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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» представляет сборник материалов 
IX Международной научно-практической конференции 
«Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки». 

Данная конференция проходила в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 16–17 но-
ября 2023 г. в смешанном формате. В ней приняли участие более 200 че-
ловек.  

Проблемы современной семьи относятся к числу наиболее важных. Их 
значимость определяется тем, что, во-первых, семья – один из основных 
социальных институтов общества, краеугольный камень человеческой 
жизни, во-вторых, что этот институт в настоящее время переживает глу-
бокий кризис. Не случайно, при характеристике семьи все чаще слышны 
выражения «демографическая катастрофа», «семья скоро отомрет», при-
зывы «спасите семью». Правда, есть и успокаивающие суждения: мол, ни-
чего опасного в сфере семейных отношений не происходит. Просто осу-
ществляется постепенный переход от устаревшей модели семьи к новой, 
отвечающей требованиям современного образа жизни. И все же основа-
ний для тревоги по поводу семьи больше, чем достаточно. Семья действи-
тельно находится в кризисе. И причиной этого кризиса являются общие 
глобальные социальные изменения, рост мобильности населения, урбани-
зация и другие, которые ведут за собой расшатывание «семейных устоев». 

В рамках работы конференции обсуждались актуальные вопросы со-
провождения и поддержки современной семьи; рассматривались семей-
ные перспективы человека в изменяющемся мире; уделялось внимание 
подготовке специалистов к работе с родителями. Особенно популярны 
стали вопросы сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с от-
клонениями в здоровье, развитии и поведении. Отдельное внимание было 
уделено практикам психологического консультирования родителей.  

Достаточно обширно представлена линейка мастер-классов, которые 
представили современные и эффективные технологии работы с семей-
ными проблемами. 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Армавир, Воронеж, Евпатория, Елабуга, Казань, 
Киров, Курск, Липецк, Нижневартовск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Сатка, Тула, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, 
Щекино) и Республики Беларусь (Витебск). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический универ-
ситет, Воронежский государственный университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Кировский государственный медицин-
ский университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-
ского, Курский государственный университет, Липецкий государствен-
ный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Мос-
ковский педагогический государственный университет, 
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Нижневартовский государственный университет, Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Сибирский 
университет потребительской кооперации, Тихоокеанский государствен-
ный университет, Тульский государственный педагогический универси-
тет им. Л.Н. Толстого, Тюменский индустриальный университет, Улья-
новский государственный педагогический университет им. И.Н. Улья-
нова, Университет управления «ТИСБИ», Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Южный федеральный 
университет) и Республики Беларусь (Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели вузов, научные сотрудники, педагоги-психологи, аспиранты и 
студенты. Группа образовательных организаций представлена училищем, 
учреждениями дополнительного образования, центром психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов IX Международной научно-практической конференции 
«Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки», содержа-
ние которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный научный редактор 
канд. психол. наук, доцент, декан факультета психологии 

Тульского государственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого 

Н. А. Степанова 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы роли Конституции 
РФ, направленной на регулирование семейных правоотношений в рамках 
семейного права, как его непосредственного источника. В ходе анализа 
было выявлено место конституционно-правовых норм и механизмов 
непосредственно в системе семейного права, которое регулирует семей-
ные отношения. 

Ключевые слова: семейные правоотношения, конституционно-право-
вые механизмы, права, защита. 

Семейные правоотношения выражают собой комплексность опреде-
лённых отношений, которые возникают и реализуются между различ-
ными членами семьи в рамках соответствующего семейного права, кото-
рое регулирует данные отношения на уровне законодательства. Сущность 
семейных правоотношений выражается в реализации определённых обя-
занностей, установленных прав между соответствующими членами се-
мьи, которые включают в себя супругов, родителей, детей и других чле-
нов семьи. 

Современное семейное законодательство регламентируют семейные 
правоотношения, которые выражают в себе процессы создания, суще-
ствования, а также прекращения данных отношений с учётом определён-
ных норм. В данном случае можно назвать следующие нормы Семейного 
кодекса РФ (СК РФ), непосредственно регулирующие семейные правоот-
ношения (ст.30,38, 48, 49, 52, 67, 68, 69, 73, 72, 76, 77, 80, 85, 87, 89, 90, 
101, 114, 119, 120, 143, 152 СК РФ). 

На основании данных статей в рамках семейного законодательства ре-
ализуются следующие наборы способов защиты семейных правоотноше-
ний. К ним можно отнести: признание права, ограничение права, восста-
новление нарушенного права, пресечение действий, нарушающих субъек-
тивные права и нормы объективного права, принуждение к исполнению 
обязанности, не исполненной добровольно, прекращение или изменение 
правоотношений, а также их аннулирование, компенсация материального 
и морального вреда; взыскание неустойки. Отдельно стоит выделить, что 
данные способы определяются непосредственно в рамках специфических 
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особенностей защищаемого права, а также характерных аспектов опреде-
лённого нарушения. 

В настоящее время семейная политика, реализуемая на государствен-
ном уровне, а также семейное законодательство и другие нормативно-пра-
вовые акты, не выражают общую систематику подходов непосредственно 
для защиты семейных правоотношений. Это обуславливается тем фактом, 
что в законодательстве РФ нет чётких правил, которые бы регламентиро-
вали семейные правоотношения на основе ссылки на иные социальные 
регуляторы. Также немаловажным является то, что нормы СК РФ направ-
лены на различные аспекты семейных отношений [1]. На основании этого 
необходимо на должном уровне реализовывать конституционно-право-
вые механизмы защиты семейных правоотношений, с учетом требований 
законности [6]. 

Для начала стоит выделить, что Конституция РФ в рамках системы се-
мейного права представляет собой самостоятельную главенствующую от-
расль российского права, формирующую различные конституционные ос-
новы. В данном случае они выражаются как базовые регуляторы семей-
ных правоотношений, отражая конкретные правовые нормы, содержащи-
еся в семейном праве. Следовательно, конституционная основа, которая 
регулирует семейные отношения выражает в себе конституционные прин-
ципы семейного права, непосредственно воспроизводимые в семейном за-
конодательстве РФ [2]. 

В данном случае можно назвать следующие нормы Конституции РФ, 
непосредственно регулирующие семейные отношения: ст. 17, 19, 35, 38, 
46, 55, 60, 72. Таким образом, можно утверждать, что Конституция РФ 
является непосредственным, притом весьма активным, регулятором се-
мейных отношений. 

Основными примерами конституционно-правовых механизмов за-
щиты семейных правоотношений в рамках конституционного регулиро-
вания можно отметить нормы, которые закрепляют принципы приоритета 
семейного воспитания, а также непосредственного равенства прав и обя-
занности родителей, которые направлены на заботу о детях и их воспита-
нию. Данные принципы отражаются в ч. 2 ст. 38 Конституции РФ. От-
дельно стоит отметить, что на основании ч. 4 ст. 43 Конституции РФ на 
родителей или же тех лиц, которые их замещают, может возлагаться ещё 
одна дополнительная конституционная семейно-правовая обязанность. В 
данном ключе она выражает собой получение детьми обязательного ос-
новного общего образования в РФ. 

Данный принцип можно рассмотреть и со стороны обязанностей детей 
в отношении родителей, что закреплено в ч. 3 ст. 38 Конституции РФ. 
Данные нормы выражают в себе тот факт, что совершеннолетние трудо-
способные дети должны заботиться о своих родителях, которые являются 
нетрудоспособными. В данные также включены и обязанности по их со-
держанию. 

Ещё одним важным положением в рамках защиты семейных правоот-
ношений являются закреплённые нормы в ст. 27 Конституции РФ. Данное 
положение отражает в себе право каждого законно находящегося на 
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территории Российской Федерации на свободное передвижение, выбор 
места пребывания и жительства, на свободный выезд за пределы Россий-
ской Федерации и беспрепятственное возвращение. В рамках анализа дан-
ного положения можно выделить что оно так или иначе закреплено в СК 
РФ и является его конституционный основой. Эти нормы гарантируют 
право ребенка на общение с родителями, проживающими в разных стра-
нах. Это особенно важно в случаях развода или раздела родительских 
прав, когда родители проживают в разных государствах. Право ребенка 
поддерживать общение с обоими родителями является гарантией, преду-
смотренной данными нормами, и учитывает наиболее выгодные интересы 
ребенка. Также на основании данного положения соответствующие 
нормы предоставляют гарантию ребёнку иметь право на общение с роди-
телями, которые проживают в разных государствах. 

Ещё одним из важных положений, которые касаются непосредственно 
детей, являются ст. 29 Конституции РФ. На основании ч. 1 ст. 29 Консти-
туции РФ каждому гражданину гарантируется свобода мысли и слова. 
Следовательно, стоит сделать вывод, что данная норма на законодатель-
ном уровне закрепляет права ребёнка непосредственно в выражении 
своих мнений по семейным вопросам. Но непосредственно тех, которые 
так или иначе затрагивают его интересы и права. С учётом этого в ст. 
57 СК РФ отражаются права ребёнка быть выслушанным в любом судеб-
ном или же административным разбирательстве по семейным правоотно-
шениям. 

С учетом этого, важным является положение статьи 67.1 СК РФ. Со-
гласно положению статьи, особое значение имеет право родственников на 
общение с ребенком. На основании этой статьи дедушка, бабушка, брат, 
сестра и другие родственники имеют право на установление и поддержа-
ние контакта с ребенком, если это не противоречит его интересам. Однако 
данное право может быть ограничено или отклонено в случае, если пове-
дение или образ жизни родственников могут причинить вред ребенку или 
нарушить его интересы и благополучие. В таких ситуациях суд может 
принять решение об ограничении или запрете такого общения. 

Таким образом, с учётом проведённого анализа можно отметить, что 
семейные правоотношения имеют определённого рода основу в рамках 
общественных отношений. Основным законом России устанавливаются 
не только юридические, но и правокультурные основы семейных отноше-
ний и ценностей. Как отмечают авторы учебника «Семейное право России 
и стран Европы:»...семейные отношения должны регулироваться с учетом 
цивилизационных, религиозных, культурных, национальных, ценност-
ных, исторических, духовно-нравственных особенностей» [3; 4]. Изуче-
ние конституционных основ регламентации семейных отношений следует 
осуществлять с применением этнометодологический практик, т.е. позна-
вая опыт зарубежных стран, придерживающихся аналогичных с россий-
скими, традиционных ценностей [5] семьи, брака, воспитания детей и ува-
жения к старшим, и являющихся правокультурной и духовно-нравствен-
ной основой отечественных общественных отношений. 
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выученной беспомощности, приводятся различные трактовки ее понима-
ния с позиции разных авторских подходов. Особый акцент авторами де-
лается на специфику проявлений признаков выученной беспомощности в 
поведении и деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: выученная беспомощность, дети старшего до-
школьного возраста, психология, возрастные особенности, деятель-
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Значительные изменения, происходящие в современном российском 
обществе, связаны с тем «ценностным сдвигом», который обозначил до-
минирующими такие «модели должного» как субъектность, позитивные 
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проявления личности в сложных жизненных ситуациях и динамическое 
развития «Я». То есть, в настоящее время в системе образования особое 
внимание должно уделяться максимальному раскрытию личностного по-
тенциала каждого человека для его саморазвития, самовоспитания, само-
реализации и дальнейшего самосовершенствования, а работа эта должна 
начинаться уже в дошкольном возрасте. 

Обозначенные приоритеты личностного развития отражены в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования, в котором декларируется необходимость создания условий для 
развития таких качеств детей, как активность, самостоятельность, иници-
ативность, целеустремленность и уверенность в себе и своих силах [1]. 

Но, несмотря на то, что все усилия современного социума направлены 
на создание условий для формирования активной, самостоятельной лич-
ности, в жизненной практике часто возникают ситуации, в которых совре-
менные дети дошкольного возраста, не всегда способны самостоятельно 
справиться с элементарными проблемными задачами, соответствующими 
их возрастным особенностям. В большинстве случаев возникающие про-
блемы детей в дошкольном возрасте решают взрослые (родители или пе-
дагоги), не осознавая, что этим они затормаживают у ребенка развитие 
способности к преодолению трудностей. В результате постоянного и дли-
тельного вмешательства взрослых в процесс решения детских проблем у 
ребенка складывается впечатление о том, что, как только он прекращает 
пытаться прилагать усилия для преодоления проблемной ситуации, взрос-
лые всегда придут на помощь и все сделают за него сами, то есть у ребенка 
формируется «синдром выученной беспомощности». 

В настоящее время в психологической науке и в сфере образования в це-
лом становится актуальным изучение феномена «выученной беспомощно-
сти», поскольку он все чаще наблюдается у современного поколения. 

Кроме того, современные исследователи (И.В. Пономарева, Ю.В. Че-
стюнина, Д.А. Циринг, Г.В. Залевский, А.А. Завертяева и др.) отмечают, 
что выученная беспомощность может, проявляться на различных возраст-
ных этапах начиная уже с дошкольного возраста. Под выученной беспо-
мощностью, современный российский психолог Д.А. Циринг понимает 
устойчивую мотивационную характеристику субъекта, которая формиру-
ется в процессе личностного развития под воздействием его взаимоотно-
шений с окружающим миром и людьми [2]. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что выучен-
ная беспомощность является психическим состоянием личности, причи-
ной возникновения которого, служит ответная реакция индивида на соб-
ственные неудачи или травмирующие, неблагоприятные для него жизнен-
ные события. В «Большом психологическом словаре» выученная беспо-
мощность характеризуется как «состояние, возникающее у человека по-
сле достаточно длительного аверсивного воздействия, избежать которого 
не удается» [3]. 

В настоящей работе выученная беспомощность в отношении детей до-
школьного возраста понимается нами как личностная неспособность ре-
бенка самостоятельно решать элементарные проблемные задачи, 
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инициировать свою деятельность и адекватно оценивать свои способно-
сти и поступки, формируемая посредством подавления детской инициа-
тивы со стороны окружающих его взрослых людей. 

По мнению психолога М. Селигмана, выученная беспомощность фор-
мируется достаточно рано и первые её признаки можно наблюдать уже в 
раннем детстве [4]. Многочисленные исследования по проблеме изучения 
причин формирования и особенностей проявления выученной беспомощ-
ности у человека, описывают необходимость рассмотрения данного фено-
мена в онтогенезе, так как характеристики выученной беспомощности не 
постоянны и во многом обусловлены возрастными особенностями лично-
сти. Соответственно, проявления выученной беспомощности будут отли-
чаться в дошкольном и школьном, подростковом и юношеском возрастах. 

Исходя из темы нашего исследования, в рамках данной работы мы бо-
лее подробно рассмотрим проблему проявления выученной беспомощно-
сти в старшем дошкольном возрасте. Старший дошкольный возраст  
(5–7 лет) является важным этапом в личностном развитии ребенка, так как 
в данном возрасте активно формируются способы деятельности и модели 
поведения в социуме. 

Особый интерес для нашей работы представляет исследование прояв-
лений выученной беспомощности у детей старшего дошкольного возраста 
ученого Н.В. Солнцевой. Автор на основании своих исследований пола-
гала, что фактор присутствия выученной беспомощности у личности 
можно достаточно легко распознать, проанализировав наиболее часто 
употребляемые в речи «слова-маркеры». К данным словам – маркерам, 
Н.В. Солнцева относит шесть групп следующих высказываний [5]: 

‒ «Я не хочу» (не хочу учить стих, не хочу играть с детьми, не хочу 
принимать важное решение, не хочу одеваться и идти на прогулку, не 
хочу решать конфликтную ситуацию и т. д.); 

‒ «Я не могу» (не могу нарисовать, не могу завязать шнурки, не могу по-
просить о помощи, не могу решить пример, не могу найти друзей и т. д.); 

‒ «Я не могу измениться» (я пробовала, ничего не изменилось, у дру-
гих не получилось и у меня не получится и т. д.); 

‒ «Я всегда» (я всегда так делаю, я всегда боюсь, я всегда ошибаюсь, 
я всегда плохо делаю задания и т. д.); 

‒ «Я никогда» (никогда не смогу научиться читать, рисовать, никогда не 
справляюсь с трудностями, мне не везет, не могу сделать как надо и т. д.); 

‒ «В нашей семье все такие» (у нас никто не мог делать, в нашем роду 
все невезучие и т. д.). 

На рисунке 1 представлены компоненты выученной беспомощности и 
виды детской деятельности, на которые оказывается негативное влияние 
состояние выученной беспомощности (рис. 1). В период дошкольного 
детства осваивается широкий круг деятельности: игровая, трудовая, про-
дуктивная, учебная, межличностное общение. При условии гармоничного 
развития всех сфер личности старшего дошкольника формируются спо-
собности к рефлексии и адекватная самооценка. Соответственно если в 
развитии ребенка наблюдаются задержки и трудности, игнорирование 



 
Издательский дом «Среда» 

 

18      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

данных причин в развитии, то постепенно формируется выученная беспо-
мощность [65]. 

Данное состояние накладывает негативный отпечаток на психическое 
развитие ребенка, у которого возникают затруднения в освоении разных 
видов детской деятельности. В таблице 1 обозначены основные виды дет-
ской деятельности детей и негативные изменения в данных видах деятель-
ности при состоянии выученной беспомощности у детей старшего до-
школьного возраста (таблица 1). 

 
Рис. 1. Структурные компоненты выученной беспомощности и основные 

виды деятельности старших дошкольников 
Таблица 1 

Проявление выученной беспомощности у детей старшего дошкольного  
возраста в различных видах деятельности 

Вид  
деятельности Описание 

Игровая 
деятельность 

Дети не способны к совместной деятельности, не могут 
содержательно общаться, не интересуется проблемами 
сверстников, что в свою очередь порождает агрессию, 
отчужденность, враждебность 
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Окончание таблицы 1 
Вид  

деятельности Описание 

Трудовая 
деятельность 

У детей возникают трудности: с процессами 
самообслуживания (одевания, приема пищи), с 
соблюдением элементарных навыков личной гигиены. 
Происходит торможение в формирование таких качеств 
как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 
порученное дело, чувство долга и т. д. 

Продуктивная 
деятельность 

Дети с признаками выученной беспомощности 
отказываются прикладывать усилия для создания 
рисунка, аппликации, лепки. Во время деятельности у 
них понижается настроение, ухудшается поведение. 

НОД 
(непосредственно 
образовательная 
деятельность 

У детей с признаками выученной беспомощности 
возникают трудности в процессе: 
- овладение основными культурными способами 
деятельности, 
- проявление инициативы и самостоятельности в 
деятельности; 
- умение подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 
- способности к волевым усилиям; 
- проявление любознательности; 
-способность к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности 

Межличностное 
общение 

Выученная беспомощность проявляется в 
ограниченности межличностных контактов, 
возникновении трудностей в общении со сверстниками, 
излишней интровертированности и комфортности 
личности. У детей с признаками выученной 
беспомощности часто возникают сложности в 
адаптации к новому социальному окружению. Такие 
дети обладают низким социометрическим статусом и 
большой зависимостью от группы 

 

Таким образом, можно утверждать, что проявления выученная беспо-
мощность в старшем дошкольном возрасте связана с низким уровнем дет-
ской субъектности, который характеризуется низким уровнем активно-
сти, самостоятельности, автономности, инициативности в различных ви-
дах деятельности, проблемой в постановке и реализации целей и разреше-
нии межличностных конфликтов. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье освещаются вопросы взаимодействия семьи и 
учебного заведения для полноценного развития личности ребенка. Пока-
зана ценность совместной работы школы и родителей с целью взаимного 
воспитания и успешной социализации детей. Акцентируется внимание на 
необходимость комплексной и индивидуальной (в рамках семьи) работы 
педагогов, родителей и детей. Выявлена роль школы в преодолении про-
блем, возникающих у родителей в воспитании детей. 

Ключевые слова: социализация, семья, взаимодействие семьи и 
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После рождения первым социальным институтом для ребенка стано-
вится его семья. Это начальная ступень на пути к его успешной социали-
зации. Социализация – это вхождение ребенка в общественную жизнь, 
наполненную определенными социальными нормами, правилами и цен-
ностями. И именно родители начинают прививать это своему ребенку. 

Поступая в школу у ребенка помимо ведущей деятельности, меняется 
его ближайшее окружение. Появляются социальные связи и контакты с 
учителями, одноклассниками. И, в конечном итоге, школа занимает 
неотъемлемую часть жизни ребенка [5, с. 2]. 

В школе ребенок прикасается к более серьезному жизненному опыту, 
расширяет свой кругозор и начинает осознаннее смотреть на мир. Если в 
семье ребенку дается элементарное понимание того, что необходимо де-
лать, как следует себя вести, чтобы успешно прошла социализация, то в 
образовательном учреждении он становится участником более расширен-
ной и сложной системы социальных взаимоотношений. 

Школа как институт социализации (после семьи) возлагает на себя от-
ветственность в продолжении освоения социального опыта, умений и зна-
ний. Семья и школа должны тесно взаимодействовать друг с другом, 
чтобы не создавалось множество проблем в восприятии социального 
опыта, и для того, чтобы дети оценивали свои способности и интересы 
адекватно в условиях семьи и в рамках школьного заведения. Для ребенка 
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примером приемлемого поведения являются модели поведения, прису-
щие его семье, и, как следствие, перенимаются ребенком и передаются в 
учебный коллектив. Так как воспитание со стороны родителей наклады-
вает свой отпечаток, в семье, где имеется нестабильный фундамент, и ро-
дители ведут себя не надлежащим образом, демонстрируя это, ребенок 
будет считать это нормой, а девиация будет транслироваться на отноше-
ния с одноклассниками [2, с. 4]. Поэтому задачей школы в лицах психо-
логов и педагогов – заметить это вовремя и не дать этой проблеме уси-
литься, а решить ее, проводя профилактические мероприятия с родите-
лями и с детьми, помогая им осваиваться и взаимодействовать. Нередко 
подключаются социальные службы, которые также работают с семьей и с 
ребенком, корректируя его поведения и понимание норм и ценностей об-
щества. 

Социализация человека начинается с рождения и продолжается на 
протяжении всей жизни. В процессе социализации человек усваивает 
накопленный социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, 
который позволяет исполнять определенные, жизненно важные социаль-
ные роли. 

Образовательным учреждениям отводится важная роль социализации ре-
бенка. Дети должны быть: физически и психически здоровы, социально за-
щищены и закалены, а главное, иметь социальный опыт выбора своего пове-
дения, ценностей, партнеров по общению и самостоятельного принятия ре-
шений [1, с. 15]. 

Решить проблему социализации можно только в совокупности усилий 
семьи, школы и общественных институтов. 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании 
благоприятных условий для личностного развития и роста детей, органи-
зации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. 

Важной задачей в учебном заведении является взаимодействие педа-
гога с родителями. Он активизирует воспитательную и педагогическую 
деятельность семьи, придает ей целенаправленный, общественно значи-
мый характер. В настоящее время родители все чаще стали уделять 
меньше времени семье и воспитанию детей, а больше отдавать предпочте-
ние работе и прочим делам. 

Исходя из этого следует вывод, что школа должна содействовать раз-
витию семьи. Работа, направленная на развитие личности ребенка, стано-
вится действенной и эффективной только если родители будут вовлечены 
в процесс обучения и воспитания своего ребенка [3, с. 45]. 

Совместная работа школы и семьи должна быть индивидуальной. По-
этому педагог должен учитывать каждый конкретный случай: какие условия 
жизни у ребенка, с кем он проживает и где, социальный статус семьи и др. 

Ключевым условием взаимодействия школы и семьи является полное 
представление о деятельности друг друга. Чтобы они могли понимать и 
представлять образ воспитательных возможностей обеих сторон и могли 
рассчитывать на взаимопомощь [4, с. 33]. Чаще всего, отдавая ребенка в 
школу, родители возлагают воспитательный процесс на педагогов учеб-
ного заведения, тем самым уходя от процесса воспитания своего ребенка, 
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как личности, но для успешной социализации и формирования ребенка 
как личности должны участвовать обе стороны, при полном взаимопони-
мании и взаимопомощи друг другу. Благоприятная внутрисемейная атмо-
сфера обеспечивает ребенку спокойствие и побуждает его к восприятию 
существующих в семье правил, взглядов, стремлений и форм поведения. 
И для того, чтобы родители успешнее справлялись с воспитанием детей, 
им необходимо знать основные педагогические требования для создания 
необходимых условия для воспитания ребенка в семье. 

Основными задачами работы педагогов школы с родителями явля-
ются: ознакомление их с основами теоретических знаний, систематиче-
ское разностороннее педагогическое просвещение родителей, привлече-
ние их к активному участию в учебно-воспитательном процессе и форми-
рование у родителей потребности в самообразовании [6, с. 16]. 

Поскольку одной из важнейших целей школы является реализация 
личностно-ориентированного обучения, то основной работой с родите-
лями является индивидуальная работа (беседы и личные встречи). Такая 
работа дает высокий положительный результат, так как она направлена на 
оказание помощи конкретному ребенку и его семье, ведь для детей глав-
ным примером являются его родители. 

Взаимодействие школы и семьи в воспитании необходимо, поскольку 
без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов вос-
питания. Семья воздействует на ребенка каждый день, в отличие от соци-
альных институтов, поэтому она располагает большими возможностями в 
формировании личностных качеств своего ребенка. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что без тесного сотрудничества и 
активного взаимодействия школы и родителей решение проблемы социа-
лизации личности ребенка невозможно. 
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циализация детей, а также разбираются основные категории и показа-
тели реабилитационных семейных стратегий. К таким стратегиям от-
носятся социальная, образовательная поддержка, а также стратегия 
коммуникации. Описываются ключевые показатели этих стратегий, 
включая коммуникацию, уровень взаимодействия, распределение ролей и 
обязанностей, а также уровень адаптации к изменениям. 
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Семья является основной социальной структурой, в которой происхо-
дит воспитание и социализация детей. Тем не менее, иногда семья может 
оказаться в трудной жизненной ситуации, что может негативно отра-
зиться на развитии и общем благополучии детей [5]. 

Реабилитация семьи – это комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление и развитие семейных функций, укрепление взаимоотно-
шений между членами семьи и улучшение условий их жизни [1]. 

Главная цель данной статьи заключается в исследовании основных ка-
тегорий реабилитационных семейных стратегий и описании показателей, 
характеризующих эти стратегии. 

Рассмотрим основные категории реабилитационных семейных страте-
гий, которые включают в себя следующие показатели: «коммуникация» – 
данный показатель отражает уровень эффективности общения внутри се-
мьи, включая навыки активного слушания, способность выражать свои 
чувства и эмоции, а также способность разрешать конфликты; «уровень 
взаимодействия» -этот показатель определяет степень взаимодействия 
между членами семьи, включая уровень взаимопомощи, поддержки и ко-
операции; «распределение ролей и обязанностей» – этот критерий оцени-
вает степень четкости и согласованности распределения семейных ролей, 
включая ответственность каждого члена за выполнение определенных 
функций и обязанностей; «уровень адаптации к изменениям» – показа-
тель отражает готовность и способность семьи адаптироваться к измене-
ниям в своей жизни; «способность справляться со стрессом» – данный 
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критерий определяет способность семьи справляться с различными стрес-
сами и трудностями, включая умение управлять своими эмоциями и нахо-
дить поддержку в кругу семьи [2; 3]. 

Эти показатели помогают оценить эффективность реабилитационных 
семейных стратегий и определить области, требующие дальнейшей ра-
боты и улучшения. 

Первая категория стратегий реабилитации семьи связана с оказанием 
социальной поддержки семьям, столкнувшимся с трудностями. Основ-
ными показателями успешной реализации этой стратегии являются: «ока-
зание материальной помощи» – предоставление выплат пособий, ежеме-
сячной денежной компенсации и других форм социальной поддержки; 
«психологическая поддержка» – помощь в развитии родительских навы-
ков, улучшении взаимоотношений в семье и преодолении возможных 
конфликтов поможет создать благоприятную атмосферу для развития де-
тей и восстановления семьи. 

Вторая категория реабилитационных семейных стратегий связана с 
предоставлением профессиональной поддержки семье. Эта стратегия 
включает в себя работу специалистов, таких как социальные работники, 
психологи, врачи и другие, которые помогают семье в решении ее про-
блем и трудностей. Показателями этой стратегии могут быть: 

- организация консультаций и тренингов для родителей по вопросам 
воспитания детей, развития их навыков и улучшения взаимоотношений в 
семье; 

- проведение медицинского обследования детей и родителей для вы-
явления возможных заболеваний или проблем со здоровьем, а также 
предоставление необходимого лечения и реабилитации. 

Третья категория стратегий реабилитации семей включает в себя ока-
зание образовательной поддержки. Эта стратегия ориентирована на раз-
витие навыков и знаний как родителей, так и детей, предоставляя им воз-
можности для успешной учебы. Важными показателями успешной реали-
зации данной стратегии являются: – разработка и внедрение дополнитель-
ных образовательных программ: тренинги по формированию навыков ро-
дительства, образовательные программы для детей разных возрастов и т. 
д.; – организация дополнительных занятий и секций: спортивные секции, 
художественные студии, музыкальные школы и т. п.; – предоставление 
стипендий и грантов: поддержка талантливых и успешных учащихся, 
предоставление возможностей для получения дополнительного образова-
ния и развития своих способностей. 

Мы предлагаем проведение специализированных консультаций для 
родителей детей с нарушением зрения, где они смогут получить всю не-
обходимую информацию о том, как правильно организовать процесс обу-
чения и воспитания своего ребенка, какие существуют возможности для 
его развития и как эффективно взаимодействовать с другими членами се-
мьи, учитывая особые потребности ребенка. На консультациях можно 
дать следующие рекомендации: чтобы помочь ребенку с нарушением зре-
ния лучше понимать окружающий мир, важно обращать его внимание на 
различные свойства игрушек и предметов. Например, описывая кубик, 
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можно сказать, что он красный, гладкий, легкий и имеет углы и стороны. 
Важно научить ребенка ориентироваться в микропространстве, например, 
на поверхности стола. Можно предложить ребенку положить руки ладо-
шками вниз и объяснить: «То, что расположено около левой руки – слева 
от тебя, а то, что расположено около правой руки – справа от тебя». До-
трагивайтесь поочередно до правой и левой рук ребенка, делая указатель-
ные жесты направо и налево от него. Развитие мелкой моторики также 
важно для развития мышления и речи. Ребенок может заниматься лепкой, 
вырезанием, рисованием и другими видами деятельности, которые помо-
гают развивать мелкую моторику. Кроме того, важно играть в игры, кото-
рые развивают интеллект ребенка. Это может включать в себя обсуждение 
различных тем и вопросов, связанных с окружающим миром. В процессе 
повседневных дел и игр, родители могут помочь своим детям развить не-
обходимые знания и навыки. Например, Игра «Что это такое?» – можно 
взять предметы из разных категорий и попросить ребенка назвать их; игра 
«Найди отличия» – можно нарисовать два похожих изображения и попро-
сить ребенка найти различия между ними; игра «Составь картинку» – 
можно дать ребенку несколько частей картинки и попросить его собрать 
ее; игра «Кто это?» – можно показать ребенку картинку животного и по-
просить его назвать его. Важно целенаправленно развивать любознатель-
ность детей. Один из способов сделать это – использовать различные 
виды деятельности, такие как рисование, лепка, конструирование и изго-
товление поделок из природных материалов. Это поможет им развивать 
свое воображение и научиться наблюдать за окружающим миром. Напри-
мер, вы вернулись с прогулки по лесу или парку, можно попросить ре-
бенка нарисовать то, что он видел, какие грибы он знает, какие из них 
съедобные, а какие нет. Вместе с ребенком можно вылепить грибы из пла-
стилина и многое другое [4]. 

Таким образом, организация консультаций и мероприятий для семей с 
детьми с нарушениями зрения является важным шагом на пути к улучше-
нию качества жизни таких семей и созданию условий для их успешной 
реабилитации и интеграции в общество. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ГЛАГОЛЬНОГО 

СЛОВАРЯ У РЕБЕНКА С ОНР 
Аннотация: в данное время возрастает численность детей с рече-

выми нарушениями, их разное множество. Например, такие как наруше-
ния фонематического, лексического и грамматического компонента 
речи, все это приводит к общему недоразвитию речи (ОНР). В частно-
сти, сильно страдает глагольный словарь ребёнка. 

Ключевые слова: ОНР, глагольная лексика, влияние семьи. 
Лексический компонент, является одним из важнейших для правиль-

ной постановки речи ребенка его дельнейшего обучения и развития. Сло-
варный запас ребенка зависит от его представления или его окружения. 
Поэтому его взаимосвязь с окружающими его предметами и людьми при 
выполнении действий в процессе речевой и неречевой деятельности рас-
ширяют их кругозор. Я считаю, что контакт между взрослым и ребенком, 
это неотъемлемая часть в его речевом развитии. Роль семьи очень важна 
в овладении глагольной лексикой, поточу что именно в рамках семьи ре-
бенок овладевает бытовыми навыками, у него появляется возможность 
комментировать свои действия, выстраивать предложения 

Например, учёные Л.М. Васильев, В.В. Виноградов, Г.А. Зотова, 
Ю.А. Левицкий, считают, что ребёнок сталкивается со сложностями 
именно в освоении глагольного словаря, т.к глагол является основной ча-
стью образования будущий фразы и конечно же внутренней речи ребенка 
[2, c. 118]. 

В своей работе, я хочу отразить что, если диагностический комплекс 
будет включать методики Е.Ф. Архиповой, Н.С. Жуковой, Н.В. Серебря-
ковой, то это позволит выявить особенности развития глагольной лексики 
у детей 5,5–6 лет с общим недоразвитием речи. Для диагностики актив-
ного и пассивного глагольного словаря я использовала методику Е.Ф. Ар-
хиповой. Цель данной методики, определить объем активного словаря. 
Для выявления словоизменения глаголов по лицам, я обратилась к мето-
дике Н.С. Жуковой. 

Для образования приставочных глаголов противоположного значения, 
я опиралась на методику Н.В. Серебряковой. У вышеперечисленных ав-
торов достаточно хорошо подобран материал, чтобы диагностировать 
данное нарушение. Наибольшие трудности, у детей с ОНР вызывает клас-
сификация глаголов. нередко, они неверно отмечают лишнее слово (к 
примеру, в подобных образцах текста: подбежал, вышел, подошел – вы-
бирают «подошел»; стоит, растёт, сидит – предпочитают термин 
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«сидит»). Данные сведения говорят об проявленной несформированности 
структуры глагольного словаря детей, о затруднении выделить общие 
черты при их группировке. Из всех частей речи глагол представляет 
наибольшие возможности для развития синтаксического строя речи ре-
бёнка, потому что он принимает особое участие в формировании слово-
образовательной основы предложения. Из выше сказанного можно сде-
лать вывод, что речь ребенка дошкольного возраста основывается на изу-
чении лексико-грамматических свойств глагола [1, c. 276]. 

Нарушение в овладении глагольной лексикой значительно усложняет 
общение, негативно воздействует на формирование познавательной дея-
тельности, а в дальнейшем служит преградой при овладении школьной 
программой. Значимым условием правильной организации логопедиче-
ской коррекционной работы по формированию глагольной лексики явля-
ется кропотливое исследование степени изучение уровня ее сформиро-
ванности у ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что причина общего недо-
развития речи разнообразна, а следственно, распространенность ОНР 
среди детей в нынешнем обществе обширная. ОНР характеризуется нару-
шениями образования абсолютно всех частей речи, в особенности стра-
дает глагольный словарь. Для решения этой проблемы родителям можно 
предложить в рамках проведения семейного досуга различные игры, а 
также больше разговаривайте с ребенком, проговаривайте действия, кото-
рые вы совершаете во время игр. Развивайте понимание речи ребенка, ис-
пользуя простые инструкции типа: дай ручку, где пальчик и т.д. Опирай-
тесь на то, что ребенку уже доступно, как можно больше повторяйте уже 
усвоенное [3, с. 204]. 

У детей с ОНР существуют расхождения в объеме активного и пассив-
ного словаря; в речи не редко используются слова, обозначающие еже-
дневные действия; испытывают затруднения в овладении близкими по 
смыслу глаголами; преобладают отношения аналогии, а также отношения 
противопоставления и родовидовые используются крайне редко, что не 
является нормой; формами словоизменения и методами словообразова-
ния овладевают не полностью. 
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
Аннотация: в статье рассматривается важность активного взаи-

модействия родителей и учителя-логопеда, потому что семья – это бли-
жайшее и постоянное социальное окружение ребенка. Для детей стар-
шего дошкольного возраста важен высокий уровень развития словарного 
запаса для гармоничного развития и формирования личности, а также 
для успешного прохождения школьного обучения. Здесь же представлены 
практические рекомендации эффективных методов взаимодействия с 
ребенком, которые бы решали проблему недостаточного развития сло-
варно запаса у детей. 

Ключевые слова: семья, старший дошкольный возраст, словарный за-
пас, методы взаимодействия с ребенком, игра. 

С каждым годом растет количество детей, уровень развития речи ко-
торых не соответствует календарному возрасту. Эта тенденция особенно 
прослеживается в дошкольном возрасте. Дети имеют недостатки звуко-
произношения, нарушение фонематического восприятия, несформиро-
ванность грамматического строя речи, недостаточный уровень сформиро-
ванности активного словарного запаса. Все это неминуемо отражается на 
личностном развитии ребенка, затрудняет его взаимодействие со сверст-
никами, ограничивает полноценное формирование знаний об окружаю-
щем мире, а в дальнейшем, при отсутствии коррекции, может усложнить 
школьное обучение. 

Речь – одна из основных линий развития ребёнка, она не является 
врождённой способностью человека, а формируется постепенно в про-
цессе роста и развития человека. 

Как известно, период наивысшей речевой активности – пятый год 
жизни. По данным А. Гвоздева, к пяти годам дети овладевают сложной 
системой грамматики, включая синтаксические и морфологические зако-
номерности, и на интуитивном уровне правильно употребляют слова, ко-
торые являются исключениями из правил. 

Достаточно высок уровень развития лексики. В речи детей появляются 
синонимы, антонимы, образные сравнения и противопоставления [2]. 

В норме у ребенка 5–6 лет в активном словаре 2500–4000 слов. Но 
очень часто у детей с нарушениями речи наблюдается наличие 
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ограниченного словарного запаса в данном возрасте и, как следствие, от-
сутствие развернутой фразовой речи. 

В таком случае важна своевременная коррекционно-развивающая ра-
бота, которая должна проводиться не только педагогами образовательной 
организации, но и в условиях семьи. В данном случае важно активное вза-
имодействие учителя – логопеда и родителей, потому что семья – это бли-
жайшее и постоянное социальное окружение ребенка. Влияние семьи на 
развитие ребенка и полноценное формирование его личности велико. 

Специалисты имеют уникальную возможность опереться в своей ра-
боте на самых заинтересованных в ее успешности людей – родителей, ко-
торые становятся их партнерами. 

Родители, в свою очередь, овладевают инструментарием, необходи-
мым для эффективной помощи собственным детям [1]. 

В работе с семьей важной задачей учителя-логопеда стоит подбор ма-
териала и обучение родителей наиболее интересным и действенным ме-
тодам взаимодействия с ребенком, которые бы решали задачу развития 
активного словарного запаса у ребенка с нарушением речи. 

Учитель-логопед обязательно осведомляет родителей о нормах разви-
тия речи в том или ином возрасте и стремится к совместной работе по 
заполнению пробелов в развитии речи. Для этого он находится в постоян-
ной взаимосвязи с родителями, организуя для них индивидуальные кон-
сультации, мастер-классы, открытие занятия. 

На начальном этапе учитель-логопед объясняет родителям, что те ба-
зовые понятия, которые кажутся простыми и понятными для взрослых, 
детьми бывают не усвоены и попросту непонятны. Особенно это касается 
детей с нарушениями в развитии речевой функции. Поэтому важной зада-
чей является «включение детей в жизнь». Для этого родителям нужно ре-
гулярно спрашивать ребенка о том, какой на данный момент день недели, 
время суток, месяц, время года; обсуждать увиденное по дороге из дома в 
детский сад; изучать и комментировать изменения в природе в разные 
времена года; заучивать стихи, чистоговорки, скороговорки по рекомен-
дации учителя-логопеда, проговаривать их на прогулке и дома. 

Учитель-логопед должен донести до родителей информацию о том, 
что знания, данные в игровой форме, усваиваются детьми быстрее, проч-
нее и легче, по сравнению с теми, которые сопряжены с долгими упраж-
нениями. Образовательная деятельность, проводимая в игровой форме, 
пробуждает в детях познавательный интерес к получаемым знаниям. 

Существует множество игр, которые направлены на развитие актив-
ного словаря и могут быть использованы родителями дома: 

1) «Скажи наоборот» (Родитель бросает ребенку мяч, называет слово. 
А ребенок должен, бросив мяч обратно, произнести антонимичное по зна-
чению, например, большой – маленький, добрый – злой, высокий – низ-
кий и т. д.); 

2) «Скажи по – другому» (Так же можно с мячом, цель – подобрать 
синоним, например, турист – путешественник); 

3) Различные речевые (бытовые) ситуации помогают закрепить раз-
личные категории, такие как овощи, фрукты, ягоды, мебель и 
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т. д. (например, можно разбирать пакет из магазина, сортировать фрукты, 
овощи; спрашивать куда ребенок положил свои вещи (стул, шкаф – ме-
бель)); 

4) «Чтобы это значило?» (Ребенок должен объяснить смысл фразы. 
Для этого подходят разнообразные фразеологизмы, а также пословицы и 
поговорки, так как они содержат в себе, помимо основной идеи, яркую 
эмоциональную окраску (грусть, осуждение, поощрение, злость и т. 
д.). Следует попробовать вместе с ребенком понять, что могут значить та-
кие выражения, как «повесить нос», «проще пареной репы», «бить ба-
клуши» и пр. 

5) «Что из чего?» (на образование относительных прилагательных от 
существительных, например, стол из дерева какой? Деревянный). 

Важной задачей учителя-логопеда является составление рекоменда-
ций для родителей. Они должны содержать ключевые постулаты, кото-
рыми должны руководствоваться родители для достижения положитель-
ных результатов в развитии активного словарного запаса детей с наруше-
ниями речи в условиях семьи. 

Перечислим основные из них. 
1. Обратите внимание на свой лексический запас и не используйте в 

общении с детьми диалектные, жаргонные, профессиональные и др. 
слова. А также оцените активный словарь ребенка на предмет данных 
слов. 

2. Выстраивайте свои повествования в нейтральной форме (нейтраль-
ные слова выполняют номинативную функцию и не имеют оценочного 
значения. К такой лексике относятся слова, называющие конкретные 
предметы, явления, абстрактные понятия: дом, лес, мир; качества и при-
знаки предметов: холодный, отрицательный; действия и состояния: жить, 
плыть). 

3. Обучите ребенка основным сведениям о себе: семья, как зовут чле-
нов семьи, их профессии; день рождения и возраст; домашний адрес. 

4. Сформируйте у ребенка временные представления (время года, ме-
сяц, число, день недели, время суток). 

5. Познакомьте детей с наиболее частотными словами по заданной 
теме, а затем – с менее употребительными, изучаемый словарь обяза-
тельно должен быть тематическим и частотным. 

6. Обращайте внимание ребенка на то, что нас окружает, какие дей-
ствия происходят и к чему они приведут во время прогулок, поездок и в 
бытовых ситуациях. 

‒ Оречевляйте выполняемые действия, поясняйте значение. Очень 
важно учить детей понимать вопросы и правильно отвечать на них: как 
бы это сделал ты? как можно помочь? и др. Отвечая на вопросы, особенно 
при обсуждении нравственных и бытовых ситуаций, дети должны давать 
развернутые ответы [2]. 

7. Следуйте определенной последовательности в ходе знакомства и за-
крепления слов: назвать новое слово, затем разобрать его значение с ис-
пользованием наглядных (картинки, предметы) или словесных средств. 
Таким образом, в работу включаются зрительный, слуховой, тактильный 
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анализаторы, что очень важно для лучшего восприятия и запоминания но-
вого материала. 

8. Организуйте предметно-практическую деятельность с наблюдае-
мыми предметами: ребёнок рассматривает, слушает, трогает, нюхает, раз-
бирает, раскрашивает, лепит заданный предмет; выполняет с этим пред-
метом по словесной инструкции как можно больше действий. Такое уста-
новление связей между личным опытом и речевым материалом помогает 
прочнее усвоить ребенку новое [3]. 

9. Повторяйте чаще и включайте в состав предложения новые слова 
для быстрого введения в речь. 

10. Посещайте с ребенком различные музеи, выставки, спектакли, чи-
тайте художественную литературу, обсуждайте и пересказывайте прочи-
танное. Составляйте рассказы, употребляя слова, обозначающие свойства, 
качества предметов, слова-синонимы, сравнения. 

11. Фиксируйте внимание ребенка на иллюстрациях, на незнакомых 
слова, объясняя их смысл при совместном прочтении книги. 

Таким образом, работа по формированию словаря детей старшего до-
школьного возраста должна вестись учителем-логопедом и родителями в 
определенной системе и в тесном сотрудничестве, которые приведут к по-
ложительным результатам. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема возникновения 
стресса у детей, приведены конкретные способы и примеры для его избе-
гания и преодоления. Особое внимание в статье уделяется роли родителя 
как главного помощника в преодолении стресса у детей. 
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Современные родители зачастую начинают предъявлять высокие тре-
бования к своему ребенку уже с раннего возраста, а в дальнейшем только 
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усиливают их. Давление на детей возрастает, некоторые родители из-
лишне увлекаться программами для одаренных детей, стараясь взрастись 
из своего ребенка гения. Подобное непрекращающееся давление на ре-
бенка со стороны родителей, школы, товарищей, давление ситуации 
успеха и неудач является одной из основных причин возникновения 
стресса у детей. 

Идя на поводу прежде всего своего желания, чтобы их ребенок пре-
успел в современном быстроменяющимся мире, родители заставляют его 
заниматься изучением иностранных языков, заниматься спортом, искус-
ством и многими другими вещами. Тем самым мы постоянно нагружаем 
и «загоняем» своих детей, желая, чтобы они соответствовали современ-
ным канонам успешного человека. Но вместе с этим мы оказываем им 
«медвежью» услугу, поскольку именно «загнанный ребенок» в наиболь-
шей степени подвержен стрессу. 

Стресс – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие 
(физическое или психологическое), нарушающая его гомеостаз, а также 
соответствующее состояние нервной системы организма [4]. 

О.А. Громова, И.Ю. Торшин, Т.Р. Гришина, Л.Э. Федотова понятие 
стресс рассматривают для обозначения широкого спектра состояний, воз-
никающих в ответ на различные раздражители. Это своего рода реакция 
нашего организма на негативные факторы внешней среды [3, с. 126]. 

В последние годы появилась тенденция отождествлять психологиче-
ский стресс с нервным напряжением. Но стресс – это не просто волнение 
или нервное напряжение, это системный нейроэндокринный ответ, кото-
рый активируется в первую очередь сочетанным действием симпатиче-
ской нервной системы и эндокринной системы [1; 2]. 

Еще два десятилетия назад не существовало такого понятия, как «дет-
ский стресс», он был исключительно проблемой взрослых людей, но на 
сегодняшней день ситуация изменилась в корне, и мы все чаще стали го-
ворить о том, что она все больше охватывает детей и подростков. В состо-
янии постоянного давления дети, как и взрослые также подвержены 
стрессу. Нет такого ребенка, который бы по какой-либо причине не испы-
тывал стресс хотя бы раз в своей жизни. 

Стресс стал активно вмешиваться в жизненные события детей, снижая 
их способность к самоконтролю и мешая тем самым нормальному ходу 
их психического и физического развития. 

Стресс проявляет себя не сразу, он состоит из трех стадий, которые 
обнаруживаются по нарастающей. 

Первая стадия связана с первичной тревогой. На ней дети часто замы-
каются в себе, чувствуя непривычное беспокойство. 

На второй стадии происходит период сопротивления. Психика ре-
бенка пытается сопротивляться испытанному стрессу, стремится вытес-
нить плохие воспоминания. Эта стадия сопровождается постоянным чув-
ством усталости. 

Третья стадия, связанная с моральным истощением от стресса, она 
приводит к физическому истощению, есть вероятность проявления 
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агрессии или напротив апатии связанного с тем, что нервная система пе-
рестает в полной мере контролировать эмоции. 

Для каждой стадии присуще все более подавленное эмоциональное со-
стояние, а затянувшийся стресс может перерасти в депрессию. 

Поэтому вместо того, чтобы постоянно подгонять свих детей, мы в си-
лах напротив помочь им преодолеть все трудности и возникающие неза-
планированные перемены в их жизни. 

Зачастую дети испытывают стресс, когда понимают, что ситуация 
начинает выходить из-под контроля. Учитель был несправедлив, кон-
трольная работа слишком объемная и сложная, второй попытки уже не 
будет и ряд других часто встречаемых и повторяющихся ситуаций. Одним 
из очевидных способов оказания помощи ребенку является включение его 
в процесс изменения данной ситуации. К примеру, вы замечаете, что ваш 
ребенок не умеет планировать свое время. Включите ребенка в процесс 
выработки решения данной проблемы. Это поможет ему повысить его са-
мооценку и справиться с назревшей проблемой. 

Еще одной острой школьной проблемой является волнение детей из-
за вероятности допущения ошибок, страха критики и насмешки в свой ад-
рес со стороны педагогов, одноклассников и родителей. Подобное волне-
ние способно удерживать ребенка в состоянии длительного напряжения 
или гиперактивности, которое мешает ему в успешной реализации учеб-
ной деятельности, так как она требует сосредоточенности и усидчивости. 
Так дети могут оказаться еще в одной «ловушке» стресса. Родители 
должны осознавать это и постоянно проводить работу, направленную на 
развитие у них самоуважения. Для этого существует множество способов, 
приведем лишь некоторые из них. 

1. Необходимо поддерживать постоянный и тесный контакт с учите-
лем. Учитель должен знать все психологические особенности вашего ре-
бенка. Например, если ребенок излишне застенчив, но он увлекается ри-
сованием, то это можно использовать при подготовки внеклассных меро-
приятий. Такому ребенку лучше поручить сделать оформление к предсто-
ящему выступлению класса, вместо того, чтобы предложить ему сыграть 
какую-то роль на сцене в силу его чрезмерного волнения. 

2. Не забывайте признавать и подчеркивать таланты своего ребенка. 
Например, говорить ему и делать акценты на тех вещах, которые у него 
хорошо получаются. 

3. Помогайте ребенку в приобретении гибких навыков. Это более об-
ширные социальные навыки, которое впоследствии помогут добиться 
успехов не только в работе, но и в жизни. Например, способствуете совер-
шенствованию умению общаться с другими людьми, развитию эмоцио-
нального интеллекта и лидерских качеств. 

4. Используйте юмор при взаимодействии с ребенком. Он способ-
ствует снятию напряжения, привлечению внимания ребенка, оказывает 
терапевтический эффект, способствует обезболиванию воздействия окру-
жающей среды. Юмор помогает дистанцироваться от вещей вызывающих 
тревогу и говорить о них как бы со стороны. 
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5. Просите ребенка помочь вам, учитывая его склонности и увлечения. 
Например, попросите его помочь разобраться вам с компьютерной про-
граммой или другими девайсами. Что благоприятно скажется на его само-
оценки. 

Дети должны осознавать, что нет ничего страшного в том, что, если 
они чего-то не знают, если они не в силах справиться с чем-то самостоя-
тельно, что всегда можно попросить помощи и в этом нет ничего постыд-
ного. Они должны знать и укреплять свои сильные стороны и уметь ком-
пенсировать ими свои слабости. 

Объективно оценивая своего ребенка, мы в состоянии помочь ему осо-
знать самого себя, проявить свои способности, избавиться от шаблонного 
восприятия со стороны окружающих. Наша своевременная помощь им в 
формировании позитивного восприятия своей личности окажет им полез-
ную услугу в их дальнейшей жизни. 

Таким образом, стресс в детском возрасте рассматривается в качестве 
специфического психического состояния, выражающегося в своеобраз-
ном восприятии личностью сложной, экстремальной ситуации, в которой 
он находится. Стресс – многоуровневое образование или явление, оказы-
вающее негативный характер на состояния здоровья ребенка в целом и его 
последующее благополучие. Временами дети подвержены стрессу. При 
непродолжительном периоде его воздействия он не приводит к тяжелым 
последствиям, но если он принимает затяжной характер, то он может 
стать крайне опасным для физического и психического здоровья ребенка. 
Поскольку детский возраст является определяющим в становлении лич-
ности, и от такого как ребенок справится с этим новым жизненным эта-
пом, будет зависеть все его последующее развитие. Родители в данном 
случае могут стать источником помощи для своих детей, связанным с пре-
одолением у них стресса и избегания серьезных последствий его воздей-
ствия. 
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Аннотация: в статье идет речь о совместной работе педагогов и 
родителей младших школьников с легкой степенью умственной отстало-
сти по коррекции дислексии. Рассматриваются методики и общие реко-
мендации по работе с данным нарушением процесса чтения. 

Ключевые слова: дислексия, умственная отсталость, коррекция, обу-
чение, фонетика, семья, логопед. 

У учащихся начальной школы с легкой степенью умственной отстало-
сти как правило наблюдаются нарушения письма и чтения. Дислексия 
встречается у детей с умственной отсталостью особенно часто. Это свя-
зано с особенностями сформированности высших психических функций 
и работы головного мозга при нарушениях интеллекта. 

Дислексия – это специфическое расстройство процесса чтения. У де-
тей с легкой умственной отсталостью причинами дислексии могут быть 
разные факторы. 

Считается, что дислексия имеет генетический компонент, и у людей с 
дислексией наблюдаются определенные различия в мозге. Эти нейробио-
логические факторы также могут влиять на формирование процесса чте-
ния у детей с легкой степенью умственной отсталости. 

Как дислексия, так и легкая умственная отсталость могут вызывать 
проблемы с речевой обработкой. Дети с легкой степенью умственной от-
сталости могут испытывать трудности с пониманием и использованием 
речи, что может усугублять их трудности с овладение чтением и письмом. 

Факторы окружающей среды, такие как отсутствие образовательной 
поддержки, могут влиять на детей с легкой умственной отсталостью и 
способствовать развитию дислексии. 

Дислексия может сочетаться с другими состояниями, такими как син-
дром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые могут бо-
лее распространены у детей с легкой степенью умственной отсталости. 
Эти коморбидные состояния могут еще больше усложнить трудности в 
освоении процесса чтения. 

Важно отметить, что опыт дислексии у каждого человека может быть 
разным и для точной диагностики и понимания конкретных причин в 
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каждом случае необходима всесторонняя оценка квалифицированным 
специалистом. 

Чаще всего из видов дислексий выделяется фонематическая дислек-
сия, она представляет собой специфическое расстройство обучения, кото-
рое влияет на способность человека точно и бегло читать слова. Для него 
характерны трудности в соотнесении букв с соответствующими звуками 
или фонемами. Люди с фонематической дислексией могут испытывать 
трудности с фонологической осведомленностью, фонематической сег-
ментацией и смешиванием звуков при чтении слов. 

Своевременное выявление и коррекция фонематической дислексии 
позволяет провести целенаправленное вмешательство и поддержку, улуч-
шить навыки чтения и языка, уменьшить академические трудности и 
улучшить общие результаты обучения младших школьников с нарушени-
ями интеллекта. 

В нашем исследовании работа по коррекции фонематической дислек-
сии была построена на основе анализа научных работ А. Лурия, Д. Элько-
нина, Н. Жинкина, Н. Пылаевой, А. Корнева. 

Мы использовали индивидуальный подход к обучению, который явля-
ется ключом к решению проблемы фонематической дислексии у уча-
щихся с легкой степенью умственной отсталости. В своем исследовании 
мы адаптировали методы обучения, включив мультисенсорные методы, и 
различные другие методы обучения, актуальные для применения при ум-
ственной отсталости. 

При фонематической дислексии нарушается фонологическая осведом-
ленность, способность манипулировать звуками в словах В этой связи 
наша работа была сосредоточена на развитии этого навыка с помощью та-
ких занятий, как рифмование, смешение, сегментирование и манипулиро-
вание звуками. Обучение фонетике, обучающее взаимосвязи между бук-
вами и звуками способствовало укреплению способности к чтению и пра-
вописанию. 

Технологические достижения предлагают ценные инструменты для 
поддержки учащихся с дислексией и легкой степенью умственной отста-
лости. Нами использовались Программное обеспечение для преобразова-
ния текста в речь, инструменты распознавания речи и шрифты, которые 
способствовали улучшению понимания прочитанного и письменного вы-
ражения. 

Совместный подход с участием учителей, дефектологов, логопедов и 
родителей жизненно важен для эффективной коррекции дислексии. Регу-
лярное общение, обмен информацией о прогрессе и координация различ-
ных стратегий обеспечивают постоянную поддержку младшего школь-
ника с легкой степенью умственной отсталости в различных средах, улуч-
шая результаты его обучения. 

Дислексия может повлиять на самооценку и эмоциональное благопо-
лучие ребенка. Учителя и родители должны создавать благоприятную 
среду, подчеркивая сильные стороны, отмечая достижения и поощряя. 
Важной составляющей является взаимодействие всех участников 
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коррекционного процесса – логопеда, учителей начальных классов, де-
фектолога и родителей детей с языковыми нарушениями. 

Центральную роль в оценке и коррекции речевых отклонений у детей 
играет логопед. Он тесно сотрудничают с учителями начальной школы 
для разработки индивидуальных планов вмешательства с учетом конкрет-
ных потребностей каждого ребенка. Логопед обеспечивает руководство и 
поддержку учителям, помогая им реализовать стратегии, способствую-
щие развитию речи ребенка и академическому прогрессу. 

Учителя начальных классов также играют значительную роль в про-
цессе коррекции. Они тесно сотрудничают с логопедом, чтобы понять ин-
дивидуальные проблемы и сильные стороны ребенка. Реализуя рекомен-
дованные стратегии и приспособления в классе, они обеспечивают ин-
клюзивную среду обучения, которая поддерживает способности ребенка 
к изучению языка. 

Родители детей с речевыми нарушениями также являются активными 
участниками коррекционного процесса. Они сотрудничают как с логопе-
дом, так и с учителями начальной школы, чтобы обеспечить постоянную 
поддержку и вмешательство дома и в школе. Родителям рекомендуется 
регулярно общаться с участвующими специалистами, делиться наблюде-
ниями и оставлять отзывы. Они также играют жизненно важную роль в 
укреплении языковых занятий и стратегий, рекомендованных логопедом. 
Для родителей в рамках исследования нами были разработаны рекомен-
дации по коррекции фонематической дислексии. 

1.Обращайте внимание на свою речь. Она должна быть образцом для 
ребенка. 

2. Поощряйте ребенка практиковаться в чтении вслух, уделяя особое 
внимание правильному произношению, следите чтоб ребенок не торо-
пился. 

3. Предоставьте ресурсы, такие как книги с крупным шрифтом и 
аудиокниги, чтоб было удобнее воспринимать информацию. 

4. Работайте с ребенком над развитием фонематического восприятия, 
например, над изучением звуков букв и слогов с помощью визуальных 
карточек. 

5. Ежедневно уделяйте время развитию навыков прочитанного, таких 
как понимание основной идеи, подведение итогов и умение делать вы-
воды. 

6. Поощряйте ребенка практиковаться в письме и правописании, 
например, выписывать слова и использовать мнемонические приемы. 

7. Воспользуйтесь ресурсами по дислексии, такими как репетиторство, 
онлайн-игры и приложения, которые помогут вашему ребенку улучшить 
навыки чтения и письма. 

8. Сосредоточьтесь на укреплении уверенности в своем ребенке, хваля 
его за усилия и поощряя его продолжать попытки. 

9. Будьте позитивны и терпеливы со своим ребенком и помните, что 
прогресс требует времени. 

Семья в целом играет решающую роль в коррекции фонематической 
дислексии у младших школьников с умственной отсталостью. Она может 
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оказывать эмоциональную поддержку, выступать за соответствующие об-
разовательные мероприятия и создавать благоприятную среду обучения 
дома. Участие в таких мероприятиях как: совместное чтение, поощрение 
фонематической осведомленности и постоянное подкрепление усвоив-
шихся навыков может помочь улучшить способности к чтению. Кроме 
того, вовлечение семьи в обучение и образование, может улучшить пони-
мание родителей и дать им возможность эффективно помогать ребенку в 
его обучении. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

С НАРУШЕНИЕМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ЧТЕНИЯ 
Аннотация: проблема нарушений чтения и письма является слож-

ной, функциональной проблемой, затрагивающей многие компоненты 
языковой структуру. Немаловажную роль в коррекционной работе по ис-
правлению специфических ошибок чтения и письма у детей младшего 
школьного возраста играют родители. В статье рассмотрена система 
поддержки родителей, которая была реализована в рамках социального 
проекта «Грамотейка». В работе рассматриваются формы и виды со-
провождения семей, в которых есть дети с дислексией, дисграфией и ди-
зорфографией. 

Ключевые слова: дислексия, дисграфия, дизофоргафия, коррекция, се-
мья, дети младшего школьного возраста. 

Сложности, связанные с усвоением учебного материала, то тем или 
иным школьным предметам часто приводят к возникновению школьной 
дезадаптации, что в свою очередь ведет к отсутствию мотивации, в 
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нежелании посещать школу, повышению уровня тревожности ребенка в 
процессе обучения. Стрессовая ситуация для детей с трудностями в обу-
чении приводит к активизации таких защитных механизмов личности как 
агрессия, агрессивное поведение. 

Если провести статистический анализ трудностей обучения, то наибо-
лее часто встречаются такие нарушения, как дислексия, дисграфия и ди-
зорфография. Данные нарушения выражаются в снижении успеваемости 
обучающихся в процессе овладения нормами родного языка. 

Сопровождение семьи детей с дислексией и дисграфией является важ-
ным компонентом психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушением письменной речи и чтения. Эффективность любой коррекци-
онной деятельности напрямую зависит от поддержки всех участников об-
разовательного процесса, которые на прямую или косвенно соприкаса-
ются с данной проблемой. Зачастую, когда родители сталкиваются с ха-
рактерными специфическими ошибками, которые ребенок допускает при 
чтении и письме они искренне не понимают в чем проблема и видят при-
чину допускаемых ошибок в недостаточном прилежании ребенка. 

Проблема дислексии, дисграфии и дизорфографии, впервые привлекла 
внимание специалистов еще в XX веке. Данная проблема разрабатывалась 
в трудах таких таких знаменитых ученых как Р.И. Лалаевой, А.Н. Кор-
нева, а позднее и в работах, О.И. Азовой, О.В. Елецкой, Т.В. Ахутиной, 
О.Б. Иншаковой [1–5]. 

И.Н.Садовникова определяет дисграфию как частичное нарушение 
процесса письма [8]. Р.И. Левина трактует нарушения письма как систем-
ные нарушения речи, которые возникают вследствие недоразвития устной 
речи во всех ее звеньях [6]. 

Мы исходим их понимания Р.И. Лалаевой [5], что дисграфия – это ча-
стичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких повторя-
ющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психи-
ческих функций, участвующих в процессе письма. Следует обратить вни-
мание, что дисграфия это именно наличие стойких специфических оши-
бок не связанных со знанием правил русского языка. Многие учителя 
начальных классов беспочвенно относят к дисграфикам детей, которые 
совершают много ошибок на письме, например, связанных с правописа-
нием безударных гласных. Дисграфия представляет собой нарушение 
преимущественно фонематического принципа правописания. 

Дизорфография как определяет О.И. Азова – это стойкое и специфи-
ческое нарушение в усвоении, в овладении орфографическими знаниями, 
умениями и навыками и использовании морфологического принципа ор-
фографии, которое проявляется в разнообразных и многочисленных ор-
фографических ошибках [1]. 

Причины возникновения нарушений письменной речи раз-
личны А.Р. Лурия считал, что дисграфия возникает при органических рас-
стройствах [7]. Б. Хальгрен выявил наследственную связь к дисграфии. 
Исследования последних лет показывают, что причиной нарушений пись-
менной речи становятся трудности формирования процесса 
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латерализации (функциональной ассиметрии в деятельности парных сен-
сомоторных органов). 

Как мы видим нарушения чтения и письма это сложное, полиморфное 
нарушение в основе которого лежат различные процессы. Поэтому очень 
важно для успешной коррекции нарушений чтения и письма использовать 
комплексный и системные подходы, активно привлекать к коррекцион-
ной деятельности не только специалистов (логопедов, неврологов, педа-
гогов), но и родителей. Оказывать всестороннюю поддержку семье, в ко-
торой воспитывается ребенок с дислексией, дисграфией или дизофогра-
фией. 

В рамках реализации социального проекта «Грамотейка» при под-
держке Фонда президентских грантов нами была разработана система 
просветительских занятий для родителей детей младшего школьного воз-
раста с дислексией, дисграфией или дизофографией. 

В рамках реализации социального проекта «Грамотейка» нами были 
использованы такие формы занятий с родителями как индивидуальная ра-
бота и групповая. В рамках индивидуальной формы занятий проводились 
индивидуальные консультации по запросу родителей с логопедом. На 
данных индивидуальных консультациях рассматривались вопросы, свя-
занные с наличием специфических признаков того или иного нарушения 
у определенного ребенка, обсуждались вопросы траектории построения 
коррекционной работы, давались рекомендации по использованию дидак-
тического материала по коррекции нарушений чтения и письма. 

В рамках реализации групповых форм работы с родителями детей с 
нарушением письменной речи и чтения проводились один раз в два ме-
сяца вебинары посвященные симптоматике дислексии, дисграфии и ди-
зорфографии. На вебинарах также рассматривались моменты, связанные 
с организацией коррекционной работы по исправлению специфических 
ошибок чтения и письма непосредственно в домашних условиях. Роди-
тели получали информацию о методической литературе (пособиях, трена-
жерах, рабочих тетрадях), которые можно использовать как для профи-
лактики, так и для коррекции симптоматики дислексии, дисграфии и ди-
зофорфографии. Немаловажное место в вебинарах уделялось вопросам 
современных методах диагностики и коррекции нарушений письма и чте-
ния с использованием цифровых образовательных технологий. Ведущими 
вебинар преподавателями особое внимание уделялось важности выполне-
ния домашних заданий, которые давал логопед детям, участвующим в 
проекте «Грамотейка». Поддержка и внимание родителей в вопросах ор-
ганизации коррекционной работы является неотъемлемой частью психо-
лого-педагогического сопровождения детей с нарушением письменной 
речи. Как показала практика, дети у которых родители, которые активно 
включились в коррекционно-развивающий процесс показывали лучшие 
результаты, чем их сверстники, родители которых не уделяли этому долж-
ное внимание. 

Таким образом, успех любой коррекционной деятельности зависит от 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Важно про-
свещать родителей в специфику нарушений чтения и письма с цель 
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профилактики дезадаптивного поведения обучающихся, оказывать по-
мощь и поддержку в реализации коррекционно-развивающего процесса 
непосредственно в домашних условиях. 
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Аннотация: данные, исследуемые в статье, позволяют привлечь вни-

мание к важности социально-психологической реабилитации участников 
и ветеранов боевых действий, в том числе испытывающих определенные 
психологические трудности в адаптации к условиям мирного времени или 
посттравматические стрессовые расстройства, отрицательно влияю-
щие на личную и социальную жизнь и восприятие себя в окружающей 
мирной действительности. 

Ключевые слова: реабилитация, социально-психологическая реабили-
тация, социальная реабилитация, посттравматическое стрессовое рас-
стройство, стресс, социальное здоровье, терапия. 

Наша страна на протяжении тысячелетней истории своего развития 
вела оборонительные войны, участвовала в международных, локальных и 
национальных конфликтах. Миллионы граждан современной России уже 
являются участниками множества военных операций. При этом военные 
действия крайне отрицательно сказываются на самочувствии всех людей, 
участвующих в них. Военная служба всегда сопровождается значитель-
ными психическими и физическими нагрузками. Изменение жизненных 
стереотипов, регламентированный режим поведения, повышенная ответ-
ственность, непривычная среда обитания, различные профессиональные 
военные риски и вредности – все это предъявляет повышенные требова-
ния к состоянию психического здоровья военнослужащих. Еще более 
мощные предпосылки для формирования психических патологий возни-
кают в условиях непосредственной боевой обстановки, в условиях каждо-
минутного риска для собственной жизни. Воздействующие при этом 
сложные и многообразные травмирующие факторы учащают возникнове-
ние различных психических расстройств участников боевых действий. 



Актуальные вопросы сопровождения 
и поддержки современной семьи

 

43 
 

Потрясшие нашу страну за последние годы катастрофы, стихийные 
бедствия, межнациональные и межрегиональные конфликты со всей оче-
видностью показали, насколько важна помощь людям – жертвам военных 
действий и межнациональных конфликтов, а также участникам и ветера-
нам боевых действий. 

Человек, прошедший войну, получает сильнейшую психологическую 
травму и бесповоротно меняется, поэтому ему необходимо уделять повы-
шенное внимание, как со стороны близких людей, так и со стороны соот-
ветствующих социальных служб [2]. 

В законодательстве Российской Федерации необходимо вводить изме-
нения, особенно направленные на помощь тем из них, кто получил тяже-
лые ранения, адаптироваться к новому качеству жизни [2]. К тому же на 
протяжении последних 20 лет в России наблюдается увеличение числа ин-
валидов боевых действий. В настоящее время их насчитывается свыше 
120 тысяч! При этом показатели их реабилитации остаются на крайне низ-
ком уровне. На данном современном этапе развития социальной помощи 
не в полной мене реализовано законодательное обеспечение функциони-
рования субъектов государственной системы такой социальной защиты и 
реабилитации, которая в идеале должна быть создана в структуре органов 
исполнительной власти, представлять собой многоуровневую систему и 
осуществлять свою деятельность на принципах повсеместного патронажа 
над лицами, пострадавшими при исполнении обязанностей военной 
службы, на всей территории Российской Федерации, начиная с момента 
признания их инвалидами и до момента захоронения [6]. Крайне важно 
этот процесс развивать и усовершенствовать, разрабатывая новые формы 
материальной, социальной и психологической помощи и оптимизируя 
уже существующие. 

Ветеран боевых действий – категория пожизненная, и поэтому соци-
альная поддержка оказывается им в течение всей жизни. И наше государ-
ство сегодня делает достаточно много для людей, прошедших через 
войну. При этом процесс оказания такой помощи до сих пор несоверше-
нен. Многие ветераны боевых действий в разных регионах страны про-
должают сталкиваться с определенными материальными, моральными и 
психологическими трудностями, вопросами поддержания здоровья и жи-
лищными проблемами. Действующее законодательство не всегда обеспе-
чивает достойный размер выплат и пенсий, на которые могут рассчиты-
вать ветераны боевых действий [10]. 

Интересы общества требуют, чтобы уже на региональном уровне раз-
рабатывались и осуществлялись мероприятия социально-психологиче-
ской и социально-профессиональной реабилитации данной категории лиц 
с выделением их в особую группу социального риска. Необходимо созда-
вать организационные структуры, непосредственно занятые проблемами 
участников боевых действий, оказывать содействие уже существующим 
организациям ветеранов боевых действий, предусмотреть систему психо-
логической и психотерапевтической помощи, ввести ряд льгот [10]. 

Переход от боевой обстановки к мирной жизни зачастую является 
очень быстрым, контрастным, и нередко психологически болезненным. И 
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это тоже влияет на потерю чувства социальной идентичности. Поэтому 
проблема восприятия мира и самовосприятия у людей, подвергшимся 
травматизации во время военных действий, стоит очень остро. Пережитые 
или травматические события влияют на все аспекты их послевоенной 
жизни. Для многих бойцов война стала глубоким потрясением, они 
начали по-иному воспринимать себя и свое место в этом мире, своих близ-
ких и окружающих. В условиях постоянной смертельной опасности у этих 
людей изменился образ мыслей, диапазон чувств и форма поведения. Вер-
нувшись, эти люди столкнулись с тем, что их опыт не укладываться в сте-
реотип мировосприятия, свойственный людям, которые не знают, что та-
кое война. Постепенно у воевавших происходит игнорирование этой ча-
сти своего опыта, своей личности, происходит обесценивание себя [8]. 

Самая серьезная угроза сегодня, особенно у людей, вернувшихся с 
войны с синдромом посттравматического стрессового расстройство (да-
лее – ПТСР), это утрата ощущения осмысленности жизни. Проблема за-
ключается в том, что никто не может дать им единственный смысл, кото-
рый они могут найти в своей настоящей жизни. Каждый в отдельности 
должен отыскать тот единственный смысл, который кроется в его жизни 
как в уникальной неповторимой ситуации. «Реабилитация требуется в 
первую очередь участникам боевых действий, у которых развилась симп-
томатика острого стрессового расстройства, потому что более 50% 
острого стрессового расстройства потом переходит в посттравматическое 
стрессовое расстройство» [1, c. 34]. 

Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое забо-
левание, возникающее у людей, переживших или ставших свидетелями 
тяжелых травматических событий (война, насилие, катастрофы, несчаст-
ные случаи или смерть близких). При ПТСР человек испытывает повто-
ряющиеся навязчивые воспоминания о травме, ночные кошмары, повы-
шенную тревожность, раздражительность, вину и депрессию. Эти симп-
томы мешают нормальной жизнедеятельности и социальным отноше-
ниям, могут длиться месяцы или годы после психотравмы [6]. 

Основные признаки ПТСР: 
‒ человек импульсивно реагирует на незначительный раздражитель, 

например, вскрикивает, вздрагивает, сжимается на резкие звуки; 
‒ больше не интересуется тем, что занимало его раньше; 
‒ проявляет отстраненность от близких, ему трудно контактировать 

физически; 
‒ страдает нарушениями сна, бессонницей, его мучают ночные кош-

мары; 
‒ проявляет немотивированную бдительность, подозрительность; 
‒ становится сверхчувствительным, агрессивно реагирует на обычные 

житейские ситуации; 
‒ злоупотребляет алкоголем и другими веществами, изменяющими со-

знание, с целью снять напряжение, уснуть, улучшить настроение. 
Соответственно такой уровень напряжения переносится на всех членов се-

мьи. Это напряжение мешает взаимодействовать на уровне близких отноше-
ний [3]. 
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Вернувшиеся с военных действий не хотят говорить о своем состоя-
нии – потому что боятся травмировать близких. Они сами понимают, что 
с их разумом что-то не так, что у них в голове происходит какая-то ката-
строфа. Но самостоятельно справиться с этим не могут. Таким людям 
необходимо пройти комплексную программу социальной реабилитации 
для восстановления общего состояние и нарушенных функций до опти-
мального социального уровня. ПТСР – диагноз, говорящий о том, что пси-
хика человека не справилась. ПТСР может иметь разную степень выра-
женности. У кого-то крайняя степень, которая заключается в полной дез-
адаптации, в асоциальном поведении, совершении противоправных дей-
ствий. Обычно это случается, если у человека и до попадания в экстре-
мальную ситуацию все было не очень устойчиво [5]. 

Посттравматический синдром – ПТСР – и боевая психологическая 
травма, в зависимости от характера человека, проявляются в двух вариан-
тах. Это либо подавленность, либо агрессия [1]. 

Первый этап включает в себя мероприятия по предотвращению фор-
мирования ПТСР: 

‒ оказание своевременной помощи населению (выявление случаев, 
требующих неотложной помощи и направление их в места оказания по-
мощи); 

‒ взаимодействие с другими специалистами, их обучение распознава-
нию и выявлению случаев острой реакции на стресс, ПТСР, расстройства 
адаптации с целью направления их к специалистам; лечение острой реак-
ции на стресс, ПТСР, расстройств адаптации. Своевременное лечение 
предупреждает начало хронических болезненных состояний и формиро-
вание личностных изменений; 

Второй этап включает проведение психофармакотерапии и психотера-
пии ПТСР и расстройств адаптации: 

‒ диагностика ПТСР и расстройств адаптации; 
‒ психофармакотерапия ПТСР и расстройств адаптации; 
‒ психотерапия ПТСР и расстройств адаптации (групповая и индиви-

дуальная терапия). 
Третий этап состоит из комплекса мероприятий по психосоциальной 

реабилитации лиц с ПТСР: 
‒ психодиагностика личностных изменений при хроническом ПТСР и 

расстройстве адаптации; 
‒ психотерапия лиц с изменениями личности при ПТСР [10]. 
Условия, способствующие формированию военно-травматического 

стресса: 
‒ резкая смена условий мирной гражданской жизни на боевые, к кото-

рым необходимо быстро приспосабливаться. В таких условиях человек 
постоянно находится в опасности, является свидетелем разрушений, по-
жаров, смертей (как знакомых, так и незнакомых людей); 

‒ обратная ситуация – резкое изменение ситуации боевых действий на 
мирную жизнь. К этой ситуации необходимо адаптироваться заново. 
Дезадаптации, возникающих именно в этот период, отличаются тем, что 
развиваются поступательно, но имеют большую продолжительность. 
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Возвращаясь к обычной мирной жизни в результате окончания боевых 
действий или вследствие демобилизации, человек часто остается адап-
тированным к ситуации боевых действий. При этом выявляются нару-
шения сна, снижение настроения, общего жизненного тонуса, непонят-
ное чувство вины (не выполнил миссию: не спас; должен сейчас быть 
там), погружение в себя и тому подобное. 

Во многом в такой ситуации от военно-травматического стресса 
страдают не только бывшие бойцы, но и их окружение. Посттравма пе-
редается и близким людям. На ближних проектируются такие проявле-
ния, как немотивированная агрессия, злость на случайных людей, а ча-
сто на родных и близких. Часто такие расстройства нуждаются в про-
фессиональной помощи психолога или психиатра. Также в комплексной 
поддержке нуждаются и члены семей участников боевых действий, ко-
торые находятся в состоянии неопределенности, ожидания вестей, воз-
вращения родных домой, постоянного психоэмоционального и физиче-
ского напряжения или находятся в состоянии переживания горя и 
утраты [5]. 

В настоящее время многие сознательные граждане, представляющие 
различные общественные организации и объединения, а также представи-
тели различных региональных властных структур осознают необходи-
мость проведения специальных программ и мероприятий социально-пси-
хологической реабилитации людей, переживших психотравмирующие со-
бытия в боевой обстановке. 

Социально-психологическая реабилитация участников и ветеранов бо-
евых действий – на сегодня одно из наиболее актуальных направлений со-
циальной политики Российской Федерации, связанное с восстановлением 
их экономического, социального, духовного статуса. Субъектами соци-
альной реабилитации участников являются: государство, министерство 
обороны в лице органов воспитательной работы и военно-медицинских 
учреждений, органы местного самоуправления, специализированные реа-
билитационные центры, медицинские и лечебно-оздоровительные учре-
ждения, фонды, общественные организации, работодатели, специалисты 
в области социальной реабилитации [6]. 

В такой социально-психологической реабилитации (при этом каждый 
вид реабилитации содержит множество подвидов) можно выделить пять 
основных направлений. 

1. Медицинская реабилитация. 
2. Физическая реабилитация. 
3. Психологическая реабилитация. 
4. Социальная (бытовая) реабилитация. 
5. Трудовая (профессиональная) реабилитация. 
Социальная реабилитация представляет собой комплекс мер, направ-

ленных на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
восстановлении социального статуса, здоровья и трудоспособности, поте-
рянных социальных связей и отношений или в построении новых, адапта-
ции к изменившимся условиям и включении в полноценную активную 
жизнь в обществе [6]. 
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Главная цель социальной реабилитации – как можно быстрее прекра-
тить вынужденную изоляцию человека и вернуть его в социум. Для этого 
предстоит провести сложную и масштабную работу сразу в нескольких 
направлениях: 

‒ во-первых, проработать с человеком вопросы о жизни в обществе, 
помочь ему научиться продуктивно взаимодействовать и выстраивать от-
ношения с окружающими людьми; 

‒ во-вторых, потребуется изменить социальную среду человека: со-
здать определенные условия, убрать некоторые труднопреодолимые пре-
пятствия, что будет способствовать скорейшей адаптации, интеграции, 
ресоциализации [4]. 

