уровня развития учебных 
возможностей, памяти, мышления, воображения, коммуникативные уме-
ния). При приеме в первый класс психолог может обнаружить не только про-
блемы психологического плана (агрессивность, тревожность, отсутствие 



Методы работы социального педагога и психолога с семьей 
 

115 
 

мотивации, неусидчивость. лабильность), но и требующие коррекции про-
блемы с обучаемостью, дислексию, дисграфию и пр. Педагог-психолог, сов-
местно с родителями и педагогами, принимает решение по обращению к де-
фектологам и необходимости обучаться в инклюзивном классе. Если трудно-
сти можно вовремя преодолеть, то в этом случае, огромная ответственность 
лежит на помощи и поддержке психолога и родителей во время обучения в 
школе и дома. Психодиагностика проводится психологом индивидуально 
или в группе с использованием диагностических методик в форме игр, тре-
нингов, тестирований, творческих заданий. 

Психокоррекция осуществляется по итогам психодиагностики и является 
одним из самых сложных и важных направлений деятельности школьного пси-
холога, когда оказывается помощь обучающимся по устранению пробелов в 
учебе, повышению мотивации, веры в свои силы и возможности. 

Психологическое консультирование как направление в деятельности 
школьного психолога носит постоянный как групповой, так и индивидуаль-
ный характер. Зачастую требуется улучшать и стабилизировать эмоциональ-
ное состояние детей и родителей, переживающих за процесс адаптации и со-
циализации детей. Психологическое консультирование может выполнять и 
профилактическую функцию, если при групповом консультировании при-
сутствуют дети, не имеющие психологических проблем. Групповое психоло-
гическое консультирование может проходить во время классных часов и вне-
классных мероприятий в форме беседы, опроса, самодиагностики, даже дис-
куссии.  Психологическое просвещение и профилактика в деятельности 
школьного психолога должны иметь регулярный и плановый характер, меро-
приятия должны быть направлены на предотвращение вредного влияния раз-
личных тенденций (наркомания, алкоголизм, курение). Именно психолог мо-
жет первым выявить признаки суицидального поведения у подростков, про-
вести беседу на любые острые и щепетильные темы, замалчивание которых 
может привести к трагедии. 

Если рассмотреть циклограмму педагога-психолога, можно увидеть 
разноплановые и важные направления деятельности по диагностике, про-
филактике и коррекции развития обучающихся (таблица 1). 



 

    
 

Таблица 1 
Циклограмма школьного психолога 

День 
недели/ 
время 

понедельник вторник среда четверг пятницпа 

9.00–10.30 
Консилиум по 
детям «группы-
риска» 

Психологическая 
диагностика 
начальных классов 

Индивидуальное 
консультирование 

Аналитическая 
деятельность –  
анализ диагностик 

Групповая работа  
с детьми начальных 
классов 

10.30–12.00 
Работа с 
методической 
литературой 

Групповая работа 
с подростками  
(5–9 классы) 

Индивидуальное 
консультирование 

Совещание узких 
специалистов 
(ПМПК) 

Психологическая 
диагностика 
подростков 

12.00–13.00 
Психологическая 
диагностика детей 
«группы-риска» 

Индивидуальное 
консультирование 

Психологическая 
диагностика 
старшеклассников 

Групповая работа  
со 
старшеклассниками 

Беседы по 
профориентации 
с подростками 

14.00–15.30 
Просвещение 
педагогов 
начального звена 

Совещание узких 
специалистов 
(ПМПК) 

Аналитическая 
деятельность – 
анализ диагностик 

Индивидуальное 
консультирование 

Групповая работа 
с подростками 

15.30–17.00 
Коррекционная 
работа 
с родителями 

Диагностическая 
работа с 
педагогами (проф. 
выгорание) 

Классные часы, 
родительские 
собрания 

Просветительская 
работа  
с родителями 

Консультитрование 
педагогов 
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На каждый учебный год педагог-психолог составляет программу заня-
тий, консультаций, график диагностик с учетом возрастных особенностей 
детей, сензитивных периодов, новообразований возраста и возможных 
возрастных кризисов. Особое внимание уделяется тематике бесед и клас-
сных часов с участием психолога по темам детской гаджетозависимости, 
дефиците внимательности и концентрации внимания, повышению тре-
вожности, стресса, агрессивности и т. д. Составляя годовой план, педагог-
психолог расписывает программу, темы, продолжительность мероприя-
тий, а также ожидаемый результат. 

Таким образом, совместная работа психолога и социального педагога поз-
воляет вносить такие изменения в систему воспитания детей и подростков, 
которые обеспечивает оптимальные условия для их личностного становле-
ния, социальной защиты, социализации в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Работа школы как открытой социально-педагогической си-
стемы предполагает расширение ее воспитательных и образовательных 
функций, заботу о гуманизации среды, окружающей ребенка, инициативу в 
социально-педагогической деятельности в микрорайоне [2]. 

Благодаря социальным педагогам и психологам, работающим в школе, 
дети сближаются со взрослыми, меняется к лучшему отношение ребят в группе 
сверстников, формируются фундаментальные социальные ценности [1]. Важ-
ным направлением работы школьного социального педагога и психолога явля-
ется взаимодействие с семьями обучающихся. Изучая семью, важно выяснить, 
как уживаются в ней такие понятия, как любовь, понимание, жалобы, трудно-
сти, желания, надежды, отношение к современному состоянию общества в 
стране. Изучение отношений внутри семьи и их обсуждение помогут педагогу 
представить положение в ней ребенка. Вовлекая семью в различные клубы, 
группы здоровья, советы и бытовые объединения, организовывая совместный 
труд в саду, в огороде, в быту, проводя общешкольные мероприятия с родите-
лями, социальный педагог и психолог помогают создать благоприятные внут-
рисемейные отношения, которые необходимы каждому ребенку [3]. 

В практике работы некоторые педагоги-психологи составляют «карту се-
мьи», где дается характеристика каждого члена семьи, указываются даты рож-
дения знаменательных событий в семье. Определяется статус семьи, ее религи-
озная и национальная принадлежность, жилищные условия, соседство. 

«Карту» дополняет изучение воспитания в семье. Как и сколько роди-
тели проводят времени с ребенком, есть ли у них общие дела, какова 
форма общения, беседует ли отец с сыном, проводят ли вместе свободное 
время, что читают, посещают ли клубы. Важно представить, что знают 
родители о своих детях, чем ребенок интересуется, что читает, каковы его 
мечты, с кем он дружит; какие у него отношения в классе, в школе, его 
любимый учитель, предмет; здоровье ребенка, его проблемы. Следует вы-
яснить, и что знают дети о своих родителях: их вкусы и интересы, друзья 
и авторитет на работе, заботы, проблемы, здоровье [4]. 

Психологу и социальному педагогу важно учесть все отношения 
внутри семьи; отношения взрослых между собой, взрослых и детей, род-
ственников и других людей, которые живут в семье. Работа с родителями 
может осуществляться при посещении семей, проведении групповых кон-
сультаций, а также консультаций с отдельными родителями в центрах. 

Социально-психологическое сопровождение в школах с учетом совре-
менных условий в области политических, социальных, экономических 
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преобразований страны, становится символом изменений, нацеленных на 
создание эффективной системы помощи, защиты и поддержки детства. 
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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: статья посвящена роли семейного психолога в условиях со-

временного общества, выделяются основные аспекты профессиональной дея-
тельности специалиста при работе с семьей. Рассматриваются ключевые 
направления психологической поддержки: развитие коммуникативных навы-
ков, стратегии совместного принятия решений, подходы к управлению кри-
зисными ситуациями, укрепление родительской компетентности, техники 
снижения стресса и методы поддержания крепких брачных отношений. Ав-
тор подчеркивает значимость психологической помощи в укреплении внутри-
семейных отношений и поддержании психологического благополучия всех чле-
нов семьи в контексте изменчивого и многогранного современного мира. 

Ключевые слова: семейный психолог, взаимопонимание, кризис, роди-
тельская компетентность, брак, психологическое благополучие, приня-
тие решений, эмоциональная поддержка, благополучие семьи, современ-
ное общество, семейные отношения. 

В современном мире, наполненном быстро меняющимися реалиями и 
высоким уровнем стресса, роль психолога в семейной жизни становится всё 
более значимой. Профессионалы, специализирующиеся на семейной пси-
хотерапии, направлены на укрепление отношений между членами семьи и 
поддержание её благополучия. 

Взаимопонимание и коммуникация. 
Эффективная коммуникация является краеугольным камнем здоровых се-

мейных отношений. Психолог помогает членам семьи развивать навыки актив-
ного слушания и конструктивного выражения собственных эмоций и потреб-
ностей. Процесс включает в себя обучение уважению к границам других и по-
нимание, что каждый член семьи имеет свои уникальные чувства и взгляды. 
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Совместное принятие решений. 
Принятие решений в семье должно базироваться на уважении и взаи-

мопонимании. Психолог обучает семью техникам коллективного приня-
тия решений, чтобы каждый член семьи мог высказать свое мнение и по-
чувствовать, что его голос учитывается. 

Работа с кризисными ситуациями. 
Кризисные ситуации требуют особого внимания и поддержки. Семей-

ный психолог предоставляет инструменты и стратегии, которые помогут 
семье объединиться и преодолеть трудные времена, сосредотачиваясь на 
укреплении отношений и совместном поиске решений проблем. 

Родительская компетентность. 
Родительство – сложный процесс, требующий от взрослых развития 

определенных навыков и знаний. Психолог помогает родителям разраба-
тывать стратегии воспитания, которые учитывают индивидуальные осо-
бенности ребенка и способствуют его здоровому развитию. 

Борьба со стрессом и усталостью. 
Психолог помогает семье идентифицировать источники стресса и 

предлагает эффективные стратегии его снижения. Это может включать в 
себя различные техники релаксации, управления временем и развития по-
ложительного отношения к жизни. 

Поддержка в браке. 
Отношения между партнерами могут сталкиваться с различными трудно-

стями и испытаниями. Психолог помогает партнерам работать над своими от-
ношениями, развивать эмоциональную близость и решать конфликты кон-
структивным образом, чтобы поддерживать счастливый и здоровый брак. 

Работа семейного психолога включает в себя интеграцию различных 
методов и подходов, чтобы обеспечивать поддержку и развитие каждого 
члена семьи, а также семейного коллектива в целом. Этот процесс может 
адаптироваться и изменяться в зависимости от уникальных потребностей 
и вызовов, с которыми сталкивается семья. 

Семейный психолог стоит на переднем крае поддержки и развития от-
ношений в самой ядреной и важной социальной единице – семье. Работа 
специалиста направлена не только на разрешение возникающих конфлик-
тов и трудностей, но и на профилактику возможных проблем, укрепление 
взаимопонимания и создание благоприятной атмосферы для роста и раз-
вития каждого ее члена. Учитывая социокультурные изменения и новые 
вызовы современного общества, роль психолога в семейной динамике 
приобретает особую значимость, поддерживая адаптацию семьи к меня-
ющимся условиям жизни и помогая сохранить гармонию и психологиче-
ское благополучие. Всесторонняя и целенаправленная работа психолога с 
семьей способствует построению здоровых, счастливых отношений, что, 
в свою очередь, положительно сказывается на обществе в целом. 
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С ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ 
Аннотация: статья затрагивает тему социально-психологической ра-

боты с приемными семьями и ее влияния на благополучие детей, находящихся 
в этом особом семейном контексте. Автор выделяет пять ключевых аспек-
тов работы с приемными семьями: социальную адаптацию, поддержку эмо-
ционального развития, создание безопасной среды, взаимодействие с биологи-
ческими родителями и развитие коммуникационных навыков. В работе под-
черкивается актуальность социально-психологической работы с приемными 
семьями с целью обеспечения благополучия и успешной адаптации детей, а 
также формирования крепких семейных отношений. 

Ключевые слова: приемная семья, социально-психологическая работа, 
социальная адаптация, эмоциональное развитие, безопасная среда, био-
логические родители, коммуникационные навыки, благополучие детей, 
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Приемная семья – это особый вид семейного устройства, в котором 
дети, лишенные биологической родительской заботы, находят новый дом 
и поддержку. Однако, чтобы обеспечить полноценное и гармоничное раз-
витие детей в приемных семьях, необходима эффективная социально-пси-
хологическая работа. В данной статье мы рассмотрим важность этой ра-
боты и её влияние на благополучие детей. 

Социальная адаптация. 
Переход из биологической семьи в приемную может быть сложным 

для детей. Они могут испытывать стресс, беспокойство и даже чувство 
потери. Социально-психологическая работа помогает детям преодолеть 
эти трудности, обеспечивая им поддержку и сопровождение в адаптаци-
онном процессе. 

Поддержка эмоционального развития. 
Важной частью работы с приемной семьей является поддержка эмоцио-

нального развития детей. Дети могут переживать разные эмоции, связанные 
с изменениями в их жизни. Социальные работники и психологи помогают им 



Основные направления социально-психологической 
работы с приемной семьей

 

121 
 

понимать и выражать свои чувства, развивая здоровые механизмы взаимоот-
ношения с ними. 

Создание безопасной среды. 
Важной задачей является создание в приемной семье безопасной и поддер-

живающей среды. Специалисты помогают родителям-приемным развивать 
навыки воспитания, которые способствуют душевному и физическому благо-
получию детей. 

Работа с биологическими родителями. 
Социально-психологическая работа также может включать в себя вза-

имодействие с биологическими родителями детей. Это может быть важ-
ным фактором в процессе адаптации и решения вопросов, связанных с 
воспитанием и уходом за детьми. 

Развитие коммуникационных навыков. 
Работа с приемной семьей способствует развитию коммуникационных 

навыков как у детей, так и у родителей-приемных. Эффективное общение 
способствует укреплению взаимоотношений внутри семьи и создает ос-
нову для успешной адаптации детей. 

В заключение социально-психологическая работа с приемной семьей 
играет важную роль в обеспечении благополучия детей, находящихся в 
этом особом семейном контексте. Она помогает детям адаптироваться, 
развиваться эмоционально и физически, а также создает условия для фор-
мирования крепких семейных отношений. Эффективная поддержка и со-
провождение приемных семей являются ключевыми факторами в созда-
нии заботливой и поддерживающей среды для детей, которые нуждаются 
в приемной семье. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  
С ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье освещается актуальность комплексной психологи-
ческой работы с приемной семьей, начиная от этапа подготовки родителей к 
усыновлению и заканчивая адаптацией ребенка в новой социальной среде. Ос-
новное внимание уделяется четырем ключевым аспектам: психологической 
подготовке будущих родителей, адаптации ребенка, разрешению возможных 
трудностей и конфликтов, а также успешной социализации ребенка в обще-
стве. Автор подчеркивает значение активной роли специалистов по психоло-
гии в создании устойчивого и благоприятного психологического климата в при-
емной семье, а также выделяет методики и стратегии, направленные на фор-
мирование положительных взаимоотношений между всеми участниками се-
мейного процесса. Основной целью работы является предоставление практи-
ческих рекомендаций и методов для специалистов, работающих с приемными 
семьями, и акцентирование внимание на сущности всесторонней поддержки 
всех членов семьи на различных этапах этого важного жизненного пути. 

Ключевые слова: приемная семья, психологическая поддержка, адапта-
ция, социализация, усыновление, конфликты, психологическая готовность, 
эмоциональное благополучие, стратегии взаимоотношений, психологическая 
помощь, обучение родителей, терапия, психологическая работа, коммуника-
тивные навыки, взаимопонимание, семейные отношения, разрешение проблем, 
интеграция в общество, развитие ребенка. 

Взаимодействие с приемными детьми и формирование благополучной 
приемной семьи – сложный и многоаспектный процесс, требующий обду-
манных и чутких подходов. Психологическая поддержка и работа с при-
емной семьёй направлена на формирование эффективных стратегий взаи-
моотношений, адаптации и социализации. 

Аспекты психологической работы: 
Подготовка к приему ребенка. 
Осведомленность: обучение будущих приемных родителей особенно-

стям развития и воспитания детей, проинформирование о возможных 
трудностях и проблемах. 

Психологическая готовность: работа с психологической готовностью 
к приему ребенка, включая разбор страхов и тревог, связанных с усынов-
лением. 

Разработка стратегий: создание стратегий для поддержания отноше-
ний между родителями и ребенком. 

Адаптация ребенка. 
Оценка нужд ребенка: понимание и учет психологического и эмоцио-

нального состояния ребенка при переходе в новую семью. 
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Создание благоприятной среды: обеспечение комфортного и безопас-
ного пространства для адаптации ребенка. 

Социальная адаптация: поддержка ребенка в процессе адаптации в но-
вой социальной среде (школа, друзья). 

Работа с трудностями. 
Разрешение конфликтов: работа с конфликтами и напряжениями внутри 

семьи, предоставление стратегий и инструментов для их разрешения. 
Эмоциональная поддержка: обеспечение эмоциональной поддержки и 

помощи в периоды кризисов и страхов. 
Разработка коммуникативных навыков: укрепление навыков общения 

между всеми членами семьи. 
Включение ребенка в социум. 
Социализация ребенка: развитие навыков общения ребенка, помощь в 

установлении отношений с окружающими. 
Участие в образовательном процессе: содействие эффективной адап-

тации ребенка в образовательной среде, работа с учителями и педагогами. 
Работа с окружением: информирование и обучение окружающих 

(например, одноклассников и соседей) особенностям взаимодействия с 
приемными детьми. 

Каждый из этих аспектов содержит множество уровней и подходов, зави-
сящих от индивидуальных особенностей ребенка и конкретной семьи. Работа 
психолога направлена на создание целостной системы поддержки и сопровож-
дения, способной обеспечивать стабильность и благополучие приемной семьи 
на всех этапах ее формирования и развития. 

Психологическая работа с приемной семьей выступает в качестве фун-
дамента, способствующего успешной интеграции ребенка в новую среду 
и обеспечивающего благополучие всех членов семьи. Специалисты в дан-
ной области способствуют разрешению возникающих трудностей, стиму-
лируют формирование крепких связей и способствуют эффективной адап-
тации ребенка и его приемных родителей. Сложности и вызовы, с кото-
рыми сталкивается приемная семья, могут быть преодолены при активной 
психологической поддержке и компетентной профессиональной помощи, 
что создает благоприятные условия для развития здоровых и гармонич-
ных отношений внутри семьи. Следует помнить, что забота, внимание и 
любовь, которые получает ребенок в приемной семье, обеспечивают фун-
дамент для его дальнейшего благополучного развития и счастья в буду-
щем. Таким образом, все участники процесса – и родители, и специали-
сты – вместе способствуют формированию благоприятной среды, где 
каждый ребенок имеет возможность стать частью любящей семьи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  
К ЗАМЕЩАЮЩЕМУ РОДИТЕЛЬСТВУ В СЕМЬЯХ, 

ИМЕЮЩИХ ЛИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ОПЫТ 
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического ис-

следования, направленного на изучение психологической готовности к ро-
дительству кандидатов в замещающие семьи. Рассмотрены две группы 
кандидатов – имеющие и не имеющие личный детский опыт. Авторами 
установлено, что у женщин и мужчин кандидатов в приемные родители 
без личного детского опыта более адекватная оценка ожиданий от при-
ема ребенка в семью. Мужчины-претенденты в замещающие родители с 
личным детским опытом более удовлетворены качеством жизни и соб-
ственными родительскими компетенциями. 

Ключевые слова: замещающее родительство, личный детский опыт, 
кандидаты в замещающие семьи. 

Актуальность. В настоящее время многие семейные пары готовы усы-
новлять детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, исследова-
ния последних лет показали, что одного желания недостаточно для успеш-
ной социализации ребенка в семье [1; 2]. Не редки случаи, когда замеща-
ющие семьи вынуждены возвращать ребенка в детский дом, что ведет к 
возникновению дополнительной травмы у ребенка. Родители же в данной 
ситуации переживают кризис несостоявшегося родительства [4]. Таким 
образом, с целью уменьшения случаев возврата детей в детские дома 
встает вопрос об усовершенствовании процесса подбора приемных роди-
телей. В связи с этим становится актуальным исследование психологиче-
ской готовности к приемному родительству. 

Цель настоящего исследования – сравнение психологической готовно-
сти к родительству кандидатов в замещающие семьи, имеющие и не име-
ющие личный детский опыт. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» в «Школе приемных родителей». В ис-
следования приняли участие кандидаты в замещающие родители в количестве 
100 человек. По наличию личного детского опыта родители были разделены 
так: наличие личного детского опыта – n1 = 30 и отсутствие – n2 = 70. 

Для оценки рисков и ресурсов кандидатов в замещающие родители 
нами применялось Стандартизированное интервью В.Н. Ослон [3]. 
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Математико-статистическая обработка полученного материала прово-
дилась при помощи программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 и 
программного пакета SPSS statistics. Для подтверждения гипотез приме-
нялся U-критерий Манна-Уитни, результаты считались статистически до-
стоверными при р < 0,05. 

Анализ результатов исследования. В рамках интервью исследовались 
такие показатели как стабильность семьи; материально-экономическая 
стабильность; адекватность ожиданий кандидатов от приема в семью ре-
бенка-сироту; удовлетворенность качеством жизни и собственными роди-
тельскими компетенциями; возможные риски семьи, которые могут при-
вести к нарушению прав ребенка на безопасное и надежное семейное 
окружение; общая ресурсность семьи. 

Результаты диагностики готовности к родительству и ресурсности 
членов семьи в зависимости от личного детского опыта у женщин пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты статистической оценки различий в показателях  

готовности к родительству в зависимости от имеющегося  
личного детского опыта у женщин 

 

Показатели готовности  
к родительству 

Средние значения U-критерий 
Манна-Уитни 

Нет личного 
детского 

опыта (n = 
47) 

Есть личный 
детский опыт 

(n = 17) 
Uэмп p 

1 2 3 4 5 
Оценка стабильности 
семьи 1,42 ± 0,28 1,46 ± 0,17 495 0,053 

Оценка материально-
экономической 
стабильности семьи 

1,67 ± 0,12 1,83 ± 0,45 437,5 0,235 

Оценка адекватности 
ожиданий кандидатов  
от приема ребенка  
в семью 

1,84 ± 0,38 1,75 ± 0,18 604,5 0,000 

Оценка возможных рисков 
семьи, которые могут 
привести к нарушению 
прав ребенка на 
безопасное и надежное 
семейное окружение 

1,61 ± 0,43 1,44 ± 0,16 485,5 0,071 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Оценка 
удовлетворенности 
качеством жизни  
и собственными 
родительскими 
компетенциями 

1,56 ± 0,31 1,54 ± 0,15 400,5 0,441 

Общая оценка  
по интервью 
ресурсности семьи 

1,62 ± 0,20 1,61 ± 0,17 18,0 0,120 

 

Примечание: курсивом выделены различия, достигшие уровня стати-
стической значимости. 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что у женщин канди-
датов в приемные родители без личного детского опыта более адекватная 
оценка ожиданий от приема ребенка в семью (Uэмп = 604,5; p = 0,005). Ве-
роятно, сильное желание скомпенсировать свой собственный неудачный 
опыт, толкает приемных родителей проявлять излишнюю заботу и опеку, 
они пытаются навязать детям свое понимание счастья. 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
и у мужчин кандидатов в приемные родители без личного детского опыта 
более адекватная оценка ожиданий от приема ребенка в семью 
(Uэмп=227,5; p=0,005). По всей видимости, у мужчин усыновление связы-
валось с желанием помочь ребенку быть счастливым, любить и заботиться 
о нем. Однако, в своем стремлении все взять под контроль и под свою 
ответственность заставляло их применять неконструктивные способы 
преодоления проблемных ситуаций. 
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Таблица 2 
Результаты статистической оценки различий в показателях  

готовности к родительству в зависимости от имеющегося личного  
детского опыта у мужчин 

 

Показатели готовности  
к родительству 

Средние значения U-критерий 
Манна-Уитни 

Нет личного 
детского 

опыта 
(n = 23) 

Есть личный 
детский опыт 

(n = 13) 
Uэмп p 

Оценка стабильности 
семьи 1,62 ± 0,44 1,44 ± 0,17 196,5 0,060 

Оценка материально-
экономической 
стабильности семьи 

1,71 ± 0,31 1,68 ± 0,11 154,5 0,434 

Оценка адекватности 
ожиданий кандидатов  
от приема ребенка  
в семью 

1,48 ± 0,14 1,40 ± 0,48 227,5 0,005 

Оценка возможных рисков 
семьи, которые могут 
привести к нарушению 
прав ребенка  
на безопасное и надежное 
семейное окружение 

1,78 ± 0,41 1,79 ± 0,38 170,5 0,244 

Оценка 
удовлетворенности 
качеством жизни  
и собственными 
родительскими 
компетенциями 

1,82 ± 0,31 3,15 ± 0,49 314,5 0,000 

Общая оценка  
по интервью 
ресурсности семьи 

1,68 ± 0,14 1,58 ± 0,18 14,0 0,377 

 

Примечание: курсивом выделены различия, достигшие уровня стати-
стической значимости. 

 

Оценка удовлетворенности качеством жизни и собственными родитель-
скими компетенциями достоверно выше у мужчин-претендентов в замещаю-
щие родители с личным детским опытом, по сравнению с мужчинами без лич-
ного детского опыта. (Uэмп = 314,5; p = 0,000). Можно предположить, что муж-
чины из этой выборки ведут здоровый образ жизни, соблюдают семейные тра-
диции, это дает им основание считать, что они сильно отличаются от своих ро-
дителей, занимаются воспитанием детей и, соответственно, оценивают соб-
ственные родительские компетенции как весьма высокие. 

Таким образом, мужчины и женщины в исследуемой выборке проде-
монстрировали средний уровень ресурсности семьи по всем показателям 
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готовности к родительству. Достоверно значимые различия были обнару-
жены практически во всех показателях готовности к родительству у муж-
чин и женщин. Оценка ожиданий от приема ребенка в семью у мужчин 
более адекватна, чем у женщин. Мужчины, в отличие от женщин, в боль-
шей степени склонны оценивать качество своей жизни и собственные ро-
дительские компетенции как удовлетворительные. Однако, женщины бо-
лее осознают возможные риски семьи, которые могут привести к наруше-
нию прав ребенка на безопасное и надежное семейное окружение. 

Родители вне зависимости от опыта воспитания детей одинаково оце-
нивают психологическую и материально-экономическую стабильность 
семьи. Родители, не имеющие детей и опыта их воспитания, демонстри-
руют более адекватную оценку ожиданий от приема ребенка в семью, 
адакватно оценивают риски и низко оценивают свои родительские компе-
тенции. Респонденты, имеющие детей и опыт их воспитания, оценивают 
свою семью более реалистично. 

У женщин и мужчин кандидатов в приемные родители без личного 
детского опыта более адекватная оценка ожиданий от приема ребенка в 
семью. Мужчины-претенденты в замещающие родители с личным дет-
ским опытом более удовлетворены качеством жизни и собственными ро-
дительскими компетенциями. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОМОЩЬ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ 

С ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ 
Аннотация: статья затрагивает актуальную проблему работы и 

подготовки специалистов, обеспечивающих поддержку приемным се-
мьям. Основной акцент сделан на значимость переподготовки специали-
стов в областях психологии, юриспруденции и социальной работы, 
направленной на обеспечение благополучия и стабильности в приемных 
семьях. В работе также подчеркивается роль специалистов в сопровож-
дении семьи на разных этапах процесса усыновления, предоставлении 
психологической поддержки и помощи в вопросах образования и социали-
зации ребенка. Раскрыты аспекты работы с родителями, основные вы-
зовы и проблемы, которые могут возникнуть на пути формирования и 
развития приемной семьи. В статье поднимаются вопросы практиче-
ской этики и методик взаимодействия с приемными родителями и 
детьми. Автором предложены методики и подходы для более эффектив-
ной поддержки и помощи. 

Ключевые слова: переподготовка специалистов, приемная семья, под-
держка специалистов, психология усыновления, юридические аспекты 
усыновления, адаптация ребенка, психологическая поддержка, социали-
зация приемного ребенка, работа с травмой, взаимоотношения в семье, 
консультирование семьи, методы социальной работы. 

Переподготовка и поддержка специалистов, работающих с прием-
ными семьями, является актуальной темой, так как учитывает особенно-
сти работы с этой уникальной группой населения. Работа с приемными 
семьями требует не только профессионализма, но и особой чуткости, зна-
ния психологии и понимания динамики семейных отношений. 

1. Значимость переподготовки.
Основы психологии приемных детей и их родителей: Работа с прием-

ными семьями начинается с понимания особенностей психологии детей и 
взрослых, переживающих процесс усыновления. Это поможет учитывать 
индивидуальные особенности каждого члена семьи и выбирать подходя-
щие методики поддержки. 
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Юридические нюансы усыновления: Специалисту необходимо быть в 
курсе всех юридических аспектов процесса усыновления, чтобы грамотно 
консультировать семью и помогать им в решении возможных проблем. 

Работа с травмой и стрессом: Понимание механизмов стресса и травмы по-
может специалисту обеспечивать эффективную психологическую поддержку 
и предотвращать развитие психологических проблем у родителей и ребенка. 

Техники построения доверительных отношений: Способность строить 
доверительные отношения с клиентами является ключевой для успешной 
работы. 

Методики поддержки приемных родителей: Разработка и использование 
методик, направленных на поддержку и развитие компетенций приемных ро-
дителей, также является важной частью переподготовки. 

2. Роль специалистов. 
Работа специалиста многоаспектна и включает в себя функции кон-

сультирования, обучения, медиации и поддержки. Специалисты обучают 
родителей навыкам ухода за ребенком, помогают советами по воспита-
нию, а также предоставляют психологическую поддержку. 

3. Поддержка семьи. 
Сопровождение процесса адаптации: Специалисты могут помочь се-

мье лучше понять потребности приемного ребенка и поддерживать их на 
протяжении всего процесса адаптации. 

Психологическая поддержка при возникновении сложностей: Работа с 
возможными трудностями и конфликтами, связанными с процессом усы-
новления и адаптацией, также входит в обязанности специалиста. 

Содействие в организации учебного процесса ребенка: Специалисты мо-
гут помогать семье в адаптации ребенка в школьной среде и предоставлять 
рекомендации по обеспечению оптимальных условий для его обучения. 

Работа с родными родителями ребенка: в некоторых случаях специа-
листы могут также работать с родными родителями ребенка, поддерживая 
связь и обеспечивая психологическую поддержку. 

Важно подчеркнуть, что работа со специалистами способствует созданию 
стабильной и благополучной среды для развития приемного ребенка и фор-
мирования гармоничных отношений в семье. Внимание к эмоциональному 
благополучию всех участников процесса, а также юридическая и психологи-
ческая поддержка, содействуют успешному развитию семейных отношений 
и благополучию ребенка. 
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Аннотация: статья нацелена на исследование и анализ ключевых ас-

пектов профессиональной подготовки специалистов, работающих с при-
емными семьями и детьми. В работе рассматриваются такие критиче-
ски важные области, как обучение и развитие профессионалов в области 
социальной работы, психологическая поддержка участников приемного 
процесса, а также создание и поддержание эффективной сети под-
держки вокруг приемной семьи. Освещаются подходы и стратегии, при-
меняемые для обеспечения психологической стабильности и благополучия 
детей, а также поддержки и развития приемных родителей на всех эта-
пах процесса устройства ребенка в семью. Статья предоставляет обзор 
методик и практик, которые специалисты могут применять в своей де-
ятельности, с акцентом на мультидисциплинарный и целостный подход 
к обеспечению нужд и интересов всех заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: приемная семья, подготовка специалистов, психоло-
гическая поддержка, социальная работа, сеть поддержки, устройство 
детей, обучение и развитие, приемные родители, социальные службы, ин-
теграция ребенка, мультидисциплинарный подход, благополучие детей, 
этические аспекты, кейс-менеджмент, семейные отношения. 

Возможность обеспечить ребенку заботливую и поддерживающую се-
мейную среду через систему приемной заботы имеет центральное значение в 
социальной работе. Подготовка специалистов, работающих с приемными се-
мьями, является критически важной для обеспечения стабильности и благо-
получия детей. 

Обучение и развитие профессионалов. 
Профессиональная подготовка включает в себя как теоретическое, так 

и практическое обучение. Специалисты должны понимать принципы раз-
вития ребенка, особенности проживания в приемной семье и механизмы 
поддержки таких семей. Обучение также может включать в себя умение 
оценивать потребности конкретной семьи и ребенка, обеспечивать необ-
ходимую поддержку и сотрудничество с другими специалистами (психо-
логами, социальными работниками, медицинскими специалистами). 
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Психологическая поддержка. 
Работа специалиста в области психологической поддержки охватывает 

как детей, так и родителей. Специалистам необходимо уметь помогать де-
тям адаптироваться в новой семье и обеспечивать им стабильность и без-
опасность. Также они должны поддерживать приемных родителей, предо-
ставляя консультации, тренинги и группы поддержки, чтобы помочь им 
стать успешными опекунами. 

Создание сети поддержки. 
Важной частью работы специалиста является создание сети под-

держки вокруг приемной семьи, что включает в себя координацию с со-
циальными службами, школами, медицинскими учреждениями и другими 
организациями. Они также должны обеспечивать семью информацией, 
ресурсами и поддержкой, чтобы гарантировать успешную интеграцию ре-
бенка в новую среду. 

Подготовка специалистов к работе с приемной семьей – сложный и мно-
гогранный процесс, объединяющий в себе теоретические знания и практиче-
ские навыки. Он направлен на обеспечение благополучия детей и поддержку 
приемных родителей на каждом этапе их совместного пути. Сильная, образо-
ванная и поддерживаемая сеть профессионалов, способных эффективно ра-
ботать с приемными семьями, имеет решающее значение для создания ста-
бильной и здоровой среды для развития каждого ребенка. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА 
Аннотация: в статье исследуется значимость и многообразие форм под-

держки, которые могут быть предоставлены матерям на различных этапах 
их пути. Автор акцентирует внимание на четырех ключевых аспектах под-
держки: эмоциональном, практическом, информационном и социальном, рас-
крывая их суть и роль в жизни женщины на этапе материнства. В работе 
раскрывается значимость создания системы поддержки, которая способ-
ствует психологическому благополучию матери и ребенка, подчеркивая за-
боту о психическом здоровье матери как инвестицию в стабильное состояние 
и счастье будущих поколений и общества в целом. 

Ключевые слова: материнство, психологическая поддержка, эмоцио-
нальное благополучие, социальная поддержка, информационная под-
держка, практическая помощь, роды, родительство, психическое здоро-
вье, семья, группы поддержки, уход за ребенком, благополучие ребенка. 

Психологическая поддержка материнства – тема, требующая особого вни-
мания и актуальная для многих женщин. Материнство – это уникальный и пре-
красный период в жизни, но также полный новых вызовов и трудностей. Пси-
хологическая поддержка в это время может стать неоценимой для обеспечения 
здоровья и благополучия как самой матери, так и ребенка. 

Переход к материнству часто сопряжен с физическими и эмоциональ-
ными изменениями, которые могут вызвать стресс и беспокойство. Встреча с 
новыми обязанностями и испытаниями, такими как нехватка сна, меняющи-
еся отношения с партнером и социальное давление, могут вызвать различные 
эмоции и чувства. 

Важно подчеркнуть, что поддержка может и должна приходить из раз-
личных источников: от семьи, друзей, профессионалов и сообщества. 
Особое внимание стоит уделить следующим аспектам: 

Эмоциональная поддержка. 
Эмоциональная поддержка означает принятие и понимание эмоций, 

которые переживает мать. Это может включать в себя активное слушание, 
участие, сопереживание и поддержку без осуждения. Близкие люди и про-
фессионалы (например, психологи) могут помочь обеспечить простран-
ство, где мать может свободно выражать свои чувства и переживания, не 
боясь критики или советов, если она их не просит. 
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Практическая помощь. 
Практическая помощь может быть особенно ценной в период после 

родов и при уходе за младенцем. Она может включать помощь в уходе за 
ребенком, выполнении домашних обязанностей и даже поддержку в орга-
низации быта. Это позволяет матери иметь больше времени для отдыха и 
восстановления, а также уменьшает нагрузку и стресс, связанные с но-
выми обязанностями. 

Информационная поддержка. 
Мать может столкнуться с обилием вопросов и неизвестных аспектов 

ухода за новорожденным и своим здоровьем. Информационная поддержка 
включает предоставление надежной, актуальной и проверенной информации 
на интересующие темы, а также направление к специалистам при необходи-
мости. Это может помочь снять тревогу и неуверенность, а также обеспечить 
безопасность и благополучие младенца и матери. 

Социальная поддержка. 
Матери важно чувствовать, что она не одна в своих переживаниях и 

испытаниях. Социальная поддержка может включать участие в группах 
поддержки, сообществах, общение с другими матерями и даже организо-
ванные мероприятия для новых родителей. Такие социальные взаимодей-
ствия могут помочь обмену опытом, укреплению уверенности в своих ро-
дительских навыках и просто предоставлению возможности для социали-
зации и обмена историями. 

Понимание и поддержка со стороны общества, семьи и специалистов иг-
рают ключевую роль в том, чтобы период материнства стал временем радо-
сти и благополучия, а не источником стресса и изоляции. Справедливый и 
отзывчивый подход к психологической поддержке матерей важен для здоро-
вья всего общества и благополучия будущих поколений. 

Материнство является удивительным, но в то же время сложным эта-
пом в жизни каждой женщины, поддержка в котором играет критически 
важную роль. Психологическое благополучие матери напрямую влияет не 
только на ее собственное здоровье и счастье, но и на развитие и благопо-
лучие ее ребенка. Обеспечивая всеобъемлющую поддержку – эмоцио-
нальную, практическую, информационную и социальную, мы способ-
ствуем созданию здоровой и гармоничной среды для роста и развития но-
вого поколения. Вмешиваясь с пониманием, заботой и конструктивной 
помощью, мы содействуем укреплению материнства и благополучия се-
мьи в целом, что, в свою очередь, способствует строительству крепкого и 
здорового общества. Сообщества, профессионалы и семьи вместе могут 
сформировать сеть поддержки, чтобы каждая мать чувствовала себя цен-
ной, любимой и уважаемой в своем невероятно важном пути материнства. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы детско-ро-
дительских отношений в дошкольном возрасте. Авторами раскрыты ос-
новные подходы к определению понятия, рассмотрены структура и осо-
бенности. Особое внимание уделяется модели отношений между роди-
телем и ребенком, учитывая критерии родительских отношений. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, дошкольный воз-
раст, дети, родительство, семья. 

Актуальными задачами современной системы дошкольного образова-
ния в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования являются: охрана и укрепление 
психического здоровья ребенка, в том числе эмоционального благополу-
чия; создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями. Семья признана тем со-
циальным институтом, который должен обеспечить развитие ребенка и 
его готовность к совместной деятельности с окружающими людьми. 

Среди разнообразных функций семьи первостепенное значение имеет 
воспитание подрастающего поколения. Эта функция пронизывает всю 
жизнь семьи и связана со всеми аспектами ее деятельности. 

Происходящие в последнее время политические и экономические пре-
образования в жизни государства и общества, несомненно, влияют и на 
семейные отношения, в частности, на отношение родителей к детям. 

Изучение детско-родительских отношения является чрезвычайно важ-
ным как для понимания факторов, влияющих на становление личности 
ребенка, так и для организации психолого-педагогической помощи. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 
рассматривались учеными на протяжении долгого времени. В литературе 
представлено достаточное количество работ, изучающих связь родителей 
с детьми и их влияние на развитие личности и поведения ребенка 
(В.И. Гарбузов, А.И. Захаров и др.). Отдельные исследования посвящены 
влиянию неконструктивных типов родительского отношения, в частности 
материнской депривации (И. Ландгмейер, З. Матейчик, Д. Боулби и др.). 