Социально-психологическая реабилитация – это процесс восстановле-
ния и адаптации личности, нарушенной различными социально-психоло-
гическими факторами. Эта область психологии изучает проблемы исклю-
чения, дискриминации, насилия и других негативных воздействий на че-
ловека, а также техники, направленные на восстановление психологиче-
ского равновесия и полноценное включение в общество всех его чле-
нов [8]. 

Основой социально-психологической реабилитации является изуче-
ние и понимание социального окружения, в котором находится человек. 
Определенная ситуация, в котором происходят негативные воздействия, 
играет существенную роль в понимании и преодолении проблем. При 
проведении реабилитационных мероприятий учитываются не только ин-
дивидуальные особенности человека, но и особенности его социального 
окружения, взаимодействие с которым составляет основу его жизни [2]. 

Комплексная программа социально-психологической реабилитации 
направлена на решение множества задач. 

1. Восстановление утраченных коммуникативных навыков или навы-
ков общения с другими людьми. 

2. Реанимирование личностных, социально значимых качеств, восста-
новление утраченных физических, эмоциональных и психологических ре-
сурсов. 

3. Помощь в осознании собственной значимости, умении восприни-
мать себя как самостоятельного, активного члена социума. 

4. Помощь в восстановлении и укреплении здоровья, предупреждении 
осложнения и обострения хронических или сопутствующих болезней, по-
вышении физической активности и настройке организма на возрастаю-
щие нагрузки в социально-бытовой сфере. 

5. Помощь в восстановлении утраченных социальных позиций и в вы-
строении новых связей и отношений с людьми. 

6. Ускорение адаптации к изменившимся условиям жизни. 
7. Помощь в определении новых жизненных ориентиров, личных при-

оритетов, новых целей и способов их достижения [1]. 
Также достаточно значимым механизмом социальной реабилитации 

становятся семейные отношения, так как в кругу близких людей, в первую 
очередь, осуществляется возвращение участника вооруженного кон-
фликта к нормам мирной жизни. Однако само общение с ним может быть 
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психотравмирующим фактором для окружающих, которые в этом случае 
тоже будут нуждаться в реабилитации. 

При проведении нами исследования на базе социального центра 
«Агентство социального благополучия» г. Нижневартовск (оказываю-
щего социальную и адресную помощь и поддержу мобилизованным граж-
данам и их семьям), в результате анализа полученных данных, мы уви-
дели, что большинство участников и ветеранов боевых действий, а так же 
членов их семей нуждаются в материальной (20%), социальной (30%) и 
психологической (50%) помощи. Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что существование и развитие подобных центров в рамках соци-
ально-комплексной поддержки участников и ветеранов боевых действий, 
является достаточно обоснованным и важным моментом в оказании по-
мощи данному социальному слою населения. 

Таким образом мы видим, что проблема социально-психологической 
реабилитации и адаптации участников и ветеранов боевых действий к 
условиям жизни и деятельности особенно остро заявляет о себе в период 
социально-экономических преобразований, сопровождающихся внутри- 
и внешнеполитическими кризисами и военными боевыми конфликтами. 

При этом актуальность проблемы социальной реабилитации участни-
ков боевых действий определяется наличием в социальной структуре об-
щества значительного количества военнослужащих, участвовавших в во-
енных операциях различного характера, и в дальнейшем на территории 
Российской Федерации количество участников боевых действий будет 
только увеличиваться, на что определенно указывает современная геопо-
литическая ситуация в мире [9]. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить необходимость дальней-
шей научной проработки темы социально-психологической реабилита-
ции и поддержки участников и ветеранов боевых действий. Особенно 
важность организации всесторонней, комплексной социально-психологи-
ческой реабилитации. 
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КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ: РОЛЬ СЕМЬИ 
Аннотация: проблема, поднимаемая в данном научном исследовании, 

относится к числу наиболее актуальных в психолого-педагогической 
практике, так как компьютерные игры и Интернет становятся самым 
доступным и желаемым видом досуга для детей младшего школьного 
возраста, который может отрицательно сказаться на их когнитивном 
и личностном развитии, привести к негативным изменениям эмоцио-
нально-волевой, мотивационной, коммуникативной и познавательной 
сфер психики и поведения, а причины данного увлечения во многом изна-
чально обусловлены неблагоприятными условиями в семье. Как след-
ствие, при планировании и организации психолого-педагогической по-
мощи зависимым школьникам важно учитывать, что коррекционные 
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воздействия должны быть направлены не только на самих детей, но и 
взаимоотношения в семьях. 

Ключевые слова: изменения личности младших школьников, компью-
терная зависимость, детско-родительские отношения, психолого-педа-
гогическая помощь. 

В последнее время растет число младших школьников, патологически 
увлеченных компьютерными играми. Компьютерная игровая зависимость 
может обернуться для школьника серьезными негативными изменениями 
в эмоционально-волевой, мотивационной, коммуникативной и познава-
тельной сферах личности, привести к снижению школьной успеваемости, 
трудностям «реального», «живого» общения и взаимодействия со сверст-
никами, потере контроля над собой и временем, пренебрежению к выпол-
нению домашних и школьных обязанностей, обесцениванию успехов в 
реальной жизни [4]. В связи с этим вопрос профилактики и коррекции 
компьютерной зависимости младших школьников приобретает важное 
значение. 

Решающую роль для становления и развития личности ребёнка играют 
отношения между ним и родителями. Формирование гармоничной лично-
сти младшего школьника возможно только в благополучной и счастливой 
семье. В семье у подрастающего поколения закладываются все ценности, 
установки и моральные принципы, определяются модели поведения с 
другими людьми [1]. 

Как известно, формирование аддиктивного поведения у детей и под-
ростков определяется рядом не только внутренних, но и внешних усло-
вий, в частности, условиями семьи. Взаимоотношения в семье могут но-
сить не только благополучный, но и дисгармоничный, деструктивный ха-
рактер, способствовать развитию девиаций у детей. Учитывая, что в семье 
происходит социализация ребенка, закладываются его отношения с окру-
жающими, формируется личность и стиль поведения, семейное воспита-
ние может оказывать как положительное, так и негативное влияние на его 
психическое развитие, а также способствовать такому явлению, как 
«уход» ребенка в виртуальную реальность [2]. 

Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных отно-
шений, дисгармоничные отношения в семье могут явиться основными 
причинами формирования зависимости от компьютерных игр и интернета 
у младших школьников [3]. В ситуациях, когда в семье ребенок чувствует 
себя одиноким и ненужным, не получая любви или эмоциональной под-
держки, он желает уйти туда, где это сможет получить, – в виртуальный 
мир игры и виртуального общения. Часто такой дефицит испытывают 
дети, которые растут в условиях гипоопеки, когда родители уделяют им 
мало внимания и времени, формально выполняя свои обязанности. Также 
развитию компьютерной зависимости могут способствовать конфликты в 
семье, когда постоянные ссоры и выяснения отношений вызывают у ре-
бёнка тревожность и чувство опасности, от которого ребёнок пытается 
уйти в виртуальный мир игры. Неблагоприятными условиями семьи, при-
водящими к развитию кибераддикции у детей, выступают 
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гиперпротекция, геперопека или завышенные требования и ожидания со 
стороны родителей, например, высоких отметок по предметам, необходи-
мости занять призовое место на соревнованиях или олимпиаде. Таким об-
разом, ребенок попадает в виртуальную реальность, полностью погружа-
ясь в игры и интернет-сообщества, стараясь выделить себя, обратить на 
себя внимание и добиться той или иной реакции со стороны значимых 
лиц. Следовательно, при коррекционной работе важно учитывать, что 
предметом коррекции должны выступать не только поведенческие девиа-
ции у детей, но и отношения в семьях [3]. 

Коррекция отношений между родителями и младшими школьниками 
проводится под руководством психолога в процессе совместных занятий 
и тренинговых упражнений. Она направлена на формирование теплых до-
верительных взаимоотношений и понимания в семье, расширение сферы 
совместной деятельности. Важная составляющая психолого-педагогиче-
ской помощи – информирование родителей и младших школьников о ме-
ханизмах и закономерностях развития интернет-зависимости, негативных 
последствиях погружения в виртуальный мир. 

Целью психолого-педагогического сопровождения склонных к зави-
симости от компьютерных игр школьников и их семей является осуществ-
ление комплексного воздействия, направленного на развитие и стабили-
зацию психологической устойчивости к компьютерной зависимости 
младших школьников за счет гармонизации внутрисемейных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение, на наш взгляд, должно 
строится в следующих направлениях: 

диагностика – выявление уровня сформированности компьютерной 
зависимости младших школьников, а также их родителей, особенностей 
внутрисемейных отношений, типов и стилей семейного воспитания; 

просвещение – привлечение внимания родителей к роли компьютера в 
досуге школьника, формирование понимания родителями опасности ком-
пьютерной зависимости у детей, представлений у младших школьников о 
вредных последствиях компьютерных игр; 

индивидуальные консультации – оказание помощи в самопознании, 
поддержка в решении личностных проблем, поиске альтернативных ви-
дов деятельности в досуге школьника; 

коррекция поведенческих стратегий и отношений в групповой ра-
боте – привлечение всех членов семьи к решению проблемы компьютер-
ной зависимости, формирование у детей навыков управления эмоциями и 
стрессом, навыков общения у членов семьи, умения договариваться и при-
ходить к общему мнению, формирование заинтересованности родителей 
в совместном досуге с детьми, помощь в установлении и развитии отно-
шений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком, ценностей и 
традиций семьи, уважительного отношения к ним. 

Особенность комплексной психолого-педагогической помощи со-
стоит в более системном и целенаправленном подходе к решению про-
блем компьютерной зависимости учащихся и детско-родительских отно-
шений, а также в совместном участии детей и родителей в коррекционном 
процессе. Новый опыт взаимодействия поможет участникам процесса 
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развивать отношения сотрудничества и партнерства в реальных жизнен-
ных условиях. 

Таким образом, изучение детско-родительских отношений является 
чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на чрез-
мерную увлеченность младших школьников компьютерными играми, так 
и для организации им психолого-педагогической помощи. 

Список литературы 
1. Алиева Д.К. Роль семьи в формировании ценностных ориентаций у подрастающего 

поколения / Д.К. Алиева // Вестник Майкопского государственного технологического уни-
верситета. – 2014. – №3. – С. 79–84. EDN TBCOOJ 

2. Белозерова Л.А. Детско-родительские отношения в семьях школьников, увлекаю-
щихся компьютерными играми / Л.А. Белозерова, Е.А. Брагина, О.В. Родионова // Russian 
Journal of Education and Psychology. – 2022. – Т. 13. №4–2. – С. 152–159. EDN UZUTDD 

3. Зинова И.М. Влияние семейных факторов на формирование компьютерной зависимо-
сти в младшем школьном возрасте / И.М. Зинова, А.В. Рубцова // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №5–1. -С. 135–138. EDN XRGLFZ 

4. Лобастова Е.И. Особенности проявления и профилактика игровой компьютерной за-
висимости младших школьников / Е.И. Лобастова, С.С. Быкова // Концепт. – 2015. – Т. 32. – 
С. 41–45 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/95545.htm 

 

Гостев Владислав Дмитриевич 
аспирант 

УВО «Университет управления «ТИСБИ» 
г. Казань, Республика Татарстан 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правового регулирова-

ния алиментных отношений между бывшими супругами, дана оценка 
правового регулирования алиментных отношений между бывшими супру-
гами и сформулированы рекомендации по совершенствованию действую-
щего законодательства в этой области. 

Ключевые слова: алиментные отношения, бывшие супруги, алимент-
ные обязательства, семейное законодательство. 

Проблема правового регулирования брачно-семейных отношений 
представляет научный интерес, поскольку связана с адаптацией норм се-
мейного права к современным реалиям. Правовое регулирование алимен-
тов между находящимися в браке супругами и после их развода играет 
важную роль в обеспечении социальной защиты и справедливого распре-
деления материальных обязательств после расставания. Правовая анали-
тика как методологическая основа юридической науки [3; 4] позволит нам 
выявить отдельные проблемы законодательства в рассматриваемой сфере 
и предложить меры по совершенствованию правового регулирования али-
ментных правоотношений. 
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Основным источником правового регулирования алиментов является 
семейное законодательство. Хотя законодательство в этой области отли-
чается в разных странах мира, основные принципы являются общими. По 
сути, это обеспечение финансовой стабильности экономически неблаго-
получного супруга после развода. 

Указанные нормативно-правовые положения регулируют брачно-се-
мейные отношения, предусматривая различные способы решения данной 
задачи. С одной стороны, супруги наделяются равными правами и обязан-
ностями друг перед другом, с другой стороны, законодатели устанавли-
вают алиментные обязательства в пользу супругов или бывших супругов, 
что означает, что в случае развода или разрыва брака супруги могут быть 
обязаны финансово поддерживать друг друга. 

В первую очередь, следует уяснить, что законодатель не дает четкого 
определения алиментов. Взгляды специалистов по этому вопросу различны. 
Так, Е.А. Рыбалка называет алименты вариантом содержания, который адре-
сован конкретному лицу в соответствии с соглашением сторон или судебным 
актом [1]. 

В целом же, алиментные обязательства предполагают собой правоот-
ношение, возникающее из законодательно определенных юридических 
фактов. В рамках этого правоотношения один участник семьи обязуется 
предоставлять поддержку другому члену семьи на основании соглашения 
сторон или решения суда, а второй имеет право требовать такой под-
держки. Поскольку законодатель не даёт четкого определения алиментов, 
однако, при этом указывает на события и факты, которые являются осно-
ванием для выплаты алиментов. Этот пробел в законодательстве позво-
ляет оценивать вопрос об алиментах в качестве дискуссионного. 

Учитывая изложенное, приходим к выводу, что алименты – это не 
только право, но и прежде всего, обязанность сторон «поддерживать» 
друг друга, осуществляя денежные выплаты. Данная обязанность осно-
вана на таких юридических фактах, как развод супругов, наличие несо-
вершеннолетних детей или нетрудоспособность бывшего супруга. Суще-
ствует несколько видов алиментных обязательств. Первый – это али-
менты на детей. Законодательство практически всех стран устанавливает 
обязанность родителей обеспечивать материальные потребности своих 
несовершеннолетних детей. Второй – алименты на содержание супруга 
(бывшего супруга). В этом случае один из супругов может потребовать от 
другого алименты в случае значительных материальных затруднений по-
сле развода или разрыва отношений. 

Определение размера алиментов основывается на ряде факторов. Суд 
учитывает доходы и возможности каждого из супругов, а также особые 
обстоятельства, такие как состояние здоровья, возраст и потребности де-
тей. Во многих случаях размер алиментов может быть изменен по просьбе 
одной из сторон, если возникают новые обстоятельства, отрицательно 
влияющие на финансовое положение супруга, выплачивающего али-
менты, или на потребности супруга, получающего алименты, подобные 
решения должны нести не только характер законности, но и целесообраз-
ности [2]. Первые основания для предоставления финансовой помощи 
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между супругами соответствуют аналогичным основаниям, по которым 
помощь предоставляется супругам, зарегистрировавшим брак. Однако 
последующие основания требуют дополнительного уточнения, поскольку 
определяют круг лиц, имеющих право на получение помощи от бывшего 
супруга в судебном порядке. 

Одним из них является случай нетрудоспособности в связи с выходом 
на пенсию или инвалидностью, когда бывший супруг больше не может 
работать физически или психически. В таких случаях предполагается, что 
бывший супруг оказывал финансовую помощь до или в течение года по-
сле прекращения брака. Как правило, причина нетрудоспособности быв-
шего супруга не имеет определяющего значения. Однако в статье 92 Се-
мейного кодекса РФ перечислены некоторые исключения. 

Одним из факторов, влияющих на право бывшего супруга на получе-
ние алиментов, является наличие инвалидности, наступившей до прекра-
щения брака или в течение одного года после него. Данное условие можно 
трактовать расширительно, подразумевая, что бывший супруг имеет 
право на получение алиментов, даже если он был нетрудоспособен до 
брака. Соответственно, в Семейном кодексе РФ нет указания на то, что в 
этот период входит добрачный период. Ошибочное толкование означает, 
что если гражданин или женщина вступают в брак с нетрудоспособным 
лицом, то после развода они обязаны выплачивать алименты бывшему су-
пругу нетрудоспособного лица до конца его жизни. Поэтому в семейном 
законодательстве следует более четко определить, в каких случаях нетру-
доспособный супруг имеет право на получение алиментов от своего быв-
шего супруга. В частности, важно определить, наступила ли нетрудоспо-
собность до или во время брака. 

В заключение следует отметить, что правовое регулирование алимен-
тов между супругами (бывшими супругами) играет важную роль в обес-
печении справедливости и материальной поддержки после развода или 
разрыва отношений. Алименты призваны обеспечить финансовую ста-
бильность и удовлетворить потребности детей и бывших супругов, нахо-
дящихся в более тяжелом материальном положении. Размер алиментов 
определяется судом на основании ряда факторов и может быть изменен 
при возникновении новых обстоятельств. Проблема правового регулиро-
вания алиментных отношений между супругами (бывшими супругами) 
имеет серьезные последствия для всех заинтересованных сторон. Необхо-
димость регламентации наиболее эффективного способа достижения 
справедливости и обеспечения экономического благополучия бывших су-
пругов и детей имеет социальное значение. Решение этой проблемы тре-
бует совершенствования законодательства, контроля и альтернативных 
методов разрешения споров. Только в этом случае можно добиться более 
справедливого и устойчивого правового регулирования алиментных от-
ношений. 

Таким образом, обязательства по алиментам супружеской пары как 
настоящей, так и бывшей вступают в объединённую систему обязательств 
по алиментам, определенной в Семейном кодексе Российской Федерации. 
Рассмотрение таких дел судами осуществляется в соответствии с 
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отдельными правилами судопроизводства, включая правила о выборе 
подсудности, розыске обвиняемого, исполнении и отмене судебных реше-
ний. Обязанность заботиться возникает в различных социальных и лич-
ных ситуациях. К социальным ситуациям относятся инвалидность, бере-
менность, наличие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Лич-
ные ситуации определяются личностью супругов и возникающими между 
ними семейно-правовыми обязательствами. Закон устанавливает общие 
рамки для супругов и бывших супругов, нуждающихся в поддержке в 
виде алиментов. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь духовных ценно-
стей, присущих юношеству и молодёжи, с выбором семейной перспек-
тивы. Духовные ценности являются одним из определяющих выбор се-
мейной перспективы факторов; редукция высших духовных ценностей во 
внутреннем мире человека приводит к тому, что выбор опосредуется 
утилитарными и часто эгоистическими интересами. В ситуации 
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подобного выбора особенно уязвимой оказывается модель традиционной 
семьи. Наблюдающийся в современном изменяющемся мире релятивизм 
духовных ценностей не делает её приоритетом выбора. Усиливающаяся 
цифровизация социальной жизни порождает уравнивание и обезличива-
ние участников коммуникации, транслирует ценности массовой куль-
туры, что может приводить к девальвации констант созидательных 
общечеловеческих ценностей. 

Ключевые слова: высшие духовные ценности, семейная перспектива, 
традиционные семейные ценности, девиантное поведение, цифровизация 
социальной жизни. 

Происходящие в современном мире изменения неизбежно влияют на 
семейные отношения и значение семейно-брачных отношений для чело-
века. Особенную остроту этот вопрос приобретает в жизни человека, вхо-
дящего в репродуктивный возрастной период, основной задачей которого 
является создание своей семьи. Малодетность, полный отказ от рождения 
детей, отказ от создания семьи в целом чреваты глобальными изменени-
ями не только в социально-демографической, но и «духовно-нравствен-
ной и целеполагающей картине развития общества» [1, с. 280], поскольку 
во многом посредством института семьи происходит транслирование тра-
диций и норм общества и культуры [6]. И наоборот, изменение духовно-
нравственных ценностей, трансформация культурных традиций, обще-
ственных норм приводит к выбору семейных стратегий, ранее непопуляр-
ных или даже невозможных. 

Мы понимаем семейную перспективу как «картину предстоящей се-
мейной жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, 
опирающуюся на ценностные ориентации личности и способствующую 
актуализации соответствующего стиля семейного поведения» [2, с. 54]. 
Данное определение позволяет зафиксировать взаимосвязь выбора семей-
ной перспективы с ценностной сферой человека. 

Говоря о духовных ценностях, мы прежде всего имеем в виду их про-
тивопоставление узкоутилитарным, прагматическим, часто эгоистиче-
ским интересам. Ядро духовных ценностей человека составляют так назы-
ваемые вечные общечеловеческие ценности, которые можно выявить в 
культурах разных народов, разных эпох, ценности, воплощающие в себе 
«гуманистические интересы, как отдельного человека, так и всего челове-
чества» [7], и представляющие в силу этого духовную константу. Высшие 
гуманистические ценности соотносятся с нравственными принципами, 
определяя поведение человека. 

Утилитарное отношение к браку, семье, жизни в паре предопределяет 
семейные стратегии, не связанные с высшими гуманистическими ценно-
стями, но эксплуатирующие потребности, «удерживающие» человека в 
«вещном» (М.М. Бахтин) мире: потребность в комфорте, удобстве, обла-
дании материальными ресурсами, заботе прежде всего о себе. Примеча-
тельно, что являясь нравственно нейтральными на этапе существования 
человека как монады, эти потребности при вхождении в пару, семью 
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могут становиться полем для взращивания антиценностей: корысть, пара-
зитизм, жадность и др. 

Исследование ценностных предпочтений молодёжи в зависимости от 
выбранной формы брака, показало, что женщины, выбирающие форму не-
зарегистрированного брака, исходят из мотивации улучшения своего фи-
нансового положения и расширения личных возможностей в интересую-
щих их сферах; мужчины, выбирающие форму незарегистрированного 
брака, обнаруживают важность удовлетворения своих сексуальных по-
требностей в комфортных условиях при сохранении свободы в поступках 
и действиях. Меньшую ценность для мужчин и женщин, состоящих в не-
зарегистрированных брачных отношениях, чем для молодых людей так 
же обоих полов, находящихся в зарегистрированном браке, представляют 
взаимопонимание, уважение, поддержка и дети [3]. А ведь именно взаи-
моуважение и поддержка, ответственность, забота о других, иногда свя-
занная с ограничением эгоистических потребностей, входят в перечень 
традиционных семейных ценностей. 

Современная семья, независимо от статуса регистрации, добровольно 
бездетная (или – возможно – с одним ребёнком), ориентирована на высо-
кое качество жизни самих супругов, их самореализацию и карьеру [5]. Со-
гласно открытым данным Агентства стратегических инициатив за 
2022 год, в России основная часть жителей страны является малодетной 
или бездетной. 

Также большое количество семей 
‒ неполные по тем или иным причинам (например, ставшее ценностно 

приемлемым в современном обществе родительство вне брака), что не 
проходит бесследно для развития детей в этих семьях, никто: ни дедушка, 
ни дядя, ни старший брат не могут заместить позицию отца, так как нахо-
дятся в других отношениях с мамой ребёнка, 

‒ некоторые семьи вследствие внедрения в общественное и индивиду-
альное сознание ценностей гендерного равенства характеризуются пере-
распределением гендерных ролей (примером наиболее радикальной реа-
лизации такой модели семьи может служить модель «работающая с пер-
вого года жизни ребёнка полную рабочую неделю мать – неработающий 
отец, занимающийся воспитанием детей с их рождения»; данное перерас-
пределение ролей родителей оказывает сильный негативный эффект на 
развитие детей, поскольку разрушает естественную диаду «мать – дитя», 
отец не может заместить позицию матери, так как с ним ребёнок не входил 
в диаду), 

‒ вызванная многофакторным сбоем злокачественная инверсия семей-
ных ролей (например, фактическое замещение бабушкой места главы 
трёхпоколенной семьи, что так же, как и в предыдущих случаях, отрица-
тельно сказывается на развитии ребёнка, так как ставит его на один уро-
вень с родителями – оба поколения становятся символически детьми ба-
бушки), 

‒ и др. 
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Таким образом, релятивизм духовных ценностей в контексте семей-
ных отношений наиболее деструктивно влияет на модель традиционной 
семьи. 

В то время как значение традиционной семьи для социализации и вос-
питания развивающегося человека трудно переоценить, так как именно в 
рамках этого социального института он взаимодействует с важнейшими 
из первичных агентов социализации матерью и отцом в их биодетермини-
рованных базовых статусах и ролях. Традиционная семья, теряя устойчи-
вость, ослабляет воспитательное воздействие на личность подрастающих 
в ней детей и даже перестаёт выполнять ряд воспитательных функций, что 
для развивающегося человека сопряжено с потерей ориентиров развития, 
пробами девиантных поведенческих практик. Между тем известно, что 
юношей и девушек со склонностью к девиантному поведению отличает 
низкая ориентированность на деторождение и тревога по поводу возмож-
ности создания счастливой семьи в будущем; они концентрируются на 
планах, связанных с собственной личностью [4]. 

Особую роль в эпоху «гаджетов в каждой руке» и Интернета в форми-
ровании ценностного поля и эталонных моделей семейных перспектив иг-
рают средства массовой коммуникации. Часто они презентуют ценности 
массовой культуры, редуцируя высшие духовные ценности, что порож-
дает риски девальвации констант созидательных общечеловеческих цен-
ностей, возникают разного рода последствия, типа пересмотра предназна-
чения мужчины или женщины, переформатирования сексуальной ориен-
тации на гомосексуальную, размывания гендерной идентичности и т. 
п. Цифровизация образования осложняет социализацию в реальном мире. 
Цифровая коммуникационная среда виртуализируется, стирает социаль-
ные рамки в электронном пространстве, в связи с тем что люди разного 
возраста, пола и статуса общаются в одном поле, заполняется информа-
ционным шумом, дезинформацией, ложными ценностями. 

Таким образом, очевидно, что изменение ценностной сферы общества 
в целом и отдельных людей влияет на выбор юношей или молодым чело-
веком семейной перспективы. Редукция высших духовных ценностей с 
заменой их утилитарными эгоистическими интересами прежде всего 
наносит удар по традиционной модели семьи. В современном мире этот 
процесс отягощается цифровизацией социальной жизни и образования, 
обезличивающей социальные позиции при коммуникации. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль родителей в формировании 
личности ребенка, их взаимоотношений. Автор отмечает, что от того, 
какое поведение будет у родителей, будет зависеть поведение ребенка, 
его будущие травмы и особенности. В статье дается характеристика 
способам воспитания детей и особенностям, возникающим на разных 
возрастных этапах. 
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формирование личности ребенка. 

Семья – это определенный морально-психологический климат, для ре-
бенка – это первая школа отношений с людьми. Для маленького ребёнка 
семья – это самый настоящий мир, в котором он живёт, совершает откры-
тия, узнает, как любить и быть любимым, что такое злость, радость, со-
чувствие. 

Находясь в семье, малыш вступает в индивидуальные взаимоотноше-
ния с родителями, которые могут оказывать на него либо положительное, 
либо отрицательное влияние. По итогу, ребёнок растёт или доброжела-
тельным, открытым, общительным, или тревожным, агрессивным, лице-
мерным. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

60      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

На сегодняшний день, тема все так же актуальна, поэтому мы имеем 
огромное количество книг, рефератов и других научных работ на данную 
тему, в том числе изучением влияния родителей на формирование лично-
сти ребенка, занимались: Лисина М.И., Титаренко В.Я., Выготский Л.С., 
Дружинин В.Н. и другие. 

Семья – это малая социальная группа, для которой характерны опре-
деленные взаимоотношения. 

Таблица 
Сфера  

семейной 
деятельности 

ССД 
Общественные функции Индивидуальные  

функции 

Репродуктив-
ная 

Биологическое 
воспроизводство рода 

Удовлетворение в 
продолжении рода 

Воспитатель-
ная 

Социализация подрастающего 
поколения. Поддержание 
культурной непрерывности 
общества 

Удовлетворение 
потребностей в 
родительстве, контакте с 
детьми, их воспитании, 
самореализации в детях 

Экономическая Экономическая поддержка 
несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов 
общества 

Получение 
материальных средств 
одними членами семьи 
от других 

Социально-
статусная 

Предоставление 
определенного социального 
статуса членам семьи 

Удовлетворение 
потребностей в 
социальном 
продвижении 

Досуговая Организация рационального 
досуга. Социальный контроль 
в сфере досуга 

Удовлетворение 
потребностей в 
совместном проведении 
досуга, 
взаимообогащение 
духовных интересов 

Эмоциональная Эмоциональная стабилизация 
индивидов и их 
психологическая терапия 

Получение индивидами 
психологической 
защиты, эмоциональной 
поддержки в семье 

 

С самого рождения родители для ребенка – это целый мир. То, каким 
именно будет восприятие своих родителей, в большей части зависит от 
периода жизни ребенка. Чтобы сделать точный вывод, нужно рассмотреть 
каждый этап взросления по-отдельности. А именно: период раннего дет-
ства, подростковый период, период взросления. 

Раннее детство: сознание ребенка еще не достаточно развито чтобы 
сделать четкие и точные выводы, поэтому родители малышом бессозна-
тельно воспринимаются архетипически. Мать – источник жизни расту-
щего организма, Отец – олицетворяет добытчика, защитника. Образы ро-
дителей формируются в сознании ребенка через органы чувств в непре-
рывном пространственно-временном континууме, поэтому не так важно, 
что родители говорят и как пытаются выглядеть, а важно то, как они по-
ступают на самом деле. Поэтому более заботливые и любящие родители 
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становятся объектами адекватного проецирования архетипов и залогом 
психологического благополучия ребенка. 

Подростковый период: в подростковом периоде образ родителей мо-
жет претерпевать значительные изменения. Подростковый период часто 
сопровождается конфликтами и противоречиями между подростками и их 
родителями. Это связано с их стремлением к самостоятельности, поиску 
собственной идентичности и противостоянию родительскому контролю. 
Подростки могут проявлять агрессию и стремиться к большей приватно-
сти, но в то же время нуждаются в поддержке и разговоре с родителями. 
Взаимодействие между родителями и подростками требует гибкости, по-
нимания и терпения со стороны обеих сторон, чтобы поддерживать здо-
ровые и продуктивные отношения. 

Период взросления: в период взросления образ родителей меняется. 
Взрослеющие дети начинают видеть своих родителей как равных себе 
партнеров и взрослых. Они могут начинать строить отношения на основе 
взаимного уважения и понимания, и родители становятся более консуль-
тативными и поддерживающими. Происходит переход от активной за-
боты и контроля к более консультативной и поддерживающей роли, поз-
воляя своим детям принимать большую ответственность за свою жизнь. 
Поэтому образ родителей в период взросления может различаться в раз-
ных семьях и зависит от динамики отношений и индивидуальных особен-
ностей. Существует несколько стилей воспитания, от которого зависит 
формирование конкретной личности ребенка: Демократический, автори-
тарный, брошенный. От условий воспитания в семье зависит адекватное 
и неадекватное поведение ребенка. 

Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и 
похвалы. Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, 
на что он претендует в учебной деятельности и отношениях. Дети с высо-
ким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и престижной моти-
вацией рассчитывают только на успех. Их представления о будущем столь 
же оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооцен-
кой не претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они не ста-
вят перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возмож-
ностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который склады-
вается в начале обучения. 

Демонстративность – особенность личности, связанной с повышен-
ной потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником 
демонстративности обычно становится недостаток внимания взрослых к 
детям, которые чувствуют себя в семье недолюбленными. Но бывает, что 
ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в 
силу гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. 

Авторитарные – самые неблагоприятные для развития ребенка слу-
чаи – жесткий, тотальный контроль при авторитарном воспитании и по-
чти полное отсутствие контроля, когда ребенок оказывается предостав-
ленным самому себе, безнадзорным. 
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Особенности отношений ребенка с родителями и его личностное раз-
витие. 

Демократичные родители ценят в поведении ребенка и самостоятель-
ность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть 
самостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя его прав, 
одновременно требуют выполнения обязанностей. Формирование взрос-
лости при таких отношениях проходит без особых переживаний и кон-
фликтов. 

Авторитарные родители требуют от ребенка беспрекословного под-
чинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указа-
ний и запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем мо-
гут это делать и не вполне корректно. Ситуация осложняется, если высо-
кая требовательность и контроль сочетаются с эмоционально холодным, 
отвергающим отношению к ребенку. Здесь неизбежна полная потеря кон-
такта. Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за 
всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, – при-
водит к пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со 
сверстниками. 

Стиль родительского взаимоотношения непроизвольно запечатлева-
ется в психике ребенка. Это происходит очень рано, с самого детства, как 
правило, бессознательно. На стиль же воспитания, как показали резуль-
таты проведенного исследования, оказывают влияние личностные каче-
ства родителей. 

Став взрослым, человек воспроизводит стиль воспитания как есте-
ственный. Таким образом, из поколения в поколение происходит социаль-
ное наследование стиля общения и воспитания. 

Именно создание обстановки эмоционального комфорта и психиче-
ского благополучия в семье, накопление знаний родителей о психологи-
ческих особенностях данного возраста, о формах и методах детского вос-
питания, комплексное использование средств и методов психолого-педа-
гогической коррекции способствуют формированию личности ребёнка. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Аннотация: в статье приведены результаты социологического 

опроса родителей, воспитывающих детей-инвалидов, находящихся на об-
служивании в ОБУСО «Социально-реабилитационный центр «Забота» 
города Курска Курской области». Целью опроса являлось выявление мне-
ния родителей об эффективности социально-реабилитационного про-
цесса, проводимого специалистами центра. По результатам опроса ру-
ководством и сотрудниками центра были сформулированы новые цели и 
задачи по усовершенствованию социально-реабилитационного процесса. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, дети-инвалиды, роди-
тели, социально-реабилитационный центр, социальные услуги. 

Современный уровень инвалидности в России приобретает поистине 
общенациональный характер. Это является важным медико-социальным 
показателем здоровья населения и показателем, который отражает уро-
вень социально-экономического развития общества, экологического со-
стояния территории, качества мероприятий, проводимых в целях профи-
лактики детской инвалидизации. Данная проблема напрямую зависит от 
уровня экономики и культуры страны. Важно отметить, что неуклонный 
рост числа детей-инвалидов наблюдается не только в России, но и во всем 
мире [2]. 

На сегодняшний день особую важность имеют научные исследования 
вопросов организации и эффективности социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья в трудах отечественных уче-
ных – Лапшиной Е.В. [4, с. 78–81], Морозовой В.А. [5, с. 10–15], Холосто-
вой Е.И. [6, с. 322] и в исследованиях зарубежных авторов – Фрэнсиса 
К.О. [7], Унгар М. [8] и др. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

64      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

На территории города Курска много лет успешно функционирует 
ОБУСО «Социально-реабилитационный центр «Забота» города Курска 
Курской области» для всех граждан, признанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании (далее СРЦ «Забота»). Оно является учреждением 
государственной системы социальной защиты населения, осуществляю-
щим реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями 
от рождения до 18 лет, а также семей, в которых дети воспитываются. 

Целью СРЦ «Забота» является оказание постоянной, периодической, 
разовой помощи, в том числе срочной помощи населению города Курска 
в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности. 

Для достижения целей деятельности СРЦ «Забота» осуществляет сле-
дующие основные виды деятельности: мониторинг социальной и демо-
графической ситуации уровня социально-экономического благополучия 
граждан на территории г. Курска; учет граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодич-
ности ее предоставления; определение форм социального обслуживания, 
периодичности их предоставления гражданам, нуждающимся в социаль-
ном обслуживании, с учетом состояния здоровья и возможности к само-
обслуживанию; социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-
инвалидов); внедрение в практику новых форм социального обслужива-
ния в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной под-
держке; привлечение государственных, муниципальных и негосудар-
ственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образо-
вания, службы занятости и т. д.), а также общественных и религиозных 
организаций и объединений (ветеранских, инвалидных и т. д.) к решению 
вопросов оказания социальной поддержки и координации и их деятельно-
сти в данном направлении; реализация мер по оказанию государственной 
социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным катего-
риям граждан, предусмотренным Федеральным законом «О государствен-
ной социальной помощи»; предоставление гражданам, признанным нуж-
дающимися в социальном обслуживании комплекса социальных 
услуг [1]. 

Услуги предоставляются в полустационарной форме и в форме соци-
ального обслуживания на дому. Предоставление услуг осуществляется на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг и договора о предоставлении социальных услуг на дому с учетом 
индивидуальных потребностей клиента. 

СРЦ «Забота» предоставляет следующие виды услуг: социально-быто-
вые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-
педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; содействие в 
организации ритуальных услуг; услуги в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, а также срочные 
социальные услуги. 
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В первом полугодии 2023 года в СРЦ «Забота» было проведено анке-
тирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также вклю-
ченное наблюдение за работой специалистов отделения с семьями детей-
инвалидов в отделении и во время участкового патронажа. В качестве ре-
спондентов были выбраны родители, воспитывающие детей-инвалидов и 
сотрудники отделения детской реабилитации. 

Цель исследования стало выявление удовлетворённости семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов социальной реабилитацией в условиях СРЦ 
«Забота». На момент проведения исследования социальную реабилита-
цию в СРЦ «Забота» проходило 236 детей, из них 36 детей получали 
услуги на дому. Целевая группа исследования: 46 родителей, воспитыва-
ющих ребёнка- инвалида, являющихся клиентами данного Центра. 

Подготовка к анкетированию проходила в три этапа: на первом этапе 
разрабатывалась анкета, на вопросы которой опрашиваемый должен был 
дать ответы; второй этап заключался в распространении анкет среди се-
мей, воспитывающих ребёнка – инвалида; третий этап заключался в обра-
ботке данных заполненных анкет. 

По итогам проведения анкетирования были получены следующие ре-
зультаты. Так, 54% (25 человек) опрошенных родителей, воспитывают де-
тей-инвалидов мужского пола и 46% (21 человек) – женского пола. 
Наибольшее количество – 37% (17 человек) дети в возрасте от 11 до 
15 лет, 33% (15 человек) это дети от 6 до 10 лет, 19% (9 человек) детей в 
возрасте от 3 до 5 лет и 11% (5 человек) детей от 16 до 18 лет. Полученные 
данные говорят, о том, что большинство детей начинают прохождение ре-
абилитации в раннем возрасте. Известно, что чем раньше родители обра-
щаются в центр, и ребенок попадает к специалистам реабилитацию, тем 
эффективнее будут проходить реабилитационные мероприятия. 

Самыми частыми нарушениями у детей-инвалидов, проходящих соци-
альную реабилитацию в СРЦ «Забота», являются опорно-двигательные 
нарушения – 20% (9 человек), нарушения речи – 17% (8 человек), интел-
лектуальные нарушения – 15% (7 человек). Большинство детей-инвали-
дов 44% (21 человек) получают услуги по социальной реабилитации в 
этом центре более трех лет; 22% (10 человек) получателей социальных 
услуг проходят социальную реабилитацию на протяжении от 1 года до 
3 лет; 17% (7 человек) – от 6 месяцев до 1 года и 17% (8 человек) опро-
шенных получают услуги менее 6 месяцев. 

Социальная реабилитация детей-инвалидов – процесс долгий и про-
должительный. Он может длиться многие годы и требует постоянного 
внимания и усилий со стороны родителей, специалистов и общества в це-
лом. Длительность процесса социальной реабилитации зависит от многих 
факторов, таких как тип инвалидности, степень ее выраженности, возраст 
ребенка, доступность ресурсов и услуг и т. д. Некоторые дети могут до-
стигнуть значительного прогресса в течение нескольких лет, в то время 
как другие могут нуждаться в продолжительной поддержке на протяже-
нии всей жизни. Однако, несмотря на длительность процесса социальной 
реабилитации, она является важным шагом в обеспечении равных воз-
можностей для детей-инвалидов и их интеграции в общество. Поэтому 
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важно продолжать работу в этом направлении и обеспечивать необходи-
мую поддержку и ресурсы для детей-инвалидов и их семей. 

Большинство детей-инвалидов 74% (34 человека) проходят социаль-
ную реабилитацию на базе центра, а всего 26% (12 человек) детей полу-
чают услуги на дому. Социальная реабилитация ребенка-инвалида может 
проводиться на дому по нескольким причинам. Некоторые диагнозы мо-
гут ограничивать движение и мобильность, что делает трудным посеще-
ние специализированных учреждений. Ребенок может нуждаться в инди-
видуальном подходе, который может быть обеспечен только на дому. Ро-
дители могут предпочитать проводить реабилитацию на дому, чтобы 
обеспечить более комфортные условия для ребенка. Для некоторых детей 
социальная реабилитация на дому может быть более эффективной. Од-
нако, такой подход требует дополнительных усилий со стороны родите-
лей и других опекунов, а также более тщательной организации процесса 
реабилитации. 

Многие родителей, дети которых проходят социальную реабилитацию 
в СРЦ «Забота» узнали о центре из рекомендации знакомых – 46% (21 че-
ловек), 35% (16 человек) родителей получили рекомендацию от врача; 
15% (7 человек) узнали с помощью Интернета, и всего 4% (2 человека) 
опрашиваемых указали в анкете, что получили рекомендацию при про-
хождении МСЭ. 

Полученные данные о целях прохождения ребенком-инвалидов соци-
альной реабилитации говорят, что 37% (17 человек) родителей ставили 
целью улучшение физического состояния ребенка, что позволит повысить 
качество жизни; 31% (14 человек) – улучшение психологического состо-
яния ребенка, которое поможет ребенку справиться с трудностями, свя-
занными с его инвалидностью, повысит его самооценку и уверенность в 
себе; 24% (11 человек) родителей, считают целью прохождения социаль-
ной реабилитации является развитие социальных навыков у ребенка, ко-
торые помогут научиться работать в коллективе, успешно общаться с дру-
гими людьми, находить новых друзей и свое место в обществе. Некоторые 
родители 9% (4 человека) отметили, что целью было приобретение детьми 
бытовой самостоятельности, развитие творческих навыков, обучение вза-
имодействию с окружающим миром и развитие умений, снижающих за-
висимость от окружающих людей. 

Ответы родителей о частоте получения услуг по социальной реабили-
тации их детьми распределились так, 42% (15 человек) получают реаби-
литационные услуги несколько раз в неделю; 33% (12 человек) являются 
получателями услуг ежедневно; 14% (5 человек) проходят различных спе-
циалистов раз в неделю и всего 11% (4 человек) реже, чем раз в неделю 
проходят социально-реабилитационные мероприятия. 

Чем чаще дети-инвалиды получают подходящие услуги по реабилита-
ции, тем больше шансов у них на улучшение своего здоровья и развития, 
а также на более успешную интеграцию в общество. Однако, частота по-
лучения услуг должна быть достаточной, чтобы обеспечить необходимый 
прогресс, но не слишком высокой, чтобы не привести к перенапряжению 
детей-инвалидов и их семей. 



Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей 
с отклонениями в здоровье, развитии и поведении 

 

67 
 

СРЦ «Забота» предлагает услуги, в рамках социальной-реабилитации 
детей инвалидов, следующих специалистов: медсестра по массажу – 24% 
(13 человек) детей респондентов проходят процедуру массажа; педагог-
психолог – 23% (12 человек) родителей ответили, что их дети получают 
помощь психолога; учитель-логопед – 19% (10 человек) опрошенных по-
сещают занятия данного специалиста; инструктор-ЛФК – 19% (10 чело-
век) детей респондентов ходят на занятия по лечебной гимнастике; посе-
щение соляной пещеры (галотерапия) – 15% (8 человек) получают лече-
ние в условиях регулируемой дыхательной среды, моделирующей цели-
тельный микроклимат соляных пещер. Все эти услуги востребованы по-
чти в равной мере, так как та категория детей, которая обращается в реа-
билитационный центр, нуждается в помощи всех специалистов. 

Респонденты оценивают эффективность социальной реабилитации ре-
бенка-инвалида в СРЦ «Забота» следующим образом: 41% (19 человек) 
отмечают социальную реабилитацию как скорее эффективную, чем нет; 
39% (18 человек) считают, что социальная реабилитация очень эффек-
тивна и 20% (9 человек) затрудняются ответить на этот вопрос. Варианты 
ответов «Скорее неэффективно, чем эффективно» и «Совсем неэффек-
тивно» не были никем выбраны. 

Большинство опрошенных родителей оценивают поддержку со сто-
роны специалистов как высокую – 88% (37 человек); для 7% (7 человек) 
поддержка от центра является средней, и только 5% (2 человека) опраши-
ваемых определяют поддержку центра как низкую. В своей работе специ-
алисты оказывают максимально возможную поддержку детям-инвалидам 
и их родителям: информируют о положенных льготах, мерах поддержки, 
выплатах и пособиях; дают советы и рекомендации; знакомят с полезной 
информацией. 

Качество услуг, предоставляемых в социально-реабилитационном 
центре для детей-инвалидов, должно быть высоким, поскольку эти дети 
нуждаются в особом внимании и заботе. Они имеют ограниченные воз-
можности и требуют специального подхода при обучении, лечении и реа-
билитации. По мнению опрошенных родителей, 96% (44 человека) отме-
чают, что качество услуг, предоставляемым в целях социальной реабили-
тации, на хорошем уровне. Всего 4% (2 человека) считают, что качество 
оказываемых услуг является удовлетворительным. Вариант «плохое» не 
получил ни одного ответа. 

Высококвалифицированные специалисты в социально-реабилитаци-
онном центре для детей-инвалидов играют важную роль в улучшении 
жизни этих детей. Они обеспечивают индивидуальный подход, безопас-
ность и заботу, а также помогают детям-инвалидам достичь своих потен-
циалов и жить полноценной жизнью. Так, 20% (37 человек) опрошенных 
отмечают, что профессионализм специалистов, оказывающих реабилита-
ционные услуги, находится на высоком уровне. Средний уровень профес-
сионализма отмечают 20% (9 человек). Никто из опрошенных не отметил 
«низкий» уровень профессионализма сотрудников. 

Высокий уровень коммуникации между специалистами и родителями 
отмечают 95% (40 человек) опрошенных родителей, 5% (6 человек) 
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считают, что уровень коммуникации средний. Необходимо отметить, что 
высокий уровень коммуникации между специалистами и родителями ре-
бенка-инвалида является важным фактором в процессе социальной реаби-
литации. Взаимодействие между родителями и специалистами должно 
быть открытым, доверительным и эффективным, чтобы обеспечить 
наилучшие результаты для ребенка. Коммуникация между специалистами 
и родителями позволяет обменяться информацией о здоровье и развитии 
ребенка, о его потребностях и проблемах, а также о планах и целях реаби-
литации. Это помогает специалистам лучше понимать потребности ре-
бенка и разработать индивидуальный подход к его лечению и реабилита-
ции. Родители, в свою очередь, получают информацию о том, какие виды 
помощи доступны для их ребенка, как они могут помочь ему в повседнев-
ной жизни, а также о том, какие изменения нужно внести в его окружение, 
чтобы обеспечить ему наилучшую поддержку. Кроме того, высокий уро-
вень коммуникации между специалистами и родителями помогает сни-
зить уровень стресса и тревоги у родителей, которые часто чувствуют 
себя неуверенно в своих способностях помочь своему ребенку. Родители 
получают поддержку и понимание от специалистов, которые помогают 
им лучше понять потребности и возможности своего ребенка. 

95% (39 человек) опрошенных родителей определяют уровень внима-
ния, проявляемого специалистами к ребенку, как высокий; 5% (7 человек) 
считают, что внимание, проявляемое в процессе социальной реабилита-
ции, находится на среднем уровне. Специалисты, работающие с ребен-
ком-инвалидом, должны проявлять внимание и заботу, чтобы помочь ему 
преодолеть трудности и достичь поставленных реабилитационных целей. 
Они должны быть готовы к тому, что каждый ребенок-инвалид уникален 
и имеет свои индивидуальные потребности и возможности. Высокий уро-
вень внимания к ребенку-инвалиду также помогает ему чувствовать себя 
важным и уважаемым, что способствует улучшению его самооценки и 
уверенности в себе. Это, в свою очередь, может привести к улучшению 
его качества жизни и более успешной адаптации в обществе. 

Мнение респондентов об изменении в поведении и состоянии ребенка 
после начала социальной реабилитации показывает, что 61% (28 человек) 
опрошенных отмечают улучшение состояния ребенка; 26% (12 человек) 
видят незначительное улучшение после начала прохождения социально-
реабилитационных мероприятий; всего 13% (6 человек) респондентов не 
заметили изменений в поведении и состоянии ребенка-инвалида. 

Социально-реабилитационный центр является местом, где семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, могут получить необходимую помощь и 
поддержку. В центре работают специалисты различных направлений, кото-
рые помогают ребенку-инвалиду развиваться и приспосабливаться к жизни 
в обществе. Например, логопедические занятия помогают ребенку улуч-
шить свою речь и коммуникативные навыки. Занятия с психологом помо-
гают ребенку справляться с эмоциональными проблемами, а также помо-
гают родителям научиться правильно общаться с ребенком-инвалидом. Фи-
зическая реабилитация помогает улучшить физическое состояние ребенка 
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и повысить его моторику. Важно отметить, что социально-реабилитацион-
ный центр не только помогает ребенку-инвалиду, но и всей семье. 

На вопрос об ожиданиях родителей от работы СРЦ «Заботы» по соци-
альной реабилитации их детьми-инвалидами большинство родителей – 
46% (21 человек) отмечают улучшение состояния здоровья ребенка; 39% 
(18 человек) ожидают оказания поддержки ребенка в трудной жизненной 
ситуации со стороны сотрудников центра; полного выздоровления ре-
бенка ожидают 9% (4 человека) опрошенных родителей. Родители также 
отмечают, что от работы центра ожидают помощи логопеда и психолога 
4% (2 человека), и проведения мероприятий в целях социализации ре-
бенка 2% (1 человек). 

Таким образом, анкетирование родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов показало высокий уровень деятельности СРЦ «Забота». Руковод-
ство и сотрудники несмотря на положительные результаты социальной 
реабилитации ставят сегодня перед собой новые задачи для того, чтобы 
процесс социальной реабилитации становился более совершенным. Так, 
например, обсуждается вопрос об открытии «Школы родителей», в кото-
рой особое внимание уделяется развитию родительских компетенций по 
вопросам реабилитации и абилитации детей, обучению навыкам ухода за 
детьми и общения с ними. Школа родителей в учреждении по социальной 
реабилитации детей-инвалидов – это специальная программа обучения и 
консультаций для родителей детей-инвалидов, которая проводится в 
учреждениях, ориентированных на социальную реабилитацию таких де-
тей. Цель программы – помочь родителям освоить навыки ухода за ребен-
ком с ограниченными возможностями и повысить их квалификацию в об-
ласти медицинской, психологической и социальной поддержки своих де-
тей. В рамках программы проводятся лекции, тренинги и консультации со 
специалистами, а также организуются групповые занятия и общение 
между родителями детей-инвалидов. 

Еще одним нововведением должна стать программа подготовки детей-
инвалидов к самостоятельной жизни в учреждении по социальной реаби-
литации детей-инвалидов – это специальные образовательные и трениро-
вочные программы, которые помогают детям с ограниченными возмож-
ностями освоить навыки, необходимые для самостоятельной жизни в об-
ществе. В рамках таких программ дети получают знания и навыки в обла-
сти личной гигиены, ухода за собой, приготовления пищи, управления до-
машним бюджетом, общения с окружающими и т. д. Программы могут 
включать в себя как теоретические занятия, так и практические упражне-
ния, и тренировки. 
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Аннотация: в психологической науке проблема психологического здо-

ровья детей выделилась в самостоятельную сравнительно недавно, что 
в совокупности с многоаспектностью данного феномена относит ее к 
разряду наиболее сложных разделов, который ещё и остается в числе не-
достаточно решенных. Основу психологического здоровья составляет 
полноценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза. Для кате-
гории детей, имеющих нарушения в развитии, в частности речевой де-
фект, характерна иная траектория психического развития, что ставит 
под угрозу формирование психологически здоровой личности. Речевые 
проблемы разной степени сложности приводят к тому, что у детей из-
меняется характер коммуникации, возникает задержка в эмоциональном 
и социальном развитии, что отрицательно сказывается на психологиче-
ском здоровье детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, дети дошкольного воз-
раста, эмоционально-личностное развитие, нарушение речи. 

Здоровье представляет собой социальную ценность, так как является 
основным условием для выполнения человеком его биологических и со-
циальных функций. 
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В современных условиях принято акцентировать внимание только на 
сохранении физического здоровья, в то время как душевное же здоровье 
остается вне внимания. Совсем недавно оно было введено в научный обо-
рот как психологическое здоровье. 

Феномен психологического здоровья личности рассматривается в 
многообразии аспектов, что относит изучение данного раздела психоло-
гической науки к категории наиболее сложных и недостаточно решенных. 
На сегодняшний день существуют многочисленные теоретико-методоло-
гические подходы к изучению содержания, динамики, критериев, показа-
телей, условий и факторов формирования психологического здоровья. Их 
авторами являются как представили зарубежной психологии и педагогики 
Е. Динер (1995, 2008), А. Маслоу (1972), Е. Мейман (1905), Г. Олпорт 
(1970), К. Роджерс (1994), В. Франкл (1990),так и исследователи отече-
ственной наушной школы, В.А. Ананьев (1937), И.В. Дубровина (1995, 
2006, 2011), А.И. Захаров (1992), А.Ф. Лосев (1989), В.Э. Пахальян (2006), 
С.Л. Рубинштейн (1976), И.А. Слободчиков (2001) и др. 

Впервые термин «психологическое здоровье» появился в 1995 году в 
работах российского психолога И.В. Дубровиной. В своих работах она 
выделяла его как «психологический аспект психического здоровья, в от-
личие от медицинского, социологического, философского и других аспек-
тов». «Психологическое здоровье» автор относит к личности в целом, свя-
зывает с высшими проявлениями человеческого духа, и определяет как 
«совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками 
стрессоустойчивости, социальной адаптации и успешной самореализа-
ции». Развитие психологического здоровья человека рассматривается ей 
с точки зрения полноты, богатства развития его личности [4]. 

И.В. Дубровина, считая основой психологического здоровья полно-
ценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза, утверждает, что, 
изменяясь через взаимосвязь внутренних и внешних факторов, психоло-
гическое здоровье формируется в течение всей его жизни. 

В.Э. Пахальян, определяя психологическое здоровье человека, гово-
рит о «состоянии субъективного, внутреннего благополучия личности, 
обеспечивающем оптимальный выбор действий и поведения, позволяю-
щем ей свободно актуализировать свои индивидуальные и возрастно-пси-
хологические возможности» [5]. 

В.И. Слободчиков определяет норму психологического здоровья, как 
совокупность (интеграл) жизнеспособности и человечности индивида, в 
котором «жизнеспособность индивида» относится к психическому здоро-
вью, а «свободный, сознательный и ответственный выбор поведения» к 
его человечности [6]. 

О.В. Хухлаева описывает «портрет» психологически здорового чело-
века, который содержит в себе следующие характеристики: спонтанность, 
жизнерадостность, открытость и стремление к познанию себя и окружаю-
щего мира разумом, чувствами и интуицией. Принятие себя и признание 
ценности окружающих, ответственность за самого себя и способность из-
влекать уроки из неблагоприятных ситуаций. Постоянное развитие, 
наполненность смыслом. Жизненный путь его может быть не легким, но 
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этот человек прекрасно адаптируется к жизненным условиям. Может до-
верять тому, что будут с ним завтра, тем самым принимая ситуацию не-
определенности [7]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной психологической 
науке значительно усилился интерес к изучению проблемы психологиче-
ского здоровья детей. Проблема обеспечения психологического здоровья, 
создания системы безопасности жизни и развития ребенка в образователь-
ной среде выделяется как одна из приоритетных задач современной науки 
и практики многими исследователями, что обуславливает необходимость 
сопровождения данного феномена в детском возрасте. 

Проблема психологического здоровья подрастающего поколения яв-
ляется одной из центральных в современном образовании. От состояния 
здоровья детей зависят качественные и количественные характеристики 
будущего населения. Дети не просто особый социальный слой, они явля-
ются приоритетной группой, так как здоровья детей сегодня материали-
зуются в здоровье нации завтра. 

Следует отметить, что нельзя приравнивать понимание психологиче-
ского здоровья взрослого к трактовке того же термина в отношении дет-
ского развития. По мнению Дубровиной психологическое здоровье ре-
бенка и взрослого отличаются совокупностью личностных новообразова-
ний, которые еще не развились у ребенка, но должны присутствовать у 
взрослого, тем самым имеют принципиальную разницу. 

Основу психологического здоровья в детском возрасте составляет пол-
ноценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза, следовательно, 
трудности в формировании основных возрастных личностных новообра-
зований относятся к нарушению развития психологического здоровья [3]. 
У детей, имеющих отклонения в развитии, нарушается нормотипичная 
траектория полноценного психического развития, что ставит под угрозу 
сохранение психологического здоровья. 

В настоящее время отмечается тенденция к увеличению количества 
детей, имеющих особенности в развитии. Известно, что одной из общих 
закономерностей нарушенного развития являются отклонения в форми-
ровании личности. Трудности социальной адаптации таких детей, слож-
ности их взаимодействия с социальной средой отмечали Л.С. Выготский, 
Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский [2]. 

В настоящее время дети дошкольного возраста с нарушениями речи 
представляют одну из самых многочисленных и разнородных групп. Ре-
чевые проблемы разной степени сложности приводят к тому, что у детей 
изменяется характер коммуникации, возникает задержка в эмоциональ-
ном и социальном развитии, что отрицательно сказывается на формиро-
вании личности, Я-концепции, самооценки в частности и на психологиче-
ском здоровье ребёнка в целом. 

Остро стоит сегодня вопрос диагностики психологического здоровья 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В связи с этим, 
ряд авторов предлагает выделить содержательные показатели психологи-
ческого здоровья, с целью проведения их мониторинга и последующей 
коррекции. 
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В качестве основных характеристик психологического здоровья в до-
школьном детстве В.Э. Пахальян (2006) предлагает рассматривать осо-
бенность формирования личности ребенка: характер общения со сверст-
никами; особенность эмоциональных реакций; уровень овладения соб-
ственным телом, особенность овладения сенсорными эталонами, специ-
фику когнитивных процессов; особенность мотивации и освоения игро-
вой деятельности, свойства самосознания; особенность внутрисемейных 
общений, степень соподчинения мотивов и овладения этическими этало-
нами и др. 

К критериям благоприятного состояния психологического здоровья 
относится положительное эмоциональное состояние, которое включает: 
эмоциональную устойчивость (самообладание) зрелость чувств, соответ-
ственно возрасту, управление негативными эмоциями (страхом, гневом, 
трауром, завистью и др.). Свободный естественное проявление чувств и 
эмоций, способность радоваться, сохранение привычного оптимального 
самочувствия. 

Многие дети с нарушениями речи отличаются незрелостью эмоцио-
нальной сферы. Е.С. Тихонова отмечает, что эмоциональная сфера до-
школьников с ОНР характеризуется повышенной тревожностью, которая 
проявляется в ситуациях, моделирующих отношения «ребенок-взрос-
лый», высокой степенью психоэмоционального напряжения, сниженным 
эмоциональным фоном, невниманием детей с ОНР к эмоциональному со-
стоянию других людей и, как следствие, низкой эмоциональной отзывчи-
востью [1]. 

Доказано, что речевые нарушения отрицательное сказываются на ха-
рактере взаимоотношений ребенка с окружающими, на формировании его 
самосознания и самооценки. Для детей данной категории характерна не-
уверенность в себе, робость, ощущение собственной маловажности и др. 
Уровень самооценки у таких детей значительно ниже, чем у нормально 
развивающихся сверстников. 

Исследование эмоционально-личностной сферы старших дошкольни-
ков с ОНР представляется нам, как основополагающая при изучении пси-
хологического здоровья детей в связи с её влиянием на всестороннее раз-
витии личности. 

Теоретический анализ работ по проблеме психологического здоровья 
детей позволяет нам сделать вывод, что основой психологического здоро-
вья является полноценное психическое развитие и формирование лич-
ностных новообразований. Таким образом, основой психологического 
здоровья ребенка является полноценное психическое развитие на всех 
этапах онтогенеза. Речевые проблемы разной степени сложности приво-
дят к тому, что у детей изменяется характер коммуникации, возникает за-
держка в эмоциональном и социальном развитии, что отрицательно ска-
зывается на психологическом здоровье детей с ОВЗ. 
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Диагноз расстройство аутистического спектра (РАС) в последние годы 
диагностируется у большего количества детей. Это актуализирует изуче-
ние особенностей оказании психологической помощи родителям, кото-
рые крайне тяжело переживают наличие соответствующего диагноза у ре-
бенка, нуждаются в обучении взаимодействию с детьми с диагнозом РАС, 
приемам психологической поддержки. 
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В настоящее время для наиболее общего обозначения синдромов 
аутизма используется термин «расстройства аутистического спектра» 
(РАС) – это клинически разнородная группа расстройств психологиче-
ского развития, характеризующаяся качественными отклонениями в со-
циальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, 
стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий [2, с. 15]. 

Необходимым условием для эффективной помощи детям с РАС явля-
ется вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развива-
ющей работы. Цель работы психолога с родителями, имеющими ребенка 
с РАС, заключается в повышении родительской компетентности для ре-
шения проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного 
взаимодействия семьи и ребенка. 

Согласно И.О. Еремеевой, работа психолога с семьей осуществляется 
на нескольких уровнях: 

1) мотивационном – повышение активности пессимистически настро-
енных членов семьи, актуализация потребности в самораскрытии; 

2) эмоциональном – коррекция, состояния родителей и других членов 
семьи и формирование умений саморегуляции, снятие эмоционального 
напряжения; 

3) поведенческом – формирование эффективных навыков и умений, 
переоценка жизненной ситуации [3, с. 13]. 

Психологическая помощь семьям с ребенком с РАС может быть опи-
сана следующим образом: первым этапом работы с семьей является про-
ведение психологического диагностирования особенностей семейного 
взаимодействия, разрабатываются основные направления работы и под-
бираются оптимальные психокоррекционные приемы, направленные на 
оказание психологической помощи. 

В рамках диагностического этапа выясняется основной запрос или 
проблема, которая волнует родителей. Анализируются личностные осо-
бенности родителей, в том числе эмоциональные и коммуникативные ка-
чества, определяется уровень тревожности и др. Также для стратегии 
дальнейшего сопровождения семьи важно учесть такие факторы, как: 

‒ эмоциональную и когнитивную готовность родителей к сотрудниче-
ству; 

‒ реакцию родителей на стрессы, сопровождающие этот процесс; 
‒ субъективные страдания родителей; 
‒ мотивацию; 
‒ доступ к необходимым личностным и социальным ресурсам. 
Для перечисленных выше целей используются такие инструменты, 

как: наблюдение, беседы-интервью, проективные методики, личностные 
тесты (методика аутоидентификации акцентуаций характера (Э.Г. Эйде-
миллер), опросник PARI «Измерения родительских установок и реакции», 
цветовой тест Люшера и др.) [1, с. 15]. 

На основе этапа диагностики психолог выделяет направления помощи: 
1) обучение и разъяснения по поводу особенностей проявления рас-

стройства и его симптомов; 
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2) обучение родителей продуктивным способам взаимодействия с ре-
бенком; 

3) структурирование домашней среды, изменение стиля общения, обу-
чение родителей техникам присоединения, «отзеркаливания», совмест-
ным играм в форме тренинга, при поддерживающей позиции психолога с 
последующим переносом этого опыта в домашнюю среду; 

4) возможна работа с душевными переживаниями родителей – со стра-
хом, стыдом, виной, а также тревогой, которая связана с будущим ребенка 
и с их собственными жизненными перспективами. 

Здесь очень важным моментом выступает индивидуальное и группо-
вое консультирование родителей. Цель консультирования чаще всего за-
ключается в выработке совместных с родителем решений по преодоле-
нию трудностей в воспитании и развитии детей с РАС, в обучении, а 
также информирование по различным вопросам: 

‒ особенностей развития детей с РАС; 
‒ о способах взаимодействия с ребенком; 
‒ о методах развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков; 
‒ коррекции и предупреждению дезадаптивного поведения у детей с 

РАС; 
‒ о способах организации работы с ребенком в домашних условиях; 
‒ эффективных технологий оказания помощи детям с РАС; 
‒ информирования о работе ППМС-центров, специализирующихся на 

оказании помощи детям с РАС, о ПМПК, МСЭ. 
Специалисты консультируют родителей по направлениям и формам 

планируемой коррекционной работы, о трудностях, которые могут воз-
никнуть в процессе обучения, а также в процессе его адаптации и социа-
лизации, о стратегиях их преодоления [4, с. 35]. 

Далее происходит подбор психологом основных техник психокор-
рекционного взаимодействия. Одной из самых эффективных форм ра-
боты психолога с семьей, имеющей ребенка с РАС, является детско-
родительская группа. В данной форме работы участие принимают дети 
совместно с родителями. Занятия в такой группе дают возможность ро-
дителям самим овладеть способами обучения ребенка новым навыкам. 
Это необходимо, во-первых, для того чтобы приобретенный навык ис-
пользовался ребенком в повседневной жизни, т.е. для того, чтобы про-
изошла генерализация навыка. Во-вторых, умения, которые были по-
лучены родителями, позволяют им обучать своего ребенка другим 
навыкам, которые по разным причинам невозможно сформировать в 
ходе занятий. К тому же, родители овладевают методами, которые 
направлены на устранение нежелательных форм поведения. Их они 
также могут использовать самостоятельно [5, с. 11]. 

Еще одной эффективной формой работы психолога с семьей, воспиты-
вающей ребенка с РАС, является родительско-детский интенсив, который 
представляет собой обучающую выездную программу, наполненную 
большим количеством занятий в ограниченный период времени. Интен-
сив предполагает совместное проживание семей, имеющих детей с РАС, 
на базе отдыха. Цель родительско-детского интенсива заключается в 
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социализации и обучении семей, воспитывающих ребенка с РАС, эффек-
тивным методам коррекции расстройств [1, с. 16]. 

Также важно отметить такую форму работы психолога с семьей, как 
«Родительский клуб». Он является чрезвычайно важным элементом в ра-
боте с родителями детей с РАС. Такой формат работы подразумевает 
встречи родителей (без детей) и специалистов 1–2 раза в месяц. Продол-
жительность встреч 2–3 часа. 

Цели и задачи «родительского клуба» заключаются в следующем: 
1) в повышении педагогической культуры родителей, пополнении ар-

сенала их знаний в вопросах, которые связаны с обучением и воспитанием 
детей; 

2) в содействии сплочению родительского коллектива: снижении тре-
вожности в связи с проблемами ребёнка, получении взаимной поддержки; 

3) в выработке коллективных решений и единых требований в коррек-
ционной работе, интеграции усилий семьи и педагогов в деятельности по 
развитию ребёнка; 

4) в обмене родительским опытом, профилактике неверных действий 
по отношению к детям со стороны родителей [4, с. 54]. 

Итак, важнейшим ресурсом для детей с РАС является семья. Появле-
ние в семье ребенка с РАС переживается родителями достаточно остро. 
Принять диагноз ребенка зачастую семье достаточно непросто. Родите-
лям в конечном итоге приходится приспосабливаться к болезни ребенка. 
Но чтобы это сделать, им нужно знать, как выстраивать отношения с ре-
бенком с диагнозом РАС, как с ним взаимодействовать, какие техники 
можно применять. Именно на это и нацелена работа психолога с семьей, 
имеющей ребенка с РАС. Для реализации данных целей психолог в своей 
работе с семьей использует такие формы работы, как детско-родительские 
группы, родительско-детский интенсив и родительский клуб. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: статья рассматривает историю понятия «воля», его 

аспекты понимания в психологии. Обосновано его соответствие крите-
риям. Представлена неполная определенность в понимании этого кон-
структа, тормозящая его эмпирическое изучение и теоретический ана-
лиз, соотнесены отечественные подходы к изучению воли и зарубежные 
теории. Рассмотрено понятие волевой регуляции в качестве системно-
субъектного подхода как волевого контроля, являющегося компонентом 
регулятивной функции субъекта – контроля поведения. Представлено 
развитие волевого контроля в рассмотрении эволюции субъекта. 

Ключевые слова: воля, настойчивость, решительность. 
Понятие воли имеет долгую историю. Оно зародилось в античные вре-

мена, и перешло в многие области человеческого знания. В психологии 
это понятие прошло большой путь. Понятие воли развивалось в рабо-
тах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, М.Я. Басова и 
других психологов. 

Волевая регуляция поведения человека в ее наиболее развитом виде – 
это сознательное управление собственными мыслями, чувствами, жела-
ниями и поведением. 

В ходе психологического формирования лица, развития его как пер-
соны существенную значимость представляет воспитание, что подразуме-
вает осмысленный труд лица, нацеленный в усовершенствование соб-
ственных индивидуальных свойств. Обычно человек ставит задачу раз-
вить свою волю, внимание, развить память, наблюдательность. Для вос-
питания воли необходима занятия в волевых действиях. Волевое поведе-
ние во всякой работе доминирует, когда то, что человек в данный момент 
осуществляет, имеет для него немаловажную роль либо, когда на пути 
направленной деятельности появляются труднопреодолимые преграды, 
которые нужно понимать, осознавать, и принимать рациональные реше-
ния относительно того, как именно поступать в данной ситуации [3]. 

Вся деятельность человека, которая нацелена на удовлетворение опре-
деленной актуальной потребности, состоит из действий и каждое из них 
связано с достижением промежуточной цели на пути к удовлетворению 
определенной потребности. Эти действия в структуре деятельности про-
водятся просто, четко и моментально и для их реализации воля не требу-
ется. Прочие действия, которые включены в структуру этой же 
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деятельности, считаются довольно непростыми, требующими полного 
контроля, они выполняются с помощью воли. 

Когда мы используем понятие «воля», мы характеризуем поведение 
человека, и его самого как личность. К данным качествам можно отнести 
настырность, настойчивость и целеустремленность, а также упорство, 
необходимость, добросовестность и большое количество других личност-
ных качеств. Таким образом по мере того, как развивается человек, разви-
ваются и его волевые свойства. 

Исследования за детскими действиями демонстрируют, что первона-
чальные ясные признаки волевого поведения, прослеживаются уже на 
втором и третьим годах жизни. Таким образом, именно в данный период 
у ребенка уже присутствует воля и он может показывать ее. Но остается 
без ответа вопрос, когда такие качества личности начинают у него обра-
зовываться: вплоть до годовалого возраста их нет, а между двумя и тремя 
годами они присутствуют и становятся видны. Наиболее ранние по вре-
мени своего появления, действия детей еще нельзя называть полностью 
волевыми. Они представляют собой просто механическое повторение не-
которых, изначально, не очень удачных действий. Однако они входят и в 
состав самостоятельно выполняемых человеком, волевых действий, по-
тому что каждое такое действие при его неудачном осуществлении либо 
при его неосуществлении индивидуум вновь повторяет. Когда стимулы к 
повторению не получившихся манипуляций становятся внутренними, мы 
уже встречаемся с волевым действием. 

Первые признаки волевого поведения, которые наблюдаются у детей 
относятся ко второму-третьему году жизни, и свидетельствуют о том, что 
у них уже развились первичные волевые качества. Речь идет о таких ка-
чествах, как упорство или упрямство, иными словами, о качествах, кото-
рые определяют невысокий уровень волевого развития. О старте развития 
вторичных волевых качеств можно говорить только тогда, когда детское 
волевое поведение приобретает уже разумный и даже сознательный ха-
рактер. Это происходит от 5 до 6 лет либо раньше еще в преддошкольном 
возрасте. У большинства детей в этот период времени в доступных для 
них видах деятельности, таких как, играх, в общении, и в учении, и труде, 
проявляются настойчивость и целеустремленность, то есть вторичные во-
левые качества. Воля человека довольно быстро продолжает развиваться 
дальше в течение детства. Не менее важным в данном отношении является 
подростковый период, потому что для большинства подростков сила воли 
становится одним из приоритетным качеством личности, и многие дети 
данного возраста начинают активно и целенаправленно развивать свою 
волю [11]. 

Проявление волевых действий в младшем школьном возрасте обуслав-
ливаются от инструкций и контроля взрослых, но постепенно волевое по-
ведение оперируется собственными детскими мотивами или потребно-
стями. Большая часть младших школьников довольно сильно внушаемы и 
могут выполнять какие-то действия, ориентируясь на основную массу уче-
ников либо по настоянию человека, который имеет авторитет. Часто уча-
щиеся проявляют волевую активность только для того, чтобы выполнить 
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волю других или заслужить одобрение, или расположение к себе взрослых, 
и преподавателя, в первую очередь. У большинства учащихся младших 
классов сохраняются элементы непроизвольности в поведении и складыва-
ются ситуации, в которых школьники не могут противостоять удовлетворе-
нию каких-то мгновенных импульсов или желаний [8]. 

Для не многих учащихся младших классов необходимость приложе-
ния волевых усилий представляет большие трудности. Как правило, дети 
с низким уровнем волевой готовности к обучению в школе, с неполным 
развитым умением заставлять себя регулярно работать и доводить дело до 
конца, сдерживать эмоции, которые дезорганизуют деятельность, очень 
внимательно слушать преподавателя и делать его задания, из-за неумения 
регулировать свое поведение, управлять им. Все это из-за невысокого 
уровня развития волевых регуляций, которые способны побороть препят-
ствия, внешние воздействия, влияние сильных эмоций. Детям недоста-
точно навыков самоорганизации, плохо развиты умения самоконтроля, 
преодоления сложностей в учебной деятельности, что в будущем небла-
гоприятно скажется на психическом развитии учащихся младших клас-
сов. Это приведет к необходимости специальной психолого-педагогиче-
ской деятельности по совершенствованию волевых процессов учащихся. 

Задачами волевой регуляции для младших школьников являются вы-
явление особенностей изучения сформированности волевой регуляции и 
составление и обоснование рекомендаций на развитие волевой регуляции; 
помощь детям в понятии и познании себя, желание заняться самовоспита-
нием, способствующем избавлению от негативных черт характера, кото-
рые препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и об-
щению со сверстниками; помощь в ликвидации одной из причин слабой 
успеваемости, слабоволие, лень, нежелание учиться; предупреждение и 
просвещение учеников в вопросах самосовершенствования, и, прежде 
всего детей «группы риска». 

Целями волевой регуляции являются повышение эффективности соот-
ветствующей деятельности, а волевое действие является как сознатель-
ное, целенаправленное действие человека по преодолению внешних и 
внутренних препятствий с помощью волевых усилий. На личностном 
уровне воля проявляется в таких свойствах, как сила воли, энергичность, 
настойчивость, выдержка. 

В заключении хочется отметить, что воля – это способность субъекта 
действовать в направлении сознательно намеченной цели, преодолевая 
внутренние преграды. В привычной психологии воля исследовалась как 
самодовлеющий источник активности человека, обусловливающий неза-
висимость поведения от каких-либо явных причин, или отрицалось путем 
сведения ее к разным психическим процессам. 

В психологии утверждается объективная ясность волевых действий, 
подчиненность волевых регуляций собственным неповторимым законо-
мерностям. Под волей принимают способность к выбору деятельности, а 
также внутренним усилиям, которые необходимы для реализации. Осу-
ществляя волевое действие, субъект противодействует власти испытыва-
емых им потребностей и резких желаний. 
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ В ПРОЦЕССАХ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье рассматривается содержательно-методиче-
ская характеристика направлений взаимодействия с родителями в рам-
ках работы педагога-психолога в области познавательного развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Описана структура по-
строения серии проблемных вебинаров работы с родителями на основе 
интеграции опыта, теоретических знаний, практических умений, а 
также значимых личностных качеств, что обусловливает формирование 
родительских компетентностей. 

Ключевые слова: семья, психологическая помощь, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, познавательное развитие, родительская 
компетентность. 

В процессе модернизации системы дошкольного и общего образова-
ния за родителями на законодательном уровне закреплено преимуще-
ственное право на нравственное, эстетическое, правовое, умственное, фи-
зическое воспитание детей, передачи им основ интеллектуального разви-
тия личности. Родители, несущие ответственность за воспитание ребенка, 
обучение и формирование его правильного поведения, часто являются для 
ребенка образцом подражания. Случается, что поступки взрослых не все-
гда правильные по причине сформированных различных установок, осно-
ванных на их чувствах, оценках и ожиданиях от ребенка [2]. Поэтому фор-
мирование родительской компетентности в вопросах учета во взаимодей-
ствии с детьми индивидных и личностных особенностей ребенка является 
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важной составляющей психологического благополучия ребенка и благо-
приятного климата в семье. 

Умение налаживать контакт с ребенком, выстраивать с ними правиль-
ные взаимоотношения, умение перестраивать их в зависимости от ситуа-
ции взаимодействия, способность передавать собственное эмоциональное 
отношение к поступкам и высказываниям детей, не стесняться своих эмо-
ций и уметь проявлять себя в общении с детьми являются основными по-
казателями формирования правильных родительских установок. 

Н.Н. Мизина считает, что повышение родительской компетентности, а 
в частности формирование у них необходимых знаний в области детской 
психологии, навыков общения и бесконфликтного поведения, улучшению 
стилей родительского поведения – одно из действенных направлений пси-
хологической помощи семье [3]. 

Психологическая помощь семьям детей с ограниченными возможно-
стями здоровья предполагает работу педагога-психолога в двух направле-
ниях: а) информационном – просвещение родителей в области специаль-
ной психологии и педагогики (знакомство их с психологическими особен-
ностями их ребенка, с ресурсами и возможными перспективами развития 
у него познавательных процессов); б) обучающем – включение родителей 
в организацию различных видов деятельности ребенка (обучение эффек-
тивным приемам развития познавательных процессов у ребенка, элемен-
там психокоррекции). 

Рассматривая возможности психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи следует отметить, что наиболее эффективны 
просветительные, творческие, рефлексивные методы, используемые в 
ходе проведения проблемных вебинаров с родителями, результатом чего 
являются сформировавшиеся правильные родительские установки на обу-
чение и развитие ребенка. 

По запросам родителей необходимо проранжировать материалы по 
возрастам детей – дошкольный, младший школьный и подростковый воз-
раст. Такое распределение поможет сконцентрировать основные мишени 
в организации серии вебинаров, посвященных повышению компетенций 
родителей во взаимодействии с детьми и решении возникших трудностей. 

Так, например, в ходе проведения родительской недели в рамках фе-
дерального проекта «Современная школа», национального проекта «Об-
разование» в октябре 2023 года нами было разработан вебинар «Матема-
тика – это просто?», на котором родители узнали как формируется навык 
счета; что препятствует его своевременному формированию; познакоми-
лись с приемами и средствами формирования математических представ-
лений у ребенка дошкольного возраста. 

Внедрение в работу педагога-психолога вебинаров как одного из 
средств повышения родительской компетентности и целенаправленной 
помощи семье в установлении доверительных детско-родительский отно-
шений позволит не только более полно осветить наиболее актуальные во-
просы взаимодействия родителей с ребенком в процессе его обучения и 
развития (Как научить ребенка организовать свою деятельность самосто-
ятельно? Как сформировать навыки счета (чтения, письма)? Как научить 
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ребенка учиться? Как научить ребенка ставить цели и уметь их достигать? 
Как помочь ребенку в выборе профессии? Как организовать каникулы ре-
бенка? Как самостоятельно готовиться к экзаменам? и др.), но и данная 
работа, на наш взгляд, будет способствовать расширению пространства 
познавательной активности родителей; реализации их коммуникативных 
и регуляторных способностей; расширению и углублению знаний в обла-
сти детской психологии; предоставлению широкого выбора деятельности 
для каждого по разрешению спорных конфликтных ситуаций; развивать 
уверенность родителей в своих силах. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Аннотация: в статье отражены вопросы психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Представлены направления работы с семьей, имеющей 
ребенка с расстройством аутистического спектра, отражена необхо-
димость сотрудничества специалистов и родителей для благополучного 
развития ребенка. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, про-
грамма, родители, коррекция, РАС. 