В отечественной психологии на проблему детско-родительских отношений 
обращали внимание такие ученые, как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
И.В. Дубровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и многие другие. 
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В психолого-педагогической литературе возникло определенное противо-
речие: несмотря на достаточную изученность данного вопроса до сих пор от-
крытой остается проблема определения понятия «родительского отношение». 

Рассмотрим основные подходы к определению понятие «детско-родитель-
ские» отношения и их структуру. По мнению А.В. Петровского, М.Г. Ярошев-
ского, отношение – это взаиморасположение объектов и их свойств [4]. 

Под родительским отношением Л.К. Фомина [6] предлагает понимать 
«систему, или совокупность, родительского, эмоционального отношения 
к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним». 

По мнению М.Ю. Кондратьева [3], отношения понимаются как объек-
тивно проявляющиеся взаимосвязи людей, отраженные в содержании и 
направленности реального их взаимодействия и общения и порождающие 
субъективное видение своей позиции и положения других, что, в свою 
очередь, «задает» определенный характер межличностных взаимосвязей, 
прежде всего в рамках совместной деятельности. 

Л.Е. Дарский родительско-детские взаимоотношения трактует как взаимо-
отношения, складывающиеся между родителями и детьми, определяющие ти-
пичное эмоциональное и деловое состояние, микроклимат в семье [1]. 

Родительское отношение, по мнению А.С. Спиваковской, «это реаль-
ная направленность взрослого, позволяющая описывать широкий фон от-
ношений, в основе которых лежит сознательная или бессознательная 
оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с 
детьми» [5]. 

Родительско-детские отношения являются основными в современной 
семье. Именно отношения между родителями и детьми являются произ-
водными от всей системы внутрисемейных связей и важным условием со-
циализации ребенка. 

Детско-родительские отношения, как и другие взаимоотношения 
между людьми имеют свои особенности и структуру. В структуре роди-
тельского отношения выделяют эмоциональный, когнитивный и поведен-
ческий компоненты. Эмоциональный компонент подразумевает эмоцио-
нально сближенное общение и вовлеченность двух сторон. Когнитивный 
компонент связывают с получением знаний, исходящих из общения 
между двумя сторонами. Поведенческий содержит готовность к действию 
для любой из сторон, образ по которому действуют обе стороны. 

Рассмотрим особенности детско-родительских отношений в дошколь-
ном возрасте. 

По мнению О.А. Карабановой [2], уже в раннем возрасте можно заметить 
одну из особенностей детско-родительских отношений. Формирование пред-
метно-орудийной компетентности является первой особенностью детско-ро-
дительских отношений. В этом возрасте ребёнок изучает и познаёт истинное 
назначение предметов, а также способы овладения ими. Роль взрослого здесь 
заключается в наставничестве, сотрудничестве и помощи в затруднительных 
ситуациях. Это послужит первой ступенью для дальнейшего развития детско-
родительских отношений уже в дошкольном возрасте, где взрослые уже разви-
вают в ребёнке социальную компетентность. Позже на данном возрастом этапе 
родитель занимается подготовкой ребёнка к школе. И общение уже приобре-
тает ситуативно-деловой характер. Все это готовит ребёнка к вступлению в но-
вую для него социальную среду. Сотрудничество и поддержка в освоении 
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новых понятий в жизни ребёнка является следующей особенностью детско-ро-
дительских отношений. 

В своих исследованиях А.Я. Варга и В.В. Столин выделили следую-
щие критерии родительских отношений. 

1. «Принятие-отвержение». Принятие: родителю ребёнок нравится та-
ким, какой он есть. Он уважает индивидуальность ребёнка, симпатизи-
рует ему. Отвержение: родитель воспринимает своего ребёнка плохим, 
неприспособленным, неудачливым, по большей части испытывает к ре-
бенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку, не ува-
жает его. 

2. «Кооперация» – родитель заинтересован в делах и планах ребёнка, 
старается во всем помочь ему. Высоко оценивает его интеллектуальные и 
творческие способности, испытывает чувство гордости за него. 

3. «Симбиоз» – родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, он 
кажется ему маленьким и беззащитным. Родитель не предоставляет ре-
бенку самостоятельности. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» – родитель требует от ребенка 
безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается во всем навя-
зать ему свою волю, за проявление своеволия ребенка сурово наказывают. 
Родитель пристально следит за социальным поведением ребенка и тре-
бует социального успеха. 

5. «Маленький неудачник» – в родительском отношении имеется 
стремление инфантилизировать ребёнка, приписать ему личную и соци-
альную несостоятельность. Ребёнок представляется неприспособленным, 
неуспешным, открытым для дурных влияний. Взрослый старается огра-
дить ребёнка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Таким образом, зная особенности детско-родительских отношений в 
дошкольном возрасте и учитывая критерии родительских отношений, лю-
бой родитель может выстроить свою модель отношений. Благодаря этому 
воспитание в семье может стать более эффективным и качественным. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема деструктивного 
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Материнство на сегодняшний день является сложным социокультур-
ным явлением, включающим в себя спектр различных влияний как объек-
тивного, так и субъективного характера: экономических, социальных, 
психологических, культурных, нравственных. По мнению Л.Н. Трони-
ной, ценности современного материнства в их традиционной интерпрета-
ции подвергаются трансформации, приводя к серьезным нравственным и 
культурным изменениям в различных социальных системах [2]. 

Исследователь отмечает наличие у современного поколения нежела-
ния иметь детей, а также высокую потребность в достижении карьерного 
роста, при этом создание семьи рассматривается как отвлечение и помеха 
в реализации поставленных жизненно важных целей. 

Актуальность проблемы исследования материнского поведения оста-
ется значимой для специалистов, работающих с диадой «мать-ребенок». 
Материнское поведение играет важную роль в воспитании ребенка, оно 
направлено на сохранение и развитие его физического, психического и 
социального здоровья. 

Проблемами материнства, вопросами девиаций в материнской сфере, 
а также исследований условий формирования материнского начала у мо-
лодого поколения занимались такие ученые, как: И.А. Захаров, С.Ю. Ме-
щерякова, Г.В. Скобло, Г.Г. Филиппова и др. 

В современном мире все чаще встречается такое понятие как «деструк-
тивное материнское поведение». По мнению исследователей, а именно: 
В.И. Брутман, Л.Л. Баз, О.В. Баженова, А.Я. Варга, М.С. Родионова и др., 
деструктивное поведение – это поведение, препятствующее, нарушающее 
и затрудняющее нормальный процесс развития ребенка. 

А.И. Захаров выделяет неблагоприятные аспекты в личности матери и во 
взаимодействии с ребёнком [1]: негибкий и гиперсоциализированный стерео-
тип отношений (навязанного им матерями в детстве); цель доминировать в 
семье и воспитании; установка на строгую дисциплину в отношениях с 
детьми; появление мыслей о возможности несчастья с ними, повышенная 
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опека; отрицание спонтанной детской активности, редкая ласка и улыбки в 
отношениях с детьми; контроль каждого шага, ранняя социализация, обуче-
ние навыкам должного, во всем регламентированного поведения; чрезмерная 
дистанция в отношениях с детьми. 

В психологии выделяют несколько видов поведения деструктивных 
матерей. Остановимся подробнее на их описании. 

1. Прививание чувства вины и стыда. Стыдить человека – достаточно 
сильная манипуляция, которая, как правило, возникает со слов «ты нико-
гда...», «ты всегда...», а завершается «и это после всего того, что я для тебя 
сделала». В результате применения родителями такого вида поведения, в 
голове ребенка рождается внутренний критик, который будет постоянно 
осуждать его во всех проблемах и присваивать ошибки чертам характера. 

2. Фаворитизм. Мама играет в «фаворитов» с целью контроля и фор-
мирования определенных отношений в семье. Это осознанный и вполне 
рационализируемый акт. Она может непрерывно оценивать своё дитя, 
чтобы «тот не вырос эгоистом», сравнивает с другими, чтобы мотивиро-
вать и т. д. Впоследствии у детей возникает систематическая надобность 
в одобрении. 

3. Унижение и высмеивание. При таком виде поведения родители вы-
смеивают чувства и мысли ребенка, унижают его, с целью контроля над 
ним. Это является формой насилия, и способствует возникновению зани-
женной самооценки и даже ненависти к себе. 

4. Козел отпущения. Чтобы удовлетворить свою потребность в под-
держании своего положительного образа и постоянно иметь возможность 
контролировать своего ребенка мать делает его «козлом отпущения». По 
мнению мамы, ребенок является виновником возникновения ее проблем. 

5. Пассивная агрессия. Мама выражает гнев и ненависть в скрытой форме. 
Она пытается подавить эмоции, поэтому реакции находят выход в колких вы-
ражениях, молчании, избегании общения. У детей, чьи родители проявляли 
скрытую агрессию, появляются определенные нарушения, такие как про-
блемы со сном, тревожность, замкнутость, даже депрессия. 

6. Газлайтинг. Применять такие методы на ребенке довольно легко, по-
тому что родитель является для него авторитетом, которому он доверяет. Та-
кое поведение родителей травмирует маленького доверчивого ребенка. Он 
будет испытывать недоверие и сомнение в истинности слов людей. 

7. Игнорирование. Когда мать не разговаривает с ребенком и игнори-
рует его слова – это является выражением максимального презрения. Та-
кое отношение для ребенка является унизительным и болезненным. 

Данные виды деструктивного материнского поведения приводят к воз-
никновению у детей таких особенностей, как: сомнение в себе; постоян-
ная тревожность; экспансивная неустойчивость; депрессия; агрессия. 

Таким образом, анализ подходов ученых по проблеме исследования 
материнского отношения показывает, что деструктивное поведение ма-
тери в отношении своего ребенка ведет к негативным последствиям, а 
именно: к возникновению психических заболеваний, проблем со здоро-
вьем; появлению замкнутости, тревожности, нарушению сна; затрудне-
нию нормального процесса развития. Данные состояния ребенка и пове-
денческие особенности матери требуют организации целенаправленной 
профилактической и коррекционной работы по нормализации отношений 
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в диаде «мать-дитя». Решению этих вопросов будут посвящены дальней-
шие наши исследования. 

Список литературы 
1. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков / А.И. Захаров. – Ленинград: Медицина, 

1988. – 248 с. 
2. Тронина Л.Н. Этико-психологические проблемы современного материнства: авто-

реф. дис. ... канд. филос. наук / Л.Н. Тронина. – Тула, 2010. – 19 с. – EDN QHFNLH 
 

Илларионова Инна Валерьевна 
старший преподаватель 

Носова Елена Владимировна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
ДЕВИАНТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПОНЯТИЕ  

И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы девиантного 

материнского поведения. Авторами проанализированы причины возник-
новения и формирования данного явления, а также факторы, определяю-
щие возможные нарушения в диаде «мать – ребенок». 

Ключевые слова: материнство, девиантное материнское поведение, ма-
теринский инстинкт, мотивы зачатия, материнско-детские отношения. 

Девиантное материнское поведение в настоящее время является одной 
из наиболее актуальных областей исследования психологии материнства 
как в практическом, так и в теоретическом аспектах. По мнению Г.Г. Фи-
липповой, происходят серьезные изменения в отношении к самому мате-
ринству, беременности и институту материнства, что приводит молодых 
людей к определенной борьбе с одной стороны между негативным отно-
шением к материнству и давлением со стороны общества, с другой сто-
роны между материнским инстинктом и их осознанной отрицательной 
установкой по отношению к беременности [4]. 

В связи с происходящей в обществе трансформацией ценностей и при-
оритетов само отношение его представителей к вопросам родительства 
так же изменяется, что может выражаться как в отложенном репродуктив-
ном поведении, так и в отказе от ребенка в случае его рождения. 
Ю.Е. Скоромная рассматривает материнство как «нечто, ограничиваю-
щее собственное развитие женщины...» и ставится молодыми людьми по-
сле вопросов построения успешной карьеры, достижения материальной 
независимости и прочего [3]. 

Проблемой изучения девиантного материнского поведения занима-
лись отечественные (А.С. Батуев, В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова) и зару-
бежные (А. Адлер, Д. Боулби, М. Малер, Г. Салливан, З. Фрейд, А.В. Хо-
мич, К. Хорни) исследователи. Под девиантным материнским поведением 
исследователи понимают поведение матери, не способствующее 
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сохранению здоровья ребенка, а наоборот, разрушающее и затрудняющее 
нормальный процесс его развития. 

По мнению Е.А. Пенцовой, «девиантное материнское поведение – это 
отклоняющееся от общепринятого и социально-одобряемого репродук-
тивное и родительское поведение женщин. Репродуктивное поведение 
при этом рассматривается как система действий и отношений, опосреду-
ющих рождение или отказ от рождения ребенка любой очередности, в 
браке или вне брака» [2]. 

Проявлением девиантности в материнском поведении на сегодняшний 
день являются: увеличение количества матерей одиночек; снижение рож-
даемости; растущее количество детей-сирот при живых родителях; ча-
стые случаи жестокого обращения с детьми; раннее материнство; эмоци-
ональное неблагополучие ребенка и отклонения в его психическом разви-
тии, которое проявляется в скрытом отвержении женщиной детей и т. д. 

Проблемы, связанные с женщинами, отказывающимися от своих детей 
и проявляющими по отношению к ним открытое пренебрежение и даже 
насилие, проблемы нарушения материнско-детских отношений служат 
причинами нарушения физического и психологического развития ребёнка 
в младенческом, раннем и дошкольном возрастах. 

Особенности материнского отношения определяются культурным, соци-
альным статусом девушки, а также её психическим и эмоциональным состоя-
нием. Значимое влияние оказывает опыт взаимоотношений с её собственной 
матерью. По мнению Л.С. Выготского, недостаточное формирование привя-
занности будущей матери к близким взрослым способно привести к непроч-
ным связям с собственным ребёнком в период его взросления. 

Семья является основным социальным институтом для ребёнка, 
т. к. она обеспечивает становление будущего поколения, определяет его 
культурные ориентиры и является агентом первичной социализации, ста-
новления личности ребёнка, открытия своего собственного «Я». Многие 
девушки проявляют неготовность к семейной жизни в силу эмоциональ-
ной неустойчивости, эгоцентризма, стремления к независимости; ориен-
тируются только на свои проблемы, переживания чувства несправедливо-
сти и недостаток любви; имеют неразрешенность различных детских и пу-
бертатных конфликтов; в некоторых случаях растут и формируются в не-
полной собственной семье. В семейной истории будущей мамы может су-
ществовать тенденция отказа от ребенка, развод и физического насилие, 
эмоциональная зависимость от собственной матери, что в свою очередь 
ребенок для юной матери может выступать источником психологических 
проблем, страха и тревоги. 

Понятие «девиантное материнское поведение» находиться в тесной 
связи с таким понятием, как «материнский инстинкт». Под материнским 
инстинктом исследователи понимают поведение женщины, включающее 
в себя удовлетворение определенных материнских потребностей, таких 
как: потребность во взаимодействии с ребёнком, потребность в заботе и 
охране своего малыша. 

Существует несколько точек зрения, доказывающие происхождение дан-
ного понятия. Одни считают, что «материнский инстинкт является врождён-
ным, он принадлежит всем женщинам и развивается по мере прохождения де-
вочкой всех возрастных этапов. Иная точка зрения говорит об обратном: 
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«женщина не получает в наследство материнский инстинкт, она приобретает 
его в процессе тесного взаимодействия с собственным ребёнком». 

Определённо, материнский инстинкт играет важную роль в становле-
нии девушки, как будущей матери, но в соответствии с ним важно пони-
мать мотив, который в дальнейшем приведёт к пополнению в семье. 

И.В. Добряков выделил следующие группы мотивов. 
1. Конструктивные мотивы (связаны с чувством любви). Например, 

стремление к бессмертию путём повторения себя в ребёнке, выражение бла-
годарности любимому человеку за счастье, которое он дарит, желание твор-
чества, т.е. рождение и воспитание того человека, которого ещё не было. 

2. Деструктивные мотивы (сказываются на семейных отношениях, на 
личности каждого из супругов, на воспитании ребёнка и его развитии). 
Данная группа мотивов имеет определённые цели: вынудить партнёра же-
ниться; укрепить отношения в семье; родить назло партнёру; родить, 
чтобы был хотя бы один близкий человек, чтобы не быть одной; заменить 
родившимся ребёнком утраченного близкого человека (умершего или 
бросившего); изменить социальный статус; показать родителям, что стала 
взрослой, вынудить родителей смириться с браком; родить по совету 
врача «для здоровья»; получение материальной выгоды [1]. 

Одной из важнейших причин отклонений в материнском поведении в 
юношеском возрасте также может быть общее неблагополучие семьи и 
определенные стили семейных взаимоотношений, в частности: дисгармо-
ничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, когда не 
выработаны единый подход, общие требования к ребенку; конфликтный 
стиль воспитательных влияний, часто доминирующий в неполных семьях, 
в ситуациях развода, длительного раздельного проживания детей и роди-
телей; асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показывает, 
что проблема девиантного материнского поведения не до конца изучена. Со-
временная наука располагают определенной информацией об основных при-
чинах, вызывающих противоречивое отношение к выполнению материнских 
функций у девушек, что позволяет сделать лишь приблизительные выводы от-
носительно факторов, влияющих на формирование позитивного материнского 
отношения к ребенку. Дальнейшего исследования требуют вопросы профилак-
тики и коррекции деструктивных форм материнского поведения. 
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Аннотация: в статье освещается актуальность комплексного под-
хода к воспитательному процессу в семье, акцентируется внимание на 
ключевых факторах, таких как сотрудничество между школой и семьей, 
развитие родительских навыков, интеграция технологий, эмоциональное 
благополучие, культурное разнообразие, личностно-ориентированный 
подход, социальная интеграция и психологическая поддержка. Автор 
рассматривает каждый из этих аспектов, предоставляя читателю мо-
заичный взгляд на теоретические и практические компоненты современ-
ной педагогической практики в контексте семьи. Статья призывает к 
активной реализации и поддержке упомянутых факторов для создания 
благоприятной образовательной среды, обеспечивающей всеобъемлющее 
развитие ребенка и укрепление семейных ценностей. 

Ключевые слова: педагогические факторы, семья, развитие ребенка, 
взаимодействие школы и семьи, родительские навыки, технологическое 
развитие, эмоциональное благополучие, культурное разнообразие, обра-
зование, воспитание, социализация, образовательная среда. 

Современные педагогические факторы развития семьи выступают в 
ключевой роли в формировании благополучного семейного пространства 
и эффективного воспитательного процесса. Они охватывают различные 
аспекты, начиная от отношений внутри семьи и заканчивая системой об-
разования, которая взаимодействует с детьми и родителями. 

Взаимодействие школы и семьи. Школы и семьи должны сотрудничать для 
обеспечения благоприятной образовательной среды. Программы для родите-
лей, родительские встречи и семейные дни в школе помогают создавать проч-
ные связи и поддерживать общую цель развития ребенка. 

Родительские навыки. Родители должны обладать навыками, которые 
помогут им поддерживать развитие своих детей, осознавать их потребно-
сти и особенности. Специальные курсы, семинары и литература по воспи-
танию могут помочь в освоении этих навыков. 

Технологическое развитие. В эпоху цифровых технологий, использова-
ние электронных учебников, образовательных приложений и онлайн-кур-
сов может обогатить образовательный процесс и сделать его более интер-
активным и динамичным. 
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Эмоциональное благополучие. Семья должна быть местом, где ребе-
нок чувствует себя безопасно и любимо, где он может выразить свои чув-
ства и быть услышанным. Эмоциональное благополучие обеспечивается 
через эмпатию, внимание и поддержку. 

Культурное разнообразие. Семьи могут активно исследовать различные 
культуры через путешествия, чтение, участие в культурных мероприятиях, по-
могая детям становиться более толерантными и открытыми. 

Личностно-ориентированный подход. Учитывая уникальность каждого ре-
бенка, родители и педагоги могут поддерживать и развивать его индивидуаль-
ные интересы и способности, уважая личные границы и особенности. 

Социальная интеграция. Семья, активно участвующая в общественной 
жизни и общинах, предоставляет ребенку модель социального взаимодей-
ствия и создает базу для формирования социальных навыков. 

Психологическая поддержка. Психологическая поддержка включает 
доступ к консультациям специалистов, работу с психологами и посеще-
ние тематических групп для обеспечения психоэмоционального благопо-
лучия всей семьи. 

Каждый из этих пунктов играет свою роль в формировании современной 
педагогической модели семьи, где создается благоприятная среда для развития 
каждого ее члена. Важно, чтобы семьи, педагоги и общество в целом осозна-
вали и поддерживали эти факторы, работая совместно на благо детей. 

В заключение подчеркнем, что современные педагогические факторы 
развития семьи занимают центральное место в формировании устойчи-
вого и благоприятного образовательного контекста для ребенка. Ценность 
каждого из вышеупомянутых аспектов неоспорима в контексте создания 
гармоничной, поддерживающей среды, способствующей всеобъемлю-
щему развитию личности ребенка. Взаимодействие семьи и образователь-
ной системы, внедрение технологий, эмоциональная грамотность, уваже-
ние к культурной диверсификации, индивидуальный подход к развитию, 
активная социальная жизнь и психологическое благополучие – каждый из 
этих пунктов представляет собой важный компонент успешного педаго-
гического процесса. Их интеграция и взаимодействие создают мощную 
платформу для построения эффективной и позитивной системы обучения 
и воспитания, поддерживающей не только детей, но и их родителей на 
пути жизненного и образовательного пути. Следует активно работать над 
применением и улучшением данных факторов, обеспечивая тем самым 
светлое будущее для следующих поколений и прогресс общества в целом. 
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на важности эмоци-
ональных связей, особенностях различных стилей воспитания, страте-
гиях решения конфликтов, значимости взаимопомощи и поддержки 
между членами семьи, учете социокультурных норм и ценностей, а 
также на механизмах эффективной коммуникации и значимости сов-
местного времяпрепровождения. Рассматривая каждый из этих аспек-
тов, автор предоставляет обзор влияния психологических факторов на 
благополучие и стабильность семьи, подчеркивая необходимость целена-
правленных усилий в поддержании и развитии здоровых семейных отно-
шений. Работа может служить как теоретической базой для специали-
стов в области семейного консультирования, так и практическим руко-
водством для семей, стремящихся укрепить свои взаимоотношения и со-
здать благоприятную среду для развития каждого ее члена. 

Ключевые слова: психологические факторы, развитие семьи, эмоцио-
нальные связи, стиль воспитания, конфликты, взаимопомощь, социокуль-
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Семья является фундаментальной ячейкой общества и основной сре-
дой для развития личности. Психологические факторы развития семьи за-
нимают ключевую роль в её стабильности и благополучии. Основными 
психологическими факторами, влияющими на развитие семьи, могут слу-
жить эмоциональные связи, стиль воспитания, решение конфликтов и вза-
имопомощь между членами семьи. 

Эмоциональные связи. Эмоциональные связи лежат в основе любых 
семейных отношений. Создание безопасной и поддерживающей эмоцио-
нальной среды в семье стимулирует позитивное психологическое разви-
тие всех её членов. Чувство любви, принятия и безопасности способствует 
формированию уверенности и эмоциональной устойчивости. 

Стиль воспитания. Стиль воспитания детей напрямую влияет на их 
развитие и социализацию. Авторитарный, демократический, или позволя-
ющий стили обладают своими особенностями и влиянием на психологи-
ческую адаптацию ребенка в обществе. 

Конфликты и их решение. Умение адекватно и конструктивно решать 
конфликты в семье приводит к укреплению отношений и снижению 
уровня стресса среди её членов. Способность выслушивать, понимать и 
принимать точку зрения других, находить компромиссы – ключевые ас-
пекты разрешения конфликтов. 
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Взаимопомощь. Сплоченность и взаимоподдержка становятся фунда-
ментом преодоления трудностей. Осознание того, что ты можешь пола-
гаться на свою семью в сложных ситуациях, обеспечивает психологиче-
скую устойчивость и чувство безопасности. 

Социокультурные нормы и ценности. Семья часто является источником 
ценностей и убеждений, которые формируют поведение её членов. Согласо-
ванные ценности способствуют согласию внутри семьи и укрепляют социо-
культурные связи. 

Коммуникация. Здоровая коммуникация, включая активное слушание 
и выражение собственных мыслей и чувств, создает основу для эффектив-
ного решения проблем и укрепления отношений. 

Совместное времяпрепровождение. Качество проведенного вместе 
времени часто бывает важнее количества. Совместные действия, инте-
ресы и хобби способствуют укреплению семейных уз и созданию пози-
тивных воспоминаний. 

Каждый из этих пунктов играет роль в обеспечении психологического 
благополучия и развития семьи, формируя устойчивую и поддерживаю-
щую среду для каждого её члена. Инвестирование в эти аспекты отноше-
ний поможет укрепить семейные связи и способствовать развитию каж-
дого из её членов. 

Развитие семьи, основываясь на психологических аспектах, требует 
целенаправленного внимания и усилий от каждого члена. Укрепление 
эмоциональных связей, стратегический подход к воспитанию, грамотное ре-
шение конфликтов, поддержка и взаимопомощь, соблюдение социокультур-
ных норм и ценностей, а также осмысленная коммуникация и совместное 
времяпрепровождение – это ключевые компоненты, способствующие гармо-
ничному развитию семьи. Каждый фактор влияет на качество отношений 
внутри семьи и обеспечивает благоприятную основу для развития каждого её 
члена. Вложив ресурсы и время в эти аспекты, мы способствуем созданию 
среды, которая будет способствовать развитию, благополучию и счастью 
всех членов семьи на протяжении многих поколений. 
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САМООЦЕНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие самооценка. Приво-
дятся результаты исследований психологов, занимавшихся и изучением 
данной проблематики. В контексте статьи самооценка рассматрива-
ется как один из структурных компонентов ассертивности личности. 
Указывается, что на начальных этапах развития личности ребенка, его 
самооценка формируется на основе отношения к нему «значимых» взрос-
лых. Возникает как часть эмоциональной привязанности. В дальнейшем 
самооценка будет становиться более объективной, поскольку включает 
в себя оценку собственных умений и навыков. Далее основывается на лич-
ностном потенциале человека. Самооценка включает в себя когнитив-
ный и эмоциональный компоненты, которые неразрывно связаны друг с 
другом и находятся в прямой взаимозависимости. Авторы рассматри-
вают основные факторы, влияющие на формирование самооценки, такие 
как внутрисемейные взаимоотношения, личностные качества, а также 
компоненты внешнего социального взаимодействия. 

Ключевые слова: самооценка, ассертивность, интериоризация, само-
атрибуция, эмоциональная привязанность, социальный компонент. 

В течение жизни каждый человек, являясь социальным существом, 
непрерывно получает оценку своих действий со стороны других членов 
общества, в соответствии с морально-этическими нормами, принятыми в 
нем. На основе данных оценок происходит формирование самооценки. 
Отношение человека к себе во многом определяет программу (стерео-
типы) его поведения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что са-
мооценка оказывает прямое влияние на развитие и функционирование та-
ких психических компонентов, как самодисциплина и самоконтроль. В 
тоже время самооценка является одним из основных компонентов ассер-
тивности личности и напрямую с ней связана. 

Одной из ведущих проблем развития личности, является проблема 
формирования и развития самооценки. Согласно исследованиям Э. Онур 
низкая самооценка может проявляться в виде пассивных и агрессивных 
личностных черт характера. В то время как высокая самооценка форми-
рует ассертивные черты личности. 

В общем смысле, самооценка включает в себя совокупность представлений 
индивида о себе, своих физиологических, интеллектуальных, характерологиче-
ских и морально-этических качествах. Данные представления формируются на 
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основе сравнения себя с другими субъектами социального взаимодействия и 
играют значительную роль в формировании собственной «Я-концепции» ин-
дивида. Составляют основу уровня его притязаний, позволяют провести парал-
лель соответствия между уровнем его способностей и требованиями, предъяв-
ляемыми по отношению к нему социумом. 

Первые исследования в области самооценки принадлежат американ-
скому психологу У. Деймсу. По его мнению, самооценка охватывает удо-
влетворенность и неудовлетворенность собственными проявлениями. 
При этом, ученым рассматриваются такие диаметрально противополож-
ные поведенческие и эмоциональные проявления как гордость, высокоме-
рие, тщеславие и скромность, неуверенность, смущение, осознание соб-
ственного бессилия. 

В общем виде самооценка человека имеет три уровня: 
– фундамент закладывается в раннем детстве и определяет ценность 

человека для его близких. Формируется на основе отношения к нему чле-
нов референтной группы (чаще всего это близкие родственники, осу-
ществляющие уход за ребенком, объекты эмоциональной привязанности). 
В норме самооценка ребенка в возрасте до пяти лет должна быть макси-
мально завышенной. Дошкольник не может обладать объективной само-
оценкой в виду того, что она основана не на его объективных способно-
стях, умениях и навыках, а на субъективном, эмоционально окрашенном 
отношении к нему значимых взрослых; 

– средняя часть начинает формироваться на рубеже так называемого кри-
зиса семи лет, и связана с поступлением ребенка в учебное учреждение, где он 
будет сравнивать уровень развития собственных учебных навыков с достиже-
ниями других детей и принимать во внимание отношение к себе участников 
референтной группы, значительное место в которой теперь занимает педагог. 
Этот пласт формирования самооценки занимает самый длительный период 
возрастного развития. Он основан об оценке индивидом собственной ценности 
на основании знаний, умений и навыков, представляющих ценность в его ре-
ферентной группе. Данный пласт самооценки является более объективным, 
устойчивым и растянутым во времени; 

– верхний пласт самооценки представляет собой формирование, осно-
ванное на потенциале личности. Этот пласт, безусловно, опирается на 
предыдущие, строится на их основе. 

Кроме того, самооценка имеет собственную структуру, включающую 
в себя компоненты, среди которых выделяются когнитивный и эмоцио-
нальный компоненты. 

Когнитивный компонент интенсивно формируется в процессе самопозна-
ния и отражает представления индивида о собственных возможностях, спо-
собностях, успехах и неудачах, сильных и слабых сторонах. 

Эмоциональный компонент, отражает отношение индивида к своим 
собственным проявлениям. Придает действиям чувственное наполнение. 

В реальности наши представления о себе всегда эмоционально окра-
шены, а потому эти компоненты существуют в тандеме и неотделимы 
друг от друга. Исследования многих психологов подтверждают тот факт, 
что наличие проблем в развитии когнитивного компонента, всегда несет 
за собой недоразвитие эмоционального компонента. Также прослежива-
ется и обратная последовательность. 
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Как правило, различают адекватную и неадекватную самооценку. 
Адекватная самооценка проявляется как объективные представления 

человека о себе, своих умениях и навыках. Адекватная самооценка формиру-
ется в случае реалистичного представления индивида о своих субъективных 
качествах. Проявляется как положительное оценивание индивидом собствен-
ных действий, утверждение в своих способностях на основе происходящих 
положительных событий, как результате своих усилий. 

Человек, обладающий здоровой, адекватной самооценкой, как пра-
вило, является носителем следующих личностных особенностей: 

– способности оценивать собственный потенциал на основе решенных 
жизненных задач и, следовательно, формировать объективные представ-
ления о своих возможностях; 

– ставить перед собой достижимые цели; 
– прогнозировать последствия своих действий; 
– способностью к критическому мышлению. 
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что человек, облада-

ющий нормальной самооценкой, принимая во внимание точку зрения чле-
нов социума, в большей степени опирается на собственные чувства, реа-
лизацию собственных потребностей. 

Завышенная или заниженная самооценка относится к категории не-
адекватной. И та, и другая представляет собой не соответствие реального 
и идеального «Я», с той лишь разницей, что заниженная самооценка ха-
рактеризуется принижением индивидом собственных способностей по от-
ношению к объективным возможностям. Высокая – наоборот, возвыше-
нием данных представлений по отношению к объективным способностям. 

Характерными чертами человека с заниженной самооценкой являются 
следующие: 

– необходимость в постоянной внешней мотивации деятельности; 
– наличие внутренних барьеров для реализации собственного лич-

ностного потенциала; 
– интровертированная личностная направленность; 
– склонность не брать на себя ответственность; 
– состояние, при котором человек ощущает превосходство окружаю-

щих над собой; 
– чрезмерный перфекционизм; 
– мстительность и зависливость. 
Завышенная самооценка предполагает наличие следующих характеро-

логических черт: 
– отсутствие критического отношения к собственным действиям; 
– высокомерное отношение к окружающим; 
– не способность адекватно воспринимать критику в свой адрес; 
– их поведение, зачастую носит демонстративный характер; 
– нежелание брать на себя ответственность, склонность винить окру-

жающих в своих проблемах; 
– стремление преподнести собственные слабости как сильные сто-

роны характера; 
– склонность к эгоизму и эгоцентризму. 
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Ориентация человека на успех, чаще всего свидетельствует об адек-
ватной самооценке. В то время как ориентированность на избегание не-
удач, свидетельствует о низкой, либо высокой самооценке. Тесную связь 
с самооценкой имеет такой компонент личностной составляющей как уро-
вень притязаний, отражающий удовлетворенность индивида от результа-
тов своей деятельности. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие само-
оценки, можно выделить следующие: 

Влияние семьи. Этот фактор оказывает наибольшее влияние на фор-
мирование самовосприятия и самоощущения личности. В первые пять лет 
жизни ребенка, формирование его самооценки происходит вместе с раз-
витием когнитивной и эмоциональной сферы, в ходе формирования эмо-
циональной привязанности. Таким образом, эмоциональное общение с 
членами семьи может оказать как благоприятное, так и негативное влия-
ние на развитие самооценки ребенка, в зависимости от принятых в семье 
паттернов поведения. 

Неадекватная самооценка формируется у ребенка в случае, если: 
– ребенка систематически сравнивают с другими детьми, подчеркивая 

его слабые стороны характера; 
– проявляют по отношению к ребенку физическое или психологиче-

ское насилие; 
– допускают проявление несправедливости по отношению к ребенку; 
– в процессе воспитания формируют у ребенка эгоцентрическую 

направленность. 
Социальные факторы, представляющие собой межличностное взаимо-

действие индивида с социальным окружением. Любой член социальной 
общности наделяется определенным нормативными компонентами пове-
дения, которым необходимо соответствовать. 

Выделяют четыре основных процесса, в которых разворачивается 
межличностная оценка. Первый из них – это процесс усвоения личностью 
оценок других людей, или интериоризация. Второй – представляет собой 
социальное сравнение, с другими членами социальной группы. Третий 
процесс предполагает приписывание себе качеств на основе оценок дру-
гих членов группы, а также конкурентное сравнение сними. Данный про-
цесс называется самоатрибуцией. И последней, четвертой составляющей 
социального влияния на формирование самооценки является смысловая 
интерпретация жизненного переживания. 

В случае, формирования устойчивого фундаментарного пласта само-
оценки, предполагающего наличие безопасной эмоциональной привязан-
ности, самооценка может идти в разрез с мнением членов группы, как пра-
вило, порождая при этом цикл социальных конфликтов. 

Наравне с вышеописанными, значительное влияние на формирование 
самооценки оказывают личностные причины, такие как тип темпера-
мента, особенности нервной системы, особенности физиологического, а 
также интеллектуального развития. Как правило, люди с более чувстви-
тельной психикой в большей степени откликаются на внешние воздей-
ствия мотивационного и оценочного характера, а, следовательно, в боль-
шей степени от них зависимы. 
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В виду того, что адекватная самооценка предполагает уверенность в себе, 
самоуважение, умение отстаивать собственные интересы, она, безусловно, 
является одним из базовых компонентов ассертивного поведения. 

Ассертивность играет ключевую роль в процессе самоидентификации лич-
ности. В свою очередь использование стандартной формы самоидентификации 
оказывает положительное влияние на ряд личностных характеристик. Напри-
мер, уровень самооценки, самоуважения и ассертивности, находятся в прямой 
зависимости. 
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Аннотация: в статье анализируется сущность социальной компетент-

ности и особенности ее формирования в процессе получения вузовского обра-
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Введение. 
В современном обществе быть компетентным означает быть способ-

ным, эффективным, что очень востребовано. Таким образом, как утвер-
ждал Абрахама Маслоу, «на третьем уровне пирамиды находится соци-
альная потребность или потребность в причастности к окружающему 
миру» [3, c.104]. Поэтому социальная компетентность рассматривается 
нами как способность к взаимодействию с обществом, как субъектная ха-
рактеристика человека, ориентированная на установление социальных 
контактов, сотрудничество с другими людьми. Вместе с тем, социальная 
компетентность обозначает самостоятельность в решениях и понимание 
личной ответственности за них. 

Также социальная компетентность позволяет учитывать потребности 
окружающих и, сообразно этому, выбирать правильные социальные ори-
ентиры и уметь организовывать свою деятельность: в этом мы соглаша-
емся с мнением И.А. Абеновой [1, с. 68]. 

Основная часть. 
Вуз – это особое средовое пространство, в котором осуществляются 

образовательные, коммуникативные процессы, поэтому владение соци-
альной компетентностью для студентов является гарантией успешной ин-
теграции и адаптации как в личностном, так и в профессиональном пла-
нах, а также условием создания комфортного средового пространства. 
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Профессионально важные качества часто рассматриваются через 
субъективные факторы конфликтного взаимодействия оппонентов. К та-
ким фактором можно отнести: 

− готовность воспринимать и интерпретировать поведение оппонента; 
− интернальность/экстернальность (уверенность, потребность в под-

держке); 
− факторы возраста, пола, принадлежности к определённому социаль-

ному, культурному, профессиональному сообществу; 
− интеллектуальные качества (особенности мышления, взгляды, прин-

ципы, система ценностей и позиций); 
− волевые качества (мотивация, побуждение к действию); 
− эмоциональные качества (конфликтоустойчивость, психическая 

напряжённость, эмпатийность). 
Процессы демократизации системы отечественного образования, пе-

рехода к гуманистической парадигме, увеличения роли субъектного фак-
тора, повышения требований к качеству образовательных услуг вызвали 
необходимость расширения и углубления психологической подготовки 
педагога [2, с.163]. 

Обучаясь в вузе, студенты постоянно взаимодействуют друг с другом, 
с педагогами, принимают участие в различных мероприятиях, наращи-
вают социальные связи, приобретают социальный опыт. По сути, речь ве-
дется о том, что они находятся в среде, которая позволяет им одновре-
менно реализовывать себя в двух планах – формальном (обучение, про-
фессиональное взаимодействие) и неформальном (дополнительные досу-
говые, социальные программы). 

Ученый Д.А. Иванов в структуре социальной компетентности опреде-
лили несколько компонентов, а именно: 

− коммуникабельность, которая позволяет реализовывать коммуника-
тивный потенциал личности; 

− готовность к социальному взаимодействию (что, по сути, обозначает 
личностную решимость); 

− способность убеждать, оказывать влияние на других людей; 
− познавательно-эмоциональный образ, предполагающий личностную 

фундаментальность, самоуважение (реализация положительной Я-кон-
цепции) [4, с. 29]. 

На этом основании формирование социальной компетентности проис-
ходит в развивающей среде вуза однако для того, чтобы этот процесс был 
качественным, необходимо придерживаться ряда условий. Мы полагаем, 
что значимым является следование проблемно-ориентированным принци-
пам обучения, а также применение в педагогической деятельности соци-
ально-психологических методов и технологий, способствующих личност-
ной активации молодых людей. Среди таких методов можно выделить вос-
производительный (подразумевающий моделирование социально-значи-
мых процессов в образовательной модели), аналитический метод (благо-
даря которому студенты учатся быстро обрабатывать большие массивы ин-
формации), метод инсценировки (где проигрываются те или иные ситуа-
ции, предполагающие принятие быстрых и верных решений). 
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В процессе обучения реализуются такие педагогические ситуации, в рам-
ках которых происходит становление не только рациональной мысли, но и 
эмоционального восприятия. Это соответствует указанным в начале фор-
мальны и неформальным формам социального взаимодействия [5, с. 94]. 