Актуальность психолого-педагогического сопровождения семей, име-
ющих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), заключа-
ется в том, что такие дети нуждаются в особой поддержке и помощи в 



 
Издательский дом «Среда» 

 

84      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

процессе обучения и развития. Без такой поддержки дети с РАС могут 
столкнуться с множеством трудностей, включая трудности в общении, 
трудности в обучении и развитии социальных навыков, а также трудности 
в адаптации к обществу. Если подходить к аутизму с точки зрения нару-
шения психического развития, ключевым признаком которого является 
нарушение коммуникации и установления эмоционального контакта, то 
крайне важно как можно раньше организовать коррекцию выявленных 
нарушений, начать обучение и просвещение не только самих родителей 
таких детей, но и ближайшего окружения семьи. Коррекция выявленных 
нарушений, обучение и просвещение родителей и окружающего окруже-
ния являются важными компонентами психолого-педагогического сопро-
вождения семей, имеющих детей с РАС. Чем раньше будет начато такое 
сопровождение, тем быстрее и эффективнее будет проходить процесс 
обучения и развития ребенка. 

Семьи, растящие детей с РАС, постоянно сталкиваются с определён-
ными трудностями и ограничениями, вызванными особенным развитием 
их ребёнка, такими как ограниченный доступ к образованию и развитию, 
сложности в общении с другими людьми, трудности в обучении и разви-
тии социальных навыков, необходимость постоянного контроля за пове-
дением ребенка, финансовые трудности из-за необходимости оплачивать 
лечение и реабилитацию ребенка и отсутствие поддержки со стороны об-
щества и государства[1]. 

Очень часто, такие семьи остаются непонятыми, без какой-либо под-
держки не только со стороны знакомых, но даже и самых близких людей. 
Большинство людей редко сталкиваются с РАС (является довольно ред-
ким заболеванием, которое диагностируется примерно у 1% детей), а за-
частую вообще никогда, и поэтому если и знают о таком заболевании, то 
очень поверхностно, а родителям сложно объяснить мотивацию непри-
вычного эмоционального поведения своего ребёнка. Родители детей с 
РАС часто испытывают дискомфорт и тревогу при посещении обществен-
ных мест, так как их ребенок может проявлять агрессию или неадекватное 
поведение. Кроме того, некоторые люди могут быть предвзятыми или не-
уважительными к таким детям, что также может вызывать негативные 
эмоции у родителей. 

Родители ребёнка с РАС в общем более несчастны, чем родители детей с 
умственной отсталостью. Это подтверждается исследованиями американ-
ских психологов. Они обнаружили, что родители детей с РАС испытывают 
больше стресса и тревоги, чем родители детей с умственной отсталостью. Это 
связано с тем, что дети с РАС имеют более сложные поведенческие проблемы 
и требуют более интенсивной терапии и поддержки [2]. 

Многие отцы детей с РАС стараются проводить больше времени вне 
дома, чтобы избежать конфликтов и стрессовых ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка. Они также могут обращаться за помощью к специ-
алистам, которые помогут им разобраться в проблемах, связанных с вос-
питанием ребенка. Но несмотря на это, они все равно переживают за своих 
детей и супругу. Они также могут чувствовать вину и сожаление за то, что 
не могут обеспечить своему ребенку полноценное развитие и заботу. 
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Кроме того, они должны обеспечивать повышенный доход, чтобы ухажи-
вать за ребенком с РАС. 

Братья и сестры детей с РАС могут испытывать трудности в семье, так 
как родители уделяют им меньше внимания. Это может привести к кон-
фликтам между братьями и сестрами, а также между родителями и 
детьми. Кроме того, дети с РАС могут испытывать трудности в общении 
со сверстниками, что также может создавать проблемы в семье. 

Именно поэтому семьям, в которых воспитываются дети с РАС, необ-
ходима помощь, в том числе и в обучении и психолого-педагогическом 
сопровождении. Родители должны знать, как правильно общаться с ре-
бенком, какие методы коррекции поведения использовать и как помочь 
ему развиваться. Также важно создать благоприятную атмосферу в семье, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и получал необходимую под-
держку от близких людей [3]. 

Программа психолого-педагогического сопровождения семьи, воспи-
тывающей ребенка с РАС, должна быть направлена на диагностику и кор-
рекцию выявленных нарушений, обучение родителей и окружающего 
окружения, а также на развитие социальных навыков и эмоциональной 
сферы ребенка. Важно также обеспечить безопасность и защиту ребенка, 
а также организовать досуговые мероприятия для всей семьи. 

В России система сопровождения семей, воспитывающих детей с рас-
стройством аутистического спектра (РАС), появилась сравнительно не-
давно. Она была запущена в рамках пилотного проекта «Развитие си-
стемы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра и их семьям» в 2018 году [4]. 

Система включает в себя несколько направлений работы. 
1. Консультации для родителей. Специалисты проводят индивидуаль-

ные консультации с родителями, на которых рассказывают о том, как пра-
вильно ухаживать за ребенком с РАС, какие методы коррекции поведения 
использовать и т. д. 

2. Индивидуальные занятия для детей. Специалисты проводят занятия 
с детьми, на которых помогают развивать навыки социализации, комму-
никации, игровой деятельности и т. д. 

3. Групповые занятия для детей. Дети с РАС могут посещать группо-
вые занятия, где они общаются друг с другом, играют вместе и получают 
новые знания. 

4. Психологическая помощь. Родители и дети могут обратиться к пси-
хологу, который поможет решить проблемы, связанные с эмоциональным 
состоянием ребенка. 

5. Социальная поддержка. Семьи, воспитывающие детей с РАС, могут 
получать социальную поддержку от государства, например, бесплатные 
билеты на мероприятия для детей с ограниченными возможностями. 

В целом, система сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, 
помогает родителям лучше понимать своего ребенка, развивать его 
навыки и улучшать качество жизни всей семьи. 

Подводя итог, можно утверждать, что психолого-педагогическая под-
держка играет важную роль в жизни семей, воспитывающих детей с РАС. 
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Она помогает родителям понять особенности своего ребенка, научиться 
правильно общаться с ним и использовать методы коррекции поведения. 
Кроме того, она способствует развитию социальных навыков и эмоцио-
нальной сферы ребенка. Все эти меры помогают создать благоприятную 
атмосферу в семье и обеспечить полноценное развитие ребенка. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СЕНСОРНОМ  
РАЗВИТИИ РЕБЕНКА С РАС 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие сенсорного развития и 
сенсорной интеграции, их роль в развитии ребенка. Представлены основ-
ные компоненты процесса сенсорной интеграции и особенности их функ-
ционирования у детей с расстройством аутистического спектра. Выде-
лена взаимосвязь нарушений сенсорной интеграции и поведения детей с 
расстройством аутистического спектра. Рассмотрена роль семьи в раз-
витии сенсорной системы ребенка. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, семья ре-
бенка-аутиста, сенсорное развитие, сенсорная интеграция, сенсорное 
воспитание. 

Нежелательное поведение, такое как стереотипии, ритуалы, самости-
муляции, аутоагрессия, эхолалии, является наиболее яркими проявлени-
ями детей с РАС. Точные причины такого поведения до сих пор не уста-
новлены, однако мы бы хотели рассмотреть одну из наиболее вероятных. 
Это нарушения сенсорной интеграции. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного вос-
приятия мира и служит основой познания. От него во многом зависит 
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уровень развития ребенка: умственного, физического и эстетического. 
Сенсорное развитие ребенка характеризует развитие его восприятия, фор-
мирует представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. [2]. 

Сенсорная интеграция – это врожденная реакция организма на сиг-
налы, которые он получает от всех рецепторов. Согласно исследова-
ниям О.С. Никольской, К.С. Лебединской, нарушения сенсорного вос-
приятия окружающей действительности является одной из основных осо-
бенностей развития детей с РАС, при которой процессы ощущения и вос-
приятия остаются сохранным, но искажена или отсутствует интерпрета-
ция воспринятого сигнала [7]. Именно нарушения сенсорной интеграции 
могут объяснить поведение ребенка с РАС. По данным Дж. Айрес, именно 
нарушения сенсорного восприятия мешают полноценному развитию каж-
дого десятого ребенка. Более чем 70% детей, имеющих какие-либо откло-
нения в эмоциональной сфере, в том числе РАС, имеют нарушение работы 
сенсорных систем [1]. 

Вильямсон и Анзалон в 1996 году определили пять взаимосвязанных 
компонентов, которые помогают объяснить, как происходит сенсорная 
интеграция. Ниже было приведено сравнение функционирования этих 
компонентов в норме и при РАС. 

1. Сенсорная регистрация. Этот процесс происходит при первом 
столкновении с информацией. Некоторые виды информации осознаются 
только при определенном сенсорной пороге. У многих детей с РАС 
наблюдается гипо- или гиперчувствительность к сенсорным стимулам. 
Например, они слышат шорох из соседней комнаты (при гиперчувстви-
тельности), или не реагируют на падения (при гипочувствительности); 

2. Сенсорная ориентация – обращает внимание на новую сенсорную 
информацию. Этот процесс определяет важность или ненужность инфор-
мации, стоит ли обращать на нее внимание. Например, ребенок может не 
слышать учителя из-за слабого шума за дверью; 

3. Интерпретация. На этом этапе мозг интерпретирует информацию, 
которую он получил и выбирает, на какую стоит реагировать. Дети с РАС 
испытывают трудности сенсорной регистрации и ориентации, что препят-
ствует процессу интерпретации. Сложно интерпретировать сенсорную 
информацию, если она деформирована, непостоянна, слишком сильная 
или слабая. 

4. Организация ответной реакции. На данном этапе принимается реше-
ние, нужен ли ответ на полученную сенсорную информацию, выбирает 
вариант ответа (физический, эмоциональный или когнитивный). Сложно-
сти с регистрацией и интерпретацией у детей с РАС влияют на способ-
ность организации ответной реакции. Мозг не может дать правильный от-
вет, если значение информации неясно, неточно. 

5. Осуществление ответной реакции. Осуществление моторной, когни-
тивной или эмоциональной реакции на сенсорное послание – финальная 
стадия процесса сенсорной интеграции. Угнетенная способность к мотор-
ному планированию характерна для детей с РАС. С. Гринспен и Видер, 
исследуя детей с аутизмом, пришли к выводу, что у 100% детей 
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наблюдается нарушение функции моторного планирования разной сте-
пени выраженности. Угнетенное моторное планирование значительно 
коррелирует со способностью планировать и осуществлять моторный от-
вет [1]. 

Классификация симптомов нарушения восприятия информации по 
сенсорным системам (по Т.В. Кондратьевой): 

1) слух: ребенок боится резких, слишком громких, неожиданных зву-
ков; может закрывать уши; не любит шумные места; игнорирует резкие 
звуки; может не слышать обращенную речь и т. д.; 

2) зрение: ребенок не любит свет; кратковременный зрительный кон-
такт; игнорирует визуальные стимулы и т. д.; 

3) обоняние: игнорирует сильные запахи; не переносит крепких запа-
хов и т. д.; 

4) положение тела: ребенок постоянно бегает, прыгает; хватается за 
предметы; раскидывает вещи и т. д.; 

5) движения: не любит отрывать ноги от земли; опасно рискует в игре, 
не осознавая опасности и т. д.; 

6) прикосновения: ребенок не переносит прикосновений к себе; боится 
испачкаться, чрезмерно чувствителен к еде, ткани и т.д. [6]. 

Обобщая вышесказанное, можно перечислить следующие, наиболее 
распространенные и ярко выраженные нарушения восприятия сенсорной 
информации у детей с РАС: нарушение способности к целостности зри-
тельного образа, интеграции элементов в единое целое, т.е. целостности 
восприятия; нарушение способности к отбору значимых зрительных сти-
мулов и игнорирования второстепенных, т.е. избирательности зритель-
ного восприятия; нарушение осязательного восприятия; нарушение 
осмысленности слухового восприятия речевых звуков; нарушение в ори-
ентировке в пространстве. 

Особое внимание хочется уделить роли семьи в сенсорном развитии 
ребенка. С самого раннего детства ребенок проявляет интерес к окружа-
ющему миру: его привлекают цвета, звуки, предметы. Но только с помо-
щью взрослого ребенок может в полной мере воспринимать то, что он ви-
дит, слышит и чувствует. Важная задача родителей – поддерживать и сти-
мулировать интерес ребенка к окружающему миру: задавать ему вопросы, 
отвечать на его вопросы, обращать его внимание на что-то новое и закреп-
лять знания о том, что он уже знает. Также помимо предметной деятель-
ности, важно формировать представления о мире с помощью продуктив-
ной деятельности: лепка, рисование, конструирование и т. д. 

Современная семья имеет огромное количество ресурсов, способству-
ющих сенсорному развитию ребенка: большое количество литературы по 
теме сенсорного развития, множество примеров сенсорных игр в откры-
том доступе, обучающие видеоролики и прочее. В современных условиях 
гораздо проще создать предметно-развивающую среду (разнофактурные, 
музыкальные, разноцветные игрушки, мозаики, шнуровки, бизиборды, 
сухие бассейны, батуты и т. д.). 

Чтобы подчеркнуть важность семьи в сенсорном воспитании ребенка, 
мы обратились к исследованиям сенсорного развития детей в условиях 
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интерната. Уже в первые месяцы жизни заметно отставание в развитии от 
возрастных норм. Недостаток сенсорной информации об окружающем 
мире ведет к недоразвитию некоторых структур мозга. Это происходит 
потому, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полно-
ценного сенсорного развития, является одной из главных сторон развития 
ребенка (М. Монтессори, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.С. Мухина). 

Также родителям важно знать основные этапы сенсорного развития 
ребенка, чтобы вовремя заметить возможные нарушения и обратиться к 
нужным специалистам. Каждый возрастной этап имеет свои задачи, и 
только после решения задач одного этапа ребенок может перейти на сле-
дующий. 

Помимо успешности сенсорного развития, грамотное сенсорное вос-
питание в семье благоприятно воздействует на речевое, познавательное и 
социальное развитие ребенка, а также способствует формированию выс-
ших психических функций (внимание, память, мышление и т. д.). 

Именное поэтому семья играет важнейшую роль в сенсорном развитии 
ребенка. Поддержание интереса ребенка к окружающему мира, тесное со-
трудничество семьи и дефектолога является залогом успешного сенсор-
ного воспитания ребенка с РАС. 
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С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в статье представлены некоторые вопросы социального 

развития детей с нарушениями речи. Особое внимание уделено такой 
важной составляющей обозначенного процесса, как семья. Охарактери-
зованы недостатки социального развития, обусловленные отсутствием 
полноценного речевого общения. Отмечены значимые для организации 
коррекционно-педагогической помощи в условиях нарушенного речевого 
развития направления приложения педагогических усилий: становление 
потребности в речевом общении, помощь в личностном развитии, фор-
мирование индивидуальности. 

Ключевые слова: социальное развитие, младшие школьники, наруше-
ние речи, речь, общение. 

Социальный опыт ребенок приобретает путем осознания похвалы и 
порицания за свои действия со стороны представителей значимой для 
него группы. В младшем школьном возрасте такой группой для ребенка 
являются члены его семьи. Именно в семье ребенок получает первый опыт 
общения с другими людьми. Если у ребенка отсутствуют навыки позитив-
ного общения, он становится беспомощным в решении социальных про-
блем различного характера. Такой ребенок не будет способен принимать 
адекватные решения в различных ситуациях жизни. Исследова-
ния Т.Г. Богдановой, М.В. Ипполитовой, Е.М. Мастюковой, Г.А. Миши-
ной, А.Г. Московкиной, Е.И. Морозовой, М.М. Семаго, В.В. Ткачевой и 
др. свидетельствуют, что эмоциональная напряженность, неуверенность 
родителей, неправильное воспитание детей негативно влияют на социаль-
ное развитие ребенка с нарушениями речи. Родители скованны, напря-
жены, редко улыбаются, крайне непоследовательны, неровны в общении 
с детьми, их вовлеченность в жизнь больного ребенка может свести до 
минимума отношения с другими детьми [1, с. 26]. 

Основными задачами родителей являются: 
1) определение четкого режима дня ребенка в соответствии с его со-

стоянием здоровья; 
2)  овладение навыками проведения занятий с ребенком по ранней сти-

муляции, коррекционному развитию и воспитанию; 
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3) выработка правильного отношения к дефекту и предупреждение 
сравнений ребенка с другими детьми. Таким образом, помощь в развитии, 
обучении и воспитании, родители получают у специалистов, ведущих ре-
бенка. 

Чтение книг, рассказывания сказок, обсуждение фильма, передачи, ил-
люстраций – все это способствует социальному развитию ребенка. Необ-
ходимо поощрять детей к рассказыванию сказок по картинкам. Для реше-
ния задач нашего исследования по проблеме социального развития млад-
ших школьников с нарушением речи были определены параметры изуча-
емого явления: полоролевые представления, нравственные представле-
ния, эмоциональная эмпатия, целеполагание. Выбор методик для диагно-
стической программы осуществлялся исходя из их соответствия целям и 
задачам исследования, требованиям надежности и валидности [2, с. 82]. 

В диагностическую программу вошли следующие методики: 
1) изучение гендерных установок у детей (полустандартизированное 

интервью В.Е. Кагана); 
2) методика «Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс); 
3) определение нравственных понятий» (Л.С. Колмогорова); 
4) методика «Неоконченные рассказы» (Т.П. Гаврилова); 
5) методика «Логические задачи» (А.З. Зак). 
Исследование реализовано на базе Филиала Центра детского творче-

ства Психолого-медико-педагогической комиссии Привокзального рай-
она г. Тула. 

В исследовании принимали участие младшие школьники с наруше-
нием речи, обусловленным не компенсированным ОНР в возрасте 8–9 лет. 

Эмпирическое исследование показало следующие результаты. Иссле-
дуя параметр «полоролевые представления» мы выявили, что у 60% детей 
сформировано понимание того, какого они пола и неизменности своего 
пола в течение жизни, 40% детей не знает того, чем мальчики отличаются 
от девочек. 

По параметру «нравственные представления» выявлено, что у 40% де-
тей средний уровень нравственных представлений. Но у 60% детей низ-
кий уровень нравственных представлений, есть затруднения в понимании 
некоторых нравственных представлений и понятий, еще не вполне сфор-
мированы нравственные нормы. Это связано с возрастными особенно-
стями младших школьников. 

По параметру «эмоциональная эмпатия» выявлено, что у всех детей 
высокий уровень рaзвития эмпатии, проявляющиеся на основе выражен-
ного сопереживания субъекта по поводу чувств другого, обращенность к 
внутреннему миру окружающих. 

По параметру «целеполагание» выявлено, что у 40% высокий уровень. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что учащиеся способны 
быстро анализировать имеющуюся информацию, строить логические це-
почки на основе рассуждений и находить причинно-следственные связи. 
У 60% детей средний уровень. Это говорит о том, что у учащихся сфор-
мированы действия логического мышления, но успешно справляться с за-
даниями им мешают внешние отвлекающие факторы. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости проведения коррекционно-развивающих мероприятий, направлен-
ных на социальное развитие младших школьников с нарушением речи. 
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Выбор профессии – ответственное решение, которое стоит перед каж-
дым человеком в период обучения в школе. В старших классах, на уроках 
и внеурочных мероприятиях, направленных на профориентирование, под-
ростки узнают о существующих профессиях и выбирают то, что ближе им 
по душе. Обучающиеся с умственной отсталостью – не исключение. Од-
нако профессиональное самоопределение таких детей, под которым 
Пряжников Н.С. понимает «поиск и нахождение личностного смысла в 
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельно-
сти» [6] – проблема, которая стоит перед нашим социумом и государ-
ством. 
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Вся образовательная программа для лиц с интеллектуальными нару-
шениями строится на основе трудового обучения и воспитания и реализу-
ется через АООП – адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы [5]. Так, в младшей школе на уроках труда, перед педагогом стоят 
такие задачи, как [5, с. 134–135]: 

‒ формирование представлений о материальной культуре как про-
дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

‒ формирование практических умений и навыков использования раз-
личных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

‒ формирование интереса к разнообразным видам труда и т. д. 
В старших классах вводится отдельный учебный предмет – Основы со-

циальной жизни – на котором обучающиеся узнают о личной гигиене, по-
ведении в транспорте, а также о своих возможностях после окончания 
школы – последующее, среднее специальное образование или трудо-
устройство: предприятия и учреждения, на которых подростки во взрос-
лой жизни смогут реализовывать свои трудовые навыки [5, с. 184–195]. 

Однако, чтобы программа была реализована эффективно, необходимо 
учитывать индивидуальные особенности личности, а также уровень сформи-
рованности профессионального самоопределения. Вопросами профессио-
нального самоопределения детей с умственной отсталостью занимались та-
кие учёные, как Н.Л. Коломинский [2], Т.А. Малькова [3] другие. 

Известно, что психическое развитие лиц с умственной отсталостью от-
личается от нормы. Так, знания детей с лёгкой формой умственной отста-
лости младшего школьного возраста данной категории могут быть на 
уровне 5-летнего возраста, а знания старших школьников – на уровне  
5–6 классов [4]. Развитие детей со средней и тяжёлой формами умствен-
ной отсталости останавливается на знаниях дошкольного возраста. 

Согласно проведённому нами исследованию среди студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого только один опрашиваемый выделил причиной для по-
ступления на определённую профессию «желание друзей, родственников, 
близких» [1]. 

Однако, при опросе на основе адаптированных анкет и тестов среди 
обучающихся 9 класса с умственной отсталостью, более 60% учащихся 
указали, что на выбор их профессии повлияли родители, и более 90% от-
ветили, что уверены в том, что родители помогут им устроиться на работу. 

Исходя из результатов нашего опроса можно сделать вывод, что мне-
ние родителей имеет ключевое значение для обучающихся с умственной 
отсталостью. Это связано с тем, что круг общения подростков данной ка-
тегории ограничен из-за особенностей их психического развития: низкий 
уровень критичности, социальным связям они придают намного меньшее 
значение, чем их норматипичные сверстники. 

Обобщив полученные данные с проанализированной информацией, 
можно сделать вывод, что при организации профориентации лиц с ум-
ственной отсталостью нельзя упускать из вида тот факт, что их внимание 
неустойчиво, а выбор профессии зависит от родителей и близких людей. 
Учитывая это, можно адаптировать профориентационные программы под 
эти факторы и наладить работу не только с детьми, но и с их родителями. 
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Аннотация: актуальность анализа литературы по развитию мысли-
тельной деятельности у младших школьников с ЗПР обусловлена тем, 
что недостаточность ее развития приводит к трудностям в формиро-
вании логического мышления и развития индивида в целом. В статье 
представлен теоретический обзор взглядов ученых на данную проблему 
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школьник с ЗПР, диагностика мышления, мыслительная деятельность, 
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Мышление является высшим психическим познавательным процес-
сом, представляющим собой опосредованный и обобщённый способ 
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отражения действительности, выражающийся в форме творческого пре-
образования. 

В советской психолого-педагогической литературе детей, испытываю-
щих трудности в обучении, не имеющих нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, не являю-
щихся умственно отсталыми, имеющих достаточно обширную «зону бли-
жайшего развития», отнесли в особую категорию детей с задержкой пси-
хического развития. Исследования Г.Е. Сухаревой, Т.В. Егоровой, 
Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, В.И. Лубовского, К.С. Лебединской 
направлены на изучение нарушений в развитии детей с ЗПР 

В большинстве определений мышление рассматривается психологами 
(Б.Г. Мещеряковым, В.П. Зинченко [43], А.В. Петровским, М.Г. Ярошев-
ским [83] и др.) как психический процесс, осуществляемый в результате 
мыслительной деятельности человека, как «высшая форма психического 
отражения» (Е.И. Бондарчук, Л.И. Бондарчук[16, с. 51]), как «форма внут-
ренней деятельности» (Г.Г. Гранатов [35]). При этом отмечается, что про-
цесс мышления – это «сложный системный процесс (В.В. Селиванов [94, 
с. 2],), социально обусловленный, неразрывно связанный с речью 
(А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, А.А. Крылов [83]), направленный на 
установление связей и отношений между познаваемыми предметами и яв-
лениями, на поиск открытия нового знания, что и представляет опосред-
ствованное и обобщенное отражение действительности. В основе этого 
мыслительного процесса субъект анализирует (синтезирует, обобщает 
и т. д.) данные (образы), полученные «низшими» познавательными про-
цессами» 

В современной психологии одно из определений связано с психологи-
ческой теорией деятельности А.Н. Леонтьева. «Мышление – процесс со-
знательного отражения действительности в таких объективных ее свой-
ствах, связях и отношениях, в которые включаются и недоступные непо-
средственному чувственному восприятию объекты» [57, с. 39]. 

Входя в группу высших психических функций, таких как речь, воспри-
ятие и память – мышление представляет собой процесс интериоризации. 
Внешние условия, обусловленные культурой и обществом переходя во 
внутренний план, становятся достоянием личности. Л.С. Выготский [24] 
помимо социального происхождения высших психических функций вы-
делил опосредованное строение посредством культурных знаков (речи) и 
сознательное управление. Теорию Л.С. Выготского о культурно-истори-
ческом формировании высших психических функций представили и раз-
вили в своих исследованиях и А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев [57], А.В. Запо-
рожец, Д.Б. Эльконин [109], П.Я. Гальперин [30] и др. 

Логические умения рассматривает Н.А. Подгорецкая: «Умение логиче-
ски мыслить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на 
существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам 
логики, строить свои действия в соответствии с ними, умение производить 
логические операции, осознанно их аргументируя, умение строить гипотезы 
и выводить следствия из данных посылок и т. д.» [86]. 
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Механизмы словесно-логического мышления исследуются и в рабо-
тах А.Н. Леонтьева. Используя метод наводящих задач, автор пришел к 
экспериментальному выводу, что процесс логического мышления претер-
певает ряд этапов своего развития: репродуцированный, синтезирован-
ный, регламентированный и программированный. Характеризуя каждый 
этап процесса логического мышления А.Н. Леонтьев учитывал особенно-
сти деятельности испытуемых: 

1) степень развития способностей к произвольному воспроизведению; 
2) степень осознанности действий; 
3) объем логической деятельности; 
4) скорость логических действий; 
5) характер логических ошибок [57]. 
По мере того, как в процессе логического мышления складываются 

определенные операции – анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 
сравнение по мере того, как они закрепляются у индивида, развивается и 
формируется логическое мышление как способность, складывается ин-
теллект. 

Критериями формирования операций логического мышления явля-
ются сами операции: анализ, синтез, сравнение, классификация и обобще-
ние и умозаключение. 

С.Л. Рубинштейн первым объяснил механизм развития мышления с 
точки зрения операционных структур, где выдвигается на первый план 
мыслительные операции. Мышление, по С.Л. Рубинштейну развивается 
путем обобщений, которые идут от элементарных обобщений к обобще-
нием высокого порядка. Процесс мышления обусловлен тремя этапами: 
элементарным обобщением; обобщением через анализ и абстракцию; 
Обобщением через дедукцию. «Можно, – пишет Рубинштейн, – ... разли-
чать разные уровни мысли в зависимости от того, насколько высок уро-
вень ее обобщений, насколько глубоко вместе с тем она переходит от яв-
ления к сущности... Такими разными уровнями мышления являются 
наглядное мышление в его элементарных формах и мышление отвлечен-
ное, теоретическое» [91, с. 362]. 

В наше стране широкое практическое применение получила теория 
формирования и развития интеллектуальных операций, разработан-
ная П.Я. Гальпериным [29]. В основу данной теории было положено пред-
ставление о генетической зависимости между внутренними интеллекту-
альными операциями и внешними практическими действиями. Ранее это 
положение получило разработку во французской психологической школе 
(А. Валлон) и в других трудах. 

Таким образом, анализируя исследования советских и зарубежных ис-
следователей по проблеме формирования логического мышления у млад-
ших школьников с ЗПР, мы приходим к выводу, что становление мышле-
ния происходит в процессе развития ребенка, и вытекает в стадии 
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мыш-
ления. Школьник начинает более отчетливо осознавать связь между при-
чиной и следствием явлений, постепенно овладевает способностью сло-
весно формулировать эти причинно-следственные связи. 
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Изучив теоретический аспект проблемы развития мышления у детей 
младшего школьного возраста с задержкой психического развития, мы 
пришли к выводу, что для детей с задержкой психического развития ха-
рактерно: затруднен анализ и синтез, сравнение и классификация, снижен 
уровень обобщения, не достаточны суждения. Затрудняются разделить 
целое на части, не выделяют множество отдельных признаков от целого, 
тяжело объединяют предметы и явления по существенным признакам и 
свойствам, тяжело устанавливают черты сходства и различия объектов, не 
объединяют отдельные элементы в целое, тяжело и замедленно объеди-
няют объекты по основаниям и не выделяют необходимые и достаточные 
признаки, делают не правильные выводы. 

Специфика развития логического мышления у детей младшего школь-
ного возраста с задержкой психического развития отличается качествен-
ным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза за-
держки психического развития. В первую очередь у детей ограничены 
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операции обобщения и отвлечения, способности выделять существенные 
признаки предметов и явлений. Также снижена способность устанавли-
вать логические связи и отношения между понятиями. 

Для достижения диагностической цели нами были выделены следую-
щие критерии оценки логического мышления: анализ, обобщение, срав-
нение, синтез, классификация и мыслительный процессы – суждение. 

Для исследования состояния мышления у детей младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития нами были использованы ме-
тодики «Исследование словесно-логического мышления у младших 
школьников» (Э.Ф. Замбацявичене); «Определение понятий, выяснение 
причин, выявление сходства и различия в объектах» (В.М. Русанов); «Ис-
ключение понятий» (С.Х. Сафонова); «Последовательность событий» 
(Н.А. Бернштейн). Предложенный комплекс методик позволил нам в пол-
ной мере оценить выявленные параметры и сделать выводы о сформиро-
ванности логического мышления у детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития. 

На основе диагностики определено, что у большинства испытуемых – 
средний и низкий уровни развития логического мышления, для которых 
характерны трудности и замедленность разделять целое на части, выде-
лять множество отдельных признаков от целого. Затрудняются объеди-
нять предметы и явления по существенным признакам и свойствам. Ис-
пытывают трудности установления множества сходств и различий объек-
тов и затрудняются объединять элементы в целое. Испытывают трудности 
и замедленность объединения объектов по основаниям. Дети не выделяют 
необходимые и достаточные признаки и делают неправильные выводы. 
Дети быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны эксперимента-
тора, затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на про-
тяжении всей работы. Это является основанием для составления коррек-
ционно-развивающей программы логического мышления детей младшего 
школьного возраста с ЗПР. 

На основании этого нами была разработана коррекционная программа 
по формированию логического мышления у младших школьников с за-
держкой психического развития. Апробация указанной программы была 
включена наряду с контрольным экспериментом в содержание экспери-
ментального исследования. 

Коррекционно-развивающая программа составлена в соответствие с 
требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. и 
представляет собой систему помощи обучающимся с ЗПР. 

Основная цель программы – формирование логического мышления у 
младших школьников с задержкой психического развития 

Программа направлена на решение следующих задач: формирование ло-
гического мышления, анализа и синтеза; формирование наглядно-образ-
ного мышления; формирование наглядно-действенного и словесно-логиче-
ского мышления, умения обобщать и сравнивать; формирование понятий-
ного мышления, обучение построению логических связей и цепочек. 
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Коррекционно-развивающая работа строилась на основе следующих 
принципов. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Содержание коррек-
ционно-развивающей работы соответствует выделенным критериям 
мышления. Коррекционно-развивающая работа была построена с учетом 
результатов диагностики. Особое внимание уделялось тем процессам па-
мяти, которые хуже развиты у данной категории детей. 

2. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных осо-
бенностей. При составлении коррекционной программы учитывался воз-
раст детей и их ведущая деятельность. Несмотря на то, что в младшем 
школьном возрасте ведущей деятельностью является учебная деятель-
ность, игровая деятельность, свойственная предыдущему возрастному 
этапу, еще не теряет своей актуальности. Поэтому многие упражнения, 
входящие в занятия, построены в игровой форме. В начале каждого заня-
тия проводится интересная разминка, которая настраивает детей на ра-
боту. Также были учтены и индивидуальные особенности детей. Некото-
рые упражнения предусматривают парную или групповую работу. Это 
способствует сплочению детей и их развитию, так как ребенок с более 
низким уровнем памяти «тянется» за своим сверстником и лучше стара-
ется сконцентрироваться на выполняемой деятельности. 

3. Принцип усложнения материала. В коррекционно-развивающей ра-
боте данный принцип осуществлялся через постепенное усложнение за-
даний. 

Таким образом, мы предполагаем, что коррекционно-развивающая ра-
бота, направленная на формирование логического мышления младших 
школьников с ЗПР, будет способствовать формированию логического 
мышления, а именно: 

− овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения; 

− классификации по родовым признакам; 
− установлению аналогий и причинно-следственных связей; 
− построению рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующим индивидуальным возможностям; 
− овладению некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 
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Аннотация: вопрос формирования грамматического строя речи, в 
том числе словообразования у старших дошкольников, имеющих общее 
недоразвитие речи, является необходимым для успешного освоения 
письма и чтения. В работе по коррекции навыков словообразования 
наиболее практичнее использовать картинно-графические схемы, так 
как этот метод наглядного моделирования более показательно воспри-
имчив детьми. 

Ключевые слова: грамматический строй речи, словообразование, раз-
витие навыков словообразования, картинно-графические схемы, общее 
недоразвитие речи. 

Сложность усвоения правил грамматического строя речи, в том числе 
словообразования у старших дошкольников, имеющих общее недоразви-
тие речи, является одной из важных в логопедии, так как словообразова-
нию отводиться соответствующая роль в развитии речи, в частности в 
насыщении лексикона. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи навыки словообразова-
ния формируются с задержкой и в речи таких детей выделяют специфи-
ческие нарушения. Это связано с тем, что грамматические значения аб-
страктны и грамматика основана на большом количестве правил. В 
итоге – запаздывание в накоплении экспрессивного словаря и недоразви-
тая коммуникация в целом (Н.В. Мирошниченко, Н.Г. Сикиркина, 
Ю.М. Руденко). 
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Этап словообразования является составляющим звеном грамматиче-
ского оформления речи. Словообразование исследовано с разных сторон 
науки: лингвистами с позиций содержания данного процесса, психоло-
гами с позиций его развития в онтогенезе, логопедами с точки зрения 
нарушения и коррекции у детей с речевой патологией. 

Становление грамматического строя языка (словообразования) стар-
шего дошкольника с общим недоразвитием речи имеет свою динамику, и 
для его прогресса должны применяться различные средства, приемы, ме-
тоды, формы организации. Формирование словообразования у дошколь-
ника с нарушением речи происходит не синхронно, соответственно обу-
чение должно проходить поэтапно. Для начала, на ступени активизации 
речевых высказываний развитие словообразования носит общий, неспе-
цифический характер, в дальнейшем постановка задач становится все бо-
лее дифференцированной. В 5 лет большее внимание уделяется поощре-
нию словообразования, словотворчества; в 6 лет простому анализу струк-
туры предложения, становлению грамматической правильности; в 7 лет – 
простейшему осознанию грамматических связей между производными 
словами, речевому творчеству, произвольному построению сложных син-
таксических конструкций. 

По мнению А.Г. Арушановой, Н.С. Жуковой грамматическая работа с 
дошкольниками с ОНР не может и не должна расцениваться как решение 
задачи предупреждения и исправления грамматических ошибок, «затвер-
девания» отдельных трудных грамматических форм. Если дошкольники 
имеют слабый уровень познания речи, то в первую очередь нужно начи-
нать коррекционную работу по развитию понимания речи, в том числе 
предикативного словаря. 

В процессе развития навыков словообразования на практике более 
действенным является метод наглядного моделирования. Он осoбенно 
необхoдим для детей старшего дошкoльного возраста, так как у них пре-
облaдает нaглядно-образное мышление. Применяя в работе картинно-гра-
фические схемы, дошкольник усваивает многообразие слов и закономер-
ности языка, которое можно получить от начального слова. Картинно-гра-
фические схемы – это ассортимент отдельных карточек с графическим 
или предметным изображением. Проводя деятельность с ними, ребенок 
совершенствует ощущение системного устройства языка, устойчивых 
взаимосвязях между языковыми единицами одного семантического поля. 

При работе над развитием навыков словообразования, применяя кар-
тинно-графические схемы, применяют формы образования слов: 

‒ уменьшительно-ласкательные формы существительных. 
‒ относительные прилагательные от существительных. 
‒ качественные прилагательные от существительных. 
‒ притяжательные прилагательные от существительных. 
‒ глаголы с помощью приставок от глагольных основ. 
‒ сложные слова (из двух слов образовать одно). 
‒ прoизводные имена существительные (образование слов, обознача-

ющих профессию, детенышей животных). 
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Исходя из вышеперечисленных форм словообразования, можно ис-
пользовать в работе следующие картинно-графические схемы: 

‒ «звезда» – начальное слово; 
‒ «малыш» – формирование уменьшительно-ласкательных форм су-

ществительных; 
‒ «зигзаг» – построение относительных прилагательных от существи-

тельных; 
‒ «разноцветный шар» – произведение качественных прилагательных 

от существительных; 
‒ «человек» – образование притяжательных прилагательных от суще-

ствительных; 
‒ «стрелка» – составление глаголов с помощью приставок от глаголь-

ных основ; 
‒ «плюс» – соединение сложных слов (из двух слов образовать одно); 
‒ «молоток» – установление производных имен существительных, 

обозначающих профессию; 
‒ «погремушка» – образование производных имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. 
Основные приёмы работы, использованные при изучении данных кар-

тинно-графических схем представляют собой задания различного харак-
тера, такие как: упражнения и задания в подборе однокоренных слов, ди-
дактические игры на усвоение основных правил словообразования, заня-
тия по лексическим темам, составление цепочек родственных слов, с опо-
рой на предметные картинки и т. д. 

Таким образом, использование картинно-графических схем в работе 
позволяет логопеду решать коррекционные задачи, направленные на раз-
витие навыков словoобразования у детей стaршего дошкольного возраста 
с ОНР. 
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С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
Аннотация: в статье раскрыты факторы, непосредственно задер-

живающие сенсорное развитие младших школьников с частичной поте-
рей слуха, приводящие к трудностям обработки внутренней и внешней 
информации. Показана специфика влияния семьи на сенсорное развитие 
ребенка, выделены основные моменты, на которые родителям детей с 
нарушениями сенсорного развития следует обратить особое внимание. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, сенсорная интеграция, наруше-
ние слуха, младшие школьники, участие семьи. 

Нарушения сенсорного развития долгое время были неизвестны и не 
диагностируемы педагогами. В 1950-х годах внимание на данную про-
блему обратила Э.Дж. Айрес – практикующий педагог и психолог. Ей 
была разработана теория сенсорного развития, которая основывалась на 
системном подходе к функционированию мозга. Теория Э.Дж. Айрес по-
могает понять связь процессов обработки сенсорной информации с пове-
дением и обучением ребенка, увидеть, что школьная неуспеваемость и по-
веденческие трудности не результат плохого воспитания или лени ре-
бенка, а реальные проблемы, требующие пристального внимания и пла-
номерных занятий. 

Анализируя многочисленные исследования, можно сделать вывод о 
том, что основным анализатором в сенсорной организации ребенка с 
нарушениями слуха становится зрительное восприятие, выполняющее 
компенсаторные функции вследствие выключения слухового анализа-
тора – одного из наиболее важных источников получения информации об 
окружающей среде [1]. 

Опираясь на исследования Н.В. Яшковой, можно выделить следую-
щие проблемы зрительного восприятия у младших школьников с наруше-
нием слуха: трудности в восприятии и понимании перспективных изобра-
жений, пространственно-временных отношений между предметами; фор-
мировании и различении визуальных образов; дифференциации суще-
ственного от второстепенного в зрительных образах [2]. 

Формирование осязательного восприятия как самостоятельного позна-
вательного процесса у детей с частичной потерей слуха происходит мед-
леннее, чем у нормально развивающихся сверстников. Распознавание 
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предметов наощупь происходит только при зрительном сопровождении. 
Для того, чтобы более точно выявить свойства предмета, у детей выраба-
тываются различные движения. Однако даже к концу младшего школь-
ного возраста дети затрудняются в опознавании предметов посредством 
осязания при выключенном зрении, что говорит об отставании развития 
данного вида восприятия [3; 4]. 

Родители, как никто другой, могут изменить мир для ребенка с про-
блемами в обучении или поведении, помогая его сенсорному развитию. 
Именно забота родителей позволяет детям с нарушениями сенсорной ин-
теграции вести осмысленную жизнь и получать от нее удовольствие [5]. 

Прежде всего, родителям необходимо: 
1) понять проблему, чтобы уяснить потребности своего ребенка; 
2) помочь ему сохранить позитивную самооценку; 
3) контролировать окружающую среду; 
4) обратиться за профессиональной помощью. 
Родителям следует обращаться за профессиональной помощью при са-

мых первых тревожных признаках. Терапевт, который умеет проводить 
вмешательство, основанное на сенсорной интеграции, закладывает сенсо-
моторный фундамент, благодаря которому поведение ребенка входит в 
социально приемлемое русло. Важно понимать, что в плохом поведении 
в значительной степени повинны обычные ощущения, не поддающиеся 
интеграции. Не организованы сенсорные импульсы – не упорядочено и 
поведение. 

Домашняя обстановка, создаваемая родителями, играет ключевую 
роль в развитии ребенка. Терапия будет более эффективна, если ребенок 
проводит остальное время в правильно организованной среде. Родители 
могут существенно помочь ребенку компенсировать неполадки в плохо 
организованной нервной системе, научив его четко распоряжаться време-
нем и поддерживать порядок. 

Ребенок с нарушением сенсорной интеграции сам не перерастет это 
нарушение, хотя может научиться его компенсировать или «прятать», од-
нако дисфункция работы мозга никуда не исчезнет и будет осложнять 
жизнь. Терапевтическое вмешательство нужно начинать как можно 
раньше. Чем младше ребенок, тем более гибок его мозг и тем лучше он 
поддается воздействию. Все, что будет сделано в раннем детстве, позднее 
положительно скажется на способности справляться с образовательными 
и эмоциональными задачами. 

Лучшим подходом к работе с детьми, имеющими нарушение сенсор-
ной интеграции и трудности с обучением, будет сотрудничество родите-
лей и команды учителей. Родители несут ответственность за выбор обра-
зовательных программ, соответствующих здоровью ребенка. Они должны 
следить за тем, чтобы медицинская помощь, школа, физические занятия и 
терапия работали вместе. Чем больше они знают о каждой программе, тем 
лучше они могут все сочетать и тем больше могут сделать дома. 
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Аннотация: за последние годы наблюдается рост числа детей с раз-

личными нарушениями речи, включая общее недоразвитие речи (ОНР). 
Дети с ОНР испытывают проблемы с общением, развитием и трудно-
сти в совместной работе со своими сверстниками. Проблема распро-
странённости ОНР требует особого внимания и более тщетного науч-
ного исследования, а также поиска более эффективных средств и мето-
дов преодоления нарушений. Взаимосвязь между родительским вкладом 
и развитием речи ребенка имеет особый интерес. Семьи играют неоспо-
римо важную роль в преодолении речевых нарушений их детей, поскольку 
родители больше знают своих детей и о трудностях, с которыми их ре-
бенок сталкивается в повседневной жизни из-за наличия ОНР. Поэтому 
роль семьи в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОНР для пре-
одоления нарушений слоговой структуры слова требует тщетного ис-
следования. Логопеды, как правило, применяют ряд методов терапии в 
соответствии с научно обоснованной практикой, объединяя научные 
данные об эффективности с опытом клинициста и предпочтениями, и 
ценностями ребенка и семьи. 
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Особенности настоящего, которые негативно влияют на жизнедеятель-
ность современного ребенка, в частности ухудшение и осложнение соци-
ально-экономических условий жизни на фоне повышения требований со-
временного социума к ребенку, стремительное распространение и, соответ-
ственно, перегрузка информационно-техническими средствами, негативно 
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влияют как на физическое, так и на психическое состояние современных 
детей. Требованиями настоящего являются мобилизация и повышение 
уровня их речевой коммуникативной деятельности, что безусловно влияет 
на становление коммуникативно-межличностных отношений, которые спо-
собствуют интеграции детей в социум, а при их недостаточной сформиро-
ванности – делают процесс затруднительным [4, c. 27]. 

За последние годы наблюдается рост числа детей с различными нару-
шениями речи. Согласно официальным данным на конец 2022 года число 
детей с ОНР в России составляло более 500 тысяч. Данная ситуация тре-
бует поиска более эффективных средств и методов преодоления наруше-
ний. Дети с нарушениями развития речи привлекают особое внимание к 
данной проблеме. Развитая речь детей – это залог усвоения ими учебного 
материала, она является средством повышения коммуникативности и 
улучшения социальной адаптации. Речь также влияет на формирование 
поведения, способствует более совершенному овладению профессио-
нально-трудовыми навыками в будущем, что повышает, в свою очередь, 
возможности социально-трудовой интеграции этой категории детей. По-
этому вопрос относительно роли семьи в преодолении нарушений речи 
имеет особую актуальность. 

За последние годы в практике логопедии произошел сдвиг в сторону 
подхода, в большей степени ориентированного на семью, а не только на 
ребенка. Семья является важнейшей средой, в которой растут и развива-
ются дети, независимо от ее состава. Следовательно, единицей интереса в 
области логопедии должен быть «ребенок в семье». Поскольку на разви-
тие ребенка влияют не только его врожденные характеристики, но и вза-
имодействие ребенка с ближайшим окружением. Среда, в которой растет 
ребенок, вероятно, оказывает влияние на социальный градиент, связан-
ный со способностями детей к овладению речью. 

Целью статьи является анализ роли семьи в преодолении нарушений 
слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи. 

Нарушения слоговой структуры слова у детей с ОНР было и остается 
острой, не до конца решенной проблемой логопедической науки. Вопросу 
изучения нарушений речи посвящены исследования ведущих ученых, та-
ких как Н.С. Алпатова, Е.Э. Артемова, А.М. Горчакова, О.В. Григорьева, 
Т.М. Конакова, Л.В. Попова, М.В. Харчук и других. Проблематику роли 
семьи в коррекции речевых нарушений рассматривали В.А. Бородина, 
К.С. Васильева, А.В. Романовская и др. 

Однако, обобщенного взгляда о роли семьи в преодолении нарушений 
слоговой структуры слова у детей с ОНР не представлено. В настоящее 
время отсутствуют исследования, отражающие оказание помощи детям 
ОНР с участием семьи. 

В соответствии с методологией исследования были использованы сле-
дующие методы: теоретическое осмысление и анализ данных психолого-
педагогического исследования по интересующей проблеме. 

Нарушения слоговой структуры слова у детей с ОНР является слож-
ным проблемным полем нескольких отраслевых наук специального обра-
зования, а именно психокоррекционной педагогики и логопедии. 
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Нарушения слоговой структуры слова у детей с ОНР препятствует разви-
тию познавательной активности, снижает продуктивность памяти, ум-
ственную активность и негативно влияет на личность ребенка. Целена-
правленный, последовательный подход к развитию связной речи с непо-
средственным участием семьи позволит повысить эффективность коррек-
ционно-педагогического процесса [1, c. 12]. 

Существует ограниченное количество доказательств эффективности 
семьи в преодолении нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР. 
В некоторых экспериментальных исследованиях сообщается об улучше-
нии результатов при включении родителей в процесс оказания логопеди-
ческой помощи по коррекции речи детей с ОНР. 

Модель, ориентированная на семью, поддерживает участие родителей 
в оказании помощи, а также рассматривает ребенка в контексте их семьи. 
Семейно-ориентированная практика – это модель, которая вовлекает се-
мью в непрерывный процесс оказания логопедической помощи. Подход, 
ориентированный на семью, признает и уважает ключевую роль, которую 
семьи играют в развитии детей и предполагают признание семьи как важ-
ного аспекта в жизни и развитии ребенка. 

Согласно проведенным исследованиям установлено, что дети из семей 
с высоким уровнем вовлеченности, как правило, быстрее проходят курс 
терапии. Исследование детей, проведенное В.А. Бородиной и К.С. Васи-
льевой, показало, что те дети, чьи родители принимали активное участие 
в оказании логопедической помощи и занимались дома, добились значи-
тельно большего прогресса, чем те, чьи родители только выполняли вме-
сте с детьми заданную домашнюю работу [3, c. 9]. 

Исследование, проведенное А.В. Романовской, предполагает, что, когда 
родители помогают своим собственным детям справляться с трудностями в 
речи и беглости в течение дня, значительно повышается эффективность те-
рапии, поскольку дети получают терапию ежедневно [5, c. 382]. 

Важно понимать и осознавать, что, поскольку время, которое логопед 
проводит с ребенком, ограничено и поскольку родители играют важную 
роль в жизни ребенка, их роль в преодолении нарушений речи имеет ко-
лоссальное значение. 

На наш взгляд, идея партнерских отношений логопеда и семьи имеет 
высокие перспективы. Поскольку семья может служить дополнением це-
ленаправленных, квалифицированных терапевтических сеансов логопеда. 
Терапия наиболее эффективна, когда она проводится в естественной об-
становке для ребенка в течение всего дня. В течение этого времени про-
исходит физическое, эмоциональное, социальное и интеллектуальное раз-
витие ребенка. В целом, невозможно в достаточной мере подчеркнуть, 
насколько важна семья в развитии ребенка. Именно семья будет нести от-
ветственность за формирование и развитие ребенка. 

Дети с нарушением слоговой структуры слова нуждаются в помощи 
соответствующих специалистов. Однако, успех коррекционно-развиваю-
щей работы в значительной степени зависит от активного и грамотного 
участия семьи в данном процессе. С ребенком, имеющим нарушения сло-
говой структуры слова, необходимо заниматься не только в 
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образовательных и коррекционных учреждениях, но и дома, в кругу се-
мьи, поскольку семья влияет на формирование и развитие не только лич-
ности ребенка, но и усвоение им языковых правил и речевого поведения. 
Чем младше ребенок, тем более активное участие в коррекционном про-
цессе должны принимать родители [2]. 

Таким образом, в последние годы в нашей стране наблюдается устой-
чивая тенденция распространения новых вариантов сочетания нарушений 
речевого развития, что затрудняет осуществление коррекционно-развива-
ющих воздействий. Это требует исследования и поиска более эффектив-
ных форм оказания помощи в преодолении нарушений речи у детей с 
ОНР. 

Эффективное преодоление нарушений слоговой структуры слова у де-
тей с ОНР может быть гарантировано только при адекватных условиях 
воспитания и развития детей как в семьях, так и в социальной среде. 
Кроме того, особое внимание уделяется организации преодоление нару-
шений слоговой структуры слова детей с ОНР в сотрудничестве соответ-
ствующих специалистов и семьями детей с ОНР. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психолого-педаго-

гического сопровождения процесса развития подростков и молодежи в 
условиях спортивной кинологической школы в условиях дополнительного 
образования. Особый акцент авторами делается на аспекты организа-
ции психолого-педагогического сопровождения и на характеристику его 
основных компонентов в деятельности спортивной кинологической 
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Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дополни-
тельное образование, кинологический спорт, кинологическая школа. 

На современном этапе развития общества психолого-педагогическое 
сопровождение в российской науке трактуется как взаимодействие субъ-
ектов процесса, направленное на создание условий для развития лично-
сти, формирование необходимых компетенций и поддержку в сложных 
жизненных ситуациях [1]. 

Дополнительное образование в системе образования России представ-
ляет собой вид образования, который направлен на всестороннее удовле-
творение и развитие образовательных потребностей человека в интеллек-
туальном, духовно-нравственном, физическом или профессиональном со-
вершенствовании, и не сопровождается повышением уровня образования. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в обосновании 
важности реализации психолого-педагогического сопровождения про-
цесса развития подростков и молодежи в условиях спортивной кинологи-
ческой школы в системе дополнительного образования. 

В данном контексте основными задачами психолого-педагогического 
сопровождения являются следующие: 

‒ оказание практической поддержки и помощь в формировании пси-
хической готовности к соревнованиям; 
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‒ содействие повышению нравственного воспитания подростков и моло-
дежи, которое реализуется на основании лично-развивающих технологий. 

В настоящее время в Российской Федерации особенную актуальность 
приобретают вопросы физического и нравственного воспитания подрост-
ков и молодежи, которое реализуется на основании лично-развивающих 
технологий. 

На наш взгляд, психолого-педагогическое сопровождение подростков 
и молодежи в спортивной кинологической школы в системе дополнитель-
ного образования позволит им развиваться в спортивном направлении и 
правильно и грамотно дрессировать свою собаку. 

У обучающихся кинологической школы будет развивается чувство от-
ветственности, спортивные и физические навыки, так как в образователь-
ную программу такой школы включены следующие виды спорта: лыжная 
гонка, бег (100 метров); учебная полоса препятствий (бум, окоп, 2-метро-
вый забор, лестница, метание гранат), а также танцевальные направления. 

В психолого-педагогическом сопровождении подростков и молодежи 
в спортивной кинологической школе в системе дополнительного образо-
вания учитывают несколько компонентов: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
спортсмена (Контроль психоэмоциональных отношений между субъек-
тами педагогического процесса (воспитанник/воспитанники и тренер-пе-
дагог). 

2. Создание социально-психологических условий для развития лично-
сти обучающегося в спортивной кинологической школе (Организация 
творческой и спортивной деятельности обучающихся в рамках заданной 
цели, которая имеет интегрированный характер и включает в себя различ-
ные методы обучения). 

Для реализации основной цели психолого-педагогического сопровож-
дения в условиях спортивной кинологической школы используют функ-
ции: направляющую и развивающую. Все действия сотрудников психо-
лого-педагогической службы должны быть направлены на гармоничное 
развитие личностного развития спортсмена в кинологических видах 
спорта. 

Направляющая функция психолого-педагогического сопровождения в 
условиях спортивной кинологической школы должна быть основана на 
координации действий всех участников педагогического процесса с це-
лью обеспечения координации их действий в отношении ребенка. За ос-
нову данного метода взят способ непосредственного и опосредованного 
личного влияния педагогов на обучающихся в кинологической школе. В 
роли наставника как правило выступает субъект психолого-педагогиче-
ского сопровождения, оказывающий помощь и поддержку обучающимся. 

Развивающая функция психолого-педагогического сопровождения в 
условиях спортивной кинологической школы позволяет использовать раз-
вивающие технологии обучения и воспитания. Кроме того, данная функ-
ция определяет основной вектор действиям всех участвующих в системе 
сопровождения, которые становятся службами развития личности ре-
бенка. 
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Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивают 
взаимосвязь между профессионально-психологической стороной и орга-
низационно-просветительской стороной сопровождения. 

Профессионально-психологическая сторона сопровождения представ-
ляет системную деятельность педагога-психолога. Организационно-про-
светительской сторона сопровождения обеспечивает анализ и актуальную 
оценку психологического сопровождения [2]. 

С помощью данной системы взаимодействий можно рассмотреть сле-
дующие направления деятельности спортивной кинологической школы: 

‒ изучение возможностей для социокультурного и воспитательного 
развития; 

‒ установление личностного контакта; 
‒ соблюдение условий совместной деятельности в условиях спортив-

ной кинологической школы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что психолого-педагогическое 

сопровождение играет важную роль в обучении и соревновательном про-
цессе спортсменов в кинологических видах спорта. Оно представляет со-
бой системное участие всех участников в достижении максимального по-
тенциала в творческой и спортивной деятельности. 

Однако, помимо этого, оно также имеет возможность индивидуализи-
ровать коррекционные меры и тренировочные методы. В процессе подго-
товки спортсменов и их собак возникает множество нестандартных задач, 
требующих поиска нестандартных решений. Эти задачи создают благо-
приятные условия для самореализации каждого участника спортивной де-
ятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет раскрыть твор-
ческий потенциал каждого участника, индивидуализировать коррекцион-
ные воздействия и тренировочные методы, а также помогает развивать 
навыки самоконтроля, командной работы и управления эмоциями. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: проблемы овладения детьми связной диалогической ре-

чью являются актуальными для многих научных дисциплин, включая пе-
дагогику, психологию, лингвистику и логопедию. Недостатки навыков ве-
дения диалога негативно отражаются не только на общем речевом раз-
витии человека, но и снижают его социализацию в обществе. Детям с 
общим недоразвитием речи сложно поддерживать беседу в рамках опре-
деленной темы, поддерживать диалог с учетом мнения собеседника, что 
отрицательно влияет на коммуникативное развитие. 

Ключевые слова: развитие, диалог, общие недоразвитие речи, диагно-
стика, коррекция. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что особенное внимание 
со стороны педагогов и родителей требуют дети с общим недоразвитием 
речи, при котором отмечается недоразвитие всех сторон речевой деятель-
ности. Трудности овладения диалогической речью у данных детей прояв-
ляются в низкой инициативности к ведению беседы, нарушениях при-
чинно-следственных и временных связей вовремя обмены репликами, 
трудностях планирования собственных высказываний. 

С учетом результатов анализа научно-методической литературы была 
организована и проведена опытно-экспериментальная работа. Конечной 
целью исследования стала разработка и реализацию коррекционно-разви-
вающей программы, направленной на развитие связной диалогической 
речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи. В исследовании принимали участие 10 детей старшего дошкольного 
возраста с III уровнем речевого развития. 

На констатирующем этапе исследования была проведена диагностика 
уровня сформированности диалогической речи у детей эксперименталь-
ной группы. Диагностика осуществлялась по методике О.А. Бизиковой 
и Р.И. Лалаевой. По 5 детей показали низкий и средний уровень сформи-
рованности диалогической речи соответственно. Высоких результатов не 
выявлено ни у одного ребенка. Исследование показало, что дети могут 
поддержать только самый простой, примитивный диалог, речь в котором 
ведется о событиях из ежедневной бытовой жизни детей, дети испыты-
вали трудности в понимании реплик партнера, переключения внимания и 
вовлечения в обмен речевыми высказываниями. 

На основании анализа исследований в области коррекции и развития 
связной диалогической речи, нами была составлена и реализована 
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программа, целью которой стало развитие диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Коррекционно-развивающая программа была разработана на основе 
методик В.П. Глухова, Т.Б. Филичевой, А.Г. Арушановой и др. и решала 
следующие задачи. 

1. Уточнение и расширение словаря. 
2. Обучение слушанию и пониманию обращенной речи. 
3. Формирование умений вступления в разговор, поддержания его 

темы. 
4. Формирование умений отвечать на вопросы, выражать собственное 

мнение. 
5. Развитие умений использования разнообразных речевых средств для 

ведения диалога. 
Программа рассчитана на 6 месяцев. В нее вошли фронтальные и груп-

повые занятия. Было проведено 25 занятий по 25 минут, 2–3 раза в не-
делю. Реализовывались некоторые игры и упражнения с помощь ИКТ-
технологии. Использовались парные виды работы, работа в малых груп-
пах (по 4 ребенка). 

После завершения формирующего этапа исследования была проведена 
контрольная диагностика, которая показала, что общий уровень диалоги-
ческой речи у участников улучшился. Программа способствовала успеш-
ному обучению детей правильному построению фраз и предложений, рас-
ширению словаря, развитию навыков планирования связного высказыва-
ния, использования в нем различных языковых средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате сюжетно-роле-
вых, дидактических игр, организации совместной игры дети развивают 
умения речевого взаимодействия с сверстниками, учатся выражать свои 
мысли, просьбы и предложения, а также развивают навык вежливого и 
социально принятого общения в различных ситуациях. 
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УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
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ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития речи 
детей раннего возраста, имеющих поражение центральной нервной си-
стемы, рассмотрена возможность привлечения родителей таких детей 
к участию в коррекционно-развивающем процессе с учетом этапности 
работы и возрастных особенностей, предложены задания, которые мо-
гут быть использованы родителями при занятиях с детьми. 

Ключевые слова: задержка психоречевого развития церебрально-ор-
ганического генеза, коррекционно-развивающий процесс, развитие речи, 
консультирование родителей. 

В последнее время отмечается рост детей с нарушениями речевого раз-
вития, значительную долю из них составляют дети с различными перина-
тальными патологиями, приводящими к задержке психоречевого разви-
тия (ЗПРР) церебрально-органического генеза. 

Речевое развитие таких детей обусловлено своеобразием познаватель-
ной деятельности и проявляется в следующем: отставание в овладении ре-
чью как средством общения и всеми компонентами языка; низкая речевая 
активность; бедность и недифференцированность словаря; выраженные 
недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизмене-
ния, синтаксической системы; слабость словесной регуляции действий и 
трудности вербализации и словесного отчёта; недостаточный уровень 
ориентировки в языковой действительности; неполноценность развёрну-
тых речевых высказываний; отсутствие речи [2] 

Дети, в анамнезе которых стоит поражение ЦНС, имеют органическую 
недостаточность центральной нервной системы. Этиология отклонений в 
речевом развитии связана не только с биологическими, но и с неблагопри-
ятными социальными факторами. Особое негативное влияние оказывают 
также ранняя социальная депривация. Процесс становления речи индиви-
дуален и зависим от многих факторов: социальной среды, пола ребенка, 
психологическое общение с матерью, физиологического развития, функ-
ционировании головного мозга. 

Особую роль при работе логопеда с данной категорией детей приобре-
тает участие родителей в коррекционно-развивающем процессе. Чем 
раньше родители обратят внимание на речевое развитие ребёнка, чем 
раньше они подключатся к работе педагогов, тем успешнее будет резуль-
тат и благоприятнее прогноз дальнейшего психического развития. 



Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей 
с отклонениями в здоровье, развитии и поведении 

 

115 
 

Проводя консультации для родителей к задержке психоречевого раз-
вития церебрально-органического генеза, логопед должен довести до их 
сведения основные положения коррекционно-развивающей работы, к ко-
торым можно отнести: учёт и опора на все анализаторы: зрительный, слу-
ховой и кинестетический; визуализация запоминаемого материала; смыс-
ловое запоминание на основе выделения главных, существенных призна-
ков; многократное повторение материала, который необходимо запом-
нить; деление материала на несколько частей; определение рациональ-
ного объёма запоминаемого материала с постепенным усложнением; раз-
витие речи через познавательную деятельность дошкольников. Родителям 
разъясняется логика построения работы, ее этапность и последователь-
ность. 

На первом этапе коррекции задержки речевого развития предлагают 
проводить развитие речевой и артикуляционной моторики, т. к. у детей с 
ЗПР, наблюдается слабый тонус мышц и невыразительная мимика, при-
мерными упражнениями могут служить «улыбка», «трубочка», «колечко» 
и др., надувание обеих щек одновременно, попеременно; высовывание 
широкого языка «лопатой» [1] 

У детей с задержкой психического развития более развито наглядное 
восприятие. Они запоминают более яркую и понятную им информация, 
поэтому необходимо активно развивать признаки волевой регуляции, 
процессов развития речевой памяти – запоминания, воспроизведения и 
сохранение. 

Коррекционная работа на развитие фонематического слуха начинается 
с упражнений на развитие внимания к звукам окружающего мира. Пред-
лагаются игры и упражнения по вслушиванию в звуки природы и окружа-
ющего мира, например, «Послушай и скажи, что ты слышишь дома (на 
улице)», «Отгадай, что я делаю (звук мнущейся и рвущейся бумаги, звук 
воды, шум при пересыпании различных круп)». На различение и запоми-
нание звуков животных, птиц, музыкальных инструментов: «Кто кри-
чал?», «Что звучит?», «Запомни и назови последовательность», «Кто по-
звал». 

При проведении работы по развитию речи стоит обратить пристальное 
внимание родителей на лингвистические представления о словах, на зна-
чение слов. С учетом этих факторов расширение словарного запаса про-
водится по следующим направлениям: расширение пассивного словаря 
одновременно с расширением общего кругозора, уточнение значений 
слов, активизация словаря, перевод слова из пассивного в активный сло-
варь. Примеры заданий: «найди лишний предмет», «послушайте слова и 
назовите только те, которые обозначают животных», «кто как передвига-
ется», игры «День – ночь», «Что исчезло?», «Чего не стало?», «Запомни и 
выложи последовательность фигур». 

В процессе логопедической работы по развитию грамматического 
строя речи у детей с ЗПРР основной целью является формирование меха-
низмов овладения системой языка, усвоение правил, организующих мор-
фологическую и синтаксическую систему языка. Коррекционная работа 
проводится по следующим направлениям: уточнение лексического 
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значения слова; формирование словоизменения; формирование словооб-
разования; развитие языкового анализа и синтеза. 

Родителям рекомендуется при выполнении заданий использовать 
схемы-опоры «Слушаем и рисуем», «Прогулка в картинках», «Расскажи 
сказку по картинкам», «Найди предмет», «Забывчивый художник», «Кто 
знает больше». 

При консультировании родителям объясняется, что обязательным в 
развитии речи детей является частая повторяемость логопедических 
упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и 
форме. Так же необходим не очень быстрый темп занятий, поддержка ин-
тереса к занятиям через использование различных игр и проблемных си-
туаций. Так как у данной категории детей отмечается несформирован-
ность контроля, слабость волевых процессов, низкая познавательная ак-
тивность. 

При использовании игровых методик, родители должны быть проин-
формированы логопедом, что к играм предъявляются определенные тре-
бования: дидактические игры в занятиях должны подбираться с учетом 
правила «от простого к сложному». При организации необходимо не 
нарушать баланс между ведущей ролью родителя и самостоятельной дея-
тельностью ребенка; игры должны способствовать развитию навыков са-
моконтроля; игры должны быть направлены на развитие всех речевых ас-
пектов. 

Роль родителей в логопедической работе с детьми раннего возраста, 
имеющими задержку психоречевого развития церебрально-органиче-
ского генеза неоценима. Именно родители способны создать положитель-
ную мотивацию к занятиям у детей, максимально учесть индивидуальные 
особенности ребенка, поддержать систематичность в логопедической ра-
боте. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эксперименталь-
ного исследования особенностей коммуникативных умений детей стар-
шего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 
Описывается роль института «семья» в процессе коммуникативного 
воспитания ребенка с РАС. Проанализированы различные системы и тех-
нологии коммуникативного развития детей данной категории в условиях 
семьи. Представлены рекомендации по эффективному развитию комму-
никативных умений детей с РАС в семье. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, расстройства аутисти-
ческого спектра, семья. 

Введение. В последние годы, как в России, так и в зарубежных странах 
отмечается тенденция к увеличению количества детей, имеющих рас-
стройства аутистического спектра. У старших дошкольников с РАС 
наблюдаются проблемы в формировании коммуникативных умений, они 
не владеют темами актуальных интересов сверстников, общение с другим 
человеком не мотивирует их к установлению контакта, поддержанию дли-
тельного взаимодействия [2, с. 185]. 

Важным направлением практических работ в данной области является 
поиск методов, средств, технологий, которые позволили бы помочь детям 
с РАС и их семьям найти способы коммуникации с внешним миром. 
Наиболее актуальной является проблема применения в процессе воспита-
ния и обучения детей с РАС технологий в речевой области в условиях се-
мьи, ведь традиционно главным институтом воспитания ребенка как раз 
и является семья. 

Проблемой развития коммуникативных умений детей данной катего-
рии занимались многие отечественные ученые, а именно: Е.Р. Баенская, 
Н.С. Демикова, М.Л. Морозов, С.А. Морозова, Н.И. Праведников, 
И.Н. Татарова, М.И. Лисина, О.С. Никольская, А.В. Хаустов и другие. 
Обобщая труды ученых, можно выделить следующие особенности ком-
муникативных умений старших дошкольников с РАС: неспособность вы-
делять другого человека из окружающей среды и сотрудничать с ним; не-
способность использовать различные экспрессивно-мимические сред-
ства, которые помогают выражать свое отношение к другому человеку; 
неспособность использовать коммуникацию с человеком в 
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самостоятельной деятельности; неспособность взаимодействия с партне-
ром по обсуждению причин и связей и вообще неспособность восприни-
мать другого человека как социальное лицо в обществе. Данные особен-
ности необходимо корректировать, в первую очередь, в семейной среде 
[7, с. 117]. 

Цель данного исследования заключалась в определении особенностей 
коммуникативных умений детей с расстройствами аутистического спек-
тра, необходимых для успешного включения детей в общество, в анализе 
эффективных технологий развития коммуникативных умений данной ка-
тегории детей в условиях семьи. 

Изложение основного материала статьи. В формировании коммуни-
кативных умений детей с расстройствами аутистического спектра боль-
шую роль играет семья. Условием развития коммуникативной компетент-
ности на пороге старшего дошкольного возраста детей с РАС является 
совместная деятельность с родителями (ведущая игровая деятельность) и 
обучение на основе игровой деятельности [4, с. 248]. 

Существует множество систем и технологий в развитии коммуника-
тивных умений в условиях семейного воспитания – это игротерапия, сказ-
котерапия, изотерапия, ритмопластика, музыкотерапия, дидактические 
игры и другие. Эффективно сочетание различных технологий с поведен-
ческой терапией (ABA-терапией) в условиях семейного воспитания. 

Важнейшие стороны формирования коммуникативной культуры ре-
бенка могут быть решены в условиях комплексного подхода. Психологи-
ческое сопровождение предполагает оказание помощи семье в овладении 
методов развития коммуникативных умений детей с РАС. 

На основании исследования, которое было проведено с помощью ком-
плексной методики Лисиной М.И., установлено, что 81.2% старших до-
школьников с РАС имеют низкий уровень развития коммуникативных 
умений; 18.8% – средний уровень; 0.0% – высокий уровень (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное соотношение уровней развития коммуникативных 

умений у старших дошкольников с РАС 
 

Результаты исследования показывают, что необходимо корректиро-
вать развитие коммуникативных умений старших дошкольников с РАС. 

Далее представлены рекомендации по развитию коммуникативных 
навыков детей с РАС в условиях семьи. Родителям необходимо, в первую 
очередь, применять поведенческий подход, предполагающий 



Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей 
с отклонениями в здоровье, развитии и поведении 

 

119 
 

формирование коммуникативных умений у детей с РАС при помощи созда-
ния поддерживающих условий поведения через специально-организован-
ное материальное и социальное окружение. Действенные поведенческие 
методы и техники – это побуждение, подсказка, помощь, подкрепление. 

Зачастую родители допускают ошибки в подаче инструкции ребенку для 
выполнения задания, поэтому следует придерживаться принципа от простого 
к сложному (например, в первую очередь необходимо научить ребенка выра-
жать просьбу с помощью одного слова – «Дай», затем – с помощью словосо-
четания, короткой фразы – «Дай конфету», и в конечном итоге, используя 
развернутую фразу – «Мама, дай мне конфету») [6, с. 13]. 

Детям с РАС также необходима дополнительная визуальная под-
держка (различные предметы, пиктограммы, картинки с изображением 
различных предметов/явлений) при обучении коммуникативным навыкам 
(например, ребенок хочет взять мяч, но у него возникают трудности его 
попросить [1, с. 42]. В этом случае ребенок может указать на пиктограмму 
с изображением мяча и тем самым выразить просьбу. Таким образом, ро-
дители смогут понять ребенка, подсказать необходимые слова («Дай 
мяч») и осуществить желаемое). 

Родители в домашних условиях могут использовать различные игро-
вые методы и приемы, позволяющие усилить у ребенка социально-ком-
муникативную мотивацию, благодаря которой у него появляется потреб-
ность использовать формирующиеся коммуникативные навыки. Разнооб-
разные упражнения: вербальная имитация, комментирование изображе-
ний на картинках, работа с карточками – используются с целью формиро-
вания умения комментировать, отвечать на вопросы и задавать их, сооб-
щать о своих чувствах. 

Для родителей будет эффективным использование техники «сопро-
вождающего обучения» [5, с. 24]. Техника основана на использовании 
естественно возникающих ситуаций с целью формирования коммуника-
тивных навыков. Чтобы реализовать данную технику, родитель, находясь 
с ребенком, должен рассматривать каждую ситуацию как потенциальную 
возможность для построения коммуникативного взаимодействия. Это 
требует предельной внимательности по отношению к поведению и эмо-
циональным реакциям ребенка. Если взрослый заметил, что ребенок за-
интересован чем-либо, он должен найти возможность для налаживания 
коммуникативного процесса (например, Вы видите, что ребенок хочет до-
стать игрушку, которая лежит на шкафу, но не может дотянуться. В этом 
случае Вам необходимо проявить заинтересованность по отношению к 
данной ситуации, наблюдая за ребенком и искренне улыбаясь, так, чтобы 
у него возникло желание обратиться к вам. Когда ребенок обратил на вас 
внимание, протяните руку в сторону игрушки, демонстрируя готовность 
достать ее, и продолжайте смотреть на ребенка. Если он затрудняется вы-
разить просьбу, дайте подсказку: «Дай игрушку», «Достань игрушку» и 
так далее. Когда ребенок повторит за вами, сразу же выполните его 
просьбу). Ваше внимание и уважение к интересам ребенка приведут к 
тому, что у него возникнет желание повторить ваше высказывание, у ре-
бенка возникнет интерес к взаимодействию. 
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Заключение. Таким образом, у старших дошкольников с РАС отмеча-
ется несформированность коммуникативных умений, но в условиях се-
мейного воспитания при тесном сотрудничестве с психологами, дефекто-
логами, используя различные приемы, методы и технологии, можно эф-
фективно развивать коммуникативные умения детей данной категории. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в настоящее время всё большее количество педагогов и 

родителей сталкиваются с проблемами школьной неуспеваемости у де-
тей. Одной из причин этого является несформированность или недоста-
точное развитие саморегуляции у школьника. Именно поэтому в статье 
рассмотрена познавательная саморегуляция у младших школьников. 



Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей 
с отклонениями в здоровье, развитии и поведении 

 

121 
 

Представлено понятие саморегуляции от отечественных и зарубежных 
авторов. Особое внимание уделено возрастной психологии саморегуляции 
младших школьников в норме. Рассмотрено действие саморегуляции и её 
компонентов. 

Ключевые слова: саморегуляция, задержка психического развития. 
Саморегуляция – это процесс психики человека, позволяющий ком-

пенсировать реакции от внешнего воздействия, сохранять внутренние 
устойчивость и стабильность на относительно неизменном уровне. Также 
данное понятие включает в себя умение человека контролировать свои 
эмоции, деятельность и мысли для достижения определённых целей. 

Самоконтроль – это процесс сознательного контроля действий воздей-
ствий человека, а также различных переживаний. 

Рефлексия – это процесс сознательного анализа уже проведённой или 
проводимой деятельности человека, возможность грамотно оценить полу-
ченные результаты и соответствие поставленным целям. 

Познавательная деятельность – это активная деятельность человека, 
благодаря которой он получает, запоминает, систематизирует и классифи-
цирует знания для дальнейшего использования. 

Понятие «саморегуляция» используется очень широко, особенно в 
науке психология и в её практике. Чаще всего данный термин подразуме-
вает процесс психики человека, позволяющий компенсировать реакции от 
внешнего воздействия, сохранять внутренние устойчивость и стабиль-
ность на относительно неизменном уровне. Но также есть ряд других ав-
торов, которые раскрывали данное понятие по-другому. По мнению В.А. 
Ганзена, саморегуляция – это одна из главных функций сознания, кото-
рую классики отечественной психологической науки выделяют наряду с 
отражением; взаимосвязь этих функций обеспечивает целостность пси-
хики в норме, единство всех психических явлений, интеграцию различ-
ных психических процессов. Г.Ш.  Габдреева раскрывала понятие само-
регуляции как особый психический механизм оптимизации состояния че-
ловека. Б.В. Зейгарник описывает саморегуляцию как сознательный про-
цесс, который направлен на управление своим поведением. 

Помимо знания терминологии, необходимо понимать структуру само-
регуляции, которая едина для любой деятельности. Её описал О.А. Коноп-
кин, и состоит она из 5 звеньев: цель деятельности, модель значимых 
условий, программа исполнительских действий, оценка результатов, кор-
рекция. 

Благодаря З.В. Майнуленко современная психология может говорить 
о том, что в возрасте 3–4 лет ребёнок не контролирует своё поведение. 
Лишь дети 4–5 лет способны понимать, что, например, их положение в 
пространстве изменилось, но только при зрительном контакте. Но уже к 
5–6 годам ребёнок лучше осознаёт это, у него развивается так называемое 
«мышечное чувство». Наблюдая за детьми этого возраста, можно заме-
тить, что они уже используют некоторые хитрости для регуляции своего 
поведения: для меньшей отвлекаемости – смотрят на того, кто должен 
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удерживать их внимание. И только к 6–7 годам ребёнок начинает держать 
нужную позу на относительно длительное время. 

Для дальнейшего описания саморегуляции необходимо обратиться к 
А.Р. Лурия: возраст 6–8 лет он считал «переломным» в данном направле-
нии. Именно в этом возрасте человек уже способен сознательно регули-
ровать свои действия. Но важно понимать, что несмотря на сформирован-
ность саморегуляции, школьник не будет в достаточной мере контроли-
ровать свою деятельность и анализировать её результаты. Э.Д.  Телегина 
и В.В. Гагай считают, что это из-за малого количества заданий, которые 
направлены непосредственно на контролирующие действия. Хотя важно 
дополнить, что задания должны быть направлены именно на формирова-
ние контроля, а потом уже на закрепление. 

Большую роль в саморегуляции школьника, а в дальнейшем уже и 
взрослого человека, является рефлексия. Именно она помогает человеку 
изучить свою деятельность, найти в ней ошибочные и верные действия, 
для дальнейшего пересмотра хода своих действий для достижения хоро-
ших результатов. У младших школьников рефлексия – это центральное 
новообразование, его становление происходит в процессе учебной дея-
тельности. Учебная деятельность включает в себя личностную и деятель-
ностную рефлексию, она обеспечивается контролем и самооценкой как 
средствами саморегуляции. Нормальный уровень рефлексии помогает ре-
бёнку быстро понять и усвоить общественно значимые критерии оценки 
деятельности, формированию самооценки. Важное место в учебной дея-
тельности для учащегося имеют именно контроль и оценка: они направ-
лены на саму деятельность, фиксируют отношение учащегося к себе как 
ее субъекту, вследствие чего их направленность на решение учебной за-
дачи носит опосредованный характер. Оценивая те или иные действия 
школьника, они становятся центральным и основным средством саморе-
гуляции. 

Контроль своей деятельности заключается в составлении определён-
ной логической цепочки своих действий, которые по итогу должны при-
вести к желаемому результату. Изменяя состав этой цепочки, школьник 
понимает связь с особенностями условий задач и получаемым результа-
том. Оценка деятельности позволит понять не только на сколько усвоен 
пройденный материал, но и насколько он совпадает с поставленными це-
лями, и что нужно делать, если они не совпадают. 

Нельзя не отметить, что оценка и контроль очень тесно взаимодей-
ствуют друг с другом. Именно их взаимодействие даёт школьнику понять 
содержание своей деятельности, особенностей со стороны результата по-
лученного и желаемого. То есть взаимодействие оценки и контроля про-
исходит благодаря рефлексии. 

Рассматривая саморегуляцию младшего школьника, невозможно не 
подчеркнуть важность самооценки. Ведь она также является регулятив-
ным компонентом. Самооценка делится на ретроспективную и прогности-
ческую, где первая оценивает полученный результат, а вторая – свои воз-
можности. Когда ребёнок способен адекватно оценить себя, свои деятель-
ность и действия, у него появляется другое, новое отношение к 
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собственной деятельности. С этого момента он может оценивать её уже 
со стороны эталонов общества, может изменять и делать её лучше. 

Таким образом, в данной статье рассмотрено понятие саморегуляции, 
важность её развития в учебной деятельности ребёнка. А также подтвер-
ждена актуальность данной темы. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие жизненной компетен-

ции, представлены обобщенные результаты исследования (констатиру-
ющий этап) развитию жизненных компетенций младших школьников с 
задержкой психического развития. Отмечена важность взаимного до-
полнения школьного образования и семейного воспитания для гармонич-
ного развития ребёнка. На основе результатов первичной диагностики 
предложены рекомендации по участию семьи в развитии жизненных 
компетенций и социальном развитии школьника. 

Ключевые слова: жизненные компетенции, младшие школьники, се-
мейное воспитание, социализация, социальное развитие. 

Благополучное и полноценное развитие человека сложно представить 
без процесса социализации, он является важной составляющей нашей 
жизни. Наблюдать за течением социального развития индивида можно че-
рез оценку жизненных (социальных) компетенций на том или ином воз-
растном этапе. Обратимся к понятию жизненной компетенции. 

А.В. Хуторской подразумевает по жизненной компетенцией «пара-
метр социальной роли, который в личностном плане проявляется как 
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компетентность, т.е. способность осуществлять деятельность в соответ-
ствии с социальными требованиями и ожиданиями» [4]. 

И.С. Сергеев и В.И. Блинов определяют жизненную компетентность 
как «…многоуровневую категорию, которая формируется на протяжении 
всей деятельности человека, начиная с семьи, взаимоотношений с окру-
жающими, проходит этапы социализации, приобретает жизненный опыт, 
осваивает ценностные ориентиры, профессиональные навыки, благодаря 
воспитанию, образованию, профессиональной деятельности, находясь 
под постоянным воздействием информации» [2]. 

Так как человек на протяжении жизни проходит через ряд изменений 
(возрастные кризисы, смена ведущего вида деятельности, смена круга об-
щения), логичнее рассматривать жизненные компетенции как совокуп-
ность тех знаний, умений и навыков, которые необходимы и наиболее 
важны на конкретном возрастном этапе. 

Результаты констатирующего этапа исследования, проводимого в рам-
ках написания выпускной квалификационной работы, показали, что дети 
с задержкой психического развития испытывают трудности в коммуника-
ции. В частности, они не всегда умеют корректно обратиться с вопросом 
ко взрослому, могут не соблюдать субординацию, агрессивно отстаивают 
свою позицию, что наблюдалось у 40% исследуемых. 

Для исследуемого контингента были характерны проблемы в оценке 
собственных возможностей и ограничений. Несмотря на то, что подавля-
ющее большинство выразило понимание причинно-следственных связей 
при появлении опасных ситуаций, дети давали адекватные ответы каса-
тельно безопасного поведения, это не дает гарантии соблюдений мер без-
опасности. Такое противоречие связано с тем, что даже при осведомлен-
ности дети с ЗПР далеко не всегда регулируют своё поведение в соответ-
ствии с принятыми в обществе нормами и правилами [1]. 

При оценке социально-бытовых умений исследуемые показали пре-
имущественно средние значения развития, которые колебались между 
нижней и верхней границей. 

Результаты входной диагностики показали, что дети имеют средний 
уровень осведомленности, у 60% значения близки к нижней границе. С 
дополнительными вопросами (город проживания, сегодняшняя дата, по-
рядок дней недели, месяцев, времен года) 80% справились успешно. 

Известно, что члены семьи являются первыми агентами социализации 
индивида. Следовательно, родители и другие ближайшие родственники 
могут оказывать влияние на социальное развитие ребёнка, то есть на фор-
мирование и развитие жизненных компетенций. Несмотря на то, что дети 
получают в образовательных организациях практико-ориентированную 
информацию, наибольшей эффективности при развитии какого-либо 
навыка или умения можно достигнуть при их закреплении в разных ситу-
ациях и обстоятельствах. Поэтому семья должна участвовать в социаль-
ном развитии и воспитании ребёнка не только спонтанно, естественно, но 
и более целенаправленно. 

Например, если предоставлять ему достаточное количество самостоя-
тельности (минимизировать стремление сделать всё за него, не помогать, 
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пока ребёнок не попробует справиться самостоятельно), это будет способ-
ствовать усвоению различных социально-бытовых навыков и развивать 
умение оценивать свои силы. 

Для развития осмысленной и дифференцированной картины мира в 
досуг целесообразно включить познавательные, научно-популярные про-
граммы на телевидении, видеоматериалы и игры из интернет-ресурсов, 
совместное изучение различных детских энциклопедий (полезно, если 
они содержать задания и упражнения для проверки и закрепления знаний, 
развития мышления). 

На развитие коммуникативных способностей (умение работать в 
группе/команде, навыки грамотного изложения своих мыслей, отстаива-
ние точки зрения) могут оказать благоприятное влияние занятия в творче-
ских кружках и спортивных секциях. Ребёнка не стоит чрезмерно ограни-
чивать в общении со сверстниками, так как это не даст позитивных ре-
зультатов в долгосрочной перспективе. 

Следует обращать внимание на развитие моральных ценностей ре-
бёнка, стараться заложить и укрепить их как можно раньше. Стойкие мо-
ральные ориентиры снизят риск подверженности пагубному влиянию со 
стороны. 

В настоящее время сохраняется тенденция заинтересованности роди-
телей в гармоничном развитии детей. Будущие и молодые родители посе-
щают родительские курсы, изучают психологические, медицинские и пе-
дагогические аспекты воспитания ребёнка [3]. Эта тенденция – ценный 
вклад в сохранение института семьи и развитие здорового общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 
Аннотация: одними из самых социально уязвимых категорий населе-

ния являются семьи, воспитывающие детей с нарушениями в развитии. 
Эти семьи нуждаются в особой социальной помощи и поддержке со сто-
роны социальных служб. Социальная работа с такой семьей выступает 
как самостоятельное направление деятельности, цель которой – социа-
лизация и дальнейшая интеграция таких детей в общество. В статье 
раскрывается один из конкретных примеров социальной работы с се-
мьей, в которой воспитывался особый ребенок. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
технологии междисциплинарного ведения случая, налаживание детско-
родительских отношений. 

Как известно, в социально-реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних поступают дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, это дети не только с девиантным поведением, но и дети, которые по 
разным причинам не могут проживать со своими близкими. Среди них 
особое место занимают дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с нарушением в развитии, это дети, большинство которых имеют 
различные отклонения в психике и поведении. К сожалению, далеко не во 
всех семьях понимают необходимость не только ухода за ребенком, но и 
его воспитания, как личности, способной нормально взаимодействовать с 
окружающими людьми и трудиться [1, c. 280]. 

В последнее время в социальной работе активно реализовывается тех-
нология комплексного межведомственного междисциплинарного сопро-
вождения неблагополучной семьи и детей, в том числе семей, воспитыва-
ющих ребенка с ОВЗ, – кейс-менеджмент, или управление случаем. Его 
преимущества в том, что взаимодействие различных учреждений и служб 
определяется конкретным случаем, конкретными проблемами семьи, что 
позволяет организовать деятельность более целенаправленно, плано-
мерно, системно и эффективно. Применение технологии междисципли-
нарного ведения случая позволяет создать эффективные механизмы за-
щиты детей, находящихся в социально опасном положении и помощи их 
семьям [2]. 

Специалист по социальной работе с семьей сталкивается как с типич-
ными, так и со специфическими, индивидуальными проблемами, харак-
терными для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первич-
ная задача, которая ставится перед специалистами Центра – работа с 
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семьей поступившего ребенка, восстановление утраченных родственных 
связей, налаживание детско-родительских отношений. Специфика работы 
специалистов, заключается в том, что причины, по которым подросток 
оказывается в Центре, весьма различны и требуют индивидуального под-
хода к каждой проблеме. Особенно важен индивидуальный подход, когда 
в «неблагополучной» семье воспитывается ребенок, имеющий ограниче-
ния по здоровью. 

Рассмотрим один из случаев. Девочка Вероника А., в социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних прибыла в феврале 
2022 года по направлению Министерства труда и социальной защиты 
Тульской области. Зачислена на обслуживание в стационарное отделение 
социальной реабилитации несовершеннолетних. В краткой характери-
стике трудной жизненной ситуации несовершеннолетней указано, что 
мать девочки Ия Владимировна ненадлежащим образом исполняет роди-
тельские обязанности. 

Специалистами Отделения первичного приема центра был составлен 
план работы с семьей Вероники и «План мероприятий по защите прав и 
законных интересов ребенка по итогам первичной диагностики». При 
первичном обследовании условий проживания и воспитания несовершен-
нолетней специалистами было выяснено, что девочка росла в неполной 
семье, которая проживает в коммунальной квартире. Мать Вероники 
находится в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью. Отец де-
вочки с семьей не проживает и не общается. Несмотря на то, что мамой 
несовершеннолетней – созданы хорошие условия для проживания (в квар-
тире чисто, у Вероники свое отдельное спальное место, она обеспечена 
всем необходимым), отношения в семье конфликтные. Мать не справля-
ется с воспитанием своей несовершеннолетней дочери, ссылаясь на то, 
что в последнее время у Вероники ярко проявляются признаки психиче-
ского заболевания. При первом посещении семьи межведомственной ко-
мандой специалистов, с мамой была проведена профилактическая беседа 
о надлежащем исполнении родительских обязанностей и ответственности 
за их неисполнение. Так же в ходе первичного обследования семьи было 
выяснено, что мама не может должным образом заниматься воспитанием 
старшей дочери, так как Вероника имеет психическое заболевание и про-
являет агрессию по отношению к младшей сестре, неадекватно реагирует 
на сделанные мамой замечания. Ия Владимировна согласна на лишение 
ее родительских прав по отношению к Веронике. 

В процессе диагностической работы с несовершеннолетней, специали-
стами Центра был выявлен невысокий уровень общих мыслительных спо-
собностей, эмоциональная неустойчивость, повышенная раздражитель-
ность и недостаточное чувство дистанции в отношении с другими. Так же 
было диагностирована несформированность культурно-гигиенических 
навыков и навыков бытового самообслуживания. Но при этом Вероника 
легко вступала в контакт со взрослыми. При реализации плана мероприя-
тий по работе с семьей девочки, специалистами Центра были совершены 
несколько плановых патронажных выходов в семью. Мать девочки вела 
себя дружелюбно, охотно отвечала на вопросы специалистов, но твердо 
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держалась позиции отказа от родительских прав на Веронику, объясняя 
это тем, что девочка растет и ей все тяжелее справляться с проявлениями 
агрессии по отношению к младшей дочери, за жизнь и здоровье которой 
она опасается. 

Так же в ходе выяснения жизненных обстоятельств Вероники специа-
листами учреждения были сделаны запросы в различные учреждения, по 
итогам которых было получено заключение врачебной комиссии по опре-
делению типа стационарного учреждения социального обслуживания, 
установлен диагноз (шизофрения, детский тип), отмечено, что девочка ча-
стично дееспособна и рекомендуемый тип учреждения социального об-
служивания – психоневрологический интернат. 

В ходе работы с данным случаем специалистами Центра применялись 
такие технологии, как социальная диагностика, социальное консультиро-
вание, социальный патронаж семьи несовершеннолетней. В процессе со-
циальной реабилитации Вероники специалистам на междисциплинарном 
уровне велась работа не только по формированию и развитию культурно-
гигиенических и социально-бытовых навыков, не только по развитию и 
совершенствованию навыков взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми, но и по формированию желания иметь родную семью, жить и вос-
питываться в семье. Большая работа проводилась специалистами Центра 
по формированию у несовершеннолетней и ее мамы представления о роли 
матери и дочери в семье. При посещении Вероники мамой в Центре ко-
манда специалистов старалась погрузить их в дружелюбную атмосферу, 
помогала сделать общение легким и приятным. Специалистами применя-
лись такие методы, как ситуативные практикумы, сюжетно-ролевые игры 
на темы «Семейные отношения», «Жизнь семьи», консультации и беседы: 
«Культурные ценности семьи и их значимость для ребенка», «Семейные 
традиции и их роль в воспитании ребенка», «Семья глазами детей» и т. д. 

Но, чем дольше Вероника находилась в центре, тем, более стойким 
становилось убеждение, что ее нахождение в специализированном учре-
ждении под наблюдением специалистов будет наилучшим выходом из 
сложившейся ситуации. Учитывалась и жесткая позиция мамы по отно-
шению к своей дочери, ее стойкое нежелание и отсутствие возможностей 
для создания адекватных условий для стабильной адаптации своему ре-
бенку, который нуждается в специальном отношении, уходе и контроле. 
Таким образом на межведомственном консилиуме было принято решение 
о ходатайстве перед судом о лишении родительских прав матери несовер-
шеннолетней. Для Вероники был определен маршрут жизнеустройства в 
специализированное детско-сиротское учреждение. Были собраны доку-
менты, которые являлись основанием для лишения родительских прав Ии 
Владимировны. Следует отметить, что состояло несколько судебных за-
седаний, в которых принимали участие специалисты Центра, где озвучи-
вали состояние несовершеннолетней и позицию мамы по отношению к 
дочери. По итогам работы Мама Вероники Ия Владимировна по решению 
суда была лишена родительских прав в отношении несовершеннолетней. 
В апреле 2023 года было получено распоряжение Министерство труда и со-
циальной защиты Тульской области «О направлении несовершеннолетней 
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под надзор в организацию, оказывающую социальные услуги для детей-си-
рот и детей, оказавшихся без попечения родителей». 

Сейчас Вероника находится в специализированном учреждении Туль-
ской области. В силу своего психического расстройства она легко пере-
несла разлуку с мамой, но хочется надеяться, что мама не забыла девочку, 
и несмотря на ее нежелание жить вместе с дочерью, навещает и поддер-
живает своего ребенка. 
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Аннотация: в статье представлены приёмы формирования социаль-
ных навыков у детей с расстройством аутистического спектра (РАС). 
Используя приёмы поведенческого анализа, рассматривается, как осу-
ществляется поэтапное формирование социальных навыков у детей с 
РАС. 
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стического спектра, поведенческий подход, социальные навыки. 

Аутизм – сложное многофакторное первазивное нарушение развития. 
Дох сих пор не существует лекарств и методов лечения этого расстрой-
ства [1]. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 
настоящее время расстройство аутистического спектра (РАС) является 
одним из наиболее часто встречающихся нарушений развития у детей. Со-
гласно мониторингу 2020 года, общая численность обучающихся с РАС в 
России составила 32899 человек. При этом происходит увеличения их 
численности по сравнению с 2019 годом (23093 человека) на 42%, а по 
сравнению с 2017 годом (15998 человек) – на 106% [4]. 
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Формирование социальных навыков в жизни детей с РАС является 
жизненной необходимостью, которая позволяет ребёнку, прежде всего, 
наиболее успешно социализироваться в общество нормально развиваю-
щих сверстников. Эффективно сформировать социальные навыки на ос-
нове использования приёмов прикладного поведенческого анализа [3]. 

Прикладной поведенческий анализ – это наука об изменении поведе-
ния, в которой оценивается антецедент (предшествующие события), дей-
ствие и последствие. Поведение детей с РАС направлено на достижение 
трех главных результатов: получение желаемого, в том числе и внимание 
взрослого, избегание чего-либо или получить дополнительную сенсор-
ную стимуляцию [1]. 

Коррекционная работа поможет расширить социальный опыт и при-
близить ребенка с проблемами в развитии к нормальным формам поведе-
ния. Ребенок станет более самостоятельным, целенаправленным и орга-
низованным. Оказать помощь в этом смогут близкие люди, обучая соци-
альным навыкам в естественной каждодневной жизни [3]. 

Использование методов поведенческой терапии помогут скорректиро-
вать проблемное поведение и сформировать социально приемлемое пове-
дение. Ребенок сможет посещать социально-общественные места без тре-
воги и без истерик. Как и все дети будет ходить в кинотеатры, кафе, ре-
стораны, торговые центры, магазины, летать на самолете, ездить в метро, 
в общественном транспорте и др. [2]. 

В данной работе мы использовали приёмы поведенческого анализа для 
формирования социального навыка у ребенка 8,5 лет: «Посещение врача 
в поликлинике с целью сделать электрокардиографию». В процессе раз-
работки плана работы мы проанализировали проблематику вопросов, ко-
торые ставили перед собой. 

Проблематика: 
– Почему так тяжело привести ребёнка с аутистическим спектром к 

врачу сделать электрокардиографию? 
– Зачем этот навык нужен в повседневной жизни ребенка? 
– Как сформировать социально приемлемое поведение и какие приёмы 

из поведенческого подхода можно использовать? 
– Каким образом можно обобщить и генерализировать усвоенный 

навык? (заключительный этап) 
В коррекционной работе было использовано 4 этапа, которые вклю-

чали: разработку индивидуальной социальной истории с учетом возмож-
ностей понимания социального ключа ситуации; создание социально при-
емлемого поведения, чтобы ребёнок не испытывал страх, не кричал и по-
мог врачу создать условия и действия для получения электрокардио-
граммы (ЭКГ); создание и отработка маршрута до поликлиники с помо-
щью визуального расписания, поиск мотивационных предметов и дей-
ствий, используемых для поощрения ребёнка; создание врачом индивиду-
альной социальной среды с целью установления пластмассовых щипчи-
ков-зажимов на руки и на ноги, присосок на грудную клетку для получе-
ния ЭКГ; генерализация, обобщение навыка. 

Представим этапы коррекционной работы. 
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1 этап. Анализ социальных историй, видеофрагментов. Разработка 
индивидуальной социальной истории для ребенка 8,5 лет «Игра в док-
тора». Использовался игрушечный набор, с помощью которого ребёнку 
показали, как врач делает ЭКГ пациентам. Далее ребёнок делал ЭКГ всем 
членам семьи для закрепления желательного поведения на приёме у 
врача. С помощью физической подсказки рука в руке педагог помогал 
осуществлять действия ребёнку. 

В процессе анализа социальных историй, на примере того, как сестра 
мальчика и его мама делали ЭКГ с помощью игрушечных приборов, по-
казывали движения ребёнку для формирования заинтересованности в дан-
ном процессе. У детей с РАС часто нет заинтересованности и понимания 
значимости социализации в окружающей среде. Таким образом мы посте-
пенно включаем ребенка в социальный контекст ситуации. В результате 
анализа социальных историй ребенок позволил сделать на себе ЭКГ с по-
мощью игрушечных приборов. 

2 этап. Создание индивидуального маршрута с использованием визу-
ального расписания. Отработка выбранного плана действий с ребёнком, 
поиск мотивационных предметов или действий. 

Педагог сфотографировал все действия ребёнка во время поездки в по-
ликлинику: выход из дома, поездка на автомобиле до поликлиники, посе-
щение поликлиники. Ребёнок снял одежду в раздевалке, подошёл к каби-
нету врача. Педагог отработал с ребёнком данный маршрут несколько раз, 
в конце ребёнок получал пищевое поощрение: дольки шоколада. Роди-
тели ребёнка мотивационный стимул держали под контролем, то есть он 
выдавался только после осуществления всех этапов, обозначенных в ви-
зуальном расписании. 

3 этап. Посещение врача с целью сделать ЭКГ. Создание максимально 
комфортной индивидуальной социальной среды для ребёнка с РАС. 

Врач создал индивидуальную удобную среду для ребёнка с аутизмом. 
Электрокардиограмму выполняли в сидячем положении, т.к. ребёнок бо-
ялся лечь на кушетку. Каждое действие врачом выполнялось под инструк-
цию «Ещё чуть-чуть терпим, ещё терпим» далее педагог считал до пяти. 
После счёта пять врач действие заканчивал. Это успокаивало ребёнка. 
Врач устанавливал щипчики-зажимы вначале на правую руку, затем на 
левую руку, после поочередно на одну и вторую ногу. Для грудной клетки 
врач использовал вместо присосок липкую ленту для установления дат-
чиков. Ребёнок боялся присосок, поэтому врач заменил их на липкую 
ленту. 

Пока врач выполнял все действия для получения ЭКГ, педагог в каче-
стве поощрения включил любимый мультик ребёнка. 

4 этап. Генерализация. Обобщение навыка. 
Заключительным этапом обучения и обобщением навыка являлось 

совместное посещение других врачей в поликлинике. Ребёнок сформиро-
вал социально приемлемое поведение, больше не показывал нежелатель-
ных действий: криков, несогласия посетить врачей в поликлинике. 

Все описанные выше этапы обучения были пройдены в течение месяца. 
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Дети с РАС очень отличаются друг от друга по степени нарушения кон-
такта, поведенческим проблемам, уровню интеллектуального развития. 
Однако всех их объединяет неприспособленность в повседневных житей-
ских ситуациях и трудность применения накопленных знаний в реальной 
жизни. Несостоятельность ребенка с РАС в социальной сфере делает прак-
тически невозможным его самостоятельное существование в обществе, 
создает большие трудности для всей его семьи. 

Успешное формирование социальных навыков в жизни ребенка с РАС 
сделает его более самостоятельным, независимым и адаптированным к 
окружающей среде. Это значит, что усилия педагогов, врачей и родителей 
должны быть направлены на то, чтобы сделать жизнь ребёнка с РАС мак-
симально успешной и комфортной в социальном обществе [2]. 
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«Если речь составляет верное зеркало, отражающее в себе человече-
ский дух со всеми его особенностями как индивидуальными, так и выте-
кающими из национального характера, то, с другой стороны, она служит 
верным отражением и болезненных состояний души... там, где она пора-
жается самостоятельно, расстройство ее само по себе составляет патоло-
гический объект», писал Адольф Куссмауль [3, с. 49]. В этих словах вы-
ражена мысль о связи патологического состояния речи с общим состоя-
нием человека. 

Безусловно, значимость речи в жизни человека переоценить невоз-
можно. Она отвечает не только за социальное становление личности, но 
также является важным звеном в полноценном развитии ребенка. На се-
годняшний день дизартрические нарушения в логопедической практике 
считаются одним из самых распространенных и плохо корректируемых 
нарушений произносительной стороны речи. Все это говорит о необходи-
мости проведения специфической целенаправленной работы по коррек-
ции звукопроизношения детей с минимальными дизартрическими нару-
шениями. 

Размышляя о коррекции звукопроизношения, мы бы хотели обра-
титься к этому понятию в определении В.И. Селиверстова. Владимир 
Ильич считал, что процесс образования речевых звуков осуществляется 
при работе энергетического (дыхательного), генераторного (голосообра-
зовательного и резонаторного (звукообразовательного) отделов, которые 
в свою очередь регулируются центральной нервной системой. 

Сегодня мы понимаем, что звукопроизношение детей с минималь-
ными дизартрическими нарушениями является одной из центральных 
проблем при работе с этой категорией лиц. Нарушения, которые возни-
кают при артикуляции звуков, мешают не только формированию правиль-
ного звукопроизношения, но и развитию фонематического слуха. Все это 
оказывает негативное влияние на речь ребенка в целом. 

Обратимся к мнению Т.Б. Филичевой, она считает, что у детей с мини-
мальными дизартирическими нарушениями имеются следующие недо-
статки звукопроизношения: смешение, искажение звуков, замена и отсут-
ствие звуков, а также нарушения просодики. Стойкие нарушения данной 
стороны речи вызывают вторичные нарушения в развитии ребенка и сни-
жают эффективность будущего школьного обучения. 

Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения у детей с 
минимальными дизартирическими нарушениями проводится традицион-
ными приемами, но наряду с ними можно выделить ТРИЗ-технологию 
(теория решения изобретательных задач), разработанную Г.С. Альтшул-
лером в 1946 году. Её суть состоит в развитии творческого потенциала ре-
бенка дошкольного возраста. Данная технология является эффективным 
методом коррекции речи, поскольку отвечает задачам, которые стоят пе-
ред логопедом в процессе работы. 

В процессе коррекции звукопроизношения применение ТРИЗ-техно-
логии возможно на этапе автоматизации звука. 

Например, в процессе одной из игр дети располагаются за сдвинутыми 
вместе партами. Ведущий делит карточки на отработку определенного 
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звука поровну между детьми. В центр игрового поля располагается боль-
шое изображение любого вида наземного транспорта. Первый ребенок 
накладывает на изображение свою карточку и обозначает: «В транспорте 
едет (слово с его карточки), потому что…». Затем игроку нужно пофанта-
зировать и объяснить почему (слово с его карточки) оказалось в транс-
порте. Следующий по кругу ребенок выбирает из своего набора карточку 
и располагает ее рядом с карточкой первого ребенка. Его задача такая же, 
придумать почему слово с его карточки оказалось в транспорте вместе с 
тем словом, которое уже «в транспорте». Следующий по кругу ребенок 
также выбирает карточку из своего набора и фантазируя на тему почему 
это слово оказалось с остальными в транспорте передает эстафету следу-
ющему игроку. Если ребенок затрудняется придумать причину, к фанта-
зированию подключаются все участники игры и ход снова переходит сле-
дующему. Победителем объявляется тот ребенок, у которого первого за-
кончится набор карточек. 

В другой игре дети также располагаются за сдвинутыми вместе пар-
тами. На столе разложены карточки с отрабатываемым звуком. Не назы-
вая того, что изображено на карточках, логопед дает детям установку 
«Угадай, о чем скажу» и называет шуточные характеристики загаданного 
слова. 

Например: 
рычалка, пугалка, мурчалка, зарапалка –… лев. 
перевозилка, иакалка, цокалка жевалка – …осел и т. д. 
Поняв, о чем говорит логопед, дети ставят пальчики на изображение. 

Ребенок, который первый правильно укажет на ответ, придумывает сле-
дующие имена-дразнилки для любого изображения на столе. Далее роль 
водящего переходит к следующему, правильно угадавшему ребенку. 

В следующем варианте игры дети также располагаются за сдвинутыми 
вместе партами. На игровом поле расположены карточки с отрабатывае-
мым звуком. Ведущий задает вопрос, например: «Что бывает «таким-то? 
(зеленым, смешным, открытым, холодным и т. д.)». Игроки, пользуясь 
карточками на игровом поле придумывают словосочетания, включающие 
прилагательное, предложенное ведущим и существительное изображен-
ное на карточке. Чем больше игроки называют вариантов словосочетаний, 
тем лучше. Ответы могут быть не логичными, главное, чтоб дети, исполь-
зуя фантазию старались их объяснить. 

Подобные игры способствуют отработке закрепляемого звука, а также 
развитию таких качеств мышления как гибкость, подвижность, систем-
ность, диалектичность; развитие поисковой активности, творческого во-
ображения и стремления к новизне. 

Мы рассматриваем ТРИЗ-технологии как средство коррекции звуко-
произношения детей с минимальными дизартрическими нарушениями. И 
в это связи в рамках разработки коррекционно-развивающей программы 
мы будем использовать упражнения ТРИЗ-технологии на этапе автомати-
зации произношения отдельных звуков. 
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Мы предполагаем, что коррекция звукопроизношения у детей с мини-
мальными дизартрическими нарушениями с использованием ТРИЗ-тех-
нологии позволит добиться положительной динамики в работе. 
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Введение. На сегодняшний день отмечается увеличение количества 
детей с умственной отсталостью. В связи с этим остро поднимается во-
прос о значимости семейного воспитания такого ребенка. Ошибочный 
подход в воспитании ребенка, методы воспитания, предназначенные для 
нормально развивающихся детей с нормальным, могут стать источником 
вторичных отклонений в развитии [3]. 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение, 
направленное на познавательную деятельность. Основной причиной дан-
ного отклонения является органическое поражение коры головного мозга, 
имеющее диффузный характер [5]. 

Появление на свет ребенка, у которого интеллектуальные нарушения, 
вводит семью в стрессовое состояние и вызывает ряд проблем. По данным 
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исследований за последние несколько лет, большая часть семей отрица-
тельно влияет на развитие ребенка с умственной отсталостью. Большин-
ство родителей не учитывают специфику развития своих детей. Это не 
только оказывает влияние на формирование личности ребенка с умствен-
ной отсталостью, но и отражается на формировании вторичных наруше-
ний в эмоциональной сфере. 

Одним из результатов таких нарушений является тревожность. Тре-
вожность рассматривается, как устойчивая индивидуальная особенность, 
отражающая склонность к переживанию чувства тревоги и предполагаю-
щая воспринимать ситуации как угрожающие. 

В результатах исследований Багдасарьян, И.С., Игнатьевой Е.А., Иль-
иных, Ю.В., Ткачёвой В.В. и др. отражено, что от того, какие взаимоотно-
шения сложились в семье, каков стиль детско-родительских отношений, 
зависит – по какому пути пойдет развитие детей данной категории, и их 
дальнейшая социализация [1]. Отсутствие теплого родительского отно-
шения существенно оказывает влияние на личностную сферу ребенка, 
формируя вместо позитивно устойчивых черт характера неадекватные 
личностные характеристики. 

Непринятие ребенка с умственной отсталостью, его отвержение, 
предъявление завышенных требований без учета реальных возможностей, 
отсутствие веры в него, нехватка эмоционально-теплых отношений про-
воцируют неадекватное взаимодействие детей с окружающим миром и 
формируют дезадаптивные черты личности. К дезадаптивным чертам 
личности можно отнести: ранимость, заниженную самооценку, низкую 
стрессоустойчивость, чувство неуверенности в собственных силах, зави-
симость от чужого мнения. 

Существование ребенка с нарушениями в интеллектуальной сфере яв-
ляется источником различных психологических проблем для семьи, кото-
рые часто невозможно решить самостоятельно без помощи соответству-
ющих специалистов. Следовательно, отмечается необходимость психо-
лого-педагогического сопровождения семьи на всем протяжении вре-
мени. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная тема приобре-
тает особую актуальность, так как семья служит одной из ключевых сред, 
в которой происходит формирование личности ребенка. 

Целью исследования являлось изучить взаимосвязь уровня личност-
ной тревожности у подростков с умственной отсталостью с особенно-
стями внутрисемейных отношений с родителями. 

Исследование проводилось на базе Государственного общеобразова-
тельного учреждения Тульской области «ТОЦО» отделение №2. 

Диагностическое исследование проводилось с использованием таких 
методов, как наблюдение, беседа, а также с применением следующих ме-
тодик: методика «Шкала личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера 
проективная методика «Рисунок семьи» (Л. Корман). 

Анализ результатов после обследования по методике «Шкала личност-
ной тревожности» показал, что детей можно разделить на 3 группы: 

1) дети с высоким уровнем личностной тревожности; 
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2) дети с умеренным уровнем личностной тревожности; 
3) дети с низким уровнем личностной тревожности. 
У 40% исследуемых умеренный уровень личностной тревожности, так 

как их показатель ИЛТ составляет 37 баллов. У 40% высокий уровень лич-
ностной тревожности их показатель ИЛТ составил 52 балла, а у 20% низ-
кий уровень тревожности – 20 баллов ИЛТ. Это свидетельствует о том, 
что подростки с низким уровнем личностной тревожности лучше преодо-
левают трудности, не нарушая своего эмоционального равновесия. Дети с 
умеренным уровнем личностной тревожности теряют внутреннее спокой-
ствие в ситуациях, которые волнуют их и являются сложными. Подростки 
высоким уровнем личностной тревожности часто неуверенные в себе, за-
висимы от мнения окружающих, в жизненных ситуациях постоянно чув-
ствуют беспокойство и тревожность, а также остро воспринимают кри-
тику. 

Проективная методика «Рисунок семьи» использовалась с целью ис-
следования особенностей семейных взаимоотношений в восприятии ре-
бенка. В процессе проведения исследования, а также в рисунках детей от-
мечались: 

1) у детей с высоким уровнем тревожности: отказ от рисования, отсут-
ствие всех членов семьи, схематичность, наибольшее выделение одного 
из членов семьи, преобладание черного цвета и штриховки; 

2) у детей с умеренным уровнем тревожности: отсутствие отца на ри-
сунке, изображение больших крупных глаз, при выборе из широкой па-
литры цветов предпочтение отдавалось черным оттенкам, стирание ли-
ний, изоляция отдельных фигур, линии с сильным нажимом. 

Анализируя рисунки детей с низким уровнем тревожности выявлено 
резкое отличие от других детей. Большинство использовали теплые тона, 
положительно отзывались о своих родителях, тщательно прорисовывался 
каждый член семьи. 

Таким образом, после проведенного исследования, можно сделать вы-
вод о том, что в семьях детей с умеренным и высоким уровнем тревожно-
сти нарушены внутрисемейные отношения. 

Кроме того, особенности детей, у которых присутствует тревожность, 
прослеживаются не только внутри семьи, но и в образовательной среде. 
Дети отличаются зависимостью от мнения со стороны, ожидают негатив-
ную оценку своим действиям, заниженной самооценкой, остро восприни-
мают замечания, отказом браться за новую деятельность, так как присут-
ствует боязнь неудачи. 

Именно поэтому наиболее эффективным способом по снижению тре-
вожности является гармонизация внутрисемейных отношений родителей 
с ребенка. Исходя из этого, можно составить следующие рекомендации 
для родителей. 

1. Необходимо подчеркнуть важность сохранения социальных контак-
тов. Полезно хвалить ребенка при посторонних, тем самым повышая его 
самооценку. 

2. Не сравнивать ребенка с другими детьми, говорить о том, что кто-
то лучше, не унижать. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

138      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

3. Подчеркивать успехи в каком-либо виде деятельности. 
4. Не предъявлять завышенных требований для того, чтобы не созда-

вать ситуации неуспеха. 
5. Родителям следует обучать ребенка ориентировке в окружающем 

мире, общаться с людьми, знакомить ребенка с различными явлениями 
окружающего мира. В процессе такого воспитания у ребенка развиваются 
познавательная деятельность, внимание, мышление, память, речь, необ-
ходимые навыки и умения. Вся деятельность должна сопровождаться 
эмоциональной вовлеченностью. 

6. Создавать благоприятные условия для обучения и воспитания; 
7. Развивать эмоционально-положительное взаимодействие с ребенком. 
Таким образом, семья играет значимую роль в формировании лично-

сти ребенка с умственной отсталостью. Необходимо отметить, что роди-
тели должны знать об особенностях своего ребёнка. Знание особенностей 
психики умственно отсталого ребёнка позволяет выбрать оптимальный 
подход к его воспитанию. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИИ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 
Аннотация: статья подчеркивает значимость родительской роли в 

развитии речи и помощи детям преодолеть трудности в звукопроизно-
шении. Ключевыми факторами успешной коррекции является постоян-
ное сотрудничество между родителями и специалистами, а также со-
здание стимулирующей обстановки для контролируемого и целенаправ-
ленного развития звукопроизношения у детей с нарушением интеллекта 
легкой степени. 

Ключевые слова: роль родителей, коррекция звукопроизношения, 
старшие дошкольники, нарушение интеллекта легкой степени. 

В современном обществе старшим дошкольникам с нарушением ин-
теллекта легкой степени требуется особое внимание и поддержка, осо-
бенно в развитии речи и звукопроизношения. В данной статье рассмотрим 
роль родителей в коррекции звукопроизношения и их влияние на успех 
этого процесса. 

Нарушение интеллекта легкой степени является достаточно распро-
страненным у детей дошкольного возраста. Оно влияет на различные ас-
пекты их развития, включая речевые навыки. Звукопроизношение может 
быть затронуто, что мешает старшим дошкольникам полноценно об-
щаться и взаимодействовать. Поэтому роль родителей в коррекции звуко-
произношения является актуальной и важной на сегодняшний день. 

Роль родителей в коррекции звукопроизношения у детей является важ-
ным и неотъемлемым элементом успешного развития речи. Поддержка и 
активное участие родителей позволяют детям преодолеть трудности в 
звукопроизношении и достичь полноценного коммуникативного обще-
ния. В данном тексте мы рассмотрим роль родителей в коррекции звуко-
произношения и какие меры они могут принять для помощи своему ре-
бенку. 

Родительская поддержка в развитии речи играет ключевую роль в 
успешной коррекции звукопроизношения. Они могут создавать атмо-
сферу, стимулирующую развитие речи, где ребенок будет чувствовать 
себя комфортно и поддерживаемым. Регулярное и положительное обще-
ние с ребенком помогает ему ощутить важность коммуникации и стиму-
лирует использование правильного произношения звуков. Кроме того, 
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родители могут принимать участие в занятиях с речевыми терапевтами 
или специалистами по звукопроизношению, что помогает им получить 
необходимую информацию и навыки для поддержки своего ребенка. 

Родители могут создавать стимулирующую обстановку, которая будет 
способствовать развитию звукопроизношения у ребенка. Это может 
включать частое использование правильного произношения звуков в об-
щении с ребенком, использование игр и игрушек, которые помогают 
улучшить артикуляцию, а также обеспечение доступа к языковому мате-
риалу, такому как книги или аудио записи. 

Одним из эффективных методов развития звукопроизношения явля-
ются игровые и коммуникативные упражнения. Родители могут исполь-
зовать различные игры, рифмы, песни и движения для обучения звукам. 
Например, игра в «угадай звук» или повторение звуков вместе с ребенком 
веселыми и интересными способами помогут улучшить осознание звуков 
и их правильное произношение. 

Сотрудничество между родителями, педагогами и специалистами яв-
ляется важным фактором успеха в коррекции звукопроизношения. Педа-
гоги и специалисты могут предоставить родителям индивидуальные ре-
комендации и планы работы для поддержки развития речи и звукопроиз-
ношения у ребенка. Родители, в свою очередь, могут регулярно общаться 
с педагогами и специалистами, обсуждать прогресс и задавать вопросы. 
Такое сотрудничество позволяет максимально эффективно поддерживать 
развитие ребенка. 

Итак, роль родителей в коррекции звукопроизношения у детей неоце-
нима. Через поддержку в развитии речи, создание стимулирующей обста-
новки, использование игровых и коммуникативных упражнений, а также 
сотрудничество с педагогами и специалистами, родители могут помочь 
своему ребенку улучшить звукопроизношение и развить полноценную 
речь. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и поэтому подход 
родителей должен быть индивидуальным и адаптированным под его по-
требности. 
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С ОНР III УРОВНЯ 
Аннотация: в статье раскрывается использование игровых техноло-

гий как средство развития навыков словоизменения у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня. 

Ключевые слова: развитие словоизменения, игровые технологии, 
дети с ОНР III уровня. 

В современном мире сильно выросло количеcтво детей cтaршего до-
школьного возрacтa, у которых нaблюдaетcя общее недорaзвитие речи 
(ОНР). Оно негaтивно отрaжaетcя нa cтaновлении вcей речевой деятель-
ноcти. Тaк кaк речь теcно cвязaнa c другими cторонaми рaзвития ребенкa, 
то недорaзвитие речевой функции может привеcти, в целом, к пaтологи-
чеcким изменениям личноcти. Из вcего этого вытекaют трудноcти в об-
щении и cоциaлизaции ребенка. 

Cледовaтельно, на основе неисправленности общего недорaзвития речи 
у ребенкa в дошкольном возрасте, в уcловиях школьного обучения это 
cтaнет причиной отcутcтвия полноценного общения со сверстнками. 
Именно недоcтaток общения нa дaнном этaпе cтaнет причиной постоянной 
неуcпевaемоcтью по руccкому языку и иным гумaнитaрным нaукaм, нaпри-
мер: окружaющий мир, общеcтвознaние, иcтория, литерaтурa и прочие. 

Нa протяжении неcкольких деcятилетий проблемa изучения общего 
недорaзвития речи рaзличного генезa была объектом внимaния многих 
научных иccледовaтелей. 

Проблемa рaзвития навыков cловоизменения у школьников c ОНР 
иccледовaлacь A.Н. Гвоздевым, C.Ф. Жуйковым, Н.М. Крacногорcким, 
A.Н. Леонтьевым, Е.И. Негневицкой, A.Н. Шaхнaрович, Н.Х. Швaчки-
ным и др. В их работах рacкрываются вопроcы оргaнизaции методики 
рaзвития грамматического строя речи, и, в частности, cловоизменения у 
школьников, покaзываются рaзличные cредcтвa и приемы рaзвития речи. 

Развитие грамматического строя речи, и, в целом, словоизменения при 
нарушениях речи, проходит труднее, чем овладение словарным запасом. 
У детей наблюдаются трудности в усвоении морфологии и синтаксиса, 
проявляющиеся в стойких аграмматизмах устной речи. Поэтому в данной 
статье раскрывается важность проведения работы по развитию навыков 
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словоизменения детей старшего дошкольного возраста, для выявления 
уровня развития навыков словоизменения. 

Работа логопеда по развитию навыков словоизменения у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР III уровня проводится общепринятыми 
приемами. Но на ряду с ними можно выделить также и игровую техноло-
гию. Её суть состоит в том, что она включает в себя достаточно объемную 
группу методов и приемов организации работы педагога в процессе раз-
личных игр. Так как игровая деятельность является основной для детей 
дошкольного возраста, то цель игровой технологии заключается в том, 
что она является основой для создания мотивационной сферы формиро-
вания знаний, умения и навыков ребенка. 

Использование игровой технологии в развитии навыков словоизмене-
ния детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня повышает по-
знавательный интерес, положительно влияет на эмоциональный фон и 
творческие навыки дошкольника. Внедрение данной технологии позво-
ляет логопеду сконцентрировать детей во время проведения занятия за 
счет четко сформулированного содержания игры, усложнения и упроще-
ния игровых задач. 

Игры по данной технологии целесообразно применять на этапе отра-
ботки навыков словоизменения. 

Например, в процессе одной из игр по дифференциации именитель-
ного падежа единственного и множественного числа предлагается следу-
ющее игровое действие: перед игроками раскладывается несколько кар-
точек с изображением предметов в единственном и множественном числе. 
Наглядность подобрана по определенным окончаниям: -и, -ы во множе-
ственном числе. Ребенку предлагается посмотреть на картинки и повто-
рить окончание слов в единственном и множественном числе, например: 
кукла – куклы, мяч – мячи и т. д. Игрок, назвавший большее количество 
правильных форм множественного числа слова, побеждает. 

В следующей игре по дифференциации глаголов 1, 2, 3-го лица насто-
ящего времени, ведущий обращается к первому игроку в 1-ом лице (Я 
смеюсь), его задача обратиться к следующему игроку во 2-ом лице (Ты 
смеешься), третий игрок обращается к следующему в 3-ем лице (Он сме-
ется). Игрок, не ошибившийся в верном использовании лица глагола, вы-
игрывает. 

В третьей игре, по согласованию имён существительных и имён при-
лагательных в роде и числе, игрокам предлагаются карточки с изображе-
нием предмета в единственном и множественном числах. Задание заклю-
чается в том, что детям необходимо ответить на вопросы «Какой?», «Ка-
кая?», «Какое?», «Какие?». Ребенок, подобравший наибольшее количе-
ство прилагательных, побеждает. 

Мы рассматриваем игровую технологию, как средство развития навы-
ков словоизменения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня, поскольку использование подобных игр положительно влияет на 
развитие мыслительных функций, эмоциональный фон ребенка и на об-
щее развитие словаря. 
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КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты коррекционной ра-

боты детско-родительских отношений детей с задержкой психического 
развития, подчеркивающих значимость изучения внутрисемейных отно-
шений. Делается вывод, что изучение внутрисемейных отношений очень 
важно для взаимопонимания родителей и детей и в семье ребёнку необ-
ходима комфортная среда как основа социализации. 

Ключевые слова: родители, семья, задержка психического развития, 
коррекция, детско-родительские отношения, дети, ребенок с задержкой 
психического развития. 

Противоречивость социально-экономических реалий современного 
общества порождает увеличение количества детей с проблемами в разви-
тии, ведёт к росту нервно-психических и соматических заболеваний, раз-
личных функциональных расстройств в детском возрасте. Среди неуспе-
вающих школьников имеется особая категория – это дети с задержкой 
психического развития, характеризующиеся нарушениями в развитии по-
знавательных и эмоционально-волевых процессов. По характеру поведе-
ния, особенностям познавательной деятельности и эмоционально-воле-
вой сферы младшие школьники с ЗПР значительно отличаются от нор-
мально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекцион-
ных воздействий для компенсации нарушений. Родители воспринимают 
диагноз «задержка психического развития» неоднозначно и зачастую не-
адекватно, что формирует у них затяжную психотравмирующую 
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реакцию. На родительское отношение к ребёнку влияет тип семьи, пози-
ция, которую занимают взрослые, стиль внутренних отношений и та роль, 
которую они отводят ребенку в семье. Не зная особенностей ЗПР у детей, 
родители часто делают за ребёнка всё, что он мог бы сделать сам, этим 
они лишают его возможности прогрессивного развития. 

Семья играет важную роль в развитии личности каждого ребенка. Этот 
этап является фундаментом для формирования интересов и предпочтений 
у детей. Они черпают знания и навыки, а также усваивают общепринятые 
образцы речи, жестов и реакций на окружающее. Однако, в некоторых 
случаях, семья может столкнуться с проблемами, связанными с развитием 
ребенка. 

Наличие ребенка с особыми потребностями может стать вызовом для 
родителей и затруднить их мотивацию к сотрудничеству. Иронично, но 
именно в таких ситуациях осознание серьезности положения приводит ро-
дителей к принятию решения о помощи со стороны специалистов. Они 
могут решить отправить ребенка в сад коррекционного типа или передать 
его на попечение опытным профессионалам. Сад коррекционного типа 
предлагает специализированную программу, которая помогает детям с 
проблемами развития. Здесь они получают индивидуальное внимание и 
поддержку, направленные на преодоление своих трудностей. Квалифици-
рованные специалисты работают с ребенком, разрабатывая индивидуаль-
ные планы и методики, чтобы помочь ему достичь своего потенциала. 

Важно отметить, что сотрудничество родителей с педагогами и специ-
алистами является ключевым фактором успеха в коррекционной работе. 
Родители играют важную роль в поддержке и мотивации ребенка, а также 
в реализации рекомендаций, предоставленных специалистами. Вместе 
они создают благоприятную среду, способствующую прогрессу и разви-
тию ребенка. 

В итоге, несмотря на сложности, связанные с проблемами развития ре-
бенка, семья может стать источником поддержки и понимания. Важно 
помнить, что каждый ребенок уникален и имеет свой путь развития. Со-
трудничество родителей, специалистов и организаций поможет создать 
оптимальные условия для развития ребенка и поможет ему раскрыть свой 
потенциал в полной мере. 

Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина считают, что «семейное воспита-
ние» – это воспитательная система, развивающаяся в условиях конкрет-
ной семьи. Семейное воспитание – это сложная система. Она должна быть 
основана на конкретных принципах и иметь конкретное содержание, ко-
торое будет направлено на развитие всех сторон личности ребенка [5]. 

Детско-родительские отношения играют важную роль в становлении 
личности ребенка. Исследование этих отношений является неотъемлемой 
частью изучения детского развития. Многие психологические теории под-
черкивают важность детско-родительских отношений как основного ис-
точника развития ребенка [1]. 

Поэтому понимание внутрисемейных отношений является ключевым 
для родителей и детей. Особое внимание следует уделить семьям, в кото-
рых растет ребенок с задержкой психического развития. Родители таких 
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детей должны сделать все возможное, чтобы обеспечить комфортное 
окружение для своего ребенка. В современном обществе многие родители 
испытывают трудности в общении со своими детьми из-за нехватки вре-
мени. Они перекладывают свою ответственность на других людей, таких 
как педагоги или психологи. Это приводит к постепенному сужению 
культуры семейного общения, что отрицательно сказывается на качестве 
родительских отношений и развитии детей. Кроме того, важно помнить, 
что детско-родительские отношения должны быть основаны на взаимном 
уважении и понимании. Родители должны быть готовы принять индиви-
дуальность каждого ребенка и поддерживать его интересы и потребности. 
Это способствует формированию здорового самоощущения и самооценки 
у ребенка, помогает ему развивать свой потенциал и достигать успеха в 
жизни. 

Наиболее подходящими формами организации коррекционно-педаго-
гического процесса с ребёнком дошкольного возраста с нарушениями в 
развитии и его родителями являются могут стать: консультативно-реко-
мендательная работа – включает первичное психолого-педагогическое 
обследование специалистами, консультативные посещения, повторные 
психолого-педагогические обследования, практические занятия для роди-
телей, организация «круглых столов», родительских конференций, дет-
ских утренников и праздников и т. д., индивидуальные занятия с родите-
лями 

Исследования А.Н. Леонтьева показали, что психическое развитие ре-
бенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями вза-
имодействия с родителями. Сущность семейной жизни и качества эмоци-
онального отношения родителя к ребенку имеют решающее значение для 
формирования его личностных качеств. Отношение со стороны родителей 
состоит из субъективно-оценочного, сознательно избирательного взгляда 
на ребенка, который определяет специфику родительского восприятия, 
тип взаимодействий с ребенком [3]. 

Эмоциональная поддержка – родители выражают сочувствие, любовь 
и теплое отношение, их действия и эмоции направлены на содействие фи-
зическому и духовному росту детей с ЗПР, они испытывают удовлетворе-
ние и гордость от успехов детей. 

Нами было организовано исследования на базе муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Центр образования №29», отде-
ление дошкольного образования, детский сад, в средней группе детей с 
нарушением зрения. 

В результате проведенного исследования установлено, что родители 
уважают индивидуальность своего ребенка. Стремятся проводить много 
времени вместе с ребенком. Мама высоко оценивает интеллектуальные и 
творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него, 
так же ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить 
все его потребности, оградить его от трудностей и неприятностей. Отец 
ребенка старается в большей мере контролировать поступки и действия, 
проявлялось местами предвзятое отношение к ребенку. Делая общий 
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вывод, большинство детей в группе эмоционально стабильны к своим ро-
дителям. 

Нами была разработана коррекционная программа, направленная на 
развитие эмоциональных представлений детей с нарушениями зрения, где 
целями стали: формирование осознанного восприятия эмоций; умение 
адекватно выражать эмоциональные состояния, умение понимать эмоци-
ональные состояния других людей, развитие произвольной регуляции по-
ведения, которая может быть поддержана и в условиях семьи. Предпола-
гаем, что наша программа позволит эффективно развить знания о базовых 
представлениях об эмоциях детей с нарушением зрения, развить способ-
ность различать эмоции по схематическим изображениям, так же форми-
ровать умения передавать заданные эмоциональные состояния, используя 
различные выразительные средства: мимику, жесты, интонации и в усло-
виях семейного воспитания. Как показало проведённое исследование, 
наиболее удобной формой работы с родителями являются комбинирован-
ные занятия – тематические лекции и семинары, причем темы практиче-
ских занятий соответствуют лекционным. 

В процессе исследования проводились тематические занятие на тему: 
«Моя семья», «Знакомство с эмоциями», «Мое настроение». Цель занятий 
состояло в оптимизации детско-родительских отношений; развитие навы-
ков снятия эмоционального напряжения; развитие навыков снятия эмоци-
онального напряжения; развитие понимания эмоционального состояния и 
поступков другого человека и умение выражать это словами; научить ме-
нять плохое настроение на хорошее. Во время занятий мы использовали 
личностно-ориентированный и индивидуальный подходы к работе с се-
мьей, направленный на выявление и поддержку положительных личност-
ных качеств родителей, что необходимо им для успешного сотрудниче-
ства со своим ребёнком. При этом учитывали и состояние родителей, и их 
желание получить помощь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что детско-родительские 
отношения играют важную роль в становлении личности ребенка. Изуче-
ние этих отношений помогает родителям лучше понять потребности и 
эмоциональные состояния своих детей. Взаимопонимание, любовь и под-
держка со стороны родителей содействуют здоровому развитию ребенка 
и его успешной адаптации в обществе. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ЛИЦЕЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросу психолого-педагогического 
сопровождения одаренных обучающихся в учреждениях интернатного 
типа. Партнерство семей и лицея создает психологическую безопасную 
образовательную среду для всех обучающихся, где каждый защищен от 
разных угроз душевного комфорта, достоинства и положительного от-
ношения к себе. Только в такой среде может укрепиться и сохраниться 
психологическое здоровье каждого одаренного учащегося. Совместно пе-
дагогами лицея и родителями проводятся педагогические мероприятия, 
которые направлены на оптимизацию процесса адаптации одаренных 
обучающихся к условиям лицея-интерната и достижения взаимообуслов-
ленных образовательных результатов. 

Ключевые слова: одаренный ученик, психолого-педагогическое сопро-
вождение, учреждение интернатного типа, развитие личности, психо-
логически безопасная образовательная среда. 

Современный мир предъявляет высокие требования к образовательной 
среде, где будет развиваться такая личность, которая будет обладать вы-
соким интеллектом, подготовленная к решению жизненных задач и воз-
никающих проблем. В этой связи есть необходимость создания психоло-
гически безопасной образовательной среды для развития личности ода-
ренного ученика, с учетом того, что у некоторых обучающихся одарен-
ность скрыта, многие учащиеся обладают потенциальной одаренностью. 

В психологической безопасной образовательной среде каждый обуча-
ющийся защищен от разных угроз душевного комфорта, достоинства, по-
ложительного мировосприятия и отношения к себе. Только в такой среде, 
где для полноценного развития школьника создана соответствующая 
среда, может укрепиться и сохранится его психологическое здоровье [1]. 

Проблему развития одаренных детей при обучении, автор освещал в 
своих научных публикациях. Автором указано, что положительный резуль-
тат может быть получен при правильной организации психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных учащихся. Под положительным резуль-
татом понимается взаимообусловленные образовательные результаты учи-
теля с одаренным учеником, которые выражаются количественно (высокие 
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учебные отметки учащихся) и качественно (надежность, конкурентоспо-
собность и успешность выпускника образовательного учреждения). 

Автором отмечено, что в создании психологической безопасной обра-
зовательной среды важную роль играет партнерство семей и лицея. Сов-
местно педагогами лицея и родителями проводятся педагогические меро-
приятия, которые направлены на оптимизацию процесса адаптации ода-
ренных обучающихся к условиям лицея-интерната и достижения взаимо-
обусловленных образовательных результатов. 

Учителя и одаренные учащиеся достигают взаимообусловленного об-
разовательного результата, поскольку в условиях лицея-интерната для его 
обеспечения помогают родители. Партнерство семей и лицея поддержи-
вает непрерывно формирующуюся систему ценностных ориентаций, 
включающую потребность постоянного профессионального самообразо-
вания и саморазвития учителей, которые работают с одаренными школь-
никами [5]. В психологически безопасной образовательной среде четко 
определяется надежность выпускника лицея для одаренных обучаю-
щихся, проявляющейся в развитии траектории его профессионального 
становления [2]. 

Автор определил «одаренность», как развивающийся дар или потен-
циал, предоставляющий человеку возможность приобретать такие харак-
теристики личности как надежность, конкурентоспособность и успеш-
ность, при постоянном движении к направлению развития профилирую-
щих способностей. Автором «одаренность» рассматривается как дуаль-
ность: во-первых, как природное явление, во-вторых, как личностная ха-
рактеристика человека. При организации психолого-педагогического со-
провождения одаренного ученика учитываются именно вышеперечислен-
ные характеристики. 

Важным фактором при сопровождении одаренных учащихся является 
также учет их возрастных и индивидуальных способностей. Обучение 
требует проектирование индивидуального образовательного маршрута по 
диаграмме Ганта, в которой расписан комплекс образовательных меро-
приятий для каждого одаренного ученика. 

При обучении одаренных учащихся учитывается образовательная 
среда, которая психологически безопасна, так в этой среде между участ-
никами образовательного процесса отсутствует психологическое наси-
лие, происходят доверительные межличностные отношения, все эти фак-
торы способствуют формированию очень значимой безопасной среды для 
сохранения психологического здоровья каждого субъекта. 

В условиях лицея-интерната социальная адаптация одаренных уча-
щихся связана с их обучением и проживанием в интернате. Эффектив-
ность подает проведение педагогических мероприятий, которые направ-
лены на оптимизацию процесса адаптации одаренных обучающихся к 
условиям школы-интерната. Выше отметили то, что основной задачей со-
временной системы образования является формирование всесторонне и 
гармонично развитой личности, поэтому предполагается каждому воспи-
таннику персонализированный подход в их обучении и воспитании. Мак-
симальное раскрытие профилирующих способностей учащихся 
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совершаются в созданных специализированных учебных заведениях ин-
тернатного типа, поскольку именно в таких учреждениях для обучаю-
щихся удается создать наиболее оптимальные условия для развития их 
потенциальной одаренности. 

Также для работы с таким контингентом приглашаются высококвали-
фицированные педагоги, обладающие глубокими знаниями в разных 
предметных сферах. Педагоги, работающие с одаренными детьми в усло-
виях интерната, хорошо информированы об особенностях обучения таких 
детей. Для таких учреждений обучение и проживание обучающихся со-
вершаются в особых регламентируемых условиях, учащиеся все время 
находятся в процессе формирования межличностных отношений и с од-
ноклассниками, и с учителями. 

Год поступления учащихся седьмых классов в лицей считается самым 
сложным годом, поскольку происходит адаптация и приспособление каж-
дого учащегося к новым условиям среды. В этом контексте необходимо 
выделить социальную адаптацию, предоставляющую приспособление че-
ловека к новым условиям окружающей его общественной среды. При 
этом личность интегрируется в новые группы, принимает ценности и 
нормы новой среды. 

В условиях лицея-интерната отметились сложность и длительность 
процесса адаптации одаренных учащихся, поэтому требовались приложе-
ния всех устремлений коллектива учителей, чтобы: 

‒ определить формы и технологии организации адаптации одаренных 
учащихся к условиям лицея-интерната; 

‒ подготовить учителей, воспитателей и родителей к верному реше-
нию вопросов адаптации одаренных учащихся; 

‒ учитывать индивидуальные образовательные потребности и возмож-
ности одаренных учащихся; 

‒ стимулировать одаренных учащихся к творческой деятельности. 
Все перечисленные требования реализовались в лицее-интернате на 

уроках, во время дополнительных занятий и кружков, а также на вечерней 
самоподготовке одаренных учащихся. Учителя и воспитатели лицея-ин-
терната успешно проходили курсы для организации работы с одаренными 
учащимися. Актуальной формой для психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных учащихся стала тьюторство. Тьюторское сопровож-
дение обучающихся осуществлялось в разных форматах: классные руко-
водители одаренных учащихся выступали как наставники; учителя-пред-
метники работали с отдельными учащимися при подготовке к предмет-
ным олимпиадам; воспитатели систематически наблюдали за группой 
одаренных учащихся, проводили с ним тематические беседы. Семьи под-
держивали педагогов в формировании основных направлений патриоти-
ческого воспитания одаренных учащихся и раскрытии сущности воспита-
тельного процесса, заключающаяся в содержаниях таких понятий, как 
«воспитание» и «патриотическое воспитание» [3]. 

Необходимо отметить, что со стороны семей чувствовалась суще-
ственная поддержка учителя в его профессиональном развитии, благопо-
лучии и эффективности при работе с одаренными обучающимися. Только 
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при помощи и содействии родителей, учителя смогут непрерывно обнов-
лять собственные возможности для работы с одаренными обучающимися, 
сохраняя физическое и профессиональное здоровье [5]. 

Педагогическая деятельность учителей в работе с одаренными учащи-
мися опирается на базовых принципах, в том числе на принципе «возмож-
ности выбора учащихся дополнительных занятий» начиная с седьмого 
класса. В результате удается максимально разнообразить предоставлен-
ные образовательные возможности для каждого одаренного учащегося в 
условиях лицея-интерната, что приводит к возрастанию роли деятельно-
сти учащихся во время урока и дополнительных занятий. 

Благодаря совместной работе с семьями, коллективу удается устано-
вить новые взаимоотношения с одаренными обучающимися лицея-интер-
ната, вдохновляющие их к достижению успеха в профилирующем направ-
лении. Сохраняя лучшие традиции в обучении учителя стимулируют уча-
щихся к выработке у них личного взгляда на будущую жизнь, ускоряя и 
обогащая обучение с учетом индивидуальных особенностей одаренных 
учащихся. 
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Многие мамы и папы озадачены развитием своего ребенка: они раду-
ется проявлению его первых позитивных эмоций, с трепетом прислуши-
ваются к первым звукам, с нетерпением ждут появления первых слов. 
Речь позволяет нам общаться, доносить свои мысли и переживания до 
другого человека. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
полноценная коммуникация и обмен информацией зависят от умения го-
ворить. 

В работе дефектолога встречаются дети 4–6 лет, у которых при сохран-
ном понимании речи наблюдается полное отсутствие (или почти полное) 
активной устной речи. При стандартном порядке работы с данным ребен-
ком дефектолог восполняет словарный запас, заучивая слова. К сожале-
нию, результат зачастую незначителен. 

В публикации «Формирование правильной речи у детей с моторной 
алалией» Е.Ф. Соботович представил новую методику проведения заня-
тий. В данной работе предлагается стимулирующий языковой подход, ко-
торый основан на развитии эмоциональной сферы ребенка. Ученики с 
«ограниченными возможностями» зачастую не «ограничены» в восприя-
тии музыки и возможности ее создавать. И малыши, и даже самые «тяже-
лые» в обучении дети не прочь сыграть на ложках, барабане, бубне, ду-
дочке или бубенчиках. С опорой на музыкальные средства дети учатся со-
относить инструмент с его звучанием, локализовать звуки в пространстве, 
различать неречевые звуки. Научными исследованиями было доказано, 
что воздействие музыки стимулирует физиологические процессы орга-
низма. 

Изучая и развивая гибкость этого метода, выяснилось, что если ис-
пользовать музыку несколько по-другому, это качественно может повли-
ять на речевую стимуляцию. В ходе этого была определена музыкальная 
терапия, направленная на улучшение речи. Цели стимуляции речи через 
музыку могут быть разными: устранить или снизить произвольный 
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контроль ученика над своей речью (коллективные занятия пением оказы-
вают на ребенка такое сильное влияние, что он теряет контроль над своей 
речью); повысить общую активность ребенка, провести работу над мы-
шечной и эмоциональной стимуляцией; вовлечь неговорящего воспитан-
ника в процесс пения путем подражания пению других. Значимая роль в 
музыкальных занятиях отведена взрослым участникам. Группу детей 
должны сопровождать, как минимум, двое. Один педагог осуществляет 
работу за музыкальным инструментом, другой – поет и танцует непосред-
ственно с детьми в зале. Также, в проведении занятия могут принимать 
участие ассистенты. Их количество должно быть равнозначно количеству 
детей, нуждающихся в сопровождении. Чаще всего, значительное боль-
шинство группы составляют говорящие дети. Если в конкретном случае 
ситуация другая, количество взрослых участников необходимо увели-
чить. Музыкальное занятие проходит в увлекательной и эмоциональной 
атмосфере, что вызывает большой интерес у детей. Деятельность органи-
зована таким образом, что у детей не возникает ощущения выполнения 
заданий- они делают то, что им очень нравится (слушают песенки, тан-
цуют, стучат в барабан), при этом получая одобрение педагога. Они до-
вольно быстро становятся активными участниками процесса, и с радо-
стью начинают петь. Важно, чтобы взрослые подошли к этой работе с эн-
тузиазмом, вели занятие в позитивном ключе. Таким образом, учителя 
смогут дать своим ученикам возможность выразить свои чувства. Коллек-
тивная деятельность говорящих и не говорящих детей полезна для обоих. 
Все участники испытывают ощущение волшебства, когда молчаливый ре-
бенок впервые начинает говорить. Это совместная победа и детей, и 
взрослых. Такой позитивный опыт благотворно влияет на детей, является 
существенным стимулом. Дети словно чувствуют себя игроками одной 
команды, в которой общий успех зависит от каждого участника [1, с. 58] 

Музыкальные занятия отражают не только серии упражнений, а явля-
ются единым драматическим представлением, в котором каждый элемент 
связан с другим общим ритмом. Ход занятия напрямую зависит от инди-
видуальных особенностей детей и текущих задач. Если в группе занима-
ется боязливый ученик с трудностями в общении, его включение в общий 
процесс начинается с использования мелодичной, успокаивающей и ти-
хой музыки. В ходе прослушивания музыкальной композиции неспешно 
происходит переход от одной игры к другой. Чуть позже интенсивность 
действий немного увеличивается, дети активнее участвуют в процессе, 
исполняют песни и играют на музыкальных инструментах. Важным эле-
ментом занятия является движение под музыку с использованием различ-
ных ритмов. Важно, чтобы воспитанник полностью погрузился в удиви-
тельный музыкальный мир, уловил его звуки, осознал, что многообраз-
ным ритмам музыки соответствуют разные типы движений. Например, 
когда звучит марш, ребята выполняют энергичные, четкие движения, а 
под музыку вальса дети размеренно, плавно кружатся. После этого участ-
ники занятия образуют полукруг возле фортепиано и начинается процесс 
пения. Можно сопровождать песни игрой на различных инструментах, но 
в некоторых случаях полезнее начинать с простого распевания. Важно 
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дать детям возможность полностью погрузиться в ритм, особенно при 
игре на шумовых инструментах, таких как маракасы, бубны или тре-
щотки. В рамках занятий проводятся разнообразные хороводные танцы, 
которые рекомендуется сочетать с пением и умеренным движением. 
Например, исполняются такие танцы, как «Заинька, попляши!», «Веселые 
гуси», «По малинку в сад пойдем», и другие подобные композиции. Су-
ществуют важные особенности таких танцев ввиду решаемой проблемы: 
участники видят друг друга, танцы включают элементы взаимодействия, 
тексты песен содержат повторы. 

На основе педагогического опыта можно сделать вывод, что для заня-
тий с детьми песня «Утята» с текстом «клювики-крылышки-хвостики» не 
подходит, в то время как песня о золотой свадьбе с текстом «Бабушка ря-
дышком с дедушкой...» является более подходящей, при условии инсце-
нировки движений. Неотъемлемой составляющей музыки должно стать 
содержание в ней элементов реальных ритмов и движений. 

Работа с новым ребенком содержит несколько структурных этапов: 
сначала воспитанник постепенно приобщается к коллективным музы-
кальным занятиям, и только потом осуществляется многозадачная работа 
по стимулированию речи. На начальном этапе педагог увлекает ребенка 
общими играми, не настаивая на том, чтобы он выполнял задания. Неко-
торому числу детей на вводных уроках нравится только наблюдать за про-
цессом, а не участвовать в нем. После того, как воспитанники присмот-
рятся к тому, что их окружает, они начинают проявлять активность. По-
чти каждый ребенок, присутствуя впервые на занятии испытывает ломку 
привычного стереотипа поведения, поэтому крайне важно дать воспитан-
нику время на выстраивание нового стереотипа поведения. Стоит отме-
тить, что период адаптации не должен быть затянут, так как ребенок мо-
жет привыкнуть к роли наблюдателя и сформирует стереотип пассивного 
зрителя. 

Для детей с тревожностью, особенно невротической, прежде чем при-
соединяться к групповым занятиям, может потребоваться индивидуаль-
ная сокращенная программа. Некоторым ученикам требуется предвари-
тельное проговаривание и проигрывание в течение нескольких месяцев. 
Такую поддержку необходимо своевременно завершить. Педагогу необ-
ходимо гибко подходить к своей работе. Если после прекращения прого-
варивания ребенок стал беспокойным и настороженным, в поведении про-
является негативизм и протест, осуществляется повтор нескольких заня-
тий. Спустя время происходит постепенное снижение индивидуальной 
поддержки. На начальном этапе некоторые дети нуждаются в присут-
ствии на занятии родителя. Активное участие мамы благотворно влияет 
на ребенка, он чувствует себя увереннее. Важным фактором является от-
сутствие влияние и контроля родителя над учебным процессом. Через не-
сколько занятий создается ситуация, в ходе которой маме нужно уйти из 
комнаты. Обязательна предварительная договоренность с ребенком. 
Встречаются редкие случаи резких изменений, но и они всегда тщательно 
планируются и заранее подготавливаются педагогом. 
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Взаимодействие между педагогом и ребенком в групповых занятиях 
играет важную роль в развитии речи, моторики, и музыкальности ребенка. 
В процессе занятий, ребенок, вдохновленный музыкой, выполняет движе-
ния, воплощая в себе образы различных животных. Изображая зайчика, 
он прыгает, а представляя себя медведем, переваливается с ноги на ногу. 
У ребенка естественно и легко получается вовремя хлопнуть в ладоши или 
топнуть ногой, благодаря эмоциональному настрою и соответствующему 
характеру музыки. Важно усилить эмоциональную нагрузку занятий для 
достижения наивысших результатов. Это может быть достигнуто различ-
ными способами: изменением темпа музыки, приглашением на занятие 
сказочного персонажа, изменением внешнего вида ребенка (добавление в 
образ головного убора или аксессуара). На этом этапе начинается работа 
по стимуляции речи. 

Педагог находится в центре круга, который уже удерживается без его 
помощи, и на протяжении всего занятия ведет активное общение «лицо к 
лицу» с ребенком. Желательно, чтобы устанавливался тактильный кон-
такт, например, педагог может держать ребенка за руку. Можно также со-
здать маленький круг внутри большого, чтобы усилить взаимодействие. 
Педагог призывает ребенка принять активное участие в пении, намеренно 
выделяя голосом повторяющиеся фрагменты, например, «ку-ку» или «ля-
ля». Возможно, потребуется достаточно времени, прежде чем ребенок 
начнет отвечать на звуки. Однако, первым шагом, который ребенок де-
лает, является проявление голоса во время пения. По пройденной стадии 
первых вокализаций у детей начинают появляться «лепетные» слоги. 
Если у ребенка нет проблем с моторикой, то таких слогов может быть 
сразу много («бе-бе-бе», «ма-ма-ма», «му-му-му»). Важно помнить, что 
стимуляция речи также влияет на общую активность ребенка, так как на 
данном этапе у него еще не сформирован произвольный контроль. Заня-
тия по речевому развитию могут сильно возбудить или успокоить ре-
бенка, такой эффект схож с применением лекарственных препаратов. 
Если возбуждение начинает превалировать над речевой продукцией, ре-
комендуется на короткий промежуток времени оставить ребенка в покое. 
Ребенок также присутствует на музыкальном занятии, но педагог вре-
менно останавливает работу над целенаправленным речевым стимулиро-
ванием. По истечении некоторого времени возобновляется прежний ход 
урока. Когда ученик начинает произносить слоги, педагог сокращает 
время индивидуальной работы с ним, но контролирует процесс повтора 
песен, которые ребенок может подпевать. Интенсивность музыкальной 
терапии снижается, появляются игровые методы стимуляции речи. Не-
своевременная смена деятельности может спровоцировать эксплозивные 
реакции. 

Педагог проводит игру, действия которой подразумевают, что дети 
должны говорить. Игры могут быть разными: от пряток с ауканьем до игр 
в лото. Если дети кричат: «Дай!» – то слово «дай» озвучивает в какой-то 
момент и молчаливый ребенок. Также можно вызвать речь, создавая си-
туации, в которых ребенок чувствует необходимость что-то сказать 
(например, педагог делает короткую паузу, чтобы ребенок мог сам 
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попросить желаемое). Первыми речевыми элементами, появляющимися в 
игровой деятельности, чаще являются короткие или звукоподражатель-
ные слова («на», «дай»). На этом этапе педагог вновь применяет музы-
кальной терапию. Он поет вместе с ребенком, смотрит ему в глаза и четко 
пропевает слова песни. Слова лучше всего ассоциируются с конкретными 
действиями. Результатом этой работы является то, что ученик повторяет 
слово и поет его. Для достижения успеха важно выбрать песню, которая 
понравится ребенку. Песня должна иметь подходящий мотив. Практика 
показала, что каждый ребенок уникален и имеет свои, «комфортные» 
ритмы, которые он с легкостью и интересом воспроизводит. 

Параллельно ведется работа по расширению словарного запаса 
(усложняющееся лото, карточки с показыванием на картинке определен-
ных предметов).) Постепенно идет усложнение правил игры, ребенку 
нужно выразить уже несколько слов (например, при игре в лото, говорить 
не просто «Дай!», а «Дай зайчика», «Дай куклу», затем начать говорить: 
«Дай Маше зайчика»). При повышении трудности задачи, ребенок гово-
рит: «Дай Маше серого зайчика, пожалуйста». Фразовую речь можно по-
лучить в случае сформированности внутренней речи. При наличии недо-
статочно развитой внутренней речи, проводится работа над словообразо-
ванием, грамматикой и пассивным словарем. Ребенок должен уметь пока-
зывать на изображениях и предметы, и действия, а также давать ответы на 
вопросы жестами, например, кивком головы. 

Когда ребенок уже может озвучить фразу, он произносит ее затруд-
ненно. Зачастую речь искажена: присутствуют только корневые части 
слов, нет связок, окончаний предлогов, отсутствуют глаголы, порядок 
слов нарушен. В то же время, происходит работа над линейной последо-
вательностью организации предметов в пространстве: игрушки (пира-
мидки, матрешки, вагончики паровозика) собираются в указанном по-
рядке; воспроизводится повторяющийся узор из бусин, фасоли, фишек; 
идет запоминание порядка действий. Для упорядоченности линейной 
структуры фразы, чаще всего, этого бывает достаточно [2, с. 232]. 

Педагогам предстоит решить еще множество задач по формированию 
и развитию речи, но на данном этапе, с помощью музыкальных занятий, 
уже запущен главный процесс, благодаря которому у детей с алалией по-
является возможность говорить. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «девиантное пове-
дение» и его формы, «ресоциализация несовершеннолетних». Описаны со-
временные виды и особенности социально-психологической работы по ре-
социализации подростков с девиантным поведением. Освещаются прин-
ципы ресоциализации, важность индивидуального подхода к каждому 
подростку, подчеркивается значение формирования эмоциональной ста-
бильности, развития адаптивных навыков и укрепления социальной ком-
муникации. 

Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, виды социально-
психологической работы, особенности социально-психологической ра-
боты. 

В современном обществе проблема девиантного поведения среди под-
ростков остается одной из наиболее актуальных и сложных задач в соци-
альной сфере. Как отмечает С.А. Беличева, девиантным поведением назы-
вается поведение, противоречащее установленным в обществе правовым 
или моральным нормам и являющееся результатом неблагоприятного со-
циального развития, нарушений социализации, возникающих на разных 
возрастных этапах [1, c. 115]. 

В последнее время основными формами девиантного поведения под-
ростков являются: наркомания; пивной алкоголизм; курение электронных 
сигарет; суицидальное поведение; правонарушения, рискованное поведе-
ние. Основанием таких форм девиаций чаще всего служит неокрепший 
эмоциональный фон подростка, излишние любопытство, стремление 
стать взрослее, выделиться среди сверстников, решать возникшие труд-
ности самым простым путем. Такие проблемы могут привести к дезадап-
тации в обществе и затруднить социальную адаптацию. 

Ресоциализация несовершеннолетних – это сложный социально-педа-
гогический процесс, направленный на восстановление социальной 
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адаптации и развитие социальных навыков, умений и норм поведения у 
подростков, находящихся в трудных жизненных ситуациях [2, c. 55]. Од-
ной из ключевых особенностей процесса ресоциализации является инди-
видуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его уникальные 
потребности, интересы, трудности и уже сформированные ценности. 

Ресоциализация подростков по Э. Гидденсу – это определенный вид 
изменений личности, при которых достаточно зрелый ребенок перени-
мает образ поведения, который отличается от прежнего. Крайним прояв-
лением ее может быть своеобразное преображение, когда индивид полно-
стью переключился с одного «мира» на другой [3, c. 177]. 

Ресоциализация подростков с девиантным поведением представляет 
собой комплексный процесс, требующий особого внимания в сфере соци-
ально-психологической и психолого-педагогической работы. Следует 
уделить внимание современным методикам и подходам, учитывающим 
индивидуальные особенности каждого подростка, его психологическое 
состояние, ценностные ориентации, окружение и социокультурный кон-
текст. 

В первую очередь, деятельность по ресоциализации несовершеннолет-
них должна строиться на основных принципах, которые позволяют вы-
строить грамотную и эффективную работу. К общим принципам, т.е. рас-
пространяющимся на всех несовершеннолетних, относятся следующие: 

‒ комплексность подхода, т.е. участие в мероприятиях по ресоциали-
зации не только специалистов различного профиля: юристов, педагогов, 
психологов, воспитателей, духовенства, но и людей из различных соци-
альных групп, разного возраста; 

‒ поэтапность процесса ресоциализации – означает, что эта деятель-
ность носит плановый характер; мероприятия, осуществляемые в ходе 
этой деятельности, делятся, прежде всего, на два основных этапа: пени-
тенциарный и постпенитенциарный; 

‒ систематичность – важный признак процесса ресоциализации, озна-
чающий, что мероприятия, осуществляемые в ходе ресоциализации, идут 
непрерывно во времени; 

‒ процесс ресоциализации должен быть максимально индивидуализи-
рован, т.е. должен учитывать как субъективные факторы, так и некоторые 
объективные условия (например, регион проживания подростка, а также 
городская или сельская местность и др.); 

‒ соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего в ходе ресоциали-
зационного процесса позволит не только избежать негативного влияния 
двойных стандартов, когда, с одной стороны, подростка призывают к ува-
жению прав окружающих, а, с другой стороны, унижают его достоинство, 
используют насилие, но и даст уверенность в важности соблюдения норм 
права, важности прав человека, самой личности человека; 

‒ активное участие самого несовершеннолетнего в ресоциализацион-
ном процессе означает, что подросток становится не столько объектом, 
сколько субъектом ресоциализаци; с одной стороны удается избежать 
«потребительства», а с другой стороны, узнать лучше подростка, его про-
блемы; 
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‒ активизация позитивного в несовершеннолетнем, т.е. найти что-то 
хорошее, позитивное, развить это и именно это должно стать стержнем 
процесса ресоциализации [4, с. 41]. 

К особенностям социально-психологической работы по рессоциализа-
ции подростков с девиантным поведением относятся: индивидуальный 
подход к каждому подростку, учет его уникальных потребностей, возмож-
ностей и ресурсов; развитие эмоциональной стабильности и психологиче-
ской устойчивости через работу с эмоциями и стрессовыми ситуациями; 
сотрудничество с семьей и широким спектром профессиональных специ-
алистов: педагогами, психологами, социальными работниками, предста-
вителями законодательной системы [5, c. 82]. 

К основным видам социально-психологической работы по рессоциа-
лизации можно отнести. 

1. Индивидуальные консультации и терапия: 
‒ проведение психотерапевтических сессий, где подросток может осо-

знать и освоить адаптивные стратегии реагирования на различные жиз-
ненные ситуации; 

‒ использование когнитивно-поведенческой терапии для изменения нега-
тивных мыслей и установок, лежащих в основе девиантного поведения. 

2. Групповая работа и тренинги: 
‒ организация групповых занятий, направленных на развитие комму-

никационных навыков, эмпатии, решения конфликтов и уважения к окру-
жающим; 

‒ проведение тренингов по развитию социальной адаптации, лидер-
ских качеств, управлению эмоциями и улучшению навыков взаимодей-
ствия с окружающими. 

3. Образовательная работа: 
‒ организация индивидуальных образовательных программ с учетом 

потребностей и темперамента каждого подростка; 
‒ внедрение инновационных методик обучения. 
4. Создание психологически безопасной среды: 
- развитие эмоциональной стабильности и укрепление психологиче-

ского здоровья через формирование безопасной среды; 
- создание программ по развитию руководящей роли и сообщества 

поддержки в рамках образовательных учреждений. 
5. Сотрудничество с семьей и общественными организациями: 
‒ организация семейных тренингов и терапевтической работы с роди-

телями для создания поддерживающей семейной среды; 
‒ установление взаимодействия с общественными организациями, 

направленными на поддержку подростков, и организация совместных ме-
роприятий и программ. 