Например, вызвать эмоции студентов возможно через задания, кото-
рые сложно объяснить вербальным языком, поскольку они обращаются к 
чувствам, а не к логике. 

Развитие рационального интеллекта происходит через непосред-
ственно получение учебных заданий, через выполнение рутинной работы 
по конкретному учебному предмету. 

Социальная компетентность также формируется в процессе группо-
вого учебного взаимодействия: на семинарах, круглых столах, диспутах. 
Стараясь находить общие точки соприкосновения, решая потенциально 
конфликтные ситуации несогласия, несовпадения мнений, формулируя 
общие доминанты студенты, по сути, непосредственно формируют свою 
социальную компетентность, поскольку стараются одновременно и учи-
тывать точку зрения оппонента, и защитить свою мировоззренческую по-
зицию, ищут баланс социального взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специалист любой 
профессии, относящейся к типу «человек-человек», должен обладать зна-
ниями о человеке (объекте, на которого направлена деятельность субъ-
екта труда), о различных его социально-психологических, статусных, воз-
растных и других особенностях. Это становится основой для формирова-
ния умений видеть и понимать конфликт в конкретной ситуации с кон-
кретным субъектом профессионального взаимодействия, прогнозировать 
и оценивать последствия конфликта, владеть средствами диагностирова-
ния, предупреждения и разрешения конфликта и, наконец, использовать 
конфликт в воспитательных целях [2, c.164]. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что одной из основополагаю-
щих задач в процессе профессиональной подготовки студентов должно стать 
создание условий для развития социальных компетенций студентов, в том 
числе уровня их эмоционального интеллекта в целях повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда [5,c. 95]. 

Таким образом, специалист любой профессии, относящейся к типу «чело-
век-человек», должен обладать знаниями о человеке (объекте, на которого 
направлена деятельность субъекта труда), о различных его социально-психо-
логических, статусных, возрастных и других особенностях. Это становится ос-
новой для формирования умений видеть и понимать конфликт в конкретной 
ситуации с конкретным субъектом профессионального взаимодействия, про-
гнозировать и оценивать последствия конфликта, владеть средствами диагно-
стирования, предупреждения и разрешения конфликта и, наконец, использо-
вать конфликт в воспитательных целях [2, c.164]. 

Выводы. 
Итак, формирование социальной компетентности в современном про-

цессе обучения понимается как фундаментальный конструкт образователь-
ной системы вуза. Прежде всего стоит учитывать то, что именно в процессе 
обучения студенты не только получают профессиональные знания и навыки, 
но и развиваются личностно и общекультурно. Это усиливается следующей 
особенностью: в процессе получения образования в вузе у студентов 
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происходит достаточно интенсивный мировоззренческий поиск фундамен-
тальных жизненных ценностей, становление своего «Я», в результате чего 
наблюдается встраивание компонентов социальной компетентности в личное 
восприятие действительности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
Аннотация: в статье осуществляется построение психологического 

портрета студента технического вуза, анализируется конфигурация ин-
дивидуально-личностных и субъектных качеств обучающихся. Авторами 
описаны результаты теоретического анализа психологических особенно-
стей студенческого возраста, рассмотрен ряд подходов в современной 
психологической науке, раскрывающих их содержание. В работе пред-
ставлены результаты психодиагностического исследования субъектив-
ного контроля, смысложизненных ориентаций, уровня рефлексивности, 
рациональности и готовности к риску студентов. Субъектная позиция 
студентов в процессе профессионализации рассматривается как детер-
минанта профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: студенты, смысложизненные ориентации, рефлек-
сивность, субъективный контроль, студенчество. 

Студенчество выступает одним из важнейших периодов жизни моло-
дежи. Обучение в высшей школе оказывает значительное влияние на пси-
хику и формирует жизненный путь личности. Студенчество как социаль-
ная группа характеризуется практикоориентированностью и профессио-
нальной направленностью обучения, выбору жизненных стратегий, 
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тактик и целей. В студенческом возрасте посредством усвоения новых со-
циальных и профессиональных ролей студенты адаптируются к новому 
образу жизни, привыкают самостоятельно принимать ответственные ре-
шения и осуществлять индивидуально-личностный выбор, что способ-
ствует личностному м профессиональному самоопределению [9]. Обуче-
ние в вузе выступает фактором серьезной профессиональной подготовки, 
который оказывает огромное влияние формирование психологического 
портрета и ядра личности: обозначается сфера интересов молодого чело-
века; начинается переосмысление ценностной структуры; формируются 
жизненные смыслы; развиваются критичность и реалистичность мышле-
ния; формируется самоконтроль и саморегуляция поведения; осуществля-
ется личностно-профессиональное самосознание; развиваются професси-
онально важные качества личности и др. [3]. В студенческом возрасте 
формируется идентификация молодых людей с профессиональным сооб-
ществом в социальном и индивидуально-личностном векторах развития. 

Психологическая структура рефлексивно-смысловой регуляции субъект-
ной позиции проявляется в специфике активности локуса контроля и межлич-
ностном общении молодых людей [1]. Психологические данные о наличном 
состоянии данных показателей позволяют оценить и прогнозировать степень 
сосредоточенности субъекта образовательного процесса на переживаниях и со-
стояниях, демонстрируют фон настроения и самочувствия студента в образо-
вательной практике высшей школы [4]. Психологическая служба вуза плани-
рует и реализовывает мероприятия, направленные на коррекцию восприятия 
жизненных событий, снижение чувства напряженности, тревожности, уныния 
и усталости студентов [11]. 

Д.А. Леонтьев считал, что ценностно-смысловая сфера выступает 
сложным системным комплексом смысловых структур, которые отлича-
ются наличием прочных взаимосвязей и обеспечивают смысложизнен-
ную регуляцию жизни человека. А.И. Фоменкова отмечает, что система 
смыслов отличается динамичностью и лабильностью, поскольку студен-
ческая молодежь перманентно пребывает в поиске смысла среди огром-
ного массива информации [2; 5]. 

Психодиагностическое исследование проводилось на базе Центра пси-
хологической поддержки сотрудников и студентов кафедры психологии, 
истории и философии Тверского государственного технического универ-
ситета. Выборку составили студенты, обучающиеся на технических 
направлениях бакалавриата, в количестве 150 человек (преимущественно 
юноши в возрасте 18–20 лет). Предметом исследования выступили пока-
затели субъективного контроля (общая интернальность, интернальность в 
области достижений, интернальность в области неудач, интернальность в 
области семейных отношений, интернальность в области межличностных 
отношений, интернальность в области здоровья), смысложизненных ори-
ентаций (общий показатель осмысленности жизни, оценка жизненных це-
лей, определение насыщенности жизни, выявление удовлетворенности, 
оценка уровня самореализации испытуемого), уровень рефлексивности, ра-
циональности и готовности к риску. Психодиагностический инструментарий 
исследования: методика диагностики субъективного локуса кон-
троля Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинда [10], опросник СЖО 
(смысложизненных ориентаций) Д.А. Леонтьева [8], методика диагностики 
уровня рефлексивности А.В. Карпова [6] и методика ЛФР-25 (личностные 
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факторы принятия решений) Т.В. Корниловой [7]. Статистико-математиче-
ская обработка: дескриптивный анализ, факторный анализ (SPSS-21). 

В результате исследования общий уровень субъективного контроля 
(ИО), согласно полученным данным, соответствует 25,7 балла (5 стенам) 
и, следовательно, средней статистической норме выраженности качества. 
При общем позитивном настрое на жизнь и осмысленности поступков 
студенты не всегда чувствуют себя уверенно в сложных ситуациях. Воз-
можно, это обусловлено тем, что респонденты еще не совсем самостоя-
тельны, а в некоторых моментах полностью зависят от родителей. Следу-
ющие две шкалы («Интернальность в области достижений» (ИД) и «Ин-
тернальность в области избегания неудач» (ИН)) проявляются в поведе-
нии студентов одинаково (7,4 балла (6 стенов) и 7,4 балла (5 стенов)), а 
именно светло, положительно. В большинстве случаев обучающиеся опира-
ются на собственные силы для достижения успеха, а не полагаются на удачу. 
По шкалам «Интернальность в области семейных отношений» (ИС) и «Ин-
тернальность в области производственных отношений» (ИП) получены зна-
чения 5,0 (6 стенов) и 5,0 (4 стена), т. е. студенты ответственно относятся к 
вопросам брака и семьи, а проблема продвижения по службе для них не ак-
туальна. Параметры «Контроль в области межличностных отношений» (ИМ) 
и «Контроль в области здоровья» (ИЗ) также находятся в зоне средней стати-
стической нормы выраженности (2,6 балла (6 стенов) и 2,6 балла (5 стенов)). 
В целом негативной динамики ни по одному из признаков выявлено не было. 

Дескриптивный анализ смысложизненных ориентаций позволил уста-
новить ряд закономерностей: все диагностируемые параметры располо-
жены в зоне средней статистической нормы выраженности («Оценка жиз-
ненных целей» (ЦЖ); «Насыщенность жизни» (ПЖ); «Удовлетворенность 
жизнью» (РЖ); показатели уровня самореализации испытуемого – «Ло-
кус-Я» (ЛКЯ), «Локус-жизнь» (ЛКЖ); 2) общий показатель составил 
122,8 балла, что также соответствует норме выраженности признака. Та-
ким образом, студенты ставят четкие цели и разрабатывают конкретные 
планы, осваивают профессию с учетом временной перспективы, что де-
лает их жизнь осознанной. В целом этап студенчества воспринимается по-
зитивно, т. е. как интересный, увлекательный и насыщенный эмоционально, 
наполненный серьезными раздумьями период. Все происходящие испытания 
оцениваются с точки зрения самостоятельности выбора, соответствия соб-
ственным целям и задачам. Обучающиеся полностью убеждены, что могут 
контролировать свою жизнь и свободно принимать решения. Исследование 
особенностей уровня выраженности рефлексивности (3,5), рациональности 
(5,23) и готовности к риску (1,6) показало, что все значения соответствуют 
среднему уровню. Решения обучающиеся принимают после тщательного об-
думывания. Они склонны рассматривать различные варианты развития собы-
тий, любые гипотезы, в результате чего все лишние, неадекватные реакции 
на происходящее, странные способы действий отвергаются и остается един-
ственно верное решение. Респонденты отличаются осторожностью и не 
склонны идти на необдуманный риск. 

С помощью факторного анализа построена психологическая структура 
индивидуально-личностных и субъектных студентов технической направ-
ленности: выявлены три фактора с общей кумулятивной нагрузкой 49,8%. На 
фактор 1 («Смысловой фактор») приходится вес в 25,6%, фактор 2 
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(«Интернальность») – в 15,5%, фактор 3 («Личностно-интеллектуальный 
фактор») – в 8,8%. Первый вобрал в себя четыре компонента (шкалы): «Цели 
жизни», «Процесс жизни», «Результат жизни», «Локус-Я». Ядро жизненных 
смыслов студентов составляют ориентации на достижение долгосрочных це-
лей, получение хороших результатов от прилагаемых усилий; опора на соб-
ственные силы; понимание ответственности за принимаемые решения, ре-
спонденты стараются избегать рискованных шагов и выбирают проверенные 
стратегии поведения. Содержание третьего фактора демонстрирует, что сту-
денты технического вуза стараются избегать риска и опираются на хорошо 
осознанные, выверенные решения. 

В итоге, психологическая структура студента как субъекта учебной де-
ятельности включает в себя психологические факторы, обеспечивающие 
возможность быть в первую очередь автором, инициатором собственной 
жизнедеятельности. В студенческие годы происходит становление субъ-
екта учебно-профессиональной деятельности посредством социальной 
активности, отношения к миру посредством активного достижения по-
ставленных целей. 

Список литературы 
1. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К.А. Абуль-

ханова-Славская. – М.: Наука, 1981. – С. 19–44. – EDN RZNUAT 
2. Борисова А.М. Личностный смысл как показатель принятия личностью нового праздника / 

А.М. Борисова // Пензенский психологический вестник. – 2017. – №2 (9). – С. 36–46. – DOI 
10.17689/psy-2017.2.4. – EDN ZWHNOX 

3. Психология личности: хрестоматия / ред.-сост.: Д.Я. Райгородский. – 2-е изд., доп. – 
Самара: Бахрах, 1999. – 544 с. 

4. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение моло-
дежи / Е.И. Головаха. – Киев: Наукова думка, 1988. – 144 с. 

5. Ивков Н.Н. Условия, формы и механизмы динамики смысловой сферы личности / 
Н.Н. Ивков // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2016. – Т. 9. №3. – С. 54–73. – 
EDN XELIXP 

6. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А.В. Кар-
пов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. №5. – С. 45–57. 

7. Корнилова Т.В. О типах интеллектуальных стратегий принятия решений / Т.В. Корни-
лова // Вестник Московского университета. Серия: Психология. – 1985. – №3. – С. 11–24. 

8. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2000. – 63 с. 
9. Почтарева Е.Ю. Ценностно-смысловая сфера личности: сущность, детерминанты, ме-

ханизмы развития / Е.Ю. Почтарева // Вестник Пермского университета. Серия: Философия. 
Психология. Социология. – 2017. – Вып. 4. – С. 563–574. – DOI 10.17072/2078-7898/2017-4-
563-575. – EDN ZXNXTV 

10. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности: учебное пособие / А.А. Реан. – 
СПб.: СПбГУ, 2001. – 224 с. 

11. Серый А.В. Ценностно-смысловая парадигма как основа построения обобщенной теории 
психологического консультирования / А.В. Серый // Вестник КРАУНЦ. Серия: Гуманитарные 
науки. – 2011. – №2 (18). – С. 132–142. – EDN ONOZBR 
  



Психолого-педагогические факторы развития личности 
 

159 
 

Барадакова Нина Викторовна 
канд. психол. наук, фрилансер,  

практический психолог 
г. Краснодар, Краснодарский край 

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА БУДУЩЕЕ И СТРАХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Аннотация: автор полагает, что в условиях современного мира на 
молодых людей ложится множество неопределенностей, способных по-
влиять на благоприятное развитие личности. В статье рассматрива-
ются стратегии и подходы, которые помогут молодым людям преодо-
леть страх неопределенности и сосредоточиться на своей направленно-
сти планирования будущего. 

Ключевые слова: будущее, страх, неопределенность, студенты, мо-
лодые люди. 

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной ско-
ростью, а экономические и социальные условия постоянно меняются, мо-
лодые люди все больше ощущают страх перед неопределенностью буду-
щего. Вопросы о выборе профессии, успешной карьере и финансовой ста-
бильности становятся особенно актуальными для них. Молодежь задает 
себе вопросы: «Куда я пойду после окончания университета?», «Смогу ли 
я реализовать свои мечты?», «Что делать, если все планы рушатся?». 

Направленность на будущее и страх неопределенности являются важ-
ными аспектами жизни молодых людей. В современном обществе, где 
быстрые изменения и неопределенность стали нормой, молодые люди ча-
сто испытывают тревогу и беспокойство относительно своего будущего. 
Также это может парализовать действия молодых людей. 

Страх перед неизвестным – это естественная реакция человека на не-
определенность. Однако, он может препятствовать личностному росту и 
развитию. Молодые люди должны осознавать, что страх – это всего лишь 
эмоция и не должен определять их жизнь. Направленность на будущее 
должна быть замечательным мотиватором для достижения целей и реали-
зации своих потенциальных возможностей. Важно учиться принимать не-
определенность, адаптироваться к переменам и быть готовыми к тому, что 
жизнь может преподнести сюрпризы. Только так молодые люди смогут 
преодолеть страх и добиться успеха в будущем. 

Направленность на будущее представляет собой стремление к достижению 
определенных целей и планированию своей жизни в долгосрочной перспек-
тиве. Она помогает молодым людям ориентироваться в своих действиях и при-
нимать решения, основанные на своих целях и амбициях. 

Анализ проблемы показывает, что обладание ориентацией на будущее 
может ограничиваться или пустыми утопиями, или включать конкретную 
деятельность по своему воплощению. Полученные нами эмпирические 
материалы наглядно демонстрируют, что при обладании студентами 
направленностью на будущее с некоторой долей неопределенности, ха-
рактерной для ничем не подкрепленных надежд (64,3%) или мечтаний 
(53,0%), она, избавляясь от всего иллюзорного, не имеющего под собой 
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реальной основы, постепенно приобретает большую конкретику. Более 
характерными для студентов становятся обдумывание складывающейся 
ситуации (65,2%), ментальное проектирование ожиданий (71,3%), разра-
ботка конкретных планов на будущее (72,2%). 

Отметим, обнаруживающуюся у молодых людей студенческого возраста 
ценностную двойственность направленности на будущее. С одной стороны, 
определяя для них работу над собой и необходимость личностных достиже-
ний, данная направленность выступает в качестве мотивирующего фактора. 
С другой стороны, приводя к девальвации ценности настоящего, она начи-
нает играть роль ограничивающего фактора. Подобное происходит, если ори-
ентация на будущее приобретает излишнюю силу, искажая восприятие 
настоящего в ситуации «здесь-и-теперь», снижая переживание удовольствия 
от реальной жизни. В итоге, молодые люди начинают воспринимать свое 
настоящее в качестве некоторого жизненного «черновика», который позво-
ляет многое попробовать, а в случае неуспеха – попробовать в настоящей 
жизни, т. е. в своем будущем. Непрерывно стремясь воплотить идеализиро-
ванное будущее, воплотить свои мечты в жизнь, скорейшим образом полу-
чить ожидаемое, реализовать планы и т. п., молодые люди многое теряют уже 
в настоящем, лишаются значительной части того, что ценно само по себе, вне 
зависимости от актуальной выгоды. В результате этого будущее восприни-
мается на эмоциональном уровне в качестве некоторого фрустрирующего 
фактора, требующего значительных усилий, изменений, активности, высо-
кой тревожности, постоянной нервотрепки [1]. 

С другой стороны, возникает страх неопределенности из-за неизвест-
ности того, что ждет молодых людей в будущем. Этот страх может при-
вести к сомнениям, отсутствию уверенности в принимаемых решениях и 
даже парализации перед лицом возможностей. 

Понимание этих факторов является ключевым для разработки подходов, 
которые помогут молодым людям успешно ориентироваться в сложных усло-
виях современного мира. В этой статье мы рассмотрим различные стратегии и 
подходы, которые помогут молодым людям преодолеть страх неопределенно-
сти и сосредоточиться на своей направленности на будущее. 

Причины и факторы, влияющие на направленность на будущее у мо-
лодежи, являются сложной и многогранной проблемой. Однако, суще-
ствует несколько ключевых аспектов, которые оказывают значительное 
влияние на формирование этой направленности. 

Во-первых, роль играет образование. Молодые люди, имеющие воз-
можность получить качественное образование и развить свои навыки и 
способности, часто более уверены в своих перспективах и имеют более 
четкое представление о своих целях. Образование также открывает двери 
к новым возможностям и помогает развивать критическое мышление. 

Во-вторых, социальная среда играет значительную роль в формирова-
нии направленности на будущее. Влиятельные ролевые модели, под-
держка со стороны семьи и друзей могут стимулировать молодых людей 
стремиться к достижению своих целей. Кроме того, доступность профес-
сиональных консультаций и программ поддержки является важным фак-
тором для определения направленности на будущее. 

В-третьих, готовность рисковать, пробовать свои возможности в но-
вом деле, менять свой ориентир. 

Также, самосознание и самоопределение играют роль в формировании 
направленности на будущее у молодежи. Молодые люди, осознающие 
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свои интересы, ценности и страсти, обычно имеют более ясное представ-
ление о том, чего они хотят достичь в жизни. 

Страх неопределенности является естественной реакцией на будущ-
ность, особенно для молодых людей, стоящих перед важными выборами 
и переходами. Психологические аспекты этого страха связаны с недостат-
ком опыта и ограниченным представлением о том, что может произойти 
в будущем. 

Первый аспект – это потеря контроля. Молодые люди часто беспоко-
ятся о том, что не могут предсказать или контролировать свое будущее. 
Они опасаются принимать неправильные решения или попасть в ситуа-
ции, которые могут повлиять на их жизнь негативно. Это может вызывать 
тревогу и стресс. 

Второй аспект – это страх перед неудачей. Молодые люди часто бо-
ятся не достичь своих целей или разочароваться в себе. Они опасаются, 
что не смогут устроиться на работу по своей специальности, не сумеют 
построить успешную карьеру, встретить хорошего партнера. Этот страх 
может отрицательно влиять на их самооценку и мотивацию. 

Третий аспект – это социальное сравнение. Молодые люди часто сравни-
вают свои достижения и успехи с другими людьми, особенно со сверстниками. 

Страх перед неопределенностью может быть одной из основных пре-
град на пути молодых людей к достижению своих целей и укреплению 
направленности на будущее. Однако, существуют различные стратегии и 
подходы, которые помогают преодолеть этот страх и наладить верное 
направление. 

Во-первых, важно осознать, что неопределенность является неизбеж-
ным аспектом жизни. Будущее всегда будет содержать элементы неожи-
данности и перемен. Что никто не даст гарантий от жизни. И это нор-
мально. Понимание этого помогает молодым людям принять неизбеж-
ность страха и перестать бояться его. 

Во-вторых, понять, что можно контролировать в своей жизни. В этом 
может помочь техника «Круг контроля», которая показывает нам на что 
мы можем повлиять, а что нам неподвластно. Сфокусироваться на своем 
внутреннем круге и составить план действий. 

В-третьих, разработка конкретных планов действий может помочь 
снизить страх перед неопределенностью. Молодые люди могут составить 
список своих целей и подумать о том, какие шаги им нужно предпринять 
для достижения этих целей. Это создаст чувство контроля над своим бу-
дущим и снизит страх перед тем, что приходит «случайно». 

Кроме того, саморазвитие и образование играют важную роль в укреп-
лении направленности на будущее и снижении страха неопределенности. 
Молодым людям стоит постоянно учиться новому, развивать свои навыки 
и компетенции. Это поможет им быть готовыми к переменам и преуспе-
вать в переменчивом мире 

Значение развития направленности на будущее и преодоления страха не-
определенности для молодежи. В современном обществе, где изменения про-
исходят быстро и непредсказуемо, развитие направленности на будущее и пре-
одоление страха неопределенности играют важную роль для молодых людей. 
Эти навыки позволяют им успешно адаптироваться к переменам, стремиться 
к своим целям и создавать лучшую будущую жизнь. 
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Прежде всего, развитие направленности на будущее помогает моло-
дым людям определить свои цели и задуматься о том, что они хотят до-
стичь в жизни. Благодаря этому они могут установить приоритеты, разра-
ботать план действий и принять решения, которые соответствуют их дол-
госрочным стремлениям. Это помогает им избегать отклонений от вы-
бранного пути и сфокусироваться на достижении поставленных целей. 

Кроме того, способность преодолевать страх неопределенности является 
важной чертой для молодых людей. В условиях быстро меняющегося мира, 
они сталкиваются с неизвестностью и возникающими проблемами. Однако те, 
кто умеет справляться со своими страхами и принимать решения в условиях 
неопределенности, имеют больше шансов на успех и личностный рост. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам профессионального самоопре-

деления и профориентации учащихся старших классов. В работе рассмат-
риваются факторы, влияющие на профессиональное самоопределение и вы-
бор профессии у старшеклассников. Особое внимание автор уделяет значи-
мости правильной профориентации для успешного личностного и професси-
онального становления подростков, их взаимосвязь и влияние на будущее ре-
бенка, на успех в его профессиональной деятельности. 
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моопределение, жизненный план, ранний подростковый возраст. 

В современном обществе профессиональная деятельность в жизни чело-
века является основополагающей для его самореализации и самоутвержде-
ния в обществе. Выбор будущей профессии является одной из форм само-
определения личности, связанной с приобретением и поиском профессий, а 
также с анализом индивидуальных компетенций и навыков в соответствии с 
профессиональными требованиями. Изучение профессионального самоопре-
деления важно для понимания процесса самореализации личности, обуслов-
ленного практическими требованиями формирования активного рынка 
труда, трансформацией производства и появлением новых профессий в Рос-
сии в результате экономических реформ. 
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По мнению отечественного исследователя Н.С. Пряжникова, профес-
сиональное самоопределение является частью формирования личност-
ного новообразования представителей старшего школьного возраста, и 
понимается как длительный индивидуальный процесс самореализации в 
профессиональной деятельности. Он считает, что «профессиональное са-
моопределение – это не одномерный акт, а процесс, состоящий из ряда 
этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и инди-
видуальных особенностей субъекта выбора профессии». В тру-
дах Н.С. Пряжникова также говорится, что личностное самоопределе-
ние – это поиск своего уникального и самобытного «образа я», его посто-
янное развитие и утверждение среди других [2]. 

Э.Ф. Зеер отмечает, что «важнейшим критерием осознанности и про-
дуктивности профессионального развития человека является его способ-
ность находить личностный смысл в профессиональной деятельности, са-
мостоятельно осмысливать и создавать свою профессиональную жизнь и 
принимать ответственные решения о выборе профессии, специальности и 
места работы» [1]. 

Ранний подростковый возраст – это период развития ребенка, в про-
цессе которого происходит переход от детства к юности, ребенок прохо-
дит через значительные физические, эмоциональные и социальные изме-
нения. На этом этапе планирование жизни является характерным приоб-
ретением. Жизненный план – это план потенциально возможных дей-
ствий, представляющий собой набор намерений, которые постепенно пре-
вращаются в жизненную программу. В содержании планов много проти-
воречий. Стремления молодых людей к будущей трудовой и семейной 
жизни в основном реалистичны, но их амбиции в отношении образования, 
социального статуса и материального благополучия часто завышены. 
Многие молодые люди хотят больше зарабатывать, но не готовы прила-
гать больше усилий и развивать свои навыки. 

Профессии все чаще рассматриваются как средство достижения 
успеха в жизни, способ найти свое место в обществе и средство самореа-
лизации. Вопрос самоопределения становится все более важным как для 
учащихся, так и для общества. Адекватное профессиональное самоопре-
деление – это ключ к успеху в трудовой жизни [3]. 

На пути подготовки к выбору будущей профессиональной деятельно-
сти стоит ряд факторов, непосредственно влияющих на результат. Од-
ними из таких факторов являются психо-возрастные особенности разви-
тия старшеклассников в период ранней юности. Данные особенности мо-
гут проявляться по-разному у разных людей, что создает неравномерность 
и неодновременность развития. 

Помимо всего этого, социум также имеет высокое воздействие на про-
цесс профессионального самоопределения личности. Семья и школа иг-
рает важную роль в выборе будущей профессии, хотя сами дети могут 
этого не осознавать. Хорошо известно, что молодые люди часто скептически 
относятся к мнению взрослых, особенно своих родителей. Однако это не зна-
чит, что они совсем не прислушиваются к советам старшего поколения, все за-
висит от того, в каких отношениях ребенок состоит с родителем, учителем в 
школе и какую позицию занимает сам взрослый непосредственно. Подготовка 
старшеклассников к выбору профессиональной деятельности должна быть 
направлена на углубление самопонимания, формирование адекватной 
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самооценки, знакомство с рынком труда и возможностями карьерного роста. 
Этот процесс требует обучения принятию взвешенных и ответственных реше-
ний, а также учета возрастных, половых и индивидуальных особенностей уча-
щихся. Выбор будущей профессии является одним из ключевых этапов в про-
цессе школьного обучения и становления личности. 
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Аннотация: в статье раскрываются причины и проявления агрессии 
подростков, понимание которых может помочь взрослым в разрешении 
актуальной проблемы. Автор отмечает следующее: знание педагогами и 
родителями природы и особенностей данного явления, сопровождаю-
щего подростковый период ребенка, способствует своевременному ока-
занию психолого-педагогической поддержки учащимся соответствую-
щего возраста. В статье представлены рекомендации для родителей и 
учителей, направленные как на устранение основных причин агрессивного 
поведения, так и на обучение подростков новым стратегиям управления 
собой и своим поведением. 
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Современный мир является достаточно сложным по своему содержа-
нию и тенденциям социализации подрастающего поколения. Сегодня 
напряженная и неустойчивая в различных сферах общества обстановка 
способна обусловливать рост различных отклонений в развитии личности 
и поведении подростков, жизненный период которых и без того содержит 
стрессовые ситуации в связи с появлением новых прав и обязанностей, 
вхождением в общественную жизнь и продолжающимся развитием пси-
хических процессов. 
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Агрессивное поведение подростков является одной из важнейших про-
блем современного общества, а также образовательных учреждений. 
Агрессия детей подросткового возраста часто выступает реакцией на не-
понимание интересов и потребностей растущего человека со стороны 
взрослых, в том числе педагогов и родителей. 

При отсутствии коррекционной работы агрессия как форма поведения че-
ловека сохраняется и трансформируется в устойчивое качество личности, ко-
торое будет сопровождать на протяжении дальнейшей жизни. Именно по-
этому необходимо вмешательство в данный процесс со стороны взрослых, 
окружающих подростка. 

А. Басс и А. Дарки выделяют такие проявления подростковой агрес-
сии, как. 

1. Физические действия против кого-либо. 
2. Угрозы и крики. 
3. Сплетни и злобные шутки. 
4. Крики в толпе. 
5. Вспыльчивость и грубость. 
6. Оппозиционное поведение [1]. 
Агрессия возникает как реакция подростка на неблагоприятную ситуа-

цию и сопровождается состоянием гнева, ненависти и враждебности. Разви-
тие агрессивности личности зависит от уровня ее социализации, усвоения 
культурно-социальных норм. Для сдерживания подростковой агрессивности 
наибольшую ценность имеют правильное формирование механизмов само-
контроля, развитие эмпатии, что способствует пониманию чувств других лю-
дей, и самое главное – развитие ответственности за совершенные действия, в 
том числе проявленную агрессию. 

Самохвал Владимир Григорьевич, отечественный психолог, выделяет 
следующие причины агрессивного поведения в подростковом возрасте. 

1. Негативное влияние семьи на психологию сознания подростка. От-
сутствие полноценного семейного воспитания является одной из главных 
причин асоциального формирования личности. Родители, создающие в 
семье напряженный социально – психологический климат с помощью 
аморального поведения, грубости и жесткости по отношению к собствен-
ным детям и другим членам общества, сами того не понимая, вынуждают 
детей встать на путь девиантного поведения, в котором агрессия является 
приобретенным свойством как адаптация к условиям жизни и средство 
защиты. Таким образом, жестокость в семье порождает жестокость под-
ростков за пределами дома. 

2. Генетические нарушения социально неблагополучных семей. Дети, 
рожденные в такой семье, страдают врожденными психическими заболе-
ваниями. Они отстают от сверстников в психическом развитии, не посе-
щают образовательные учреждения, становятся замкнутыми и агрессивно 
настроенными. 

3. Отсутствие воспитания и чрезмерная дозволенность подростку. Ча-
сто в семьях, благополучных лишь только на первый взгляд, родители удо-
влетворяют все материальные потребности и запросы ребенка, опекают, в ре-
зультате чего у него развивается эгоизм, безответственность, агрессивность и 
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неуважение по отношению к другим людям. Подросток растет асоциальной 
личностью, не знает меры и цены всему происходящему [2]. 

Таким образом, В.Г. Самохвал выделяет причины агрессивного пове-
дения подростков, исходя из отрицательного влияния семьи на психиче-
ское развитие формирующейся личности. 

Кроме того, выделяют биологические и личностные причины подрост-
ковой агрессивности. Первые подразумевают под собой изменения в ор-
ганизме, сопровождающиеся гормональной перестройкой, и максима-
лизм, под влиянием которого подросток часто бросается в крайности. 
Личностные причины включают в себя чувство вины, неуверенность в 
себе, недостаток внимания и понимания, что создает почву для агрессив-
ного поведения. 

Агрессивный ребенок, как и другие дети, нуждается в помощи, по-
скольку его агрессия – это лишь неумение адекватно реагировать на про-
исходящее и отражение внутреннего дискомфорта. 

Следует помнить, что резкое подавление агрессии подростка или стро-
гие наказания только закрепляют негативное поведение. Поэтому перед 
учителями и родителями стоит важная задача – найти оптимальный спо-
соб снижения и подавления агрессивности ребенка, которому необходимо 
пояснять справедливость примененных к нему мер, чтобы итогом стало 
возникновение чувства вины и раскаяние, а не страх и враждебность по 
отношению к взрослым. 

Так, снижение уровня агрессивности у подростков требует многогран-
ного подхода, направленного предотвращение агрессивного поведения и 
обучение подростка новым способам регуляции своих эмоций и поведения. 

Можно выделить следующие рекомендации для родителей. 
1. Поощрение здорового общения. Это может включать в себя обучение 

навыкам активного слушания, помощь в определении их эмоций и их некон-
фронтационном выражении, а также самостоятельное моделирование здоро-
вого общения. 

2. Обучение навыкам совладания собой и решения проблем. Подрост-
ков необходимо учить правильному решению проблем для разрешения 
трудных и конфликтных ситуаций, что поможет им определить основную 
причину своей агрессии. Навыки совладания могут включать такие ме-
тоды, как релаксация, физическая активность и даже ведение дневника. 

3. Установка четких ожиданий и последствий. 
4. Избегание скандалов и ссор при подростке, контроль собственных 

негативных эмоций. 
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5. Выстраивание и сохранение партнерских отношений с подростком, 
чтобы он чувствовал себя спокойно и уверенно. 

6. Адекватная оценка возможностей подростка, не ставить перед ним 
неосуществимых задач, так как это только спровоцирует агрессию и при-
ведет к снижению самооценки. 

Необходимо помнить, что снижение уровня агрессивности подрост-
ков – это процесс, требующий времени, терпения и последовательности. 

В качестве рекомендаций для педагога можно выделить следующие ас-
пекты: 

– по возможности игнорировать вызывающее поведение подростка, ха-
рактеризующееся агрессивной направленностью, и поощрять позитивное по-
ведение; 

– постараться выяснить причину агрессии и тактично ее устранить; 
– реагировать на любые позитивные моменты в поведении подростка, 

даже самые незначительные; 
– стараться показать подростку его значимость; 
– во время занятий ограничивать до минимума отвлекающие факторы. 

Например, для агрессивного ребенка следует выбрать оптимальное место 
в кабинете – его парта в центре класса напротив доски; 

– предоставить такому ребенку возможность быстро обращаться за по-
мощью к учителю; 

– проводить учебные занятия с учетом здоровьесберегающих техноло-
гий, включающих физкультминутки, двигательные разрядки, тем самым 
помочь подростку снять агрессию и выплеснуть эмоции; 

– научить ребенка, испытывающего определенные эмоциональные 
трудности, правильно направлять и проявлять свои чувства, а также по-
мочь ему научиться адекватным формам реакции на происходящие во-
круг ситуации, а не подавлять эмоции; 

– не давать оценку чувствам подростка, не требовать, чтобы он не вы-
ражал их или не переживал того, что он испытывает. 

Эффективность коррекции уровня агрессивности подростка зависит от го-
товности педагога к данной работе и заключается в его взаимодействии с уча-
щимися, в умении адекватно реагировать на факторы, которые провоцируют 
подростковую агрессивность в школе в современных условиях. 

Снижение уровня агрессивности школьников может увенчаться успе-
хом в случае, если: 

–педагог понимает необходимость оказания индивидуальной психоло-
гической помощи подростку; 

–педагог имеет способность к распознаванию специфических прояв-
лений агрессивного поведения, их причин; 

–педагог способен правильно выстроить взаимодействие с агрессив-
ным ребенком; 

–подросток готов принять помощь со стороны учителя. 
Таким образом, решение проблемы агрессии подростков является мно-

гогранным процессом. Во-первых, для достижения успеха необходимо 
обеспечить раннюю диагностику проблемы, выявляя ее причины и прояв-
ления, что в свою очередь позволит разработать наиболее эффективные 
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методы коррекции поведения. Во-вторых, необходимо создавать условия для 
социальной адаптации подростка, которая является одним из наиболее важ-
ных факторов профилактики агрессивного поведения. Все это может приве-
сти к положительному результату при взаимодействии педагогов и родите-
лей, которые, определив сущность проблемы и направления работы, смогут 
предупредить развитие агрессивных черт характера и оказать компетентную 
психолого-педагогическую помощь подростку. 

Следовательно, в коррекции агрессивности подростков главную роль 
играют педагоги и родители. Чтобы снижение уровня агрессивности под-
ростка оказалось успешным, учителя и родители должны действовать со-
обща, учитывая психологические и индивидуальные особенности ребенка 
и оказывая ему необходимую помощь и поддержку. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСГРАФИИ КАК 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА 

Аннотация: в статье анализируется профилактика как решение про-
блем дисграфии у детей, необходимость овладения ребенком простей-
шими формами фонематического анализа слов до начала его школьного 
обучения. По мнению авторов, работа над словарным запасом, связанная 
с проблемой профилактики аграмматической дисграфии, должна начи-
наться в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: дисграфия, дети с нарушениями письма, готов-
ность к школе. 

В дошкольном возрасте заранее можно предвидеть, по целому ряду 
признаков, у кого проявится дисграфия. Только в дошкольном возрасте 
можно поднимать вопрос о профилактике таких видов дисграфии как аку-
стическая, артикуляторно-акустическая. На почве нарушения анализа и 
синтеза речевого потока определякм методы профилактики дисграфии. 
Профилактика аграмматической дисграфии возможная еще и в начальном 
обучения ребенка в школе, до перехода к морфологическому принципу 
письма. Вопрос уже стоит об устранении уже проявившейся дисграфии, а 
не о профилактике. 
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Воспитание слуховой дифференциации звуков речи; воспитание про-
стейших видов фонематического анализа; воспитание простейших видов 
фонематического анализа слов; развитие оптико-пространственных пред-
ставлений и зрительного анализа и синтеза; формирование грамматиче-
ских систем словоизменения и словообразования; обогащение словарного 
запаса – главные разделы работы по предупреждению и устранению пред-
посылков дисграфии. 

Начиная с двухлетнего возраста нормально развивающийся ребенок разли-
чает на слух все звуки речи, в том числе и акустически близкие [26, с. 45]. В 
дошкольном возрасте в 3–4 года уже можно начинать проверку акустически 
близких звуков. Обязательной проверке подлежат: звонкие–глухие (6 пар); 
твердые–мягкие (15 пар); свистящие–шипящие (комбинации); звуки [р], [л]. 

Если ребенок свободно дифференцирует на слух все проверяемые звуки, то 
предпосылки акустической дисграфии отсутствуют. Но если же те или иные 
пары или группы звуков не дифференцируются ребенком на слух, то необхо-
димо приступить к профилактической работе с ними. Именно с 3–4-летнего 
возраста важно начинать работу для предупреждения акустической дисграфии. 
Начиная работу в этом возрасте, возможно, также предупреждения «задержан-
ного возрастного косноязычия». 

Одним из характерных проявлений «детского возрастного косноязычия» 
является полные замены одних речевых звуков другими. Замены одних рече-
вых звуков другими в норме должно исчезнуть к 5–6 годам. При сохранении 
замены звуков сохраняются, то они являются предпосылкой артикуляторно-
акустической дисграфии. Неправильное проговаривание слов в процессе их 
записи приводит к появлению однотипных буквенных замен, о чём говорится 
в работах Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой [11, с. 57]. 