Современные виды социально-психологической работы по ресоциали-
зации: 

1. Позитивная педагогика и психология развития. Методика позитив-
ной педагогики основана на акцентировании внимания на сильные сто-
роны личности подростка, его потенциале и способностях. Целью явля-
ется обеспечение позитивного психологического развития через под-
держку и поощрение позитивных аспектов личности, формирование по-
зитивной самооценки и стимулирование развития адаптивных навыков. 
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2. Когнитивно-поведенческая терапия. Этот подход включает в себя 
работу над изменением отрицательных установок и мыслей, которые ле-
жат в основе девиантного поведения. Целью является развитие навыков 
саморегуляции и адаптивного поведения. 

3. Социальная реабилитация через образование. Образовательная ра-
бота играет ключевую роль в процессе ресоциализации подростков с де-
виантным поведением. Инновационные методики, такие как проектное 
обучение, технологии дистанционного обучения, личностно-ориентиро-
ванные подходы способствуют успешной социальной адаптации. 

4. Арт-терапия и творческие методики. Использование искусства и 
творчества стимулирует выражение эмоций, развивает социальные 
навыки и улучшает самосознание участников. 

5. Трудовая терапия. Вовлечение подростков в трудовую деятель-
ность, интересную им. Позволяет почувствовать себя значимым и полез-
ным, а также развивает навыки самообслуживания, самостоятельность. 

Работа над ресоциализацией подростков с девиантным поведением 
требует комплексного подхода, ориентированного на развитие психоло-
гической стабильности, укрепление социальных связей, развитие комму-
никативных навыков, адаптивации подростков в обществе и создание бла-
гоприятной образовательной и социальной среды для успешной социаль-
ной адаптации. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль специалиста по социальной 
работе в решении проблем молодых семей. Рассмотрена нормативно-
правовая база социального обслуживания и оказания услуг различным ти-
пам семей, в том числе молодым семьям. Раскрыты направления и содер-
жание деятельности специалиста по работе с семьей по решению про-
блем молодых семей. 

Ключевые слова: молодая семья, социальная работа с молодой семьей, 
специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей, про-
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Молодая семья является одним из основных ресурсов народосбереже-
ния, одним из приоритетов социальной политики в Российской Федера-
ции. Поддержка молодых семей в России осуществляется на стыке моло-
дежной, демографической и семейной политик. 

В документе «Основы государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» дается следующее определе-
ние – «молодая семья – это семья, состоящая в первом зарегистрирован-
ном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных про-
грамм поддержки молодых семей возраст участников увеличивается до 
35 лет)» [5]. 

В Федеральном законе №489-ФЗ от 30.12.2020 «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации», молодая семья определяется как «лица, 
состоящие в заключенном в установленном законодательством РФ по-
рядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, яв-
ляющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в 
возрасте до 35 лет включительно», причем в части 3 статье 6 делается 
уточнение, что другими нормативно-правовыми актами «может устанав-
ливаться иной максимальный возраст», «но не менее 35 лет включи-
тельно». Согласно закону «молодой семье меры государственной под-
держки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
оказываются вне зависимости от оказания мер государственной под-
держки молодым гражданам – членам указанной молодой семьи» [3]. 

Из определений, данных в вышеуказанных документах, мы видим, что 
в ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», принятом в 
2020 году отсутствует критерий «первый зарегистрированный брак», что 
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значительно расширяет условия получения молодыми семьями под-
держки со стороны государства. 

В научном дискурсе существуют разные подходы к определению кри-
териев молодой семьи: «первый брак», «зарегистрированный брак», воз-
раст (в исследованиях варьируется верхняя граница от «до 30 лет до 35 
лет», «совместная жизнь длится менее 3 лет» и др., что отражает различ-
ные подходы к типологизации «молодой семьи». В отечественном зако-
нодательстве в настоящее время превалирует подход, основанный на со-
циально-демографических характеристиках супругов. 

По мнению исследователей, выделение молодой семьи «в качестве от-
дельной группы среди других типов семейных союзов» обусловлено мно-
жеством проблем как психологического, так и бытового характера, кото-
рые возникают «на первом этапе функционирования семьи» [9, с. 10]. 

Решение проблем, с которыми сталкиваются молодые семьи, осу-
ществляется на межведомственном уровне. Так, в документе «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» подчеркивается комплексный подход, который включает в 
себя усилия различных министерств, в том числе и министерства труда и 
социальной защиты, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Эти усилия направлены на формирование положительного отношения к 
семье и браку среди молодежи, создание образа благополучной молодой 
российской семьи, акцентированной на рождение и воспитание детей, а 
также на развитие системы поддержки молодежи в решении жилищных 
проблем. Особое внимание уделяется «созданию и развитию системы 
льгот, субсидий и социальных выплат для помощи молодым семьям в 
приобретении или строительстве жилья, а также в других аспектах, свя-
занных с их социальным обеспечением» [5]. 

Под «социальной работой с молодой семьей» мы понимаем систему 
профессиональных мероприятий и подходов, направленных на оказание 
комплексной поддержки, помощи и содействия молодым семьям в разре-
шении их жизненных трудностей. Основной целью работы с молодой се-
мьей является улучшение качества жизни молодых супругов, «создание 
благоприятных условий для гармоничного супружества и осознанного ро-
дительства», «повышение уровня социального благополучия» [1, с. 3]. 
Данная помощь включает в себя следующие меры: социальную под-
держку в виде пособий, льгот, субсидий; повышение рождаемости; содей-
ствие трудоустройству; содействие в приобретении жилья; охрану репро-
дуктивного здоровья; социально-психологическую поддержку [9, с. 98]. 
Одной из важных составляющих помощи молодым семьям является 
предоставление им социальных услуг в виде «индивидуальной поддержки 
в решении социально-психологических, педагогических, правовых, ме-
дико-социальных и других проблем, через сеть специализированных со-
циальных служб» [9, с. 103]. 

А.М. Шелемба выделяет следующие направления социальной работы 
с молодой семьей: «подготовка молодежи к семейной жизни, работа с моло-
дыми семьями по стабилизации семейных отношений, помощь родителям в 
решении проблем семейного воспитания, социальная реабилитационная ра-
бота с семьей». Такой комплекс предполагает не только обеспечение 
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информацией и навыками молодых семей, но и активное вмешательство для 
решения широкого спектра семейных вопросов с целью создания устойчивой 
и благополучной семейной обстановки [11, с. 374]. 

Социальное обслуживание молодых семей осуществляется на основа-
нии Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» [4] и ГОСТ Р 
52885-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
семье» [2]. 

Согласно утвержденному профессиональному стандарту «Специалист 
по работе с семьей», основной целью данного вида профессиональной де-
ятельности является «оказание помощи разным типам семей и социальной 
поддержки семьям с детьми на основе выявления семейного неблагопо-
лучия с помощью различных технологий, разработки программы реаби-
литации, реинтеграции ребенка и семьи в социум, с привлечением бли-
жайшего окружения для изменения отношений между членами семьи, 
оздоровления социально-психологической обстановки в семье, повыше-
ния ответственности родителей за воспитание детей» [8]. 

Главная задача специалиста по социальной работе при работе с се-
мьей, по мнению В.В. Паршиной, состоит в том, чтобы помочь семье осо-
знать и понять собственные трудности, которые часто могут быть замас-
кированы внешними обстоятельствами и самообманом. Далее специалист 
направляет усилия на помощь семье в определении, какие шаги они могут 
и хотят предпринять для решения своих проблем [6, с. 1]. 

Авторы исследования «Роль социального работника в социально-пси-
хологическом сопровождении молодой семьи» определяют несколько 
ключевых функций специалиста по социальной работе с молодой семьей: 
диагностическую (анализ особенностей семьи, выявление ее потенциала 
посредством наблюдения, беседы, анкетирования и тестирования), 
охранно-защитную (юридическая поддержка, обеспечение социальных 
гарантий), организационно-коммуникативную (организация общения и 
совместной деятельности), социально-психолого-педагогическую (психо-
лого-педагогическое просвещение и психологическая поддержка), про-
гностическую (моделирование ситуаций и разработка программ помощи) 
и координационную (установление связей между различными организа-
циями и службами). Авторы подчеркивают, что специфика социальной 
работы с семьей зависит от ее уникальных характеристик, таких как 
структура, материальное положение, внутренние отношения, характер 
проблем и их острота, а также аспекты неблагополучия [7, с. 183–184]. 

В процессе взаимодействия с молодыми семьями специалист по ра-
боте с семьей применяет такие технологии социальной работы как соци-
альная диагностика, социальное посредничество, консультирование, со-
циальное сопровождение, социальная реабилитация, социальная адапта-
ция, коррекция и профилактика. Эффективное использование этих техно-
логий позволяет специалисту по социальной работе создать индивидуали-
зированный и адаптированный подход к молодым семьям, обеспечивая 
им необходимую поддержку и ресурсы для решения их конкретных по-
требностей и проблем [1, с. 2–5]. 

В ГУ ТО Семейный МФЦ «Мой семейный центр» активно реализу-
ются различные программы и услуги для поддержки молодых семей. 
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Специалисты по социальной работе в центре реализуют разнообразные 
направления работы с молодыми семьями, охватывая социально-быто-
вые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-экономические, социально-правовые и другие 
аспекты. Кроме того, данным центром предоставляется временный приют 
для женщин, находящихся в кризисной ситуации, подвергшихся жесто-
кому обращению, а также осуществляется социальный патронаж за несо-
вершеннолетними беременными и матерями, нуждающимися в социаль-
ной помощи, реабилитации и поддержке. Важным аспектом работы цен-
тра является поддержка позитивного родительства, а также проведение 
профилактических мер по абортам и предотвращению отказов от ново-
рожденных. В рамках программы «Молодая семья» центр реализует ряд 
проектов, среди которых «Готов к семейной жизни», «Храни, Господь, 
очаг семейный», «Репродуктивное здоровье», «Школа семейной грамот-
ности», «Школа грамотного родителя». В процессе взаимодействия со 
специалистами по социальной работе будущие супруги осваивают навыки 
установки жизненных приоритетов, участвуют в упражнениях по улучше-
нию отношений и развитию коммуникаций в семье. Также с молодыми 
семьями обсуждаются вопросы успешного родительства: «Как совмещать 
родительство и карьеру?», «Как становиться примером для детей и укреп-
лять детско-родительские отношения» и другие [10]. 

Таким образом, социальная работа с молодой семьей является одной 
из важных составляющих реализации государственной семейной поли-
тики. Деятельность специалиста по работе с семьей играет важную роль в 
поддержке различных типов семей. Учреждения социального обслужива-
ния граждан предоставляют широкий спектр социальных услуг семьям, 
часть которых ориентирована и на решение проблем молодой семьи, как 
типа семьи, требующего особого внимания и поддержки со стороны об-
щества. Оказывая профессиональную помощь в рамках современной си-
стемы учреждений социального обслуживания, специалист по работе с се-
мьей помогает семьям осознать и решить свои проблемы, используя раз-
личные методы и технологии социальной работы. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Аннотация: в статье представлен анализ влияния семьи на социаль-

ную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально-реа-
билитационных центрах для несовершеннолетних. В исследовании дела-
ется акцент на важности персонализированного подхода к каждому ре-
бенку, а также на необходимости создания максимально благоприятных 
условий для успешной социальной адаптации и качественной социальной 
реабилитации. Помимо этого, в данной научной работе уделяется особое 
внимание социальной роли семьи, которая является для детей первичным 
институтом социализации, основным источником разнообразной под-
держки и значительным фактором, влияющим на социальную адапта-
цию и реабилитацию. Кроме того, рассматриваются основные аспекты 
семейной терапии как эффективной технологии социальной реабилита-
ции и адаптации несовершеннолетних, в том числе основные вызовы, с 
которыми сталкиваются как семьи несовершеннолетних, так и социаль-
ные работники при реализации программ по социальной реабилитации 
несовершеннолетних и применения различных социальных технологий. 
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В современном мире и демографических условиях нельзя рассматри-
вать детей только в контексте индивидуальных личностей, субъектов об-
щества, которые не достигли конкретного возраста, установленного зако-
нодателем – даже с точки зрения социального подхода. Дети играют важ-
нейшую роль в общественном развитии, это ключевой элемент того об-
щества, которое ожидает нас в будущем – они основа будущего населения 
государства. На данном этапе в России весьма сложная демографическая 
ситуация, так как рождаемость населения с каждым годом снижается, а 
смертность ускоренно растет. Поэтому важнейшей общественной задачей 
является обеспечение благоприятных условий не только для рождения де-
тей, но и для воспитания и развития существующего молодого поколения. 
Воспитание образованных, социально мобильных, экономически актив-
ных, благосостоятельных граждан начинается именно в семье, которая пе-
редает им необходимые человеческие ценности из поколения в поколе-
ния, но, к сожалению, не каждому ребенку дано быть воспитанным в се-
мье по разным жизненным обстоятельствам. Однако и не каждой семье 
удается надлежащим образом воспитать своего ребенка по причине соци-
альной девиации как несовершеннолетнего, так и иных членов семьи, 
вследствие чего он попадает в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (далее – СРЦН). Это делается не для того, чтобы 
отобрать ребенка у семьи насовсем, напротив, чтобы оказать необходи-
мую помощь такой семье. Отмеченные семьи (в большинстве случаев) не 
отказываются от своих детей. Именно поэтому необходимо обеспечивать 
тесное взаимодействие семьи и СРЦН, чтобы достичь социальной реаби-
литации несовершеннолетнего, а также скорректировать поведение чле-
нов его семьи [2]. 

Согласно Федеральном закону от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», несовершеннолетний, находящийся в социально опасном по-
ложении – это несовершеннолетнее лицо, которое по причине безнадзор-
ности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или анти-
общественные действия [1]. Такая формулировка законодателя указанной 
категории детей лишь подтверждает причины, перечисленные выше, 
вследствие чего несовершеннолетние могут оказаться в СРЦН. 

С целью успешной социальной реабилитации ребенка, попавшего в 
СРЦН, применяются различные социальные технологии. Социальная тех-
нология – это совокупность наиболее эффективных способов и приемов, 
нацеленных на реформацию социальных отношений человека и социаль-
ных процессов его жизнедеятельности и на оказание социальной помощи 
человеку, находящемуся в критичной жизненной ситуации, т.е. в уязви-
мом положении [3]. Современные социально-гуманитарные науки выде-
ляют множество классификаций и видов технологий социальной работы 
с несовершеннолетними, но наиболее эффективными из них являются 
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такие технологии, которые задействуют в социальной реабилитации се-
мью ребенка. 

Технология семейной терапии предназначена для несовершеннолет-
них, которые как по субъективным, так и объективным причинам нахо-
дятся в ситуации разногласия между собой и первичными институтами 
социализации, в том числе семьей, школой и иными образовательными 
учреждениями. Отличительной особенностью этой технологии является 
форма ее применения – необходимо взаимное, партнерское участие как 
ребенка, так и членов его семьи. Технология семейной терапии осуществ-
ляется посредством взаимодействия с членами семьи подростка под 
наблюдением специалистов социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Подростка доставляют в его семью с целью созда-
ние привычной атмосферы и окружения, после чего дают возможность 
проявлять себя в семейных отношениях. Данная социальная технология 
помогает достичь положительного результата во взаимодействии не 
только ребенку, но и членам его семьи. Главный принцип указанной тех-
нологии: наиболее эффективный способ помочь ребенку – это помощь его 
семье [3]. 

Социальная технология семейных тренингов для родителей носит ин-
дивидуализированный характер, она направлена на обучение родитель-
ским навыкам, а также повышение уровня понимания и поддержки ре-
бенка. Такая технология хоть прямо и не затрагивает несовершеннолет-
него, но обеспечивает его благополучное проживание в семье в перспек-
тиве. СРЦН предоставляет помещение для открытого обсуждения труд-
ностей родителей и социальных конфликтов, связанных с воспитанием их 
детей, а также социальных работников, дающих консультации по их пре-
одолению и разрешению. Кроме того, семейные тренинги призваны рабо-
тать не только над способами практического воспитания несовершенно-
летних, но и над эмоциональной составляющей родителей. Благодаря 
этому родители могут научиться более или менее ярко (в зависимости от 
ситуации) выражать свои эмоции по отношению к своим детям, а также 
понимать, как реагировать на уже их многообразные эмоции [3]. 

Более масштабно упомянутая технология реализуется посредством со-
циальной технологии родительских школ. Родительская школа – это не-
кое общее собрание всех родителей, чьи дети находятся в СРЦН, и специ-
алистов социальной сферы. Отмеченная технология позволяет не только 
развивать определенные навыки и умения у родителей несовершеннолет-
них, но и обмениваться как положительным, так и отрицательным опытом 
друг с другом. Такие собрания могут способствовать большему погруже-
нию в обеспечение планомерной социальной реабилитации детей, боль-
шей осознанности и эффективному воспитанию. Важно, что социальная 
технология родительских школ акцентируют внимание на формировании 
положительного образа самого себя у родителей. Это способствует повы-
шению их уверенности в собственных силах и способностях. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема социальной реабилита-
ции несовершеннолетних требует индивидуального подхода к каждому 
ребенку и каждому родителю. Семья играет ключевую роль в социальной 
реабилитации ребенка, оказывая ему эмоциональную и психологическую 
поддержку. Передаваемые семейные ценности способствуют 
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формированию мировоззрения и усвоению значимых социокультурных 
норм несовершеннолетним. Родители являются примером для подража-
ния, поэтому успешное взаимодействие семьи и СРЦН прямым образом 
влияет на эффективность процесса социальной реабилитации детей. В це-
лом успешная социальная реабилитации несовершеннолетних и интегра-
ция их в общество требует усилий как социальных работников, так и чле-
нов его семьи. Только тогда будет обеспечено его успешное будущее. 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
РАБОТНИКОВ ТУЛЬСКОГО  

ПАТРОННОГО ЗАВОДА В 1930-е гг. 
Аннотация: в статье на примере Тульского патронного завода рас-

сматриваются вопросы социальной поддержки семей в тридцатые годы. 
Как показывает автор, руководство предприятия, заводские обществен-
ные организации осуществляли целый комплекс мер по поддержке семей. 
Несмотря на многие острые проблемы, характерные для этого времени, 
работницы получали необходимый уровень защиты своих трудовых прав, 
им обеспечивался определенный объем социальных благ, столь необходи-
мых в это время для поддержки семейного образа жизни. 

Ключевые слова: социальная поддержка, Тульский патронный завод. 
В современной историографии, посвященной социальной политике 

советского периода, не уделяется должного внимания практике социаль-
ной поддержки людей на уровне промышленных предприятий [24]. А 
между тем именно через советское предприятие осуществлялись практи-
ческие меры социальной поддержки населения, в том числе семей работ-
ников. Это касалось поддержки женской занятости, обеспечения особен-
ных трудовых прав женщин, получения доступа к жилью, услугам здра-
воохранения и т. д. В предлагаемой статье ставится цель 
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проанализировать опыт социальной поддержки семей в 1930-е гг. на при-
мере мер, предпринимаемых в этот период на Тульском патронном заводе 
(ТПЗ) по ряду важных направлений. 

Вовлечение в патронное производство женщин стало первоочередной 
задачей в годы первой пятилетки. Ставилась цель по доведению количе-
ства женского труда в ТПЗ до 53% к 1932 г. В самом деле, в начале пяти-
летки. в ТПЗ насчитывалось до 126 рабочих мест, которые желательно 
было заполнить женщинами. Речь даже шла о таких профессиях, как то-
карь, слесарь, строгальщик, фрезеровщик и др. Конечно, не все руководи-
тели благожелательно откликались на это веление времени. Как указывал 
один из администраторов цеха, «женщины – плохой кадровик, она поль-
зуется 4-х месячным отпуском, ходит в ясли, освобождается по болезни 
ребенка и т. д.» [10]. Тем не менее, вовлечение женщин в промышленное 
производство продолжалось. К весне 1932 г. уже 38% всего количества 
рабочих завода составляли женщины. Так, в первом токарном цехе доля 
женщин в общем составе рабочих достигла 30%, занятых по обточке, фре-
зеровке, подноске, уборке. Хотя эти цифры и не соответствовали плано-
вым, изменения были налицо. В течение 1931 года доля женского труда в 
ТПЗ увеличилась почти на десять процентов. На квалифицированную ра-
боту было передвинуто 393 работницы, и еще 221 находились в процессе 
подготовки к этому [11]. В подготовленном коллективном соглашении 
1932 г. дирекция обязывалась принимать женщин по специально подго-
товленному списку профессий, для чего предполагалось задействовать 
краткосрочные курсы подготовки, в том числе заполнения определенных 
должностей только женщинами. К 1 января 1933 г. женский труд в рабо-
чем коллективе завода составил уже 45% [13]. Повышалась трудовая ква-
лификация женщин. Если на 1 января 1932 г. количество работниц пер-
вых двух разрядов составляло 74,8%, то к 1 января 1933 г. это количество 
уменьшилось на 11%. Зато произошло увеличение в третьем разряде на 
4,8%, в четвертом – на 5,6% и с пятого по восьмой разряд – на 0,6% [13]. 
Нельзя не упомянуть и о серьезных мерах правительства по поддержке 
женской занятости в годы второй пятилетки. 5 октября 1936 г. было при-
нято постановление ЦИК и СНК СССР «Об уголовной ответственности за 
отказ в приеме женщин на работу и за снижение им заработной платы по 
мотивам беременности» в соответствии со ст. 9 раздела II постановления 
ЦИК и СНК Союза СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, уве-
личении материальной помощи роженицам, установлении государствен-
ной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, дет-
ских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 
алиментов и некоторых изменения в законодательстве о разводах» [20]. 

Немаловажной стороной «женского вопроса» на производстве явля-
лась защита женщин от укоренившихся бытовых паттернов маскулинного 
поведения, приемлемости грубого отношения к женщинам. В этой связи 
важную функцию защиты моральной неприкосновенности личности ра-
ботниц должны были выполнять заводские общественные организации, 
призванные ограждать женщин от подобного поведения. Так, мастер Ко-
бяков не только проявлял обычную словесную грубость, но и позволил 
ударить работницу. Это факт освещался в стенгазете, партячейкой ма-
стеру-грубияну был вынесен выговор. Вместе с тем, отмечалось в 
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заводской газете «Молот», профсоюзная организация никак не реагиро-
вала на такое поведение распоясавшегося мастера, и автор заметки требо-
вал обозначить ее позицию [4]. 

В связи с ростом женского труда на заводе необходимо было наращи-
вать социальную поддержку материнства. Да, детские ясли патронного 
городка, организованные еще в 1921 г. (с наполнением в 117 чел.), были 
одними из лучших в г. Туле., но их явно не хватало. Лишь к концу первой 
пятилетки, согласно коллективному договору, предполагалось достроить 
детские ясли на 200 чел. в одну смену вблизи завода. К 1 сентября 
1932 г. построить помещение под детский сад и к 1 октября того же года – 
помещение еще для двух яслей [12]. В сентябре 1936 г. завод, вложивший 
свыше 800 тыс. рублей в это дело, окончил строительство и оборудование 
образцовых яслей на 120 человек, состоявших из более 60 комнат для ше-
сти возрастных групп. Теперь во всех яслях завода воспитывались свыше 
трехсот малышей [18; 19]. Естественно, ввод в строй образцовых детских 
яслей вызвал к жизни вал благодарности со стороны работниц завода. «В 
новых яслях, – отмечала одна из них, – все, от маленьких скамеечек до 
цвета окраски стен, сделано с таким расчетом, чтобы детям было уютно, 
удобно и весело» [19]. 

Проблемы улучшения системы здравоохранения в годы первой пяти-
летки не были в числе первоочередных. Лишь к началу второй пятилетки 
в рабочем поселке началось возводиться финансируемое заводом здание 
больницы. На территории завода должны были разместиться два 
здравпункта, а также кабинет для проведения диспансеризации рабочих 
вредных цехов. Тогда же в поселке начала внедряться система диспансер-
ного учета, когда местное население разбивалось на отдельные участки с 
ответственным врачом. По-прежнему необходимым элементом охраны 
здоровья рабочих предприятия, как и в более ранние годы советской вла-
сти, являлся санпросвет. Так, врач ТПЗ И. Д. Феофилов настойчиво при-
зывал (в свете опасности распространения болезнетворных микробов и 
зародышей глистов) к отказу использования общей посуды, в частности 
общей кружки [9]. Заводская газета «Молот» также поднимала важную 
проблему нелегальных абортов, иногда приводившим к смертельному ис-
ходу. А именно так это произошло в практике местной повитухи Камае-
вой, у которой вместо медицинских инструментов фигурировала, как зна-
чилось в протоколе, «желтого цвета резиновая и грязная трубка» [3]. 
Нужно отметить, что вопросам охраны женского здоровья отводилось 
должное внимание в коллективном договоре. В частности, к ночным и 
сверхурочным работам не допускались женщины, не достигшие  
18-летнего возраста, беременные и кормящие грудью [12]. Да и на прак-
тике заводская общественность крайне негативно относилась к фактам 
бездушного отношения к роженицам [23]. 

Важной стороной семейного благополучия является наличие адекват-
ного жилья, однако именно в тридцатые годы страна переживала острей-
ший жилищный кризис. В ТПЗ многие рабочие жили в бараках и неблаго-
устроенных жилых помещениях в рабочем поселке им. Томского (позже 
переименованном в им. Кирова), а также несколько позже – в поселке им. 
XX лет РККА. В них проживали и рабочие ТОЗа, вместе до восьми тысяч 
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человек. Этого жилья катастрофически не хватало. Так, в 1929 г. заводом 
было построено лишь два жилых корпуса, в 1930 г. было намечено по-
строить пять, но в 1931 г. из них было заселено только два. В 1931 г. по 
коллективному договору завод строил лишь семь домов, каждый на 
24 квартиры и один для техперсонала, соответственно в 1932 г. – пять 
корпусов. Кроме домов возводились стандартные бараки для самих стро-
ителей. Например, в 1932 г. таковых планировалось десять. При этом ввод 
жилья, как и раньше, существенно задерживался из-за отсутствия необхо-
димых материалов и рабочей силы [5; 6]. Рабочий поселок страдал от пе-
ребоев доставки воды, отсутствия в ряде домов центрального отопления, 
дефицита торговых точек, а также столовой для семей рабочих. Вот как 
описывал корреспондент заводской газеты «Молот» создавшуюся ситуа-
цию: «Семьи рабочих вынуждены готовить себе пищу на игрушечных 
плитах, и если на кухне сойдутся одновременно 3–4 хозяйки (а оно так и 
бывает), то представляете себе, какой кошмар творится на кухне: на плите 
15 котелков, над ними висят пеленки, носки, кальсоны и всякая другая 
прелесть и около плиты 3–4 домохозяйки» [7]. Санитарное состояние по-
мещений, коридоров и лестниц, согласно обследованию комиссии парт-
кома завода, находилось в неудовлетворительном положении. Соб-
ственно территория поселка была засорена различным строительным ма-
териалом, парковая зона поселка подвергалась «варварскому» отноше-
нию, а переполненные выгребные ямы распространяли зловоние по по-
селку. В этих условиях парткомиссия рекомендовала обеспечить своевре-
менный пуск теплоцентрали, а также дополнительной скважины воды, 
чтобы обеспечить необходимое давление в водопроводе. Рекомендова-
лось провести необходимый ремонт домов, перевести детский очаг в кор-
пус, находящийся в процессе отепления, улучшить внешний вид по-
селка [8]. В 1932 г. в поселке планировалось баню-прачечную с пропуск-
ной способностью до 600 человек, а также два общественных туалета [12]. 
Понятно, что жилищное строительство и соответствующее развитие ком-
мунального хозяйства требовало постоянного внимания. Узким местом 
оставались бараки и общежития завода, нуждающиеся в постоянном под-
держивающем ремонте, в решении проблем с освещением и отоплением. 
Недаром Правительство СССР констатировало, что «существующая прак-
тика жилищного строительства во многих случаях не соответствует росту 
культурного уровня и потребностей широких масс трудящихся» и требо-
вало установить, что «при осуществлении жилищного строительства в 
первую очередь должны проводиться работы по водоснабжению, канали-
зации, подводке электроэнергии, устройству дорог к застраиваемому 
участку и работы по замощению и освещению улиц» [15]. Соответственно 
в годы третьей пятилетки жилищное строительство на заводе расшири-
лось. 

Неприглядной стороной поселковой жизни был нездоровый быт, не-
редко практикуемый в том числе криминальным элементом, вольготно 
чувствующем себя в рабочем поселке. Вот типичные зарисовки явления. 
«В квартире №1, корпуса №12 проживает некий Технерядко, который сво-
ими угрозами и побоями терроризирует всех квартирантов. Он нигде не 
работает.... Неоднократные суды над ним, как он сам заявляет, на него не 
действуют. Он и сейчас скрывается от отбывания 8 месяцев 
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принудительных работ...» [17]. «В прессовой мастерской есть рабочий 
Федор Быков, проживающий в рабочем поселке имени Томского, корпус 
№13. Живет уже год, и редкий день пройдет, чтобы он не подрался с же-
ной. Почти ежедневно пьяный, он скандалит с женой, пугает детей, не 
дает покоя соседним по комнатам семействам» [2]. Не лучше обстояли 
дела на улицах поселка. «Вот в выходной день подгулявшие парни, рас-
сорившись, начинают угощать друг друга изрядными порциями тумаков, 
и, глядишь, один растянулся прямо на асфальтовом тротуаре, раскинув 
руки и ноги... другой сел на тротуаре, прижавшись спиной к стене корпуса 
и спустив буйную головушку, храпит в этой неудобной позе, третий сва-
лился в сквере. Дикие нравы. Жалкий быт» – заключал автор заводской 
малотиражной газеты, видя в этих явлениях отголоски старой, растеряев-
ской Тулы [16]. Именно в такой атмосфере произошло убийство работ-
ника завода и комсомольского активиста Чайки при посещении им знако-
мых девушек, проживающих в заводском общежитии. «Он подошел спо-
койно к бараку, на крыльце его встретила пьяная хулиганская кампания, 
и ни слова не говоря начала избивать тов. Чайка. Тяжело избитый, он еле 
двигался, тогда один из самых отъявленных хулиганов, бандит В. Пасту-
хов выхватил финский нож и смертельно ранил тов. Чайка. Кто они, эти 
хулиганы и преступники? Они рабочие нашего завода, молодежь...» 
(шесть человек – С.В.) [22]. Представители комсомольской организации 
первого цеха, где работал Чайка, заключали с характерной экспрессией 
этого времени: «Жилсектор завода, его руководители очень много бол-
тают об организации порядка в общежитиях, но мало делают. Хулиган-
ство, пьянство, картежная игра – нередкое явление в бараках. Вместо ре-
шительной борьбы с этим злом, коменданты жилсектора бездельничают, 
берут взятки, пьянствуют вместе с хулиганами.... Жилсектору и его руко-
водителям от пустой болтовни пора перейти к настоящей организатор-
ской работе в каждом бараке, в каждом общежитии» [22]. 

Устойчивой проблемой в 1930-е гг., требующей постоянного внима-
ния всех органов завода, оставался вопрос рабочего снабжения. Институт 
закрытых рабочих кооперативов был призван обеспечить преимуще-
ственное положение рабочих в этом отношении. Заводской ЗРК заключал 
договоры с колхозами и совхозами на доставку овощей, при нем был ор-
ганизован свинарник на 400 голов. В заводских столовых рабочие полу-
чали горячие обеды, и важно было вести постоянный надзор как в отно-
шении соблюдения норм закладки продуктов, так и санитарного состоя-
ния пунктов общественного питания. Так, проверка парткомом завода со-
стояния доварочной кухни по самоварному цеху (апрель 1934 г.) выявила 
и случаи недодачи порций мяса, и низкий уровень санитарного состояния 
кухни (грязь на полу, загрязненность котлов и т. д.). В связи с этим бюро 
парткома завода потребовало в шестидневный срок устранить вскрытые 
на кухне столовой недопустимые факты, ввести строгую систему отпуска 
продуктов, применить самые строгие меры (вплоть до судебной ответ-
ственности) за факты обвешивания – недодачи порций рабочим [14]. В са-
мом деле, качество обедов от «недокладки» продуктов снижалось. Рабо-
чие жаловались на низкое качество обедов, однообразное меню, чаще 
всего состоящего из капусты. 
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Укреплению женского вклада в жизнь советской промышленного про-
изводства во второй половине тридцатых годов в немалой степени содей-
ствовало движение жен ИТР и хозяйственников. Совет жен ИТР функци-
онировал и в ТПЗ. И хотя он сразу же попал под острую критику из-за 
включения в свой состав «чуждых элементов», как тогда говорилось, то 
есть жен и родственников троцкистов, белогвардейцев, торговцев и др., 
все же совет жен ИТР активно стал заниматься культурной жизнью за-
вода. В частности, секция ликбеза совета проводила работу с малограмот-
ными домохозяйками. Ответственная от совета жен контролировала ра-
боту заводской фабрики-кухни, добилась отмывки восьми нелуженых 
котлов, наведения должной чистоты на кухне. Понятный авторитет жен 
ИТР помог их шефской работе над общежитием бывших беспризорников. 
Сюда привезли новые кровати, усилили электрическое освещение и про-
вели радио. Активно работала дошкольная секция совета [21]. В этот же 
период была попытка организовать культурное движение жен стаханов-
цев, однако они явно не обладали возможностями жен ИТР. Со слов жен 
стахановцев, прозвучавших в ТПЗ, явствовало, что им не до общественно-
культурной работы. На стандартный вопрос «В театр, в клуб ходите?» 
одна из них, Гастева, бесхитростно отвечала: «Нет никуда не хожу, неко-
гда, молодежь моя ходит, а мне приходится много работать по хозяйству, 
выходных дней не бывает... Надо же мне получше питать, получше при-
готовить» [1, л. 6]. Все они радовались хорошим заработкам мужей, и чув-
ствовали свою ответственность за поддержание семейного уюта. 

Таким образом, на примере Тульского патронного завода мы просле-
живаем важные свойства советской социальной политики. Меры социаль-
ной поддержки, в том числе в отношении семьи, как они закладывались в 
тридцатые годы, в большой мере осуществлялись через тесную связь с 
производством. Конечно, на этом пути были свои издержки, как тогда го-
ворили, «высокие накладные расходы». Но здесь необходимо иметь в 
виду, что советская индустриальная община с ее социальным патернализ-
мом была необходимым историческим феноменом при решении задач 
форсированной индустриализации. 
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Актуальность реализации социально-психологического тренинга в ра-
боте педагога-психолога обоснована высокой эффективностью данного 
метода. В процессе группового занятия и выполнения психогимнастиче-
ских упражнений, участники группы, под руководством ведущего, по-
мимо получения теоретических знаний и практических рекомендаций, ре-
шают определенную психологическую проблему, приобретают необходи-
мые умения и навыки, а также меняют свои установки и модели взаимо-
действия в разных ситуациях. 

Изучением феномена социально-психологического тренинга занима-
лись такие ученые как И.В. Вачков, О.В. Евтихов, А.С. Колеватова, 
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С.И. Макшанов, В.В. Никандоров, А.А. Осипова, И.М. Павлова, Л.А. Пет-
ровская, Е.Ю. Пожидаева, М.А. Реньш, В.Г. Ромек. 

В исследованиях А.Л. Петровской термин «социально-психологический 
тренинг» определен как «…направление практической психологии, исполь-
зующее методы активной групповой психологической работы для формиро-
вания и развития коммуникативной компетентности…» [3, с. 410]. 

В.В. Никандров отмечает, что социально-психологический тренинг – 
это «…метод игрового моделирования психогенных ситуаций, направ-
ленный на развитие психологической компетентности, формирование, со-
вершенствование психологических качеств, умений и навыков у индиви-
дов в роли участников или зрителей. Итогом социально-психологиче-
ского тренинга, по мнению исследователя должно стать повышение адек-
ватности самосознания и поведения личностей и групп людей…» [2, с. 6]. 

C точки зрения Е.Ю. Пожидаевой, целью социально-психологиче-
ского тренинга является «…коррекция неадекватных и выработка адек-
ватных форм и способов реагирования в коммуникации и взаимодей-
ствии…». Исследователь отмечает, что для достижения данной цели, 
необходимо выполнение ряда условий: 

1) осознание каждым из участников особенностей своего поведения в 
общении, достоинств и недостатков выдранных стилей и стратегий; 

2) развитие навыков делового общения и социальной сензитизности; 
3) развитие восприимчивости к состояниям, чувствам и эмоциям, мне-

ниям других людей; 
4) сплочение группы на основе общих целей и задач обучения, единых 

норм и правил взаимодействия [4, с. 54]. 
Л.Ф. Анн выделяет следующие принципы социально-психологиче-

ского тренинга в работе с детьми и подростками: 
1) ненасильственность общения – при выборе водящего педагог-пси-

холог в роли тренера группы должен учитывать мнение и пожелания ре-
бенка-участника. Ведущий тренинговой группы должен пресекать при-
нуждения со стороны детей друг друга. Следует поощрять использования 
детьми слов «хочу» и «могу», взамен «должен» и «обязан»; 

2) самодиагностика – используя упражнения и процедуры социально-
психологического тренинга каждый ребенок должен иметь возможность 
познавать себя; 

3) положительный характер обратной связи – педагог-психолог как 
тренер тренинговой группы обязан оказывать детям помощь и поддержку. 
В завершение каждого социально-психологического тренинга он благода-
рит всех детей и подростков за участие; 

4) бесконкурентное взаимодействие – в процессе тренинга нужно 
обеспечить атмосферу доверия, комфорта и ощущения психологической 
безопасности у всех участников тренинга; 

5) минимизация лабилизация и ее опосредованность – в процессе тре-
нинга участники получают косвенную лабилизацию посредством: пони-
мания и усвоения новых форм конструктивного поведения, убежденности 
в успешности данных способов, самоидентификацию с ведущим и успеш-
ными участниками группы; 

6) дистанцирование и идентификация – с ситуацией отсутствия успеха 
может столкнуться каждый из участников тренинга, она может как 
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простимулировать пересмотр и отказ от сложившихся стереотипов, тол-
чок к смене моделей поведения, так и снизить мотивацию участника от 
продолжения тренинга. В подобных случаях необходимо дистанцирова-
ние участника от неудачи; 

7) включенность – педагог-психолог, выступающий в роли ведущего 
тренинга может являться участником игры, в ситуациях когда нет необ-
ходимости регулировать временные рамки или соблюдение правил игры; 

8) гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер – в про-
цессе тренинга дети и подростки имеют возможность ощутить новые эмо-
ции и переживания, которые стимулируют участников к общению и груп-
повой дискуссии [1, с. 34–36]. 

Среди основных видов социально-психологического тренинга с 
детьми и подростками исследователь Л.Ф. Анн отмечает группы тренин-
гов направленные на формирование и развитие: 

1) устойчивости внимания, логического мышления и креативности; 
2) разнообразных интересов и способностей, выявление устойчивых 

интересов личности; 
3) стремления к познанию личности другого человека; 
4) самоанализа, самоосознания и стремления к личностной рефлексии; 
5) самостоятельности и автономности личности; 
6) устойчивой самооценки и уважения к своей личности; 
7) коммуникативных навыков в межличностном и межгрупповом об-

щении; 
8) сочувствия и сопереживания, моральных качеств личности [1, с. 14]. 
В работах М.А. Реньш и Е.Г. Лопес представлены основные этапы со-

циально-психологического тренинга: 
1) в первой фазе проведения тренинга целью ведущего является вклю-

чение в процесс тренинга всех участников группы, наблюдение за ними, 
в связи с тем, что на данном этапе члены группы могут проявить свойства, 
которые необходимо будет проработать далее. К ключевым элементам 
первого этапа относятся: знакомство, сообщение о самочувствии, сообще-
ние об ожиданиях, сбор проблем, видеопроба, интеграция групповых 
норм; 

2) этап разогрева – короткий по продолжительности, не перегружен-
ный упражнениями и техниками. На данном этапе следует больше ис-
пользовать двигательные упражнения, телесные контакты, упражнения на 
использование дистанции и непосредственное взаимодействие – дина-
мичные упражнения, в ходе которых педагог-психолог контролирует вы-
полнение групповых норм; 

3) на фазе лабилизации – необходимо сформировать у детей и под-
ростков мотивацию к участию в тренинге. Данный процесс проходит че-
рез осознание своей некомпетентности в конкретной ситуации; 

4) целью этапа введения ориентировочных основ деятельности – со-
брать воедино установки участников и акцентировать их внимание на эф-
фективных моделях поведения и взаимодействия, а также переход от им-
пульсивного поведения к более рациональному, оптимальному и есте-
ственно-приемлемому поведению. На данном этапе к участникам 
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возвращается уверенность в себе, эмоциональное принятие, базирующе-
еся на интенсивных рефлексивных процессах; 

5) этап овладения является завершающим и этапом подведения ито-
гов, на котором каждый участник имеет возможность выразить оценку 
себя и других в процессе групповой работы. Педагог-психолог, как веду-
щий тренинговой группы, анализирует общие положительные достиже-
ния группы, а также предлагает выполнить это каждому ее участнику  
[5, c. 31–35]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-психоло-
гический тренинг в научных исследованиях описывается как метод груп-
повой работы педагога-психолога, целью которого является коррекция 
неадекватных и выработка конструктивных способов реагирования, а 
также развитие всех сторон личности человека, качеств, умений и навы-
ков общения, поведения, самосознания и саморазвития. К основным 
принципам, которым должен следовать педагог-психолог при использо-
вания данного метода, относятся: ненасильственность общения, самодиа-
гностика, положительный характер обратной связи, неконкурентный ха-
рактер отношений, минимизация лабилизация и ее опосредованность, ди-
станцирование и идентификация, включенность, гармонизация интеллек-
туальной и эмоциональной сфер. В процессе проведения педагогом-пси-
хологом социально-психологического тренинга можно отметить следую-
щие основные этапы: знакомство, разогрев, лабилизация, введение ориен-
тировочных основ деятельности, этап овладения. 
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От частого и бездумного употребления алкоголя людьми страдает все 
общество, и чаще всего от этого страдают дети, подростки, молодежь, бу-
дущие мамы. Алкоголизм в семье формирует комплекс негативных влия-
ний на ребенка. Травмирующая психику ситуация в течение долгого вре-
мени в семье неблагоприятно отражается на психологическом и физиче-
ском здоровье. В алкоголезависимых семьях такая обстановка делает не-
возможным хорошее воспитание и обучение детей: грубые отношение 
внутри семьи, насилие и рукоприкладство, где взаимопонимания просто 
нет – приводит к стрессу, умственной ограниченности и недоразвитию, 
социальному сиротству и распаду семьи. 

По официальным данным, число страдающих алкоголизмом в России 
превышает два миллиона человек (одна тысяча полторы человека на из 
ста тысяч населения). По неофициальным данным, их, конечно, значи-
тельно больше, чем два миллиона. 

Актуальная проблема состоит в том, как применять такие технологии? 
Социальная работа с семьями, в которых родители-алкоголики, обуслов-
лена тем, что это – такая группа населения, которая находится в плохом 
состоянии и ситуации не столь приятной: чаще всего, многие члены такой 
семьи не могут работать, не имеют положительного опыта семейного вос-
питания и не желают участвовать в жизни своей семьи и общества. Зара-
боток таких алкоголезависимых семей значительно ниже среднего, а по-
требность в помощи очень высока! Однако все мы часто относимся к этим 
людям негативно, настороженно и не хотим с ними общаться. Поэтому 
люди, страдающие алкогольной зависимостью, и их семьи являются уяз-
вимой категорией населения. 

Работа социального работника с семьями, в которых есть алкоголики 
представляет из себя ряд действия, формирующих и мотивирующих алко-
голика и его семью к здоровому образу жизни и начинанию совсем новой 
другой системы взаимоотношений между собой в семье. 
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Проблема алкоголезависимых семей состоит в том, что такой семье 
алкоголика необходима специфическая помощь и поддержка специали-
стов разного профиля и в течение долгого времени, начиная с этапа моти-
вирования на лечение, потом социальный работник сопровождает такую 
семью в трезвой жизни и оказывает помощь, если произошел срыв. 

Необходимо полностью осуществлять комплекс социального сопро-
вождения алкоголезависимых семей, для этого мною были разработаны 
следующие принципы. 

Принцип партнерства. Говорит о том, что алкоголик сам включается 
в восстановительный процесс. Восстановление не происходит за счет при-
менения психологических и социальных методов без его активного уча-
стия, без сотрудничества с алкоголиком невозможно. Воздействия с од-
ного стороны (например, со стороны только социального работника) не 
дает эффекта: это приводит к тому, что алкоголик сопротивляется, а со-
циальный работник профессионально выгорает как специалист. 

Принцип разносторонности и разноплановости социального воздей-
ствия. Все усилия разных специалистов объединяются (начиная с соци-
ального работника, заканчивая психологом). Поскольку реабилитация 
предстоит долгая и сложная, это комплексный процесс. Здесь предпола-
гается направление усилий всех специалистов на все сферы жизни семьи 
алкоголика: отношения со всеми членами семьи, сферы его деятельности, 
работа, связанная с воспитанием, образованием, проведением досуга, про-
фессиональную сферу, отношения с более широким сообществом. 
Настройка заново разрушенных отношений и приспособление индивида 
к этим важным сторонам деятельности. 

Принцип объединения психологических, социальных и биологических 
воздействий. Тут важна реабилитация самого алкоголика, и это будет 
предполагать ряд действий как реабилитационных, так и лечебных. В от-
ношении алкоголезависимых семей, это предполагает работу с медицин-
скими учреждениями, например, лечить других членов семей, страдаю-
щих алкоголизмом или психическими заболеваниями, проявлять содей-
ствие в получении другого вида помощи всем членам семьи алкоголика 
для того, чтобы такая семья лучше функционировала, оптимизировать 
психологический климат в ней. 

Принцип перехода прилагаемых усилий. Этот принцип предполагает 
поэтапность решаемых задач, которые решаются при работе с семьей ал-
коголика. Необходимо совместно с семьей алкоголика создать реабилита-
ционную программу, в которой будут поставлены цели, и задачи, будет 
составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
и межведомственный комплексный план индивидуальной профилактиче-
ской работы с алкоголезависимой семьей и детьми, растущими в ней. 

Цели и задачи специалиста по социальной работе состоят в подведе-
нии родителей-алкоголиков к признанию того, что они от него зависимы; 
насколько деформированы и испорчены родительские функции; сформи-
ровать у таких людей представление о ценности семьи; определить поша-
гово как сохранить отношения между собой в семье. 

Социальная работа с семьями, страдающими алкогольной зависимо-
стью, требует от специалистов высокого профессионального уровня вла-
дения современными социальными технологиями, знаниями об 
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алкогольной зависимости, о методах лечения такой зависимости. Для 
этого социальному работнику нужно быть мобильным, активно участво-
вать в семинарах, профессиональных мастер-классах, заниматься самооб-
разованием. 

По итогу должны быть выполнены следующие задачи и достигнуты 
следующие цели в работе специалиста с семьей: защищены все имеющи-
еся права и законные интересы детей (несовершеннолетних); должна 
пройти адаптация семьи в обществе, происходит успешная реабилитация 
семьи и восстановление отношений в ней; все замотивированы на ведение 
здорового образа жизни. 
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Аннотация: статья обсуждает актуальные вызовы и проблемы, с 
которыми сталкиваются неполные семьи в современном обществе. Ав-
тор выделяет разнообразие типов неполных семей и подчеркивают влия-
ние социально-экономических и психологических факторов на их благосо-
стояние. Статья также подчеркивает роль социальных работников в 
предоставлении поддержки и доступа к социальным услугам. В заключе-
нии делается акцент на необходимости системного и индивидуализиро-
ванного подхода со стороны государства и социальных служб для обес-
печения стабильности и благополучия неполных семей. 

Ключевые слова: неполная семья, супруги, родители, дети, социаль-
ная работа. 

В наше время социальная работа с неполными семьями приобретает 
все большую актуальность и важность. Неполные семьи, в которых отсут-
ствует один из родителей, сталкиваются с многочисленными вызовами и 
проблемами, охватывающими различные сферы жизни, включая 
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социальные, экономические, психологические трудности, а также трудно-
сти в воспитании и социализации детей. 

Определение семьи включает в себя основанную на браке и кровном 
родстве малую группу, объединенную совместным проживанием, веде-
нием домашнего хозяйства, эмоциональной связью и взаимными обязан-
ностями. Исследователи, такие как А.Д. Кошелев, О.А. Шаграев, 
Т.В. Корнеев, в своей работе «Психология семейных отношений», выде-
ляют понятие неполной семьи, как семьи, состоящей из одного родителя 
и одного или нескольких несовершеннолетних детей. 

Неполные семьи подразделяются на несколько типов. 
1. Материнские неполные семьи – малые группы с частичными непол-

ными связями, где отсутствует традиционная система отношений «мать – 
отец – ребенок». 

2. Отцовские неполные семьи – семьи с ребенком (детьми) и един-
ственным кормильцем, играющим роль отца в случае отсутствия матери. 

3. Неполные простые семьи – мать (отец) с одним или несколькими 
детьми. 

4. Неполные расширенные семьи – мать (отец) с одним или несколь-
кими детьми и другими родственниками. 

5. Функционально неполные семьи – с двумя родителями, которым по 
профессиональным или другим причинам мало времени уделить семей-
ным обязанностям. Такие родители, по сути, исключены из семейной 
группы, фактически не участвуя в формировании личности своих детей. 

Существует также разнообразие нетипичных форм неполных семей, 
включая семьи, где родители являются приемными или опекунами. Нети-
пичные семьи включают неполные семьи с усыновленными детьми или 
теми, которые воспитывают чужих детей на правах опеки. 

Семейная институция призвана выполнять множество функций, таких 
как репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономиче-
ская, первичный социальный контроль, духовное общение, статусная, до-
суговая, эмоциональная и сексуальная. Однако неполные семьи испол-
няют эти функции не в полной мере, что становится источником множе-
ства проблем. 

В первую очередь, неполные семьи сталкиваются с социально-эконо-
мическими трудностями. Эти проблемы связаны с ограниченным дохо-
дом, особенно в семьях, где единственный трудовой доход предоставля-
ется женщиной. В экстремальных случаях неполные семьи вынуждены 
полагаться на пособия по безработице или пособия детей. 

Во-вторых, социально-психологические трудности также велики. 
Дети в этих семьях часто переживают обиду, чувство угнетенности и 
неполноценности после развода родителей. Женщины, как основные вос-
питатели в большинстве случаев, испытывают чувство вины перед сво-
ими детьми, что может привести к гиперопеке. 

В-третьих, проблемы в воспитании детей и их социализации являются 
одной из главных трудностей для неполных семей. Семьи с одним роди-
телем – обобщенный термин, охватывающий различные типы семейных 
обязательств. Некоторые из них подвержены повышенному риску бедно-
сти, в то время как другие могут иметь больше возможностей для получе-
ния социальной поддержки. 
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Социальные работники играют ключевую роль в поддержке неполных 
семей, помогая им получить доступ к социальным льготам и услугам, ко-
торые могут существенно повысить их уровень жизни. Эти специалисты 
консультируют семьи по вопросам получения пособий, медицинской по-
мощи, жилья и других социальных услуг. Они также оказывают содей-
ствие в сборе и оформлении необходимых документов, обеспечивая до-
ступ к ресурсам, которые могут облегчить финансовое положение семьи 
и улучшить ее общую жизнь. 

Существует несколько форм социальной работы, осуществляемой с 
государственной поддержкой для неполных семей. 

1. Социальный патронаж. Это форма поддержки, при которой соци-
альный работник регулярно посещает семью, предоставляя информацию, 
советы и консультации. 

2. Предоставление временного приюта. Неполные семьи могут полу-
чить временное пристанище в случае кризисных ситуаций или необходи-
мости временного размещения. 

3. Социальное обслуживание в стационарах. Предоставление профес-
сиональной помощи в специализированных учреждениях. 

4. Материальная помощь. Предоставление финансовой поддержки для 
решения конкретных жизненных проблем. 

5. Организация дневного пребывания в учреждениях социального об-
служивания. Создание структурированной среды для детей и родителей. 

6. Консультативная помощь. Предоставление профессиональных кон-
сультаций и рекомендаций по решению различных проблем. 

7. Реабилитационные услуги. Оказание поддержки и ресурсов для вос-
становления психологического и эмоционального благополучия семьи. 

Таким образом, в современном обществе существует многообразие не-
полных семей, и их поддержка требует системного и индивидуализиро-
ванного подхода. Государство должно создавать специальные гарантии и 
направления поддержки для этих семей, а социальные службы должны 
предоставлять индивидуализированную помощь, способствующую ста-
бильности и благополучию каждой семьи. Необходимо продолжать раз-
вивать и улучшать методы социальной работы, чтобы обеспечить эффек-
тивное воздействие и помощь неполным семьям в их стремлении к устой-
чивости и счастью. 
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Социальные педагоги – категория педагогических работников соци-
альной сферы, которые обеспечивают позитивную социализацию детей. 
В настоящее время возрастает роль социальных педагогов, призванных 
организовывать социально-педагогическую работу с детьми и семьями в 
различных средах их жизнедеятельности. Анализ практической работы 
социальных педагогов показал. 

1. Социальный педагог стал востребованным специалистом социаль-
ной сферы, особенно в образовательных учреждениях. Применяет специ-
альные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализа-
цию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции по-
ведения и деятельности обучающихся. 

2. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обу-
чающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере об-
разования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося. 

3. В целях позитивной социализации обучающихся, проводит совмест-
ную деятельность с родителями. 

4. Оказывает консультативную помощь родителям обучающихся по 
вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образова-
тельными потребностями (законным представителям). 

5. Участвует во всех этапах работы над программами формирования у 
обучающихся социокультурного опыта, социальной компетентности [1]. 

Работа социального педагога с семьей требует специальных знаний, 
Социальный педагог учит детей преодолевать трудности жизни, решать 
проблемы. И одной из главных его задач является педагогическая и 
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социальная помощь родителям, а также поддержка, сопровождение, кон-
сультирование. 

В рамках направления подготовки «Социальная педагогика», в учеб-
ном плане предусмотрена дисциплина «Семьеведение». Структура прове-
дения занятий, помимо освоения базовых компетенций обучающихся, 
должна стать также осмысленная профессиональная активность, готов-
ность к действиям. Помимо лекционных занятий, учебный процесс вклю-
чает в себя. 

1. Семинарские занятия – это одна из форм учебной работы, которая 
ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его 
более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретиче-
ские знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на по-
добных занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных 
навыков. При анализе кейс-стадии, в ходе изучения дисциплины «Семье-
ведение», были выбраны такие средства как: разработка схем, разбор мик-
роситуаций, упражнений, анализ группы, составление кроссвордов. 

2. Рабочая программа дисциплины «Семьеведение», включает выезд-
ное мероприятие – «встреча» обучающегося с профессиональной деятель-
ностью, специалистами. Проводится на базе одной образовательной орга-
низации региона. В ходе мероприятия студенты получают увеличение ре-
ального практического опыта непосредственно в учебном процессе. Ито-
гом выездного занятия было написание эссе на тему «Я социальный педа-
гог». Анализ эссе показал, 70% студентов группы, после посещения меро-
приятия проявили еще большую заинтересованность к профессии и жела-
ние работать социальным педагогом. 

Несмотря на то что в «Федеральном государственном образователь-
ном стандарте» [4] предусмотрены практики, они направлены на работу с 
детьми. Социальный педагог должен уметь работать и с родителями вос-
питанников. Как раз в рамках дисциплины «Семьведение» необходимо 
сделать упор на практическую работу с семьей в образовательной органи-
зации. 

Практический опыт показал, что в рабочей программе дисциплины, с 
целью погружения студентов в практику работы с семьей-необходимо 
увеличить количество часов. 

«Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 
определяет основные трудовые функции: выявление семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; организация социальной поддержки, со-
ставление паспорта семьи и др.» [5]. 

Подобная модель организации учебного процесса даст возможность 
добиться другого качества подготовки будущих специалистов – рефлек-
сивных, готовых работать личными ресурсами, используя их в професси-
ональной деятельности. 
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Аннотация: целью статьи является анализ условий эффективности 
подготовки студентов – будущих специалистов социальной сферы (спе-
циалистов по социальной работе, социальных педагогов, игропедагогов) 
к работе с различными типами семей. Автор дает обобщенную характе-
ристику основных составляющих данной профессиональной подготовки, 
представлен обзор дисциплин, включенных в учебные планы по направле-
ниям подготовки «Социальная работа», «Социальная педагогика», «Иг-
ропедагогика». 

Ключевые слова: специалист социальной сферы, социальный педагог, 
игропедагог, подготовка специалистов к работе с семьей. 

Происходящие в настоящее время перемены различных сфер нашей 
жизни, заставляют осуществлять поиск эффективных механизмов по-
мощи различным категориям населения. Подготовка кадров для социаль-
ной сферы имеет большое значение в современном российском обществе, 
для которого характерны следующие проблемы: малообеспеченность се-
мей и отдельных граждан, инвалидизация детей и взрослых, дезадаптация 
детей, демографические проблемы и т. д. 

Кафедра социальной педагогики и социальной работы (в настоящее 
время кафедра социальных наук) ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
осуществляет подготовку специалистов по социальной работе и социаль-
ных педагогов, начиная с 1993 года. Она является одной из первых в вузах 
России, где начата подготовка данных специалистов. В 1993 году Мини-
стерство народного образования РФ разрешило университету начать под-
готовку социальных педагогов, как дополнительную специальность экс-
периментальным учебным планом на 3-х факультетах: историческом, фи-
зической культуры, педагогики и психологии развития ребенка. Сейчас 
кафедра является выпускающей для следующих направлений: Социаль-
ная работа (профили: Социальная работа в системе социальных служб, 
Социальный инжиниринг), Педагогическое образование (профили 
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Социальная педагогика, Игропедагогика), Организация работы с молоде-
жью (профиль Социализация молодежи и управление молодежными про-
ектами). 

В соответствии с Федеральным законом №442 от 28.12.2013 г. «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в РФ» «получатель социаль-
ных услуг – гражданин, который признан нуждающимся в социальном об-
служивании и которому предоставляются социальная услуга или социаль-
ные услуги» [3]. Таким образом, клиентом специалистов социальной 
сферы может стать любой гражданин (или семья в целом), который попал 
в трудную жизненную ситуацию. Специфика деятельности данных спе-
циалистов будет определяться той категорией граждан – получателей со-
циальных услуг, с которыми они работают. 

Учебные планы данных направлений включают обязательный эле-
мент – подготовку специалистов к работе с различными типами семей. Ра-
бота с семьей представляет собой профессиональную деятельность по 
оказанию педагогической, психологической, юридической и других ви-
дов социальной помощи в целях улучшения и восстановления ее способ-
ности к социальному функционированию. 

Базовым курсом подготовки специалистов к работе с семьей является 
дисциплина «Семьеведение». В данную дисциплину включены следую-
щие разделы: 

1) Семьеведение как область знания и предмет изучения; 
2) Сущность брака и семьи; 
3) Функции семьи; 
4) Особенности современной семьи, ее структура и динамика; 
5) Семейные отношения; 
6) Дети в семье; 
7) Работа специалиста по работе с семьей. 
Студенты, изучившие данную дисциплину, приобретают знания по пе-

речисленным направлениям, а также умения непосредственной работы с 
различными типами семей – применение социальных технологий диагно-
стики, профилактики, реабилитации и т. д. 

В результате изучения дисциплины студенты должны быть готовы к 
применению полученных знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности, для решения задач семейного благополучия человека. Бу-
дущие специалисты социальной сферы должны знать содержание соци-
ально-педагогической, социально-психологической и других видов работ 
с различными категориями семей; уметь реализовывать межведомствен-
ное взаимодействие и координацию деятельности организаций социаль-
ного обслуживания семьи; владеть навыками планирования деятельности 
по предоставлению социальных услуг, а также профилактики обстоятель-
ств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании семьи. 

Основные задачи курса: формирование у будущих специалистов соци-
альной сферы представлений о сущности брака и семьи, их роли в совре-
менном обществе; повышение знаний студентов об основных направле-
ниях, принципах и механизмах реализации государственной семейной по-
литики на современном этапе; знакомство студентов с деятельностью гос-
ударственных учреждений и негосударственных организаций, 
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работающих с семьей; развитие профессиональных умений и навыков ор-
ганизации социальной помощи различным категориям семей; повышение 
уровня социально-психологической адаптивности студентов, их готовно-
сти к созданию собственной семьи. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено чтение лекций по ос-
новным проблемам курса, а также проведение занятий семинарского типа. 

Кроме данной дисциплины в учебных планах различных направлений 
подготовки заложены курсы, в рамках которых студенты осуществляют 
работу с семьей, но с учетом профиля подготовки. Так для студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Социальная работа» (профили: 
Социальная работа в системе социальных служб, Социальный инжини-
ринг) в учебные планы включены дисциплины: «Социальное обслужива-
ние семьи и детей», «Игровые практики в работе с семьей». В учебный 
план по направлению подготовки «Педагогическое образование» (про-
филь Социальная педагогика») включена дисциплина «Социальное об-
служивание семьи и детей»; (профиль «Игоропедагогика») содержит дис-
циплину «Игропрактики в работе с родителями». 

Так, целью освоения дисциплины «Социальное обслуживание семьи и 
детей» является формирование у студентов целостного представления о 
социальном обслуживании семьи и детей, его назначении, умения исполь-
зовать полученные знания в социально-педагогической деятельности и 
включает следующие разделы: 

1) Социальное обслуживание семьи и детей: понятие, цели и задачи; 
2) Социальные услуги в системе социального обслуживания населения; 
3) Организации социального обслуживания семьи и детей и научно-

методическое обеспечение их деятельности; 
4) Социальный патронат семьи и системе социального обслуживания; 
5) Адресный социальный патронаж семьи и детей; 
6) Инновационная деятельность организаций социального обслужива-

ния семьи и детей в России, регионе. 
Целью освоения дисциплины «Игровые практики в работе с семьей» 

является формирование у студентов системного понимания игровых тех-
нологий в работе с различными типами семей, их назначении, особенно-
стях их организации, умения использовать полученные знания в осу-
ществлении профессиональной деятельности. Изучение данной дисци-
плины направлено на освоение студентами основных игровых техноло-
гий, применяемых в работе с различными типами семей, а также приоб-
ретение навыков применения игровых практик при взаимодействии не 
только с детьми, но их родителями. 

Приобретение студентами знаний и необходимых умений по работе в 
различными типами семей осуществляется не только и не столько в рам-
ках лекционных и семинарских занятий в университете. Многие студенты 
в качестве индивидуальной темы исследовательских работ (курсовых и 
выпускных квалификационных) выбирают тематику, связанную с рабо-
той с различными типами семей. Базами различных видов практик явля-
ются социальные учреждения и образовательные организации региона, 
где студенты знакомятся с деятельностью специалистов, а также «про-
буют» свои силы по реализации индивидуальных социальных и образова-
тельных проектов, в том числе при работе с родителями. 
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В своей деятельности преподаватели кафедры социальных наук стара-
ются применять разнообразные формы и методы работы, что позволяет 
привлечь внимание студентов, повысить эффективность работы. Разрабо-
танные рабочие программы дисциплин постоянно корректируются, в них 
вносятся соответствующие изменения, обязательно делается акцент на ин-
новационных практиках работы, поиске новых, нестандартных решений. 
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Аннотация: статья посвящена студенческим семьям. В условной 
первой части исследования раскрываются отличительные особенности 
студенческих семей. Анализируется целый спектр проблем, с которыми 
сталкиваются семьи: трудности адаптации к семейной жизни, матери-
альные проблемы и вопросы трудоустройства, жилищная проблема, кон-
фликты и многие другие. Во второй части работы рассматриваются 
возможности социальной службы, в частности социального работника 
по оказанию содействия и помощи студенческим семьям. 

Ключевые слова: семья, студенческая семья, студенты. 
Актуальность статьи заключается в том, множество изменений, проис-

ходящих в разных сферах общества, затрагивают большое количество 
населения и могут способствовать развитию этого общества, а также вы-
звать нестабильность и конфликты разного уровня. Одной из уязвимых 
групп населения считается студенческая семья. К студентам относится 
большая часть населения, которая имеет ряд проблем. Студенческие се-
мьи включают в себя сложности, которые относятся не только к студен-
ческой группе населения, но и к молодым семьям. Это говорит об уни-
кальности студенческой семьи с точки зрения непостоянности рода дея-
тельности супругов и их социального статуса. 
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Студенческая семья – это семья, в которой оба супруга или один из 
супругов обучаются на очной форме в образовательных учреждениях 
среднего или высшего образования, возраст, которых не превышает 28 
лет, а стаж семейной жизни не более 5 лет [4]. Характерной особенностью 
молодой студенческой семьи является совмещение в себе семейных ролей 
и учебной деятельности. 

Студенческие семьи – не новое явление для современной России. И 
Студенческие семьи повсеместное явление XX века и уже тогда они стал-
кивались с различными проблемами. Рассмотрим особенности и про-
блемы современных студенческих семьей. 

Первый год совместной жизни является особенно сложными, так как 
молодые люди адаптируются к друг другу, испытывая при этом психоло-
гические и биологические нагрузки. М.Н. Арутюнян в своей работе 
«Адаптация супругов к брачно-семейным отношениям как социальная 
проблема» отмечает «Первый (биологический) включает приспособление 
человека к постоянным и изменяющимся условиям окружающей физиче-
ской среды. Второй (психологический аспект) адаптации подразумевает 
«приспособление человека как личности к существованию в обществе в 
соответствии с требованиями данного общества и с собственными потреб-
ностями и интересами». Ситуация усугубляется ещё и наличием учебной 
деятельности и рядом обязанностей, связанных с ней [2]. 

В процессе адаптации студенческая семья сталкивается с ещё одной 
проблемой – конфликты. Как отмечают В.А. Ятманов и А.О. Карзанова в 
работе «Семейные конфликты как объект деятельности специалиста по 
социальной работе» семейный конфликт – прежде всего столкновение 
членов семьи между собой. Конфликт возникает в результате разногласий 
между супругами, несоответствия реальной семейной жизни и планов, а 
также ревности и запретов, и это даже не весь перечень. Семейные кон-
фликты играют важную роль в функционировании и существования се-
мьи, их практически невозможно избежать. Сложно найти семью, в кото-
рой не происходили какие-либо конфликты [5]. 

Ещё одной распространенной проблемой студенческой семьи является 
финансовая проблема. Доход данной семьи чаще всего складывается из 
стипендии в учебном заведении и помощи родителей (или лиц их заменя-
ющих). Самостоятельно зарабатывать деньги в том объёме, в котором 
нуждается семья, иногда не предоставляется возможным. Это связано с 
учебной деятельностью супругов. Ограниченный бюджет студенческой 
семьи создает определенные рамки для молодых людей, за грани которых 
выходить практически невозможно. Данная проблема требует от супругов 
грамотного ведения хозяйства и умения распоряжаться денежными сред-
ствами [1]. 

Многие студенческие семьи не имеют отдельного жилья. Они прожи-
вают с родителями, с бабушками и дедушками и в общежитиях. Данная 
проблема также может привести к конфликтной ситуации. Проживание с 
близкими родственниками и финансовая зависимость от них ставят моло-
дых супругов в неловкое положение и не позволяет ощущать себя само-
стоятельными. Порой им сложно выразить своё мнение или желание, 
трудно проводить совместный досуг или заниматься любым хобби, кото-
рое требует неких денежных вложений. Также зависимость от родителей 
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может привести к ухудшению эмоционального состояния студенческой 
семьи [1]. 

Проблема проживания в общежитии. Как отмечает Э.И. Верещагина в ра-
боте «Основная проблематика и тенденции формирования студенческих об-
щежитий» в число основных функций общежитий входят: обеспечение усло-
вий для отдыха, сна, приготовления и приема пищи, общения с друзьями, за-
нятий общественной работой и другие процессы, которые должны быть 
между собой функционально взаимно увязаны. Жилая комната используется 
не только для сна, но и для индивидуальных занятий [3]. 

Проблема совмещения учебной деятельности супругов и семейных 
обязанностей. Членам семьи необходимо усвоить и распределить семей-
ные роли, адаптироваться к семейной жизни и при этом продолжать учеб-
ную деятельность. 

Медицинские проблемы. Чаще всего медицинские проблемы связаны 
с неподготовленностью молодых людей к вступлению в брак. Как отме-
чает Л.Н. Авдеева в работе «Психолого-педагогическое сопровождение 
студенческой семьи в вузе: проблемы и пути решения» охрана здоровья 
семьи в репродуктивном возрасте играет большое значение, так как его 
уровень определяет эффективность выполнения функции деторождения, 
так и само здоровье молодого человека в целом. Сложность получения 
медицинской помощи заключается в ее платности и дороговизне, а сту-
денческие семьи экономически нестабильны и менее самостоятельны [1]. 

Таким образом, мы может сделать вывод о том, что студенческая се-
мья – это особенная семья. Данная особенность связана с родом деятель-
ности супругов и наличием определенных трудностей. Члены семьи сов-
мещают учебную деятельность и семейные роли, порой не имеют посто-
янного заработка и своего места жительства. Данные проблемы являются 
взаимосвязанными. Это подтверждает то, что студенческая семья – это 
одна из уязвимых групп населения. Сложившаяся ситуация даёт возмож-
ность социальному работнику оказать помощь студенческой семьи как ре-
шить ряд проблем, так и научить справлять с ними самостоятельно. А 
также провести анализ причин возникновения трудностей у студенческих 
семей и в дальнейшем проводить профилактические работы. 
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Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и даль-
нейшего развития индивидом социально-культурного опыта, необходи-
мого для его дальнейшего включения в систему общественных отноше-
ний. Социальное развитие ребенка является основой для вхождения в со-
циум через освоение системы потребностей, социальных интересов, цен-
ностных ориентаций, связанных с системой межличностных отношений, 
коммуникаций с другими людьми. 

В старшем дошкольном возрасте происходит изменение содержания 
общения, его мотивов, коммуникативных навыков и умений, в этом воз-
расте формируется один из компонентов психологической готовности к 
обучению в школе – коммуникативный. Высокий уровень коммуникатив-
ных способностей выступает залогом успешной адаптации человека в лю-
бой социальной среде. 

Исследования М.И. Лисиной, показали, что на протяжении первых 
семи лет жизни ребенка его коммуникативные контакты со взрослыми ка-
чественно видоизменяются. Эти качественные ступени М.И. Лисина 
называет формами общения. Одной из форм общения ребенка автор вы-
деляет ситуативно-личностное общение. Это общение формируется у ре-
бенка под воздействием взрослых через чувство безопасности и доверия 
к окружающему миру. От того в каких условиях происходит данный про-
цесс, зависит дальнейшее становление личности ребенка. 
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В связи с этим актуальность проблемы социально-коммуникативного 
развития дошкольников в современных условиях, связана с особенностями 
ближайшего окружения ребёнка – семьи, в котором часто наблюдаются де-
фицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во 
взаимоотношениях между родителя и детьми. В настоящей социальной си-
туации сложилось так, что многие родители не имеют возможности уделить 
достаточное количество времени своему ребенку. К сожалению, владеть 
культурой общения и отношений удается далеко не всем и не всегда, а это 
отрицательно сказываться на взаимоотношении детей и родителей, соответ-
ственно ребенку недостаточно общения и внимания. 

Анализируя вышесказанное, можно выделить некоторые трудности, с 
которыми сталкиваются родители: недостаток времени на общение, не-
умение оценить особенности детского развития, недостаток знаний пси-
хологии развития, не умение выбрать эффективные средства воздействия, 
отсутствие саморефлексии в общении с ребенком. Семья – это самые 
близкие и родные люди, это те, кого мы любим, с кем нам приятно прово-
дить время, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 
счастья. Именно в семье мы учимся взаимоотношениям с близкими, от-
ветственности, заботе и уважению. Для воспитания всесторонне разви-
того человека необходимо человеческое общество, а для развития комму-
никативных качеств – требуется среда взрослых людей, 

При активном общении со взрослыми и сверстниками дети учатся слу-
шать и понимать обращенную к нему речь, поддерживать диалог, отве-
чать на вопросы и самостоятельно задавать их. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод что семья это глав-
ное звено в процессе социализации ребенка в обществе. 

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что се-
мья – важнейший элемент социальной ситуации развития. Именно она 
оказывает решающее влияние на развитие основных черт личности ре-
бенка, формирование у него социально-нравственного потенциала. В се-
мье закладываются исходные жизненные позиции, ребенок овладевает со-
циальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в об-
ществе. 

Выделим основные функции семьи, способствующие благоприятной и 
безопасной среде для социально-коммуникативного развития старших до-
школьников: 

Во-первых, коммуникативная функция т.е. совместное времяпровож-
дение, организация совместного досуга и отдыха, общение детей и роди-
телей, родителей между собой; 

Во-вторых, воспитательная функция т.е. воспитание взаимоуважения, 
уважение чувств каждого члена семьи; 

В-третьих, психологическая функция, т.е. создание благоприятной 
психологической среды. 

Основным средством коммуникации человека является речь, форми-
рование речи закладывается на ранних этапах развития ребенка. Для 
успешного социально-коммуникативного развития ребенка в семье важ-
ным является соблюдение правил общения с ребенком: это грамотная 
речь родителей, стремление взрослых отвечать на вопросы ребенка раз-
вернуто, тем самым показывать пример грамотного общения. 
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Стимулировать речевую активность дошкольника (читать книги, переска-
зывать текст, умение анализировать и рассказывать своими словами). Ста-
раться чаще общаться с ребенком, вести диалог. создавать благоприятную 
речевую среду, расширять круг общения ребёнка. 

Правильный подход к воспитанию в семье положительно сказывается 
на развитии дошкольника, его социализацию и дальнейшее общение со 
взрослыми и сверстниками. 

Анализ научной литературы по проблеме позволяет нам сделать вы-
вод, что родители являются наиболее важными людьми для своих детей и 
играют значимую роль в социально-коммуникативном развитии ребенка. 
Нарушения в семейных отношениях и воспитании ребенка, негативно ска-
зываются как на отношениях внутри семьи, так и на социальную адапта-
цию ребенка. 

Л.С. Выготский говорил о том, что наиболее благоприятная атмосфера 
общения создается родителями в семье, там и происходит полноценное 
развитие его личности, его социализация. 

Очень важно, чтобы в момент становления речи ребёнка рядом с ним 
были любящие, понимающие, заботливые родители, умеющие и желаю-
щие общаться с ним и помогающие ребёнку в развитии коммуникативной 
сферы и его социализации. 
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Л.Н. ТОЛСТОГО В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

Аннотация: в статье актуализируется проблема семейного воспи-
тания: его сущности, назначения и организации. В работе рассматрива-
ется использование педагогического опыта Л.Н. Толстого в семейном 
воспитании как один из эффективных путей, определяющих идейное 
своеобразие отечественного гуманитарного образования, в том числе 
Тульской губернии. Автором описаны смысл и назначение семьи в тол-
стовской концепции семьеустройства, обозначены основные направле-
ния и методы семейного воспитания. 
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В условиях распространение в обществе ориентации на внесемейные 
ценности (построение успешной профессиональной карьеры, повышение 
социального статуса и др.) происходит размывание ценностей современ-
ной молодежи в отношении семейных и репродуктивных функций. Это, в 
первую очередь, связано с отсутствие целенаправленной и научно обос-
нованной программы подготовки молодежи к семейной жизни и ответ-
ственному родительству. А также сказывается влияние негативного опыта 
семейных отношений, полученного в родительской семье (конфликты, из-
мены, разводы и т. д.). 

Любовь, стремление к успешности и стабильности брачных отноше-
ний, желание создать, укрепить и сохранить семью, потребность в семье 
и детях перестали занимать ведущие места в иерархии приоритетов рос-
сиян. 

В связи с этим вопросы семейного воспитания, его принципах органи-
зации, формах и методах актуализируются в новых социально-педагоги-
ческих реалиях. 

В значительной степени современная семья для успешного воспитания 
должна ориентироваться на объективные цели, которые формулируются 
в стране как стратегический элемент ее образовательной политики. 

Субъективную окраску целям домашнего воспитания придают этниче-
ские, культурные, религиозные традиции, которым она следует, а также 
представления конкретной семьи о том, каким она хочет вырастить сле-
дующие поколение. 

В последние годы в качестве объективных целей отечественного вос-
питания выступают непреходящие традиционные ценности, к которым 
отнесены высокие нравственные идеалы, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, крепкая семья и др. 

Семья может рассматриваться как персональная среда жизни и разви-
тия детей, подростков, юношей, качество которой определяется рядом ре-
ализуемых ценностей воспитания, отвечающих за установки и образцы 
поведения – привязанность, уважение и ответственность межпоколенного 
взаимодействия. 

Осмысление родителями научных основ воспитания (знание возраст-
ных особенностей детей, использованию эффективных методов и средств 
воспитания) делает его целесообразным и помогает им добиться более вы-
соких результатов в становлении собственных детей. 

Выбор методов семейного воспитания, в первую очередь, зависит от 
общей культуры родителей, их жизненного опыта, психолого-педагогиче-
ской подготовки и способов организации жизнедеятельности семьи; 
числа детей в семье; личностных качеств отца, матери, других членов се-
мьи, их духовных и моральных ценностей и ориентиров. 

Обращаясь к кругу проблем, связанных с вопросами семьи и семей-
ного воспитания, становится очевидно, что новые ориентиры развития об-
щества не могут быть сформулированы извне. В этой связи особый инте-
рес представляет педагогический опыт Л.Н. Толстого в воспитании детей 
в семье. 
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Л.Н. Толстой великий писатель, мыслитель и педагог внёс значитель-
ный вклад в формирование представлений о семье, её сущности, специ-
фике, устройстве и методах воспитания. 

В толстовской концепции семьеустройства брак рассматривается как – 
нравственно-правовой союз, нравственная субстанция, духовное обще-
ние. По мнению писателя, человеческое половое влечение, обладая изби-
рательностью, должно регулироваться, в том числе, и нравственными за-
конами. Чем выше нравственность мужчины и женщины, тем в большей 
мере идеален момент духовного единства. 

Семья представлялась Толстому как объединение людей, предназна-
ченное для совместного труда, совместного ведения хозяйства, воспита-
ния детей и духовного общения, приводящего к Любви друг к другу, дру-
гим людям и Богу. 

По мнению Л.Н. Толстого, целью семейного воспитания является вос-
питание, прежде всего, нравственных качеств ребёнка – любви, уважения, 
понимания, ненасилия, правдивости, честности, ответственности и трудо-
любия. Он считал, что семья не достигнет своих воспитательных целей, 
если у детей в процессе воспитания не образуется твердых нравственных 
понятий и хороших навыков поведения. Нравственное поведение детей в 
семье достигается правильной организацией режима семейной жизни, 
примером старших, беседами родителей с детьми по вопросам морали, 
чтением детьми доступных их пониманию книг, помогающих уяснить, 
что можно и чего нельзя делать. 

Главным условием, которое обеспечивает духовное и нравственное влия-
ние старших на детей, является правдивость, взаимное уважение и согласие 
в отношениях родителей с детьми. Толстой отмечал: «Мир между супругами 
есть первое условие для успешного воспитания детей. Ссоры между родите-
лями, происходящие от самодурства мужа или от сварливости жены, суть 
главные препятствия для правильного воспитания. Когда уже тут думать о 
детях, когда идёт неугасимая война между мужем и женой. Такая жизнь есть 
чистый ад для обоих супругов и самое горькое существование для рождаю-
щихся от них детей» [2, с. 685]. 

Воспитание в семье должно быть организовано так, чтобы поведение 
родителей, вся домашняя обстановка оказывали на детей положительное 
влияние. Пример жизни родителей, считал отечественный педагог, оказы-
вает на детей огромное влияние, силу которого трудно переоценить. Он 
писал: «Если отец, мать, – отмечал Толстой, – одеваются, едят, спят уме-
ренно и работают, и учатся, то и дети будут то же делать» [3, с. 280]. 