Профилактическую работу с ребенком начинают с воспитания у него 
слуховой дифференциации заменяемых звуков. С привлечением логопеда 
постепенно переходим к правильному произношению заменяемого им 
звука самими родителями по подражанию. 

Для профилактики артикуляторно-акустической дисграфии недоста-
точно простой «постановки» звука его полной автоматизации в речи. Ра-
бота завершается дифференциацией ранее заменявшегося звука от звука-
заменителя, до полного исчезновения смешений данных звуков в устной 
речи ребенка. На фонематический анализ слов предлагаются выполнения 
упражнения. В ходе проведения этих упражнений ребенок должен опреде-
лять наличие или отсутствие каждого из звуков в предлагаемом слове. Ребе-
нок должен определять место в этом слове (в начале, в середине, в конце). По 
исследованиям Н.В. Микляевой, если ребенок научится безошибочно «чув-
ствовать» каждый из этих звуков в слове, он не будет при обучении грамоте 
допускать соответствующие буквенные замены на письме [24, с. 69]. 

До начала школьного обучения ребенок должен овладеть простей-
шими формами фонематического анализа слов. Связана это с членение 
речевого потока на отдельные составляющие его и фрагменты представ-
ляют сложность. Затруднительным оказывается Разделение на слова ока-
зывается затруднительным это связано процессом восприятия и порожде-
ния устных высказываний у ребенка никогда не возникает такой 
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необходимости. Ребенку становится трудно переключить свое внимание 
со смысловой стороны речи на ее звуковую. 

Особенно трудные для звукового анализа слова: слова с безударными глас-
ными; с закрытыми слогами; со стечением согласных – слова, в которых один 
и тот же согласный выступает то в твердом, то в мягком варианте; с глухими и 
звонкими согласными, отличающиеся друг от друга по одному существенному 
признаку. 

Согласно исследованиям А.Р. Лурия [20, с. 38], ребенок с трудом усва-
ивает последовательность звуков в слове. Дисграфия на почве несформи-
рованности анализа и синтеза составляет 75% от общего числа дисгра-
фий – это самый распространенный вид дисграфии. 

Согласно исследованиям В.К. Орфинской [25, с. 84], уже в дошколь-
ном возрасте должны быть доступны виды фонематического анализа 
слов: узнавание звука на фоне слова; определение примерного места звука 
в слове по принципу: в середине, начале, в конце слова; выделение звука 
из начала и конца слова. 

Ребенок постепенно овладевает полным фонематическим анализом 
слов лишь в процессе обучения его грамоте. По данным исследова-
ния Л.Г. Парамоновой [26, с. 57] 25% детей старшей и подготовительной 
группы дошкольных образовательных учреждениях не владеют простыми 
видами фонематического анализа слов. Дети, которые не посещают дет-
ские сады дела обстоят хуже. 

Для усвоения зрительных образов букв и для дифференциации близ-
ких по начертанию букв, является необходимым развитие оптико-про-
странственных представлений. У многих детей эти функции остаются не 
сформированными, что приводит к появлению оптической дисграфии. 
Данную предпосылку важно выявить и устранить до начала обучения ре-
бенка грамоте. Пока ребенок не успел усвоить неправильные начертания 
букв и ввести их в «моторную память» руки, о чём говорится в исследо-
ваниях Г.А. Волковой [2, с. 38]. 

Ребенок должен обладать хорошими пространственными представле-
ниями и тонким зрительным синтезом, и анализом, для умения точно диф-
ференцировать буквы русского алфавита. Все буквы как в печатном, так 
и в рукописном шрифте из очень небольшого набора одних и тех же эле-
ментов. Это неизбежно приводит к наличию в алфавите нескольких групп 
оптически сходных букв. 

Если не будет проведена профилактика оптической дисграфии, и это за-
ключается в устранении ребенком элементарных форм недоразвития зри-
тельно-пространственной сферы. Это может дальнейшем явятся препятствием 
к усвоению букв. 

При обследовании можно проверить состояние у ребенка зрительно-
пространственных представлений. Для обследования и выявления пред-
ставлений можно использовать слейдующие задания: понимание про-
странственных предлогов; самостоятельное называние ребенком про-
странственных предлогов; ориентировка в правой и левой сторонах про-
странства; пространственном расположении предметов по отношению 
друг к другу; представление о форме и величине предметов; узнавание 
предметов в усложненных условиях; состояние зрительного анализа и 
синтеза; знание букв и узнавание их в усложненных условиях. 
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Также эти же задания можно использовать и для профилактики, только 
число упражнений необходимо увеличить. К концу проделанной работы 
ребенок старшего дошкольного возраста должен будет без труда сможет 
различать все буквы [40, с. 23]. 

Профилактическая работа аграмматической дисграфии связана с воз-
можностью овладения ребенком морфологическим принципом письма. 
Ребенок должен усвоить правила словоизменения и словообразования. 
Это выражается в грамматически правильном построении устных выска-
зываний, по исследованиям А.Н. Гвоздева [4, с. 51] заканчивается при-
мерно к четырем годам, а системы словообразования – к восьми или даже 
к девяти годам. 

По исследованиям А.Н. Корнева если первоклассник начинает свое 
обучение в условиях неполной сформированности у него грамматических 
систем, то дисграфия переходит в устойчивую дизорфографию [14, с. 37]. 

При изучении грамматических правил, в работах Л.Г. Парамоновой, 
основная задача состоит не в запоминании особенностей отдельных слов, 
а в усвоении особенностей написания отдельных слов, а в условиях общих 
закономерностей правописания [26, с. 55], под которые в дальнейшем 
подводятся все вновь встречающиеся слова. 

Единственный путь профилактики аграмматической дисграфии в том, 
чтобы помочь ребенку полноценно пройти дограмматический период усвоения 
языка. У детей с отставанием в речевом развитии необходима целенаправлен-
ная и продолжительная работа с использованием большого количества подо-
бранного однородного типа материала. Большое внимание уделяется в про-
верке: образования множественного числа имен существительных; согласова-
ния существительных с числительными; согласования прилагательных с суще-
ствительными; правильность употребления предлогов. 

Одным из основных задач профилактики аграмматической дисграфии 
состоит в обеспечении правильного употребления окончаний имен суще-
ствительных в предложных конструкциях. 

Дети с нормальным речевым развитием овладевают всеми способами 
словообразования к 7–8 годам и в дальнейшем у них не возникает труд-
ностей и с написанием этих слов. Однако у детей даже с небольшим от-
ставанием в речевом развитии начинают проявляться трудности словооб-
разования. Это выражается в основном в неправильном употреблении 
суффиксов и окончаний. Что неизбежно отражаются на письме. 

У ребенка старшего дошкольного возраста проверяют состояние основных 
способов словообразования образование имен существительных при помощи 
уменьшительных суффиксов. Образование глаголов при помощи приставок. 
Усвоение относительных прилагательных. Образование притяжательных при-
лагательных. 

Каждый из этих способов предлагают, как выявление их сфорсирован-
ности, так и для устранения возможных отклонений, используя речевые 
упражнения и задания О.С. Ушаковой [35, с. 31]. 

Об устранении предпосылок аграмматической дисграфии можно говорить 
тогда, когда у ребенка старшего дошкольного возраста не останется 
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аграмматизмов в устной речи. Только в этом случае они не появятся в дальней-
шем и на письме. 

В профилактике аграмматической дисграфии невозможно без обсле-
дования словарного запаса у детей дошкольного возраста, именно с этого 
возраста должна начинаться профилактическая работа. 

Проведение специальной и углубленной работы необходима не только 
над обогащением словарного запаса детей. Так же большую роль играет в 
уточнении понимания смыслового значения слов и систематизация име-
ющегося у них словаря. Ребенка необходимо ознакомить с системой рус-
ского языка доступной для него форме. В языке слова систематизированы 
по частям речи: предметы; признаки; действия и состояния предметов; 
признаки этих действий и состояний. 

Из выше сказанного следует, что дисграфия у младших школьников 
занимает одно из главных мест среди встречающихся у них речевых нару-
шений. Большое количество расстройства письма говорит о важности и 
актуальности проблемы изучения дисграфии. Предупреждения и выявле-
ния предпосылок еще в дошкольном возрасте задолго до обучения ре-
бенка грамотности. 
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Аннотация: в статье освещается актуальность вопроса психологи-

ческой безопасности в условиях современного общества, акцентируется 
внимание на сложностях и вызовах, стоящих перед человеком в эпоху 
технологического прогресса и глобализации. Автор рассматривает раз-
нообразные аспекты темы, включая стратегии по сохранению психиче-
ского здоровья, созданию благоприятной социальной среды и содействию 
развитию индивидуальности в условиях современных вызовов. Особое 
внимание автор уделяет роли технологий как инструмента обеспечения 
психологической поддержки, а также важности совместных усилий всех 
участников социума от отдельных индивидов до государственных и 
международных структур. Работа призвана способствовать диалогу и 
разработке стратегий, направленных на формирование благоприятной 
психологической атмосферы в мире, подверженном постоянным измене-
ниям и новым вызовам. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, современное обще-
ство, психическое здоровье, технологический прогресс, глобализация, со-
циальная поддержка, психологическая устойчивость, стрессовые фак-
торы, профессиональная помощь, организационная психологическая без-
опасность, цифровые технологии, образование, межличностные отно-
шения, кибербуллинг, конфиденциальность. 

В нашем быстро меняющемся мире, где технологические инновации и гло-
бализация неизменно влияют на каждый аспект нашей жизни, вопросы психо-
логической безопасности становятся особенно актуальными и вызывают бур-
ное обсуждение. Возросшая динамика социальных, экономических и культур-
ных процессов, характеризующая современное общество, ставит перед нами 
сложные задачи и вызовы, касающиеся обеспечения благополучия и психоло-
гической устойчивости индивида. Сталкиваясь с множеством стрессовых фак-
торов, люди все чаще испытывают необходимость в поддержке и стратегиях, 
направленных на сохранение психического здоровья. Таким образом, разра-
ботка механизмов и стратегий обеспечения психологической безопасности в 
современных условиях приобретает первостепенное значение и требует ком-
плексного исследования. В данной статье мы попробуем рассмотреть основ-
ные аспекты и подходы к реализации концепции психологической безопасно-
сти в различных сферах современного общества. 

Сохранение психического здоровья может быть осуществлено путем 
уделяющим внимание профилактике стресса, развитию стратегий справ-
ляющегося поведения, а также включению психологической поддержки в 
повседневную жизнь. Ключевыми элементами могут быть: обучение 
навыкам релаксации, проведение тренингов по управлению стрессом и 
повышению устойчивости к психологическим нагрузкам. 
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Создание благоприятной социальной среды во многом опирается на куль-
туру взаимопомощи, эмпатии и поддержки внутри сообщества. Для обеспе-
чения такой среды важно пропагандировать ценности толерантности, уваже-
ния и взаимопонимания между людьми, а также строить механизмы обще-
ственной поддержки. 

Содействие развитию индивидуальности подразумевает создание 
условий для самореализации и развития персональных качеств каждого 
человека. Система образования, организации и государственные струк-
туры могут способствовать этому, предоставляя доступ к ресурсам, воз-
можностям для обучения и профессиональному развитию. 

Технологии также играют важную роль в обеспечении психологиче-
ской безопасности, позволяя расширить доступ к психологической по-
мощи и информации, а также создавать виртуальные пространства для об-
мена опытом и поддержки. 

Сложность задачи обеспечения психологической безопасности не может 
быть минимизирована. Требуется комплексный и мультидисциплинарный 
подход, в который должны быть вовлечены специалисты различных сфер, а 
также активное участие общества. Вместе мы можем создать основы для пси-
хологической устойчивости и благополучия в современном мире. 

Углубляясь в вопрос психологической безопасности, стоит упомянуть о 
неотъемлемой роли устойчивых социальных связей и сетей поддержки, осо-
бенно в контексте глобализации и цифровой эры. Современные технологии 
предоставляют индивиду уникальные возможности для социализации и вы-
страивания межличностных отношений, однако в то же время могут созда-
вать новые вызовы и проблемы, такие как кибербуллинг, ощущение изоляции 
и утрата конфиденциальности. 

Разрабатывая стратегии по укреплению психологической безопасно-
сти, необходимо включать методы, направленные на развитие психологи-
ческой грамотности среди населения. Это включает в себя обучение осно-
вам психологической самопомощи, развитие навыков межличностного 
общения и умение заботиться о своем психическом благополучии и бла-
гополучии окружающих. 

Большое значение имеет и профессиональная помощь специалистов. Обес-
печивая доступность и доступ к квалифицированным психологам и психотера-
певтам, мы помогаем людям справляться с психологическими трудностями и 
кризисами. Для реализации этого подхода важно строить систему, в которой 
профессионалы из различных сфер – от здравоохранения до образования – мо-
гут эффективно взаимодействовать и обмениваться опытом. 

Также стоит подчеркнуть значение организационной психологической 
безопасности. В организациях и компаниях создание здоровой психоло-
гической атмосферы может значительно повысить продуктивность и уро-
вень удовлетворенности сотрудников. Лидеры и менеджеры должны об-
ладать навыками по созданию благоприятного психологического кли-
мата, а системы управления должны быть нацелены на поддержание бла-
гополучия сотрудников. 

Психологическая безопасность, как один из фундаментальных столпов 
устойчивого и здорового общества, подразумевает целостный и многогранный 
подход к поддержке индивида и коллективов на различных уровнях. В совре-
менном мире, где множественные вызовы и стимулы постоянно воздействуют 
на психическое состояние человека, усилия по обеспечению психологической 
стабильности и благополучия становятся особенно актуальными и 
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неотложными. Через эффективные механизмы образования, социальной под-
держки, профессиональной помощи и внедрения технологических инноваций, 
можно создать устойчивую основу для обеспечения психологической безопас-
ности индивида и общества в целом. В нашем исследовании мы акцентировали 
внимание на нескольких ключевых аспектах этой сложной темы, отмечая, что 
комплексная работа в этом направлении требует совместных усилий всех 
участников общества: от отдельных граждан и сообществ до профессионалов 
и государственных структур. Осознавая сложность и многомерность вызовов 
психологической безопасности, мы призываем к активной деятельности, ис-
следованиям и диалогу, способствуя созданию стратегий и практик, которые 
будут способствовать благополучию и гармонии в современном обществе. 
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ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в работе исследуется актуальная тематика отклоняюще-
гося поведения молодого поколения и стратегии его предотвращения. В ста-
тье подробно рассматриваются ключевые факторы риска и основные 
сферы, оказывающие влияние на формирование поведенческих особенностей 
детей и подростков: семья, образовательная система и социокультурный 
контекст. Автор акцентирует внимание на необходимости многогранного 
и комплексного подхода к профилактике девиантности, включая совмест-
ные усилия всех участников социального процесса. Статья стремится 
стать навигатором для специалистов в области педагогики и психологии, а 
также для родителей, исследуя пути создания благоприятной среды для гар-
моничного развития ребенка и минимизации факторов, способствующих 
развитию девиантного поведения. Представленный материал может быть 
использован как теоретическая основа для разработки практических мето-
дик и программ в данной области. 

Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, подростки, 
дети, семья, образование, социокультурный контекст, факторы риска, пси-
хологическая поддержка, социализация, поведенческие проблемы, коррекци-
онная работа, эмоциональное развитие, социальная адаптация, педагогиче-
ские стратегии, психологическое благополучие, образовательная про-
грамма, межличностные отношения, конфликт, стрессовые факторы. 

В современном мире проблема девиантного поведения среди детей и 
подростков становится всё более острым и масштабным явлением, что 



Издательский дом «Среда» 
 

176      Социально-психологические проблемы современной семьи:  
психолого-педагогическая поддержка и наставничество 

привлекает внимание не только специалистов в области психологии и пе-
дагогики, но и общественности в целом. Девиантное поведение, проявля-
ясь в форме нарушения общепринятых норм и правил, может нести в себе 
серьезные последствия как для самого ребенка, так и для окружающего 
его социума. Именно поэтому ключевым вопросом является не только ди-
агностика и коррекция уже существующих отклонений, но и, что еще бо-
лее важно, разработка и реализация эффективных стратегий профилак-
тики. Статья посвящена анализу основных факторов, способствующих 
проявлению девиантного поведения у детей и подростков, а также роли 
различных социальных институтов и механизмов в его предотвращении. 
Основной акцент сделан на комплексный и многогранно подход, способ-
ный синтезировать усилия семьи, школы и общества в целях создания 
благоприятной среды для гармоничного развития молодого поколения. 

1. Основные факторы риска. 
Дети и подростки могут сталкиваться с различными факторами риска, 

которые увеличивают вероятность девиантного поведения. Это могут быть 
как внутренние факторы (например, низкая уверенность в себе или психоло-
гические проблемы), так и внешние, касающиеся семьи, школы и общества 
(например, конфликты, недостаток поддержки, социальная изоляция). Ран-
няя идентификация этих факторов может помочь специалистам в разработке 
стратегий предупреждения. 

2. Роль семьи. 
Семья – первый социальный институт, с которым сталкивается ребенок. 

Взаимоотношения внутри семьи, стиль воспитания, эмоциональный климат 
влияют на формирование личности и поведенческие установки детей. Спо-
собность семьи предоставить стабильную, поддерживающую среду, обучить 
навыкам решения конфликтов и управления стрессом служит профилакти-
кой девиантного поведения. 

3. Роль образования. 
Школа служит важной ареной для социализации и развития. Позитив-

ная школьная среда, где уделяется внимание эмоциональному и социаль-
ному развитию учеников, может снизить риски девиантного поведения. 
Программы, направленные на развитие социальных навыков, управление 
конфликтами, и усиление психоэмоционального благополучия, являются 
ключевыми. 

4. Социокультурный контекст. 
Общество и культура также играют роль в формировании отношений 

и поведения подростков. Поддерживающие социальные нормы, доступ-
ность ресурсов, положительные образы и идентичности, а также инклю-
зивные и поддерживающие сообщества помогают создавать благоприят-
ные условия для здорового развития молодежи. 

В заключение проблема девиантного поведения детей и подростков в со-
временном обществе приобретает все большую актуальность, требуя объеди-
нения усилий и ресурсов на всех уровнях – от семьи до государства. Страте-
гии профилактики, направленные на раннее выявление и минимизацию фак-
торов риска, должны быть многоаспектными и основаны на тщательном изу-
чении и понимании специфики девиантного поведения в детском и подрост-
ковом возрасте. Особенное внимание следует уделить созданию благоприят-
ной среды в каждом из ключевых социальных институтов: семье, 
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образовательной системе, и социокультурном контексте, что будет способство-
вать полноценному развитию ребенка и подростка и поможет предотвратить 
отклоняющееся поведение. Содействие здоровому психоэмоциональному и 
социальному развитию молодежи, наряду с укреплением системы социальной 
поддержки и повышением качества образования, являются неотъемлемыми 
стратегиями в профилактике девиантности и обеспечении благополучного бу-
дущего для следующего поколения. Нам необходимо помнить, что инвестиции 
в разработку и реализацию профилактических мер сегодня станут основой для 
создания стабильного и гармоничного общества в будущем. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о психологической без-
опасности в образовательной среде. Автор рассматривает значение 
этого компонента для успешности учебного процесса, личностного ро-
ста учащихся и формирования здоровой психологической атмосферы в 
образовательных учреждениях. В работе подробно описаны методы и 
подходы к созданию психологически безопасной среды, роль педагогов в 
этом процессе и польза такой среды для всех участников образователь-
ного процесса. Материал будет полезен педагогам, родителям и специа-
листам в области педагогической психологии. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 
среда, личностный рост, активное участие, стресс и выгорание, призна-
ние разнообразия, открытая коммуникация, обучение педагогов, мотива-
ция и вовлеченность, педагогическая практика. 

В современном образовательном пространстве акцент делается не только 
на передачу знаний и формирование навыков, но и на создание благоприят-
ной психологической атмосферы. Психологическая безопасность в образова-
тельной среде стоит в центре внимания, так как она напрямую влияет на мо-
тивацию, вовлеченность и, в конечном итоге, на успешность обучения уча-
щихся. В статье мы рассмотрим, что такое психологическая безопасность, 
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почему она так важна и какие пути ее обеспечения существуют в современ-
ной педагогической практике. 

Психологическая безопасность в образовательной среде – это ключе-
вой фактор, определяющий благополучие учащихся и успешность учеб-
ного процесса. Она включает в себя создание условий, при которых каж-
дый участник образовательного процесса чувствует себя свободно, ценно 
и защищенно. 

Психологическая безопасность – это состояние, при котором человек 
чувствует себя защищенным от угроз и рисков, связанных с внешней сре-
дой, и уверен в том, что он может быть собой, высказывать свои мысли и 
чувства без страха критики или осуждения. 

1. Значимость психологической безопасности. 
Содействие личностному росту. В безопасной образовательной среде 

учащиеся получают возможность для самореализации. Они могут экспе-
риментировать, пробовать новые роли, изучать свои интересы и способ-
ности, не опасаясь осуждения или негативной реакции окружающих. 

Поддержка активного участия. При отсутствии страха перед возмож-
ным негативным отношением со стороны учителей или одноклассников, 
учащиеся готовы активнее участвовать в дискуссиях, задавать вопросы и 
предлагать свои идеи. Это приводит к более глубокому усвоению матери-
ала и развитию критического мышления. 

Предотвращение стресса и выгорания. Отсутствие психологической 
безопасности может вызывать стресс и тревожность. Это, в свою очередь, 
может привести к снижению академической успеваемости и проблемам 
со здоровьем. 

2. Создание психологически безопасной среды. 
Признание и уважение разнообразия. Каждый учащийся уникален, и 

его индивидуальность должна быть признана и уважена. Это включает 
учет различий в культуре, религии, социальном происхождении, сексу-
альной ориентации и др. Принятие этих различий способствует формиро-
ванию общества, в котором каждый чувствует себя ценным и принятым. 

Открытая коммуникация. Открытая коммуникация подразумевает нали-
чие каналов для свободного высказывания своих мнений и чувств, а также 
получения обратной связи. Это помогает учащимся чувствовать себя услы-
шанными и понятыми. 

Постоянное обучение педагогов. Учителя играют ключевую роль в со-
здании психологически безопасной среды. Их подготовка и обучение в 
области психологии и педагогики позволяют лучше понимать потребно-
сти учащихся, а также реагировать на различные ситуации адекватно и 
конструктивно. 

Психологическая безопасность в образовательной среде – это не про-
сто модный термин, а фундаментальный принцип, на котором должно 
строиться современное образование. Создание такой среды способствует 
не только академическому, но и личностному развитию каждого учаще-
гося. Она дает возможность чувствовать себя защищенным, свободно вы-
ражать свои мысли и идеи, а также строить здоровые отношения со 
сверстниками и педагогами. На пути к созданию психологически безопас-
ного образовательного пространства важен вклад каждого: учителей, ро-
дителей, администрации и самих учащихся. Совместные усилия, 
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направленные на обеспечение такой безопасности, несомненно, принесут 
плоды в виде счастливых, уверенных в себе и успешных выпускников. 
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Аннотация: в статье раскрывается важность создания психологи-
чески безопасной образовательной среды для успешного и гармоничного 
развития учеников. Автором описаны ключевые аспекты, такие как ува-
жение к личности ученика, поддержка и поощрение, открытость к диа-
логу, профессиональное развитие педагогов, и прочее. Подчеркивается 
роль каждого из этих элементов в формировании благоприятной атмо-
сферы обучения. Работа предоставляет практические рекомендации по 
реализации данных принципов в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 
среда, уважение к личности, открытость, диалог, поддержка, поощре-
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В современном мире качество образования определяется не только содер-
жанием учебных программ и методикой преподавания, но и атмосферой, в ко-
торой происходит обучение. Психологическая безопасность в образовательной 
среде становится ключевым элементом успешного обучения, позволяя учени-
кам раскрыть свой потенциал, развивать критическое мышление и формиро-
вать здоровую уверенность в себе. Важность создания такой образовательной 
среды трудно переоценить, так как именно в школьные годы закладывается ос-
нова личностного развития человека. В данной статье мы рассмотрим ключе-
вые аспекты и практические рекомендации по созданию психологически без-
опасного пространства в образовательных учреждениях. 

Психологическая безопасность в образовательной среде – это такое со-
стояние, при котором ученик чувствует себя свободно, спокойно и уверенно, 
не опасаясь критики, насмешек или непонимания со стороны окружающих. 
Создание такой атмосферы требует осознанных усилий со стороны педагогов 
и администрации. 

1. Уважение к личности ученика. 
Значимость: у каждого ученика есть свой внутренний мир, свои чувства, 

интересы и мнение. Признание этого создает атмосферу уважения и доверия. 
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Практика: педагоги должны избегать обобщений и ярлыков, оценивать 
каждого ученика как уникальную личность. Нужно избегать сравнения 
учеников между собой. 

2. Открытость и диалог. 
Значимость: диалог способствует взаимопониманию и позволяет уче-

никам чувствовать себя слышанными. 
Практика: регулярные беседы, обсуждения, а также вовлечение учени-

ков в процесс принятия решений. 
3. Поддержка и поощрение. 
Значимость: поощрение укрепляет уверенность учеников в себе, а под-

держка помогает преодолевать трудности. 
Практика: индивидуальные и групповые комментарии о достижениях, 

нахождение положительных сторон даже в неудачах. 
4. Неприемлемость агрессии. 
Значимость: агрессия разрушает атмосферу доверия и вызывает страх. 
Практика: создание правил поведения, пропаганда ненасилия, обуче-

ние конструктивным способам решения конфликтов. 
5. Профессиональное развитие педагогов. 
Значимость: образование меняется, и педагогам необходимы новые 

навыки для работы с современными учениками. 
Практика: регулярные тренинги, семинары, обмен опытом с коллегами. 
6. Физическая безопасность. 
Значимость: безопасная обстановка позволяет ученикам и педагогам 

сосредоточиться на учебе. 
Практика: регулярный контроль состояния здания, оборудования, со-

здание условий для безопасных перемещений внутри школы. 
7. Участие родителей. 
Значимость: родители могут стать важными союзниками в создании 

психологически безопасной среды. 
Практика: регулярные встречи с родителями, обучение их методам 

психологической поддержки дома, создание советов родителей. 
Образовательная среда играет решающую роль в формировании лич-

ности ученика, его мировосприятия и отношения к окружающему миру. 
Создание психологически безопасного пространства не только способ-
ствует успешному обучению, но и учит респекту, взаимопониманию и са-
мовыражению. Применяя рассмотренные в статье принципы и рекомен-
дации, педагоги и администрация школы могут построить мост доверия с 
учениками, создавая благоприятную среду для их всестороннего разви-
тия. В конечном итоге, инвестиции в психологическое благополучие уча-
щихся принесут плоды в виде гармонично развитых личностей, готовых 
к вызовам будущего. 
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Аннотация: в статье описываются основные методы коррекции тре-

вожности в дошкольном возрасте, такие как игровая терапия, психогимна-
стика, сказкотерапия и др. Автор уделяет особое внимание арт-терапевти-
ческим методам в работе с тревожным ребенком. Результатом использова-
ния данных методов является улучшение психологического состояния детей: 
они смогут освободиться от негативных состояний, снимут нервно-психиче-
ское напряжение, урегулируют психосоматические процессы и др. 

Ключевые слова: арт-терапия, игровая терапия, дошкольники, кор-
рекция тревожности, психогимнастика. 

В настоящее время существует множество методов коррекции тревожно-
сти. В работах затрагивающих коррекцию личностных проблем дошкольников 
используется различные типы игровой терапии, такие как игровая терапия ин-
тегративного типа, недирективная и директивная игровая терапия. 

Одним из распространенных методов коррекции тревожности явля-
ется игровая терапия интегративного типа (М. Клейн, Г.Л. Лэндрета, 
С. Мустакаса, О. Оклендер и др.). Л. М. Костина определяет игровую те-
рапию интегративного типа как, форму игровой психотерапии, основан-
ной на интеграции директивного и недирективного типа игротерапии при 
структурировании ее процесса [3]. 

В.М. Астапов [1] указывает, что игре придается большое значение, и она 
занимает значительную часть в жизни ребенка. Игра впервые была использо-
вана в терапии З. Фрейдом. Интерес к периоду раннего детства с позиций пси-
хоанализа стал одним из наиболее важных источников современной игровой 
терапии [4]. 

Игровая терапия имеет долгую историю и существует в разнообразных 
формах. На данном этапе продолжают существовать и развиваться разно-
образные виды активной и пассивной игровой терапии. Одновременно со-
храняет статус самостоятельного направления недирективная игротера-
пия, включающая в себя терапию отношениями. 

Еще одним эффективным способом коррекции тревожности является ди-
рективная игровая терапия. Директивная игровая терапия – это форма, в кото-
рой психотерапевт выступает в роли организатора, руководителя психотера-
певтического процесса с принятием на себя ответственности за достижение це-
лей психотерапии. 

Как правило, процесс игровой терапии данного типа базируется на тео-
рии социального научения, при которой основной задачей является обу-
чение ребенка адекватному социальному поведению путем подражания 
(эталону, другим детям, психологу). При этом аффективной стороне дет-
ской игры не уделяется большого внимания. 
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Для коррекции тревожности у детей методом директивной игровой те-
рапии проводится цикл занятий по программам, которые наполнены со-
держательными играми, предлагаемыми взрослым ребенку, со стандарт-
ным ролевым способом взаимодействия между ними. 

К эффективным методам коррекции тревожности также можно отне-
сти такие, как психогимнастика, сказкотерапия, арт-терапия, песочная те-
рапия. Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и пси-
хотерапевтическим методикам, общей задачей которых является сохране-
ние психического здоровья и предупреждение эмоциональных рас-
стройств у детей. Основная цель – преодоление барьеров в общении, раз-
витие лучшего понимания себя и других, снятие психического напряже-
ния, создание возможностей для самовыражения. 

В результате детям, прошедшим курс психогимнастики, становится 
проще общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше по-
нимать чувства других. У них вырабатываются положительные черты ха-
рактера, изживаются невротические проявления (страхи, различного рода 
опасения, неуверенность). 

Важным методом формирования адекватного уровня тревожности явля-
ется сказкотерапия. Сказкотерапия является самым древним психологиче-
ским и педагогическим методом. Сказкотерапия – это процесс улучшения 
внутренней природы и мира вокруг, это терапия средой, особой сказочной 
обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные части личности, не-
что нереализованное. 

Следующий метод коррекции тревожности – это арт-терапия. Арт-тера-
пия – синтез нескольких областей научного знания (искусства, медицины и 
психологии), а в лечебной и психокоррекционной практике, как совокупность 
методик, построенных на применении различных видов искусства и позволяю-
щих с помощью стимулирования художественно-творческих проявлений ре-
бенку с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, 
психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. Проще 
арт-терапия, как определяет Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, это терапия искус-
ством, забота о душе с помощью искусства [2] Традиционно арт-терапия свя-
зывается с разнообразными видами творчества – от изобразительной деятель-
ности до создания театрализованных действий. В Санкт-Петербурге признан-
ным носителем метода арт-терапии является А.И. Копытин. 

В настоящее время в практике психокоррекции и психотерапии при-
меняются разнообразные техники арт-терапии. 

Первая, наиболее распространенная техника – это спонтанное рисова-
ние. Эта техника помогает выражать свои чувства на бумаге, а именно 
отыгрывать агрессию, освобождаться от депрессивных чувств, увидеть 
свой мир со стороны, снять психологическое напряжение, актуализиро-
вать внутреннее чувство меры. 

Следующими техниками арт-терапии, описанные Т.Д. Зинкевич-Евстиг-
неевой, являются техника анонимного подарка, техника овощных печатей, 
рисование «волшебными красками», техника «мертвой» и «живой» воды [2]. 

Таким образом, в настоящее время существует множество методов 
коррекции тревожности. Использование их в комплексе принесет поло-
жительный результат в проведении психокоррекционной работы с тре-
вожными детьми. Они помогут освободиться от негативных состояний, 
снимут нервно-психическое напряжение, урегулируют 
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психосоматические процессы, смоделируют положительное эмоциональ-
ное состояние, а также сформируют адекватное межличностное поведе-
ние и самооценку. 
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В настоящее время повышается число тревожных детей, различающихся 
повышенным беспокойством. К изучению тревожности подходят как к одному 
из основных параметров, характеризующих индивидуальные различия. Вместе 
с тем спорным остается вопрос о ее принадлежности к определенному уровню 
психической организации человека; к ней можно подходить и как к индивиду-
альному и как к личностному свойству человека. Высокий уровень тревожно-
сти у детей старшего дошкольного возраста негативно влияет на развитие лич-
ности и часто приводит к ее дезадаптации. 

В исследовании уровня притязаний у подростков М.З. Неймарк обнару-
жила отрицательное эмоциональное состояние в виде беспокойства, страха, 
агрессии, которое было вызвано неудовлетворением их притязаний на успех. 
Также эмоциональное неблагополучие типа тревожности наблюдалось у де-
тей с высокой самооценкой. Они претендовали на то, чтобы быть «самыми 
лучшими», или занимать самое высокое положение в коллективе, то есть 
были высокие притязания в определенных областях, хотя действительных 
возможностей для реализации своих притязаний не имели [2]. 

Следует отметить, что динамика развития тревожности и содержания дет-
ских тревог различаются по интенсивности переживания тревоги и уровнем 
тревожности у мальчиков и девочек. Так, в дошкольном возрасте мальчики 
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более тревожны, чем девочки. Половые различия проявляются также в том, с 
какими ситуациями они связывают свою тревогу. Девочки чаще связывают 
тревогу с другими людьми, их волнует отношение окружающих, возможность 
ссоры или разлуки с другими людьми. То, что больше тревожит, можно назвать 
одним словом: насилие. Мальчики бояться физических травм, несчастных слу-
чаев, а также наказаний, которых можно ожидать от родителей или «начальни-
ков» вне семьи. Мальчики в дошкольном возрасте более склонны оценивать 
свои эмоциональные переживания как сильные, чем девочки. Анализируя при-
знаки тревожности, можно утверждать, что проявление тревожности у детей 
дошкольного возраста более выраженный, открытый характер, нежели у более 
старших детей. П. Лич выделяет, например, такие признаки состояния тревоги 
у детей дошкольного возраста как повышенные «прилипчивость» и послуша-
ние по отношению к взрослому, настороженность по отношению к новым лю-
дям, нарушение сна, питания (ребенок теряет аппетит, просит ту еду, которую 
ему давали, когда он был младше). 

Кроме того, установлено, что тревожные дети отличаются частыми 
проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством 
страхов, причем страхи возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, 
казалось бы, ничего не грозит. 

Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам невротиче-
ского характера. Манипуляции с собственным телом снимают у них эмо-
циональное напряжение, успокаивают. Это могут быть такие симптомы, 
как: потирание рук, кручение пальцев, кончик носа, сосание пальца, во-
лос, одежды и другое. 

Скрытая тревожность встречается реже, чем открытая. Одной из ее форм 
является «неадекватное спокойствие». В этих случаях ребенок, скрывая тре-
вогу, как от окружающих, так и от самого себя, вырабатывает сильные негиб-
кие способы защиты от нее, препятствующие осознанию как определенных 
угроз в окружающем мире, так и собственных переживаний. У таких детей не 
наблюдается общих признаков тревожности, напротив, они характеризуются 
повышенным, чрезмерным спокойствием. Эта форма достаточно нестойкая, 
она быстро переходит в открытые формы тревожности [3]. 

У детей с повышенной тревожностью могут развиться невротические 
черты. Неуверенный в себе ребенок, который склонен к сомнениям, коле-
баниям, в большинстве случаев является нерешительным, несамостоятель-
ным, слишком внушаем. Ребенок начинает опасаться других, ждет нападе-
ния, насмешек. Из этого следует, что образуется реакция психологической 
защиты, т. е. в виде агрессии, которая направлена на других. Излишняя агрес-
сивность хорошо прячет тревогу не только от окружающих людей, но и от 
самого ребенка. Ребенок замкнут, одинок. Также ребенок находит психоло-
гическую защиту, уходя в мир фантазий, где он разрешает свои конфликты, 
происходит так называемый отрыв от реальности. 

Сегодня изучению тревожности посвящено большое количество ра-
бот, так А.М. Прихожан определяет тревожность, как устойчивое лич-
ностное образование, сохраняющегося на протяжении достаточно дли-
тельного периода времени. Она имеет свою побудительную силу, отме-
чает автор и константные формы реализации поведение с преобладанием 
в последних компенсаторных и защитных проявлениях [1]. 
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Основными причинами возникновения тревожности у детей дошколь-
ного возраста являются: завышенные требования со стороны педагогов, 
воспитателей, родителей; нарушение отношений со сверстниками; нару-
шение детско-родительских отношений. 

Таким образом, тревожность является индивидуальной психологической 
особенностью, основанной на повышенной склонности к беспокойству в раз-
личных жизненных ситуациях. Как и любое другое сложное психологическое 
образование, тревожность характеризуется сложным строением, включающим 
когнитивный, эмоциональный компоненты. 
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Подростковый возраст рассматривается как один из наиболее опасных 
для формирования делинквентного вектора развития личности подростка. 
Преступность несовершеннолетних является следствием неблагополучия 
политической, экономической и нравственной жизни общества, а также 
выступает в качестве источника деструктивных воздействий. С каждым 
годом отмечается рост подростковой преступности несовершеннолетних. 

Именно поэтому особой значимостью обладает профилактика проти-
воправных действий подростков-делинквентов. Подобная деятельность 
позволяет самым неустойчивым членам нашего общества не свернуть с 
правильного пути. Преступность – это явление, для которого характерно 
отклоняющееся поведение, весьма опасное для людей, находящихся в 
окружении нарушителя, поэтому подобное деяние преследуется по за-
кону. Как воздействовать на несовершеннолетнего, который уже совер-
шил преступление? 

На универсальном уровне некоторые из наиболее распространенных 
шагов включают в себя проведение мероприятий и создание программ для 
подростков-делинквентов с целью их интеграции в более широкую обще-
ственную деятельность. Педагогические аспекты предупреждения и про-
филактики подростковой преступности являются важной составляющей 
работы с подростками-делинквентами. 

В данном контексте педагогическая деятельность направлена на фор-
мирование у подростков навыков социальной адаптации, развитие мо-
ральных ценностей, осознание правил и норм общества, а также на 
предотвращение негативного влияния внешних факторов. Огромное зна-
чение в предупреждении подростковой преступности имеет оптимизация 
коррекционных, реабилитационных и интеграционных программ, кото-
рые являют собой, наиболее эффективный способ сокращения подростко-
вой преступности. 

В настоящее время за рубежом накоплен богатый опыт практической 
реализации программ социальной реинтеграции подростков-делинквен-
тов [1, с. 742]. Изучение иностранного опыта может привести к 



Психолого-педагогические факторы развития личности 
 

187 
 

изменению российского законодательства в будущем, что позволит сни-
зить процент подростковой преступности в России за счет улучшения 
условий психолого-педагогической, социальной работы с несовершенно-
летними правонарушителями, получения ими общего среднего образова-
ния, профессиональных умений и навыков. Все это будет способствовать 
реализации основной цели уголовной политики нашего государства – 
предупреждению преступности несовершеннолетних. В связи с этим 
представляется интересным опыт деятельности реабилитационных цен-
тров для подростков-правонарушителей за рубежом. В настоящее время 
за рубежом накоплен богатый опыт практической реализации программ 
социальной реинтеграции подростков-делинквентов. 