Л.Н. Толстой в воспитании в семье призывал избегать всего того, что 
создает в ней нездоровую обстановку, излишне возбуждающую нервную 
систему детей – кокетства, ссор, не доброты и неровности любви. Отец и 
мать, считал Толстой, обязаны стремиться к тому, чтобы в семье была ат-
мосфера ласкового, справедливого отношения к детям. Дети должны быть 
заняты каким-либо делом, а если они отдыхают, то и отдых не должен 
быть бездельем. Чтение книг, игры, прогулки с детьми помогают им ра-
зумно жить. 

Толстой призывал родителей почаще бывать в обществе своих детей, 
изучать их интересы, следить за их развитием, подмечать 
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индивидуальные особенности детей, не применять телесные наказаниям 
и воздействия, унижающие личность ребёнка. 

Толстой считал, что нельзя оставлять без внимания игнорирование 
детьми требований родителей. Толстой подчеркивал, что родители 
должны пользоваться самыми разнообразными способами борьбы с 
упрямством, капризами и непослушанием детей. В одних случаях терпе-
ливая нежность и любовь родителей к детям дают хорошие результаты, а 
в других – широкое применение методики естественных последствий бу-
дет наилучшим из затруднительных положений. 

Толстой был убежденным сторонником физического воспитания де-
тей. Сам он укреплял свое здоровье и развивал свой организм разнообраз-
ными средствами. Толстой любил пешие прогулки, верховую езду, плава-
ние, катание на коньках, много занимался гимнастикой и сельскохозяй-
ственным трудом. Поэтому он с детства приучал сыновей к гимнастике, 
учил плавать, кататься на коньках и ездить верхом [1]. 

Толстой был горячим сторонником трудового воспитания детей в се-
мье. Он считал, что самообслуживание, ручной труд способствуют укреп-
лению здоровья и дают спокойствие совести, которого нету у человека, не 
занятого физическим трудом. 

Таким образом, изучение и использование передового педагогиче-
ского опыта Л.Н. Толстого в воспитании детей в семье можно рассматри-
вать как успешный путь преодоления негативных явлений в нарастании 
демографического неблагополучия в современном обществе, а также как 
один из эффективных путей, определяющих идейное своеобразие отече-
ственного гуманитарного образования, в том числе Тульской губернии. 
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Организация игровой деятельности дошкольников в условиях семьи 

относится к актуальному направлению, которое должно реализовываться 
в совместной деятельности дошкольной образовательной организации и 
семьи Игра играет важную роль в развитии детей, особенно в дошкольном 
возрасте. В условиях семьи игровая деятельность может быть ключевым 
средством организации досуга, самореализации ребёнка, поэтому нельзя 
пускать это важное направление развития детей на самотек. Также, с уче-
том современных тенденций, важно понимать, какую роль занимает семья 
в игровой деятельности дошкольника. Всё это делает данную тему чрез-
вычайно актуальной для изучения. 

Начнём с того, что игра – это ведущий вид деятельности дошкольни-
ков. Л.С. Выготский утверждал, что игра – это основной механизм разви-
тия ребёнка, в которой он обучается и познает мир через взаимодействие 
с окружающей средой и другими людьми. Игра имеет огромное значение 
для развития дошкольников в различных аспектах: 

‒ когнитивное развитие: во время игры дети учатся решать задачи, раз-
вивают логическое мышление, понимание причинно-следственных свя-
зей, наблюдательность, а также развивают память и воображение; 

‒ эмоциональное развитие: в ходе игры дети выражают свои чувства, 
учатся регулировать свои эмоции, учатся узнавать и понимать чувства 
других людей; 

‒ социальное развитие: в игре дети учатся сотрудничать, общаться, 
учатся вступать в контакт с другими, развивают навыки сотрудничества, 
учатся договариваться и решать конфликты; 

‒ физическое развитие: игра развивает моторику, координацию дви-
жений, силу, выносливость, гибкость у детей. 

В целом, игра играет важную роль в общем развитии ребёнка, по-
скольку предоставляет ему широкий спектр возможностей для 
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обогащения личного опыта. В работе с родителями важно иметь в виду, 
что организация игровой деятельности дошкольников может осуществ-
ляться вариативно. 

1. Свободная игра: предоставление детям свободного времени и про-
странства для самостоятельной игры, возможность выбирать игрушки, со-
здавать свои сюжеты и играть в своем собственном темпе. 

2. Направленная игра: организация структурированной игры с опреде-
ленными правилами и целями. Взрослые могут предложить детям игро-
вые сценарии или задания, которые требуют актуализации соответствую-
щих умений. 

3. Игры на свежем воздухе: организация игр во дворе, на даче. Дети 
могут играть в футбол, прятки, бегать, прыгать через скакалку и т. д. Игры 
на свежем воздухе способствуют физическому развитию, укреплению 
здоровья и развитию координации движений. 

4. Совместные игры: организация игр, в которых дети играют вместе с 
другими детьми или взрослыми. Совместные игры способствуют разви-
тию социальных навыков, учат сотрудничеству, коммуникации и уваже-
нию к другим. 

5. Игровые уголки: создание специальных зон или уголков, где дети 
могут играть. Например, уголок с конструктором, уголок с песочницей 
и т. д. В свободном доступе у ребенка должны настольные игры, пред-
меты для сюжетно-ролевых игр, подвижных игр и т. д. 

Рассматривая организацию игровой деятельности дошкольников в се-
мье, стоит обратить внимание на то, что семья, прежде всего, – это источ-
ник информации для ребёнка, в ней он находит образцы для подражания, 
повторения, воплощения в своих игровых замыслах, а также это особая 
среда, в которой игры организуются в соответствии с традициями и укла-
дом. Роль семьи в игровой деятельности дошкольника очень важна. Роди-
тели и другие члены семьи могут вовлекаться в игру и поддерживать раз-
витие ребёнка через игровую деятельность следующими способами. 

1. Участие в игре: родители и другие члены семьи могут активно 
участвовать в игре с ребёнком. Они могут играть роли в ролевых играх, 
строить конструкции или решать головоломки вместе с ребёнком. 

2. Предоставление игровых материалов: родители могут предоставить 
разнообразные игрушки, материалы и пространство для игры в домашней 
обстановке. 

3. Поддержка в развитии навыков: родители могут помогать ребёнку 
развивать различные навыки через игру. Например, они могут предлагать 
математические игры для развития счёта и логики, игры на развитие мел-
кой моторики, творческие игры для развития воображения и творческого 
мышления. Родители могут также задавать вопросы, задания или про-
блемы, чтобы ребёнок мог решать их в процессе игры. 

4. Создание игровых уголков: родители могут создать специальные иг-
ровые уголки в доме, где ребенок может играть и развиваться. Это позво-
ляет ребёнку иметь доступ к различным видам игры и развивать разные 
навыки. 

5. Игры на свежем воздухе: родители могут организовывать игры на 
свежем воздухе с ребёнком. Они могут играть вместе в футбол, прятки, 
бегать, прыгать через скакалку и т. д. 
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6. Обучение через игру: родители могут использовать игру для обуче-
ния ребёнка новым навыкам и знаниям. Например, игра в магазин, где ре-
бёнок может учиться считать и обрабатывать деньги, игра с пазлами для 
развития логического мышления, игра в слова для развития языковых 
навыков и т. д. 

7. Обратная связь и обсуждение: родители могут обсуждать с ребён-
ком его игры и достижения. Они могут задавать вопросы, выражать свое 
восхищение и интерес к игре ребёнка. Также важно обсуждать с детьми 
правила и этикет игры, чтобы помочь им развить социальные навыки. 

Таким образом, семья играет важную роль в развитии игровой деятель-
ности дошкольников. Родители и другие члены семьи не только создают 
условия для игры, но также активно участвуют в игровом процессе, что 
способствует разностороннему развитию ребёнка. Важно, чтобы семья 
обеспечивала разнообразные игровые материалы и игрушки, побуждала к 
активной игровой деятельности как в домашних условиях, так и на улице. 
Организация совместных игр в семье способствует не только развитию 
интеллектуальных и социальных навыков у ребёнка, но также укрепляет 
взаимоотношения между членами семьи, способствует формированию 
позитивной атмосферы в семье. В результате, совместная игра становится 
прекрасным способом для семейного общения и тесного взаимодействия 
между родителями и ребёнком. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР  
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

Аннотация: в статье раскрывается значение подвижных игр в 
жизни детей дошкольного возраста, даются рекомендации по подбору, 
организации подвижных игр, руководству ими в условиях семьи. 

Ключевые слова: дошкольники, подвижные игры, родители, семья. 
Подвижные игры важны для всестороннего развития ребенка. Такие 

игры способствуют развитию физических и умственных способностей, 
освоению нравственных норм, правил поведения, этических ценностей и 
др. Содержание подвижных игр составляют разнообразные виды бега, 
прыжков, метаний и других движений. В таких играх, как правило, по-
буждающим мотивом к игровым действиям выступает соревнование 
между отдельными участниками и целыми коллективами. Взаимоотноше-
ния и поведение играющих регулируются правилами и судейством [1]. 

Ценность подвижных игр не только в том, какое воздействие они ока-
зывают на физическое, умственное и эмоционально-волевое развитие де-
тей, но и в некоторой универсальности проведения. Эта универсальность 
заключается в том, что подвижные игры используются в работе с до-
школьниками и школьниками всех возрастов, которые обучаются как в 
учреждениях общего и дополнительного образования, коррекционных 
учреждениях, а также в условиях семьи. Они могут проводиться в боль-
шом спортзале и в просторном кабинете, на местности, на воде, на снегу. 
Более того, проводить их могут не только педагоги, но и родители дома. 
При этом они должны быть ознакомлены с особенностями подбора и про-
ведения подвижных игр. В данной статье остановимся на раскрытии осо-
бенностей подбора и проведения подвижных игр в условиях семьи. 

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе конкретных игр – 
это место и условия проведения игр, а именно в помещении, на улице. 
Необходимо также учитывать время года и погоду и, в соответствии в 
этим, одеть ребёнка. Условия проведения игр и запланированное место их 
организации должны совпадать. 

Родителям важно знать, что игры высокой подвижности лучше прово-
дить в первой половине дня, когда ребёнок еще не устал и сохраняется его 
активность. Это такие игры как «Самолеты», «Ловишки», «Где зазво-
нили» и др. В вечерние часы целесообразно использовать игры средней и 
низкой подвижности, такие как «Подбрось-поймай», «Мяч через сетку», 
«Найди, где спрятано», «Сбей булаву», «Прятки» и др. 
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Продолжительность игр и предлагаемая физическая нагрузка должны 
быть строго регулированы и ограничены. Это связано с тем, что при про-
должительной и чрезмерной нагрузке дети могут утомиться потерять ин-
терес к таким играм. Используемый инвентарь должен быть легким и 
удобным по объему, соответствовать росту, физическим возможностям 
ребёнка. Желательно использовать яркий, красочный инвентарь и обору-
дование: мячи, обручи, скакалки и др. 

Проводимые подряд игры, необходимо разнообразить по содержанию, 
например вводить новые игровые действия, кроме того, практиковать рас-
ширение правил, например, не только добежать до скамейки, но и пере-
прыгнуть через неё. Если в игру включаются другие дети желательно сле-
дить за выполнением правил, последовательностью игровых действий 
всеми участниками. 

Начинать и заканчивать игры нужно с ориентацией на желания ре-
бёнка, учитывать его интересы и предложения по поводу выбора игры. 
При проведении подвижных игр ребёнок может проявлять недостаточную 
выдержанность и упорство, у него может меняться настроение, так оно 
может снижаться при неудачах в игре, или улучшаться при увлеченности 
игрой. 

Родителям, важно помнить, что дети старшего дошкольного возраста 
проявляют заинтересованность результатом игры, они способны усваи-
вать усложненные правила игры и в соответствии с ними сознательно кон-
тролировать свои движения [2, с. 31–39]. В процессе проведения игр 
важно, чтобы взрослые следили за поведением и взаимоотношениями де-
тей, которые они проявляют в данный момент. Нежелательно допускать 
того, чтобы дети, например, захваченные духом соревнования, начали 
спорить друг с другом или со взрослым, толкать друг друга, грубо себя 
вести. Если же что-то подобное случается, то важно не ругать ребенка, не 
наказывать его, а по возможности спокойно с ним обсудить его поведе-
ние, чтобы он смог понять и осознать, что в данный момент был не прав, 
и что такое поведение не является приемлемым. Когда игры проходят с 
позитивным настроем всех участников, то и полезное развивающее воз-
действие значительно возрастает. К тому же хорошее настроение и отно-
шение к другим участникам игры помогает поддерживать интерес детей 
к участию в подвижных играх. 

Подвижные игры важное средство развития дошкольников, многие за-
дачи, связанные с их полноценной организацией, могут успешно ре-
шаться не только в условиях дошкольных образовательных учреждений, 
но и семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье представлены особенности развития инициа-

тивности, раскрывается ее роль в музыкальном развитии детей и да-
ются практические рекомендации для стимулирования проявления ини-
циативности у старших дошкольников в музыкальной деятельности. 

Ключевые слова: инициативность, музыкально-игровая деятель-
ность, развитие, ФГОС, методы. 

Введение. Развитие инициативности – важное направление развития 
развитие детей, которое необходимо реализовывать с дошкольного воз-
раста в разных видах деятельности, включая и музыкально-игровую. 

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность – одна из слож-
нейших форм музыкального творчества. Сложность её организации за-
ключается в том, что она возникает в результате инициативы детей и, в 
основном, происходит без оказания педагогической помощи. Ее возник-
новение, развитие, обусловлено и стремлением ребенка выразить свою эс-
тетику, возникающую в его сознании от музыкального искусства [8]. 

Также и в ФГОС дошкольного образования говорится о формировании 
самостоятельности, ответственности и инициативности. Таким образом, 
перед музыкальным руководителем встает ряд задач по развитию иници-
ативности старших дошкольников [7]. 

Цель статьи – определить сущность и инструменты развития иници-
ативности у старших дошкольников в музыкально-игровой деятельности. 

Изложение основного материала. Определению и сущности инициа-
тивности в дошкольном возрасте обращали свое внимание разные ученые 
в разные эпохи: В.В. Давыдов [4, с. 15], Я.А. Коменский [1, с. 36], 
Г. Спенсер [5, с. 23], Э. Эриксон [10, с. 28], Д.Б. Эльконин [9, с. 25], 
В.А. Сухомлинский [6, с. 32]. Так с XX века определение «инициатив-
ность» рассматривается, как субъектное понятие, характеризующееся 
признанием прав, свобод и индивидуальных интересов ребенка. 
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Инициативность в педагогической науке рассматривалась в разных 
направлениях: 

‒ самостоятельность, выражаемая в способности принимать решения 
и действовать независимо от взрослых, дошкольники могут инициировать 
игры, выбирать свои занятия и решать проблемы самостоятельно; 

‒ реализация творческого потенциала в развитии дошкольниками 
своей творческой мысли и способности придумывать новые идеи в виде 
инициировании различных групповых проектов, экспериментов и т. д.; 

‒ самовыражение развивается путем выражения своих мыслей и 
чувств в общении с другими детьми и взрослыми, высказывании своего 
мнения и идей; 

‒ исследовательский подход дошкольников движим интересом к окру-
жающему миру и способностью исследовать его; 

‒ саморегуляция в способности контролировать свое поведение 
и эмоции, например, управлять своими эмоциями во время конфликтов 
или справляться с трудностями. 

Инициативность рассматривается как базис для становления позитив-
ной коммуникации с предметным миром и социальной действительно-
стью, ведь личность должна быть не только активной сейчас, но и способ-
ной к саморазвитию на протяжении всей жизни. Таким образом, музы-
кальные руководители дошкольных учреждений должны уметь опреде-
лять формы, методы и условия формирования инициативности как ком-
плексной характеристики личности, под которой понимается способность 
саморазвиваться, действовать самостоятельно, мыслить критически. Ре-
бенок перестает быть объектом воспитания и становится его субъектом, 
который совместно с взрослым познает окружающую действительность, 
пробует себя в различных видах деятельности, проявляет свое творческое 
начало, экспериментирует, задает вопросы и сам находит на них ответы 
(Э. Демолен, Д. Дьюи, М. Монтессори, К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-По-
садов и др.) [3] Эти факторы необходимо учитывать при планировании 
деятельности музыкального руководителя: программы каждой возраст-
ной группы, годового плана и мероприятий. 

Инициативность с позиции современных требований ФГОС можно 
рассматривать как меру достижения детьми определенного уровня разви-
тия свойств и структур, которые соответствуют потребностям индивида. 
К основным характеристикам рефлексивного компонента инициативности 
следует отнести: умение ребенка формулировать цель своей деятельности; 
выходить за пределы изученных знаний, принимать нестандартное реше-
ние; самостоятельно осуществлять целостную работу в различных усло-
виях, желание учить его другому; проявлять активность на различных эта-
пах работы и ответственности за выполненную роль; умение объективно 
оценивать роль каждого в общем деле [2]. Конечно, при определении этих 
характеристик необходимо использовать различные методы диагностики 
в динамике. 

Развитие инициативности начинается с раннего детства через возмож-
ность самостоятельно выполнять доступные им задачи. К старшему до-
школьному возрасту дети могут достичь определённого уровня развития 
инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок в возрасте от 5 до 
7 лет может сам ставить задачи в игре и практике. В то же время он может 
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оценить ситуацию, где происходит действо, например, в игры, умеет ана-
лизировать ситуацию, выявлять позицию участников, создать план дей-
ствий. 

В комплексную работу по развитию инициативности входят следую-
щие методы: 

‒ детям следует предоставлять возможность самостоятельно выбирать 
инструменты, которыми они хотят играть, а также аксессуары, такие как 
шейкеры, трещотки и т. д. – это поможет развить их индивидуальность и 
усилить чувство ответственности за свои решения; 

‒ самостоятельное создание музыки, используя доступные инстру-
менты и звуки, поможет развить их творческие навыки, а также укрепит 
уверенность в своих способностях; 

‒ старшим дошкольникам можно предложить организовывать музы-
кальные выступления для других детей или родителей, что будет способ-
ствовать развитию организаторских навыков, а также укреплению уверен-
ности в себе и способности выступать перед публикой; 

‒ важно поддерживать и поощрять инициативу детей, давая им воз-
можность высказывать свои идеи и предлагать новые музыкальные идеи, 
креативность и самостоятельность; 

‒ организовать музыкально-развивающую среду для самостоятель-
ного исследования музыкальных инструментов и звуков, чтобы они могли 
открыть для себя новые возможности и развить свои музыкальные способ-
ности. 

В XXI веке для детей с клиповым мышлением для развития инициа-
тивности в музыкальной деятельности важно подобрать новые методы 
изучения существующей действительности, например, цифровые инстру-
менты. 

Во-первых, цифровые инструменты предлагают широкий спектр зву-
ков и эффектов, что позволяет детям экспериментировать и создавать 
свою собственную музыку. Они могут использовать различные инстру-
менты, сэмплы и звуковые эффекты для создания уникальных компози-
ций, что стимулирует их творческое мышление и инициативность. 

Во-вторых, цифровые инструменты обычно имеют простой и интуи-
тивный интерфейс, что делает их доступными для детей с клиповым мыш-
лением. Они могут использовать программы или приложения для созда-
ния музыки, которые предлагают графическое представление звуков и 
позволяют детям легко манипулировать ими. Это помогает развивать их 
навыки в области музыкального творчества и инициативности. 

Вывод. Таким образом, развивающая среда для развития инициативно-
сти старших школьников может включать в себя: разнообразные музы-
кальные инструменты; игры с музыкой, например, игра в «Музыкаль-
ные стулья» или 

«Танцевальные статуи», где дети должны двигаться или замереть в за-
висимости от музыки; организация занятий, на которых дети будут петь и 
танцевать под музыку, что поможет им выразить свои эмоции и развить 
чувство ритма; создание командных музыкальных проектов, таких как 
музыкальные спектакли или концерты; экспериментирование с различ-
ными звуками и создание собственной музыки, например, использование 
различных предметов для создания ритмических звуков или использова-
ние электронных инструментов для создания новых звуковых эффектов; 
организация посещений концертов, оперных постановок или 
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музыкальных фестивалей – погружение в музыкальную атмосферу и 
вдохновение профессиональными музыкантами. 

Системная работа, использование различных методов работы музы-
кальным руководителем, развивающая музыкальная среда позволят повы-
сить правление инициативности в музыкально-игровой деятельности 
старших дошкольников. 
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Сегодня в современный образовательный процесс начальной школы 
активно внедряются достижения не только педагогической науки, но и 
техники, компьютерных технологий. Это позволяет упростить процесс 
обучения, сделать его более наглядным, доступным, повысить эффектив-
ность усвоения материала младшими школьниками. Кроме того, внедре-
ние гаджетов и компьютерных технологий делает обучение привлекатель-
нее для современных школьников. 

Огромное количество развлечений в сети, трансформация мышления, 
развитие клипового мышления у современных детей, проблемы с концен-
трацией и устаревшие методы обучения снижают учебную мотивацию 
учащихся. Старшее поколение было мотивировано учиться, чтобы полу-
чить профессиональное образование, поступить в институт или техникум, 
построить карьеру и трудиться, так как труд был в почете, а лень и неже-
лание работать осуждались обществом. Но в современном мире другие 
ценности: сегодня на первый план выходит не желание построить карь-
еру, быть полезным обществу, а стремление быть богатым и успешным 
при минимальных усилиях. 

В настоящее время младшие школьники видят, как известные успеш-
ные блогеры, открыто говорят, что не имеют профессионального образо-
вания и плохо учились в школе, что не помешало им стать богатым и зна-
менитым. Часто в интернет-источниках транслируется образ создания 
успеха без труда и осуждение трудовых специальностей, рабочих, кото-
рые мало зарабатывают и не могут позволить себе богатую жизнь. Все это 
привело к тому, что современные школьники теряют мотивацию учиться 
уже на этапе начального образования. 

В современном информационном мире появилось огромное количе-
ство новых профессий, которые не требуют специальных знаний, обуче-
ния в вузе: таргетолог, SMM-щик, рилсмейкер, SEO-копирайтер, иллю-
стратор соцсетей, продюсер аккаунтов, менеджер соцсетей и т. д. Любой 
может стать специалистом в вышеперечисленной области, достаточно 
знаний работы алгоритмов соцсетей, а в этом современные дети доста-
точно хорошо разбираются. 

Все вышеперечисленное привело к тому, что мотивация к обучению у 
детей с каждым годом падает, учителям все труднее мотивировать их 
учиться, участвовать в научной деятельности. На наш взгляд, заинтересо-
вать школьников учиться может подход к обучению с использованием 
компьютерных технологий. 

Одним из примеров является искусственный интеллект, о котором хо-
рошо знает каждый из нас. Мы все видели в соцсетях картинки, видео, 
созданные нейросетью, многие даже создавали себе аватарки, картинки, 
редактировали фото с его помощью. Искусственный интеллект можно 
внедрить в школьное обучение. Искусственный интеллект может разраба-
тывать задания для учеников, беседовать с ними на уроках русского и ино-
странного языка. Проверка тестов и заданий искусственным интеллектом 
также будет развивать мотивацию к обучению: ученики будут знать, что 
компьютер беспристрастен и его не обмануть [1]. 

Другим примером использования современных технологий является 
внедрение специальных ботов или платформ для изучения иностранного 
языка. На таких платформах школьники будут общаться с живыми людьми, 
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слышать живой разговорный язык. Ученики будут использовать не гото-
вые, шаблонные фразы из учебников, а общаться на спонтанные темы с жи-
выми людьми. При этом дети с разными уровнями иностранного языка смо-
гут подобрать себе платформу и собеседников. Так же можно использовать 
специальные боты для языковой практики. Они имеют ряд преимуществ 
перед языковыми платформами. Во-первых, их проще использовать, так 
как они устанавливаются на телефон, каждый ученик сможет заниматься в 
выбранном боте, отрабатывать пропущенные темы, сложности, сам выби-
рать подходящий уровень трудности в заданиях. Во-вторых, не будет стес-
нения из-за невысоких языковых навыков, так как робот – неодушевленный 
предмет, дети не будут его стесняться [2]. 

Внедрение языковых платформ или ботов на уроках иностранного 
языка не только сможет повысить качество обучения, но и наглядно пока-
жет младшим школьникам для чего им учить иностранный язык. Школь-
ники начнут общаться с разными людьми, попробуют смотреть фильмы 
на языке оригинала и увидят, что знание языков открывает новые возмож-
ности. Именно наглядная практическая значимость использования 
названных технологий может повысить мотивацию к изучению иностран-
ных языков. 

Использование искусственного интеллекта – новое слово в образова-
нии. Благодаря элементу новизны учащимся будет интересно работать с 
ботами. Так же это положительно повлияет на имидж преподавателя, так 
как он идет в ногу со временем, активно внедряет новые технологии в 
обучении, не боится современных методов. 

Другим примером являются интерактивные карты. Интерактивная 
карта представляет собой электронную карту, работающую в режиме 
двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и 
компьютера. Это особая визуальная информационная система. Использо-
вание интерактивных карт помогает сделать информацию более доступ-
ной к запоминанию и наглядной [3]. 

Интерактивной карта называется, потому что пользователь может с 
ней взаимодействовать, настраивать «под себя», создавать необходимые 
временные отрезки. Также данные на карту можно добавлять и убирать, 
создавать собственные условные обозначения. Интерактивной картой 
можно легко поделиться, отправив ссылку [4]. 

В наш век цифровизации образования очень актуальна геймификация 
игрового процесса. Раньше для этого использовали карточки, раздаточ-
ный материал, сегодня можно использовать специальные приложения и 
сервисы. Например, интернет-ресурс http://window.edu.ru позволяет со-
здавать небольшие викторины. Вопрос и варианты ответа выводятся на 
экран при помощи проектора, ученики отвечают, используя собственные 
мобильные телефоны. Данную викторину можно проводить для проверки 
домашнего задания, для установления уровня усвоения материала и под-
готовки домашнего задания, закрепления пройденного материала, дидак-
тических игр. Для использования данного Интернет-ресурса необходимы 
смартфоны с подключением к Интернету. Именно это может являться 
трудностью использования названного сервера, так как в школе должен 
быть доступный бесплатный Интернет. Мы полагаем, что подобная тех-
нология будет стимулировать повышение мотивации к обучению 
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благодаря соревнованию. Младшие школьники, зная, что в начале урока 
будет викторина для проверки домашнего задания, не захотят проигры-
вать, а наоборот, будут стараться быть в числе лучших. 

Еще один интересный способ повышения учебной мотивации уча-
щихся начальной школы – это использование веб-квестов, который пред-
ставляет собой проблемно-поисковый метод, включающий в себя такой 
обязательный элемент как использование Интернета для выполнения за-
дания. Учитель дает детям задание и список Интернет-ресурсов, которые 
могут помочь в его выполнении. Можно предложить следующие вари-
анты заданий: распознать главную и второстепенную информацию, систе-
матизировать информацию, интерпретировать авторскую позицию, обоб-
щить информацию и дать прогноз развития событий [5]. 

В целях повышения уровня учебной мотивации младших школьников 
целесообразно использовать разные платформы для видеосвязи. Они 
дают возможность принимать участие в дистанционных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах. Учащиеся будут получать опыт общения с дру-
гими школьниками, обмениваться знаниями, смогут почувствовать себя 
исследователями, которые выступают перед аудиторией и рассказывают 
о своем открытии. 

Мы считаем, что описанные способы использования современных 
компьютерных технологий помогут повысить уровень учебной мотива-
ции у младших школьников, но стоит помнить о том, что использование 
информационных ресурсов должно быть целесообразным и уместным, а 
не ради внедрения новых технологий в процесс обучения Поэтому совре-
менный педагог должен владеть используемыми цифровыми технологи-
ями лучше учеников, разбираться в них, понимать, что и для чего он де-
лает, так как важным условием развития учебной мотивации у учеников 
является наличие мотивации у учителя сформировать у обучаемых каче-
ственные знания и умения. 

При этом, важно подчеркнуть, что если сам учитель не заинтересован 
в этом, но использует в процессе обучения современные компьютерные 
технологии формально, то уровень учебной мотивации школьников вряд 
ли повысится. 
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Молодежь – это особая социально-демографическая группа, пережи-
вающая период становления социальной зрелости. Молодежь имеет ряд 
социальных особенностей, определяющиеся специфической позицией, 
которую она занимает в процессе воспроизводства социальной струк-
туры, способностью наследовать и преобразовывать сложившиеся обще-
ственные отношения. 

С точки зрения возрастной психологии, границы молодежи различа-
ются у разных авторов. К.Д. Ушинский определял молодость –  
16–23 года; Д.Б. Бромлей – 18–21 год; М.В. Гамезо, B.C. Герасимова, 
Г.Г. Горелова. Л.М. Орлова – 18–25 лет, И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюц-
кий – 20–30 лет [7]. 

С юридической и статистической точек зрения, молодежь – 14–35 лет 
включительно (п. 1 ст. 2 489-ФЗ «О молодежной политике в РФ»). 

Ценностные ориентации, как сложный психологический феномен, ха-
рактеризующий направленность и содержание активности личности, яв-
ляется составной частью системы отношений личности, определяет об-
щий подход человека к миру, к себе, придает смысл и направление лич-
ностным позициям, поведению, поступкам, играют главную роль в регу-
ляции социального поведения человека [4]. 

В современных быстроменяющихся условиях, с учетом того, что мо-
лодое поколение наследует достигнутый уровень развития общества, 
несёт функцию социального воспроизводства, преемственности и опреде-
ляет будущее общества и государства, большое значение имеют ее цен-
ностные ориентации. 
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Соответственно встает вопрос о способах, методах их коррекции, при 
необходимости. Мы употребляем именно термин «коррекция», имея в 
виду предполагаемые изменения в системе ценностей, так как термин 
«формирование» считаем некорректным в связи с тем, что система ценно-
стей у молодежи уже сформирована. 

Какие же есть методы, способы изменения, коррекции, переформиро-
вания ценностных ориентаций? 

В современной научной литературе, описаны такие методы воздей-
ствия на ценности как: 

‒ групповая дискуссия [5]; 
‒ метод кейсов [2]; 
‒ метод проектов [2]; 
‒ социально-психологический тренинг [5]; 
‒ методика проектирования жизненного пути [6]; 
‒ имитационное моделирование ситуаций [1]. 
С нашей точки зрения, наибольший интерес представляет метод груп-

повой дискуссии, как достаточно эффективный и простой в проведении. 
Интерес к дискуссии в психологии проявился в 30-е гг. XX в. и связан 

с работами Жана Пиаже. Пиаже показал, как благодаря механизму дис-
куссии с другими детьми, ребенок отходит от эгоцентрического мышле-
ния и учится мысленно становиться на точку зрения другого. Огромный 
вклад в разработку метода групповой дискуссии внес К. Левин. Его ра-
боты сыграли важную роль в разработке идеи влияния групповых обсуж-
дений на принятие творческих и управленческих решений в группе [2]. 

Наиболее известен эксперимент К. Левина в США в годы Второй ми-
ровой войны с домохозяйками, по поводу отсутствия мяса в продаже. 
Было создано шесть групп домохозяек, по 13–17 человек. Части групп 
были прочитаны лекции о пользе субпродуктов, а в других группах была 
проведена дискуссия по этим же вопросам. В результате в группах, слу-
шавших лекции, 3% домохозяек изменили свое мнение, а в группах, где 
проходили групповые дискуссии 32% домохозяек изменили свое мнение. 

В дальнейшем аналогичные эксперименты проводились К. Левиным 
неоднократно: эксперимент с апельсиновым соком и рыбьим жиром 
(2 группы женщин 2 недели предлагали давать детям рыбий жир и апель-
синовый сок. В группе, с которой велись только разговоры большинство 
мам решили не давать своим детям то, что так советовал специалист в 
роддоме, а в группе, где была дискуссия больше 80% мам согласились 
кормить детей жиром и соком; эксперимент с молоком (2 группы женщин 
2 недели предлагали пить больше свежего коровьего молока. Из группы, 
которых убеждали только 15% женщин стали пить и давать домашним 
больше молока, тогда как в группе, где была групповая дискуссия так 
стали делать более 40%) [3]. 

В ходе подобных экспериментов К. Левином были выявлены следую-
щие закономерности групповой дискуссии: 

1) групповая дискуссия позволяет столкнуть противоположные пози-
ции и тем самым помочь участникам увидеть разные стороны проблемы, 
уменьшить их сопротивление новой информации; 



Издательский дом «Среда» 
 

210      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

2) если решение инициировано группой, то оно является логическим 
выводом из дискуссии, поддержано всеми присутствующими, его значе-
ние возрастает, так как оно превращается в групповую норму [3]. 

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи: 
‒ обучение анализу реальных ситуаций, формирование навыков фор-

мулирования проблемы; 
‒ моделирование особо сложных ситуаций; 
‒ формирование способности критически оценивать и защищать свои 

убеждения. 
Психологический механизм использования дискуссионных методов 

позволяет: 
‒ при сопоставлении противоположные позиции, дать возможность 

его участникам увидеть проблему с разных сторон; 
‒ уточнить позиции сторон, что уменьшает сопротивление восприя-

тию новой информации; 
‒ нивелировать скрытые конфликты, устранить эмоциональную пред-

взятость в оценке позиций партнеров; 
‒ выработать групповое решение, придав ему статус групповой 

нормы; 
‒ способствовать вовлечению участников дискуссии в последующую 

реализацию групповых решений [2]. 
Эмпирическое исследование. 
Нами была проведена коррекция ценностных ориентаций (семейных 

ценностей) у студентов студенты 1 курса специальности Педиатрия Ки-
ровского ГМУ. Выборка студентов была разбита на контрольную (15 чел., 
1 юноша, 14 девушек) и экспериментальную (13 чел., 3 юноши, 10 деву-
шек) группы, анализировался сдвиг ценности «Счастливая семейная 
жизнь» из списка терминальных ценностей методики М. Рокича. 

В экспериментальной группе в течение 2 месяцев проводились груп-
повые дискуссии по семейным ценностям. В контрольной группе никаких 
мероприятий не проводилось. 

Групповые дискуссии приводились с интервалом 1 раз в 2 недели. 
Всего за 3 месяца (с февраля по май 2023 г.) было проведено 6 дискуссий 
по 6 темам. Для тем дискуссий были взяты первые 6 семейных ролей Ф. 
И. Найема (ответственный за материальное обеспечение семьи, хозяин – 
хозяйка, роль ответственного по уходу за младенцем, роль воспитателя, 
роль сексуального партнера, роль организатора развлечений) 

При дискуссии задавалась тема по соответствующей семейной роли, 
далее выделялись команды по вариантам ответов, и проводилась группо-
вая дискуссия между этими командами. 

В качестве методов математической статистики использовался непа-
раметрический Т-критерий Вилкоксона. Критерий обратный – чем 
меньше его значение – тем больше сдвиг. 

Результаты анализа сдвига ценности «Счастливая семейная жизнь» 
методики М. Рокича в контрольной и экспериментальной группах Т-кри-
терием Вилкоксона приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Анализ сдвигов ценности «Счастливая семейная жизнь» методики  
М. Рокича в контрольной и экспериментальной группах студентов 
Терминальная ценность 
«Счастливая семейная 

жизнь!» 
Средний ранг  

1 срез 
Средний ранг  

2 срез 
Значения  

Т-критерия 

Контрольная группа 8,3 8,6 21,5 
Экспериментальная группа  8,5 5,3 12,0* 

 

Примечание: *p < 0,05. 
 

Как видно из таблицы 1, ценность «Счастливая семейная жизнь» зна-
чимо (на 5% уровне) сдвинулась на 3 ранга в экспериментальной группе 
и практически не изменилась в контрольной группе. Поскольку ранг цен-
ности в методике М. Рокича и ее значимость находятся в обратной зави-
симости, то по результатам исследования можно сделать вывод, что после 
проведения групповых дискуссий на тему семейных ценностей, значи-
мость семейных ценностей возросла. 

Таким образом, групповую дискуссию можно рассматривать как до-
статочно эффективный метод коррекции ценностей и ценностных ориен-
таций. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ  
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Аннотация: в статье раскрывается роль семьи при формировании 

личности подростков, в том числе ее влияние на становление системы 
ценностных ориентаций. Представлена специфика ценностных ориен-
таций у подростков с нарушениями слуха и факторы воздействия семьи 
на их формирования. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, подросток, влияние семьи, 
нарушения слуха. 

В настоящее время проблема ценностных ориентаций является акту-
альной в связи с тем, что нынешнее российское общество переживает глу-
бокие перемены, которые, как известно, не только связаны с обновлением 
социально-экономической жизни страны, но и затрагивают систему цен-
ностей социума – формирование новых стандартов и стереотипов в этой 
области. 

Понятие «ценность» крепко соединено с термином «ценностные ори-
ентации». Теоретический анализ научной литературы показал, что в со-
временном мире проблематика ценностных ориентаций изучалась до-
вольно обширно. В психологии существует множество подходов к пони-
манию «ценностных ориентаций» (А.Г. Здравомыслов, В.Б. Ольшанский, 
В.А. Ядов, С.С. Бубнова, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, М.С. Яниц-
кий, Н.А. Журавлева и другие). 

Система ценностных ориентаций является духовным и культурным 
центром личности, она оказывает большое влияние в определении целей 
деятельности и в развитие системы личности человека. Одной из главных 
ее функций является оказание влияния на действия и поступки, она также 
создает мотивацию к деятельности и обнаруживается в эталонах и убеж-
дениях. 

В подростковом возрасте человек открыт социальным влияниям, ак-
тивно и в короткие приобретает социальный опыт человечества в про-
цессе социализации. 

Исследование данной проблемы показало, что ценностные ориентации 
являются главными элементами структуры личности. Их главная функ-
ция – это регуляция поведения, которая проявляется во всех сферах целе-
направленной деятельности индивида. Ценностные ориентации рассмат-
риваются как особые психологические образования, позволяющие 
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соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и при-
нятыми в обществе ценностями. 

Основным институтом становления ценностных ориентаций в детском 
возрасте является семья. Человек непосредственно приобретает свой пер-
вый опыт социального контакта именно в семейном окружении. 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью в подростковом возрасте 
является общение со сверстниками, существует еще одна, не менее значи-
мая сфера отношений подростков – отношения с взрослыми, прежде 
всего, с родителями. Влияние родителей уже не охватывает все сферы 
жизни подростка, как это было в младшем школьном возрасте, но их зна-
чение по-прежнему остается важным. Ценностные ориентации подростка, 
понимание им социальных проблем, нравственные оценки событий и по-
ступков зависят в большей степени от позиции родителей. 

Существуют факторы семейной жизни, такие, как род занятий родите-
лей, материальный уровень, образование, социальный статус, которые в 
определенной мере определяют жизненный путь ребенка. Несмотря на 
намеренное целенаправленное воспитание, которое ребенок получает от 
своих родителей, на него так же оказывает воздействие атмосфера внутри 
семьи. К тому же данный эффект накапливается с возрастом, закрепляясь 
в структуре личности. Помимо образовательного уровня родителей на 
судьбу подростка имеет влияние состав семьи и форма взаимодействия 
между ее членами. 

Особенно значимо влияние семьи на развитие личности ребенка с 
ОВЗ, на которой лежит главная ответственность в формировании цен-
ностных ориентаций. Такую семью довольно часто характеризуют как ре-
абилитационный компонент в развитии личности, изначально обладаю-
щую способностями обеспечить максимально благоприятные условия для 
физического и психологического формирования и воспитания ребенка с 
проблемами в развитии. Становление ребенка как личности, его психофи-
зическое и социальное развитие во многом зависит от стиля взаимоотно-
шений между членами семьи. 

Согласно исследованиям, полученным американскими специалистами 
в сфере психологии, имеющие нарушения слуха подростки, которые рож-
дены глухими родителями, обладают более четким представлением о 
себе, своих потенциальных возможностях, у них так же наблюдается 
вполне позитивная самооценка в отличие от глухих детей слышащих ро-
дителей. Этот факт можно объяснить тем, что слышащие родители на 
начальных этапах развития ребенка не до конца понимают потребности и 
желания своих детей с нарушениями слуха, вынужденно ограничивая сво-
ему ребенку самостоятельность и свободу. 

О.А. Беляева выделяет специфику ценностно-ориентационных пред-
почтений подростков, имеющих статус ребенок-инвалид. По мнению ав-
тора, «отражением проживания кризисного периода психосоциального 
развития, можно считать неоднозначность оценки собственной личности 
в целом и неблагоприятное отношение подростков к собственному внут-
реннему миру (душевному «Я»), в частности». 

«Высокие требования к жизни и высокие притязания», «эффектив-
ность в делах», как инструментальные ценности, в представлении под-
ростков могут помочь в реализации терминальной ценности 
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«продуктивность в жизни», что означает максимальное применение своих 
внутренних сил, возможностей и способностей, включая самореализации 
в творчестве. По мнению большинства ученых, особенность ценностной 
сферы современной молодежи заключается в том, что высокие запросы 
большинством юношей воспринимаются как нечто позитивное, как поло-
жительная характеристика личности, как личностный ресурс, обуславли-
вающий мотивацию достижений. В современных условиях необходимым 
личностным качеством является отсутствие страха в ситуации борьбы, 
конкуренции, умение принять «вызов» со стороны окружающих или со-
перников. 

Менее значимы для подростков с нарушением слуха являются внут-
ренние ценности, такие, как помощь людям и уважение к ним, отзывчи-
вость и выстраивание теплых отношений с окружающим обществом. Пе-
ред ними создаются трудности, проявляющиеся в общении с людьми, а 
особенно со слышащими сверстниками, что выражается в издеватель-
ствах, насмешках и т. п. 

Преподаватели, кураторы/классные руководители отмечают, что обу-
чающиеся с нарушением слуха в меньшей степени нацелены на совмест-
ную деятельность в обществе, самостоятельные социальные пробы, ожи-
дают внешнего алгоритма, подсказок и помощи от взрослого. 

В системе ценностных ориентаций лиц подросткового возраста с нару-
шениями слуха ведущими, приоритетными являются ценности, соответ-
ствующие закономерностям возрастного развития: максимально полное 
использование своих возможностей, сил и способностей, уверенность в 
себе. Такие ценности согласуются с формированием психологического 
новообразования самосознания в данном возрастном периоде – «чувством 
взрослости». Выбор подростками инструментальных ценностей в боль-
шей степени обусловлено имеющимся социальным опытом, который при-
обретается не только в реальной жизни, но и под влиянием общения в со-
циальных сетях. 

Таким образом, создающий потенциал семьи обозначают как уровень 
ее возможностей в становлении личности, которые реализуются через все 
области ее деятельности. Опосредованное значение семьи в отношениях 
ребенка с миром делает структуру семейных отношений одним из основ-
ных источников развития системы ценностей. 

Ценность семьи имеет большое значение при становлении личности 
детей с нарушениями слуха. Для того, чтобы у ребенка сформировыва-
лись адекватные ценностные ориентации, которые нужны для налажива-
ния взаимоотношений с окружающими людьми, необходимо нахождение 
рядом с ним понимающего и любящего взрослого человека. При форми-
ровании взаимного контакта глухого или слабослышащего ребенка с его 
родителями, их позиция по отношению к нему несет огромный вклад в 
развитие личности ребенка. Долговременная деформация, искажение от-
ношения к ребенку со стороны одного или обоих родителей становится 
фактором риска, способным привести к нарушениям в развитии его лич-
ности, в том числе к становлению дезадаптивной системы ценностей. 
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СУЩНОСТИ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
Аннотация: в статье актуализированы ключевые подходы к реализа-

ции стратегии поддержки семейного воспитания в образовательном 
учреждении. Раскрыта роль интеграции формального и неформального 
образования взрослых (родителей) и детей в развитии воспитательного 
потенциала семьи, в целом. Представлена структурно-содержательная 
модель поддержки семейного воспитания на основе интеграции фор-
мального и неформального образования детей и взрослых в учреждении 
образования. 

Ключевые слова: формальное образование, неформальное образование, 
родительское образование, семейное воспитание, детско-родительские 
отношения, педагогическая поддержка семьи, программа воспитания. 

Взаимодействие с родителями и родительскими сообществами в обра-
зовательной организации (далее – ОО) играет в настоящее время приори-
тетную роль. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразо-
вательных организаций предусматривает модуль «Взаимодействие с ро-
дителями (законными представителями)», который включает: развитие 
практик включения родителей в деятельность соуправления ОО (роди-
тельский комитет), тематические родительские собрания, родительские 
дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
развитие сети семейных клубов, родительских гостиных, предоставляю-
щих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного до-
суга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; разви-
тие родительских инициатив (привлечение к проведению тематических 
событий в школе), организация родительских форумов, участие родите-
лей в психолого-педагогических консилиумах и мн. др. [3, с. 28–29]. 

В связи с эти очень важно учитывать ключевые подходы к социально-
педагогическому партнерству с родителями, как активными субъектами. 
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С целью поддержки семейного воспитания в ОО важно обеспечить эф-
фективное функционирование поддерживающего образовательного про-
странства, которое интегрирует в себе процессы формального и нефор-
мального образования детей и взрослых (членов семьи, педагогов) и ори-
ентировано на комплексное решение проблемы развития воспитательного 
потенциала семьи. 

Эффективность процесса поддержки семейного воспитания во многом 
зависит от активности родителей и их личностной потребности в самораз-
витии. Задачей поддержки становится не только создание необходимых 
условий для приобретения взрослыми основных компетенций, обеспечи-
вающих взаимообогащение при взаимодействии с ребенком, но и само-
определение, самовыражение и самореализация родителей в воспита-
тельной практике и др., т.е. полноценная самореализация своей роди-
тельской роли [1, с. 99–100]. 

Содержанием поддержки выступает следующее триединство задач: 
развитие компетентности родителей (членов семьи), развитие социальной 
компетентности детей в быту и семейной жизни, как успешных семьяни-
нов; развитие профессионально-педагогической компетентности педаго-
гов в вопросах поддержки семьи и развития ее воспитательного потенци-
ала. Проблемы интеграции в обучении и воспитании в разных аспектах 
разрабатываются многими учеными, педагогами-практиками (Г.И. Бату-
рина, B.C. Безрукова, М.Н. Берулава, Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, 
Т.Н. Гущина, А.Я. Данилюк, И.А. Колесникова, Ю.П. Круглов, Л.Б. Со-
колова, Ю.Н. Семин, Г.Ф. Федорец, Н.К. Чапаев, И.П. Яковлев и др.). 

Мы считаем и обосновали в исследовании, что интегративный харак-
тер формального и неформального образования детей и взрослых позво-
ляет обеспечить инновационный характер такой деятельности в обеспече-
нии поддержки семейного воспитания через образовательные программы, 
ориентированные на родителей, членов семьи, педагогов и детей  
[1, с. 109]. Это представляет особую актуальность в современной образо-
вательной практике, в свете реализаций идей возрождения традиционных 
семейных ценностей, внедрения программ воспитании семьянина, актив-
ного привлечения родителей в образовательный процесс в рамках реали-
заций Программ воспитания. 

Мы считаем, что процесс интеграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в учреждениях образования с целью под-
держки семейного воспитания должен быть направлен: во-первых, на фор-
мирование педагогической компетентности родителей; во-вторых, на 
формирование социальной компетентности детей в быту и семейной 
жизни; формирование у них ценностного отношения к семье; в-третьих, 
на подготовку педагогов к реализации задач поддержки семейного воспи-
тания через постоянно действующий методический семинар, открытые 
занятия, курсы повышения квалификации, а также тренинги профессио-
нального выгорания и личностного роста, методические объединения; в-
четвертых, на создание педагогически целесообразной социокультурной 
среды и организацию совместной социокультурной деятельности детей, 
членов семьи, педагогов на базе учреждения. 

Ниже мы представили схему интеграции двух образовательных обла-
стей.  



 

Таблица 1 
Интеграция формального и неформального образования детей и взрослых в учреждениях образования,  

ориентированных на поддержку семейного воспитания [1, с. 105] 
Субъекты 

взаимодействия Формальное образование Неформальное образование 

Педагоги Подготовка педагогов к 
реализации задач взаимодействия с 
семьей, овладения технологией 
поддержки семейного воспитания в 
условиях формализованных 
образовательных структур 
(обучение в вузе, колледже на 
соответствующих кафедрах)  

Реализация программ повышения квалификации педагогов по вопросам 
поддержки семейного воспитания через постоянно действующий методический 
семинар, открытые занятия, курсы повышения квалификации, а также тренинги 
профессионального выгорания и личностного роста, деятельность методических 
объединений педагогов на базе учреждения (при содействии центров развития 
образования, институтов повышения квалификации, научно-исследовательских 
лабораторий и др.)  

Родители 
(и другие взрослые 
члены семьи) 

- 
В учреждениях образования осуществляется процесс неформального образования 
родителей как первых и главных воспитателей своих детей. Основная цель – не 
приобретение знаний, а развитие социально зрелого отношения к ребенку как к 
самоценной личности и субъекту деятельности. 
Особенности: 
1) Содержание неформальной подготовки соответствует образовательным
потребностям родителей. 
2) Время и форма обучения не просто удобные, а достаточно легко
вписываются в повседневную жизнь семьи и в те виды практического 
взаимодействия с образовательным учреждением, которые привычны и 
практически значимы для родителей. 
3) В процессе обучения родителям предоставляется как можно больше 
возможностей для проявления собственной активности, способствующей 
самоорганизации 



Окончание таблицы 1 
Субъекты 

взаимодействия Формальное образование Неформальное образование 

Дети В условиях образовательных учреждений возможна интеграция
Общего (формального) образования дополнительного (неформального) образования 
Базовые образовательные 
программы, в рамках которых 
аспектно затрагиваются вопросы 
подготовки учащихся к семейной 
жизни 

Дополнительные развивающие программы в области этики семейной жизни. 
Особенности: наличие наиболее гибкой и разнообразной системы 
образовательных программ, создающих возможности для эффективного 
развития социальной компетентности детей в быту и семейной жизни, 
ориентированной на подготовку детей к реализации роли семьянина (специально 
организуемые кружки, курсы, объединения, клубы по интересам, неформальные 
«часы общения» и т. п.). 
Наибольший потенциал в этом направлении у системы дополнительного 
образования детей 

Таблица 2 
Структурно-содержательная модель поддержки семейного воспитания на основе интеграции формального  

и неформального образования детей и взрослых в учреждении образования 

К
ом

по
не

нт
ы

 

Согласованность социально-личностных потребностей 
Потребность современного общества 
в педагогически активных семьях с 
высоким воспитательным 
потенциалом как полноправных 
субъектах собственной 
жизнедеятельности 

Потребность родителей в информационно-
педагогическом сопровождении и 
поддержке развития воспитательного 
потенциала семьи, потребность детей в 
педагогически компетентных родителях 

Потребность практики в 
научно-методическом 
обеспечении процесса 
поддержки семейного 
воспитания и развития 
воспитательного потенциала 
семьи в условиях учреждений 
образования 



 

Продолжение таблицы 2 
Ц

ел
ев

ой
 

Целевой компонент
Цель интеграции формального и 
неформального образования детей и 
взрослых: обеспечение процесса 
поддержки семейного воспитания как 
фактора развития воспитательного 
потенциала семьи в условиях 
информационно-образовательного 
пространства учреждения в процессе 
преодоления жизненных трудностей 
и педагогических проблем, решения 
конкретных задач воспитания 
ребенка 

Задачи: 1) создать условия для развития мотивации родителей и детей к 
качественно-позитивным изменениям воспитательного потенциала 
собственной семьи через включение в информационно-образовательное 
пространство учреждения; 2) транслировать родителям и детям через 
информационно-образовательное пространство учреждения знания о 
воспитательном потенциале семьи, об эффективных способах его развития в 
условиях семейного воспитания, ос способах преодоления трудностей и 
проблем в воспитании; 3) содействовать самообразованию родителей и 
детей в области семейного воспитания средствами формального и 
неформального образования; 4) способствовать повышению 
компетентности педагогов в вопросах поддержки семейного воспитания  

К
он

це
пт

уа
ль

ны
й Компонент научного обеспечения 

Подходы: 
системный, 
комптетентностный, 
личностно-
ориентированный, 
интегративный, 
развивающий 

Принципы: 
аксиологической направленности содержания информационно-образовательных 
материалов; достаточности и открытости информационно-образовательных ресурсов; 
субъектности; принцип креативности и творческого начала в организации совместной 
деятельности педагогов, детей и родителей; принцип педагогической интеграции; 
принципы педагогической поддержки личности и поддержки семейного воспитания в 
образовательном учреждении  

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й Содержательный компонент: 
Программа интеграции формального и неформального образования детей и взрослых включает в себя: 
1) образовательные курсы: а) для родителей – «Компетентный родитель»; б) для детей – «Компетентный
семьянин»; в) для педагогов – «Компетентный педагог»; 2) организацию поддерживающего информационно-
образовательного пространства учреждения; 3) совместную социокультурную деятельность детей, родителей и 
педагогов  



Продолжение таблицы 2 
П

ро
це

сс
уа

ль
но

- 
т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий
 

Технологический компонент:
Педагогические технологии: проектного 
обучения, личностно-ориентированного 
образования, коллективной творческой 
деятельности, педагогические технологии 
поддержки и сопровождения детей и 
взрослых, кейс-технологии 

Методы: интерактивного моделирования 
общения с родителями и детьми; 
включения родителей и детей в 
информационно-образовательную 
деятельность; просмотра 
видеоматериалов; проблемного 
изложения; проблемно-прогностическая 
беседа; проблемно-профилактическая 
беседа, мини-лекция; диагностические 
методы и др. 

П
ро

це
сс

уа
ль

но
- 

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 

Технологии взаимодействия с семьей в 
учреждениях образования: изучения проблем 
семьи, развития педагогической 
компетентности родителей; воспитания 
будущего семьянина; педагогического 
консультирования семьи, тьюторского 
сопровождения семьи; модерации 
внутрисемейного взаимодействия; социально-
педагогической самоорганизации семьи, 
социального партнерства семьи и 
образовательного учреждения и др. 

Средства: 
- диагностические 
(диагностические 
методики) 
- информационно-
педагогические средства 
(информационный стенд, 
информационные буклеты, 
памятки; газеты, журналы, 
образовательные интернет- 
и видеоресурсы; учебно-
методические пособия и др.) 

Формы: интернет-консультирование; 
создание и участие в реализации 
информационных проектов; издание 
образовательной продукции о 
семейном воспитании; «Теле-радио-
пресс-центр»; видеотренинги; 
медиалаборатория; семейный 
медиафестиваль; творческие 
конкурсы с участием семей; 
«информационный час»; 
рефлексивный практикум; КТД; 
микрогрупповые собрания; курсы 
повышения квалификации и др. 

Организационный компонент
Этапы поддержки семейного воспитания: 
1) проблемно-ориентировочный (диагностический);
2) поисковый; 3) договорный (проектный, оценочно-
смысловой); 4) конструктивный (деятельностный); 
5) результативно-аналитический

Этапы развития воспитательного потенциала семьи: 
1) мотивационно-целевой («подготовка»);
2) деятельностно-развивающий («осознание, понимание, дей-
ствие»); 
3) аналитико-проектировочный («развитие, самодействие»)



 

Окончание таблицы 2 
О

це
но

чн
о-

 
ре

зу
ль

т
ат

ив
ны

й Результативно-рефлексивный компонент: 
Уровни развития воспитательного потенциала семьи:
Неприемлемый 
(очень низкий уровень) 

Кризисный 
(низкий уровень) 

Нормативный 
(средний уровень) 

Креативный 
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В своем исследовании в рамках реализованного эксперимента мы вы-
делили ключевые подходы к модели поддержки семейного воспитания на 
основе интеграции формального и неформального образования детей и 
взрослых в учреждении образования (табл. 2.) [2, с. 15]. 

Учитывая это и опираясь на концептуальные положения теории под-
держки, провозглашающей субъект-субъектные, равноправные, довери-
тельные отношения взрослых и детей, направленные на решение семей-
ных проблем, преодоление трудностей в разных сферах жизнедеятельно-
сти и индивидуальное саморазвитие субъектов, мы рассматриваем про-
цесс поддержки семейного воспитания как оказание практической по-
мощи семье в преодолении трудностей и проблем, решении конкретных 
задач воспитания ребенка, реализации его прав как личности, использова-
нии потенциальных возможностей сопротивления семьи воздействию 
негативных факторов, устремленности к преодолению жизненных и педа-
гогических трудностей [1, с. 10–29]. 

Таким образом, ведущей идеей нашего исследования является рас-
смотрение процесса поддержки семейного воспитания в качестве глав-
ного условия развития воспитательного потенциала современной семьи. 

Авторские технологии взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения, которые актуальны и востребованы в рамках модели под-
держки семейного воспитания на основе интеграции формального и не-
формального образования детей и взрослых: 

‒ технология социального партнерства образовательного учреждения 
и семьи (О.Ю. Кожурова); 

‒ технология «встречных усилий» субъектов взаимодействия 
(Н.М. Недвецкая); 

‒ технология неформального образования родителей (Н.Н. Букина); 
‒ технология воспитания будущего семьянина (Е.И. Зритнева); 
‒ технология педагогического консультирования семьи; 
‒ технологии модерации внутрисемейного взаимодействия; 
‒ технология социально-педагогической самоорганизации семьи 

(М.М. Прокопьева); 
‒ дистанционные технологии поддержки семьи (И.А. Писаренко, 

Н.А. Болсуновская); 
‒ технология тьюторского сопровождения семьи (И.А. Писаренко) и др. 
Учитывая обозначенные выше подходы к содержанию и сущности 

процесса интеграции, под интеграцией формального и неформального об-
разования детей и взрослых в учреждении образования мы понимаем про-
цесс, направленный на обеспечение полноты и цельности образования де-
тей и взрослых (родителей, педагогов) путем взаимодействия, взаимопро-
никновения, взаимовлияния и расширения возможностей их формальной 
и неформальной образовательной деятельности в условиях информаци-
онно-образовательного пространства учреждения, характеризуемый гар-
монией и согласованностью интересов всех субъектов и ориентирован-
ный на поддержку семейного воспитания [1, с. 112]. 

Содержательный анализ проблемы поддержки семейного воспитания 
позволяет осмыслить феномен воспитательного потенциала семьи в каче-
стве интегрального образования, требующего психолого-педагогического 
обоснования условий, механизмов, форм и средств его развития с 
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применением инновационных технологий поддержки семьи в рамках 
«поддерживающего» образовательного пространства. 
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Словосочетание «традиционные ценности» в последнее время стало 

общеупотребимым и так часто звучащим, что мы не всегда отдаем себе 
отчет, что же стоит за этим понятием. Само словосочетание составляют 
два слова «ценности» и «традиции». И если с традициями все более-менее 
понятно, это «Обычай, установленный порядок поведения, последова-
тельность в человеческих личных или деловых взаимоотношениях», а 
также «Идеи, взгляды, отношения, вкусы, правила поведения, сложивши-
еся в пределах одного поколения или передаваемые из поколения в поко-
ление» [4]. То с ценностями возникает целый ряд вопросов от сущности 
самого понятия, до понимания места ценностей в структуре личности. 
Итак, ценности – это «то, что человек ценит в своей жизни, в окружающем 
его мире, людях, материальной и духовной культуре людей, чем особенно 
дорожит и чему он придает наиболее важное значение» [4]. А что именно 
человек ценит? Вещи? Принципы? Нормы морали? Анализ различных ис-
точников показал, что единого мнения на этот счет нет. В «Библии» под 
ценностями подразумеваются заповеди, то есть законы, данные человеку 
богом. Согласно работам И. Канта, «ценность восходит к потустороннему 
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бытию», но имеет свои носители (вещи, предметы, явления) в реальном 
мире. А. Эйнштейн рассматривает ценности как «фундамент, на котором 
базируется жизнь» человека. З. Фрейд относит ценности к категории 
«сверхсознательного», наряду с нравственностью, духовностью и само-
контролем. В. Франкл определяет ценности как «обретение смысла 
жизни» и выделяет ценности труда, как созидания и творчества, пережи-
вания (любви) и отношения (позиции). М. Рокич описывает ценности как 
«устойчивое убеждение в принципиальной предпочтительности некото-
рых целей или способов существования перед другими» [2; 3; 7]. Н. Розов 
считает, что ценности – это «высокий уровень человеческих потребно-
стей». Но, несмотря на различие в определениях (смыслы, потребности, 
убеждения, заповеди…), в структуре личности «ценности» принято отно-
сить к категории «направленности». Именно поэтому «ценности» стано-
вятся основанием выбора, эталоном оценки, фундаментом для разреше-
ния экзистенциальных кризисов. Они регулируют поведение человека, 
помогают в удовлетворении потребностей, являясь мощным источником 
мотивации. 

Вновь обратившись к психологическому словарю, мы видим, что зна-
чение ценности в узком смысле – это «качество или свойство вещи, кото-
рое делает ее полезной, желаемой, высоко оцениваемой человеком», а в 
широком смысле ценность является «абстрактным общим признаком, ка-
сающимся поведения, характерного для людей, представляющих специ-
фическую культуру или общество, и который через процесс социализации 
осваивается членами данного сообщества, воспринимается ими как нечто 
ценное и полезное для них» [4]. 

Давайте разберемся, что составляло содержание ценностей на протя-
жении веков человеческой истории. В разные исторические эпохи чело-
вечество выдвигало на первый план разные ценности. В античности куль-
тивировалась ценность истины, в средние века – веры в бога, в  
XVII–XVIII века – культуры и науки, в XIX веке – знания, в XX веке – 
гуманизма и глобализации («открытого мира»). В XXI веке, толерантное 
отношение к особенностям личности, в том числе к ее поведенческих про-
явлениям, вывело на первый план не норму поведения и взаимодействия, 
а скорее их девиации. Ситуацию усугубило значительное влияние средств 
массовой информации на жизнь общества. Подчеркнутое внимание к по-
веденческим девиациям в информационном поле в ряде стран привело к 
внесению изменений в национальное законодательство, например, за-
крепляя понятия «родитель 1» и «родитель 2» вместо понятного всем 
«отец» и «мать». Насколько это свойственно для России? Культурно-ис-
торический анализ ценностей показал, что в нашей стране, начиная с «До-
мостроя» XVI века и до «Морального кодекса строителя коммунизма» в 
XX веке непреходящими ценностями были семья, родина, труд и вера (мы 
не рассматриваем ее направленность – в разные год люди верили в бога, 
коммунизм или светлое будущее, мы оцениваем веру как факт определен-
ного состояния). Однако на рубеже XIX–XX веков, когда усталость обще-
ства от состояния постоянной мобилизации и разочарование несбыв-
шихся ожиданий стало критичным, мы все стали свидетелями массовой 
растерянности, смены нравственных ориентиров и, как следствие, проти-
востояния поколений. 
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На смену привычного общинного выживания, четко отраженного в 
национальных пословицах и поговорках – «зачем клад, коли в семье лад», 
«когда все вместе, то и сердце на месте», «сам пропадай, а товарища вы-
ручай», «кто добро творит, того и бог благословит, «труд кормит, а лень 
портит» – пришло акцентирование приоритета личности над обществом, 
материальных ценностей над нравственными -. «бери от жизни все», «ты 
достойна лучшего», «управляй мечтой», «и пусть весь мир подождет», 
«мы работаем, вы отдыхаете». День за днем звуча с экранов телевизоров 
на стыке веков, эти рекламные слоганы стали не просто сопровождением 
продвижения товара, они стали ценностными установками целого поко-
ления. И сейчас мы подошли к периоду, когда «дети 90-х» вошли в актив-
ную социальную фазу жизни – именно они сейчас рожают и воспитывают 
детей. Как это влияет на мировоззрение нового поколения? Для того, 
чтобы наши дети разделяли значимые для нас ценности, нам необходимо 
не только ощущать их как базовые, фундаментальные, но и адекватно 
транслировать их подрастающему поколению. Поколение, впитавшее не 
традиционные для нашей страны ценности, транслируют детям именно 
то, что впитали. В результате – мы вновь можем получить поколение, ко-
торое не интериоризирует традиционные отечественные ценности. 

Именно эта ситуация, на наш взгляд, обусловила широкую обществен-
ную дискуссию, которая завершилась закреплением в 2020 году в Консти-
туции Российской Федерации ряда традиционных ценностей, в том числе, 
семьи, детства, суверенности территории страны и исторической памяти. 
Примечательно, что поправки одобрило подавляющее большинство граж-
дан Российской Федерации, пришедших на избирательные участки – 
77,92% [1]. 

Теперь важнейшей задачей является создание условий для того, чтобы 
эти ценности не остались декларацией, а стали регуляторами конструк-
тивного поведения порастающего поколения. Одного из механизмов фор-
мирования ценностей ориентации человека мы уже касались выше – это 
интериоризация – присвоение общественного опыта в процессе обучения 
и воспитания. Для того, чтобы процесс интериоризации был максимально 
эффективным, важно добавить к нему процессы интернационализации – 
сознательного, активного восприятия окружающего мира и активное вос-
производство принятых в нем норм и ценностей в своей жизни, и иденти-
фикации – соотнесение себя и своих ценностей с ценностями общества и 
воспроизведение принятых в нем ценностей. Следовательно, нам необхо-
димо найти такие формы деятельности, при которых дети смогут: 

1) воспринимать традиционные ценности; 
2) идентифицировать свои ценностные ориентации с ценностями 

окружающих их людей; 
3) соотносить свое поведение и делать свой жизненный выбор с опо-

рой на традиционные нравственные ценности. 
Преподавая в университете и школе, мы ежегодно проводим со школь-

никами и студентами игру «Ценности», предлагая ребятам на отдельных 
листочках написать то, что для них ценно (1 листок – 1 ценность) и ран-
жировать их по степени важности. Затем, представить себе, что в силу об-
стоятельств, эти ценности одна за одной исчезают из их жизни (в этот мо-
мент важно ориентировать ребят на осознании своих эмоций и чувств). 
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Следующий этап игры – возможность вернуть часть ценностей, те, без ко-
торых нет смысла жить. И вот в это момент начинает происходить самое 
интересное. На моей памяти на 12 лет ни один студент и школьник не 
вернул «телефон» или «красивую одежду», но практически всегда ребята 
«возвращают»: «семью», «веру» и «родину». Вызывает опасение, что за 
все эти годы крайне редко проявляется ценность труда, участники игры 
чаще говорят об образовании, достатке, уверенности в завтрашнем дне, не 
осознавая, что все образование дает возможность заниматься интересным 
делом (труд), которое может стать основой достатка и уверенности. 

В своей практике, разбирая ценность труда, мы используем различные 
пословицы и поговорки, как русские, так и поговорки других народов 
нашей многонациональной страны. Начинаем всегда со знакомых и одно-
значных «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» и «труд человека кор-
мит, а лень портит». Затем «встречаемся» со страхами – «я не умею», 
«слишком сложно», «вдруг, не справлюсь» – «глаза страшатся, а руки де-
лают», «терпенье и труд все перетрут», «дело мастера боится», «встать 
раньше – шагнуть дальше». Следующий шаг – обсуждение справедливо-
сти распределения вклада в общее дело и результатов труда: «любишь 
грузди, люби и туесок», «на чужой каравай рот не разевай, пораньше вста-
вай, да свой затевай». Потом разговор переходит на ценность собствен-
ных усилий «самым дорогим кажется то, во что твой труд вложен», 
распределение времени «не откладывай дела в долгий ящик», важности 
интереса «скучен день до вечера, коли делать нечего» и результативности 
«не говори, что делал, а говори, что сделал» в процессе деятельности. И, 
наконец, мы разбираем неоднозначно воспринимаемые (обычно, в силу 
незнания полного текста) пословицы о труде: «От работы кони дохнут, а 
люди крепнут», «Работа не волк, в лес не убежит, от того-то ее, окаянную 
и делать надо» [5; 6]. 

Наша работа позволяет вернуть «труд» в пул осознаваемых ценностей 
и постепенно воспринимать его как важную часть собственной жизни. 

Таким образом, мы видим, что под понятием «традиционные ценно-
сти» обычно подразумеваются понятия семьи, родины, веры и труда. 
Важно, чтобы именно они стали константами для подрастающего поколе-
ния россиян. 
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На сегодняшний день любому молодому человеку необходимо быстро 
и грамотно осуществить выбор своей будущей профессии уже на этапе 
обучения в старших классах, что позволит ему успешно включиться в об-
разовательных процесс на базе профессионального учебного заведения и 
избежать серьезных адаптационных трудностей [1; 2]. 

Семья как социальный институт оказывает большое влияние на фор-
мирование у ребенка отношения к трудовой деятельности, саморазвитию 
и самосовершенствованию. Закономерно, что современных психолого-пе-
дагогические исследования утверждают, что семья является ведущим ин-
ститутом социализации личности [3–5]. Именно она формирует потен-
циал личности, который в будущем послужит фундаментом в достижении 
профессиональных и личных перспектив. Родители, используя свои вос-
питательных ресурсы, первыми могут заметить и скорректировать недо-
статки в тех или иных качествах личности ребенка. 

В старшем школьном возрасте крайне остро встает вопрос интеграции 
усилий школы и семья в выборе эффективных механизмов воспитания. 
Именно такая совместная работа позволяет оказать эффективную помощь 
обучающимся в выборе будущего профессионального пути. Для старшего 
школьного возраста, согласно отечественных психолого-педагогическим 
исследованиям, характерно такое возрастное новообразование как про-
фессиональный интерес и мировоззрение, которое сочетается с учебно-
профессиональной деятельностью как ведущей [6; 7]. Это подчеркивает 
значимость реализации профориентационной работы со старшеклассни-
ками в общеобразовательной организации. Немаловажна здесь и роль 
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родителей и как помощников классного руководителя, и как самостоя-
тельных субъектов в модели профориентации своего ребенка. 

Выбирая формы взаимодействия классного руководителя и семьи, 
необходимо уделить внимание интерактивному формату, поскольку он 
позволяет организовать живой и конструктивный диалог с семьями, вы-
строить индивидуальные воспитательные маршруты для каждого обуча-
ющегося с учетом интересов всех заинтересованных сторон (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Направления деятельности классного руководителя  

и родителей обучающихся 
Направления деятельности  

классного руководителя 
Направления деятельности  
родителей обучающихся 

ознакомление родителей с 
содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса, 
организуемого школой и классным 
руководителем 

организация средств коммуникации 
между родителями и классным 
руководителем по вопросам 
воспитания обучающихся  

психолого-педагогическое 
просвещение родителей и 
индивидуальное консультирование 
(при необходимости) 

посещение родителями собраний и 
иных организуемых мероприятий с 
целью освоения нового опыта 
взаимодействия с ребенком старшего 
школьного возраста  

вовлечение родителей в совместную 
деятельность с детьми 
профориентационного и иного 
характера 

помощь в организации и проведении 
воспитательных событий, укрепление 
материально-технической базы 
класса 

организация взаимодействия с 
общественными организациями и 
институтами 

организация досуговой деятельности 
обучающихся как в образовательной 
организации, так и вне ее  

корректировка воспитания в семьях 
отдельных учащихся (при 
необходимости) 

сотрудничество по спорным 
вопросам с классным руководителем, 
психологом, социальным педагогом 
или иными специалистами 
общеобразовательной организации 

 

При организации профориентационной работы старшеклассников 
классный руководитель и родители должны придерживаться ряда базо-
вых принципов: 

‒ принцип адресности, предполагающий создание индивидуальных 
условий для выбора будущей профессии каждым обучающимся; 

‒ принцип доброжелательности и готовности помочь старшекласс-
нику в выборе его профессионального пути; 

‒ принцип достоверности той информации, которая предоставляется 
обучающимся в процессе осуществления профориентационной работы; 

‒ принцип доступности, предполагающий подачу информации в по-
нятной и удобной для старшеклассников форме; 

‒ принцип комплексной работы, предполагающий организацию взаи-
модействия со специалистами разных профессиональных областей при 
организации профориентационных мероприятий. 
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К основным формам и методам организации профориентационной ра-
боты со старшеклассниками с привлечением их семей можно отнести: 

‒ деятельность старшеклассников в кружках, студиях, клубах, их уча-
стие в различного рода профориентационных проектах, раскрывающих 
семейные профессиональные династии; 

‒ участие в дистанционных профориентационных образовательных 
программах и курсах, в том числе совместно с родителями; 

‒ групповая и индивидуальная работа со старшеклассниками в фор-
мате «ребенок – классный руководитель – родитель» с целью выявления 
профессиональных предпочтений обучающихся и той потенциальной по-
мощи, которую могут ему оказать родители; 

‒ профориентационные беседы с обучающимися и с их родителями; 
‒ экскурсии на предприятия и в организации, в которых работают ро-

дители старшеклассников; 
‒ выставки, проводимые во время профориентационных конференций 

и встреч и подкрепленные беседами со специалистами из той или иной 
профессиональной области (из числа родителей). 

Таким образом, можно отметить, что профориентационная работа в 
старшем школьном возрасте является одним из ведущих направлений в 
деятельности классного руководителя. Привлечение семьи в данном слу-
чае способствует повышению эффективности профориентационных ме-
роприятий. 
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С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния семьи и ее 

состава на развитие ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья), а конкретно с нарушениями зрения. Статья базируется на не-
большом исследовании, проведенном среди школьников начальных клас-
сов, выбранных по результатам анкетирования родителей. Статья при-
звана обратить внимание на проблему детей с ОВЗ в неполных семьях. 

Ключевые слова: семья, нарушение зрения, Выготский Л.С., Поппель-
рейтер. 

Семья – это место, где ребенок рождается, развивается, получает пер-
вые навыки общения с миром, а также навыки необходимые для самосто-
ятельной жизни. 

Это справедливо как для нормотипичных детей, так и для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в нашем случае с нарушениями зрения. 

Важную роль семьи в развитии ребенка подчеркивал и Л.С. Выготский 
он писал: «Семья является важнейшим элементом социальной ситуации 
развития. Именно в семье социализация происходит наиболее есте-
ственно и безболезненно для ребенка.» 

Дети с ОВЗ особенно нуждаются в поддержке родных и близких лю-
дей, для того чтобы нормально развиваться, а дети с нарушениями зрения 
особенно, так как для них восприятие мира более ограниченно по сравне-
нию с детьми с другими нарушениями. В таких семьях родители должны 
учитывать особенности своего ребенка и обеспечить ему благоприятную 
среду для развития психических и физических функций. 

Как известно дети с сенсорными нарушениями проявляют свойства ор-
ганизма к компенсаторным процессам. При повреждениях органов зрения, 
они начинают ориентироваться на слуховые и тактильные ощущения. 

Данное свойство накладывает особые требования на процесс обучения 
таких детей в инклюзивных классах общеобразовательных учебных заве-
дений. 

Одно из главных требований доступность к восприятию школьного 
материала такими детьми, то есть расположение учебных мест в классе 
максимально приближенно к первым рядам, так же применение разнооб-
разных технических средств для процесса обучения. 

Дети в инклюзивных классах обучаются с темпом восприятия знаний 
рассчитанным на нормотипичных детей. 
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И в данном случае возрастает роль родителей по помощи в усвоении 
учебного материала, так как эти дети отличаются более длительным про-
цессом восприятия по отношению к норме. 

Следует так же упомянуть о выстраивание коммуникативных связей в 
коллективе одноклассников, дети не всегда принимаю ровесников с ОВЗ 
и этот тяжелый момент для детей с нарушениями могут компенсировать 
по большей части только родители, в малой степени педагоги. Именно в 
родителях, любящих своего ребенка таким, каков он есть, такие дети 
находят поддержку и силы для продолжения своего развития, благопри-
ятный, не зависящий от тяжести нарушения, климат в семье способствует 
психическому расслаблению ребенка и восприятию им необходимой ин-
формации для своего развития. 

Однако, говоря семья мы подразумеваем полные семьи с наличием ма-
тери и отца, но инвалидность ребенка часто приводит к разладам и распа-
дам семей, где один из родителей не способен воспринять новых трудно-
стей и покидает семью. В таких семьях, где один родитель вынужден вы-
полнять роль обоих родителей, детям достается меньше внимания и за-
боты, соответственно уровень внутрисемейного развития становится бо-
лее низким по отношению к развитию детей с ОВЗ в полных семьях. 

Для проверки данного предположения мы выбрали 5 детей с наруше-
ниями зрения обучающихся по инклюзивной схеме образования в обыч-
ной общеобразовательной школе. Сделаем сразу оговорку, для того чтобы 
сохранить анонимность обследуемых данные были обезличены. 

При выборе было проведено анкетирование для установления семей-
ной ситуации. По результатам анкетирования было установлено, что 3 из 
5 (обозначим их испытуемые №1, №2, №3) проживают в полных семьях, 
двое других (№4, №5) воспитываются матерями. 

В качестве показателя развития был выбран уровень развития произ-
вольного внимания. А для его проверки использовались две методики. 

Первая из них это тест Поппельрейтера. 
Так выглядел стимульный материал предложенный детям (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Время выполнения теста было определенно по стандарту в 60 секунд. 
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Ниже в таблице 1 приведены усредненные данные 3 попыток теста 
проведенных, для большей объективности) в разные дни с разрывом в  
2–3 дня, и в разное время дня (до уроков, в средине учебного дня, после 
уроков). 

Таблица 1 
№ испытуемого Баллы 

Испытуемый №1 8–9 
Испытуемый №2 10 
Испытуемый №3 8–9 
Испытуемый №4 6–7 
Испытуемый №5 4–5 

 

Далее для выявления эффективности работы, степени вырабатываемо-
сти и психической устойчивости был использован тест «Таблицы 
Шульте». Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

Э
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Выводы 

1 
96,4=1 балл 

0,8 1,06 
Эффективность работы и степень 
вырабатываемости находятся на 
хорошем уровне, психическая 
устойчивость чуть хуже нормы 

2 
88=1 балл 

0,4 1,04 
Эффективность работы и степень 
вырабатываемости находятся на 
хорошем уровне, психическая 
устойчивость не очень хорошая 

3 

68,8=2 
балла 

0,84 1,02 

Эффективность работы чуть хуже 
нормы, степень вырабатываемости 
находятся на хорошем уровне, 
психическая устойчивость чуть хуже 
нормы 

4 
71,3=2 
балла 0,75 1,0 

Эффективность работы и степень 
вырабатываемости находятся на 
хорошем уровне, психическая 
устойчивость хуже нормы 

5 
69,6=2 
балла 0,6 1,04 

Эффективность работы и степень 
вырабатываемости находятся на 
хорошем уровне, психическая 
устойчивость не очень хорошая 

 

Обобщая данные по тесту «Таблицы Шульте», можно сказать, что эф-
фективность работы у четырех (80%) детей находится на хорошем уровне; 
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степень вырабатываемости у всех детей(100%) находится на хорошем 
уровне; психическая устойчивость у двух (40%) детей чуть хуже нормы, 
еще у двоих (40%) не очень хорошая, и у одного (20%) хуже нормы. По-
лученные данные представлены в диаграмме (рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что по результатам, полученным с помо-
щью методики «Таблицы Шульте», из 5 испытуемых у большинства чуть 
худший чем нормальный урони вырабатываемости и эффективности, пси-
хическая устойчивость находится на достаточно низком уровне. 

Можно сделать вывод, что дети с нарушениями зрения имеют худшие 
показатели психического развития и работоспособности, однако, воспи-
тывающиеся в полных семьях имеют более высокий уровень развития 
произвольного внимания, в отличие от своих сверстников из не полных 
семей. 

Это достигается большим количеством времени, которое родители мо-
гут уделить своим детям для занятий с ними, так как часть обязанностей 
перекладывается на другого взрослого члена семьи. Плюс дети из полных 
семей увереннее чувствуют себя во время проведения тестов, меньше от-
влекаются, легче идут на контакт с психологом. 

Для исправления подобной ситуации образовательным учреждениям 
стоит более внимательно относиться к семейной обстановке учащихся, а 
также увеличивать количество часов занятий с психологом детям из не 
полных семей. Так как нарушения развития, обусловленные наличием 
ОВЗ и отсутствием одного из родителей, гораздо легче поддаются коррек-
ции в раннем возрасте, чем при начале кризиса 13 лет (переходного воз-
раста). 
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Аннотация: в статье описаны особенности развития нравственного 
воспитания детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
и раскрываются возможности воспитания внутри семьи, направленные 
на укрепление нравственного развития ребёнка. Особенно статья будет 
привлекательна для родителей и педагогов Тульской области, так как в 
ней затронут региональный компонент. Рассматриваются такие ав-
торы, как К.Д. Ушинский, В.А. Жуковский, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, 
А. Семироль, К. Александрова. 
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Проблемы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека особенно беспокоят общество в настоящее время, когда все чаще 
можно встретить жестокость и насилие. Представляя бедующее своих де-
тей, родители хотят увидеть их хорошими успешными, добрыми, отзыв-
чивыми, приятными людьми. Родители заботятся о физическом развитии 
ребёнка, следят за здоровьем, учат лепить, рисовать, надеясь, что нрав-
ственное развитие само собой придёт, дети сами станут хорошими и доб-
рыми, однако со временем понимают значимость этой проблемы [1]. 

Л.С. Выготский сформулировал следующее определение понятия: «Нрав-
ственное развитие – усвоение эталонов (образцов), представленных в нрав-
ственных нормах, категориях, причинах, идеалах, ценностях, традициях, в со-
ответствующем поведении конкретных людей, их качествах, поступках, пер-
сонажах литературных произведений». Результатом нравственного развития 
становится нравственная воспитанность – система устойчивых нравственно-
ценностных мотивов, проявляющихся в отношениях личности, ее поведении 
в целом, основанном на нравственных эталонах и нормах [3, с. 32]. 

По мнению Г.А. Урунтаевой структуру нравственной сферы личности 
дошкольника можно представить, как взаимодействие когнитивного, аф-
фективного и поведенческого компонентов. Показателями когнитивного 
компонента выступает: овладение детьми моральными знаниями, сужде-
ниями, представлениями, пониманием моральных требований, критериев 
моральной оценки. Сущность поведенческого компонента в том, что ре-
бенок учится добровольно следовать нормам морали, даже если ее 
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нарушение связано с личной выгодой и ребенок уверен в безнаказанности. 
Таким образом, овладев нравственными нормами, ребенок способен сде-
лать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. Аффектив-
ный компонент может быть сформирован только на плодотворной почве 
когнитивного и поведенческого компонентов. У ребенка складываются 
морально ценные и морально одобряемые отношения к окружающим лю-
дям, формируются гуманистические чувства и отношения [3]. 

Так что же могут сделать родители для нравственного развития своего 
ребёнка? В ходе нашего исследования, мы выяснили, что особенный ин-
терес дети проявляют к сказкам, волшебным персонажам, героям на кото-
рых хочется быть похожими, равняться. В нашей исследовательской ра-
боте мы решили рассмотреть произведения регионального компонента, а 
также возможности их использования в работе с ребёнком в семье. 

Знаменитые писатели Тульской области, о которых каждый человек 
слышал с детства являются: К.Д. Ушинский (такие произведения как: 
«Вместе тесно, а врозь скучно», «Утренние лучи», «Чужое яичко», «Ветер 
и солнце», «Лес и ручей» и т. д.) и Л.Н. Толстой («Лев и собачка», «Фи-
липпок», «Косточка», «Лисица и журавль» и т. д.). В.А. Жуковский 
(«Спящая царевна», «Родного неба милый свет…», «Птичка», «Котик и 
козлик» и др.), Н.С. Лесков и его знаменитое произведение «Сказ о туль-
ском косом Левше и о стальной блохе». Их произведения, в качестве ме-
тодического материала, помогают развивать у детей сострадание, способ-
ность сопереживать и оказывать помощь другим. Есть в нашей области и 
более современные авторы. Ещё один автор, достойный упоминания – 
Анна Семироль («Жили-были Йокиси», «Крылатый щен», «Сказка о ни-
точках слов»), чьи сказки наполнены необычайной яркостью и написаны 
понятным детям современным языком, К. Александрова (Ксения Эр) и ее 
рассказ «Путешествие лисенка Тото». 

Родители в процессе чтения и разбора детских произведений при про-
ведении семейного досуга, могут: предупредить, что в сказках иногда 
встречаются злые персонажи; развить у детей элементарные лингвисти-
ческие навыки (выучить названия героев, разобраться в системе ценно-
стей); найти общие моменты в произведениях, которые нельзя допускать 
в воспитании детей, пояснить, что такое моральный выбор ребёнка, обра-
тить внимание на решения героя сказки, научить правильно воспринимать 
и оценивать поучительные сказки, как пример нравственного поведения 
ребёнка, на примере конкретного персонажа. 

Также в дополнение мы рекомендуем родителям использовать пальчи-
ковый и кукольный театр, когда родитель и ребёнок целиком погружа-
ются в сказку; иллюстрирование прочитанной или рассказанной истории, 
перенос героев сказки в формате аппликации, оригами, пластилиновых 
фигурок; рассказывание сказок по ролям, где ребёнок может почувство-
вать себя одним из персонажей сказки; совместные экскурсии по музеям, 
где дети смогу познакомится с жизнью авторов (Ясная поляна, Белевский 
краеведческий музей им. В.А. Жуковского). 

Нравственное развитие является неотъемлемой частью воспитания ре-
бёнка дошкольного возраста. Зная и ориентируясь в основных понятиях 
нравственности, ребенок способен выстраивать межличностные 
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отношения, здраво оценивать свои собственные поступки и поступки дру-
гих людей, адекватно реагировать на различные жизненные ситуации. 
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Аннотация: в современном образовательном пространстве одним из 

ключевых аспектов стало обеспечение психологической безопасности 
учащихся. Образовательные учреждения сталкиваются с различными 
вызовами и угрозами, которые могут негативно повлиять на психологи-
ческое благополучие обучающихся. В статье рассматривается проблема 
психологически безопасной образовательной среды, показатели психоло-
гически безопасной образовательной среды, внешние и внутренние угрозы 
психологическому здоровью обучающихся и способы взаимодействия се-
мьи и школы для обеспечения психологической безопасности обучаю-
щихся. 

Ключевые слова: угрозы, вызовы, образовательная среда, школа. 
Обеспечение психологического комфорта и безопасности образова-

тельной среды современной образовательной организации является акту-
альной практической задачей для системы российского образования. Об-
разовательные учреждения сталкиваются с различными вызовами и угро-
зами, которые могут негативно повлиять на психологическое благополу-
чие обучающихся. 

Проблему психологической безопасности образовательной среды ис-
следовали И.А. Баева, Е.В. Бурмистрова, Г.В. Грачев, С.Г. Плешиц, 
М.Ф. Секач, Э.Э. Сыманюк, В.А. Ясвин и др. 

И.А. Баевой, автором концепции психологической безопасности обра-
зовательной среды, определяется, что психологическая безопасность 
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образовательной среды – состояние, свободное от проявлений психологи-
ческого насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее рефе-
рентную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников [1]. 

М.Ф. Секач, Э.Э. Сыманюк выделяют следующие показатели психо-
логической безопасности образовательной среды: 

1) низкий уровень психологического насилия; 
2) преобладание диалогической направленности субъектов общения; 
3) позитивное отношение к основным параметрам образовательной 

среды у всех ее участников; 
4) преобладание гуманистической центрации у субъектов образова-

тельной среды; 
5) высокий уровень удовлетворенности школьной средой [2]. 
Стоит отметить, что несовершеннолетние сталкиваются с большим 

разнообразием угроз как внешних, так и внутренних. 
Внешние угрозы, с которыми сталкивается обучающийся могут быть 

связаны с: 
1) цифровизацией образовательного процесса и онлайн-обучением. 

Онлайн-пространство может быть подвержено кибератакам и не может 
сохранить в безопасности данные обучающегося и добавляет дополни-
тельный психологический стресс; 

2) контентом с маркировкой «18+», который включает в себя такой 
контент, как порнографические материалы, упоминание употребления та-
бака, алкоголя, наркотических веществ, участие в азартных играх и т. д.; 

3) невозможностью сохранить свои данные в конфиденциальности. 
Как правило, подобная угроза несет под собой дополнительный стресс для 
обучающихся, так как их персональные данные (имя, фамилия, номер те-
лефона, адрес электронной почты, номер банковской карты и т. д.) нахо-
дится под угрозой публичного обнародования в случае их кражи; 

4) ненадежными контактами – это взаимодействие с мошенниками, 
онлайн-грумерами, вымогателями и т. д.; 

5) кибербулингом – это использование информационных и коммуни-
кативных технологий, например, электронной почты, мобильного теле-
фона, личных интернет-сайтов, для намеренного, неоднократного и враж-
дебного поведения лица или группы, направленного на оскорбление дру-
гих людей [4]. 

К внутренним угрозам относят сниженную самооценку, виктимность, 
снижение уровня критического мышления, переживание сильных эмоци-
ональных потрясений и стресса, поиск себя, наличие психических рас-
стройств и суицидальных тенденций, сниженный уровень стрессоустой-
чивости и т. д. 

Изучение проблемы взаимодействия семьи и школы на современном 
этапе развития позволяет отметить, что интерес к этому вопросу значи-
тельно возрос. Об этом свидетельствует материал ряда современных ис-
следований (Х.Т. Загладина, А.В. Кандаурова, М.Н. Недвецкая и др.). 
Так, А.В. Кандаурова [3] отмечает возрастание роли семьи и школы как 
субъектов жизнедеятельности общества, что приводит к интенсивному 
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поиску новых технологий в развитии субъект-субъектных отношений на 
общесоциальном, на межгрупповом и на межличностном уровне. 

Взаимодействие между школой и семьей подразумевает создание 
условий для успешного развития и самореализации ребенка в контексте 
психологически безопасной образовательной среды. Это также включает 
в себя обеспечение его личностного роста, формирование мотивации к 
обучению, поддержание физического и психического здоровья, а также 
социальной адаптации. Все это направлено на создание единой системы 
воспитания ребенка, в которой школа, семья и общество играют ключе-
вую роль. Для достижения этой цели необходимо организовать творче-
ское сотрудничество, основанное на общих ценностях в воспитании де-
тей, и активное партнерское взаимодействие между всеми сторонами. 

Для работы школы с родителями по вопросам создания психологиче-
ски безопасной образовательной среды существует множество различных 
технологий, перечислим лишь некоторые из них: 

1) родительский ринг – это формат обсуждений, направленный на со-
здание сообщества родителей и согласование общего мнения по различ-
ным вопросам. Предоставляется возможность родителям выбирать во-
просы для обсуждения; 

2) микрогрупповая работа с родителями – это групповой формат, ко-
торый объединяет родителей с похожими затруднениями в воспитании и 
обучении детей. На собраниях микрогрупп принимают участие родители, 
которые уже справились с этими проблемами, и делятся своим опытом, 
включая негативный опыт, чтобы дать понять другим родителям, что все 
проблемы можно решить; 

3) практикум – это форма обучения родителей педагогическим навы-
кам в воспитании детей и эффективному решению возникающих про-
блемных ситуаций. Он представляет собой тренировку педагогического 
мышления у родителей-педагогов; 

4) родительский лекторий представляет собой обсуждение вопросов 
воспитания, повышение педагогической культуры родителей и разра-
ботку единых подходов к воспитанию детей; 

5) конференция по обмену опытом – это мероприятие, на котором 
можно обсудить вопросы воспитания, представить положительный опыт 
и семейные традиции воспитания; 

6) групповые консультации, практические занятия для родителей с 
привлечением специалистов. Групповые занятия могут быть исследова-
тельскими – учителя приглашают родителей на уроки тех детей, которые 
испытывают трудности в учебе. Это помогает педагогам построить уроки, 
исходя из потребностей этих учащихся. Затем вместе с родителями ана-
лизируются причины трудностей детей и находятся способы оказания им 
помощи. 

Создание психологически безопасной образовательной среды в рам-
ках школы имеет большое значение, так как психологически безопасная 
образовательная среда подвергается различным рискам и угрозам как 
внешним, так и внутренним. Одним из способов создания данной среды 
является взаимодействие школы и родителей. Сотрудничество родителей 
и школы, в частности, с педагогами, может сделать весомый вклад в со-
здание психологически безопасной образовательный среды с помощью 
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таких технологий, как родительский ринг, микрогруппы, практикум, ро-
дительский лекторий, конференция по обмену опытом, групповые кон-
сультации, практические занятия для родителей и т. д. 

* Исследование проведено в рамках выполнения государственного за-
дания Минпросвещения России на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) №073-00030-23-03 от 02.06.2023 по теме «Педагогиче-
ское обеспечение психологической безопасности образовательной среды 
в условиях новых вызовов и угроз (в рамках сотрудничества с Республикой 
Беларусь)» при финансовой поддержке из средств дополнительного со-
глашения №073-03-2023-030/3 от 19.06.2023 года к Соглашению №073-
03-2023-030 от 27.01.2023 г. о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы успешной адапта-
ции в молодой семье, стадия добрачного периода и стадия образования 
новой семейной пары («время диады»). Как проходит брачно-семейная 
адаптация у молодых супругов и какие проблемы могут подстерегать на 
начальном этапе молодую семью. А также значимость своевременного 
осознавания психологических проблем для сохранения брака и семьи, и мер 
по их предупреждению. 

Ключевые слова: стадия добрачного периода, образование новой се-
мейной пары, брачно-семейная адаптация, психологические проблемы. 

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить, она за-
нимает особое место и важную роль. В семье растут дети и именно в ней 
они усваивают нормы поведения в обществе и социальные установки. Во 
взрослой жизни дети, будущие взрослые, зачастую повторяют опыт своих 
родителей, который был у них перед глазами, и именно так, как вели себя 
их родители, молодые люди, решившие создать свою семью, будут вести 
себя в своей семье, порой не замечая этого или считая такое поведение 
единственно верным. 

Прежде, чем создастся новая семья молодые люди должны разрешить 
ряд закономерных психологических и не только трудностей и сложно-
стей. 

Анализ психолого-педагогических исследований показал совокуп-
ность добрачных факторов, побуждающих молодых людей заключить се-
мейный союз, существенно влияют на успешность адаптации супругов в 
первые годы совместной жизни, на прочность или вероятность раз-
вода [1]. Молодые люди, которые стремятся создать семью, пытаются 
удовлетворить целый комплекс своих потребностей, а именно в любви, в 
детях, в переживании общих радостей, а также в понимании и в общении. 
Но обычно представление об идеальном браке, которое сложилось у бу-
дущих супругов, сталкивается с реальной жизнью во всей ее сложности и 
многообразии, где для создания идеальной семьи молодым людям нужно 
не раз провести переговоры, заключить соглашения и компромиссы по 
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тем или иным вопросам, научиться преодолевать различные трудности, 
разрешать конфликты, которые неминуемо есть в каждой семье. 

По расчетам демографов около половины мужчин и женщин в течении 
жизни расторгали браки. В среднем распадаются два из каждых пяти за-
регистрированных браков. Более 30 процентов разводов приходиться на 
молодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет [1]. 

Впервые понятие «жизненный цикл семьи» было введено Э. Дювалем 
и Р. Хиллом, где описывается, что каждая семья проживает свой жизнен-
ный цикл, начиная с добрачного периода и заканчивая стадией заверше-
ния семьи, после ухода из жизни одного из супругов. Стадия добрачного 
периода играет очень важную роль в становлении молодой семьи. На этой 
стадии молодые люди должны решить не только экономические трудно-
сти, каким способом зарабатывать деньги, чтобы быть экономически ста-
бильным, но и прийти к эмоциональной самостоятельности личности. Для 
того, чтобы уметь брать ответственность за себя и свою судьбу. Только 
после успешного прохождения этой стадии молодые люди будут более 
подготовленными к следующей стадии жизненного цикла семьи – заклю-
чение брака, образование новой семейной пары, или «времени диады» [3]. 

Кроме демографических и экономических проблем (как и где они бу-
дут брать средства для проживания и для исполнения своих желаний), мо-
лодым супругам приходится решать проблемы психологического харак-
тера. В этот период развития семьи семейная пара должна научиться жить 
в гармонии друг с другом, взаимодействовать, но при этом не ущемлять 
права и интересы супруга (ги), конструктивно выходить из конфликтов, 
правильно разрешать спорные вопросы, не откладывая их в долгий ящик, 
из- за того, что их не решили в свое время это может привести к плачев-
ному результату. Главными задачами на этой стадии жизненного цикла 
являются: выработать и согласовать общие семейные ценности и семей-
ный уклад; решить вопросы главенства и установления лидерства в семье; 
распределить роли, принятие ответственности супругов за из выполне-
ние; сформировать семейное самосознание «мы» при этом выработать об-
щие позиции в отношении будущего семьи и спланировать основные жиз-
ненные цели; продумать организацию досуга, как он будет проводиться. 

Также на стадии диады происходит брачно-семейная адаптация. По 
определению И.В. Гребенникова, семейная адаптация – это приспособле-
ние супругов друг к другу и к той обстановке, в которой находится се-
мья [2]. Главная психологическая сущность этого периода состоит во вза-
имоуподоблении супругов и во взаимном согласовании мыслей, чувств и 
поведения. 

С.В. Ковалев отмечает, что адаптация осуществляется во всех сферах 
семейной жизни [4]. Обычно выделяют первичные и вторичные адапта-
ции. Первичная социально-ролевая адаптация состоит в сближении, «под-
гонке» супружеских представлений. Первичная межличностная адапта-
ция состоит во взаимном приспособлении супругов к особенностям лич-
ности друг друга. 

Вторичная (негативная) адаптация проявляется в снижении уровня но-
визны, ослаблении чувств, превращении их в привычку. В интеллектуаль-
ной сфере происходит потеря интереса к другому супругу, как к личности, 
когда начинает казаться, что ничего интересного о своем партнере уже не 
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узнаешь. В нравственно-психологической сфере проявляется в том, что со 
временем супруги узнают о каких- то неприятных качествах или привыч-
ках друг друга, которые оказываются для них неприемлемыми, и на этой 
почве могут возникнуть конфликты и недопонимание. В интимно-лич-
ностной сфере легкая доступность, чрезмерная близость и однообразие 
сексуальных отношений друг с другом могут приводить к пресыщению, 
снижению взаимной привлекательности и падению активности сексуаль-
ных потребностей. Нередко может привести к возникновению измен [2]. 
Стоит отметить, что этому подвергаются почти все молодые семьи, но, к 
сожалению, не каждая успешно может справиться с этими испытаниями. 

Брачно-семейная адаптация должна быть взаимным процессом. Этот 
процесс многофункционален и многоаспектен, важно не останавливаться 
и не бросать этот процесс на полпути и на зацикливании на негативным, 
чтобы не разрушить свою семью. 

Как уже говорилось ранее в брачно-семейной адаптации, могут по-
явиться психологические проблемы характерные именно для этой стадии 
жизненного цикла семьи. К ним можно отнести: недопонимание супру-
гами друг друга, вследствие чего появляется дискомфорт в отношениях; 
потеря смысла супружеской жизни и разочарование в друг друге. Может 
появиться неуверенность в собственной социальной роли в семье или син-
дром супружеской ревности и привязанности, появление сомнений в вер-
ности. Из-за всего выше перечисленного может появиться необъяснимое 
состояние апатии, депрессия, безволие и т. д. На индивидуальном уровне 
супруги начинают искать способы уйти от семейных проблем, например, 
в решение профессиональных проблем или поиском отдушины в других 
вещах (расслабиться после работы с помощью алкоголя, пойти развлечься 
с друзьями и другое), тем самым увеличивая дистанцию друг между дру-
гом, обостряя психологические проблемы семьи, оставляя их без разре-
шения. 

Понять психологические проблемы и трудности, значит установить 
правильный психологический диагноз для семьи в целом, ее членов, а это 
одна из возможностей специалиста помочь ей при необходимости [7]. 

Проблемы психологического характера зачастую приводят молодую, 
и не только, семью к дисфункциональности, в которой на постоянной ос-
нове происходят конфликты, недопонимания и обиды друг на друга, с по-
следующим распадом молодой семьи. Причинами этого может быть оши-
бочный выбор партнера, когда супруги считали, что женились по любви 
и ради любви, но ожидаемого счастья не было, на самом деле в их отно-
шениях преобладала не реальная оценка эмоциональной составляющей, а 
преувеличенные сексуальные фантазии; также потребность в опеке и до-
минировании оказывалась важнее сексуальных отношений; переживание 
растерянности [8]. 

Типичной ошибкой молодоженов является ожидание активности, вни-
мания, уважения от другого партнера, и это не конструктивный, а чисто 
потребительский подход. Молодые супруги должны помнить, что счаст-
ливую семейную жизнь нужно строить вдвоем, не перекладывая друг на 
друга. 

Чтобы семья была полноценной и гармоничной оба супруга должны к 
этому стремится в одинаковой мере: 
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‒ заботиться о развитии здорового семейного микроклимата; 
‒ вырабатывать у себя таких качеств, как уживчивость, доброжела-

тельность, сдержанность и тактичность; 
‒ стремиться избегать излишнего «рассекречивания» своих не лучших 

черт характера; 
‒ вносить в семейную жизнь положительные эмоции, иногда с юмо-

ром относится к каким-то неурядицам; 
‒ учиться психологически разряжать накалившуюся обстановку. 
Также нужно научиться уважать желания партнера, и научиться не 

только говорить о своих желаниях и предпочтениях, но и научиться слы-
шать свою вторую половинку. Не стоит также забывать и о разумной ав-
тономности и относительной свободе друг от друга, сохранять при этом 
романтический тон добрачных отношений. Заботиться об уюте в доме не 
только материальном, но и психологическом, чтобы совестное прожива-
ние приносило удовольствие. Бережно относится к границам взаимной 
интимности и привлекательности. Постоянно совершенствоваться и ду-
ховно расти, и поддерживать это стремление в своем партнере. Тогда все 
проблемы, которые будут возникать на жизненном пути, супруги смогут 
преодолеть и идти дальше, строя свою семейную жизнь счастливо и гар-
монично. 
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Аннотация: современная семья играет роль института социализа-
ции личности, но изменяющиеся социокультурные условия, внутренние 
установки семьи оказывают влияние на ее функционирование, происхо-
дит изменение структуры и функций самой семьи, ее межличностных 
взаимоотношений, изменяется мировоззрение в психологической куль-
туре, ее семейных ценностях. 

Научные исследования позволяют рассмотреть составляющие психо-
логической культуры в семье, факторы формирования или изменения пси-
хологических компетенций членов семьи, оказывающие влияние на разви-
тие внутрисемейных отношений. В каждой семье существуют свои се-
мейные ценности и жизненные смыслы, система паттернов поведения, 
сложившихся в семье относительно различных ситуаций, психологиче-
ские принципы и правила взаимоотношений, детско-родительские отно-
шения на которые влияют различные аспекты психологической куль-
туры. Наибольшее влияние на профилактику и изменение деструктивных 
составляющих оказывает более ранняя трансляция эффективного ин-
формационного поля психологической грамотности и компетентности 
семейных взаимоотношений. 

Ключевые слова: психологическая культура, психологическая куль-
тура семейных отношений. 

В семье ее функциональном развитии как системы формируются ос-
новы характера человека, его отношение к труду, моральным, идейным и 
культурным ценностям. Задача взрослых в семье – помочь ребенку овла-
деть средствами самопринятия и саморазвития, научить взаимодействию 
с окружающим его социокультурным пространством. 

«Психологическая культура – тот уровень самопознания человечества 
и тот уровень, который определяет отношение человека к окружающим 
людям, к самим себе, к природе и т. д. Психологическая культура вклю-
чает тот корпус культурно-психологических понятий и представлений, 
посредством которого личность общается и взаимодействует с другой 
личностью) [1]. 

Психологическая культура семейных отношений направлена на само-
познание и познание членов семьи, повышение эффективного межлич-
ностного общения, самосовершенствование всех членов семьи. Роджерс 
К. подчеркивает, что «именно безусловное позитивное внимание роди-
теля к ребенку, безотносительно к совершаемым им поступкам, обеспечи-
вает полноценное развитие личности ребенка» [2, с. 8]. Развитие психоло-
гической культуры в семье начинается с внимания к ребенку, его 
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внутреннему миру, чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, 
отношению к себе, к окружающему миру, к семейным событиям. «Разви-
тая психологическая культура позволяет человеку понимать других лю-
дей, слушать и слышать их, принимать и уважать наличие у партнеров по 
общению иных взглядов и мнений. Психологическая культура ребенка 
начинает формироваться с самого детства во взаимодействии с семьей. От 
уровня психологической культуры родителей напрямую зависит развитие 
психологической культуры ребенка и успешность его дальнейшей социа-
лизации. Психологическая культура проявляется в различных видах се-
мейных отношений (супружеских, детско-родительских, родственных) и 
изучать ее необходимо в контексте различных параметров семейной 
сферы» [2, с. 4]. 

Л.С. Колмагорова исходит из понимания культуры как: системы спе-
цифически человеческих видов деятельности, совокупности духовных 
ценностей, процесса самореализации творческой сущности человека, и 
выделяет компоненты психологической культуры личности [2, с. 25]. Со-
ответственно психологическую культуру семейных отношений можно со-
отнести со следующими психологическими компетенциями членов се-
мьи: психологическая грамотность, психологическая компетентность, 
ценностно-смысловой компонент, рефлексия, культуротворчество, спо-
собствующие гармоничному функционированию семьи как системы. От 
уровня развития этих компетенций зависит эффективность не только 
внутрисемейных отношений, но и адаптация ребенка в жизни. 

Влияние некоторых аспектов психологической культуры семейных от-
ношений на внутри и внесемейные отношения значительно проявляется в 
присутствии или отсутствии психологической грамотности членов семьи. 
«Психологическая грамотность – это психологические знания и средства, 
позволяющие человеку сознательно, разумно относиться к себе и окружа-
ющим, знать, понимать и учитывать свои индивидуальные возможности 
и особенности» [3]. Высокий уровень психологической культуры родите-
лей способствует формированию и развитию у детей навыков грамотного 
установления контакта, критики и обращения, создавая благоприятную 
атмосферу в семье, создавая базу для уважительных отношений в семье. 
В таких условиях существуют предпосылки для формирования довери-
тельных и позитивных отношений между родителями и детьми, форми-
рует личные качества, позволяющие налаживать глубокие личные кон-
такты (любовь, дружба) за пределами семьи. 

Наличие такого компонента как психологическая грамотность родите-
лей способствует успешному развитию эффективных, позитивных дет-
ско-родительских отношений. Уровень психологической грамотности ро-
дителей будет основой для формирования психологической грамотности 
их детей. 

Ценностно-смысловой компонент психологической культуры явля-
ется важной частью внутрисемейных отношений, через ценностные ори-
ентации, сформированные опытом личности в процессе адаптации и со-
циализации, формируются жизненные цели. Ценностные ориентации 
формируются в семье, начиная с момента появления «Я», самосознания 
ребенка. От того какие ценности будут закладываться родителями, их уро-
вень психологической культуры, повлияют на отношения в семье. Такие 



Издательский дом «Среда» 
 

246      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

ценности как жизнь, свобода, ответственность, формируют успешные 
межличностные взаимоотношения в семье, а их отсутствие – неспособ-
ность создавать психологически здоровые отношения. 

Рефлексия в семейных отношениях выступает важным звеном самопо-
знания. Семейная рефлексия во многом связана со способностью к ре-
флексии каждого, анализировать и осознавать, давать оценку событиям и 
поступкам, позволяет создать изменения возникающих в семье трудно-
стей. Способность к рефлексии в семье начинает формироваться в раннем 
детстве в период становления речи с 1–3 лет, когда родители разговари-
вают с ребёнком, анализируя действия, особенно в первый год жизни, ко-
гда нервная система активно развивается и создает предпосылки для ко-
гнитивного стимула развития личности. Если уровень развития рефлек-
сии невысокий, то возникает не понимание причин и последствий соб-
ственных поступков, и желаний, в том числе и других людей, эмпатия не 
формируется, как и уровень психологической культуры в семейных отно-
шениях. 

Как изменить негативные ценностные ориентации и совершенствовать 
систему семейных отношении, ее норм, правил, ценностей, через сниже-
ния напряженности внутрисемейных отношениях, процесс культуротвор-
чества. Такой процесс внутри и внесемейных отношениях направлен на 
сохранение и изменение семейных отношений и ее ценностей. Основой 
этому выступают семейные традиции, которые могут создаваться и пере-
даваться из поколения в поколение. Семейные традиций связаны с инди-
видуальным опытом и жизненными событиями семьи и личности, каждый 
принимает участие в совместной деятельности, а отсутствие традиций мо-
жет разрушать семью. 

Разрушают семейные отношения и отсутствие авторитетности родите-
лей, его как правило сложно создать и удержать. Родители, которые обла-
дают психологическим знаниями, культурой могут создать то, что хотят 
дети – не авторитарных, а авторитетных родителей с эффективными меж-
личностными отношениями в семье. В молодых семьях будущие роди-
тели должны понимать свои родительские роли. 

Существующие социокультурные факторы, изменяющие внутрисе-
мейные отношения и связанные с паттернами, личностными установками 
и представлениями, стереотипами – все это видоизменяет внутрисемей-
ную коммуникацию под воздействием которой изменяется сама личность, 
ее индивидуальное внутриличностное развитие и характер семейных от-
ношений. 

Важно отметить, что преобладающий характер отношений в семье без-
условно влияет на психологическую культуру семейных отношений и 
связан прежде всего с тактикой воспитания в семье (опека, диктат, невме-
шательство, сотрудничество). Диктат в семье проявляется в систематиче-
ском подавлении одними членами семейства чувства собственного досто-
инства у других членов, что в ответ формирует грубость, ненависть, ин-
фальтильность, потеря веры в себя и чувство собственного достоинства, 
такие детско-родительские отношения формируют низкую психологиче-
скую культуру. Опека – это забота, ограждение от трудностей, принимая 
их на себя. «Родители создают своим детям «оранжерейные» условия, 
блокируя негативное влияние внесемейной среды и вместе с тем мешая 
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детям готовиться к реальной жизни за порогом родного дома». Именно 
эти дети оказываются наименее приспособленными к жизни в коллек-
тиве [4]. В результате отсутствует самостоятельность, инициатива, появ-
ляется беспомощность и формируется низкий уровень психологической 
культуры. Невмешательство формируется в межличностных отношениях 
в семье по принципу независимого существования друг от друга. Роди-
тели как правило проявляют эмоциональную холодность, пассивное ро-
дительское отношение к функции воспитания, безразличие, формируется 
низкий уровень психологической культуры. Только преобладающий ха-
рактер как сотрудничество – общая совместная деятельность, как тип вза-
имоотношений в семье предполагает, что родители общаются с детьми на 
равных, можно обратиться с просьбой и получить помощь, формируется 
высокий уровень психологической культуры. «Сотрудничество характе-
ризуется стремлением старших установить теплые отношения с млад-
шими, привлекать их к решению проблем, поощрять инициативу и само-
стоятельность» [4]. 

Отсутствие сотрудничества, конфликтность или появление насилия в 
семье однозначно оказывает негативное влияние на всех членов семь, фи-
зическое или психологическое насилие требует вмешательства и помощи 
соответствующих специалистов и конечно это самый низкий уровень пси-
хологической культуры в семейных отношениях, воспитательных функ-
ций родителей. 

Воспитательные функции родителей формируются под воздействием 
воспитательных установок родителей, эмоционального отношения, что 
формирует стиль родительского воспитания, который характеризуют от-
ношение к детям. К нарушениям родительского отношения, поведения от-
носится материнская депривация, в том числе и скрытая депривация, воз-
никающая в семье, где мать безразлична, грубо обращается и эмоцио-
нально отвергает ребенка. Исследования С. Броди, изучавшего отношения 
матерей к детям показали, что наиболее вредным для ребенка оказывается 
стиль материнства – непредсказуемость, отсутствует стабильность окру-
жающего мира и появление повышенной тревожности. «Сензитивная, 
принимающая мать, безошибочно и своевременно реагирующая на все 
требования маленького ребенка, как бы создает у него бессознательную 
уверенность в том, что он может контролировать действия других и до-
стигать своих целей» [5]. Отсутствие понимания детско-родительских от-
ношениях безусловно влияет на психологическую культуру межличност-
ных семейных отношений. 

Очень важно, чтобы в семье существовала психологическая грамот-
ность родителей, присутствовал авторитетный стиль родительского отно-
шения, умение работать над собой, самопознание и стремление к измене-
ниям, обязательное включающий в себя безусловное принятие ребенка. 
Поведение родителей сопровождающееся пониманием потребностей ре-
бенка согласно его возрастным особенностям, обладание основами пси-
хологических знаний развития ребенка, формирования детско-родитель-
ских отношений, рефлексии и эмпатии, причин влияющих на напряжён-
ность и конфликтность внутрисемейных отношениях, способах их изме-
нения с помощью ценностных ориентиров, культуротворчества, стано-
вятся важными в первичном становлении семьи, ее ранней 
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информированности и осознанности будущих действий. Важна роль пси-
хологическая культура играет в детско-родительских отношениях, фор-
мирующих доброжелательность, принятие, заинтересованность в реали-
зации воспитательного потенциала. 

Инициатива Минпросвещения РФ о внедрении модуля о семье в 
школьной программе в рамках школьной программы по обществознанию, 
где планируется изучение вопросов с вязанных моральным, правовыми 
аспектами семьи как социального института общества действительна 
важна. Акцентирование внимания на ранней психологической грамотно-
сти и компетентности будущих родителей, формирование мировоззрения 
семейных ценностей, информированности о влиянии детско-родитель-
ских отношений, психологии семейной жизни, формирование внутрилич-
ностных ценностных ориентаций и понимание социальной роли семьи. 
Необходима инициатива адаптированная к системе образования средне-
профессиональных и высших учебных заведениях, несмотря на расшире-
ние компетенций студентов через изучение гуманитарных дисциплин, ак-
туальна и востребована информированность и повышения уровня психо-
логической грамотности и компетентности среди молодежи, так же как 
приобретение необходимых профессиональных и универсальных навы-
ков. Эффективные семейные отношения, необходимые качества для их 
реализации в полной мере реализуются у тех родителей, которые обла-
дают необходимым уровнем психологической культуры, именно это поз-
воляет обеспечить психологически безопасную и доброжелательную ат-
мосферу в семье, способствующей раскрытию личностного потенциала 
всех членов семьи. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные причины и послед-

ствия манипулятивного общения в современной семье. Отмечается, что 
родители используют манипуляции в общении с дошкольником как способ 
контроля над его поведением, который осуществляется посредством ре-
чевых, конвенциональных манипуляций, а также манипуляций чувствами. 
Анализируются типы детей-манипуляторов по Э. Шострому. Подчерки-
вается тот факт, что манипулятивное поведение дошкольника в про-
цессе общения с семьей взаимосвязано с особенностями взаимодействия 
с родителями. 

Ключевые слова: манипулятивное общение, семья, детско-родитель-
ские отношения, дошкольный возраст, родители. 

Семья – первичный институт социализации, оказывающий наиболь-
шее влияние на развитие личности ребенка. Именно в процессе взаимо-
действия с родителями ребенок усваивает модели поведения, приемы, 
правила общения с другими людьми. Особую роль семья выполняет в до-
школьном возрасте ребенка. 

Дошкольный возраст – период первичного овладения общественным 
пространством человеческих отношений, которое осуществляется в 
первую очередь в семье. Важность семьи для дошкольника обусловлена 
его социальной ситуацией развития – «ребенок – взрослый». Родители, 
являясь первичной референтной группой, играют важную роль в реализа-
ции практически всех материальных, познавательных и духовных потреб-
ностей дошкольника. Тесная связь дошкольника и родителей определяет 
направление развития и влияет на его личность [3, c. 25]. 

Детско-родительские отношения носят непрерывный двусторонний 
характер. Не только семья, родители оказывают влияние на личность ре-
бенка, но и он сам выступает такой же активной стороной взаимодей-
ствия, как и взрослые. В процессе взаимодействия родитель и ребенок ис-
пользуют свои механизмы влияния друг на друга, одним из которых явля-
ется манипулятивное общение [2, c.81]. 

Манипулятивное общение – это вид психологического воздействие на 
другого человека, целью которого является контроль над его поведением, 
мыслями, а также это внедрение ему скрытых намерений, желаний, 
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установок [1, с. 42]. Отечественные психологии Т.Л. Кузьмишина, 
Е.Л. Доценко отмечают, что манипулятивное общение в современной се-
мье становится все более актуальной проблемой [2, c.80]. 

Одними из основных причин применения манипулятивного общения 
современными родителями являются избыточное чувство ответственно-
сти за дошкольника, воспитательная некомпетентность, а также контроль 
над его поведением, которые осуществляются посредством: 

‒ речевых манипуляций – воздействия на личность дошкольника пу-
тем искажения, умолчания информации, а также отожествления или срав-
нения ребенка с кем-либо («Ты поступаешь, как эти хулиганы», «Так де-
лают только плохие дети»); 

‒ конвенциональных манипуляций – воздействия на дошкольника 
правилами, нормами, принятыми в обществе, с помощью которых созда-
ются желаемые родителями ситуации поведения ребенка («Другие дети 
могут / делают /помогают...»); 

‒ манипуляций чувствами – воздействие на эмоциональную сферу до-
школьника, с целью регуляции его поведения («Раз ты так себя ведешь, я 
тебя больше не люблю», «Если ты еще будешь так делать, то я всем рас-
скажу, какой ты непослушный») [1, с. 156]. 

Родители, используя манипуляции в процессе общения с ребенком, по 
мнению психологов Э. Шострома, А. Адлера, невольно учат его самого 
манипулятивному поведению как в семье, так и за ее пределами. В до-
школьном возрасте ребенок не всегда осознает мотивы своего поведения, 
поэтому зачастую манипулятивное поведение носит непроизвольный ха-
рактер и является повторением поведения родителей [5, с. 33]. 

Применение манипуляций дошкольником в общении с семьей может 
являться попыткой ребенка контролировать детско-родительское взаимо-
действие, а также способом добиться желаемого или привлечь к себе вни-
мание родителей. Основными средствами манипулятивного общения в 
дошкольном возрасте являются шантаж, притворство, плач, хитрость и 
истерики, посредством которых ребенок пытается повлиять на поведение 
родителей [2, с. 83]. 

Так, Э. Шостром выделил пять типов детей-манипуляторов: 
‒ «Маленькая тряпка» – ребенок-манипулятор, который через при-

творство больным, беспомощным, слабым, заставляет родителей жалеть 
его и снижать к нему требования; 

‒ «Маленький диктатор» – ребенок-манипулятор, использующий 
упрямство, негативизм, строптивость, шантаж как способы воздействия 
на родителей; 

‒ «Фредди-лисица» – ребенок-манипулятор, который воздействует на 
поведение взрослых, плачем, слезами, вызывая тем самым жалость к себе. 
Такой ребенок понимает, что с помощью слез, истерики можно добиться 
внимания родителей. «Он еще сам не успел придумать, почему распла-
кался, а его уже утешают, ласково гладят и, кажется, больше любят»; 

‒ «Жестокий Том» – ребёнок-манипулятор, который посредством за-
пугиваний и агрессивного поведения добивается желаемого от родителей; 

‒ «Карл-соревнователь» – ребёнок-манипулятор, стремящийся во 
всем быть первым, а также самоутвердиться за счет других, при этом 
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родители воспринимаются им как соперники. Этот тип представляет со-
бой комбинацию «жестокого Тома» и «Фредди-лисицы» [5 с. 30]. 

Манипулятивное общение между родителями и дошкольником чаще 
всего служит основой дисгармоничных отношений в семье, ведущих к 
нарушению детско-родительского взаимодействия, формированию из-
лишней осторожности, гиперответственности у ребенка, а также к обес-
цениваю его чувств. Еще одним последствием манипулятивного общения 
для дошкольника является перенимание манипулятивного поведения ро-
дителей, которое он переносит не только на взаимодействие с семьей, но 
и на общение с другими взрослыми и сверстниками [4 c. 92]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что манипу-
лятивное поведение дошкольника в процессе общения с семьей взаимо-
связано с особенностями взаимодействия с родителями. Современные ро-
дители, в связи с воспитательной некомпетентностью, избыточным чув-
ством ответственности, применяют различные способы манипулирования 
как одно из основных средств контроля над поведением дошкольника, ко-
торое ребенок усваивает и переносит на общение не только с семьей, но и 
с другими людьми. Используя такие средства манипуляции, как притвор-
ство, плачь, негативизм, шантаж, агрессивное поведение, дошкольник пы-
тается контролировать детско-родительского взаимодействие, а также 
стремиться получить желаемое от окружающих. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕТСКО- 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена масштабному семейному кризису, ко-

торый переживает сегодня Россия и его неизбежному влиянию на дет-
ско-родительские отношения. Данный кризис, с одной стороны, является 
следствием глобальных цивилизационных изменений, с другой, порожден 
внутренними проблемами страны, и представляет, на наш взгляд, одну 
из самых трудноразрешимых задач. Невыполнение современной семьей 
своих основных социальных функций можно признать проблемой нацио-
нальной значимости, влекущей за собой катастрофические последствия. 
Так, репродуктивная функция и функция социализации, функция передачи 
ценностей, по мысли многих ученых, больше не реализуются в полной 
мере [2, с. 2]. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, кризис инсти-
тута семьи, подростки, девиантное поведение. 

Другой проблемой, с которой сталкивается российское общество сего-
дня, является тенденция роста девиантного поведения среди подростков и 
роста видов девиаций. Кризис семьи затрагивает, в первую очередь, дет-
ско-родительские отношения, которые можно определить как подсистему 
в системе семьи. Многие отечественные и зарубежные исследователи вы-
деляют неблагополучную семью, как один из главных рисков формирова-
ния девиантного поведения подростков, но особенность современной си-
туации в том, что нередко в социально-благополучных семьях подростки 
начинают проявлять девиантное поведение. Данный факт свидетельствует 
о неблагополучии детско-родительских отношений в условиях, когда 
вследствие кризиса, нарушаются структура и функции семьи. 

Целостность общества, его развитие, совершенствование и преобразо-
вание обеспечивается воспроизводством социальной структуры, обще-
ственных связей и отношений каждым новым поколением. Важную роль 
в реализации функции общественного репродуцирования выполняет под-
растающее поколение, являющееся потенциалом трудового и популяци-
онного ресурсов России. А потому обеспечение социального и нравствен-
ного здоровья подрастающего поколения относится к числу важнейших 
государственных задач. И здесь семья должна выступать на первый план, 
но сегодня семья на справляется с этой задачей. 

Система семейного устройства, являющаяся основой в становлении 
новых поколений, всегда была интересна научному сообществу. Однако в 
конце XX – начале XXI в. специфика организации семьи и брака при-
влекла внимание представителей различных социально-гуманитарных 
наук с новой силой. Это связано с тем, что изменения, произошедшие с 
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институтом семьи, стали источником социальных трансформаций, кото-
рые влияют на все сферы жизнедеятельности человека нашей страны. 
Наблюдаемые необратимые процессы отражаются в переорганизации со-
циальных, экономических, политических структур, что в сложившихся 
условиях влечет за собой негативную динамику. Тяжелый демографиче-
ский кризис, неутешительная статистика разводов и одиночных домохо-
зяйств, выбор молодежи в пользу бессрочного сожительства, тенденция к 
малодетности, рождение детей вне брака – серьезные последствия соци-
альной деформации, произошедшей в последние 25–30 лет; все это свиде-
тельствует о кризисе семейных отношений [4, с. 82]. 

Невыполнение современной семьей своих основных социальных 
функций, либо выполнение их деструктивными способами, можно при-
знать проблемой национальной значимости, влекущей за собой катастро-
фические последствия для страны. 

Процесс перехода семьи от привычных форм существования к освое-
нию рыночных структур жизнедеятельности оказался крайне болезнен-
ным для социума. Невозможно отрицать факт, что трансформация инсти-
тута семьи происходит вследствие трансформации общественного строя. 
Последствиями «рыночной эмансипации индивида» стали упадок рожда-
емости, сиротство, отторжение населением идеи бракосочетания, про-
блема одиночества, увеличение случаев внебрачных рождений; повыше-
ние частоты разводов, тенденции малодетности и однодетности [4, с. 83]. 

Немаловажный аспект реорганизации семейно-брачных отношений 
заключается в процессе глобализации. Постепенно Россия начинает втя-
гиваться в систему отношений, свойственных западной цивилизации, с ее 
фетишизацией прав и свобод человека, в том числе прав сексуальных 
меньшинств, что необратимо сказалось на форме организации семейных 
укладов, что выражается в ее ценностном аспекте, жизненном пути и 
структуре. 

В российском научном пространстве исследования взаимосвязи обще-
ства и семейных отношений, являющихся его отражением, имеют давнюю 
историю и представлены в работах В.Н. Дружинина, Ю.Е. Алешиной, 
A.C. Кочарян, С.В. Ковалева, Г.А. Кочарян и других ученых. 

Проблема деструктивной социализации подростков в следствии кри-
зиса семейных ценностей нашла отражение в работах Е.В. Змановской, 
Н.А. Зубова, Ю.А. Клейберга, Г.И. Колесникова, Л.А. Регуш, И.А. Рудако-
вой, П.С. Самыгина, а также многих других представителей психолого-
педагогической мысли. 

Сегодня генезис кризиса института семьи в России требует междисци-
плинарного научного подхода, который воссоздаст целостную картину 
причинно-следственных связей деструктивной ситуации среднестатисти-
ческой семьи страны. 

С начала 90-х гг. XX столетия в России наблюдается отрицательный 
естественный прирост населения, естественная убыль населения состав-
ляет около одного миллиона россиян в год. Кроме того, привычным ста-
новится существование в нашем обществе «педагогически запущенных», 
«социально незащищенных», «неблагополучных», «дисфункциональ-
ных» семей, что неоспоримо свидетельствует о негативных тенденциях. 
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Так, психологические исследования кризиса института выделяют педаго-
гическую запущенность детей как следствии деградации супружеской пары. 
Кризис семьи начинается с кризиса отношений, которые играют фундамен-
тальную роль в структурировании семьи, в «семейном гомеостазисе». Нару-
шение супружеских отношений порождает дисфункциональные родитель-
ские отношения» [5, с. 4]. 

Здоровая и надежная семья передаст ребенку важные ценностные ори-
ентации, что в будущем будет культурной основой жизни ребенка, помо-
гающей в принятии трудных решений и организации образа действий в 
его повседневной реальности [1, с. 143]. 

По нашему оценочному суждению, проблема усугубляется тем, что 
происходит снижение уровня родительской грамотности и культуры. 
Если ранее в системе университетского образования такие дисциплины 
как психология и педагогика были обязательны для изучения всеми буду-
щими специалистами, что формировало их уровень базовой культуры, то 
теперь студенты не психолого-педагогических специальностей могут вы-
брать данные дисциплины в качестве факультативов, если учебный план 
представляет такую возможность. Данная ситуация, на фоне общего сни-
жения уровня культуры населения, еще более усугубляет детско-роди-
тельские отношения. Ребенок в своем развитии сталкивается со многими 
кризисами, родители, не зная и не понимая природу этих процессов, не 
могут помочь своему ребенку и тем самым перестают быть для него зна-
чимыми взрослыми. Учителя, тоже таковыми не являются, в силу ряда 
объективных причин, в частности, связанных со статусом педагога в об-
ществе, взаимоотношениями семьи и школы и другими причинами. Все 
это может способствовать проявлению девиантного поведения. 

Однако в научном сообществе можно встретить мнения и о том, что из-
менения в институте семьи могут трактоваться не как признаки кризиса, а 
как перестройка семейной системы, порожденная теми изменениями, кото-
рые произошли и происходят в социально-экономических и политических 
сферах жизни общества [3, с. 6]. По-нашему мнению, те последствия, кото-
рые вызваны изменениями института российской семьи, необходимо трак-
товать как кризисные и усилия ученых, органов государственной власти 
должны быть направлены на выработку антикризисных мер. 

Необходима организация комплексных мер различного уровня: от 
формирования государственной идеологии, повышения уровня родитель-
ской культуры, до социально-психологической и социально-педагогиче-
ской поддержки родителей и детей в конкретных жизненных ситуациях 
для будущего развития страны. 
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Высшая школа является важной организационно-образовательной ба-
зой для развития системы ценностей, эффективных ценностных направ-
ленностей и устойчивых мотивов дальнейшей жизнедеятельности. 

Под ценностным отношением к материнству чаще всего понимается 
процесс ценностного восприятия материнства в родительской семье, а 
также толкование и оценка социальной действительности, результатом 
чего становится формирование морального сознания молодежи, её отно-
шения к будущему материнству, как проявлению личностной значимости 
и ценности. 

На фундаменте общечеловеческих ценностей нужно выработать в со-
знании студентов внятные ценностные ориентации – духовные, мораль-
ные, мировоззренческие убеждения человека и адекватные поведенческие 
установки. Совокупность устойчивых ценностных ориентаций, как из-
вестно, создает своеобразный каркас сознания, обеспечивающий постоян-
ство личности, наследование определенного поведенческого типа и дея-
тельностной модели. 

Базовыми ценностями, создающими ценностные представления и от-
ношение к материнству, становятся жизнь, здоровье, семья, а ребенок и 
мать выступают как базисный источник существования всех этих ценно-
стей. Совокупность ценностных ориентаций, развивающаяся на плат-
форме указанной системы ценностей, отражается в полной мере в 
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отношении к материнству и всему связанному с этим феноменом и со-
здает прочную основу для полноценной реализации женщины в роли ма-
тери. 

Представление о современном материнстве двойственно. С одной сто-
роны, характеристика матери подается через идеальный образ, подчерки-
вается существенная значимость её здоровья, с другой – многие студенты 
отмечают женский эгоизм, присутствие вредных привычек, безответ-
ственное отношение к исполнению материнских функций, особенно вы-
деляют эфемерность и эпизодичность взаимодействия с ребенком, огра-
ниченность общения. Как отрицательный фактор рассматривается него-
товность к материнству. Считают, что современным женщинам свой-
ственны следующие личностные особенности: независимость, успеш-
ность, динамичность, самодостаточность, уверенность, потребность в со-
циальной самореализации. 

Материнские качества, по мнению студентов, отличаются гуманисти-
ческим отношением к ребенку – это любовь, ответственность, понимание, 
уважение, доверие, искренность, сочувствие, сострадание, терпимость, 
принятие и др. Исследователи также выделяют систему качеств у студен-
тов, требуемых в процессе воспитания и развития ребенка: требователь-
ность, справедливость, настойчивость, коммуникабельность, гибкость. 

Ассоциации студентов, вызванные представлением о материнстве, 
можно условно разделить на две группы. К положительным (а они прио-
ритетны) относятся ассоциации, связанные с ощущением чего-то свет-
лого, теплого, доброго, нежного, счастливого. Если говорить об образах, 
то это беременность, женщина с младенцем, кормящая мать. Негативные 
ассоциации выражены в представлении о материнстве как тяжелой обя-
занности: повседневная однообразность, примитивность, цикличность, 
рутинность, ведущие к депрессии. 

Несмотря на всю важность и необходимость феномена материнства 
область знаний, связанная с психологическими гранями материнства и 
подготовки к нему, является до сих пор малоизученной сферой отече-
ственной науки. Материнство как отдельное направление исследований 
первоначально стало развиваться в естественных науках: медицине, фи-
зиологии, биологии поведения, однако к середине ХХ века в связи с воз-
росшим интересом к данной области знания сфера материнства стала объ-
ектом изучения и гуманитарных наук: психологии, социологии и педаго-
гики. 

Среди психологов-исследователей, посвятивших свои труды изуче-
нию данного вопроса, следует выделить работы Г.Г. Филипповой, так как 
на базе ее исследований в 1990-е гг. в отечественной психологии возникло 
научное направление – «психология материнства» и именно ей был вве-
ден данный термин. В рамках этого направления материнство рассматри-
вается, как «самостоятельная психологическая реальность, принадлежа-
щая матери как субъекту». 

Большинство авторов (В.И. Брутман, А.С. Батуев, Д.В. Винникот, 
С.А. Минюрова, И.Ю. Хамитова), исследующих проблему готовности к 
материнству, считают, что её формирование происходит на протяжении 
всей жизни. На обозначенный процесс оказывают влияние многие фак-
торы как социальные, так и биологические, поскольку готовность к 
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материнству с одной стороны вступает как личностное образование, в ко-
тором виден весь накопленный опыт её взаимоотношений со своими ро-
дителями, сверстниками и с другими людьми, а с другой стороны обла-
дает сильной инстинктивной основой. 

С.Ю. Мещерякова рассматривает материнство как характерное обра-
зование. Его базисом является субъективно-объективная ориентация по 
отношению к собственному ребёнку. Она считает, что субъективное от-
ношение к ребёнку, который ещё не появился на свет, проявляется в стиле 
поведения будущей мамы и представляет собой организацию условий, в 
которых психическое развитие ребёнка будет протекать оптимально. А 
гармоничное взаимоотношение с собственной мамой является главным 
условием. 

Важной частью готовности к материнству является осознание ответ-
ственности за развитие ребёнка и свою материнскую позицию. Ф. Хорват 
утверждает, что ответственность – это результат чувства любви. Ответ-
ственность основывается на любви, развивается из этого чувства и появ-
ляется благодаря материнской любви. Материнская любовь неразрывно 
связана с чувством ответственности за судьбу своих детей. Однако осо-
знавать ответственность можно лишь при более или менее ясном пред-
ставлении о целевых установках, при ясном понимании побуждений, при 
определённом и обязательном осознании смысла своей деятельности, 
своих намерений и усилий. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических исследований пока-
зал, что материнство не является врожденной потребностью и ценностью 
для женщины, из чего следует необходимость способствования коррект-
ному формированию данной ценности на уровне семьи и становлению 
этой ценности в высшей школе, что будет благоприятствовать преем-
ственности воспитательных воздействий, осознанию ценности материн-
ства, как значимой ценности не только для каждого конкретного человека, 
но и для общества в целом, и формированию мотивационно-смыслового 
компонента ценностного отношения к материнству. 
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Рождение ребенка – главное событие в каждой семье, которое сопро-
вождается определенными трудностями, компенсирующимися счастли-
вой обстановкой и состоянием, которое ребенок привносит в семью. 

Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья – это серьезная проблема для семьи, которая сопровождается такими 
особенностями, как: постоянное нахождение в состоянии психофизиче-
ского и эмоционального напряжения, ощущение чувства страха, желание 
скрыть от окружающих людей факт рождения «особого» ребенка, ограни-
чение круга общения, нарушение внутрисемейных отношений. 

Семья, в которой рождается и растёт ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) – это семья, которая испытывает трудности 
во взаимодействии с внешним миром. Она закрыта ото всех, большую 
часть времени занята решением проблем ребенка, в нем присутствует де-
фицит общения, часто у матери отсутствует работа, что также сказывается 
на её эмоциональном и физическом состоянии. 

Часто родители сами принимают решение воспитывать ребенка с ин-
валидностью, нежели отдать его в специализированный интернат. Од-
нако, это сопровождается определенным количеством различных про-
блем (уход за ребенком-инвалидом, трудности его обучения, малообеспе-
ченность), в том числе и внутрисемейных. 

Стресс в большей степени испытывают именно матери детей с пробле-
мами здоровья, что сказывается на её состоянии в целом. Отцы стараются 
избегать его, чаще находясь на работе, но также ощущают чувство вины, 
хоть и не говорят об этом так явно. Также, стресс может усугубиться под 
действием различных причин, например, уменьшение бюджета семьи по 
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причине того, что мамы ребенка чаще всего отказываются от работы в 
пользу воспитания ребенка с ОВЗ. 

Семья для ребенка является главным звеном для его воспитания, обу-
чения, удовлетворения потребностей. Но когда появляется ребенок, име-
ющий проблемы со здоровьем, внутрисемейная атмосфера может усугу-
биться. Количество разводов в таких семьях гораздо больше, нежели в се-
мьях со здоровыми детьми. Чаще всего отцы не выдерживают постоянные 
трудности и уходят. 

Исследователи Т.Г. Богданова и Н.В. Мазурова описывают фазы пси-
хического осознания факта рождения ребенка с физическим, сенсорным 
и психическим нарушением. Первая фаза характеризуется состоянием 
растерянности, порой страха. Первое время после рождения родители 
наиболее остро переживают факт рождения ребенка с ОВЗ. Часто звучат 
вопросы: «Почему именно у меня родился такой ребенок?», «Что я скажу 
родным и близким?», «Что ждет моего ребенка?». Родители испытывают 
чувство неполноценности, беспомощности, тревоги за судьбу больного 
ребенка. Суть второй фазы – состояние шока, которое превращается в 
негативизм и отрицание поставленного диагноза. В этот период формиру-
ются механизмы психологической защиты. Чаще всего она проявляется в 
ограничении социальных контактов. Крайней формой негативизма стано-
вится отказ от обследования ребенка, проведения каких-либо коррекци-
онных мероприятий. Третья фаза – депрессия. В этот период родители 
начинают принимать диагноз и понимать его смысл. У родителей появля-
ется страх за жизнь ребенка, так как дети с ОВЗ требуют особого ухода. 
Четвертая фаза сопровождается полным осознанием диагноза, родители 
уже в состоянии правильно оценить ситуацию. По некоторым данным, не 
все доходят до этой фазы [1]. 

Основными проблемами семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, явля-
ются получение информации о заболевании ребенка, прогнозе, ожидае-
мых трудностях, течении болезни, уровень материальной обеспеченности 
семьи, который становится ниже, нежели в других семьях, проблема вос-
питания, обучения, ухода за ребенком. Также возникают трудности обу-
чения ребенка, его подготовка к школе, формирования навыков самооб-
служивания, передвижения, развития самостоятельности, взаимодействия 
с социумом. 

Социально-профессиональные проблемы семьи, при которых роди-
тели часто вынуждены отказываться от реализации своих профессиональ-
ных планов, устраивать перерывы в работе в связи с лечением ребенка и 
организацией ухода за ним, формировать уклад жизни семьи, подчинен-
ного интересам ребенка. Психологические проблемы, связанные со стра-
хом за жизнь ребенка, судьбу, социализацию, его негативным восприя-
тием со стороны окружающих, также, одной из основных проблем явля-
ется гиперопека со стороны родителей. 

Семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, сталкиваются с огромным количеством трудностей, в том числе с 
состоянием стресса. Всё это сдерживает социальную интеграцию в среду 
его здоровых сверстников. В такой ситуации ребенок с ОВЗ и его семья 
нуждаются в помощи специалиста, который смог бы войти в жизненную 
ситуацию семьи, уменьшить воздействие стресса, помочь привлечь 
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имеющиеся ресурсы всех членов семьи, как внутренние, так и внешние. 
Главная цель социально-педагогической деятельности в работе с семьей 
ребенка с ограниченными возможностями-помочь семье справиться с та-
кой трудной задачей, как воспитание ребенка-инвалида, способствовать 
её оптимальному решению. 

Нами было проведено исследование в ДОО с детьми, имеющими нару-
шения зрения. При анализе материалов анкет для родителей, полученных 
в ходе собраний, проводимого воспитателями и дефектологом, были по-
лучены следующие результаты и сделаны соответствующие выводы: 
большинство матерей детей с нарушением зрения не работают, часть 
находятся в разводе со своими супругами. При проведении личных бесед 
обнаружилось, что не все мамы считают нарушения здоровья у своего ре-
бенка серьезными. Они говорят о том, что нахождение их детей в группе 
со здоровыми поможет малышам в той или иной степени справиться с их 
трудностями, не беря во внимание необходимость индивидуальной ра-
боты с ребенком. Отмечаются проблемы и воспитания в семье, так боль-
шинство родителей (с их слов) подменяют активность ребенка, по нашим 
выводам в некоторых семьях присутствует гиперопека по отношению к 
ребенку, что также сказывается на взаимоотношениях в целом. 

Как родителям справиться с проблемами в семье и социуме? Для 
начала стоит налаживать детско-родительские отношения, выстраивать 
их на основе успешности и вере в его возможности, развивать личные ка-
чества для преодоления стрессовых ситуаций. Помимо этого, нужно нахо-
дить время для работы над внутрисемейными отношениями с супру-
гой/супругом и близкими родственниками. В этом могут помочь походы 
к психологу, общение с родителями, имеющими схожие проблемы. Это 
могут быть знакомые, родительские группы поддержки в социальных се-
тях и так далее. Необходимо найти нужных специалистов, прислуши-
ваться к их мнению и выполнять рекомендации, взаимодействовать с об-
разовательными организациями. Взрослым важно научиться смотреть на 
эту ситуацию с другой стороны: возможность пересмотреть свою жизнь, 
свои ценности, собрать всю свою силу, полюбить ребенка таким, какой он 
есть. Родители должны понимать, что жизнь не заканчивается, нужно 
жить дальше и принимать своих детей, не испытывать ненужную жалость. 
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Семьи военнослужащих, являющиеся основным понятием данной ста-
тьи, представляют собой относительно специализированную социальную 
группу, обладающую наряду с общими для семей функциями специфиче-
скими особенностями, обусловленными военной службой [2, с. 1831]. 

Перед семьями военнослужащего стоят следующие проблемы: 
1) семьи военнослужащих обладают высокой адаптивностью к изме-

нениям условий жизнедеятельности, учитывая частную смену условий 
проживания (образ жизни постоянно меняется в региональном разрезе); 

2) основной потребностью семей военнослужащих является потреб-
ность в жилье. Имеющееся жилье в большинстве ситуаций не приспособ-
лено для нормальной жизни. Также следует отметить, что если в семьях 
есть дети, то необходимо смотреть территориально присутствие воспита-
тельных учреждений; 

3) в связи с усиленной военной службой главы семьи время и возмож-
ности для общения внутри семьи значительно сокращаются и становятся 
очень конкретными, упрощенными, мобильными и опосредованными; 

4) участие военнослужащего в боевых действиях сопровождается бес-
покойством семьи за его жизнь и здоровье [2, с. 1831–1832]. 

Такими семьями занимается социальные работники. Социальная ра-
бота с семьей – это многоаспектная концепция. Она основана на понима-
нии того, что семья – это сложное социальное образование. Она предпо-
лагает коррекцию внутрисемейных отношений, оказание социально-эко-
номической, социально-психологической, социально-педагогической и 
социально-правовой помощи семье. Помощь в семье как социальному ин-
ституту включает в себя различные виды поддержки, такие как выполне-
ние семейных функций, консультирование, профилактика девиантного 
поведения родителей и детей [5, с. 271]. 

Технология социальной работы – это совокупность научных знаний, 
средств, приемов, методов и организационных процедур, направленных 
на оптимизацию объекта социального воздействия [1, с. 60]. 
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После того, как дали общее обозначения понятий, можно рассмотреть 
технологии социальной работы с семьями военнослужащих в Тульском 
регионе. В Тульской области был проведен ряд проектов и программ, 
направленных на реализацию технологий социальной работы с семьями 
военнослужащего. 

В 2022 году Ольга Гермякова, заместитель председателя Правитель-
ства Тульской области заявила: «В регионе выстроена многоуровневая си-
стема поддержки семей военнослужащих. Для них предусмотренные еди-
новременные выплаты на детей льготы на оплату капитального ремонта, 
бесплатные посещение культурных и спортивных мероприятий, отмена 
платы за детский сад». 

Один из таких проектов – «Социальная поддержка семей военнослу-
жащих», реализуемый совместно Министерством обороны Российской 
Федерации и Министерством социального развития Тульской области. 
Этот проект направлен на повышение качества жизни семей военнослу-
жащих через оказание им комплексной социальной поддержки. В рамках 
проекта проводятся различные тренинги, психологические консультиро-
вания, организации общественно-полезной работы и т. д. 

В регионе социальной поддержкой семей военнослужащих занима-
ются несколько организаций. Но нас интересуют следующие: 

1) МФЦ «Мой семейный центр», который находится по адресу: город 
Тула, Гоголевская улица 71 (основной корпус); 

2) Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «За-
щитники Отечества» Тульская область, город Тула, проспект Ленина 63. 

Согласно словам Анны Домченко, министр труда и социальной за-
щиты Тульской области в 2022 году: «Члены семей военнослужащих 
окружены всесторонней заботой. Особое внимание – пожилым родствен-
никам мобилизованных. Как только выясняется кому нужна помощь, со-
циальные работники оперативно решают вопросы как на базе профиль-
ных учреждений, так и на дому. Чтобы помощь была эффективной, к каж-
дой семье и каждой жизненной ситуации нужен особый подход. Военно-
служащие готовы исполнять свой долг, а мы должны заботиться об их се-
мьях». Также она напомнила, что адресная помощь семьям мобилизован-
ных и военнослужащих ведется в МФЦ «Мой семейный центр» [6]. 

Специалисты многофункционального семейного центра «Мой семей-
ный центр» оказывают помощь участникам специальной военной опера-
ции и их семьям. Тульская область по количеству мер государственной 
поддержки для военнослужащих и их семей стала передовым регионом. 
Сейчас число таких мер достигает 29. Вот некоторые из них: 

‒ единовременные выплаты в случае ранения, подтвержденной гибели 
или пропажи без вести военнослужащего; 

‒ освобождения от уплаты налога в отношении одного транспортного 
средства; 

‒ компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Тульской области, но не более 50 процентов указанного взноса; 

‒ получение жилищного сертификата; 
‒ предоставление карты Zабота; 
‒ бесплатная социальная, правовая, психологическая помощь; 
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‒ бесплатное посещение мероприятий, проводимых учреждениями куль-
туры и спорта, в том числе кружков, секций и иных подобных занятий; 

‒ льготное транспортное обслуживание в виде единого месячного 
льготного проездного билета; 

‒ оказание реабилитационных услуг; амбулаторной, стационарной, 
специализированной помощи и другие услуги [4]. 

Согласно словам директора семейного МФЦ «Мой семейный центр» 
Эвелины Борисовны Шубинской: «С 1 октября 2022 года на линию 
129 поступило более 20 тысяч обращений именно от семей участников 
СВО самого разного тематического спектра. Семья имеет возможность 
одномоментно получить разные виды помощи в соответствии с ее запро-
сом. Чаще всего обращения связаны с вопросами улучшения жилищных 
условий, решения наследственного права, имущественные вопросы, кото-
рые до ухода супруга не были разрешены, оформление брачных отноше-
ний, оформление детей и усыновление детей. Наибольшее количество за-
просов поступают из Тулы и Новомосковска» [3]. 

«Мой семейный центр» оказывает нуждающимся юридическую и кон-
сультативную помощь. Также большой популярностью пользуется оказа-
ние психологической помощи. В начале за такой поддержкой обращались 
только взрослые, однако сейчас тенденция сместилась на детей, которые 
ощущают тревогу [3]. 

31 мая в Туле начал свою работу филиал фонда «Защитники Отече-
ства». Указ о его создании был подписан 23 апреля 2023 года Президен-
том Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным [8]. 

Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защит-
ники Отечества» – это центр, который занимается персональным социаль-
ным сопровождением участников СВО, а также членов их семей [9]. 

Согласно словам руководителя Тульского филиала, Анны Домченко: 
«Основная цель фонда – адресно сопровождать ветеранов и семей погиб-
ших бойцов и обеспечивать им все полагающиеся меры поддержки в ре-
жиме «одного окна». Работа организована так, чтобы ветераны специаль-
ной военной операции и семьи погибших или скончавшихся от ранений 
бойцов чувствовали заботу и могли вернутся к привычной жизни.» 

Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер под-
держки: медицинской и социальной реабилитации, лекарственном обес-
печении, психологической помощи, предоставлении технических средств 
реабилитации и санаторно-курортном лечении, переобучении и трудо-
устройстве ветеранов, решении бытовых вопросов. При необходимости 
для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход 
и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов [8]. 

Кроме того, была разработана программа «Семейный клуб военнослу-
жащих», которая предлагает разнообразные занятия и тренинги для семей 
военнослужащих. В рамках программы проводятся занятия по развитию 
родительских навыков, мероприятия для детей, а также предоставляются 
консультации специалистов по вопросам социальной адаптации и семей-
ного конфликта. 

Таким образом, семьи военнослужащих представляют собой особую 
специфическую группу, для которой в Тульской области были разрабо-
таны и внедрены различные технологии социальной работы, 
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направленные на предоставление помощи и поддержки, решение важных 
вопросов и улучшение качества жизни данной социальной группы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: современная семья сталкивается с целым рядом про-

блем, в том числе с проблемами, связанными с нагрузкой на работе, раз-
делением труда в семье, супружескими отношениями и образованием де-
тей. Напряженная работа приводит к тому, что у родителей не хва-
тает времени и сил на общение с членами семьи, неравномерное разделе-
ние труда в семье приводит к конфликтам между членами семьи, нару-
шается стабильность супружеских отношений, возникают проблемы с 
воспитанием детей. Эти проблемы должны решаться совместными уси-
лиями членов семьи, направленными на построение гармоничных семей-
ных отношений. 

Ключевые слова: воспитание детей, межличностные отношения, 
гармоничное сосуществование. 

В процессе развития человечества, переживания больших и малых дел 
Nogan item, 99 процентов из них должны пройти через крещение браком, 
рождение новой семьи означает открытие новых межличностных отноше-
ний, различных отношений от имени, столкновение разных личностей. В 
древнем Китае молодожены обычно называли друг друга «муж» и «жена», 
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и в наше время некоторые из этих названий сохранились, а с изменением 
времени стало популярным дорогое, муж и жена и т. д. В настоящее время 
каждая страна ставит брак под закон, например, Швеция. В настоящее 
время различные страны ставят брак под дверь закона, например: Шве-
ция, чтобы вступить в брак, нужно только, чтобы два человека пошли вме-
сте, вы можете стать семьей, правительство также будет субсидировать 
соответствующую сумму денег каждый год, но если развод, обе стороны 
не должны нести крупные имущественные споры, но также наказывать 
определенные юридические последствия мер. 

Отношения между мужем и женой косвенно определяют направление 
развития семьи, поэтому именно отношения между мужем и женой явля-
ются основными в семье. Известный китайский психолог Цзэн Цифэн го-
ворил, что «отношения между мужем и женой – это стержень семьи». 
Счастливая семья должна быть такой: отношения между мужем и женой 
превыше отношений между родителями и детьми, а также свекровью и 
невесткой. В реальности же мы всегда договариваемся о другом, что и яв-
ляется первопричиной многих внутрисемейных конфликтов. 

Развитие современных общественных отношений невозможно отде-
лить от медийных методов Интернета. В обычной семье мужчина руково-
дит общей картиной, а женщина – внутренними делами, и с улучшением 
положения женщин в начале XXI века этот статус-кво постепенно улуч-
шился и превратился в ситуацию взаимовыгодного сотрудничества, а се-
мья – в ячейку общества. Семья, связанная узами брака и крови, является 
продуктом социальной системы и самой базовой формой социальной ор-
ганизации. Марксизм считает, что «на определенном этапе развития про-
изводства, обмена и потребления будет существовать определенный об-
щественный строй, определенная семья». Независимо от того, какая семья 
по своей природе является малым типом общественных отношений, на 
начальном этапе в ней присутствуют только социальные отношения, ви-
зит к родителям друг друга является не меньшим, чем собеседование. С 
необходимостью социального прогресса, а впоследствии и рождения де-
тей возникают новые связи, новые формы жизни, в процессе развития об-
щества будут соприкасаться с новыми и различными типами меж-лич-
ностных отношений, формирования этих отношений, семья не является 
простым обществом, а имеет определенную самопереваривающуюся са-
мовоспроизводящуюся социализированную семью, эволюция семьи гово-
рит нам о том, будет ли злоба или добрая воля семьи более или менее кон-
кретным человеком большого общества иметь определенное социальное 
влияние, а семейная гармония, счастье и цивилизация – общее развитие 
общества. Только такая семья имеет основную жизненную силу клеточ-
ной жизни и здоровья, может в плавильном котле общества двигаться впе-
ред, сбалансировано в этой структуре, в действии развития дерева могут 
быть как ветви и листья, разветвления, цветение и плоды, на благо буду-
щих поколений. Только при развитии устойчивого общества оно может 
стоять и процветать. 

С популяризацией закона об образовании современные люди, муж-
чины и женщины, молодые и пожилые, идут в ногу с техникой, ведь стоит 
им остановиться, как они будут безжалостно брошены обществом, по-
этому в современных семейных отношениях воспитание детей нераз-
рывно связано с «заботой о старших, а также о пожилых; о молодых и о 
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молодых, а также о молодых», что трактуется следующим образом: под-
держивая и почитая старших, не следует забывать о других пожилых лю-
дях, не состоящих с тобой в родстве. Смысл этого высказывания заклю-
чается в том, что, поддерживая и почитая старших, нельзя забывать о дру-
гих пожилых людях, с которыми не связан родственными узами. Воспи-
тывая и обучая своих младших, нельзя забывать о других детях, не свя-
занных с ним кровным родством. Наши предки говорили: «Если верхняя 
балка не прямая, то нижняя будет кривая». Воспитание своих детей не мо-
жет быть отделено от собственного постоянного движения вперед и само-
рефлексии. Момент зарождения жизни влияет на дальнейшее развитие, 
сейчас родители все больше и больше внимания уделяют воспитанию 
плода, все имеет свой дух, родители считают, что если ты первый связался 
с чем-либо, то ты наверняка сделаешь что-либо, в этом есть определенный 
элемент суеверия, но это также хорошо иллюстрирует, воспитание ре-
бенка нельзя оставлять без внимания, ребенок в пеленках находится в не-
ком неведении и незнании состояния, этот момент является самым крити-
ческим моментом! Необходимость для опекунов обратить пристальное 
внимание на так называемый учить на примере, ваш мало-помалу позво-
лит ребенку видеть в глазах, день за днем, и со временем ребенок будет 
как копировальная машина, копировать родительский эпитома, родители 
родителей в воспитании родителей, в связи с разным временем различных 
экологических отношений являются различными, в результате чего раз-
личные способы воспитания, в процессе нашего обучения, должны быть 
для уникальной ситуации сокращены Но детали воспитания пути, не за-
бывать о собственном воспитании первоначального намерения, забывать 
о собственном первоначальном намерении эти отношения рано или 
поздно будут искажены, любовь отца будет ухудшаться, любовь матери 
тоже, что в свою очередь порождает ряд новых проблем, например: 

Неумение выражать любовь к детям, – использование угроз и запуги-
вания для принуждения детей, – непоследовательность родителей в сло-
вах и поведении, когда они говорят одно, а делают другое, – чрезмерное 
потакание детям, – чрезмерные требования к детям, – постепенное вытес-
нение их талантов, превращение их в собственные марионетки и инстру-
менты, – родительские ссоры и фаворитизм. «Детей учат с того времени, 
как они учатся говорить, и с каким видом обучения, с таким и человек». 
Чтобы побить кого-нибудь, надо сначала научиться принимать побои, 
воспитание детей нельзя осуществлять крайними и чрезвычайными сред-
ствами, убеждать и воспитывать надо добродетелью, и ребенок вернется 
с вами тем же путем. Семейное воспитание детей, включает в себя много 
содержания, но одним из самых важных является «как заниматься воспи-
танием людей», семейное воспитание в тонком, обучение на слух, от ре-
бенка на стадии раннего детства, подростковой стадии, до взрослой ста-
дии воздействия глубочайшего, на жизнь человека играет роль в природе 
краеугольного камня, чтобы воспитать ребенка, как формировать Он иг-
рает краеугольную роль в жизни человека и обеспечивает первоначальное 
воспитание ребенка для формирования его собственных ценностей и 
взглядов на жизнь. Поэтому подростковый период является переломным, 
критическим для формирования и определения жизненных ценностей, по-
скольку в него вторгаются чужие знания, чтобы избежать формирования 
неправильного мировоззрения. Как видно, семейные отношения играют 
основополагающую и даже решающую роль в процессе сближения с 
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детьми, в процессе трансформации роли «социального человека» (отно-
шения между ними), в процессе подготовки талантов для Родины, в про-
цессе подготовки квалифицированных граждан для общества, в процессе 
подготовки детей для семьи. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема современных семейных 
отношений – это не проблема одного человека или одной вещи. Это про-
блема общего развития всех людей в семье и обществе. В этих отноше-
ниях первое и главное – это отношения между мужем и женой, которые 
напрямую определяют существование или отсутствие семьи, второе – это 
проблема правильного или неправильного семейного уклада, который не 
только влияет на честь и позор семьи и благополучие семьи, но и напря-
мую влияет на качество гражданственности и степень цивилизованности 
общества. Третье – вопрос взаимоотношений с детьми, одинаковое отно-
шение ко всем вопросам, раскрепощение природных инстинктов ребенка, 
не принуждение и не угроза, воспитание правильных ценностей на соб-
ственном примере. 

Хорошая семейная культура, порождаемая неизбежно хорошей атмо-
сферой в семье, не только может привить своим и членам семьи образ 
мышления и поведения, так что цивилизованное общество далеко и 
надолго, напротив, будет недостаток воспитания детей, эмоциональное 
безразличие близких к обществу производить определенное негативное 
воздействие, которое нельзя игнорировать. 
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Аннотация: в статье освещены различные точки зрения российских 
исследователей относительно правовой природы алиментного соглаше-
ния. Автор акцентирует свое внимание на комплексности регулирования 
алиментных отношений, что выражается в сочетании норм граждан-
ского и семейного права и позволяет говорить об их амбивалентной при-
роде. Автором раскрывается понятие соглашения об уплате алиментов, 
анализируются его структурные составляющие и особенности право-
вого регулирования. 
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Как известно, одним из значимых институтов российского семейного 
права выступает институт алиментных обязательств, призванный с право-
вой точки зрения обеспечить законодательно закрепленную поддержку ма-
териального характера субъектам семейных правоотношений в соответ-
ствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 
СК РФ). СК РФ предусматривает значительное количество ситуаций, когда 
возникает право на получение алиментов. Например, если в отношении од-
ного из супругов судом будет вынесено решение о признании его недееспо-
собным, то в данном случае недееспособный супруг вправе взыскать с дру-
гого трудоспособного супруга алименты на свое содержание вне зависимо-
сти от того был ли расторгнут брак между ними или нет. Также законода-
тель возлагает обязанность на бывшего супруга по уплате алиментов в 
пользу бывшей беременной жены, беременность которой наступила в пе-
риод ее нахождения в браке, или если есть общий ребенок в возрасте до 3-
х лет. Однако если обратиться к статистическим данным службы судебных 
приставов или результатам исследований, проведенных учеными-социоло-
гами, то можно с уверенностью утверждать, что самый распространенный 
вид алиментных обязательств заключается в обязанности родителей содер-
жать своих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Отметим, что 
доля таких алиментных обязательств в общей массе всех алиментных пра-
воотношений составляет 98% [8]. Таким образом, несомненно, на сего-
дняшний день институту алиментных обязательств отводится важнейшая 
роль в системе семейных правоотношений, что предопределяет необходи-
мость его правового и научного осмысления. 

Обратим внимание на то, что нормы семейного законодательства 
предусматривают две формы регулирования алиментных отношений: за-
ключение в нотариальном порядке соглашения об уплате алиментов и су-
дебный порядок взыскания алиментов. Особый интерес для исследования 
представляет соглашение об уплате алиментов, поскольку оно направлено 
на диспозитивное урегулирование правоотношений в сфере алиментных 
обязательств. 