Интересен опыт Швейцарии. Основная задача реабилитационных центров 
для несовершеннолетних в Швейцарии – приблизить организацию социальной 
работы к семейному воспитанию. Приоритет отдается психолого-педагогиче-
ским методам работы с осужденными, большое внимание уделяется роли ре-
лигии в ресоциализации несовершеннолетнего, а также креативному, творче-
скому воспитанию. Для социальной работы в пенитенциарных учреждениях 
для несовершеннолетних характерен дифференцированный подход: адаптаци-
онные камеры для вновь прибывших, отдельные камеры для насильников, 
наркоманов и т. п. Основные задачи Центра: развитие личности, проведение 
терапии, школьное образование, профессиональное обучение. Основной прин-
цип Центра – Мы уважаем тебя как Личность, но твое деяние не заслуживает 
уважения и наказывается. 

В центре применения воспитательных мер «Калхрайн» большое внима-
ние при исправительном воздействии уделяется профессиональному обуче-
нию и труду. Особое значение в работе с осужденными имеют традиции 
учреждения. Так, существует ритуал подписания договора с воспитанником. 
В штате центра состоит священнослужитель. Директор с семьей и многие 
другие сотрудники проживают непосредственно в зданиях центра. На ферме, 
в отдельном доме, живет семья сотрудника, а также воспитанники, готовящи-
еся к освобождению. Можно отметить, что в центре во всем видны опрят-
ность и порядок, но вместе с тем комфортные условия проживания для вос-
питанников умышлено не создаются. 

Во Франции воспитательные центры принимают под опеку молодых 
правонарушителей. Эти центры предлагают конкретные решения в каждой 
трудной ситуации, возникшей у несовершеннолетнего. В центре усиленного 
воспитания, например, на протяжении 2–3-х месяцев молодые люди живут 
под присмотром воспитателей (на одного воспитателя приходится двое несо-
вершеннолетних, всего в центре шесть воспитателей). Там разрабатывается 
программа по возвращению несовершеннолетнего в активную жизнь. Для 
этого им создаются все условия: они занимаются спортом, общественными 
работами, воспитатели прививают им интерес к определенным профессиям, 
продолжению образования и др. 

В центры срочного размещения в любое время могут взять молодых 
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в основном право-
нарушителей. Их принимает команда из воспитателей, в составе которой 
люди разных специальностей, например директор, психолог, повар и др. 
[2, с. 51]. Подростки все время находятся на территории центра, выход в 
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город контролируется, во время прогулок их сопровождают воспитатели. 
В этом центре они находятся до тех пор, пока не будет разработана про-
грамма их возвращения в активную жизнь (обычно 3–4 месяца). Воспита-
тельные центры в открытой среде занимаются сопровождением, наблю-
дением за несовершеннолетним и его семьей с целью оказания помощи 
судье в принятии правильного решения. Они работают не только с несо-
вершеннолетним и его семьей, но и с ближайшим окружением подростка. 
Центры дневного пребывания предназначены для реализации программ в 
открытой среде. Они предлагают воспитательные, образовательные про-
граммы и профессиональное обучение. 

Деятельность терапевтической исправительной школы «ПеперХэ-
роу» (Великобритания) основывается на психодинамической теории, ука-
зывающей на то, что поведенческие проблемы несовершеннолетних воз-
никают под влиянием неблагоприятных жизненных обстоятельств, недо-
статка родительского внимания, психических травм. Авторы концепции 
школы уверены, что «жизненный опыт, подорвав психическое развитие 
подростков, оставил их без внутренних ресурсов, необходимых для под-
держания соответствующих взаимоотношений». Именно поэтому жизнь 
учреждения должна быть «наполнена событиями, доставляющими воспи-
танникам удовольствие, развлечение, радостное возбуждение, – такой 
жизненный опыт должен способствовать оживлению и наполнению по-
давленно пустого и ограниченного мира» воспитанников. 

Главная задача школы – разработать и создать среду, порождающую твор-
ческую и игровую основу для психосоциального развития подростков с про-
блемами в поведении. Именно поэтому приоритетным направлением работы 
учреждения является создание организованного терапевтического стиля 
жизни. Основа воздействия – объединение программ обучения и воспитания с 
терапевтической программой [4, с. 269]. Одним из методов терапии выступает 
периодическое обновление состава группы. Вновь пришедший, не будучи зна-
ком с правилами группы, обязательно их нарушает и оказывается в неудобных 
ситуациях, создавая на этой основе конфликты. 

По мнению авторов концепции школы, именно таким образом «из 
опыта и примеров воспитанникам станет ясно, какое поведение прием-
лемо и созидательно, и насколько опасно для них оказаться во власти раз-
рушительного поведения». Группа должна признать, что за контроль над 
поведением и изменением его в равной мере ответственны и воспитан-
ники, и сотрудники учреждения. Основа работы школы – единое инфор-
мационное пространство. В процессе терапии задействованы все сотруд-
ники школы, включая директора. 

В Канаде функционируют такие центры для несовершеннолетних, как 
BootCamps. В BootCamps направляют в качестве альтернативы тюремному 
заключению на срок от 90 до 180 дней. Такие лагеря отличают жесткая, почти 
военная дисциплина и строгий распорядок дня. В программу входят спортив-
ная подготовка с большими нагрузками, восьмичасовой рабочий день, 
школьное и профессиональное обучение, психотренинг. Все мероприятия яв-
ляются обязательными, и невыполнение каких-либо заданий, а равно нару-
шение дисциплины ведут к отчислению из лагеря и переводу в первоначаль-
ное место лишения свободы. В отношении осужденных, справившихся с 
предъявленными в BootCamps требованиями, решается вопрос об условно-
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досрочном освобождении [3, с. 214]. В большинстве стран подросткам-де-
линквентам предоставлена возможность реализовать свое право на получе-
ние начального, среднего и высшего образования. 
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В настоящее время достаточно большое количество подростков в 
нашей стране испытывают значительные трудности адаптации в обще-
стве. Некоторые из них испытывают так называемое чувство социофобии, 
которая рассматривается в психологической науке как страх во 
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взаимодействия с другими людьми. Понятие «социофобия» тесно связано 
с понятием «социопатия». 

Социопатия является одним из видов диссоциального расстройства 
личности, которое характеризуется игнорированием общепринятых соци-
альных норм, импульсивностью и агрессивностью во взаимодействии с 
другими людьми, а также крайне ограниченной способностью индивида 
формировать социальные привязанности. Социофобия же представляет 
собой социальное тревожное расстройство, характеризующееся наличием 
у индивида устойчивой иррациональной боязни исполнения каких-либо 
общественных действий (например, публичных выступлений), или дей-
ствий, сопровождаемых вниманием со стороны посторонних лиц (напри-
мер, невозможность заниматься какой-либо деятельностью при наблюде-
нии других людей за ходом ее выполнения). 

Существует мнение, что первым толчком в развитии социопатии явля-
ется социофобия. На наш взгляд, это утверждение ошибочно, так как, если 
мы посмотрим на само понятие «социопатия», то увидим, что социопа-
тия – это больше патологическое расстройство личности, которое опосре-
довано множеством факторов (таблица 1.) Кроме того, социопатическое 
поведение в подростковом возрасте можно рассматривать как одну из 
форм девиантного поведения несовершенолетних. 

Таблица 1 
Факторы, способствующие социопатическому поведению 

 

Виктимизация в детстве Ранний сексуальный опыт 
Дефицит привязанности Неразборчивость в социальных связях 
Сниженная способность  
к сопереживанию  
к женщинам 
(эмоциональная 
черствость) 

Враждебность по отношению к женщинам 

Свидетельство 
родительского насилия 

История жестокого обращения 
животными/преступления с жестоким 
обращением с животными 

Личностные 
характеристики 
(акцентуации характера) 

Импульсивность 

Нарциссизм Убеждения, поддерживающие жестокое 
обращение или изнасиловании 

Антисоциальные черты 
характера 

Поддержка со стороны других лиц в жестоком 
обращении или изнасиловании 

Пренебрежение 
социальными нормами 

Употребление/злоупотребление психоактивными 
веществами для оправдания жестокого 
обращения и/или изнасилования 

Склонность к агрессии Воспитание попустительским стилем воспитания 
(снисходительный пренебрежительный) 

 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения девиантного по-
ведения подростков рассматриваются в трудах зарубежных ученых, так-
ких как: Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Э. Кречмер, У. Шелдонс, Э. Пирс, 
Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Э. Фромм, Г.И. Шнайдер и др. Современные 
отечественные авторы (Е.Н. Кожевникова, Е.В. Кучинская, 
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Т.И. Ивашова и др.), так же затрагивают проблему психолого-педагогиче-
ского сопровождения девиантного поведения подростков. 

Так, Е.В. Кучинская, считает, что «… по мнению представителей пси-
хоаналитической ориентации, лиц с отклоняющимся поведением, включая 
нервно-психические отклонения и социальную девиацию, отличает чувство 
повышенной тревожности, агрессивность, ригидность, комплекс неполно-
ценности. Поэтому психоаналитические работы прежде всего посвящены 
исследованию природы тревожности, агрессивности, стремлению к разру-
шительным действиям» [1]. 

В рамках данной работы мы же будем говорить о подростках, которые 
содержаться в исправительных учреждениях, о тех, кто уже совершил 
правонарушение и у кого есть склонности к социопатическому поведению 
и о их психолого-педагогическом сопровождение. В российской системе 
учреждений исполнения наказаний (УИН) к подросткам от 14–16 лет 
очень часто применяется условное осуждение, если их преступления не 
являются особо тяжкими. 

Отечественные и зарубежные ученые давно пытаются решить проблему пе-
ревоспитания и исправления несовершеннолетних преступников. Вот и сего-
дня, несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, все 
больше привлекают исследователей, в том числе и специалистов в области пси-
холого-педагогического сопровождения, т. к. по их мнению, если они совер-
шили один раз преступление в подростковом возрасте, то они труднее подле-
жат исправлению и могут составлять в будущем категорию рецидивных пре-
ступников. Отметим, что достаточно длительное время в России не было спе-
циальных исправительных учреждений для работы с малолетними преступни-
ками и их судили по одним и тем же законам, что и взрослых. 

В связи с утверждением в 1866 г. Закона «Об учреждении приютов и 
колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступ-
ников» впервые стало реализовываться требование о раздельном содер-
жании несовершеннолетних мужского и женского пола. В 1910 г. в Рос-
сии был открыт первый суд над несовершеннолетними. 

В последующем «детские суды» до 70% несовершеннолетних право-
нарушителей отправляли не в тюрьмы, а под надзор попечителей, наблю-
давших за их поведением, в 1918 г. был издан декрет, который упразднил 
детские суды, тюремное заключение для подростков и создал комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

В 20-е годы XX века интерес к организации психолого-педагогической 
работы с несовершеннолетними осужденными заметно возрастает и с ним 
вырастает исследовательская база: Л.С. Выготский (исследования в обла-
сти трудновоспитуемых подростков), А.С. Макаренко (система педагоги-
ческой работы с несовершеннолетними преступниками), В.Н. Мясищев 
и П.Г. Бельский (разработка типологии и практических рекомендации по 
исправлению трудных детей) и др. Современными пенитенциарными пе-
дагогами и психологами (В.Г. Деев, В.Ф. Пирожков, А.В. Наприс, 
Л.Ф. Козлова, А.И. Ушатиков, Т.В. Калашникова, А.С. Михлин, Д.В. Со-
чивко, Т.А. Симакова, А.Н. Сухов и др.) изучены такие аспекты личности 
несовершеннолетних осуждённых, как: характеристики жизненных планов, 
направленность, жизненные перспективы, волевая активность, установки, 
ценности, динамика и особенности позитивных трансформаций личности, 
криминальная субкультура и прочие. Кроме того, в работах 
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вышеперечисленных авторов почти у всех обследованных несовершеннолет-
них осужденных была обнаружена склонность к социопатическому поведе-
нию. 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков, склонных к 
социапотическому поведению в пенитациарной системе направлено на 
решение следующих основных задач: 

– диагностика психологических особенностей личности и разработка 
практических рекомендаций по работе с трудными подростками, направ-
ленных на их исправление по средствам индивидуальных планов работы; 

– консультативная и психокоррекционная помощь, а также помощь в 
преодолении подросткового кризиса и стрессовых ситуаций во избежание 
агрессивных, противоправных или асоциальных поступках; 

– профессиональное самоопределение подростков и эффективная ком-
муникация с другими людьми; 

– подготовка несовершеннолетних осужденных к свободной продук-
тивной общественно-полезной жизни и многие др. [2]. 

Не стоит забывать, что так же важна, работа педагога-психолога в пе-
нитенциарной системе с самими сотрудниками исправительных учрежде-
ний. Так педагоги-психологи осуществляют: 

– психологический отбор сотрудников УИС; 
– оказание помощи молодым сотрудникам к адаптации в работе с 

трудными подростками (осужденными); 
– психопрофилактика профессиональной деформации, а также созда-

ние благоприятных условия для их службы; 
– психологическое обеспечение в экстремальных условиях работы; 
– помощь семьям и сотрудникам в профессиональных и личных про-

блемах; 
– урегулирование конфликтных ситуаций между субъектами УИУ, и др. 
29 апреля 2021года по распоряжению Правительства РФ №1138-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ 
на период до 2030г», в психолого-педагогическом сопровождение осуж-
денных стоят новые цели, а именно развитие исправительных центров по 
всей России, закрепления системы пробации для восстановления социаль-
ных связей, для востребованности профессиональных навыков для ис-
ключения таких групп к рецидивной преступности [3]. 

Не стоит забывать, что родители несовершеннолетних осужденных, 
склонных к социопатическому поведению, так же нуждаются в психо-
лого-педагогическом сопровождении, т. к. не понимают зачастую, как их 
ребенок будет адаптироваться к последующей взрослой жизни без их под-
держки, как им обеспечивать дальнейшее воспитание, а самое главное, 
как наладить контакт с ребенком и вывести их взаимоотношения на дове-
рительный уровень. Поэтому в системе психолого-педагогического со-
провождения в условиях исправительных учреждениях важная роль отво-
дится работе с семьей осужденных, потому что во многих случаях причи-
ной их противоправных действий являются проблемы с родителями. 

Отсюда следует работа по психодиагностике отношений в семье осужден-
ных, склонных к социопатическому поведению. Как ранее нами уже было ска-
зано, что социопатия может развиться у подростков, испытывающих дефицит 
привязанности к родителям, или же он подростки были свидетелями насилия в 
семье, поэтому все эти признаки могут являться первым тревожным сигналом 
в проведении психодиагностической работе с осужденными [4]. 
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Психокоррекционная работа в системе психолого-педагогического сопро-
вождения несовершеннолетних осужденных, склонных к социопатическому 
поведению строится на разных методиках, кто-то использует притчи и мета-
форы как способ принятия себя и ситуации, кто-то использует арт-терапию для 
снижения негативных эмоций, кто-то практикует метод КТД (коллективного 
творческого дела), где помогает с помощью коллективного труда развить ком-
муникативные способности осужденных, а так же формирует чувство ответ-
ственности за свою жизнь и лидерские качества. 

Важно помнить, что психолого-педагогическое сопровождение в ис-
правительных учреждениях ведется не только педагогами-психологами, 
но и всеми сотрудниками УИС начиная от надзирателей, заканчивая 
начальником колонии. Основная же задача педагога-психолога состоит в 
создании для осужденного той позитивной жизненной реальности, кото-
рую он бы смог понять и принять наиболее близко. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация и осуществле-
ние психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних 
осужденных, склонных к социапотическому поведению, зависит от мно-
жества факторов: от качества работы педагогов-психологов, от эффектив-
ности работы всего учреждения исполнения наказаний, а так же активно-
сти и сознательности самих осужденных подростков и их родителей. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи психологи-

ческой поддержки школьников старшего подросткового возраста в про-
цессе профессионального самоопределения, а также актуальность дан-
ного вопроса в современных условиях. В работе уделяется внимание воз-
можным трудностям психологического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения, а также условиям, для их эффективного преодо-
ления. Статья предназначена для педагогов-психологов, работающих с 
детьми старшего подросткового возраста. 

Ключевые слова: старший подростковый возраст, самоопределение, 
профессиональное самоопределение, психологическое сопровождение. 

Современное образование ставит перед собой важную задачу – дать 
возможность школьникам старшего подросткового возраста осознанно 
выбрать свое будущее профессиональное направление. Большое внима-
ние в нашей стране уделяется развитию практик организации психолого-
педагогического сопровождения школьников старшего подросткового 
возраста. Одной из основных причин, можно считать усовершенствова-
ние подходов к формированию культуры поддержки и помощи ребенку в 
процессе общего образования. 

Сопровождение в педагогике понимают как «деятельность, обеспечиваю-
щую создание условий для принятия субъектом развития оптимального ре-
шения в различных ситуациях жизненного выбора» [3, с. 47]. В психологии 
сопровождение рассматривается как «система профессиональной деятельно-
сти, обеспечивающая создание условий для успешной адаптации человека к 
условиям его жизнедеятельности [3, с. 127]. Успешно организованное сопро-
вождение помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока не 
доступна» [3, с. 48]. 

Образовательные учреждения собрали значительный практический 
опыт в организации психологического сопровождения школьников стар-
шего подросткового возраста. При этом выделяются разнообразные 
направления и подходы к организации психолого-педагогического сопро-
вождения, и основным направлением является ориентация в спектре про-
фессиональных выборов. 

Одной из основных задач психологической поддержки школьников стар-
шего подросткового возраста в процессе профессионального самоопределе-
ния является поэтапное формирование готовности к самостоятельному и 
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осознанному планированию своей профессиональной карьеры. Для достиже-
ния этой цели проводятся разнообразные мероприятия, включающие инди-
видуальную помощь, групповую работу и приглашение внешних экспертов. 
Таким образом, психологическое сопровождение профессионального само-
определения школьников является сложной системой различных мероприя-
тий, направленной на помощь ученикам в достижении успеха в своей буду-
щей профессиональной деятельности. 

В педагогическом энциклопедическом словаре профессиональное само-
определение рассматривается как «процесс формирования личностью сво-
его отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации 
через согласование личностных и социально-профессиональных потребно-
стей. Оно является частью жизненного самоопределения, то есть вхожде-
ния в ту или иную социальную и профессиональную группу, выбора образа 
жизни, профессии» [4, с. 224]. 

Однако, проведение анализа специализированной литературы в обла-
сти психологии и педагогики, а также изучение формирования професси-
онального самоопределения учащихся старшего подросткового возраста, 
явно указывают на присутствие определенных противоречий в достиже-
нии данной цели. Во-первых, наблюдается разрыв между потребностями 
общества и недостаточной зрелостью школьников в процессе профессио-
нального самоопределения. Во-вторых, существует необходимость ис-
пользования личностного ценностного потенциала, который не соответ-
ствует должной разработанности данного аспекта. В-третьих, наличие 
ограниченного количества программ, направленных на формирование 
ценностно-смысловой сферы личности, свидетельствует о несоответ-
ствии потребностей в психологической поддержке процесса профессио-
нального самоопределения. 

Очевидно, что для успешной организации психологического сопровожде-
ния старшеклассников необходимо учитывать как внешние, так и внутренние 
ресурсы образовательного учреждения. Внешние ресурсы включают знания и 
опыт педагогов, сотрудничество с средствами массовой информации, исполь-
зование современных технических средств обучения, взаимодействие с соци-
альными партнерами и родителями. В свою очередь, внутренние ресурсы свя-
заны с учетом личностных особенностей школьников. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределе-
ния должно соответствовать нескольким условиям. Прежде всего, особое 
внимание должно уделяться профессиональному самоопределению в 
старшем подростковом возрасте, так как именно в это время происходит 
активное развитие данного процесса. Кроме того, важно обновление об-
разовательной среды, применение новых технологий и методов в соответ-
ствии с современными образовательными стандартами. 

Развитие субъект-субъектных отношений и привлечение социальных 
партнеров играют также важную роль в психологическом сопровождении 
профессионального самоопределения. Важно организовывать деятель-
ность, направленную на поддержку школьников в этом процессе. Нако-
нец, семья должна играть определенную роль в профессиональном само-
определении учащихся, и ее вовлечение в данную сферу также необхо-
димо оптимизировать. 

Таким образом, проведенный анализ подтверждает необходимость ор-
ганизации психологического сопровождения профессионального 
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самоопределения старшеклассников. Важно учитывать различные ре-
сурсы образовательного учреждения, а также следовать определенным 
условиям, чтобы обеспечить максимальную поддержку и успешное про-
фессиональное самоопределение для школьников старшего подростко-
вого возраста. 
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СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлены результаты психолого-педаго-

гической диагностики страхов у детей дошкольного возраста. В ходе ра-
боты были рассмотрены классификации детских страхов таких авто-
ров, как Б.Д. Карвасарский, Л. Неймер, Р.В. Овчарова и И.В. Захаров. Экс-
периментальное исследование проводилось на базе МАДОУ 
«Д/С №25«Берёзка» г. Армавир. В исследовании приняла участие стар-
шая группа детей (5–6 лет) в количестве 15 человек. В качестве диагно-
стического материала использовались следующие методики: тест 
«Страхи в домиках», авторы А.И. Захаров и М. Панфилова, проективный 
тест «Сказка «Страхи», автор Л. Дюсс. Целью данных методик явля-
ется выявление наличия страхов у дошкольников. 

Ключевые слова: психология, педагогика, детские страхи, дошколь-
ный возраст. 

Дошкольное детство – значимый период развития человека. Именно на 
этом этапе закладываются основные психологические качества, мировоззре-
ние и социальные навыки. Но, в нашем мире происходит множество ситуа-
ций социальной нестабильности, тем самым, на ребёнка обрушиваются не-
благоприятные факторы, способные отрицательно повлиять на развитие его 
личности. По мнению авторов А.А. Бодалёв, В.С. Мухина, Л.И. Божович и 
Т.А. Репина: ребёнок – это самая чувствительная часть социума и именно он 
больше всех подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. Таким 
образом, увеличивается число детских страхов и тревожности [2, с. 135]. 

Тема детских страхов и особенности их развития привлекли к себе внима-
ние таких зарубежных и отечественных учёных как: А.И. Захаров, В.И. Гарбу-
зов, Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк и другие. В своих исследованиях, учёные 
подчёркивают социальную природу и условно-рефлекторный характер страха. 
Само чувство страха, отмечает М.И. Чистякова, появляется непроизвольно, по-
мимо воли ребёнка, и сопровождается выраженным чувством волнения, беспо-
койства или ужаса. Но, так же интересно следующее высказывание А.И. Заха-
рова: «Подобно тому, как организм ребёнка нужен не только сахар, но и соль, 
так и психика нуждается в неприятных и даже «острых» эмоциях». То есть 
страх – это своеобразный способ познания окружающей действительности, ве-
дущее к более критичному и избирательному отношению к ней. В случае нор-
мального психического развития, детские страхи становятся важным звеном в 
регуляции поведения ребёнка и с точки зрения Б.Д. Карвасарского имеют 
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положительное адаптационное значение. Учёные считают, что страх полезен в 
том случае, если он точно выполняет свои функции, а затем исчезает [5, с. 583]. 

В одном из актуальных психологических словарей, изданном под ре-
дакцией В.В. Юрчук, мы находим, что «страх – это аффективно чувствен-
ная эмоция, которая возникает в обстоятельствах превентивности – 
угрозы, боязни за свою социальную или же биологическую экзистенцию 
у субъекта». А.В. Петровский, Ю.А. Неймер и М.Г. Ярошевский рассмат-
ривают страх как «эмоциональное состояние, которое направлено на ис-
точник действительной и воображаемой опасности». К. Изард, А.И. Заха-
ров и Л.С. Выготский рассматривали страх как одну из сильнейших эмо-
ций человека. Согласно Г. Крайгу, страх является эмоцией, способствую-
щей научению, если проявляется в мягкой форме [1, с. 278]. 

Одним из самых распространённых очагов развития страхов и тревожно-
сти у детей может стать неблагоприятная обстановка в семье (регулярные 
конфликты между родными на глазах у детей, недоверие, эмоциональная хо-
лодность, отчуждение между окружающими или наоборот чрезмерная опека 
и контроль). Дошкольники более ранимы и чувствительны к конфликтам в 
семье и тяжелее страдают в ситуации развода родителей [7]. Достаточно вы-
сокий уровень страха характерен для детей старшего дошкольного возраста, 
поскольку страхи в этом возрасте приобретают когнитивный характер. У та-
ких дошкольников, как правило, страхов намного больше, чем у их ровесни-
ков из благополучных семей [4, с. 1–14]. 

Таким образом, детские страхи и их коррекция – это проблема, с кото-
рой сталкиваются при воспитании ребёнка многие родители, воспитатели 
и педагоги. В связи с актуальностью данного вопроса, нами была прове-
дена диагностическая работа, которая включала в себя. 

1. Рассмотрение классификаций детских страхов. 
Психологи утверждают, что существует около 30 разновидностей 

страха- безобидные, серьёзные, а иногда и смешные по взрослым меркам, 
которые закрепляясь, превращаются в фобии. По данным многочислен-
ных исследований большинство фобий были сформированы ещё в дет-
стве. В ходе изучения вопроса нами были рассмотрены классификации ви-
дов страхов от различных авторов. Так, например, Б.Д. Карвасарский делил 
страхи на группы исходя из того, чего боится человек (фабулы страха: клау-
строфибия, социофобия, фобофобия, страхи нанести вред самому себе или 
близким, сексуальные страхи, нозофобия и танатофобия) [8, с. 21]. Ю.Л. Ней-
мер выделяет три основных вида страхов: реальный, невротический и страх 
свободы, а Р.В. Овчарова обозначила следующую классификацию: возраст-
ные, невротические, страх сделать ошибку и страх перед школой [3, с. 336]. 

Наиболее полной считает классификация страхов И.В. Захарова по 
следующим признакам: по характеру (природные, социальные, ситуатив-
ные, личностные), по степени реальности (реальные, воображаемые) и по 
степени интенсивности (острые, хронические). 
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2. Выбор детского сада для проведения диагностического исследова-
ния и подбор соответствующих методик. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ 
«Д/С №25 «Берёзка» г. Армавир. В исследовании приняла участие стар-
шая группа детей (5–6 лет) в количестве 15 человек: из них 7 мальчиков и 
8 девочек. Для проведения диагностики были подобраны следующие ме-
тодики: тест «Страхи в домиках», авторы А.И. Захаров и М. Панфилова 
[6, с. 10–12], проективный тест «Сказка «Страхи», автор Л. Дюсс [9]. Цель 
данных методик – выявить наличие страхов у дошкольников. 

3. Проведение диагностического исследования, подсчёт и рассмотре-
ние полученных результатов (см. таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 
Результаты проведения теста «Страхи в домиках» 

 

Мальчики Страхи Девочки Страхи 
Мальчик 
№1, 
5 лет  

1,2,4,5,9,13,16,17, 
21,27,28 

Девочка 
№1, 
6 лет 

1,2,3,13,14,29 

Мальчик 
№2, 
6 лет 

4,5,7,9,8,13,17 
Девочка 
№2, 
6 лет 

3,4,5,8,9,11,12,14,22,23,25, 
26,27, 28 

Мальчик 
№3, 
6 лет 

9,14,18,19,21,22,25
,28,29 

Девочка 
№3, 
5 лет 

2,4,5,7,8,11,12,13,19,22,23,
24,28,29 

Мальчик 
№4, 
6 лет 

2,4,5,9,8,13,22, 
24,27 

Девочка 
№4, 
5 лет 

1,2,3,4,8,9,11,12,13,17,18, 
19,28 

Мальчик 
№5, 
6 лет 

2,4,5,9,12,14,18,21,
23,26,27 

Девочка 
№5, 
5 лет 

3,9,13,14,18,19 

Мальчик 
№6, 
5 лет 

1,6,8,17,29 
Девочка 
№6, 
6 лет 

3,8,9,11,13,14,24 

Мальчик 
№7, 
5 лет 

2,4,5,8,9 
Девочка 
№7, 
5 лет 

1,2,3,6,8,9,13,14,19,22,23,2
5,27,28 

  Девочка 
№8, 
5 лет 

2,3,4,9,11,13,14,18,24,25,26
,27 

 

Таким образом, мы видим, что из 15 дошкольников – 9 детей имеют 
количество страхов, превышающее норму для их возраста (из них 4 маль-
чика и 5 девочек). Важно отметить, что больше подвержены страхам де-
вочки, чем мальчики. Самые распространённые страхи среди диагности-
руемых детей: страх смерти, страх, что умрут родители, страх перед ска-
зочными персонажами, страх врачей, уколов, страшных снов и темноты. 
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Таблица 2 
 

Результаты проведения проективного теста «Сказка «Страхи» 
 

Мальчики Страхи Девочки Страхи 
Мальчик 
№1, 
5 лет  

Один дома, нападение, 
бандиты, смерть, 
огонь, боль 

Девочка 
№1, 
6 лет 

Нападение, бандиты, 
болезнь, темнота 

Мальчик 
№2, 
6 лет 

Смерть, смерть 
родителей, Кощей 
Бессмертный, темнота, 
высота  

Девочка 
№2, 
6 лет 

Заболеть, смерть, Баба Яга, 
страшные сны, пожар, 
война 

Мальчик 
№3, 
6 лет 

Чудовища, Змей 
Горыныч, глубина, 
тесное пространство, 
врачи, уколы 

Девочка 
№3, 
5 лет 

Смерть, наказание, 
страшные сны, темнота, 
тесное пространство, 
пожар, боль 

Мальчик 
№4, 
6 лет 

Смерть, смерть 
родителей, Кощей 
Бессмертный, Баба 
Яга, темнота, пожар 

Девочка 
№4, 
5 лет 

Один дома, нападение, 
бандиты, болезнь, Баба Яга, 
Кощей Бессмертный, 
страшные сны, темнота 

Мальчик 
№5, 
6 лет 

Смерть, смерть 
родителей, Кощей 
Бессмертный, Баба 
Яга, страшные сны, 
глубина, уколы 

Девочка 
№5, 
5 лет 

Заболеть, Баба Яга, 
темнота, глубина, огонь 

Мальчик 
№6, 
5 лет 

Один дома, страх 
наказания, высота 

Девочка 
№6, 
6 лет 

Кощей Бессмертный, 
темнота, волк 

Мальчик 
№7, 
5 лет 

Нападение, бандиты, 
смерть 

Девочка 
№7, 
5 лет 

Один дома, незнакомые 
люди, чудовища, темнота, 
собака, тесное 
пространство, врачи, уколы 

  Девочка 
№8, 
5 лет 

Болезнь, смерть, темнота, 
пауки, змеи, чудовища 

 

Таким образом, по результатам тестирования дошкольников видно, 
что дети имеют достаточно много страхов, есть даже страхи, которые по-
вторяются как в первом тесте, так и во втором. Большинство страхов 
имеют невротический характер (страх наказания, темноты, сказочных 
персонажей, замкнутого пространства). Данные страхи чаще наблюда-
лись у детей из неполной семьи. 

Подводя итоги нашей работы, можно сказать, что диагностический 
этап является необходимым в данном исследовании для дальнейшего по-
строения коррекционной работы. В процессе анализа мы выявили, что до-
школьники имеют много страхов и, к сожалению, большинство страхов 
напрямую взаимосвязаны с детско- родительскими отношениями в семье. 
Исходя их этого, мы пришли к выводу, что в дальнейшем необходимо 
проводить психолого-педагогическую коррекционную работу по борьбе с 
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детскими страхами не только с детьми, но и с родителями, для получения 
наилучшего результата. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДЕТСТВА 

В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: в статье авторами рассмотрены некоторые результаты 

исследования проблемы развития детей раннего детства в пенитенциарных 
учреждениях РФ. Установлено, что дети, родившиеся в местах лишения сво-
боды, часто подвергаются различным видам депривации, что нередко приво-
дит к нарушению формирования их личности. Особое отрицательное влияние 
на развитие детей оказывает влияние окружения, отличающегося кримино-
генным асоциальным поведением. В процессе исследования выявлены следую-
щие социально-психологические условия развития личности детей раннего 
детства в пенитенциарных учреждениях: обеспечение создания фактических 
возможностей для совместного проживания осужденной матери с ребенком 
раннего детского возраста в период лишения свободы, что позволит создать 
благоприятную социально-психологическую среду; формирование социально-
психологического просвещения осужденных матерей на базе пенитенциарных 
учреждений (разработка и внедрение психокоррекционных программ); привле-
чение ресурсов для решения проблем медико-социального и психологического 
характера, что обеспечит минимизацию рисков возможных отклонений в со-
циально-психологическом развитии детей раннего детства. 

Ключевые слова: депривация, социально-психологические условия разви-
тия детей, пенитенциарные учреждения, дети, родившиеся в местах лишения 
свободы, осужденные-матери, социально-психологическое просвещение. 

В современных условиях в уголовно-исполнительной системе имеет 
место целый ряд проблем, над решением которых работают различные 
специалисты ФСИН России. Осужденные женщины в исправительных 
учреждениях отбывают уголовные наказания за те же преступления, что 
и мужчины, однако тенденция последних лет показывает рост преступле-
ний, связанных с употреблением и распространением наркотических ве-
ществ (ст. 228–233) [3]. 

Согласно возрастной периодизации психического развития Э. Эрик-
сона раннее детство – это стадия возрастного развития, которая развива-
ется от одного до трех лет, и оказывает огромное влияние на дальнейшее 
становление и развитие личности человека [7]. 
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Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 
2030 года проблема пенитенциарного материнства является одной из наибо-
лее актуальных в современной уголовно-исполнительной системе [4]. 

Вопросы материнства представлены в работах М.С. Радионовой, 
М.С. Панкратовой, Г.И. Брехмана, Ж.В. Завьяловой, проблемой оптими-
зации условий функционирования пенитенциарных учреждений занима-
лись Г.Ю. Лесников, С.В. Луговская, И.С. Онищенко, В.Д. Ширшов; раз-
личные аспекты изучения осужденных женщин просматриваются в рабо-
тах Т.В. Кирилловой, Н.О Макух. 

Среди актуальных проблемных вопросов целесообразно обратить вни-
мание на процесс социально-психологического развития детей раннего 
детства, возможные деструктивные отклонения, приобретенные в резуль-
тате проживания с матерью в условиях пенитенциарных учреждений. 

Установлено, что дети, которые осуществляют свою жизнедеятельность в 
условиях лишения свободы, подвергаются различным видам депривации, что 
часто приводит к нарушению формирования их личности. Особое отрицатель-
ное влияние на развитие детей оказывает наличие окружения, отличающегося 
криминогенным асоциальным поведением. Все эти аспекты в совокупности ак-
туализируют проблему исследования и требуют комплексного подхода в по-
иске и реализации социально-психологических условий развития личности де-
тей раннего детства в пенитенциарных учреждениях [1]. 

На территории России имеются колонии, содержащие дома ребенка, в 
которые попадают дети раннего возраста, появившиеся на свет в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. Осужденные женщины – ма-
тери имеют право посещать детей, однако часто время посещения ограни-
чено, поэтому маленькие воспитанники являются социальными сиротами 
при живой матери. 

Реализация таких условий в работе пенитенциарных учреждений в отноше-
нии содержания детей раннего детства приводит к следующим отклонениям в 
развитии: эмоциональная депривация, нарушение мотивационно-потребност-
ной сферы, сенсорная депривация, снижение физических и психических эле-
ментов развития, нарушение поведения, снижение резистентности, что ведет к 
ухудшению состояния здоровья детей [5] и приводит к различным проблемам 
в их последующей жизни. 

Сегодня руководством ФСИН реализуются все возможности для обеспече-
ния социальной защиты и оказания медицинской помощи детям раннего дет-
ства в пенитенциарных учреждениях, однако необходимо отметить, что на раз-
витие детей, родившихся в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, влияет образ жизни матерей, которые отбывают наказание, 
демонстрируют деструктивное поведение и страдают разными заболеваниями 
(16% осужденных женщин-матерей- носители ВИЧ, 11% страдают наркома-
нией, 12% – алкоголизмом, у 2% выявлен туберкулез), но большая часть жен-
щин соматически здоровы [2]. 

Изучение развития и состояния детей раннего детства, находящихся в за-
крытом пенитенциарном учреждении под влиянием сенсорного голода, соци-
альной депривации, позволяет провести аналогию в отношении с развитием де-
тей, у которых имеются врожденные патологии (слепота, глухота, немота и 
др.). Статистика показывает, что часто данные дети страдают от запаздывания 
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в развитии, нарушения двигательно-моторных функций, возникновения рас-
стройств в поведении и др. 

Необходимо учитывать, что первые три года в жизни детей выделя-
ются как особенный период, когда происходит быстрое психическое и фи-
зическое развитие, формируются ключевые качества личности. В таком 
возрасте дети учатся ориентироваться в окружающем мире и доверять 
окружению, развивается познавательная деятельность и творческий по-
тенциал ребенка. 

В процессе исследования нами определены эффективные социально-пси-
хологические условия развития личности детей раннего детства в пенитенци-
арных учреждениях. Остановимся на их рассмотрении более подробно. 

1. Обеспечение создания фактических возможностей для совместного 
проживания осужденной матери с ребенком раннего детства в период ли-
шения свободы. 

Места лишения свободы связаны с девиантным пенитенциарным ма-
теринством, которое заключается в том, что осужденная не демонстри-
рует желание проявлять родительские функции в отношении к ребенку, 
происходит эмоциональное дистанцирование. 

При условии совместного проживания осуждённой матери с ребенком 
раннего детства будут наблюдаться качественные положительные изме-
нения в развитии подрастающего поколения. Так, происходит гармониза-
ция роста, физического и эмоционально-психического развития малыша, 
оптимизация процесса социализации ребенка. 

В домах ребёнка Красноярского края, Краснодарского края, Респуб-
лики Мордовия, Саратовской, Нижегородской и Владимирской областей 
имеются отделения, где осужденные матери могут пребывать совместно 
с детьми, что является положительным опытом, который целесообразно 
тиражировать в иные территории уголовно-исполнительной системы [6]. 

2. Формирование социально-психологического просвещения осуж-
денных матерей на базе пенитенциарных учреждений. 

Нарушение взаимосвязи между ребенком и матерью приводит к развитию 
депрессивного симптомокомплекса, при котором ребенок замыкается в себе, 
отрицательно относится к окружающему пространству, плачет в качестве от-
вета воздействие, демонстрирует ареактивность, нарушение сна. 

Осужденные-матери сами часто воспитываются в условиях материн-
ской депривации и не обладают достаточным уровнем социально-психо-
логического развития, поэтому они не могут обеспечить своим детям не-
обходимого внимания и способствовать их эффективному развитию, реп-
лицируя дальнейшие социально-психологические нарушения в поведе-
нии своих малышей. 

При развитии ребенка большое значение имеет фактор тюремной депри-
вации в раннем детском возрасте. Ребенок сталкивается с однообразием и мо-
нотонностью жизни, бедностью окружающего пространства, необходимо-
стью выполнять правила режимного объекта, недостатком свежего воздуха, 
однообразием в питании, нарушением пространственно-временного пара-
метра, преобладанием тюремной субкультуры. Все перечисленное способ-
ствует угнетению состояния ребенка в период развития первых лет его 
жизни, что отразится на формировании его дальнейшего характера. 
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Данное социальное явление приведет к тому, что отсутствие своевремен-
ной коррекции, будет способствовать увеличению людей с деструктивным по-
ведением и усложнению криминологической проблемы в стране. 

3. Привлечение ресурсов для решения проблем медико-социального и 
психологического характера. 

Необходимо учитывать, что во многих домах ребёнка дети проживают 
отдельно от осужденных матерей (Хабаровский край, Кемеровская, Мос-
ковская, Ростовская, Самарская, Свердловская и Челябинская области), 
что способствует не только нарушениям в развитии ребенка, но и сниже-
нию его здоровья [6]. 

При таком проживании маленькие воспитанники нуждаются в примене-
нии лечебно-диагностической, восстановительной и реабилитационной дея-
тельности, что сложно обеспечить в режимных условиях уголовно-исполни-
тельной системы. 

Если ориентироваться на необходимость в социально-психологическом 
развитии личности ребенка, то в структуре данного процесса необходимо обес-
печить изучение неблагополучного социального и генеалогического анамнеза, 
основой которого является алкоголизм или наркомания родителей, важно учи-
тывать наличие психических и соматических заболеваний, возможные патоло-
гии в процессе вынашивания ребенка и при родах, врождённые аномалии и 
иные заболевания детей раннего детского возраста. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
1. Анализ теоретических и практических аспектов проблемы исследо-

вания позволил выявить актуальность проблемы развития личности детей 
раннего детского возраста в пенитенциарных учреждениях. 

2. Определены эффективные социально-психологические условия раз-
вития личности детей раннего детства в пенитенциарных учреждениях: 

– обеспечение создания фактических возможностей для совместного про-
живания осужденной матери с ребенком раннего детского возраста в период 
лишения свободы, что позволит создать благоприятную социально-психологи-
ческую среду; 

– формирование социально-психологического просвещения осужден-
ных матерей на базе пенитенциарных учреждений (разработка и внедре-
ние психокоррекционных программ); 

– привлечение ресурсов для решения проблем медико-социального и пси-
хологического характера, что обеспечить минимизацию рисков возможных от-
клонений в социально-психологическом развитии детей раннего детства. 
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Аннотация: в статье проанализированы существующие меры по 

поддержке семьи и материнства. Авторами отмечены наиболее важные 
государственные мероприятия по укреплению института семьи, выявлен 
комплекс социально-правовых, экономических, педагогических, медицин-
ских, социокультурных и психологических условий, обеспечивающих мо-
ральное и материальное поощрение тех семей, которые встали на путь 
ответственного родительства. В работе акцентируется внимание на 
значимость психологического сопровождения семьи. 

Ключевые слова: перинатально-психологический центр, психологиче-
ская поддержка, психологическое сопровождение, государственная поли-
тика, демография, консультирование, принцип гуманизации. 

Потребности современного общества в изменении демографической си-
туации в сторону увеличения населения за счет естественного прироста, вы-
двигают перед государством задачи по укреплению позиций семьи, по ока-
занию помощи мужчинам и женщинам в подготовке к счастливому роди-
тельству. 
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В настоящее время Правительством Российской Федерации разработаны и 
внедрены существенные меры по поддержке семьи и материнства. К числу 
наиболее важных государственных мероприятий по укреплению института се-
мьи относится комплекс социально – правовых, экономических, педагогиче-
ских, медицинских, социокультурных и психологических условий, обеспечи-
вающих моральное и материальное поощрение тех семей, которые встали на 
путь ответственного родительства. 

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что наиболее важ-
ными социально-правовыми условиями поддержки демографической по-
литики в государстве является совершенствование законодательной базы. 
В настоящее время принята новая редакция «Семейного кодекса РФ», Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», а 29.12. 2022 г. вступил в силу новый Фе-
деральный закон №634 – ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации » и др. 

Но не только правовая поддержка семьи может оказать влияние на ее укреп-
ление. Важное место занимает моральная поддержка отцов и матерей. Мерой 
морального поощрения является чествование российских матерей в День ма-
тери, который с 2020 года признан официальным государственным праздни-
ком и отмечается в последнее воскресенье ноября. Наряду с нравственным ас-
пектом, усилен экономический контекст поддержки семьи. 

К числу важных экономических условий относятся такие меры матери-
ального вознаграждения, как первоначальные единовременные выплаты 
женщинам при их постановке на учет в женских консультациях по поводу 
беременности; систематическая выплата пособий по беременности и родам; 
выплата единовременных пособий при рождении ребенка; выплата «Мате-
ринского капитала», дополнительные выплаты при рождении вторых детей; 
ежемесячные выплаты родителям на содержание детей от 3 до 7 лет – «дет-
ские»; дополнительные выплаты многодетным семьям; выплаты ежемесяч-
ных пособий детям военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву или участвующих в Спецоперации. 

Современная социальная ситуация свидетельствует о том, что, несмотря на 
заложенное природой высокое предназначение женщин и мужчин стать роди-
телями, на их решение по поводу рождения ребенка большое влияние оказы-
вает политическая, экономическая, нравственная ситуация в стране и мире. 
Статистические факты говорят о том, что в конце ХХ века российские семьи 
сознательно отказывались от родительской мисси в связи с развалом Совет-
ского государства, устранением важных социальных и государственных струк-
тур, экономической и правовой нестабильностью. 

В начале ХХ1 века ситуация стала меняться в сторону повышения 
рождаемости и в пользу семьи. Этому во многом способствовали перечис-
ленные правительственные инициативы, направленные на изменение эко-
номики и демографии. Примером могут служить парламентские слуша-
ния, проходившие 21 января 2015 года в Государственной Думе РФ. Дан-
ное мероприятие носило светский характер. Однако, его повестка впервые 
была посвящена проблемам поддержки семьи и материнства не только со 
стороны государства, но и со стороны церкви. С докладом выступил Пат-
риарх Кирилл. Он отметил, что духовенство предлагает провести 
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широкомасштабные мероприятия, направленные на формирование уважения 
к семье, к женщине – матери, к обеспечению преемственности поколений 
внутри семьи и бережному отношению к ребенку. Вместе с тем, подчеркива-
лось, что в сознании граждан существует ряд проблем, мешающих успеш-
ному выполнению родительского долга и требующих масштабного психоло-
гического сопровождения. В проблемном поле оказалась такие явления, как 
неуверенность будущих родителей в себе и своих силах, влияющих на вос-
питание детей. Как деструктивный фактор отмечалась нестабильность семей-
ных отношений, отсутствие устойчивой мотивации к рождению детей и осо-
знанию ценности родительства. 

Об этом также свидетельствуют проведенные нами психологические 
опросы пациенток женских консультаций, готовящихся к материнству. Мно-
гие из опрошенных женщин отмечали, что слабо представляют себе все про-
блемы, которые встанут перед ними в период беременности и после появления 
новорожденного ребенка. Они достаточно критически относятся к собствен-
ной материнской компетентности и отмечают, что не владеют компетенциями 
в области физиологии беременности и развития плода, недостаточно осознают 
факторы рисков, которые их подстерегают, не всегда могут создать эффектив-
ные условия в семье для успешного воспитания ребенка. 

В беседах с психологами женщины отмечали, что не задумываются о 
том, как укрепить и сберечь свое здоровье перед зачатием и во время бере-
менности, как избежать стрессов и социальных потрясений, наносящих 
вред ребенку, как построить отношения со старшими детьми после появле-
ния в доме младенца, как научить мужей быть хорошими отцами. Наши 
наблюдения совпадают с суждениями психологов – практиков. Так в пуб-
лицистической статье Д.О. Фесенко «Пустые песочницы» автор отмечает, 
что будущие матери не задумываются о феномене материнской ответствен-
ности и тех усилиях, которые им потребуются для воспитания и развития 
ребенка. При этом, автор подчеркивает, что большинство женщин демон-
стрируют желание родить крепкого и здорового малыша, но сами отмечают 
недостаточный уровень собственной перинатальной культуры, наличие 
фрустрации, связанной с беременностью, отсутствие поддержки в семье. 

Наши наблюдения совпадают с суждениями автора о том, что, зачастую, 
не только для женщин беременность является неожиданностью, вызываю-
щей стресс. Подвержены тревоге и панике мужья, которые демонстрируют 
неуверенность или равнодушие при осознании наступившей беременности у 
жены. Низкий уровень рефлексии и прогнозирования, отсутствие навыков 
коррекции своего эмоционального состояния и социального поведения, как у 
женщин, так и мужчин приводит к отказу от ребенка и прерыванию беремен-
ности. Специалисты, анализируя причины родительской незрелости, отме-
чают, что в настоящее время усилилась потребность в создании широкой сети 
перинатально – психологических центров, обеспечивающих осознанное пла-
нирование семьи, увеличение числа детей в семьях, погружение родителей в 
радость отцовства и материнства. 

О.С. Шкуротенко, отмечая важность планирования беременности, 
приходит к выводу, что спонтанность зачатия связана с низким уровнем 
перинатально – психологической культуры у супружеских пар, 
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отсутствием мотивации и ценностного отношения к детям, а также оче-
видными пробелами в прогнозировании развития семейных ценностей. 
Наличие элемента случайности при зачатии мешает развитию ответствен-
ного отношения к собственному родительскому статусу, к формированию 
материнской и отцовской Я – концепции, а в конечном итоге к небреж-
ному отношению к зарождению новой жизни. Вместе с тем на недостатки 
в формировании ответственного поведения родителей влияет тот факт, 
что, зачастую, они в своем желании родить малыша, не находят под-
держки и понимания у старших членов своих семей. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время 
в отдельных российских регионах наблюдается отрицательная демогра-
фическая динамика. Сегодня средний возраст россиянок, родивших пер-
вого ребенка, составляет 28 лет. Показатель среднего количества детей, 
приходящихся на одну женщину детородного возраста в России, состав-
ляет – 1,7 человек. Социологи отмечают динамику появления матерей – 
одиночек. За последние тридцать лет их количество в государстве вы-
росло почти вдвое и составляет 25% от общего числа рожениц. В 
2016 году редакцией журнала PSYOHOLOGIES было проведено гендер-
ное исследование семьи. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в европейских странах картина, связанная с одиноким материнством, еще 
более выразительная в связи с тем, что там каждый третий ребенок рож-
дается вне брака. Эти факты позволяют сделать вывод о социальной сме-
лости женщин и о том, что именно женщины готовы в большей мере к 
выполнению родительской миссии, нежели мужчины. Такая социальная 
смелость матерей-одиночек свидетельствует о том, что в психологиче-
ском сопровождении при формирования родительских установок в боль-
шей мере нуждаются мужчины. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности государственных 
мероприятий, направленных на решение демографических проблем, обеспечи-
вающих поддержку семьи и детства, на соблюдение принципов заботы о со-
хранении семейных ценностей. Важное место отводится совершенствованию 
правовой процессуальности, которая дает родителям возможность не только 
родить здорового ребенка, но и воспитать его достойным гражданином Россий-
ской Федерации. Есть все основания считать, что осознание правительствен-
ными структурами необходимости демографической динамики в государстве 
оказалось в преемственной связи с научными разработками, направленными на 
осознание необходимости психологического сопровождения семьи в условиях, 
специально созданных перинатально-психологических центров. Главная за-
дача таких центров – осуществить психологическую поддержку института се-
мьи, отцов, матерей, стремящихся родить детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрываются организационно-педагогические 
условия формирования читательской культуры детей дошкольного воз-
раста, к которым относится создание читательской среды, способ-
ствующей «общению» детей дошкольного возраста с книгой, углублению 
стремления к познанию мира, воспитанию эстетические чувства, фор-
мированию любви к родному языку, природе, литературе, музыке; высо-
кая читательская компетентность воспитателя, его способность фор-
мировать у детей читательские умения, связанные с восприятием содер-
жания произведения через призму его духовного мира. Решение данных 
задач, по мнению авторов статьи, возможно при соблюдении последова-
тельности в отборе книжного материала для создания читательской 
среды и систематичности в процессе приобщения детей дошкольного 
возраста к читательской культуре. 

Ключевые слова: читательская культура, читательская среда, чита-
тельские умения, творческие способности. 

Приобщение дошкольников к чтению, формирование читательской куль-
туры – важный и ответственный этап в работе воспитателей и родителей. Он 
включает создание читательской среды, т. е. благоприятных условий для 
формирования читающей личности, для формирования внутренней мотива-
ции к чтению, интереса к книге; разработку специальных технологий обуче-
ния чтению, слушанию как видов устной речевой деятельности; отбор книж-
ного материала и программно-методического обеспечения процесса развития 
читательской культуры детей дошкольного возраста. 

Решение данных задач возможно при соблюдении последовательности 
в отборе книжного материала для создания читательской среды и систе-
матичности в процессе приобщения детей дошкольного возраста к 
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читательской культуре. Читательская культура предполагает формирова-
ние полноценного восприятия литературного произведения как вида ис-
кусства, которое сопровождается такими психологическими механиз-
мами, как эмоция, воображение, память, мышление. Формирование чита-
тельской культуры может происходить только в условиях гуманизации 
образования и требует определённых педагогических условий, в том 
числе, создание читательской среды. Читательская среда должна отвечать 
запросам ребенка, а именно: возможность брать книги, выбирать из ряда 
имеющихся, рассматривать, предлагать для чтения понравившуюся на ос-
нове привлекательных иллюстраций, ярких красок, заманчивой обложки 
и т. д. Вслед за В.А. Левиным, мы считаем, что важно не столько то, где 
обеспечен доступ детей к книгам, сколько, имеют ли дети «возможность 
остаться с книжкой наедине, все вместе или каждый самостоятельно воз-
вращаться к прочитанному произведению, автору, жанру, перечитывать 
произведение целиком или выборочно» [1, с. 30]. 

Читательская среда должна отвечать и запросам педагога, обеспечи-
вать эффективную работу по развитию читательской культуры детей до-
школьного возраста и давать возможность педагогу взаимодействия с 
другими участниками образовательного процесса, решающими аналогич-
ные задачи, например: психолог, логопед, родители. Особенно важно вза-
имодействие с родителями, которые должны стать единомышленниками 
по вопросу приобщения дошкольников к чтению и формированию их чи-
тательской культуры, должны учитывать педагогических рекомендаций 
воспитателей для оказания индивидуальной помощи детям дома и, в свою 
очередь, участвовать в организации читательской среды. 

Исследователь Н.Е. Добрынина справедливо утверждает [2], что од-
ним из серьёзных элементов приобщения ребёнка к книжной культуре 
внутри семьи является чтение ребенку вслух. Она пишет, что к трём годам 
ребенка, если чтение вслух превратить в ежедневное увлекательное занятие, 
можно заметить в детях «зародыши» разных типов отношения к книге, 
например, стойкое стремление общаться главным образом со знакомыми тек-
стами или требование, тоже настойчивое, чтения новых; неодинаковое вос-
приятие фактуры произведения, стилистики автора; разная восприимчивость 
к первоэлементу литературы – слову. 

Анализ методической литературы, в частности работ Н.Е. Веракса, 
М.М. Алексеевой [3; 4], позволил определить требования к читательской 
среде вообще и к читательскому уголку в детском сада, в частности. К 
устройству читательского уголка предъявляется ряд требований: удобное 
расположение – спокойное место, удалённое от дверей и игровой зоны, 
хорошая освещённость в любое время, близость к источнику света, эсте-
тичность оформления – уголок книги должен быть, уютным, привлека-
тельным, с удобной мебелью, особое сменное оформление. Главное в 
уголке – свободный доступ к книгам, при; этом ребёнок любого возраста 
должен иметь возможность найти свою любимую книгу. Очевидно, что 
количество книг в уголке должно зависеть от возраста детей, но в случае, 
когда ребёнок уже выделил какую-то книгу, её не следует убирать во 
время обновления книжного ряда. 
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В читательском уголке у дошкольника появляется возможность как само-
стоятельной деятельности, связанной с выбором книги, её рассматривание, так 
и педагогически организованной читательской деятельности, направленной на 
развитие уровня восприятия текста, умения находить в прочитанном ценност-
ную и смысловую информацию. Эффективность читательской деятельности во 
многом зависит от воспитателя, его ценностных литературных предпочтений, 
опыта педагога-читателя, понимания своих профессиональных особенностей, 
способных влиять на процесс развития читательской культуры дошкольников. 
Воспитатель должен быть не просто квалифицированным читателем, но и ква-
лифицированным наставником, осознающим целостность и логику специаль-
ных читательских умений. 

По мнению академика В.В. Краевского, «очеловечивание» образования 
связано с умением педагога поставить «во главу угла уважение к личности вос-
питанника, формирование у него самостоятельности, установление гуманных, 
доверительных отношений между ним и воспитателем» [5]. 

Читательская культура – это не только определённый объём специальных 
знаний, но и овладение читательскими умениями, связанными с восприятием 
содержания произведения через призму его мировосприятия, его духовного 
мира. Это восприятие может характеризоваться у одних восприятием содержа-
ния книги через эмоции, вне авторского освещения, вне формы, а как факт ре-
альности, по собственным нравственным нормам читателя. Другие дети вос-
принимают содержание произведения как реальную ситуацию, с собственных 
нравственных позиций и представлений, при этом не замечают авторской по-
зиции, особенностей рассказчика, особенностей языка и стиля, взаимосвязи ге-
роев. Возможны и слушатели детских произведений, способные мыслить глу-
боко, способны объяснить в соответствии с авторской тенденцией и прочув-
ствовать логику развития сюжета. Есть мнение о возможности деления читате-
лей-слушателей на такие типы личности ребёнка-читателя, как «художник», 
«мыслитель» в зависимости от восприятия художественного текста. Дети «ху-
дожники», как правило, обнаруживают способность и к воссозданию образных 
деталей текста, и к творению собственных образов в предложенной автором 
ситуации. То есть «художественный» тип во многих сторонах читательской де-
ятельности (осмысление содержания, воображение) сопротивляется ограни-
ченным сторонам возрастного развития. «Мыслители» обычно способны вос-
произвести образные детали текста, но скованные в творческом воображении 
отвлечённостью эмоциональных реакций. 

По данным исследования О.Д. Кузьменко-Наумовой, только от 2 до 
6% детей 7–10 лет обладают высоким уровнем развития умений зрелого 
чтения, то есть производят смысловую обработку текста одновременно со 
зрительным восприятием его. 37% читателей обнаруживают навыки не-
зрелого чтения, то есть фактически понимают текст только в том случае, 
если проговаривают его про себя. Все усилия ребёнка в таком случае 
направлены на «озвучивание» читаемого, а не на переработку зрительно 
воспринятого материала в смысловой концепт текста, а следовательно, не 
происходит и понимания текста [6]. 

Воспитателю следует не просто учитывать характер восприятия, а 
стремиться активно на него воздействовать, используя для этого опти-
мальные средства, развивать творческие способности детей. 

Под способностями в психолого-педагогической науке обычно пони-
мают индивидуальные особенности человека, которые являются 
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условиями успешного выполнения деятельности. Эти особенности под 
влиянием различных условий развиваются. По теории С.Л. Рубинштейна, 
«развитие человека – это и есть развитие его способностей – а развитие 
способностей человека – это и есть то, что представляет собой развитие 
как таковое» [7, с. 121]. 

Говоря о литературных способностях, следует выделить читательские 
(перцептивные) и творческие (писательские) способности, которые при 
всей родственности чтения и литературного творчества не могут быть 
идентичны. Способности реализуются в конкретных умениях. 

В процессе литературного образования ребёнок осваивает систему об-
щих читательских умений, без которой невозможно, с одной стороны, 
формирование квалифицированного читателя, с другой стороны, развитие 
способности познавать мир и выражать свои жизненные впечатления в 
художественном слове. Читательские умения – умения творческие, они 
отражают готовность ребёнка эффективно действовать в соответствии с 
целями и условиями деятельности. Так, талантливый читатель стремится 
постичь идею художественного произведения через его форму и тем са-
мым приобщиться к мировосприятию автора, но, выражая в словах соб-
ственное понимание художественного мира текста, читатель приближа-
ется к позиции писателя. 

Таким образом, формирование читательской культуры не только приоб-
щает детей к книге, но и углубляет детское восприятие искусства, углубляет 
стремление к познанию мира, воспитывает эстетические чувства, любовь к 
родному языку, природе, литературе, музыке, расширяется кругозор. 
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ИГРА ДОШКОЛЬНИКА: ИСТОРИЯ  
ВОПРОСА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация: статья посвящена анализу общих тенденций в научных 
подходах к исследованию роли игры в развитии ребенка. В работе постав-
лены следующие задачи: определить понятие детской «игры», рассмот-
реть историческое представление о детской игре и ее роли в становлении 
дошкольника за последние 100 лет, представить краткий обзор некото-
рых современных работ, затрагивающих проблематику роли игры в раз-
витии ребенка; вывести общие тенденции в определении роли игры в раз-
витии ребенка на материале современных работ. Научное осмысление 
феномена детской игры позволяет выделить методические аспекты обу-
чения в игровой деятельности, а также рассмотреть динамику форми-
рования нравственности дошкольника. В игре, по мнению автора, созда-
ется модель общественных отношений, что сопровождается активно-
стью и соревнованием дошкольников за принятие главной игровой роли. 
Грамотно построенная игра при наблюдении взрослых развивает в детях 
справедливость, уверенность в себе, эмпатию и другие важные каче-
ства. Дети, производя некоторые игровые действия, тем самым гото-
вятся к тому, что их ожидает во взрослой жизни, выявляют свои 
наклонности и способности. Игровая деятельность, являясь ведущей в 
становлении личности, способствует ее гармоничному развитию, соци-
альному становлению дошкольника. 

Ключевые слова: игра, дошкольник, гармоничное развитие личности, 
воображение. 

Понятие «детской игры» нередко оказывается сложным для определе-
ния (несмотря на ее культурную универсальность) – и к этому вопросу су-
ществуют разные подходы. Остановимся на том определении, которое 
предлагает Л.С. Выготский: «[игра – это] творческая переработка пере-
житых впечатлений, построение на их основе новой действительности, 
которая отвечает запросам и влечениям самого ребенка» [2, с. 7]. Игровая 
деятельность в дошкольном возрасте рассматривается Л.С. Выготским 
как нечто, что развивает личность: действия в воображаемом поле, созда-
ние произвольного намерения, образование жизненного плана и волевых 
мотивов. Л.С. Выготский рассматривает игру не как «преобладающую» 
деятельность ребенка в определенном возрасте, а как деятельность «веду-
щую», движущую; ребенок, по Л.С. Выготскому, создавая воображаемые 
ситуации и роли, способствует собственному интеллектуальному и соци-
альному становлению [2]. Сами по себе представления об игре идут из 
глубин человеческой цивилизации как некий универсальный контент 
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любого человеческого сообщества. Интересный подход к детской игре 
можно увидеть в работах Ж. Пиаже: он встраивает ее в свою систему 
представлений о стадиях развития интеллекта, относя начало качествен-
ного становления игры к периоду, длящемуся примерно от двух лет, свя-
занным со становлением языка. Ребенок отделяет символ от обозначае-
мого предмета, что мы видим через игру. 

Д.Б. Эльконин, следуя во многом за идеями Л.С. Выготского, делал особый 
акцент на рассмотрении сюжетно-ролевой игры (такой игры, которая подразу-
мевает наличие в себе определенного сюжета – и определенных же ролей, че-
рез которые дети действуют в игре) – и подвергал детальному анализу это яв-
ление, выделяя в нем довольно сложную структурность и указывая на значи-
тельную его культурно-историческую специфику (роль игры в жизни детей на 
протяжении истории склонна возрастать, в жизни же взрослых – падать ). Так, 
по его мнению, четкую и выраженную форму ролевая игра обретает к середине 
дошкольного возраста, хотя начало свое берет на рубеже раннего детства и до-
школьного возраста. Ключевой же единицей такой игры оказывается роль, от 
которой и образуется остальная структура игры. Ребенок в игре берет на себя 
некую роль; роль эта, в свою очередь, предполагает определенные действия. 
Предметы в игре употребляются в игровом смысле, т. е. реальные объекты 
осмысляются как нечто иное, отличное от своего настоящего назначения. По-
мимо того, в игре имеют место и реальные отношения (реплики и т. д.), кото-
рые направляют ход игры. Отдельный интерес представляет различение Эль-
кониным в игре сюжета и содержания – сюжеты берутся ребенком из окружа-
ющей его социальной среды (что, опять же, подчеркивает выраженность куль-
турно-историческую специфики игровой деятельности), тогда как содержание 
строится из представлений о деятельности взрослых в той или иной ситуации 
(таким образом, с использованием одного и того же сюжета могут быть полу-
чены довольно различные содержания). Выделяя важность содержания игры, 
Эльконин критикует использование игровой формы обучения, т. к. в данной 
ситуации, по его наблюдению, содержание отходит на второй план [7]. 

Функции игры в психическом развитии ребенка, Д.Б. Эльконин теоре-
тически видит в следующих аспектах развития личности: мотивационном, 
познавательном, развивающем умственные действия и произвольность 
поведения [7]. А.Н. Леонтьев понимает дошкольную игру, как деятель-
ность, в ходе которой происходит овладение человеческой действитель-
ностью, как «путь проникновения ребенка в реальность». В процессе игры 
возникает фантазия (что противоположно распространенным представле-
ниям о том, что именно фантазии ведут к игре). В этом смысле в игре ва-
жен не некий результат, а именно сам процесс – что существенно отличает 
детские игры от многих игр взрослых, где целью является не игра по себе, а 
выигрыш [3]. А.С. Макаренко, говоря о детской игре, полагал, что модели де-
ятельности в игре, определяют модели деятельности личности во взрослой 
жизни. Он инструментализировал игру, видя в ней подготовку к труду, как 
конструкт, перетекающий в трудовую деятельность [4]. 

Следует отметить философско-культурологическое направление ис-
следований игры Йохана Хёйзинги, который задает весьма широкие 
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рамки, включая психологическое понимание игровой деятельности. Его 
представления указывают на до-человеческие и до-общественные корни 
игры (игра как раз и выступает, во многом, как механика для становления 
и развития как отдельного человека, так и человеческого общества во-
обще), ее предельно универсальный характер – а игра сама по себе им 
описывается как деятельность, которой присущи характеристики свободы 
(в смысле непринужденности кем-то или чем-то иным к ней), отличия от 
обыденной жизни (игра – не есть «серьезность» в смысле удовлетворения 
каких-то первичных страстей или надобностей), ограниченности во вре-
мени и месте (игра существует в заданных рамках – и не склонна «выпа-
дать» из них), порядка (стремления к «совершенству»), напряжения (иг-
рок подвергается испытанию), наличия правил (что должно иметь силу в 
игре), формирования особого сообщества вокруг себя [6]. 

Современные исследователи роли игры в становлении ребенка, в общем, 
признают наследие более ранних авторов – и в своих работах по преимуществу 
углубляют их наработки, прикладывая к ним, в том числе, данные медицины и 
физиологии – и обращая внимание на социально-политическую значимость 
феномена детской игры. Так, на «множественность» подходов к проблематике 
детской игры указывает Д. Берген: описывая историю развития научных воз-
зрений на игру, она указывает на подходы к ней из разных областей научного 
знания (культурология, нейропсихологические исследования на животных и т. 
д.) – и отмечает, что при современном обилии подходов существенной стано-
вится проблема интегративности, «общего поля», в рамках которого разные 
представления об игре можно как-то соотносить. Описывая «многогранную 
природу игры», следует уделять внимание связи навыков, получаемых в игре с 
адаптацией к новым условиям жизни и акцентировать внимание на связи игры 
с физическим и психическим здоровьем ребенка, т. е. нельзя перегружать до-
школьника неигровой деятельностью – многочисленными дополнительными 
занятиями, имеющими статус учебной деятельности. Игровую деятельность у 
старших дошкольников можно формировать, используя образовательные и 
воспитательные функции музея [5]. 

Е.О. Смирнова указывает, что современные родители не расценивают 
игру как важную деятельность для ребенка, явно отдавая приоритет раз-
ным формам ранней учебной деятельности (сама игра в итоге оказывается 
у современного ребенка слаборазвитой); она отмечает, что в современной 
системе дошкольного образования тоже проявляется подобное мировоз-
зрение – и, в связи с этим, необходимы масштабные реформы в образова-
нии, которые внесли бы игровую деятельность в графики дошкольных 
учреждений, устроили бы для детей подходящие игровые пространства 
и т. д. Еще радикальнее призыв к «возвращению» игровой деятельности в 
жизнь детей звучит в статье Е.О. Смирновой и М.В. Соколовой под назва-
нием «Дети должны играть» – в ней авторы не только (и не столько) гово-
рят об игровой деятельности самой по себе, сколько указывают на гло-
бальность проблемы «выпадения» игры из нормальных, регулярных дет-
ских дел: они указывают на документы ООН, утверждающие права ре-
бенка на игру – и на которые (и на документы и на права) в обществе/об-
ществах все равно обращают мало внимания. Опять же – указывается на 
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необходимость конкретных действий по обеспечению детей временем и 
пространством для игр [1]. Стоит отметить, что в современные дошколь-
ники по каким-то причинам не осваивают ведущие виды игр, что ведет к 
нарушению последовательности в развитии (задержка его этапов), мед-
ленному социально-личностному взрослению. Исследования связи вы-
бора ребенком игрушки с определенными психологическими особенностями 
его личности показывают, что разные игрушки «мотивируют» ребенка дей-
ствовать или мыслить по-разному. Игрушка «проявляет» те позитивные или 
негативные особенности личности, которые характерны для конкретного ре-
бенка. Игрушку можно рассматривать как проявление настроений или устрем-
лений дошкольника. При анализе действий с игрушкой важно вникать в инди-
видуальный контекст тех или иных проявлений детей, т. е. понимать, что 
именно для них может значить тот или образ или персонаж. Невозможно «уни-
версализировать» какую-то игрушку, она всегда связана с образом, который 
сложился у конкретного ребенка. 

На основании анализа современных исследований игровой деятельно-
сти дошкольников, можно выделить направления детской игры: игра как 
ведущая деятельность, стимулирующая развитие дошкольника; как осо-
бая деятельность, не сводимая к другим формам деятельности ребенка; 
как здоровьесберегающая технология и интеграция человека в общество. 
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ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ П.Ф. ЛЕСГАФТА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема семейного воспи-
тания в трудах П.Ф. Лесгафта. Целью исследования является выделение 
системы ценностей в семье, которые способствуют полноценному раз-
витию гармоничной личности. Семейное воспитание накладывает на ро-
дителей огромную ответственность за будущее своих детей. Как счи-
тает Лесгафт, семья является основным институтом становления че-
ловека. В статье выделяются основы воспитания, о которых пишет Лес-
гафт в своих трудах. Это признание личности ребенка, его неприкосно-
венность, последовательность в родительском отношении к детям сло-
вом и делом, систематическое развитие детской инициативности, само-
стоятельности и творчества. Автор рассматривает дошкольный пе-
риод развития ребенка, который является особым периодом восприимчи-
вости к воспитательным воздействиям и влияниям среды. Лесгафт пи-
сал: «очень важно чтобы ребенок был зачат, выношен и рожден в атмо-
сфере любви», что является актуальным и в современном обществе. 

Ключевые слова: идеи, П.Ф. Лесгафт, семья, воспитание, дошколь-
ный период, влияние среды. 

Актуальность исследование обусловлена осознанием того, что про-
цесс развития и воспитания ребенка в семье начинается с его рождения. 
П.Ф. Лесгафта можно смело назвать основоположником научной системы 
семейного воспитания. Его вклад в педагогику высоко оценили многие 
советские педагоги, такие как Е.М. Медынский, И.В. Чувашев, М. Тор-
бин, А. Веселов, М.В. Лейкина и др. Взгляды Лесгафта на развитие лич-
ности ребенка многогранны, поэтому интересны психологам и методи-
стам. В теме развития личности ребенка он опередил многих отечествен-
ных психологов и педагогов. Являясь по образованию медиком, Лесгафт 
увлекался и педагогикой. Он писал, что познать человека можно понимая 
строение и функции его организма, если знать влияние на него внешних 
условий: физических и нравственных. Опираясь на обширные знания фи-
зиологии, психологии и философии, Лесгафт пришел к выводу, что общей 
целью воспитания и образования должно стать всестороннее развитие де-
ятельности человеческого организма. 

Особую роль в развитии ребенка играет семья. Одной из важных функ-
ций семьи, по мнению Лесгафта, является воспитание детей. Основой се-
мейного воспитания, считает признание личности ребенка, его неприкос-
новенности, последовательность слова и дела, развитие детской инициа-
тивности, самостоятельности и творчества. Целью воспитания, как 
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считает П.Ф. Лесгафт, «является всестороннее гармоническое развитие 
личности ребенка: умственное, нравственное, физическое, трудовое, эсте-
тическое» [1]. А также нужно способствовать развитию человека, кото-
рый умел бы соединять опыт прошедшей жизни с настоящей, в состоянии 
предвидеть последствия своих действий и отношений к другому человеку, 
мог выяснить причинную связь наблюдаемых им явлений и творчески 
предсказывать, и проявляться, в чем именно и выражается человеческая 
мудрость. Это накладывает на родителей огромную ответственность за 
будущее своих детей. Из данной цели вытекают задачи воспитания, кото-
рые нужно решать в тесном содружестве семье и школе. Родители, а позд-
нее и школа в тесном контакте с семьей обязаны содействовать развитию 
в детях наблюдательности, впечатлительности, самостоятельности, тру-
долюбия, инициативности и активности. Лесгафт писал о том, что роди-
тели должны вырастить своих детей разумными, дисциплинированными, 
преодолевающими различного рода препятствия на своем пути. Вместе с 
тем родителям и школе необходимо стремиться к тому, чтобы действия 
ребенка были целесообразны, быстры, просты, точны. 

П.Ф. Лесгафт пишет о том, что первые годы жизни являются важным 
периодом для развития у ребенка качеств, которые будут оказывать влия-
ние на его воспитание. Дошкольный период развития ребенка – это пе-
риод особой восприимчивости к воспитательным воздействиям и влия-
ниям среды. В этом возрасте в семье создается основа, на которой стро-
ится воспитание и обучение ребенка в дальнейшем. Именно в семье ребе-
нок постигает нормы человеческого взаимодействия, усваивает нрав-
ственные ценности. Воспитание в семье определяет характер поведения 
ребенка вне семьи. Семья, по мнению Лесгафта, является основным ин-
ститутом становления человека. В своем труде «Семейное воспитание ре-
бенка и его значение» Лесгафт писал о том, что очень важно чтобы ребе-
нок был зачат, выношен и рожден в атмосфере любви. Его детство должно 
проходить в условиях уважения, доверия и тепла. Воспитателю, лучше, 
если это будет мать ребенка, нужно быть высоконравственным челове-
ком, соблюдающим «последовательность в отношении слова к делу», 
помнящим, что «на ребенка главным образом влияет дело, а не слово». От 
родителей требуется создать все условия, чтобы ребенок мог наблюдать, 
так как «при посредстве наблюдательности он набирает легко жизненный 
опыт» [3, с. 215]. Петр Францевич считал, что главными условиями для 
нормального развития ребенка в утробе матери являются чистота, сдер-
жанность и «деятельная жизнь» [4] в физическом и умственном плане. Ре-
бенок после появления на свет в своем развитии становиться для членов 
семьи важным воспитывающим фактором, который способствует их 
нравственному совершенствованию. У детей, как отмечал Лесгафт, не бы-
вает ни добрых, ни злых врожденных проявлений, злым ребенок будет 
только тогда, когда его раздражают и оскорбляют несправедливостью, 
произволом и неправдой. Велико значение умной, толковой, правдивой и 
любящей матери. Материнство, по мнению П. Ф. Лесгафта, великий труд 
для каждой женщины и вместе с тем великая общественная обязанность 
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для нее, как воспитательницы наших детей. Именно семейное воспитание 
ребенка имеет важное значение в первые семь лет его жизни. Петр Фран-
цевич особенно выделяет роль матери в этот период. Семью ученый ста-
вил выше фребелевских детских садов, которые он встречал во время по-
ездок за границу. В этих детских садах однообразие, шаблон и скука, все 
это, подавляло самостоятельные и творческие проявления ребенка. «Гар-
моническое, всестороннее развитие, деятельность человеческого организма 
должны составлять общую цель воспитания и образования, задачи которых 
только в частности отличаются между собой: воспитание захватывает в свою 
область нравственные качества человека и его волевые проявления, следова-
тельно, способствует выработке нравственного характера лица, между тем как 
образование имеет в виду систематическое умственное, эстетическое и физи-
ческое развитие» [1, с. 90]. Период семейного воспитания в жизни ребенка яв-
ляется «реальным периодом». Ребенок в это время самостоятельно пригляды-
вается к окружающим его вещам и явлениям, знакомится с ними, сравнивает и 
подмечает в них общее и различие между ними и т. д. 

Лесгафт считал, что в ребенке нужно развивать все способности, так 
как никто не знает, в какой области человеческой деятельности сможет 
проявиться талант, данный ему природой. Слушание сказок, музыки, пе-
сен, стихов важно чередовать с физическими упражнениями, играми, ра-
ботой в саду, игрой в шахматы, рисованием, лепкой. Непозволительно, 
писал Петр Францевич, программировать жизнь ребенка по произволу его 
родителей. Они должны соблюдать принцип постепенности, следить за 
тем, чтобы ребенок брался только за те дела, которые ему в данное время 
по силам, в противном случае, он потеряет интерес к занятиям. Ребенка 
необходимо оградить от контактов с аморальными людьми, и взрослые 
должны строго контролировать каждый свой шаг, чтобы не послужить 
примером безнравственности. В разных семьях в сознании и поведении 
взрослых можно наблюдать разные мотивы в отношении родителей к 
своим детям. В одном случае возможно встретить различные формы фи-
зического и нравственного угнетения родителями своих детей: произвол 
по отношению к ребенку, грубость и жестокость в отношении; преследо-
вание детей, ненависть к последним, а также применение телесного нака-
зания. Такое отношение в семье вызывает подавленность у детей. Они ста-
новятся в той или другой мере скрытными, злыми, неискренними; начи-
нают иногда лицемерить, лгать, грубить. Все это часто весьма отражается 
на их успеваемости и поведении. В другом случае наблюдается чрезмер-
ная, нежность в отношениях родителей к своим детям, слепая любовь. Го-
товность родителей удовлетворять все капризы детей, хвалить, потакать 
и угождать во всем, даже в явно неблаговидных поступках. Такие роди-
тели оберегают детей от труда, балуют, на их проступки смотрят сквозь 
пальцы. В результате чего вырастают из таких маменькиных детей туне-
ядцы, эгоисты, которые пренебрегают всем, кроме собственной персоны, 
с отвращением относящиеся к учению, школе и труду. В конце концов 
такие дети пренебрегают и своими родителями: они перестают любить и 
уважать их. «Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, – отме-
чает П.Ф. Лесгафт, – чтобы дать ребенку возможность самому 
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развертываться, делать все самому; взрослые не должны забегать и ничего 
не делать для своего личного удобства удовольствия, а всегда относиться 
к ребенку, с первого дня появления его на свет, как к человеку, с полным 
признанием его личности и неприкосновенности этой личности» [2]. 
Главными основаниями семейного воспитания, которых необходимо 
строго придерживаться, П.Ф. Лесгафт считал последовательность в отно-
шении слова и дела при обращении с ребенком, отсутствие произвола в 
действиях воспитателя или обусловленность его действий и признание 
личности ребенка с самого начала его сознательной жизни. Эти основания 
семейного воспитания должны внедряться и в школу, связываться с зада-
чами образования, способствуя развитию характера ребенка. Лесгафт вы-
деляет основные методы при воспитании ребенка во время семейной его 
жизни: 1) чистота; 2) последовательность в отношении слова и дела при 
обращении с ребенком; 3) отсутствие произвола в действиях воспитателя 
или обусловленность этих действий; 4) признание личности ребенка по-
стоянным обращением с ним, как с человеком, и полным признанием за 
ним права личной неприкосновенности [1]. 

Таким образом, говоря словами П.Ф. Лесгафта, вся ценность семейного 
воспитания заключается в том, чтобы дать ребенку возможность делать все 
самому. Взрослые не должны ничего не делать для своего личного удобства 
и удовольствия, а всегда относиться к ребенку с первого дня появления его 
на свет, как к человеку, с полным признанием его личности и неприкосновен-
ности этой личности. 
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СОПРОВОЖДЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Аннотация: в статье рассматриваются принципы организации пси-

ходиагностических мероприятий при психологическом сопровождении 
военнослужащих. Особое внимание уделяется формам и методам психо-
логического обеспечения профессиональной деятельности военнослужа-
щих в чрезвычайных и экстремальных условиях. В работе представлен 
анализ и дано описание специфики основных психодиагностических меро-
приятий при психологическом сопровождении военнослужащих. Авторы 
пришли к следующему выводу: первичная диагностическая процедура 
должна быть направлена на выявление дезадаптирующих факторов в со-
стоянии военнослужащего, для выявления признаков дезадаптации под-
бирается комплекс диагностирующих методик, планируется работа с 
последующей коррекцией состояния военнослужащего, психодиагности-
ческие мероприятия при психологическом сопровождении военнослужа-
щих входят в круг основных задач, направленных на поддержание опти-
мального физического, психологического состояния военнослужащих и 
эффективности выполнения ими профессиональных задач. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение военнослужащих, 
психодиагностические мероприятия, психологическое состояние военно-
служащих, стресс, экстремальные условия, ситуации, адаптивность. 

Мы живем в непростое время, главные особенности настоящего пери-
ода – неустойчивость и неуравновешенность, проявляющиеся в большом 
количестве различных событий, выходящих за пределы обычного челове-
ческого опыта. Общество постепенно осознает, что без тщательного ис-
следования последствий воздействия различных ситуаций экстремаль-
ного и чрезвычайного характера на человека невозможно сохранить со-
противляемость в среде с экстремальными параметрами и устойчивость 
человека и социальных групп к деструктивному воздействию. Людям, 
профессионально решающим проблемы, возникающие в ситуациях повы-
шенного риска, требуются как психологическая поддержка, так и профес-
сиональные знания, умения и навыки поведения в таких условиях. В связи 
с этим, особую актуальности приобретает направление психологического 
сопровождения профессионалов, выполняющих сложные и значимые за-
дачи. Психологическое сопровождение военнослужащих включает в себя 
систему психодиагностических и профилактических мероприятий. 
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Актуальность изучаемой проблемы определила тему и цель данного ис-
следования. Цель работы – проанализировать и описать специфику основ-
ных психодиагностических мероприятий при психологическом сопро-
вождении военнослужащих. Важнейшим условием успешного решения 
задач по морально-психологическому обеспечению деятельности военно-
служащих является оказание психологической помощи сотрудникам в 
процессе их адаптации к условиям служебной деятельности. Как показы-
вают результаты психологических исследований, важным фактором 
успешной профессиональной деятельности является способность военно-
служащего справиться с последствиями травматического боевого стресса. 
Данная способность препятствует снижению эффективности духовно-
нравственного и профессионального потенциала. По оценкам экспертов, 
после выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях, воен-
нослужащие нуждаются в специальном психологическом сопровождении 
[1; 2]. В этих условиях необходима комплексная психологическая работа. 
Для первоначального психодиагностического мероприятия целесооб-
разно использовать методы вербально-визуальной диагностики, подбирая 
валидные психодиагностические методики, позволяющие объективно вы-
являть состояние военнослужащих [5]. Психологическое сопровождение 
сотрудников требующих комплексного, индивидуально-психологического 
сопровождения, осуществляется должностными лицами с использованием 
всех форм и методов психологического обеспечения и воспитательного воз-
действия, среди которых в обязательном порядке проводится: осуществление 
контроля режима труда и отдыха сотрудников; осуществление контроля со-
циальной адаптации; осуществление контроля эмоционального состояния со-
трудников; проведение индивидуальных бесед и консультаций; проведение с 
сотрудниками реабилитационных мероприятий; проведение психодиагно-
стического исследования по специальным методикам; контроль практиче-
ского исполнения рекомендаций психолога. 

Значимым показателем психологической жизнеспособности сотруд-
ника является адаптивность. Адаптивность – это индивидуально-психи-
ческое свойство человека, которое формируется в процессе адаптации, то 
есть насколько хорошо личность будет адаптирована к изменяющимся 
внешним условиям, будет зависеть от особенностей ее адаптивности – 
степени индивидуальных способностей личности к установлению опти-
мальных отношений со средой. На психологическом уровне адаптацион-
ные процессы связаны с возможностью проявления различных рас-
стройств личности [3; 6; 7; 9]. В. Мишель, анализируя соотношение ситу-
ационных и личностных переменных, подчеркивает, что с одной стороны, 
поведение человека может быть ситуационно специфично, другими сло-
вами – в определенных ситуациях человек ориентируется на ситуацион-
ные факторы. С другой стороны, значимая роль в ситуации может быть 
отведена личностным факторам. Подобная неоднозначность трактовки 
ситуации позволила данному автору выделить два варианта ситуаций: 
«сильные» и «слабые». В «сильных» ситуациях меньше индивидуально-
личностных вариантов поведения, ведущая роль здесь отводится ситуаци-
онным переменным. Поэтому реагирование человека в таких ситуациях 
больше зависит от самой ситуации. «Слабые ситуации» позволяют про-
явиться индивидуально-личностным особенностям человека, поэтому 
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реакции человека в большей степени связаны с его особенностями. Таким 
образом, можно говорить об устойчивости – неустойчивости ситуации, 
показатель «устойчивость» может быть отнесен как к личности, так и к 
самой ситуации [11]. А.М. Столяренко предлагает классификацию ситуа-
ций, выделяя в качестве критерия степень экстремальности. В данной 
классификации четыре типа различных ситуаций: первый тип (нормаль-
ные) – обыденные, не представляющие особых трудностей для человека, 
не содержащие необычных опасностей, требующие обычной активности 
и завершающиеся, как правило, благополучным результатом. Обычно эти 
ситуации не являются ни чрезвычайными, ни экстремальными. Выделя-
ется второй тип (параэкстремальные) – близкие к экстремальным ситуа-
ции, способные привести к неудачам, вызвать у человека сильное внут-
реннее напряжение. Рассматривается третий тип (экстремальные) – ха-
рактеризующиеся предельным или близким к предельному внутреннему 
напряжению и перенапряжением, испытываемым человеком. Вероят-
ность снижения успеха, срыва действий, наступления нежелательных по-
следствий здесь весьма велика. К четвертому типу (гиперэкстремальных) 
относятся ситуации, вызывающие внутренние нагрузки, нередко превы-
шающие возможности человека, непереносимые многими людьми, разру-
шающие обычное поведение и действия, приводящие часто к опасным по-
следствиям [10]. Экстремальные условия выступают по отношению к че-
ловеку как чрезвычайно сильные, находящиеся на грани переносимости. 
Экстремальные условия как бы размывают полутона, нюансы в поведе-
нии, оценках, качествах людей, доводя последних до предела и изменяя 
их условия существования. Это означает, что экстремальные ситуации 
требуют предельной мобилизации физиологических и психологических 
адаптивных механизмов, а также приводят к формированию так называе-
мого экстремального состояния, которое, с одной стороны, может способ-
ствовать мобилизации ресурсов человека, а с другой – приводить к сры-
вам деятельности, ухудшению здоровья и психической устойчивости. 
Адекватность реагирования на экстремальные обстоятельства зависит от 
адекватности восприятия ситуации человеком, его поведенческой опти-
мальности, способности решать профессиональные задачи, а также от 
психологической устойчивости. Следствием адекватных реакций высту-
пают повышение активности и интенсификация психической деятельно-
сти, индивидуально-личностных особенностей, способствующих выра-
ботке адекватных стратегий поведения и деятельности. В диагностиче-
ской процедуре необходимо определить: сущность и содержание психо-
логических механизмов поведения человека в экстремальной ситуации; 
характеристику психологической устойчивости, способы ее формирова-
ния и поддержания; психофизиологические основы регуляции психиче-
ского состояния; методы диагностики, поддержания и восстановления 
психического ресурса; способы идентификации личности и составления 
психологического портрета; методы снятия физической и эмоциональной 
усталости, восстановления энергоресурса, снятия агрессивности. С целью 
повышения эффективности психологического сопровождения военнослу-
жащих необходимо осуществление постоянного взаимодействия непо-
средственных начальников, психологов и медицинских специалистов 
структурных подразделений. В случаях проявления у военнослужащих 
явных признаков кризисных состояний, фактов деструктивного 
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поведения, психических отклонений руководителям подразделений необ-
ходимо незамедлительно принять меры по недопущению совершения 
аутодеструктивных и других девиантных форм поведения сотрудником. 
Тема адаптации психики человека к экстремальным ситуациям важна по 
той причине, что в результате повышается эффективность действия чело-
века в самых разных видах деятельности, это часто называют повыше-
нием личной эффективности [4; 8]. 

Таким образом, первичная диагностическая процедура должна быть 
направлена на выявление дезадаптирующих факторов в состоянии военно-
служащего. Для выявления признаков дезадаптации подбирается комплекс 
диагностирующих методик, а также планируется работа с последующей кор-
рекцией состояния военнослужащего, целью которой будет формирование 
эмоциональной устойчивости для сохранения профессиональной работоспо-
собности и жизнедеятельности в целом. Психодиагностические мероприятия 
при психологическом сопровождении военнослужащих входят в круг основ-
ных психологических задач, направленных на поддержание оптимального 
физического, психологического состояния военнослужащих и эффективно-
сти выполнения ими профессиональных задач. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности воспитания 
как процесс, который отражает традиции, существующие в обществе 
и инновационные подходы. Автор раскрывает понятия «традиции» и 
«инновации» с различных точек зрения, а также констатирует, что эти 
феномены взаимодействуют и дополняют друг друга. В статье акцен-
тируется внимание на основных институтах воспитания – семье и 
школе, раскрываются особенности их влияния на формирование лично-
сти. Отмечается следующее: средства массовой информации осуществ-
ляют разнообразные воспитательные воздействия, адресованные боль-
шой аудитории пользователей. Традиционно преимущество данного ин-
ститута воспитания заключается в том, что в нем в качестве источ-
ника воспитательного воздействия можно использовать лучших специа-
листов, лучшие образцы и достижения науки, культуры, «тиражируя» 
их в нужном количестве. 

Ключевые слова: воспитание, психология воспитания, институты 
воспитания, семья, школа, традиции, инновации. 

Сложно переоценить роль образования в развитии общества и сохра-
нении культурных традиций. Но где находится золотая середина между 
сохранением привычной системы обучения и внедрением новых техноло-
гий? Эта проблема всё ещё остаётся актуальной и вызывает много дискус-
сий среди общественности. 

Исторически образование было тесно связано с передачей традиций от 
одного поколения к другому, но в современном мире, когда технологии 
меняются с невероятной скоростью, сохранение статус-кво становится 
всё более вызовом. Однако, полное отрешение от корней и традиций, мо-
жет привести к потере культурной идентичности. 

Ключевым вопросом является то, как соотносить традиционные ме-
тоды обучения с современными инновациями, такими как онлайн курсы, 
электронные учебники и персонализированное обучение. Для этого необ-
ходимо обсудить все возможности и проработать оптимальные подходы 
к обучению, которые сочетают в себе традиционные методы с инноваци-
онными технологиями. 

Сохранение традиций должно быть наравне с принятием новых техноло-
гий, однако приверженность к строгой консервативности не должна препят-
ствовать внедрению новых методов обучения и использованию новых инстру-
ментов. В конце концов, цель образования заключается в том, чтобы 
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обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов, но при этом не 
противоречить таким ценностям, как сохранение культурного наследия. 

Безусловно, пересмотр целей образования влечет за собой новую ин-
терпретацию сути воспитания. Современные концепции воспитательной 
деятельности предлагают несколько определений воспитания: 

– воспитание как осознанный процесс управления индивидуальным 
ростом (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); 

– воспитание как создание благоприятных условий для эффективного 
развития (С.И. Григорьев, Б.Т. Лихачев); 

– воспитание как механизм контроля социальной адаптации личности 
(А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн); 

– воспитание как психолого-педагогическая поддержка индивидуаль-
ного развития (О.С. Газман) [1; 2]. 

Все вышеперечисленные определения отражают главную идею совре-
менного воспитания – ориентация на развитие личности, ее потенциала и 
потребностей, подготовку к самопознанию и самоактуализации. 

Термин «традиция» может иметь различные значения в научной литера-
туре. Часто он ассоциируется с устаревшими и бесполезными практиками, ко-
торые мешают прогрессу. Тем не менее, есть и другое понимание традиций, 
которые представляют собой социокультурное наследие, передаваемое из по-
коления в поколение. Оно включает в себя жизненно необходимые элементы, 
которые разработаны и адаптированы к конкретной культурно-исторической 
среде и являются основой для воспитания новых поколений. 

Педагогические традиции всегда были фундаментом для национальной 
системы воспитания. Именно народные традиции, основанные на жизнен-
ном опыте и проверенные временем, могут стать аксиоматическими. Рос-
сийская система образования базируется на традициях народной педаго-
гики и семейного воспитания, а также на идеях выдающихся педагогов и 
ученых, таких как М.В. Ломоносова, И.И. Новикова, П.Ф. Каптерева, 
Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинского. Кроме того, «классическая» модель российской школы сфор-
мировалась под влиянием педагогических и философских идей Я.А. Ка-
менского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Д. Дьюи. 

В XIX веке понятие «инновация» начало использоваться для обозна-
чения переноса элементов культуры из одной в другую. Но в России это 
понятие всегда воспринималось осторожно, чаще заменяясь на слово «но-
вовведение». Однако в последние годы инновации стали неотъемлемой 
частью модернизации системы обучения и воспитания. 

Инновации – это процесс создания, освоения, использования и распро-
странения новых технологий, направленных на изменение компонентов 
репродуктивных видов деятельности человека. В работах известных пе-
дагогов и психологов, таких как Э.Д. Днепрова, М.М. Поташника, 
В.С. Лазарева, А.М. Саранова, В.А. Сластенина, инновации рассматрива-
ются через призму инновационной деятельности людей. Идеи, выведен-
ные из богатого прошлого, являются существенными компонентами ин-
новационных процессов. Так, традиции можно воспринимать как 
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«бывшие инновации», а инновации – как будущие традиции, как позици-
онирует этот вопрос С.А. Арутюнов. 

Следовательно, традиции и инновации можно и необходимо рассматривать 
как особо значимый культурно -исторический и психолого-педагогический фе-
номен, т. к. именно благодаря их взаимодействию не только образование, но и 
все институты общественной жизни в эпоху социальных потрясений и реформ 
остаются способными к устойчивому саморазвитию. 

Основными институтами воспитания являются семья, образователь-
ные учреждения и средства массовой информации. Анализ представлен-
ности традиции и инноваций в данных институтах показывает, что в раз-
личные периоды развития общества доминировали разные институты вос-
питания в этой системе. 

Следовательно, традиции и инновации можно и необходимо рассматривать 
как особо значимый культурно -исторический и психолого-педагогический фе-
номен, т. к. именно благодаря их взаимодействию не только образование, но и 
все институты общественной жизни в эпоху социальных потрясений и реформ 
остаются способными к устойчивому саморазвитию. 

Основными институтами воспитания являются семья, образователь-
ные учреждения и средства массовой информации. Анализ представлен-
ности традиции и инноваций в данных институтах показывает, что в раз-
личные периоды развития общества доминировали разные институты вос-
питания в этой системе. 

Семья – это учреждение, которое обеспечивает ребенка необходимым ми-
нимумом ухода и взаимодействия, необходимого ему для становления лично-
стью. Однако, несмотря на это, семья может оказать на развитие ребенка ис-
тинный ущерб. В школе, напротив, ребенок проводит значительную часть вре-
мени и встречается с новыми людьми, которые вносят что-то новое в его жизнь. 
Кроме того, в школе воспитание осуществляется через учебные предметы, ко-
торые открывают широкие возможности для воспитательного воздействия. 
Однако школьное воспитание имеет и свои слабые стороны, такие как обезли-
ченность. Вместе с тем, каждый ребенок требует особого, индивидуального 
подхода, который может обеспечить только семейное воспитание. Фактически, 
в настоящее время, воспитание и развитие ребенка зависит не только от семьи 
и школы, но и от других социальных институтов, средств массовой информа-
ции, друзей и других внешних факторов. 

Современные СМИ играют значительную роль в формировании миро-
воззрения и менталитета широких слоев общества. Они обеспечивают до-
ступ к широкому спектру знаний, предлагая свежие идеи и подходы к ре-
шению жизненно важных вопросов. На протяжении десятилетий СМИ 
стали мощнейшим инструментом воспитания, который позволяет эффек-
тивно прививать идеалы и ценности молодому поколению. Благодаря 
ним, лучшие достижения культуры, искусства и науки становятся доступ-
ными миллионам людей, укрепляя духовную связь между народами и 
культурами. Что же касается количества переизданий и ретрансляций, то 
оно безгранично, и в этом сила СМИ – уделить внимание и распростра-
нить нужную идею повторно и несколько раз. 
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Готовя материал фильмы, радио- и телепередачи, можно заранее тщательно 
обдумать их содержание, взвесить и оценить возможное воспитательное воз-
действие. Соответствующими средствами с должным эффектом может вос-
пользоваться любой педагог, причем относительно независимо от его индиви-
дуальности, жизненного и профессионального опыта. В условиях, когда окру-
жающий мир так стремительно меняется более всего трудно осуществлять вос-
питательную миссию. 

Психологи и педагоги, рассматривая психологические механизмы обу-
чения и воспитания, отмечают, что правильное воспитание подрастаю-
щего поколения – это не просто дело, которым можно заняться на авто-
мате. Успешный воспитательный процесс требует глубокого профессио-
нализма, широких социальных компетенций и неизбежно обратим к 
древним традициям. 

Но не стоит думать, что традиции – это что-то застывшее и неподвиж-
ное. Наоборот, общество постоянно меняется и обновляется, и прогрес-
сивные идеи предшествующих поколений транслируются в новых кон-
текстах. Находясь в постоянном напряжении между традицией и иннова-
цией, воспитательный процесс должен поддерживать баланс между ста-
рым и новым и в конечном итоге именно гармоничное взаимодействие 
традиций и инноваций даст лучшие результаты. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ  
ЛИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСТВЕ 

Аннотация: авторы статьи рассматривают проблему психолого-пе-
дагогического влияния сотрудничества семьи и вуза на становление лич-
ности студента. Целью исследования является выявление основных де-
терминант развития молодых людей, специфики их воздействия на ко-
гнитивную, эмоционально-волевую и коммуникативную сферы личности. 
В работе описывается взаимосвязь успешности студента от социально-
психологических условий жизни в семье и обучения в вузе, подчеркивается 
влияние трансформаций внутри общества на изменение самой модели се-
мьи, форм семейных отношений и жизненных приоритетов. Успешность 
социально-психологической адаптации к новым условиям жизнедеятель-
ности закладывает перспективы профессионализации и индивидуального 
развития личности в период студенчества. Качественный анализ пока-
зал: эффективность социально-психологической адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности закладывает перспективы профессиона-
лизации и индивидуального развития личности в период студенчества. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, информационная среда, 
профессиональная компетентность, социальная коммуникация, внутри-
семейное взаимодействие. 

Реалии социально-политического и экономического состояния нашего 
Отечества, характерными чертами которых становятся низкий уровень до-
статка семей, социальная нестабильность и невозможность планирования на 
перспективу, приводят к трансформациям в институтах социализации: семья, 
прежде отличавшаяся устойчивостью и общинностью, ныне утрачивает свое 
могущество и устои в угоду навязываемому извне индивидуализму и прио-
ритету материального над духовным в культуре потребления и услуг. Нам 
жизненно необходимо сохранить семейные этические нормы и улучшить пе-
дагогическое влияние сотрудничества семьи и образовательных организаций 
на подрастающее поколение. Российская семья, сохраняя и передавая моло-
дежи исторический психолого-педагогический опыт, объединяла интересы 
общества и личностные ориентации каждого россиянина. В процессе изме-
нений внутри социума меняется и сама модель семьи, и формы семейных от-
ношений, и жизненные приоритеты. 

Созидательная парадигма профессионального образования в России преду-
сматривает качественную подготовку специалистов, способных принимать 
взвешенные решения, нести ответственность за результаты деятельности, 
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обладающих навыками постоянного самообразования в условиях информаци-
онного пространства. 

Именно в юношеском возрасте, когда юношам и девушкам предстоит 
разрешить кризисы личностного и профессионального самоопределения, 
роль семьи наиважнейшая, но в современной действительности она утра-
чивает свою определяющую роль в силу различных детерминант: кон-
фликт отцов и детей, влияние информационной среды, индивидуализм и 
различие приоритетов. 

В нашем обществе налицо социальное расслоение, также приводящее 
к различиям ценностных ориентаций и социализации молодежи. К сча-
стью, семейные ценности и приоритеты закладываются с раннего детства 
и у каждой семьи есть возможность эффективно и последовательно зало-
жить в детях нравственные ценности, передать семейные и этнокультур-
ные традиции, качественно развивать эмпатию и рефлексию. Стили вос-
питания выбирают сами родители, и важным условием сохранения взаи-
мопонимания во взаимоотношениях с выросшим в студента ребенком яв-
ляется смена курса с диктата на сотрудничество, учитывающее взрослость 
и относительную независимость студента. Гиперопека – также нежела-
тельный стиль родительского влияния на студента, Д.И. Фельдштейн 
метко именует его «тепличным», поскольку опека препятствует адапта-
ции к новым обстоятельствам жизни и учебно-профессиональной дея-
тельности, формирует инфантилизм и беспомощность 

Студент-первокурсник пребывает в некоем замешательстве, ведь ему 
сложно адаптироваться одновременно и к новой академической группе, и 
к различным стилям преподавателей, и к условиям профессионального 
образования. Если складывается триада благоприятных условий и сотруд-
ничества в системе «семья – студент – вуз», то с большой долей вероят-
ности мы можем прогнозировать когнитивно-личностное развитие сту-
дента и его профессиональную компетентность на всех этапах обучения в 
вузе [6, с. 53]. 

Жизнь российского студента насыщена событиями, обогащается его кру-
гозор, выявляется творческий потенциал, последовательно обретаются учеб-
ные, учебно-профессиональные и профессиональные компетенции. В этот 
период качественное взаимодействие основных институтов социализации 
молодежи – семьи, вуза, общественных, культурных и спортивных организа-
ций – содействует развитию личности и профессионализации студента вкупе 
с реализацией социальной и профессиональной карьер. 

Удручают отчисления студентов с младших курсов. Таких студентов 
отличает академическая незрелость: неспособность организовать само-
стоятельную учебную работу, низкая ответственность, отсутствие навы-
ков работы с научной литературой и самообразования, недостаточное раз-
витие познавательной мотивации, специфика социальной коммуникации 
преподавателя и студента. 

Мы полагаем, что многие вышеперечисленные умения проросли своими 
корнями в детство, семейные традиции, совместную деятельность, внутрисе-
мейные взаимоотношения и поддержку, либо отсутствие таковых. 

Отстраненность старших членов семьи, политика невмешательства в 
проблемные ситуации своих выросших детей зачастую приводят к несо-
стоятельности в самоорганизации студента, ощущению им своей 
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беспомощности и дезориентации в новом социуме и нежелании нести в 
полной мере ответственность за свои поступки. Обретая желанный статус 
студента вуза, многие юноши и девушки не предполагают, с какими труд-
ностями им придется столкнуться в процессе социально-психологиче-
ского приспособления к взрослой жизни. 

Учитывая реалии нашей страны, молодое поколение, как и все мы, 
претерпевает встревоженность и неуверенность в будущем, поскольку мы 
живем в сложнейших социально-экономических условиях перехода к но-
вой реальности. При этом реакции студентов младших курсов на события 
в стране и мире проявляются альтернативные: одни – бунтари, другие – 
конформисты, индиффирентно относящиеся к жизнедеятельности. 

А.А. Гнездилова (2021), Ф.О. Семенова (2018) утверждают, что пе-
риод студенчества является своеобразным рубиконом между юностью и 
взрослостью, некомпетентностью и знанием, пассивным подчинением и 
активной мотивацией к деятельности и познанию, ограниченностью и от-
ветственностью [3; 7]. Родителям и преподавателям не следует забывать 
и том, что студенчество – серьезный этап социализации личности моло-
дого человека, формирования его индивидуальности и мировоззрения, а 
от социально-психологических условий жизни в семье и обучения в вузе 
зависит успешность и безболезненность его межличностных взаимоотно-
шений в последующем на протяжении всей жизни. Семья – целый мир, 
отмечают А.С. Богатырева и С.Н. Бостанова (2022), и ощущая себя счаст-
ливым в родительской семье, юноши и девушки сумеют выстроить каче-
ственные социальные коммуникации и в академической группе, и в обще-
нии с преподавателями, и привнести впечатление и переживание семей-
ной поддержки и комфорта в свою молодую семью [1, с. 630]. Именно 
родительская семья – основа развития настоящего россиянина: отзывчи-
вого, целеустремленного, мужественного, трудолюбивого, жизнерадост-
ного, перспективного и ответственного. 

Цифровизация, активно внедряющаяся в российский социум, влияет и на 
детско-родительские взаимоотношения в российских семьях. Работающие 
родители вынуждены в течение дня налаживать контроль и общение с детьми 
посредством гаджетов и социальных сетей, но при такой коммуникации мы 
теряем самое главное – не можем прочувствовать эмоциональное состояние, 
увидеть и распознать мимику и жесты, обнять и поддержать близких. В такой 
ситуации мы можем не узнать и о проблемах, с которыми наши студенты 
сталкиваются в процессе приспособления к новым условиям и требованиям 
образовательной системы вуза. Семейные традиции также подвергаются из-
менениям. Так, если несколько десятилетий назад субботние семейные про-
смотры фильмов с последующим обсуждением были нормой, то теперь циф-
ровая среда навязывает индивидуализацию, каждый член семьи смотрит то, 
что его лично интересует, в своем планшете в любое время суток, предпочи-
тая такое времяпрепровождение реальным социальным контактам. Неогра-
ниченные возможности, предоставляемые нам Интернет-сетью, могут обора-
чиваться драматической стороной для развития межличностных взаимоотно-
шений в семье: 

– велики риски получения недостоверной информации; 
– родители постепенно теряют авторитет в глазах детей, как источ-

ники знаний, умений и навыков; 
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– цифровая социализация дистанцирует близких людей, и вместо теп-
лой привязанности к своей семье, постепенно формируется привязан-
ность к виртуальному миру; 

– косвенно формируется потребность постоянно быть онлайн; 
– цифровое воспитание не способно воспитать такую личность, как 

российская семья, обеспечивающая преемственность и сохранение куль-
туры, традиций и семейных ценностей. 

Российским родителями и их выросшим детям – первопроходцам в си-
стеме цифровой трансформации общества, по мнению Л.А. Григоренко 
(2022) жизненно необходимо овладевать цифровыми компетенциями и одно-
временно находить полезные формы внутрисемейного взаимодействия в це-
лях гармонизации близких отношений в новых условиях [4, с. 51]. 

Л.В. Болотова (2020) утверждает, что именно в семье каждый из нас обре-
тает важнейший первый опыт социального взаимодействия. Семейные тради-
ции и стили воспитания, применяемые родителями, содействуют развитию ин-
дивидуальности: родители своим примером формируют основные модели по-
ведения, а их поступки оставляют след и влияют на жизнь студентов. Формы 
поведения, транслируемые родителями, и их жизненные установки, передава-
емые детям – основные детерминанты развития молодых людей, ведь они ока-
зывают воздействие на когнитивную, эмоционально-волевую и коммуникатив-
ную сферы личности [2, с. 28]. 

На этапе студенчества продолжается социализация личности, и ее 
успешность определяется посредством включения в социальное взаимо-
действие, личностную самореализацию и профессиональное самоопреде-
ление. Для студентов важнейшей социальной структурой, содействую-
щей конструктивной самореализации и раскрытию внутреннего творче-
ского потенциала становится вуз. 

Юность и молодость выступают в качестве особых социальных конструк-
тов, которые по мнению К.Ю. Комаровой, Е.В. Евдокимова, И.В. Ткаченко 
(2019) детерминированных индивидуальными ценностными ориентациями и 
приоритетами личности [5, с. 53]. А семья – ближайшее социальное окруже-
ние молодого человека, в котором закладываются мировоззрение, ценности 
и навыки социального взаимодействия. Именно поэтому она во многом обу-
славливает перспективы и личностного, и профессионального развития каж-
дого ребенка, его успешность в социуме. Социальная и образовательная 
среда вуза способствует формированию гражданских, личностных и профес-
сионально-важных качеств, развивает организованность и ответственность, 
выдвигая специальные требования и предоставляя ориентиры. Если в роди-
тельской семье студенты обретают навыки совместной деятельности, психо-
логической поддержки, постигают нормы социальной этики, то в вузе они 
овладевают учебными и профессиональными компетенциями, развивают 
коммуникативные навыки и ответственность в личном плане и в профессио-
нальном [7, с. 270]. 

Современные реалии российского социума обнаруживают раннее фи-
зическое взросление молодежи, а социальное взросление происходит 
позже и поскольку его временные границы отличаются неопределенно-
стью, то можно утверждать, что развитие личности студентов гетеро-
хронно. Эталонной становится семья, в которой явно проявляются благо-
желательные взаимоотношения, сотрудничество, эмпатия, 
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согласованность и принятие. Если же в семье царит дух соперничества, 
изоляции или отвержения, то последствия для студента из такого микро-
социума будут противоположными, с проявлениями противоречий в по-
ступках и поведении, вкупе с низким самоконтролем и индивидуализмом. 

На младших курсах обучения у студентов трансформируются (карди-
нально или частично) установки и стереотипы, имевшиеся у них в период 
поступления в вуз. Успешность социально-психологической адаптации к 
новым условиям жизнедеятельности закладывает перспективы професси-
онализации и индивидуального развития личности в период студенчества. 
Некоторые родители, воздействуя на своих выросших детей, все еще ча-
сто выбирают привычные стратегии компромисса и опеки, а первокурс-
никам ближе взрослое сотрудничество. 

Таким образом, первостепенную значимость для развития личности 
студента имеет конструктивное семейное воспитание, к периоду студен-
чества родители продолжают своим примером формировать у молодых 
людей навыки социализации и коммуникации. Экстраполяция примени-
тельно к неблагополучной семье приводит к таким выводам: молодые 
люди имеют искажённые ценностные ориентации и принципы, а также 
неопределенные жизненные ориентиры. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в 
процессе социальной адаптации иностранных студентов, и предлага-
ются технологии для решения данных проблем. Несмотря на часто ме-
няющиеся условия в образовательной среде, перед российскими универси-
тетами стоит стратегическая задача – быть частью мирового образо-
вательного пространства. Количество иностранных студентов – это 
один из важнейших показателей успешности вуза, а эффективная адап-
тация к учебному процессу – одна из приоритетных задач успешности 
обучения. Авторы раскрывают различные научные точки зрения на про-
цесс адаптации и предлагают свою технологию работы с иностранными 
студентами, включающую диагностику, проведение социально-психоло-
гических тренингов, филологических и психологических тренажеров. По 
мнению авторов, приобщение к русской культуре, русскому искусству, бу-
дет способствовать успешной адаптации и социализации иностранных 
студентов в российских вузах. 

Ключевые слова: иностранный студент, трудности, обучение, вуз, 
адаптация, технологии психологического сопровождения. 

Когда иностранные студенты приезжают в Россию для обучения в уни-
верситетах, они сталкиваются с рядом трудностей, в том числе и адапта-
ции к условиям обучения. Однако, адаптация не просто процесс приспо-
собления к новой среде, а сложный и динамичный процесс, включающий 
в себя широкий спектр социальных, психологических и биологических 
механизмов, а также регулирующих жизнедеятельность индивида. 

Проблемы адаптации могут быть связаны с различными аспектами, 
включая продвижение контактов, преодоление языкового барьера, соци-
альное самоосуществление и интеграцию в новое общество, а также вы-
работку толерантного отношения к участникам межкультурной коммуни-
кации и взаимодействия. 
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В этом контексте социальная адаптация может быть определена как 
приспособление индивидуального и группового поведения к системе пра-
вил и ценностей, действующих в обществе, классе или социальной 
группе, а также как результат процесса изменения социальных, соци-
ально-психологических и моральных отношений между людьми. 

Первый этап социализации индивида – это социальная адаптация, кото-
рая относится к приспособлению индивида к социально-экономическим 
условиям, ролевым функциям, социальным нормам и группам, социальным 
организациям и институтам. Затем следует второй этап – интернализация, 
процесс интеграции норм и ценностей во внутренний мир индивида. 

Важно понимать, что адаптация – это очень важный процесс, и он тре-
бует от индивида гибкости, терпимости и умения приспосабливаться к но-
вым условиям. Однако, когда адаптация проходит успешно, это может 
привести к положительным результатам не только для студента, но и для 
всего межкультурного общества в целом. 

Различные формы адаптации можно различать по степени открытости 
индивида для выбора взаимодействия: 

а) дезадаптация – характеризуется недифференцированными целями и 
видами индивидуальной деятельности, узким кругом общения и решае-
мых проблем, неспособностью принять правила и ценности социальной 
среды; 

б) пассивная адаптация – предполагает, что индивид принимает пра-
вила и ценности «быть как все» (цели и виды деятельности просты, круг 
общения и решаемых проблем несколько шире, чем при дезадаптации); 

в) позитивная адаптация – способствует общему успеху социализа-
ции, индивид не только принимает нормы и ценности среды, но и строит 
на их основе свою деятельность и отношения с окружающими, полная са-
мореализация является главной целью, а круг общения и интересов зна-
чительно шире. 

С.А. Кугель и О.М. Никандрова выделяют основные этапы адаптации: 
а) человек усвоил доминирующую в конкретном обществе систему 

ценностей и соответствующие правила поведения, но внутренне не при-
знает их и действует в соответствии с ранее сложившимися взглядами, 
одновременно дезориентируясь в системе ценностей; 

б) индивиды и группы взаимно осознают системы поведенческих 
норм друг друга, но не меняют своих прежних позиций. Эта стадия неста-
бильна, и в конце концов одна из них возьмёт верх; 
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в) индивид признает систему ценностных ориентаций и взглядов в 
окружающей среде, и в то же время группа признает и ценит определён-
ные принципы и взгляды индивида; 

г) индивид полностью или почти внутренне принимает новую цен-
ностную ориентацию или установку, выражается в полной перестройке 
психологии и поведения [1]. 

В то же время учёные признают, что важной частью процесса адапта-
ции является формирование и изменение социальных качеств субъекта 
под влиянием новой среды. 

Каждый человек – это уникальный произведение культуры, установок и 
предрассудков. Он является частью множества социальных систем, которые 
оказывают на него системное влияние. Таким образом, он одновременно явля-
ется и элементом социальной системы, и самостоятельной системой с сложной 
структурой [5]. 

Процесс адаптации иностранных студентов индивидуален для каж-
дого из них. Некоторые быстро привыкают к новой обстановке, а другие 
не могут справиться с изменениями и рано возвращаются домой. 

Иностранные студенты сталкиваются с проблемами, которых не испы-
тывают российские студенты, такими как языковые барьеры, специфика 
диалекта преподавателя, терминология учебного предмета и трудности 
доступа к учебной информации на их родном языке. 

Кроме того, национальная культура тоже является важным фактором в 
адаптации иностранных студентов. Они сталкиваются с трудностями в обще-
нии не только с соседями, но и со всей окружающей средой, которая может 
быть значительно отличаться от их родной. Это включает в себя проблемы с 
питанием, связанные с непривычной едой, затруднения при приготовлении 
блюд своей национальной кухни, а также различия в климатических усло-
виях и излишнюю бюрократию. 

Решение проблемы адаптации зависит от индивидуальных качеств 
иностранных студентов, а также от усилий учебных заведений. В настоя-
щее время многие вузы предлагают курсы иностранных языков для пре-
подавателей и предоставляют электронные ресурсы на различных языках, 
чтобы облегчить процесс адаптации студентов. 

Социальная адаптация является важным процессом для иностранных сту-
дентов, так как только после ее окончания они смогут полноценно участво-
вать в учебном процессе, стать частью общества и получить максимально 
возможные знания, которые могут помочь им в будущей карьере. 

При исследовании проблем, возникающих у иностранных студентов, 
которые стремятся приспособиться к новой социокультурной и образова-
тельной среде, мы предлагаем некоторые интересные решения, которые 
смогут облегчить данный процесс [2]. 

Наш первый шаг – это создание разнообразия языковых обменов среди 
иностранных студентов, проживающих в общежитии. Для оптимальной 
адаптации, студентами из разных стран, которые говорят на разных язы-
ках, необходимо размещать в разных комнатах. 

Второе решение базируется на опыте многих зарубежных университе-
тов – разработать концепцию «кураторов» и назначить их группам сту-
дентов с иностранным происхождением. Таким образом, мы сможем 
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помочь студентам преодолеть языковые барьеры и лучше адаптироваться 
к новому окружению, а также руководствовать им на пути к успеху. 

Наконец, мы советуем расширить спектр дополнительных услуг для 
иностранных студентов, которые не непосредственно связаны с их обуче-
нием [5]. Такие меры могут включать организацию экскурсионных поез-
док, различных семинаров, культурных мероприятий и прочих развлече-
ний, которые могут помочь студентам в адаптации, расширении социаль-
ного круга и общении в новой среде. 

Иными словами, применение данных мер позволит повысить эффек-
тивность образовательного процесса для иностранных студентов, кото-
рые хотят получить высшее образование в новой стране и успешно адап-
тироваться к жизни в ней. Специально организованное психологическое 
сопровождение развития коммуникативных способностей иностранных 
студентов будет способствовать успешной социальной адаптации. Приве-
дем примеры некоторых технологий программы сопровождения [6]. 

Психологический и филологический тренажёр. 
Цель: развитие устной русской речи, обучение свободному владению 

разговорной речью на русском языке, социальная адаптация на террито-
рии Российской Федерации иностранных студентов. 

Психологический и филологический тренажер может быть организо-
ван с помощью кейс-метода или метода конкретных ситуаций. 

Метод конкретных ситуаций (англ. case method, кейс-метод, метод 
кейсов, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая 
описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обу-
чающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Тематика кейсов. 
1. Технологии эффективного общения: 
– я в университете, Я в магазине, Я в кино; 
– я и мои друзья; 
– я на экскурсии; 
– я и моя семья. 
2. Индивидуальные консультации по русскому языку с иностранными 

студентами. 
Цель занятий и консультаций: устранение индивидуальных проблем 

устной и письменной речи у иностранных студентов 
3. Конкурс презентаций на русском языке. 
Цель: отработка навыков владения устной разговорной речью, снятие 

психологических барьеров при публичном выступлении, социальная 
адаптация на территории Российской Федерации. 

4. Интерактивные лекции в рамках темы «Русский язык – 
язык А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого …». 

Цель: ознакомление с жизнью и творчеством Великих русских писате-
лей и поэтов. 

Проведение интерактивных лекций иностранными студентами предпола-
гает включение творческих заданий, связанных с передачей и показом харак-
терного образа того или иного персонажа из изучаемого литературного про-
изведения, передачи диалога героев произведения или наиболее понравивше-
гося фрагмента сюжета, разыгрывание сюжета басни или каких-либо мизан-
сцен. В ходе последующих лекций студенты показывают свои творческие 
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задания, в дружественной обстановке идёт обсуждение показанных и озву-
ченных фрагментов этих заданий. 

5. Выставка «Знакомство с русской живописью». 
Цель мероприятия: знакомство с изобразительным искусством русских 

живописцев, их творчеством, с традиционными ценностями русской куль-
туры, направленными на воспитание чувства уважения к русскому искусству, 
уважения и эмпатии к русскому народу. Для участников проекта будет про-
читана лекция на тему «Русская живопись как отражение духовной жизни 
русского народа». 

6. Социально-психологический тренинг для иностранных студентов 
«Пойми меня». 

Цель тренинга: психологическое сопровождение развитие коммуника-
тивных способностей, коммуникативных умений; формирование комму-
никативных компетенций на русском языке при очном и дистанционном 
(онлайн) взаимодействии с собеседником. 

7. Индивидуальные психологические консультации с иностранными 
студентами. 

Цель консультаций: разрешение индивидуально-психологических 
проблем у иностранных студентов. 

Будет осуществляться психологическое сопровождение иностранных 
студентов. Сопровождение психолога будет направлено на проработку 
личных «блоков» у студентов, вызывающих коммуникативную негатив-
ную установку. 

Решив проблемы, обеспечивающие адаптацию, учебные процессы смогут 
более эффективно решать задачи по их подготовке и обучению. Очевидно, 
что адаптация иностранных студентов к российскому образовательному про-
странству – длительный и сложный процесс. Не следует забывать, что на при-
нимающую сторону возлагается важная задача по оптимизации жизни и обу-
чения иностранных студентов, которым предстоит пройти сложный процесс 
адаптации к новой среде. 

Мы считаем, что важность вопросов адаптации в российских вузах 
определяется задачей дальнейшего эффективного обучения иностранных 
студентов как будущих профессионалов. Поэтому для повышения конку-
рентоспособности российских вузов в процессе международного обуче-
ния иностранцев необходима положительная динамика в социальной 
адаптации иностранных студентов, как в процессе обучения, так и в про-
цессе жизнедеятельности. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: статья посвящена архиактуальной проблеме современ-
ного российского общества и государства. Разрушение отечественной 
системы патриотического воспитания, произошедшее в постсоветский 
период, привело к тотальной девальвации в массовом сознании россиян и, 
прежде всего, представителей молодого поколения духовно-нравственных, 
гражданско-патриотических ценностных ориентиров. В статье затрагива-
ются ключевые проблемы и аспекты формирования патриотического созна-
ния личности ребёнка в семье. Обосновывается структура гражданско-пат-
риотической мировоззренческой позиции россиянина и даётся содержатель-
ная характеристика каждому ее компоненту. В обозначенном актуальном 
проблемном поле авторы рассматривают вопросы формирования патриоти-
ческого сознания и гражданско-патриотической позиции личности подрост-
ков в условиях семейного воспитания, доказывая, что эффективность обозна-
ченного процесса достигается в условиях демократического стиля семейно-
педагогического взаимодействия между родителями и детьми. 

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, гражданско-патри-
отическое воспитание, патриотическое сознание, мировоззренческая пози-
ция, семейное воспитание, стили семейно-педагогического взаимодействия. 

Геополитическая мировая реальность и социокультурные события в 
российском обществе и государстве, показали, что в настоящее время су-
ществуют серьезные проблемы, связанные, в первую очередь, с воспита-
нием будущих граждан России. Разрушение отечественной системы пат-
риотического воспитания, произошедшее в постсоветский период, при-
вело к тотальной девальвации в массовом сознании россиян и, прежде 
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всего, представителей молодого поколения духовно-нравственных цен-
ностных ориентиров, без которых невозможно прочувствовать подлин-
ную любовь к своей Родине, свое единение с ней. 

В настоящее время в рамках теории образования сформулирован идеал 
личности гражданина нашего Отечества, в котором актуализирована 
необходимость формирования у подрастающего поколения Россиян чув-
ства ответственности за настоящее и будущее своей страны. В связи с 
этим в настоящее время на общегосударственном уровне необходимо вы-
страивать новую систему патриотического воспитания, в полной мере от-
вечающую современным потребностям российского общества. В обозна-
ченной системе немаловажную роль играет семья и семейное воспитание, 
формирующее патриотическое сознание личности и выступающее необ-
ходимым фундаментом гражданско-патриотической позиции современ-
ного россиянина. Исходя из этого, теоретики и практики образования под-
черкивают взаимообусловленность процессов патриотического и граж-
данского становления личности, оперируя при этом целостным понятием 
гражданско-патриотического воспитания. Это в полной мере относится и 
к практике воспитания детей в семье, цель которого в рамках обозначен-
ного проблемного поля может быть сформулирована следующим обра-
зом: формирование патриотического сознания ребенка, как основы его 
гражданско-патриотической мировоззренческой позиции россиянина. 

При этом, патриотизм в отечественной науке трактуют в качестве чув-
ства принадлежности человека к гражданской общности, признание ее аб-
солютной ценностью. В этом плане патриотические чувства детерминиро-
ваны осознанием личностью значимости своего Отечества и готовностью к 
необходимым действиям, направленным на защиту его внутренних и внеш-
них национальных интересов. В наиболее общем понимании патриотиче-
ское сознание россиянина проявляется в любви к своей Родине, в ценност-
ном отношении к истории Отечества и исторической памяти, к культурным 
традициям и обычаям своего народа и, наконец, в готовности к самопожерт-
вованию для защиты своей Родины [1; 2; 3]. 

В свою очередь, мировоззрение является сложной междисциплинар-
ной категорией и представляет собой фундаментальное образование в до-
статочной степени развитой психики, включающее в себя важнейшие зна-
ния человека о мире и ценностное отношение к нему, с позиций которых, 
он осуществляет свое общее регулирование действительности при выра-
ботке новых целевых программ своей жизни и при принципиальной 
оценке разноплановых явлений и событий. При этом необходимо отме-
тить факт наличия общепринятого стремления исследователей выделять 
в структуре мировоззрения личности систему идеалов (ценностных ори-
ентаций), мировоззренческих знаний, взглядов и убеждений [4; 6]. 

Исходя из этого, структура гражданско-патриотической мировоззренче-
ской позиция россиянина может быть представлена следующим образом. 
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Таблица 1 
Структура гражданско-патриотической мировоззренческой  

позиции россиянина 
 

Компоненты 
гражданско-

патриотической 
мировоззренческой 

позиции 

Характеристика компонентов гражданско-
патриотической мировоззренческой позиции 

Гражданско-
патриотические 
ценностные 
ориентации 

Гражданско-патриотические ценностные ориентации 
представляют собой относительно устойчивые, 
избирательные отношения личности к системе 
соответствующих духовно-нравственных идеалов, 
рассматриваемых в виде базовых целей гражданско-
патриотического поведения и деятельности гражданина  
в собственной жизни. В ценностных ориентациях 
россиянина, в том числе и на ранних возрастных этапах 
(подростковый возраст, ранняя юность), интегрируется весь 
жизненный опыт, накопленный в процессе собственного 
гражданско-патриотического становления, 
обусловливающий его взаимодействие  
с соотечественниками и отношение к самому себе на основе 
эталонов гражданственности и патриотизма. Обозначенные 
ценностные ориентации образуют важнейший компонент 
личностной структуры человека. Развитые гражданско-
патриотические ценностные ориентации являются 
признаком определенной социальной зрелости подростков  
и юношества 

Гражданско-
патриотические 
знания 

Сумма знаний, накопленных историческим опытом, 
культурой и наукой, систематизирующих и 
обобщающих результаты индивидуального и 
общественного гражданско-патриотического познания 
общества, стили индивидуального, группового и обще 
социального гражданско-патриотического мышления 

Гражданско-
патриотические 
взгляды 

Личностная принципиальная позиция, точка зрения, 
мнение по гражданско-патриотическим вопросам и 
политическим событиям, сообразно возрастным 
возможностям будущего гражданина России 

Гражданско-
патриотические 
убеждения 

Гражданско-патриотические убеждения – это устойчивая 
система мнений и взглядов на государство и гражданское 
общество, сформировавшаяся у человека (в том числе  
на этапе подросткового взросления) на основе жизненного 
опыта и определяющая то, как он относится к согражданам, 
политическим и национальным событиям, как воспринимает 
различные гражданско-патриотические ситуации и как 
реагирует на них. Гражданско-патриотические убеждения 
человека можно считать ключевым элементом его 
мировоззрения. Они оказывают решающее влияние на то, 
как он воспринимает окружающий мир, какие причинно-
следственные связи замечает  
и какие решения принимает 
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Патриотическое сознание и гражданско-патриотическая мировоззренче-
ская позиция – это характеристика свободной личности, это есть результат сво-
бодного личностного выбора человека, что предполагает осознание будущим 
гражданином России собственной ответственности за судьбу Отечества. 

Проблема соотношения свободы и ответственности в экзистенциаль-
ной психологии является одной из базовых и фундаментальных. При этом 
не ситуативное, а долговременное жизненное переживание свободы, как 
постоянного состояния собственного «Я» изначально происходит именно 
в подростковом возрасте. Переживание свободы формирует у подростка 
устойчивое чувство собственного достоинства и уверенность в наличии 
собственной позитивной роли в строительстве гражданского общества. 
Важно отметить, что, если родители в семье в процессе воспитания не 
предоставляют ребенку необходимой свободы и не создают условий для 
понимания и принятия им собственной социальной ответственности, он 
не стремится стать взрослым, у него не формируется должная граждан-
ского-патриотическая позиция личности [5]. Условия для подлинно сво-
бодного воспитания в семье во многом детерминируются соответствую-
щим стилем семейно-педагогического взаимодействия. В этом плане, в 
качестве деструктивного правомерно актуализировать авторитарный, а в 
качестве конструктивного – демократический стиль обозначенного взаи-
модействия. Рассмотрим их характеристики. 

Авторитарный стиль семейно-педагогического взаимодействия. по-
рождается семейной властью-насилием (принуждением). Условия для ре-
ализации насильственной парадигмы семейного воспитания могут быть 
сведены к следующему: отрицание свободы детей, признание того, что их 
поведение по своей природе деструктивно и нуждается во внешнем роди-
тельском управлении, неприятие родителями способности и желания де-
тей к свободному выбору собственной мировоззренческой позиции [5]. 

Последствия авторитарного стиля семейно-педагогического взаимодей-
ствия для личности ребенка следующие: жизненная апатия, безинициатив-
ность, отсутствие мотивации в выработке собственных взглядов на текущие 
жизненные события. 

Демократический стиль семейно-педагогического взаимодействия по-
рождается семейной властью-сотрудничеством. Современные авторы 
дают ему следующую характеристику: 

– инструкции детям в форме предложений; товарищеский тон общения; по-
хвала и порицание – с советами; распоряжения и запреты – с объяснениями; 

– привлечение членов семьи к обсуждению основных вопросов и про-
блем, в том числе мировоззренческого (гражданско-патриотического) ха-
рактера, принятию определенных совместных решений. 

Таким образом, в демократическом стиле семейного воспитания есть общее 
главное – взаимодействие родителей и детей в рамах принципа диалога, право 
детей на оптимальную самостоятельность и инициативу, собственное мнение 
и патриотически ориентированную гражданскую позицию. Результат такого 
семейного воспитания очевиден: позитивные гражданские и патриотические 
личностные качества детей: их самоуважение, высокая самооценка, 
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способность самостоятельно решать актуальные жизненные проблемы, брать 
на себя ответственность за собственную судьбу и судьбу своей Родины. 

Список литературы 
1. Баклушинский С.А. Развитие представлений о понятии социальная идентичность / 

С.А. Баклушинский // Этнос. Идентичность. Образование: труды по социологии образования. – М.: 
Центр социологии образования РАО, 1998. – 267 с. – EDN TANEGR 

2. Гальченко А.С. Психологические детерминанты формирования гражданской 
идентичности у старшеклассников: автореф. дис. … канд. психол. наук / А.С. Гальченко. – 
СПб., 2021. – 23 с. – EDN RRFYCQ 

3. Егоров О.Е. Гражданская идентичность в условиях современной глобализации: 
автореф. дис. ... канд. философ. наук / О.Е. Егоров. – М., 2015. – 20 с. – EDN ZPWPOD 

4. Кареев Н.И. Беседы о выработке мировоззрения / Н.И. Кареев. – М.: Либроком, 
2009. – 180 c. – EDN QOJWIF 

5. Педагогика и психология родительства и семейного воспитания: учебное пособие / 
под общ. ред. С.В. Бобрышова. – М.: Знание, 2020. – 368 с. 

6. Юшкевич П.С. Мировоззрение и мировоззрения. Очерки и характеристики / 
П.С. Юшкевич. – М.: Либроком, 2011. – 186 c. 

 

Щетинина Надежда Ефимовна 
аспирант 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  
педагогический институт» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 
РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли семьи в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения. Актуальность темы 
обусловлена падением авторитета семьи в современном обществе и необхо-
димостью поиска идеальных путей для его восстановления. Изучается роди-
тельское воспитание как в педагогических творениях эпохи, так и в повсе-
дневном опыте семейной жизни. Автором проведен краткий экскурс специ-
фики семейного уклада на исторических этапах развития человеческого об-
щества. В работе раскрывается значение базовых семейных ценностей в 
воспитании духовно-нравственной личности, анализируются взгляды педа-
гогов, философов и исследователей на сущность духовно-нравственного вос-
питания и образования в педагогической науке. Рассматривается вопрос ду-
ховно-нравственного воспитания в рамках уклада семейной жизни. Автором 
сделаны выводы и даны общие рекомендации по повышению роли инсти-
тута семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения 
в системе российского современного образования. 

Ключевые слова: семья, духовно-нравственное воспитание, подрас-
тающее поколение, семейные ценности, образование. 

На протяжении всего исторического процесса развития человеческого 
общества семья всегда имела особое значение, выполняя важнейшие со-
циальные функции. Семья – это основа общества, которая является не 
только самым первым и главным институтом воспитания, но и могучим 
воспитательным средством. «Именно в семье закладываются основы 
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нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются 
внутренний духовный мир и индивидуальные качества личности» [2]. 

Главная функция семьи – подготовка детей к жизни в социуме. То, что 
дети в детские годы приобретают в семье, они сохраняют в течение всей 
последующей жизни. Поэтому, по мере взросления детей, на родителей 
ложится большая ответственность за воспитание и формирование духов-
ного и нравственного облика своих детей. В основе духовно-нравствен-
ного воспитания лежит духовная культура семьи, которая позволяет сфор-
мировать внутренний мир детей. При этом моральный климат и психоло-
гическая атмосфера, которые царит в семье, играют большую роль в том, 
чтобы заложить основы личности каждого ребёнка. 

Развитие духовности и положительных нравственных качеств личности 
остается неизменной во все времена. Обратимся к духовно-нравственному 
воспитанию детей в семье на всех исторических этапах развития человече-
ского общества. 

На самой ранней ступени развития общества, в период первобытнообщин-
ного строя, условия жизни заставляли людей держаться всем вместе, трудиться 
только коллективно и основой моральных отношений был обычай. В таком об-
ществе все было коллективным, существовало социальное равенства классов, 
люди жили в общих жилищах и сообща воспитывали детей, которые принад-
лежали всему роду. Основным методом воспитания являлся пример взрослых 
и развитие трудовых навыков у детей. Тезис – «делай как я» – суть репродук-
тивного воспитания. 

Первые мысли о семейном воспитании отражены в концепциях древ-
негреческих, византийских, римских, восточных мыслителей и филосо-
фов: Пифагора, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Плутарха, Кон-
фуция, Квинтилиана, Сенеки и др. Целью древнегреческой педагогики яв-
лялась воспитание идеально гармоничного человека (добродетель), и в ка-
честве основного элемента гармонии определили нравственность. Мыс-
лители Древней Греции щедро делились советами как достичь идеала и 
стать счастливым. 

Так, Пифагор (VI в. до н.э.) составил свод конкретных правил нрав-
ственного поведения для детей, в которых отражались идеи об уважении 
к родителям, сдержанности и не многословии. 

Выдающийся материалист античности Демокрит (460 – 370 до н. э.) в 
своей теории отмечал, что важно родителям посвятить себя воспитанию 
детей и выделял важный аспект воспитания – воздействие на ребенка по-
ложительного примера родителей. 

Философ Платон (427–347 гг. до н.э.) считал, что воспитание и обра-
зование должны полностью контролироваться только государством и 
принижал роль семейного воспитания, а также позитивную роль роди-
тельской любви и заботы в формировании личности. 

Вслед за Платоном знаменитый философ Аристотель (384–322 до н.э.) 
также развивал идею государственного образования, однако, при этом 
подчеркивал важность роли семьи в воспитании. Аристотель считал, что 
«семья не устраняется от воспитания, на ней главным образом лежит за-
бота о нравственном воспитании» [7, с. 17]. 
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Формируя основы нравственного поведения в этот период, многие 
древнегреческие философы считали чрезвычайно важным для нравствен-
ного и эмоционального развития ребенка его близкий контакт с матерью. 

Рассмотрев философско-педагогические взгляды древних греков, мы 
можем сказать, в воспитании детей имеется неразрывное гармоничное це-
лое, то есть существовала связь образования и семейного воспитания. Ос-
новой нравственности этой эпохи было единство моральных принципов, 
морального сознания и нравственного поведения. 

В системе воспитания Древнего Рима ведущую роль играло домашнее 
воспитание, за которое глава семьи нес ответственность перед общиной. 
В семье своей главной целью воспитательной теории было формирование 
нравственности. 

Так, по мнению известного римского педагога Квинтилиана (42–118 гг.), 
семейное воспитание призвано беречь детскую психику и нести нравственные 
устои. Квинтилиан говорил: «ребенок – драгоценный сосуд, с которым следует 
обращаться бережно и уважительно» [3, с. 173]. 

Воспитание в семье и школах приобрело религиозный характер с воз-
никновением Римской империи, когда христианство было объявлено гос-
подствующей религией. Нравственное совершенствование личности про-
исходило на основе христианских идеалов и ценностей. В системе домаш-
него воспитания римляне в детях воспитывали любовь к прошлому, почи-
тание предков, национальных героев. Высоко ценилось духовное воспи-
тание, в основе которого находилось почитание и повиновение богам. 

Следовательно, воспитание в семье римлян носило духовно-нрав-
ственный характер, отдавая предпочтение влиянию отца и матери, идеа-
лам героев прошлого и настоящего, поклонению богам. 

Стоит привести пример роль семьи в воспитании детей Древнего Китая. Со-
гласно традициям, воспитанию детей уделялось огромное внимание, так как в 
основе лежало всестороннее развитие личности и приоритет отдавался нрав-
ственному началу. В китайской культуре семейное воспитание дополнялось 
образованием, а в основе отношений лежало, прежде всего, уважение младших 
поколений к старшим. 

По нашему мнению, древнекитайское семейное воспитание имеет са-
мую уникальную характеристику. В китайской семье отец и мать воспи-
тывали в своих детях стремление к истине, традиции и наследие богатой 
духовной культуры своих предков, следуя завету: «из древних чудесных 
камней сложите ступени будущего» [15]. 

Древний мыслитель и философ Китая Конфуций считал, что процесс вос-
питания детей надо начинать практически сразу после их рождения. В своих 
правилах о воспитании ребенка философ описал, каким он должен вырасти, 
чтобы в будущем стал идеальным гражданином. «Самое прекрасное зрелище 
на свете – вид ребёнка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как 
вы показали ему путь» – говорится в изречениях Конфуция [8]. 

Таким образом, семейно-общественное воспитание детей Древнего 
Китая отличалось разносторонностью с упором на развитие и совершен-
ствование нравственных качеств. 

В эпоху Средневековья роль семьи заключалась в воспитании детей, 
которых рано приобщали к миру взрослых. Для семьи было принято рас-
тить будущего семьянина путем привития духовной веры и 
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положительных нравственных качеств: скромности, трудолюбия, крото-
сти, терпимости, уступчивости, прилежания, честности. 

Самые важные знания о воспитательных идеалах в семье содержатся в 
своде правил воспитания того времени «Поучение Владимира Мономаха де-
тям». В своих «Поучениях» великий мыслитель объясняет русскому народу, 
как воспитывать детей. Владимир Мономах призывал детей защищать свою 
родину, быть деятельными, трудолюбивыми, храбрыми и указывал им на что 
ориентироваться в жизни. «Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен 
на земле и долголетен» – давал советы детям великий князь [11]. 

Необходимо отметить, что в период средневековья воспитание детей в 
семье приняло религиозно-сословный характер, дети рано приобщались к 
взрослому обществу. 

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) главным образом уделялось нрав-
ственному воспитанию. Идеалом гуманистического воспитания в эту 
эпоху являлась гармоничная личность, важнейшими чертами которой 
были добродетель и разум. Появились новые духовные веяния. Основные 
воспитательные методы – поощрение и похвала. Личность ребенка стано-
вится главной фигурой в воспитательном процессе. 

Так, известный философ и мыслитель Эразм Роттердамский в своей 
работе «О воспитании детей» высказывается о том, что «ребёнок является 
ценностью, дороже которой у человека практически ничего нет» [13]. Гу-
манист призывал родителей видеть в ребенке гармонию тела и души, ма-
териального и духовного. 

В эпоху Нового времени (XVII–XIX вв.) вопросами семейного воспи-
тания рассматривались педагогами Симеоном Полоцким, Я.А. Комен-
ским, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др. 

Великий славянский педагог Ян Коменский подчеркивая всю важ-
ность и необходимость семейного воспитания. Главными средствами вос-
питания для детей он считал пример родителей. По мнению Коменского 
семья является главным средством нравственного воспитания. «Под име-
нем нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но и всю 
внутреннюю основу побуждений» [6]. Так, в период Нового времени про-
исходят изменения репродуктивных взглядов семьи, ценностью которой 
становится ребенок. 

Вопросы семьи и домашнего воспитания проявились в русском твор-
честве В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.И. Пирогова, 
Л.Н. Толстого и других. 

Идеи «свободного воспитания» детей в семье воплотились в педагоги-
ческом наследии великого русского писателя Л.Н. Толстого. По мнению 
русского мыслителя в самой семье находится источник важнейших чело-
веческих радостей: «… брак разумеется хорош и необходим для продол-
жения рода, но надо, чтобы родители чувствовали бы в себе силы воспи-
тывать людей» [4, c.12] Воспитательный потенциал литературных произ-
ведений русского мыслителя является уникальным, своим творчеством он 
рождает в каждом из нас добрые чувства, способствует формированию 
основ нравственного самосознания личности ребёнка. 

Очень важно отметить, что период XV–XVII веков занимает особен-
ное место в русской истории, так как Россия становится могучей держа-
вой. Отмечается положительный ценностный мир воспитания в русской 
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семье. Основу семьи составляли духовные ценности – держава и автори-
тет родителей, нравственные ценности о благополучие семьи, возникают 
элементы научной организации труда. 

Создание памятника русской литературы «Домостроя» укрепило и так 
прочную русскую православную семью.  Главной особенностью в Домо-
строе считается уважение к человеку, к труду и к нравственности, кото-
рые все – одинаково «от бога». В соответствии с правилами «Домостроя» 
духовно-нравственное воспитание детей отводилось под влияние духов-
ного отца, который должен был быть «добрый, боголюбивый, благоразум-
ный и рассудительный». 

В семнадцатом столетии для человека старой Руси семья – это основа 
всей его жизни, фундамент и опора собственного существования. В этот 
период человек не мог представить себя без семьи, так как семья была 
частью его жизни, предметом гордости и заботы. Воспитание и обучение 
в семье опиралось на народные сказания, былины и частушки. 

В XVIII веке в результате политических реформ Петра I произошло усо-
вершенствование духовно-нравственного мировоззрения людей разных со-
словий. Государство стало вмешиваться в воспитательный процесс семьи, 
предполагая замену родительского воспитания государственным. Возникло 
семейное законодательство о правах родителей и детей, в котором преду-
сматривалось принудительное изъятие детей из семьи для обучения, запрет 
на брак, пока не овладеет наукой. Такой подход власти объяснялся недове-
рием к семье в воспитании своих детей как воспитательному институту. Пе-
дагогической аксиомой государства была «мысль о том, что семья не спо-
собна воспитывать хороших людей и граждан» [12, с. 32]. 

В результате Петровских реформ возник переход от религиозного к 
преобладанию светского воспитания. Произошло разрушение нравов, 
уничтожались многовековые духовно-нравственные ценности, семейные 
обычаи, не существовало представлений о детстве. Возник «социокуль-
турный раскол», который целиком и полностью изменил будущее разви-
тие страны на сотни лет вперёд. 

В эпоху XIX века в России возникает утверждение приоритета духов-
ности в нравственном воспитании личности. Стоит отметить, что в кре-
стьянских семьях воспитание детей носило трудовой характер. В то же 
время, обращение к религиозным и историческим традициям народа помогали 
семье в воспитании у детей духовно-нравственных качеств. Главными сред-
ствами нравственности были рассказы о героических подвигах предков, воспи-
тание честности и порядочности, любви к родине, родителям, уважения к стар-
шим. С детства детей приучали к религиозно-обрядовой жизни, считая веру в 
Бога необходимым свойством нравственного человека. 

Выбранный период позволяет утверждать, что духовно-нравственные цен-
ности воспитания в русской семье есть особенность русской культуры, в кото-
рой сущность духовных ценностей определяется ценностями нравственности. 

В эпоху Новейшего (Современного) времени (XX–XXI вв.) теория се-
мейного воспитания занимает важное место в трудах К.Д. Ушинского, 
Н.В. Шелгунова, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, М.И. Демкова. В своих 
научных трудах мыслители и педагоги отмечали важность вопроса изуче-
ния семьи как естественной жизненной среды для ребенка. 

Одной из главнейших в педагогической теории К.Д. Ушинского явля-
лась мысль о народности воспитания. Русский педагог упорно боролся за 
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осуществление воспитания и обучения детей в семье, считая основной за-
дачей воспитания – пробудить внимание детей к духовной жизни. Важ-
нейшую задачу воспитания К.Д. Ушинский видел в формировании ду-
ховно-нравственных качеств: «убеждение в том, что нравственность не 
есть необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще 
убеждены и в том, что влияние нравственное составляет главную задачу 
воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 
головы познаниями» [14]. 

Особое место по разработке вопросов семейной педагогики занимает 
теория выдающегося педагога П.Ф. Каптерева. Ученый высоко ценил се-
мейное воспитание. В своих трудах П.Ф. Каптерев выстаивает систему 
важнейших задач и основ семейного воспитания, которые он ставил выше 
общественных. Ученый детально разработал психологический аспект 
нравственного воспитания, говорил о значимости постоянного примера 
добрых нравов со стороны взрослых, указывал на доверие и уважение к 
детям. Как психолог детства Петр Федорович давал советы родителям ви-
деть в ребенке прежде всего личность. К детям «даже к самым маленьким 
детям следует относиться с осмотрительностью, уважать в них человече-
скую личность и не нарушать их права» – говорил русский педагог [5]. 

Огромный вклад в концепцию развития личности и теорию воспита-
ния внес русский педагог, анатом и врач П.Ф. Лесгафт. В своем произве-
дении «Семейное воспитание ребенка и его значение» он рассмотрел во-
просы об идеальной нормальной личности, изложил научные основы се-
мейного воспитания детей, определил принципы семейного воспитания, 
которые, по его мнению, ведут к построению гармоничной и счастливой 
личностной судьбы человека. Ученый считал главной задачей родите-
лей – создание в семье таких условий, при которых дети с раннего воз-
раста могли свободно и гармонически развиваться. «При нормальных 
условиях воспитания, стимулирующих развитие разума и духовно-нрав-
ственной сферы, ребёнок вырастает человеком правдивого нравственного 
типа» – писал П.Ф. Лесгафт [9]. 

В советское время, с приходом к власти большевиков, общество воспиты-
вало в человеке нравственно чистую, светлую, гармоничную личность, что спо-
собствовало преодолеть в себе пороки и недостатки человека, строителя ком-
мунизма. В советский период понятие «духовно- нравственное воспитание» 
практически не употреблялось. В основе воспитания лежали идейно-нрав-
ственные принципы. С малых лет ребенка семья прививала любовь к трудовой 
деятельности, как основу нравственного развития личности. 

По выражению советского педагога А.С. Макаренко – велико значе-
ние семейной подготовки ребенка к труду. Он считал, что дети, получив-
шие в семье качественное хозяйственно-трудовое воспитание, «веселее и 
счастливее живут», поскольку владеют трудовыми умениями и навыками, 
многое умеют делать, у них «все ладится и спорится». 

В период СССР семья стала важнейшим институтом советского обще-
ства и находилась под государственным контролем. Лозунгом государ-
ства был – «Семья – это ячейка общества». Материнство считалось 
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социальной и государственной функцией женщины, которая несла ответ-
ственность за семью и детей. 

Велико духовное наследие академика Д.С. Лихачева, которому он 
придавал особо важное значение. Дмитрий Сергеевич много писал для де-
тей и молодежи, стремясь передать подрастающему поколению основы 
духовно-нравственного воспитания. В своих трудах он отмечает вопросы 
воспитания в семье, считая, что семейное воспитание приобщает детей к 
культурным ценностям, культуре родного народа и человечества. 
Д.С. Лихачев был убежден, что детей надо воспитывать в религиозном 
духе с самого детства: «В религиозном духе воспитываются с детства… 
Религия обогащает представление о мире, позволяет верующему ощутить 
значительность всего происходящего, осмысливать жизнь человека, со-
ставляет самую убедительную основу нравственности» [10, c. 224] 

Творческое наследие Д.С. Лихачева содержит огромный духовно-
нравственный потенциал, который является актуальным и в наши дни как 
одно из важных направлений в поиске путей выхода современной педаго-
гики из кризиса в вопросах воспитания подрастающего поколения. 

В связи с распадом СССР в 1990-х гг. в стране изменился духовный и 
нравственный облик россиян, утрачены прежние духовные и нравствен-
ные ценности общественной жизни, а новые находились в стадии своего 
формирования, которое не завершилось и по сей день. 

В данное время обращение к духовно-нравственным ценностям воспитания 
в русской семье продиктовано признанием общественностью их значимости. 
Сегодня мы наблюдаем ослабление главных функций семьи -воспроизводства 
и социализации детей. Кроме этого, материальные блага в мире стали выше че-
ловеческих ценностей. Современное общество утратила духовные и нрав-
ственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинить в бездуховно-
сти, агрессивности, безверии. 

Роль семьи в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого 
поколения сегодня как никогда важна, так как она формирует нравствен-
ный стержень личности и определяет высшие общечеловеческие ценно-
сти, выработанные всей историей мировой культуры. 

Несмотря на все существующие проблемы нашего государства, в Рос-
сии законодательно утверждены нормативно-правовые основы социаль-
ной защиты семьи, материнства и детства. Российская Федерация обеспе-
чивает приоритет семейного жизнеустройства детей, выступая в качестве 
защитника прав ребенка. 

Документом, закрепившим за ребенком право на защиту своих прав и за-
конных интересов, является Семейный кодекс РФ (2022). В статье 56 гово-
рится, что каждый ребенок имеет право «жить и воспитываться в семье, право 
на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого достоинства» [1, с.13]. 

В свою очередь на родителей возложена большая ответственность за 
воспитание своих детей. В статье 63 говорится «родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей» [1, с.14]. 
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В результате исследования нами выявлено, что семья и семейные цен-
ности – важнейшие элементы фундамента культуры личности, которые 
служат базисом формирования духовности и нравственности человека. 
Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура 
той среды, в которой живет ребенок. Духовная культура, которая царит в 
семье и все составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, 
оказывается самым главным в формировании его внутреннего мира. 

Мы считаем, что успех в формировании духовно-нравственных ценно-
стей семейного воспитания зависит от того, насколько воспитательные 
усилия взрослых педагогически целесообразны, насколько они грамотны 
и отвечают общему тону семейной жизни, поведению взрослых. 

Исходя из специфики семьи как фактора развития и воспитания лич-
ности ребенка должна быть выстроена определенная система принципов, 
которые родители должны придерживаться. Воспитание детей в семье 
должно строиться с опорой на положительное в ребенке, расти и воспи-
тываться он должен в атмосфере доброжелательности, любви и счастья. 
Необходимо понять и принять своего ребенка таким, каков он есть и спо-
собствовать развитию в нем лучшего. А сама личность родителей – иде-
альная модель для подражания детей. Самым благоприятным аспектом в 
воспитании детей являются семейные традиции, они скрепляют семейные 
узы, сближают всех близких родных, помогают в воспитании духовности 
и нравственности в детях. 

На наш взгляд, семья во все времена давала человеку не только опору, 
но и поддержку. Необходимо отметить большую роль института семьи в 
развитии нашего общества, в воспитании молодежи на высоких духовно-
нравственных идеалах. Счастливая, крепкая и дружная семья – это основа 
успеха и процветания нашего государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности профессио-
нального выбора современными школьниками. Автор раскрывает при-
чины низкого уровня профессионального самоопределения, обусловленные 
как объективными фактора, так и индивидуальными особенностями 
личности. В работе представлен перечень психодиагностических мето-
дик, направленных на изучение особенностей личности и способствую-
щих лучшему самоопределению школьников. Автор акцентирует внима-
ние на критериях готовности к принятию решения о выборе профессии, 
среди которых наличие мотивов выбора профессии, активная позиция 
школьника в осуществлении процесса принятия решения о выборе про-
фессии, представление об индивидуальных особенностях; полнота и диф-
ференцированность знаний о мире профессий, умение ставить цель вы-
бора профессии и составлять программу действий для ее осуществления. 
Автор отмечает: одним из важных этапов психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения школьников явля-
ется этап реализации коррекционных, развивающих программ, тренингов 
с целью преодоления возможных нарушений в личностном развитии. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессио-
нальная направленность, мотивы, индивидуально-психологические осо-
бенности, психолого-педагогическое сопровождение, готовность к про-
фессиональному выбору. 

Сегодня, формирование профессиональной направленности становится 
ключевой задачей для современной школы. Ведь профессиональный выбор – 
это одно из самых важных решений в жизни человека. Многообразие профес-
сий и интересов, недостаток информации о труде в разных отраслях, сложно-
сти в оценке своих сильных качеств и их соответствия требованиям к 
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профессии, всё это делает процесс профессионального самоопределения для 
многих выпускников школы очень сложным. 

Между тем, многие из них не стремятся точно определить свои желания 
и наиболее подходящие специализации. В результате, выпускники совер-
шают выбор, который не соответствует их возможностям и индивидуальным 
качествам, что может привести к отсутствию интереса к выбранной профес-
сии, смене трудовой деятельности и разочарованию в своих силах. 

Однако, профессиональный выбор – это поиск оптимального пути, ко-
торый учитывает не только личные и социальные качества, но и интересы 
и потребности общества. Настоящая практика показывает, что професси-
ональная направленность выпускников школ часто не совпадает ни с по-
требностями общества, ни с возможностями и способностями самих уча-
щихся. В результате, молодые люди не могут правильно использовать 
свое право выбирать профессию. 

Причины, влияющие на низкий уровень профессионального самоопре-
деления, можно разделить на следующие категории: 

– неудовлетворительные успехи в учебе, стесненные обстоятельства 
семейного и финансового плана, состояние здоровья; 

– индивидуально-психологические особенности, проблемы мотива-
ции, целеполагания, низкий уровень зрелости; 

– затруднения в выборе профессионального пути по причине слабой 
информированности о себе и мире профессий, возможностях образования 
в регионе, несвоевременная актуализация необходимости выбора. 

Первая группа причин объясняется объективными обстоятельствами, 
слабо компенсируемыми психолого-педагогическими условиями. Вто-
рая – требует своевременной диагностики и необходимой работы с про-
блемой. Наличие причин третьей группы говорит о низком уровне орга-
низации профориентационной работы и психолого-педагогического со-
провождения выбора профессии школьниками [1; 2]. 

Сейчас во всех сферах профессиональная конкуренция становится 
выше, что означает, что только компетентные и профессиональные люди 
смогут найти стабильную и высокооплачиваемую работу. Поэтому важно 
помочь школьникам определить свою профессиональную сферу и посто-
янно развиваться в ней. 

Исследования показывают, что выбор случайной профессии не соот-
ветствует личным качествам человека. Школьники могут выбирать про-
фессию по различным мотивам: поиску призвания, желанию помочь лю-
дям или перспективности на рынке труда. 

Подготовка к профессиональному выбору поможет избежать ошибок 
и сформировать положительную мотивацию в избранной области, что по-
может развиваться и достигать успеха. 

Согласно Л.Ю. Ювенской, готовность школьника к выбору профессии 
является сложным целостным состоянием личности, которое характери-
зуется набором нравственно-психологических качеств, позволяющих осо-
знать свои способности и отношение к конкретному виду деятельности. 
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Для адекватного профессионального выбора необходимо знание своих 
интересов, склонностей, способностей, индивидуальных особенностей и 
личностных качеств, а также учет таких факторов, как уровень подго-
товки, здоровье, окружение и мнение родителей, сверстников и учителей. 

Наличие мотивов выбора, положительного отношения к ситуации вы-
бора, активной позиции и запасных вариантов – это критерии готовности 
к принятию решения о выборе профессии. 

Также важным является наличие сферы профессиональных интересов, 
полные и дифференцированные знания о мире профессий, информиро-
ванность о своих профессиональных качествах и требованиях профессии 
к индивидуальным характеристикам человека. 

Наконец, умение ставить цели, составлять планы и самоактуализация 
профессиональных возможностей также необходимы для успешного вы-
бора профессии. 

Для готовности старшеклассников к выбору профессионального обра-
зования необходимо проводить психолого-педагогическое сопровожде-
ние. Это поможет осуществить осознанный выбор специальности и учеб-
ного заведения. 

Для привлечения внимания к этой проблеме используются активизи-
рующие методы, такие как беседы, тренинги, игры и дискуссии. Работа с 
этими методами помогает конфронтовать как отсутствие интереса к вы-
бору, так и чрезмерную серьезность, приводящую к излишней ответствен-
ности. Старшеклассникам необходимо помнить, что выбор профессии 
должен основываться на личных интересах и предпочтениях, так как они 
будут работать и конкурировать в этой области в будущем [3]. 

Важный этап подготовки школьников к выбору оптимальной профес-
сии – диагностический этап. Он позволяет определить профессиональную 
направленность и возможности учеников, что помогает принять обосно-
ванные решения при выборе профессии. 

Под профессиональной направленностью понимается совокупность 
профессиональных интересов, склонностей и опыта, определяющих пред-
почтения в трудовой сфере. 

Для определения профессиональных интересов и склонностей учеников 
используются такие методики, как ОПГ – опросник профессиональной го-
товности Л.Н. Кабардовой, ДДО – дифференциально-диагностический 
опросник Е.А. Климова, а также методика «Тип личности» Дж. Голланда. 

Профессиональные возможности – это совокупность профессио-
нально важных качеств учеников, их способностей и психофизиологиче-
ских особенностей. 

Одной из ключевых характеристик, определяющих профессиональные 
возможности личности, является уровень субъективного контроля. Для 
измерения этой характеристики используется опросник УСК, разработан-
ный Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткиндом. 

Развитие общих и специальных способностей – ключевой фактор 
успеха в профессиональной сфере. Для определения этих способностей 
используются тесты Р. Амтхауэра и ШТУР. 
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Важное значение имеет реализация коррекционных программ и тренин-
гов, помогающих ученикам преодолеть возможные нарушения в личностном 
развитии и принять правильное решение по определению профессии [4]. 

Таким образом, выбор профессии – очень важный этап в жизни чело-
века. Каждый человек нуждается в признании окружающих, ищет одоб-
рения, любви и независимости. Один из способов достичь этого – выбрать 
такую профессию, которая бы выделяла его в глазах окружающих и при-
носила эмоциональное удовлетворение, т. е. найти работу «по призва-
нию». Поэтому крайне важно в современных условиях определить это 
призвание, найти ту профессиональную область, в которой любой человек 
сможет трудиться с полной отдачей и максимальной эффективностью. 
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