Необходимо подчеркнуть, что в семейном законодательстве отсут-
ствует легальное определение алиментного соглашения, законодателем в 
главе 16 СК РФ лишь предусмотрены общие правила его заключения. Та-
кое положение дел привело к возникновению оживленных дискуссий 
среди отечественных исследователей относительно правовой природы 
данного института права. Так, большинство ученых, в числе которых док-
тор юридических наук, профессор Б.М. Гонгало, придерживаются мнения 
о его гражданско-правовой природе, и соответственно, рассматривают его 
с точки зрения гражданско-правового договора [5, с. 438]. Другие ученые, 
среди которых ученый С.В. Зыков, напротив, считают его чисто семейно-
правовым институтом, в силу чего относят его к категории семейно-пра-
вовых договоров. В качестве обоснования своей точки зрения данный уче-
ный указывает на такие исключительные черты соглашения об уплате 
алиментов, принципиально отличающие его от гражданско-правового 



Проблемы современной семьи 
 

269 
 

договора, как безвозмездность и особый субъектный состав, выражаю-
щийся в том, что все его субъекты связаны между собой родственными 
связями [6, с. 102]. 

Особый интерес вызывает мнение ученых Р.Р. Атаманова и И.С. Мо-
лодовой, которые проанализировав положения действующего СК РФ ка-
саемо формы, порядка заключения, исполнения, расторжения алимент-
ного соглашения и признания его недействительным, пришли к выводу, 
что правовая природа данного соглашения предопределяется нормами 
гражданского законодательства [4, с. 35]. Действительно, с обозначенной 
позицией трудно не согласиться, поскольку законодатель в ст. 100–101 
СК РФ прямо ссылается на положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), что позволяет склонить чашу весов на сто-
рону сторонников гражданско-правовой природы соглашения об уплате 
алиментов [2]. 

Таким образом, рассмотрев различные мнения ученых относительно 
правовой природы соглашения об уплате алиментов, приходим к выводу, 
что все обозначенные точки зрения вполне допустимы, поэтому данный 
правовой институт следует охарактеризовать как комплексный, по-
скольку он сочетает в себе как принципы правового регулирования, выте-
кающие как из гражданского, так и из семейного права, что позволяет го-
ворить о его амбивалентной природе. 

Несмотря на отсутствие в нормах СК РФ легального определения по-
нятия соглашения об уплате алиментов, данный термин нашел отражение 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 года №56 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных со взысканием алиментов». Так, в соответствии с п. 53 указанного 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «под соглашением об 
уплате алиментов понимается нотариально удостоверенное письменное 
соглашение между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получа-
телем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и 
(или) получателя – между законными представителями этих лиц относи-
тельно размера, условий и порядка выплаты алиментов» [3]. Эта дефини-
ция была сформулирована Пленумом Верховного Суда РФ исходя их по-
ложений ст. 99 и 100 СК РФ [2]. 

Далее в целях всестороннего исследования правоотношений, вытека-
ющих из алиментного соглашения, следует рассмотреть его структурные 
составляющие. 

Известно, что в качестве основополагающего элемента любого право-
отношения выступает его субъектный состав. Что касается субъектов али-
ментного соглашения, то ими признаются указанные в СК РФ лица, как 
обязанные уплачивать алименты, с одной стороны, так и управомоченные 
на их получение, с другой стороны. Отметим, что перечень этих лиц не 
подлежит расширительному толкованию и, соответственно, является за-
крытым. 

По мнению юриста А.Н. Сукач, данное обстоятельство имеет принци-
пиальное значение, поскольку позволяет отграничить соглашения, пред-
метом которых является содержание кредитора, от иного рода соглаше-
ний. В частности, А.Н. Сукач указывает, что соглашения, обладающие 
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отличным от ст. 99 СК РФ субъектным составом, необходимо определять 
как договор дарения [7, с. 385]. 

В свою очередь объект соглашения об уплате алиментов составляют 
действия стороны, на которую возложено алиментное обязательство, 
направленные на выплату содержания управомоченной стороне. Исходя 
из этого, рассматриваемое правоотношение по структуре содержания яв-
ляется простым, то есть одна сторона – кредитор (получатель алиментов), 
а вторая – должник (плательщик алиментов) [4, с. 35]. 

Что касается формы алиментного соглашения, то согласно ч. 1 ст. 
100 СК РФ оно подлежит заключению исключительно в письменной 
форме, а также в обязательном порядке должно быть заверено нотари-
усом, что заслуживает особого внимания, поскольку не соблюдение дан-
ного обозначенного законодателем требования влечет ничтожность такой 
сделки по причине порока формы в соответствии с положениями ст. 163 
ГК РФ [1; 2]. 

Важнейшая особенность соглашения об уплате алиментов состоит в 
том, что при соблюдении нотариальной формы оно обладает силой испол-
нительного листа (ч. 2 ст. 100 СК РФ) [2]. Это означает, что управомочен-
ная сторона в случае необходимости вправе сразу обратиться в органы ис-
полнительного производства с заявлением о принудительном взыскании 
алиментов, при этом не инициируя судебное разбирательство. 

По части содержания алиментного соглашения можно отметить, что в 
нем отражаются размер алиментов и порядок их индексации, способы и 
порядок исполнения алиментного обязательства, а также ответственность 
обязанного лица в случае недобросовестного исполнения им данной обя-
занности. Согласовав все условия соглашения об уплате алиментов, сто-
роны его подписывают. В случае если алиментное соглашение заключа-
лось в интересах несовершеннолетних, ограничено дееспособных или не-
дееспособных лиц, то управомоченной стороной в таком правоотношении 
выступают их законные представители. 

В абз. 1 ч. 2 ст. 101 СК РФ указано, что в случае необходимости сто-
роны по взаимной договоренности вправе в любое время изменить или 
расторгнуть соглашение об уплате алиментов [2]. Вдобавок ч. 3 ст. 101 СК 
РФ содержит запрет на отказ от его исполнения в одностороннем порядке. 
Данный запрет предусмотрен и нормами гражданского законодательства 
(ч. 1 ст. 310 ГК РФ) [2]. 

Отметим, что внесение изменений в содержание алиментного согла-
шения осуществляется в той же форме, в которой оно заключалось (з. 2 ч. 
2 ст. 101 СК РФ) [2]. 

Обратим также внимание на то, что изменить положения алиментного 
соглашения или его расторгнуть можно и в судебном порядке. Такую воз-
можность законодатель предусмотрел в ч. 4 ст. 101 СК РФ, в соответствии 
с которой «в случае существенного изменения материального или семей-
ного положения сторон и при недостижении соглашения об изменении 
или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении 
этого соглашения» [2]. 

Размер выплачиваемого содержания по алиментному соглашению со-
гласовывается его сторонами (ч. 1 ст. 103 СК РФ) [2]. Впрочем, ч. 2 ст. 
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103 СК РФ указывает, что размер выплаты не должен быть ниже той 
суммы, которая могла бы быть назначена при взыскании алиментов в су-
дебном порядке [2]. 

Равным образом в ч. 1 ст. 104 СК РФ указано, что порядок и способы 
исполнения обязательства, предусмотренного соглашением об уплате 
алиментов, также определяются путем согласования их между сторонами 
алиментного правоотношения [2]. 

Согласно ч. 2 ст. 104 СК РФ содержание по алиментному соглашению 
может уплачиваться в: 

‒ в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачи-
вать алименты; 

‒ в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
‒ в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
‒ путем предоставления имущества; 
‒ иными способами, относительно которых достигнуто соглашение [2]. 
Также законодатель оставляет за сторонами такого соглашения право 

предусмотреть сочетание различных способов уплаты алиментов. 
Как было указано ранее, текст алиментного соглашения может содер-

жать и положения, касающиеся порядка индексации размера уплачивае-
мых алиментов (ст. 105 СК РФ) [2]. Однако если эти положения не нашли 
отражения в алиментном соглашении, то индексация алиментов будет 
производиться в общем порядке в соответствии с правилами, предусмот-
ренными ст. 117 СК РФ [2]. 

Завершая исследование регулирования алиментных отношений по 
алиментному соглашению, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, исследование различных точек зрения отечественных уче-
ных относительно правовой природы алиментного соглашения показало, 
что данный правовой институт отличается амбивалентностью, в силу чего 
его можно охарактеризовать как комплексный, сочетающий в себе основы 
правового регулирования, предусмотренные как нормами гражданского, 
так и семейного права. 

Во-вторых, алиментные отношения, вытекающие их соглашения по 
уплате алиментов, имеет свои особенности: 

1) особый субъектный состав, который формируют указанные в СК 
РФ лица, как обязанные уплачивать алименты, с одной стороны, так и 
управомоченные на их получение, с другой стороны; 

2) особая форма, так как оно заключается в письменной форме, и в обя-
зательном порядке должно быть заверено нотариусом; 

3) обладает силой исполнительного листа; 
4) является одним из диспозитивных средств регулирования алимент-

ных отношений, поскольку размер алиментов и порядок их индексации, 
способы и порядок исполнения алиментного обязательства определяются 
путем согласования сторонами алиментного правоотношения. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются неблагополучные семьи, а 

также их основные признаки и характеристики. Описываются дисфунк-
циональные межличностные отношения, экономические трудности, 
нарушения в воспитании детей и другие аспекты. Далее анализируется 
влияние неблагополучных семей на рост и развитие ребенка, выделяя эмо-
циональную нестабильность, недостаток эмоциональной поддержки и 
финансовые трудности. Обсуждаются пути помощи детям из таких се-
мей, включая семейную терапию и поддержку родителей, психологиче-
скую поддержку детям и образовательные, социальные программы. 

Ключевые слова: семья, проблемы, родитель, ребенок, поддержка, 
трудности. 

Неблагополучная семья – это социологический и психологический 
термин, который обозначает семейную единицу, характеризующуюся 
нарушениями и дисфункциями внутри семейных отношений и структуры, 
что сказывается на физическом, эмоциональном и психологическом бла-
гополучии ее членов [1, с. 44]. Неблагополучные семьи имеют различные 
проблемы такие, как насилие в семье, злоупотребление веществами, раз-
воды, конфликты, дефицит заботы о детях, финансовые, социальные и 
психологические трудности. 

Л. Арамачева выделяет следующие особенности неблагополучных семей. 
1. Дисфункциональные межличностные отношения. 
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2. Экономические трудности. 
3. Нарушение воспитания детей. 
4. Злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими веществами. 
5. Физическое и эмоциональное насилие [4, с. 231]. 
Рост и развитие ребенка в неблагополучной семье – это сложный про-

цесс, который имеет серьезные последствия для его физического, эмоци-
онального и социального благополучия. Неблагополучные семьи имеют 
различные проблемы, однако существует ряд тенденций, который явля-
ется общим. 

Одной из таких тенденций является эмоциональная нестабильность. 
Дети, воспитывающиеся в таких семьях, часто сталкиваются с конфлик-
тами, а также физическим и эмоциональным насилием между родите-
лями. Это создает стрессовую среду, которая сказывается на психологи-
ческом развитии ребенка. Ребенок испытывает тревожность, депрессию и 
другие психологические проблемы [3, с. 151]. 

Неблагополучные семьи характеризуются недостатком эмоциональ-
ной поддержки и привязанности со стороны родителей. Родители, сами 
переживающие стресс и трудности, неспособны предоставить детям не-
обходимую заботу и поддержку. Это оказывает отрицательное воздей-
ствие на формирование у ребенка здоровой эмоциональной связи и уве-
ренности в себе [2, с. 45]. 

Финансовые трудности являются проблемой многих неблагополучных 
семей, так как именно они выступают одной из основных проблем, кото-
рые ограничивают ребенка в получении необходимых ему ресурсов, 
например образования или медицинского обслуживания [3, с. 145]. 

Социальные исследования [5, с. 2] показывают, что дети из неблагопо-
лучных семей часто более подвержены риску злоупотребления наркоти-
ческими веществами, прежде всего из-за стремления справиться с эмоци-
ональными трудностями [4, с. 271]. 

Ивах С. и Титаренко А. [2, c. 125] подчеркивают следующие проблемы 
в развитии детей из неблагополучных семей. 

1. Эмоциональные и психологические проблемы: дети из неблагополуч-
ных семей часто подвержены эмоциональной стрессовой нагрузке, кото-
рая приводит к развитию тревожных и депрессивных состояний. У детей 
складывается низкая самооценка и трудности в установлении здоровых 
межличностных отношениях. 

2. Проблемы в образовании: многие факторы такие, как недостаточная 
поддержка родителей, финансовые трудности и домашние конфликты, со-
здают препятствия для получения качественного образования, что сказы-
вается на академическом успехе и перспективах ребенка. 

3. Поведенческие проблемы: дети из неблагополучных семей сталкива-
ются с проблемами саморегуляции и риском вовлечения в девиантное по-
ведение, включая употребление наркотиков и алкоголя. 

4. Физическое здоровье: ограниченный доступ к медицинской помощи 
и здоровому образу жизни приводит к проблемам с физическим здоро-
вьем ребенка. Такие дети часто сталкиваются с недоеданием, недостаточ-
ной физической активностью и медицинскими проблемами, оставшимися 
не диагностированными или нерешенными. 

5. Социальная изоляция и низкая социальная компетентность. 
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6. Риск злоупотребления веществами и девиантного поведения. 
Помощь детям из неблагополучных семей требует комплексного и 

научно-обоснованного подхода со стороны специалистов. И. Евтушенко 
выделил три важных аспекта помощи таким детям [3, с. 78]. 

1. Семейная терапия и поддержка родителей: эффективная интервен-
ция часто начинается с оказания помощи самой семье. Семейная терапия, 
основанная на научных методах, помогает семье разрешить конфликты, 
улучшить коммуникацию и развить здоровые взаимоотношения между 
родителями и детьми. Поддержка родителей в освоении навыков роди-
тельства и управления стрессом также является важной составляющей эф-
фективной помощи. 

2. Психологическая поддержка для детей: дети из неблагополучных 
семей нуждаются в индивидуальной психологической поддержке для ре-
шения эмоциональных проблем. Одной из которых является когнитивно-
поведенческая терапия, которая помогает им развивать здоровые меха-
низмы адаптации и справляться со стрессом. 

3. Образовательные и социальные программы: важно предоставить 
детям доступ к качественному образованию и развивающим программам, 
которые помогут им компенсировать недостатки, связанные с семейным 
окружением. Социальные программы, направленные на укрепление соци-
альных навыков и поддержку в учебе также полезны. 

Неблагополучная семья представляет собой серьезную проблему, воз-
действующую на физическое, эмоциональное и социальное благополучие 
ее членов. Она характеризуется дисфункциональными отношениями, эко-
номическими трудностями, нарушениями в воспитании детей, злоупо-
треблением веществами, физическим и эмоциональным насилием. Ребе-
нок, в неблагополучной семье, подвержен риску различных проблем, 
включая эмоциональные и психологические трудности, поведенческие 
нарушения, проблемы со здоровьем и социальной изоляцией. 

Для поддержки детей из неблагополучных семей необходим ком-
плексный подход. Он включает в себя семейную терапию, поддержку ро-
дителей для улучшения семейных отношений и индивидуальную психо-
логическую поддержку для улучшения взаимоотношений между детьми 
и родителями, чтобы помочь им справиться с эмоциональными трудно-
стями и прийти к взаимопониманию. Родители, в свою очередь, должны 
обеспечить доступ к образовательным и социальным программам. 

Эффективная помощь детям из неблагополучных семей имеет важное 
значение для их развития и становления, как личности, и требует согласо-
ванных усилий со стороны семьи, школьных педагогов и специалистов по 
психологии. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ, ИЛИ ТРАВЛЯ В СЕТИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме буллинга и кибербуллинга. 

Дается краткая характеристика основных особенностей данной про-
блемы. 

Ключевые слова: школа, травля, буллинг, кибербуллинг, жертва. 
Тема запугивания является не новой, однако, стремительно возраста-

ющей по частоте проявлений «болезнью» современного общества и пред-
ставляет собой серьезную проблему в школах нашей страны. Многие под-
ростки ежедневно сталкиваются с притеснениями и издевательствами в 
школе [5]. 

Травля и издевательства в среде детей и подростков являются травмиру-
ющими событиями и представляют угрозу психологическому комфорту и 
благополучию личности. Такие деструктивные взаимоотношения между 
сверстниками получили название буллинга [3]. Наиболее распространен-
ными последствиями буллинга являются подростковая депрессия, неустой-
чивая самооценка, генерализованная и социальная тревожность [6]. 

Буллинг – агрессивное преследование одного из членов коллектива 
(школьников, студентов) со стороны остальных членов коллектива или 
его части. Также его можно определить как длительное физическое или 
психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении че-
ловека, который не способен защитить себя [4, с. 6]. 

Оценить истинные масштабы буллинга сложно. Научных исследова-
ний, посвященных распространенности буллинга в РФ и проведенных на 
репрезентативных выборках, опубликовано очень мало. Но тем не менее 
известно, что буллинг наиболее часто встречается в 7-х и 8-х классах, к 
старшей школе его показатели снижаются. Нельзя сказать, что девочки 
меньше склонны к буллингу или определенным его типам: для них харак-
терно периодическое инициирование агрессии, в то время как для маль-
чиков – частое [6]. 

Травля, буллинг – разновидность конфликта. Всякая травля – кон-
фликт, но не всякий конфликт – травля. Борьба с травлей без объективных 
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знаний о ней – это путь в никуда. Поэтому бороться надо не с травлей, а с 
насилием. Где нет насилия – там нет травли [2, с. 107]. 

Первыми занялись изучением проблемы буллинга несколько сканди-
навских исследователей: Хайнеманн, Пикас, Руланн [4, с. 5]. Были выде-
лены такие основные типы буллинга, как физический и вербальный; свя-
занный с социальным исключением; косвенный буллинг (сплетни). В 
настоящее время типология буллинга расширена новыми понятиями, 
например, кибербуллингом, связанным с появлением форм травли через 
использование мобильной и интернет-связи, социальных сетей [7, с. 191]. 

Оценка распространенности кибертравли по данным различных иссле-
дований достаточно сильно разнится: по некоторым из них каждый тре-
тий подросток в своей жизни сталкивается с сетевой агрессией, по другим, 
и таких значительно больше, этот показатель выше [2, с. 194]. 

Определяя буллинг как целенаправленные агрессивные действия, ис-
следователи обращаются к анализу различных факторов и психологиче-
ских взаимосвязей буллинга. Выделяют такие его роли, как преследова-
тель (агрессор) и жертва. Вокруг главных участников находятся дети, не 
включающиеся в ситуацию – наблюдатели (свидетели). Иногда присут-
ствует и роль спасателя. Им может быть учитель, родитель, старший брат 
или сестра, лидер класса, активный наблюдатель [4, с. 15]. 

Исследователи проблем школьного буллинга фокусируются на изуче-
нии особенностей взаимодействия в школьных коллективах, которые из-
бираются школьниками для самоутверждения в среде сверстников. 
Т.е. буллинг расценивается как социальная стратегия, связанная с постро-
ением внутригрупповых отношений на основе принципа насилия/униже-
ния. Поэтому сейчас в центре психологического анализа оказывается, с 
одной стороны, поведение агрессора, осуществляющего запугивание, а с 
другой стороны, поведение жертвы буллинга [7, с. 191]. 

Интересен также и эффект свидетеля, который обычно объясняется ко-
гнитивными процессами. Когнитивные процессы в свою очередь застав-
ляют людей колебаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
в условиях группы, детского коллектива. Скорее всего, мы не оказываем 
помощь, потому что не чувствуем ответственности. А возможно, мы про-
сто не хотим выглядеть глупо, если вдруг случай не окажется экстренным. 
Все эти объяснения включают в себя мысли и чувства людей, а также их 
интерпретацию характера ситуации [8, с. 76]. 

Хочется отметить, что психологическая «травма свидетеля», не менее 
страшна, ведь это отвратительное чувство бессилия и стыда за свое мало-
душие (даже надуманное), проявленное в момент, когда свидетель не ре-
шился вступиться за жертву [2, с. 122]. Травма свидетеля и страх ока-
заться на месте жертвы в следующий раз крайне негативно влияет на пси-
хику ребенка. Насилие, переходящее в травлю, – это проблема коллектива 
в целом, и помощь в ее решении нужна каждому из его членов [2, с. 125]. 

Как говорилось ранее, тема запугивания среди учащихся не является 
новой в школьной среде. Однако с развитием технологий, издевательства 
подобного рода уже не ограничиваются исключительно школьной терри-
торией. Всё чаще подростки принимают участие в интернет-коммуника-
ции, которая является не менее, а подчас даже более, плодотворной поч-
вой для осуществления процесса травли. Подобный вариант 
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психологического запугивания является одним из подвидов «классиче-
ского буллинга» и носит название «кибербуллинга» [5]. 

Большая часть всей сетевой агрессии приходится на социальные сети: 
зачастую подростки встречаются с кибербуллингом (травлей в сети) 
«ВКонтакте» или реже на «Youtube», и лишь каждый десятый ребенок – в 
многопользовательской онлайн-игре. В основном жертвы и преследова-
тели (агрессоры) находятся в возрасте между 11–16 годами, а пик вовле-
чения приходится на 5–7 классы. Чем старше становятся дети, тем меньше 
их пугает кибертравля. Как серьезную проблему ее воспринимают 90% 
пятиклассников и только 60% девятиклассников [2, с. 194]. 

Однако кибербуллинг является проблемой, которая достигла между-
народного уровня. Кибербуллинг может иметь довольно разрушительные 
последствия для подростков и приводить к развитию тревожности, де-
прессии и даже к суицидальным проявлениям [5]. 

Вообще кибербуллинг всё же несколько отличается от буллинга. Во-
первых, кибербуллинг является более частным вариантом запугивания, в 
то время как буллинг – общее определение того, что представляет собой 
агрессивное преследование, шантажа и психологической травли другого 
человека. Во-вторых, в ситуации кибербуллинга отсутствует непосред-
ственный физический контакт, т. к. запугивание реализуется посредством 
онлайн-сервисов и информационных технологий. Третья отличительная 
черта, – анонимность, – проистекает из второй. Анонимность создаёт у 
агрессора ощущение защищённости и безнаказанности, тем самым развя-
зывая ему руки, что может приводить к возрастанию риска серьёзных по-
следствий для жертв буллинга [5]. 

Многие страхи детей и подростков связаны с недостаточной информи-
рованностью о том, как работает Интернет – с этим же связаны страхи 
многих родителей. Незнание жертвой личности атакующего нередко при-
водит к параноидальному накручиванию себя, может вызвать у нее страх 
того, что онлайн-агрессия перейдет в реальную жизнь. Однако в действи-
тельности, если агрессор не знает, как найти жертву в офлайне, то ничего 
плохого он сделать не сможет. Только если жертва сама не сообщит, где 
ее можно найти [2, с. 194]. 

Важно осознавать многообразие причин буллинга (кибербуллинга) и по-
нимать непростой характер этого явления. Одним из способов профилактики 
являются благополучные детско-родительские отношения [4, с. 14]. 

Почти 80% детей не обращаются за помощью к родителям, когда ока-
зываются вовлеченными в кибербуллинг. Первой причиной этому служит 
мнение подростков о том, что родители плохо понимают, что и как про-
исходит в Интернете. Вторая причина заключается в том, что зачастую 
такой ребенок не хочет допускать родителей в свое интимное простран-
ство. Большая часть жертв кибербуллинга обращаются за помощью к дру-
зьям [2, с. 194]. 

Как у любого явления, у буллинга (кибербуллинга) есть разные при-
чины, они могут быть как внешними (ситуация взаимодействия, особен-
ности одноклассников, поведение взрослых), так и внутренними – опре-
деляться личностными особенностями самих детей, включенных в ситуа-
цию травли [4, с. 11]. 

Рассмотрим некоторые причины кибербуллинга в среде подростков. 
Выделяют следующие: 
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‒ «стремление к превосходству» – это основная потребность каждого 
человека, возможно, за счет травли в Интернете подростки пытаются са-
моутвердиться и быть «выше» кого-то; 

‒ «субъективное чувство неполноценности» – переживания связанные 
с чувством слабости, ущербности; 

‒ «зависть» – чувство раздражения от благополучия других людей; 
‒ «месть» – плата за обиду, зло; 
‒ «развлечение» – получение удовольствий с помощью осуществляе-

мых действий; 
‒ «конформизм» – изменение мнения человека под влиянием группы; 
‒ «проблема в семейных отношениях»; 
‒ «низкий уровень развития эмпатии» – сосредоточение на себе и 

своих заботах [1]. 
Как ни странно, бороться с агрессией и травлей в сети в большинстве 

случаев проще, чем в реальной жизни: легко документировать атаки, 
легко ограничить доступ к своей странице, а главное, обидчика можно 
просто забанить – занести его в черный список и помечать его сообщения 
как спам [2, с. 198]. 

На сегодня существует самая распространенная классификация видов 
кибербуллинга [1]: 

‒ флейминг – «спор ради спора», эмоциональная вспышка при обмене 
репликами в чате, личной переписке или комментариях; 

‒ троллинг – размещение провокационных сообщений, комментариев 
с целью вызвать у жертвы негативные эмоции и заставить потерять само-
обладание; 

‒ киберсталкинг – преследование или домогательство с помощью ин-
тернета; 

‒ диссинг – передача или публикация порочащей информации о 
жертве в режиме онлайн; 

‒ хейтинг – это уже полноценная травля, повторяющийся троллинг; 
‒ хейт-спич – это публичное высказывание, выражающее ненависть к 

определенному человеку, группе людей или явлению (оскорбление по 
национальному, расовому и религиозному признаку); 

‒ грифинг – это преследование других игроков в многопользователь-
ских онлайн-играх и т.д. [1; 2, с. 199]. 

В настоящее время в научных исследованиях приводятся различные 
доказательства того, что буллинг (кибербуллинг) влияет не только на ак-
туальное психологическое состояние, но и на будущее жертвы. Наиболее 
неблагоприятные прогнозы связаны с оценками суицидального риска и 
формированием самоповреждающего поведения у жертв буллинга. По 
мнению клиницистов, жертвами становятся неслучайно [7, с. 192]. 

И в заключение хотелось бы сказать, что проблема кибербуллинга 
(травли в сети) актуальна на данный момент и является серьезной угрозой 
для психологического здоровья подрастающего поколения. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема взаимодействия в 

семье. Автором описывается энциклопедия со смешанной реальностью 
как эффективное средство объединяющего досуга в семье и фактор раз-
вития детей. Выделяются характерные особенности и доминанты пси-
хического развития детей 7–8 лет. 

Ключевые слова: семейный досуг, психическое развитие детей, энцик-
лопедии со смешанной реальностью. 

В современном обществе субъекты воспитательной и развивающей 
среды детей младшего школьного возраста очень многообразны, однако 
семья играет особо важную роль в формировании основ индивидуально-
психологических особенностей ребенка и социально нравственных ка-
честв личности. Учитывая динамику и ускорение темпа жизни, как неиз-
бежного влияния современной цивилизации, наблюдается проблема де-
фицита времени для объединяющего семейного досуга, как средства 
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развития познавательных и творческих интересов младшего школьного 
возраста. 

Организация объединяющего семейного досуга в семье – одна из зна-
чимых функций семьи, главной целью которой является поддержание се-
мьи, как целостной системы, удовлетворение различных психологических 
и духовных потребностей каждого члена семьи. Объединяющий досуг яв-
ляется средством духовно-интеллектуального наполнения свободного 
времени членов семьи, создает благоприятную социально-психологиче-
скую атмосферу в семье, формирует условия для саморазвития, творче-
ской инициативы и проявления индивидуальных особенностей личности 
каждого члена семьи. Досуговая деятельность способствует удовлетворе-
нию потребности ребенка в самоидентификации и самопознании. 

Согласно исследованиям психологов, начиная с Л.С. Выготского, 
младший школьный возраст сопровождается переходным периодом раз-
вития ребенка и имеет возрастные особенности, включающие активиза-
цию функции воображения, творческих процессов, наглядно-образного 
мышления, развитие словесно-логического рассуждения, развитие произ-
вольной памяти, при этом устойчивость внимания в среднем составляет 
20 минут. Ведущим видом деятельности является познавательная деятель-
ность и развитие интеллектуальных мотивов учения. 

Ценность проведения семейного досуга в этот период заключается в 
удовлетворении коммуникативных, эмоциональных и познавательных 
интересов ребенка, а также противостояние отрицательному влиянию 
окружающей среды. Особое значение имеет формирование личности ре-
бенка в этот период, в частности индивидуализации, как изучения себя, 
адаптации к учебным и нравственным нормам и интеграции в общество. 
Возрастной особенностью младшего школьного возраста является подра-
жательность, следовательно, недостаточное взаимодействие родителей с 
ребенком по средствам семейного времяпрепровождения может привести 
к дисгармонии и неблагоприятным последствиям, в том числе к различ-
ным психологическим проблемам. 

Семья, как малая социально-психологическая группа по средствам 
совместного досуга с ребенком создает эмоциональную близость, спло-
ченность, ощущение безопасности, любви и счастья. Кроме того, проис-
ходит укрепление внутрисемейных отношений, что способствует форми-
рованию психологически здоровой среды для всех членов семьи. 

Следовательно, залогом успешного психического развития в этот пе-
риод является поощрение действий ребенка, связанных с познанием мира, 
поддержка его интересов и развитие творческих способностей в рамках 
семейного времяпрепровождения. В условиях дефицита времени эффек-
тивным механизмом психологического и социально-эмоционально разви-
тия ребенка в рамках семейного досуга является чтение. Регулярное взаи-
модействие в триаде «взрослый-ребенок-книга» помимо духовного сбли-
жения и позитивного эмоционального фона стимулирует интеллектуаль-
ное развитие ребенка и стремление к освоению окружающего мира. 

Для формирования устойчивого интереса к чтению младших школь-
ников в условиях технологического прогресса процесс получения инфор-
мации требует принципиально нового подхода к книгам. 
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Учитывая вышесказанное, информационно-технологической компа-
нией «Антарес», в лице генерального директора Плетневой И.В., автора 
данной статьи, разработана серия интерактивных энциклопедий со сме-
шанной реальностью. Серия объединена концепцией «250 невероятных 
фактов» и представляет систематизированные знания, изложенные по та-
ким темам, как космос, микромир, динозавры, животные, насекомые и па-
укообразные, птицы, океаны и др. Интегрирование новейших технологий 
по средствам приложения для телефона в классического вида книгу, поз-
воляет пробудить интерес к чтению, расширить информативность и вос-
приятие информации. При создании энциклопедий со смешанной реаль-
ностью к написанию текстов привлекались современные молодые ученые 
и доктора наук, в частности научные сотрудники Государственного Дар-
виновского музея, Тульского областного экзотариума, Московского океа-
нариума и др. Изложение текста специально отобранными удивитель-
ными фактами позволяет мгновенно заинтересовать ребенка чтением. Ис-
пользуемые в энциклопедиях фотографии описываемых объектов взяты 
из официальных ресурсов с разрешения правообладателей, при этом пред-
почтение отдавалось новейшим снимкам, например, черной дыры, полу-
ченным американскими астронавтами NASA. Объемные 3-Д иллюстра-
ции создаются дизайнерами вручную, что позволяет учитывать психоло-
гические требования к иллюстрациям для детских книг, в частности со-
блюдение контраста, избегание кислотных цветов, реалистичность и до-
стоверность. Активное «полезное» взаимодействие ребенка с телефоном 
применительно к книге учитывает возрастные психологические особен-
ности наглядно-образного восприятия, развивает фантазию, образное 
мышление по средствам предлагаемых анимаций и образовательных игр. 
Анимированные сцены в приложении демонстрируют сложные к пони-
маю процессы, например, строение и состав планет Солнечной системы, 
строение клетки простейшего организма, жизненный цикл комара от ли-
чинки до взрослой особи т. д. Все сцены сопровождает озвучивание до-
полнительной информации по материалу темы. Общее время взаимодей-
ствия ребенка с приложением по мере чтения энциклопедии составляет не 
более 20 минут, что входит в норму, рекомендованную Всемирной Ассо-
циацией Здравоохранения и составляет полтора часа в младшем школь-
ном возрасте. Обязательно учитывались российские стандарты и нормы, 
установленные законодательством РФ, в частности ОСТ 29.127-96, ОСТ 
29.127-2002, получена Декларация соответствия EAC. Описанные выше 
энциклопедии со смешанной реальностью отмечены «Знаком качества 
«Лучшее-детям» национальной программы продвижения лучших россий-
ских товаров и услуг для детей, а также дипломом Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших товаров России». 

Таким образом, важнейшую роль в развитии психологического, эмо-
ционального и интеллектуального развития личности ребенка младшего 
школьного возраста играет семейное времяпрепровождение. В эпоху 
научно-технического прогресса характер объединяющего семейного до-
суга имеет свои особенности и проблемы, связанные с нехваткой свобод-
ного времени у родителей, а также, со снижением интереса к чтению у 
детей в пользу просматривания контента, предоставляемого телевиде-
нием, интернетом и мобильными играми. Процесс формирования таких 
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психологических особенностей, как учение, воображение и творческие 
способности у детей младшего школьного возраста в условиях информа-
тизации и технологического прогресса XXI века, наиболее эффективны 
при чтении энциклопедий со смешанной реальностью. Такая читатель-
ская деятельность способствует воспитанию интереса к книгам, как 
надежным источникам информации, активизации функции воображения 
и творческих процессов, через познание мира, как обширного и много-
гранного источника знаний. 
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Аннотация: в статье представлены актуальные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются современные семьи. Дается понятие родительства, 
родительской компетенции, ее компонентов и уровней. Рассматрива-
ется анализ трансформации и становления феномена родительства в пе-
дагогической науке. Отмечается ряд тенденций, свидетельствующих о 
кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так 
и детско-родительские отношения. Подводятся итоги выявления неком-
петентного родительства. 

Ключевые слова: компетенция, родительство, ребенок, воспитание, 
семья. 

Одной из наиболее часто встречаемых проблем в семье являются не-
благоприятные взаимоотношения между родителями и их ребенком, ко-
торые носят разные проявления. Однако родители должны помнить, что 
наиважнейшее влияние на детей оказывает их отношение друг с другом. 
Когда родители поддерживают здоровые и благоприятные отношения, это 
способствует психологическому благополучию детей и их развитию. 

Одной из основных причин неприятных отношений между родите-
лями и детьми является недостаток взаимопонимания. Родители и дети 
часто имеют разные точки зрения, интересы и потребности. В результате 
этого возникают конфликты, недоверие и недостаток общения. Для пре-
одоления этой проблемы необходимо научиться слушать и слышать друг 
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друга. Родители должны проявлять интерес к мнению и чувствам детей, а 
дети должны быть открытыми и искренними в своих высказываниях. 

Еще одной причиной проблем в семье может быть неразбалансирован-
ная роль родителей. Если один родитель слишком доминирует, а другой 
не вносит свое мнение, это может привести к конфликтам и недовольству 
детей. Родители должны стремиться к равноправному распределению 
власти и ответственности в семье, чтобы дети чувствовали себя равно-
правными членами семьи. 

Важным аспектом здоровых отношений в семье является умение уста-
навливать границы и правила. Дети должны знать, что от них ожидается 
и что недопустимо. Родители должны быть последовательными и спра-
ведливыми в своих требованиях. Это поможет поддерживать чувство без-
опасности и стабильности у детей. 

Кроме того, открытость и честность в семье также являются важными. 
Родители должны быть готовы к обсуждению сложных тем и проблем. 
Они должны проявлять поддержку и понимание, а не осуждение и кри-
тику. Дети должны чувствовать, что могут открыто высказывать свои 
мысли и чувства, даже если они отличаются от мнения родителей. 

В заключение, чтобы создать благоприятные отношения в семье, ро-
дители должны стремиться к гармоничному взаимодействию с детьми. 
Это требует усилий и терпения, но результаты стоят того. Здоровые отно-
шения в семье не только способствуют развитию детей, но и создают ат-
мосферу любви, поддержки и счастья во всей семье. Родительская компе-
тентность состоит из нескольких равнозначных компонентов, которые 
необходимы для успешного и эффективного воспитания детей. К ним от-
носятся когнитивные (познавательные) аспекты, которые подразумевают 
понимание родителями основных педагогических принципов и методов, 
а также знание психологических особенностей развития ребенка. 

Ценностно-мотивационные аспекты включают в себя формирование у 
родителей определенных ценностей и верований, которые они передают 
своим детям. Также важно, чтобы родители имели определенные мотивы 
и цели, которые направлены на благополучное будущее своих детей. 

Поведенческие аспекты означают умение родителей демонстрировать 
рациональное и конструктивное поведение при воспитании детей. Сюда 
входят умение поставить правильные границы и ограничения, а также 
умение найти баланс между жесткостью и пермиссивностью. 

Эмоциональные аспекты включают в себя умение родителей выражать 
свои чувства и эмоции в конструктивной форме, а не применять агрессию 
или насилие. Также важно проявлять эмоциональную поддержку и пони-
мание по отношению к ребенку. 

Для достижения родительской компетентности необходимо быть ак-
тивным и заинтересованным в получении новых педагогических знаний, 
а также применять их на практике. Родительская компетентность также 
подразумевает осознание своих собственных знаний и навыков воспита-
ния и самооценку своей компетентности. В итоге, успешное воспитание 
детей возможно только при наличии всех составляющих родительской 
компетентности. Также педагогическая компетентность родителей вклю-
чает знание о развитии ребенка, его особенностях и потребностях. Роди-
тели должны знать, как поддерживать интересы ребенка и стимулировать 
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его развитие. Они должны быть готовы к постоянному самообразованию 
и совершенствованию своих навыков воспитания. 

Средний уровень педагогической компетентности означает, что роди-
тели осознают важность воспитания, но не всегда знают, как достичь по-
ставленных целей. Они могут иметь сомнения и неуверенность в своих 
действиях. Однако они готовы учиться и пробовать разные подходы к вос-
питанию. 

Низкий уровень педагогической компетентности означает, что роди-
тели не осознают важность воспитания и не обладают навыками, необхо-
димыми для эффективного воспитания. Они могут проявлять нежелание 
учиться и менять свое отношение к воспитанию. 

Педагогическая компетентность родителей играет огромную роль в 
формировании личности ребенка. Она позволяет родителям быть актив-
ными и информированными участниками воспитательного процесса, а 
также создает благоприятную образовательную среду в семье. Такая без-
различность родителей к воспитанию и образованию своих детей имеет 
негативные последствия. Во-первых, дети остаются без должного руко-
водства и поддержки, что может привести к неправильному развитию и 
формированию негативных черт характера. Во-вторых, отсутствие уча-
стия родителей в образовательном процессе приводит к ухудшению каче-
ства обучения и влияет на успеваемость учащихся. 

Ответственность за воспитание и развитие детей лежит на плечах ро-
дителей, и их активное участие в общественной деятельности образова-
тельного учреждения является важным компонентом этого процесса. Ро-
дители должны проявлять интерес к академическим достижениям, учеб-
ным заданиям и проблемам своих детей. Они должны быть готовы помо-
гать им в случае необходимости, обсуждать их успехи и трудности, а 
также мотивировать их к достижению лучших результатов. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс также способствует 
укреплению партнерства между семьей и школой. Взаимодействие между 
учителями и родителями позволяет лучше понять потребности и особен-
ности каждого ребенка, разработать индивидуальные подходы к их обу-
чению и воспитанию. Кроме того, родители могут быть полезными ресур-
сами для школьного сообщества, например, помогать в организации ме-
роприятий, делиться своими навыками и опытом. 

Таким образом, активное взаимодействие родителей с образователь-
ным учреждением и участие в воспитательном процессе являются неотъ-
емлемой частью развития и обучения детей. Родители должны осознать 
свою ответственность и стараться быть активными участниками жизни 
своих детей. В последние годы наблюдается растущая проблема отсут-
ствия эмоциональной связи между родителями и детьми. Родители слиш-
ком заняты своей работой и бытовыми вопросами, что у них не хватает 
времени и энергии для общения с детьми. 

Авторитарные методы воспитания только усугубляют эту ситуацию: 
родители вмешиваются во все дела ребенка, но при этом не выказывают 
глубокого интереса к его мыслям и чувствам. Это приводит к тому, что 
дети чувствуют себя неуважаемыми и непонятными. 

Неразвитый межличностный контакт между родителями и детьми 
также оказывает негативное влияние на взаимоотношения. Родители не 
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обращают внимания на интересы и проблемы своих детей, не вступают в 
диалог с ними. Это приводит к тому, что дети начинают чувствовать себя 
одинокими и непонятными. 

Но исторический анализ показывает, что родительство не всегда было 
таким. В прошлом родители уделяли больше времени и внимания детям, 
часто проводили с ними время, занимались их развитием. Такие отноше-
ния позволяли детям чувствовать себя важными и защищенными, что по-
ложительно влияло на их самооценку и психологическое состояние. 

Очень важно осознать, что родительство – это не только материальное 
обеспечение, но и эмоциональная поддержка, общение и взаимопонима-
ние. Родители должны научиться обращать внимание на ребенка, выслу-
шивать его и быть для него реальными поддержкой и участником жизни. 
Только тогда семья станет гармоничной и счастливой. За последние 20 лет 
произошли существенные изменения во взаимодействии общества, семьи 
и индивида. Ранее в их отношениях преобладала иерархия, где общество 
было главным, а индивид подчинялся его требованиям. Однако сегодня 
все поменялось – индивид стал на первое место, а общество подстраива-
ется под его нужды. 

Семейная жизнь также претерпела кризисные изменения. Возникли 
проблемы в отношениях между супругами и родителями с детьми. Дис-
функция в семье проявляется различными способами. Одним из распро-
страненных симптомов является гипопротекция, когда родители прояв-
ляют мало заботы и внимания к своим детям. Другим симптомом является 
гиперпротекция, когда родители контролируют и ограничивают каждое 
действие ребенка. 

Противоречивое воспитание также вносит свою лепту в разрушение 
семейных уз. Представления супругов о родительстве могут серьезно рас-
ходиться, что ведет к конфликтам и непониманию. Коммуникация стра-
дает из-за недостатка общения и эмоциональной пассивности. Все эти яв-
ления глубоко влияют на семейные отношения и вызывают кризисную си-
туацию. 

Необходимо обратить внимание на эти изменения в обществе, семье и 
индивиде и проанализировать их причины. Коренной проблемой является 
преобладание индивидуализма в обществе, а также сжатые сроки и высо-
кие требования, которые оказывают давление на каждого члена семьи. 
Необходимо разработать стратегии для восстановления гармоничных от-
ношений между обществом, семьей и индивидом, чтобы справиться с 
этими сложностями и создать благоприятную среду для всех. Родитель-
ство – это не только биологическое проявление родительских чувств, но 
и ответственность за воспитание и развитие ребенка. Родители должны 
осознавать, что их влияние на ребенка огромно и может иметь долгосроч-
ные последствия. Они должны учитывать особенности развития каждого 
ребенка и находить подходящие методы воспитания. 

Важно помнить, что родительство не заканчивается с появлением ре-
бенка. Оно требует постоянного участия, присутствия и внимания. Роди-
тели должны быть готовы к трудностям и неуклонно стремиться к созда-
нию благоприятной среды для ребенка, которая способствует его гармо-
ничному развитию. 
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Однако родительство – это не только односторонняя работа, где роди-
тели формируют ребенка. Это взаимодействие между родителями и ре-
бенком, где важно слушать и уважать мнение друг друга. Понимание и 
умение войти во внутренний мир ребенка – это основа успешного роди-
тельства. 

Исследования показывают, что осознание родителями важности и слож-
ности их роли является ключевым фактором в достижении позитивных ре-
зультатов в воспитании детей. Родители должны быть готовы к постоянному 
развитию и улучшению своих навыков и подходов к родительству. 

В заключение, родительство – это ответственная и сложная задача, ко-
торая требует постоянного самосовершенствования и внимания к ре-
бенку. Родители должны осознавать важность своей роли и стремиться к 
созданию благоприятных условий для развития и воспитания своего ре-
бенка. Воспитание детей является одной из важнейших задач семьи. Од-
нако, в настоящее время многие родители сталкиваются с трудностями, 
возникающими в процессе воспитания. Некоторые из них не могут при-
нять или понять своего ребенка в полной мере. Некомпетентное родитель-
ство, связанное с незнанием педагогических методов и неумением адек-
ватно реагировать на потребности и особенности развития ребенка, может 
привести к проблемам взаимоотношений в семье и детском коллективе. 

Одной из наиболее распространенных проблем является гиперопека, 
когда родители слишком сильно контролируют и ограничивают свободу 
своего ребенка. В итоге у ребенка может возникнуть чувство страха перед 
собственными решениями, страх неудовлетворения ожиданий родителей, 
что негативно сказывается на его самооценке и развитии. 

Проблемой является также непонимание особенностей личностного 
развития детей. Родители могут некорректно оценивать поведение и по-
ступки своего ребенка, не учитывая его возрастные особенности и эмоци-
ональный контекст. Это может привести к конфликтам и непониманию 
между родителями и детьми. 

Кроме того, отношения в семье могут быть слишком жесткими и 
неуклонными. Отсутствие гибкости в общении с детьми может приводить 
к конфликтам и негативным эмоциям у всех членов семьи. Родители мо-
гут использовать принуждение и строгость, недооценивая важность диа-
лога и совместного решения проблем. 

Недостаток педагогических знаний и понимания роли семейного вос-
питания также оказывает негативное воздействие на детей. Родители не 
всегда осознают, как важно и трудно быть хорошим родителем. Они мо-
гут не обращать внимание на свою собственную роль в воспитании и не 
стремиться к собственному личностному росту и развитию. 

Все эти проблемы приводят к различным нарушениям в развитии де-
тей. Они могут испытывать трудности в общении с другими детьми, ис-
пытывать проблемы в установлении эмоциональных связей, не иметь 
навыков самоуправления и саморегуляции. В результате они могут чув-
ствовать себя неудовлетворенными своей жизненной позицией как в се-
мье, так и в обществе. 

Важно осознавать, что родители должны быть компетентными и гото-
выми учиться. Использование педагогических знаний и методов в воспи-
тании помогает создать гармоничные и доверительные отношения в 
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семье, формирует у детей навыки самоуправления и саморегуляции, спо-
собствует развитию эмоционального интеллекта и социальных навыков. 

Семья остается важной ценностью для каждого индивида, и ее роль в 
воспитании и развитии детей не должна быть недооценена. Понимание 
проблем, связанных с некомпетентным родительством, и стремление к 
личностному росту помогут семьям создать благоприятную и поддержи-
вающую среду для развития детей. 
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Аннотация: в статье проводится анализ субъективных прав несо-
вершеннолетних членов семьи, отмечается отсутствие однозначных 
взглядов среди ученых на содержание субъективных прав, что придает 
данному вопросу особой актуальности. Авторы формулируют группу 
субъективных прав, которые имеют различное содержание и наполне-
ние, а также приходит к выводу о необходимости разграничения субъек-
тивных публичных и частных прав несовершеннолетних членов семьи. Се-
мейная правоспособность, безусловно, связана с семьей и отношениями, 
касающимися семьи. В случае с правоспособностью несовершеннолетних 
важным элементом выступает возраст субъекта семейных правоотно-
шений. 

Ключевые слова: субъективные права, несовершеннолетний, обще-
ство, семья, закон. 

Начиная рассмотрение вопроса субъективных прав в целом, и несовер-
шеннолетних, в частности, стоит обратиться к генетическому подходу, в 
рамках которого представляется возможным поиск социальных 
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оснований подобного выделения на каждом историческом этапе развития 
общества и как результат, выделение данной дефиниции в правовом поле. 

Подобный подход позволяет разграничить возникновение тех или 
иных субъективных прав несовершеннолетних по своей функциональной 
природе интеракции как внутри семьи, так и при взаимодействии несо-
вершеннолетнего с внешним миром. 

Рассматривая субъективные права человека, мы исходим из деятель-
ности личности внутри социума, из коммуникации, взаимодействия, с ко-
торой последний сталкивается ежедневно. 

Исходя из терминологического анализа само понятие «субъективное 
право» означает признаваемое государством притязание (претензия) 
субъекта на какое-либо благо или на форму поведения. Рассматривая во-
прос субъективных прав несовершеннолетних членов семьи, становится 
очевидным междисциплинарный характер данного понятия, но имеющего 
базовую конституционную основу. 

Субъективные права тесным образом связаны с таким понятием, как 
правоспособность, которой наделены все субъекты правоотношений. В 
свою очередь, субъекты правоотношений являются носителями субъек-
тивных прав и юридических обязанностей, объем которых у всех разный. 

Безусловно, что каждый человек наделен с рождения правоспособно-
стью, однако ввиду абстрактности данного понятия, несовершеннолет-
ний, обладающий правами и юридическими обязанностями, приобретает 
возможность воспользоваться ими по мере взросления. К примеру, со-
гласно ст. 18 ГК РФ в содержание правоспособности включено право за-
ниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью, однако несовершеннолетний гражданин до определен-
ного возраста ограничен в данном праве. Солидарно разделяем мне-
ние А.М. Нечаевой, что «правоспособность гражданина дифференциру-
ется применительно к характеру регулируемых отношений» [4, с. 30]. 

Таким образом, субъективные права несовершеннолетних членов се-
мьи связаны с их правоспособностью, однако, в отличие от гражданского 
законодательства, семейное законодательство не раскрывает содержание 
правоспособности в отдельной статье, собственно, как и нет самого поня-
тия семейной правоспособности и дееспособности. 

Обращаясь к аналогии права, можно раскрыть данные понятия ссыла-
ясь на Гражданский кодекс, и предположить, что в их содержание вклю-
чается способность членов семьи иметь имущественные и личные неиму-
щественные права и нести обязанности. 

С отсылкой на правоспособность несовершеннолетних, раскрываю-
щих содержание субъективных прав, следует обратиться к главе 11 СК 
РФ, закрепляющей права несовершеннолетних детей. Эти права включа-
ются в общий правовой статуса ребенка и разделены как на имуществен-
ные, так и личные неимущественные. 

Стоит отметить, что среди ученых нет единого мнения относительно 
отождествления правоспособности и субъективных прав. 

Общая точки зрения ученых понятие субъективного права можно вы-
делить с трех позиций. 

Первая позиция, которой придерживаются М.П. Карева, А.М. Айзен-
берг, С.И. Вильнянский раскрывают субъективное право, а именно, его 
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содержание, через обеспеченное законом должное поведение обязанного 
лица, т.е. как право на чужие действия [3, с. 78]. 

Вторая точка зрения, отстаиваемая С.Н. Братусем, заключается через 
право на определенные действия, закрепляемые законом и обеспечиваемые 
им [1, с. 45]. 

Третья группа авторов Н.Г. Александров и О.С. Иоффе в содержание 
субъективного права включают не только права лица, но и обязанности, 
которыми его наделяет закон и предопределяет соблюдение определен-
ной модели поведения [2, с. 44]. 

На наш взгляд, субъективным правам несовершеннолетних предше-
ствуют естественное право и объективное (позитивное) право. В первом 
случае это совокупность объективных социальных ценностей человече-
ского бытия (свобода, равенство, справедливость), а также универсальные 
нормы и принципы; во втором случае – в позитивном праве, это действу-
ющая система правовых норм, отношений и судебных решений, которая 
относится к семье, как институту, в разных правовых системах по-раз-
ному. 

Позитивное право является регулятором субъективных прав, кото-
рыми наделяются несовершеннолетние члены семьи. Среди субъектив-
ных прав несовершеннолетних членов семьи законодатель выделяет: 

‒ право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 
‒ право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

(ст. 55 СК РФ); 
‒ право ребенка на защиту (ст. 56 СК РФ); 
‒ право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 
‒ право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ); 
‒ изменение имени и фамилии ребенка (ст. 59 СК РФ); 
‒ имущественные права ребенка (ст. 60 СК РФ). 
Между членами семьи, в отношении и с участием несовершеннолет-

него строится определенная модель поведения, получающая выражение в 
реализации законодательно закрепленных прав как самим несовершенно-
летним, так и его родителями или законными представителями. Как было 
отмечено выше, ряд прав, которыми наделяются несовершеннолетние, 
могут быть реализованы ими только с определенного возраста, что свиде-
тельствует о подвижности и гибкости субъективных прав. 

Наличие несовершеннолетнего в семье накладывает определенный от-
печаток на все правоотношения, возникающие внутри семьи, и формирует 
права и обязанности родителей, что свидетельствует о многогранности их 
взаимодействия. Особый правовой статус, которым наделяется несовер-
шеннолетний член семьи, исходит не только из функций самого несовер-
шеннолетнего, но и прав и обязанностей его родителей. Все это приводит 
к выводу о том, что правоспособность несовершеннолетнего члена семьи 
включается в его субъективные права, получая особенности законода-
тельной регламентации в определенной правовой системе. 

Как отмечалось, межотраслевой характер субъективных прав, кото-
рыми наделены несовершеннолетние, могут иметь правомочия различной 
отраслевой принадлежности. Тем самым нами выделяется группа субъек-
тивных прав, которые имеют различное содержание и наполнение. 
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Первая группа субъективных прав включают в себя естественные 
права, которыми несовершеннолетний член семьи наделен с рождения: на 
жизнь, свободу, безопасность, собственность, физическую и психическую 
неприкосновенность, достоинство личности, личную и семейную тайну 
и т. п. 

Вторая группа прав – позитивные права, которые берут начало в есте-
ственных правах и на данном этапе закрепляются в нормативно-правовых 
актах, закрепляя их и реализуя их соблюдение и защиту, в случае необхо-
димости. 

Третья группа прав – отраслевые права, распространяющие свое дей-
ствие на несовершеннолетних членов семьи. Сюда следует включать се-
мейные, гражданские, трудовые и иные права, в рамках которых, в силу 
определенного возраста, несовершеннолетний может вступать в правоот-
ношения. 

Также следует разграничить субъективные публичные и субъективные 
частные права несовершеннолетних. 

К первым в семейных правоотношениях с участием несовершеннолет-
них можно отнести рамки разрешенного (законом закрепленного права) 
поведения, санкционированного государством. Властные субъекты обла-
дают определенными полномочиями по определению порядка взаимодей-
ствия в различных отношениях. Причем объектом в данных отношениях 
являются политические права, личные права, социально-экономические 
права, то есть возможность реализовать несовершеннолетним закреплен-
ные в соответствии с возрастом свои неимущественные права. 

Как отмечает А.П. Смирнов «в отличие от публичного права, частное 
право предполагает децентрализацию и диспозитивность частных право-
отношений, в силу которых отдельные субъекты свободно, по собствен-
ной воле и инициативе вступают в правоотношения и распоряжаются сво-
ими материальными и процессуальными правами, а также добровольно 
исполняют юридические обязанности. В частном праве устанавливаются 
в основном горизонтальные связи, основанные на юридическом равенстве 
(материальном и процессуальном) субъектов, координации их воли и ин-
тересов». 

В категорию частноправовых субъективных прав можно отнести 
право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ), на общение 
с родителями (ст.55 СК РФ) и др. Объектом в данных отношениях могут 
быть как имущественные, так и личные неимущественные права, главным 
в этих отношениях является то, что в субъективных частных правоотно-
шениях с участием несовершеннолетнего, преобладает частный, а не пуб-
личный интерес. 

Применительно к вопросу субъективных прав несовершеннолетних 
членов семьи следует сформулировать следующие основные выводы. Во-
первых, рассматриваемая категория не имеет однозначного толкования 
среди ученых и безусловно является актуальной и требующей дальней-
шей проработки. Во-вторых, можно предположить, что целесообразно 
включать правоспособность несовершеннолетнего в содержание субъек-
тивных прав. В-третьих, межотраслевой характер субъективных прав, ко-
торыми наделены несовершеннолетние, могут иметь правомочия различ-
ной отраслевой принадлежности. В-четвертых, целесообразно выделять 
субъективные публичные и субъективные частные права несовершенно-
летних. 
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в формировании 
личности детей младшего школьного возраста. Даётся разъяснение по-
нятия младшего школьного возраста: возрастные рамки, новообразова-
ния, психологические особенности. Автором рассматриваются особен-
ности негативного влияния деструктивной семьи, предпочитаемые 
стили воспитания, их последствия. Особое место уделяется вопросу де-
структивных форм поведения со стороны старшего поколения. Приво-
дится классификация насилия в деструктивных семьях, изучаются по-
следствия воспитания в деструктивных семьях. 

Ключевые слова: семья, младший школьник, деструктив, родители. 
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Первичным и единственным институтом социализации ребенка явля-
ется семья, поэтому в жизни каждого ребенка семья занимает особое ме-
сто. Именно благодаря родителям дети получают знания об окружающем 
мире, представление о добре и зле, усваивают нормы поведения в обще-
стве. Семья является референтной социальной группой, т.е. некоторым 
авторитетным мнением. Дети перенимают не только нормы, правила и 
взгляды, в т.ч. отношение к чему-либо, но и поведенческие паттерны ро-
дителей. Во взрослом возрасте человек осуществляет взаимодействие с 
другими людьми привычным для него способом, т.е. таким, каким он был 
принят в семье. Ребенок усваивает нормы взаимоотношений с окружаю-
щими, первичные нравственные основы и в соответствии с этим строит 
свою жизнь и отношения с людьми. Семью можно рассматривать как ма-
лую социальную группу, как основную ячейку общества, как условие 
формирования следующего поколения и т.д. [1]. 

В психологии семья может рассматриваться как основа формирования 
личности ребенка. Родители оказывают огромное влияние на познава-
тельное, социально-личностное, коммуникативное, эмоциональное разви-
тие. Помимо этого, семья осуществляет функции (по М.С. Мацковскому): 

‒ репродуктивную; 
‒ воспитательную; 
‒ хозяйственно-бытовую; 
‒ экономическую; 
‒ социально статусную и др. 
Семья безусловно важна для ребёнка. Однако далеко не все родители 

способствуют развитию детей, помогают им социализироваться. Такие се-
мьи способствуют формированию неблагоприятных качеств личности и 
нарушают адаптацию в обществе, давая в качестве установки неадекват-
ные представления об окружающем мире. 

В деструктивных семьях не удовлетворяются потребности ребенка, 
присутствует пренебрежение и отстраненность взрослых. Как правило, 
превалирует деструктивное взаимодействие с детьми (манипуляции, иг-
норирование, необоснованная критика и т. д.). В таких семья ребенку бу-
дет сложнее социализироваться и адаптироваться в новом коллективе [4]. 

Воспитание в деструктивных семьях имеет две крайности – недоста-
точность или чрезмерность. Авторитарный стиль воспитания в деструк-
тивных семьях имеет ярко выраженную главенствующую позицию роди-
теля. Особенность этого воспитания заключается в чрезмерном контроле 
со стороны семьи – ребенок не воспринимается как личность, его инте-
ресы и желания не учитываются. В конфликтных ситуациях родители не 
хотят сотрудничать или идти на компромисс, они будут подавлять ре-
бенка до тех пор, пока он не примет их решение. 

В противоположном подходе к воспитанию ребенка можно наблюдать 
недостаточную заинтересованность его жизнью, интересами или пробле-
мами. Либеральный (попустительский) стиль характеризуется нежела-
нием родителя иметь хоть какой-то контроль над ребенком. В этом случае 
дети предоставлены сами себе, а значит развиваются самостоятельно. В 
более взрослом возрасте такой ребенок не сможет построить крепкие от-
ношения с людьми. 
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В частности, семья играет значимую роль в формировании личности 
ребенка младшего школьного возраста (7–11 лет). По Л.С. Выготскому, 
данная возрастная категория начинается с кризиса 7 лет. Признаками 
этого может служить театральность поведения, формирование «внутрен-
ней позиции», а также синдром «горькая конфетка» (ребенок скрывает 
свои негативные эмоции, никак их не проявляет) [5]. 

В 6–7 лет происходит достаточно важное событие – ребенок идет в 
школу. Социальная система взаимодействия «ребенок – взрослый» диф-
ференцируется на «ребенок-родитель» и «ребенок-учитель». Таким обра-
зом, появляется социальная ситуация развития – значимый взрослый. 
Младший школьник распределяет «авторитет» между родителями и учи-
телем. Но роль семьи все еще велика – родители удовлетворяют жиз-
ненно-важные и многие другие потребности в то время, как школа удо-
влетворяет познавательные. Также следует учитывать потребность ре-
бенка в общении, которая удовлетворяется социальной системой взаимо-
действия «ребенок-сверстники». В этот период ребенок выбирает друзей 
не по интересам, а по уровню «авторитета» в классе, в младших классах 
дети стараются подружиться с отличниками. Д.Б Эльконин выделил но-
вообразования возраста: 

‒ произвольность, 
‒ внутренний план действий, 
‒ рефлексия, 
‒ самоконтроль [6]. 
Как родители, так и педагоги учитывают психологические особенно-

сти младшего школьника. В этом возрасте психика ребёнка чувстви-
тельна, семья старается предотвращать травмирующие события. Но де-
структивные родители- один из самых травмирующих факторов для млад-
шего школьника. 

Деструктивные семьи характеризуются жесткими, иногда негуман-
ными правилами, отклонение от которых влечет за собой наказание и по-
рицание со стороны родителей. Также не учитывается внутренняя пози-
ция ребенка, самостоятельное решение, отстаивание личных границ или 
собственное мнение принимаются за упрямство и грубость в сторону бо-
лее старшего поколения. Такие семьи характеризуются недифференциро-
ванным «я», т.е. члены семьи перенимают эмоциональное состояние од-
ного, часто негативное. Например, если утром отец проснулся не в настро-
ении, это значит, что настроения не будет и у остальных членов семьи. 
При этом подразумевается, что ответственность за плохое настроение 
отца лежит на ребёнке. 

Важной чертой деструктивной семьи является ее «маскировка». Обще-
ство, друзья, образовательные учреждения и другие институты социали-
зации ребёнка не могут определить данную семью как деструктивную. 
Все из-за выдержанного образа идеальной семьи на людях, насильствен-
ные формы общения не осуществляются в общественных местах, скрыва-
ются [3]. 

Можно выделить несколько основных форм деструктивного поведе-
ния [2]. 

1. Безусловное принятие неправоты ребёнка в конфликтах. Находясь в 
конфликтной ситуации с педагогом, родителем или даже сверстником, 
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дети нуждаются в поддержке семьи. Деструктивные родители не разбира-
ются в конфликтах ребёнка, последствия отрицают возможность его 
правоты, игнорируют его позицию. Такие семьи упрекают ребёнка во лжи 
и излишне конфликтном поведении, поддерживая другого субъекта кон-
фликта. 

2. Завышенные требования. В функциональной семье понимают, что 
задатки и способности у всех детей разные, стараются найти увлечение 
ребёнку исходя из его интересов, помогают развиваться «своими тем-
пами». В деструктивных семьях родители предъявляют сильно завышен-
ные требования. Особенно актуальна эта проблема в младшем школьном 
возрасте, ребенок начинает учиться и очень важно на этом этапе сформи-
ровать любовь к новым знаниям. Поэтому необходимо учитывать его ин-
дивидуальные и возрастные особенности, создавать ситуацию успеха. По-
вышенные требования, наоборот, создают ситуацию неуспеха. 

3. Сравнение. Одна из самых насильственных форм общения, осо-
бенно для ребёнка. В возрасте 7–11 лет у ребёнка начинает формироваться 
полноценное самосознание, позже – самооценка. Семья помогает сфор-
мировать адекватные представления о семье. Постоянное сравнение с 
другими детьми, зачастую в форме упрекают, способствует развитию не-
адекватной самооценки. 

4. Манипуляция любовью. В деструктивных семьях с детьми млад-
шего школьного возраста заставляют ребёнка получать хорошие отметки 
различными путями. Манипуляция любовью – один из них. Этот меха-
низм социального взаимодействия, достаточно травмирующий для дет-
ской психики. Родители дают установку: «Я тебя не буду любить, если ты 
не будешь хорошо учиться». Ребёнок не понимает взаимосвязь родитель-
ской любви и учебы, отсюда повышенная тревожность. Хуже другой ва-
риант установки: «Если ты учишься плохо, значит ты меня не любишь». 
Дети стараются доказать свою любовь, которая активно отвергается ро-
дителями в случае плохой отметки. 

5. Подмена эмоциональной связи. Родители, не умеющие устанавли-
вать тесную эмоциональную связь с ребёнком, пытаются «откупиться». 
Дорогие подарки, большие суммы на карманные расходы, различные по-
ездки- способ избежать проявления тёплых чувств к ребёнку. 

В деструктивных семьях может присутствовать насилие (т.е. умыш-
ленное системное нанесение вреда ребёнку). Насилие можно классифици-
ровать: 

‒ физическое, 
‒ сексуальное, 
‒ пренебрежительное, 
‒ психологическое. 
Зачастую в условиях какого-либо насилия в семье ребёнок подсозна-

тельно выбирает поведение, привлекающие внимание к его проблемам. 
Девиантное поведение, отклоняющееся от нормы, является способом об-
ратить на себя внимание. Если на данное поведение вовремя не обратить 
внимание, безобидные шалости ребёнка могут в скором времени превра-
титься в делинквентность. Нарушение закона может служить либо как 
способ выделиться, либо это уже привычный паттерн общественного по-
ведения. 



Проблемы современной семьи 
 

295 
 

Одно из самых травмирующих последствий насилия в семье – желание 
вернуться в травмирующие ситуацию. Человек во взрослом возрасте не-
осознанно строит такую же систему детско-родительских отношений, в 
которой его воспитывали. Таким образом, человек переносит поведенче-
ские паттерны на взаимоотношения со своим ребёнком. 

В деструктивной семье ребёнок может испытывать постоянную тре-
вогу или фрустрацию из-за неудовлетворённых потребностей. Негатив-
ное эмоциональное состояние замедляет социально-личностное, комму-
никативное, познавательное развития младшего школьника. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что семья имеет огромное зна-
чение для младшего школьника. Деструктивная же семья не утрачивает 
своей важности, но становится фактором замедления социализации и раз-
вития. Последствия воспитания в такой семье человек будет ощущать на 
протяжении взросления. Такие психологические проблемы могут заклю-
чаться в неумении строить отношения с людьми, излишней тревожно-
стью, желанием вернуться в травмирующую ситуацию, демонстративным 
поведением и т. д. 
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Аннотация: актуальность исследования выражена в том, что ранее 
самостоятельно не рассматривались принципы семейно-медиативной 
процедуры, которая обладает особенностями, отличающими её от ме-
диации в общем. Цель исследования – анализ основных начал семейной ме-
диации и их связи с правовой базой. Особое внимание уделено анализу та-
кого принципа семейной медиация, как принятие во внимание прав и ин-
тересов детей. 

Ключевые слова: семейная медиация, основные начала, принципы се-
мейной медиации, дети, спор, конфликт. 

Семейная медиация: суть, принципы, преимущества и недостатки. 
Семейная медиация – это способ урегулирования семейных споров, в 

котором стороны конфликта, при содействии медиатора, самостоятельно 
приходят к соглашению, устраивающему обе стороны. Медиатор – это 
нейтральный специалист, который помогает сторонам конфликта понять 
друг друга, найти общие точки соприкосновения и выработать взаимопри-
емлемое решение. Суть семейной медиации семейная медиация позволяет 
сторонам конфликта решить споры, не прибегая к судебному разбира-
тельству. Это может быть особенно актуально в случаях, когда стороны 
хотят сохранить хорошие отношения друг с другом, или когда судебный 
процесс может быть длительным и дорогостоящим. Принципы семейной 
медиации Семейная медиация основана на следующих принципах. 

1. Добровольность, стороны участвуют в медиации добровольно и в 
любой момент могут отказаться от процедуры. 

2. Применимость, медиация применима к широкому кругу семейных 
споров, включая споры о разделе имущества, о воспитании детей, о рас-
торжении брака. Принятие решений сторонами, медиатор не принимает 
решения по спорным вопросам, стороны сами приходят к соглашению. 

3. Конфиденциальность, информация, полученная медиатором в ходе 
процедуры, не может быть разглашена. 

4. Беспристрастность, медиатор должен быть беспристрастным и не 
выражать предпочтения ни одной из сторон. 
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Преимущества семейной медиации: семейная медиация имеет ряд пре-
имуществ перед судебным разбирательством: 

1. Эффективность, медиация позволяет сторонам конфликта самосто-
ятельно прийти к соглашению, устраивающему обе стороны. Это может 
быть более эффективным решением, чем решение суда, которое может не 
удовлетворить одну из сторон. 

2. Сохранение отношений. Медиация помогает сторонам сохранить 
хорошие отношения друг с другом. Это особенно важно в случаях, когда 
у сторон есть общие дети. Экономичность. Медиация может быть более 
экономичной, чем судебный процесс. 

3. Быстрый результат. Медиация может привести к разрешению спора 
в более короткие сроки, чем судебный процесс. Недостатки семейной ме-
диации: семейная медиация также имеет ряд недостатков: Сложность. 
Медиация может быть сложной процедурой, требующей от сторон готов-
ности к компромиссу. Необходимость квалифицированного специалиста. 
Медиация должна проводиться квалифицированным специалистом, кото-
рый сможет обеспечить соблюдение принципов медиации и помочь сто-
ронам прийти к соглашению. 

Семейная медиация: 
Семейные споры – это частный случай конфликтов, которые возни-

кают между людьми, связанными брачными отношениями. Они могут 
быть связаны с различными аспектами семейной жизни, такими как: раз-
вод, раздел имущества, распределение родительских обязанностей, опека 
над детьми, иные вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей, 
семейная медиация имеет ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ными судебными разбирательствами: экономия времени и денег. 

Семейная медиация – это более быстрый и менее затратный способ 
разрешения конфликта: сохранение конфиденциальности. Все, что проис-
ходит в ходе медиации, является конфиденциальным. Самостоятельность 
сторон, стороны сами принимают решения, которые их устраивают, воз-
можность сохранения отношений, семейная медиация может помочь сто-
ронам сохранить отношения, даже если они не могут жить вместе. Новая 
информация, кроме вышеупомянутых преимуществ, семейная медиация 
также имеет следующие преимущества: повышение удовлетворенности 
сторон, стороны, которые участвовали в семейной медиации, чаще всего 
удовлетворены результатами процесса, повышение эффективности разре-
шения конфликтов. Семейная медиация позволяет быстрее и эффективнее 
разрешать семейные конфликты: снижение конфликтности. 

Семейная медиация может помочь снизить конфликтность в семье и 
способствовать ее укреплению. Рекомендации для того, чтобы семейная 
медиация была успешной, необходимо, чтобы стороны были готовы и мо-
тивированы к разрешению конфликта. Они должны быть готовы к откры-
тому диалогу и взаимодействию друг с другом. Кроме того, важно, чтобы 
медиатор был квалифицированным специалистом, обладающим необхо-
димыми знаниями и навыками. Новые тенденции в семейной медиации в 
последние годы в семейной медиации наблюдается ряд новых тенденций, 
в том числе: расширение сферы применения семейной медиации. Семей-
ная медиация все чаще используется для разрешения не только 
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традиционных семейных споров, но и таких вопросов, как, например, 
споры о наследстве или споры, связанные с насилием в семье. Развитие 
новых методов и технологий семейной медиации. В последние годы в се-
мейной медиации активно используются такие методы и технологии, как, 
например, онлайн-медиация, видео конференции связь, медиация с уча-
стием детей. Усиление роли медиатора в семейной медиации. В семейной 
медиации медиатор играет все более активную роль в процессе разреше-
ния конфликта. Он не только помогает сторонам найти взаимоприемле-
мое решение, но и оказывает им психологическую поддержку. Семейная 
медиация является эффективным способом разрешения семейных споров. 
Она позволяет сторонам сохранить отношения, избежать судебных издер-
жек и стресса, связанного с судебным разбирательством. 

Заключение: семейная медиация – это эффективный способ урегулиро-
вания семейных споров. Она позволяет сторонам конфликта самостоя-
тельно прийти к соглашению, устраивающему обе стороны. Однако ме-
диация требует от сторон готовности к компромиссу и участия квалифи-
цированного специалиста. 
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у учащихся в период подготовки к Единому государственному экзамену, 
а также методы его профилактики. Выделяются основные рекоменда-
ции как для учеников, так и для родителей в период подготовки к экза-
мену. 

Ключевые слова: стресс, экзамены, стадии стресса, профилактика. 
О разработке единых стандартов оценки школьных знаний преподава-

тели, ученые и методисты начали говорить еще в конце 80-х годов про-
шлого века. Уже тогда стал заметным «разрыв» между требованиями к 
знаниям выпускников, предъявляемыми школами и вузами. 

Экзамены проводимые для выпускников школы составлялись и оцени-
вались учителями. В то время, как требования для поступления в вуз были 
сформированы по другой образовательной системе, более близкой для 
высших учебных заведений, нежели для школы. Таким образом, абитури-
ентам не хватало знаний для поступления и приходилось прибегать к до-
полнительному образованию: подготовительным курсам или частно с ре-
петиторами. Из-за этого, выпускники, проживающие вдали от крупных 
городов, школ и вузов были лишены возможности качественной подго-
товки к поступлению. 

Кроме того, подобная система поступления, допускала развитие кор-
рупции как в школе, так и при поступлении в вуз. 

Необходимо было разработать единый подход к оценке знаний на вы-
пускных и вступительных экзаменах. Требовался инструмент для незави-
симой (и от школ, и от вузов), государственной аттестации выпускников. 
Так с 2001 года начался эксперимент ввода Единого государственного эк-
замена. Сначала он насчитывал восемь экзаменационных предметов, ко-
торые сдавали ученики в пяти регионах России. 

По итогам эксперимента в феврале 2007 года был принят Федераль-
ный закон от 9 февраля 2007 г. №17-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О выс-
шем и послевузовском образовании» в части проведения государствен-
ного экзамена». 
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Согласно принятому закону, с 1 января 2009 года Единый государ-
ственный экзамен – единственная форма государственной (итоговой) ат-
тестации в школах и одновременно основная форма вступительных экза-
менов в вузы Российской федерации. 

Таким образом с 2009 года и по сегодняшний день, ежегодно выпуск-
ники школ готовятся и сдают ЕГЭ. Ввод такой системы аттестации с од-
ной стороны решил множество проблем, связанных с поступлением, но с 
другой стороны возникли другие, не менее значимые проблемы. 

Одной из основных проблем, на мой взгляд, является страх школьни-
ков перед ЕГЭ. Его появлению способствуют множество аспектов. 

1. Отсутствие поддержки от семьи. 
2. Давление со стороны учителей. 
3. Низкий уровень образования в школах и не соответствие школьной 

программы с вопросами на экзамене. 
4. Постоянные реформы в системе ЕГЭ и его усложнение. 
5. Отсутствие правдивой информации о ходе проведения экзаменов. 
Отсутствие поддержки от семьи – это довольно распространенная 

проблема среди выпускников. Родители зачастую сами вбирают будущую 
профессию, предметы для сдачи экзаменов, не принимая во внимание же-
лание ребенка. Говорят, что он обязан сдать экзамены, требуют высоких 
результатов, сравнивают с другими детьми. 

Всё это давит на и так загруженную психику ребенка. Отдаляет его от 
семьи, ставит родителей в позицию врага, а не друга. Дети закрываются, 
бояться поделиться своими переживаниями, спросить совета. 

Давление со стороны учителей – то, с чем сталкиваются ученики не 
только с низкой успеваемостью, но и отличники. В большинстве школ, 
детей не только готовят к ЕГЭ, но и запугивают им. Чуть ли не с конца 
начальной школы учащиеся слушают об ужасах экзаменов. Часто в адрес 
учеников поступают фразы: «вы и порога не перейдете», «вы самый худ-
ший класс на моей памяти», «зачем тебе сдавать этот предмет, ты его не 
понимаешь». Неудачи учеников на пробных экзаменах обсуждались при 
всем классе. 

Низкий уровень образования в школах и не соответствие школьной 
программы с вопросами на экзамене – к сожалению, до сих пор в разных 
школах разный уровень образования. Школы, находящиеся в областях и 
небольших деревнях, уступают в качестве образования школам крупных 
городов. Не хватает молодых учителей, которые сами прошли через си-
стему Единого государственного экзамена и владеют современными тех-
никами образования. 

Так же учителя ежегодно жалуются на несоответствие вопросов экза-
мена со школьной программой. Используются термины не школьного 
уровня, некоторые темы, особенно в гуманитарных предметах, рассмат-
риваются более детально. 

Все это становится причиной дополнительной нагрузки учащихся, а, 
следовательно, и стресса. 

Постоянные реформы в системе ЕГЭ и его усложнение – это так же 
очень волнующая тема для бедующих выпускников. Раз в несколько лет 
происходят реформы в системе ЕГЭ. Усложняются вопросы, меняются за-
дания, список тем становится все шире. 
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Например, после прошлогодних изменений заданий ЕГЭ под новые 
образовательные стандарты, снизились средние баллы по всем модерни-
зируемым дисциплинам; русскому языку, биологии, литературе. Наибо-
лее ощутимое ухудшение результатов произошло именно по тем предме-
там, где экзамен претерпел значительные изменения. 

Отсутствие правдивой информации о ходе проведения экзаменов – 
это не самая главная причина, но все равно влияющая на уровень стресса 
учащихся. 

Многие учителя рассказывают пугающие истории на экзаменах, со-
бранные за все время их работы в школе. Друзья, которые уже прошли 
через этот этап, так же делятся различными ситуациями. И все эти исто-
рии под гнетом собственного воображения учеников окрашивают экзамен 
в самые страшные краски. 

Стоит объяснить, что камеры – это безопасность, потом будет проще 
подать на апелляцию; контроль – это прежде всего помощь, к ним можно 
и нужно обращаться в любой непонятной ситуации; металлоискатели – 
это безопасность проведения экзамена, в период частых террористиче-
ских актов. А также контроль проноса средств связи для того, чтобы все 
учащиеся были равны. 

Я провела анкетирование среди учащихся 11 классов в котором при-
няли участие 31 человек. 

Исходя из ответов респондентов, 87,1% ответили, что испытывают 
волнение в период подготовки к ЕГЭ (рис. 1), а также 87,1% предпола-
гают, что будут волноваться на самом экзамене (рис. 2). 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Также у учащихся спрашивалось, что является для них причиной 
стресса перед экзаменом. Исходя из результатов опроса, можно выделить 
два лидирующих пункта: постоянные реформы в системе ЕГЭ и его 
усложнение, а также низкий уровень образования в школах и несоответ-
ствие школьной программы с вопросами на экзамене (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

Данный опрос выявил, что не все ученики знают, как справляться со 
стрессом перед подготовкой к экзамену (рис. 4) и во время него (рис. 5). 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большое количество стар-
шеклассников переживают во время подготовки к экзаменам, но далеко 
не все из них знают, как справится со своим стрессом. 

В своем развитии стресс проходит три стадии: 
1) стадия мобилизации, напряжения и тревоги. Активизируется эмо-

циональное состояние, человек волнуется; 
2) стадия адаптации. Основная задача – приспособление к стрессу, ор-

ганизм пребывает в напряженном, мобилизованном состоянии; 
3) стадия истощения. Длительное сопротивление стрессу приводит к 

тому, что резервы личности и организма постепенно подходят к концу. 
Часто на этой стадии случаются болезни, депрессивные состояния, воз-
можны нервные срывы, невротические реакции. 

Существует несколько вариантов поведения при подготовке к экза-
мену, чтобы избежать стрессовых ситуаций и успешно сдать ЕГЭ. 

1. Режим дня 
Следует вовремя ложится спать, соблюдать правильное, полноценное 

питание, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. Стоит чередо-
вать периоды учебы с отдыхом, чтобы организм отдохнул и мог дальше 
качественно усваивать полученную информацию. 

2. Научная организация труда 
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Стоит грамотно распределить весь необходимый для изучения мате-
риал, а не оставлять все на последний момент. Трудные темы следует пе-
ремешивать с более легкими. Важно составить план повторения матери-
ала. Чередовать изучение гуманитарных и математических предметов – 
это хорошо организует мозг и способствует меньшему уставанию, так как 
задействованы левое и правое полушарие мозга. 

3. Репетиция экзамена 
Важно посмотреть на готовые варианты ЕГЭ, решить пробные экза-

мены. Стоит заранее рассчитать, как потратить отведенное на экзамен 
время. Проговорить с учителем или родителями ход действий на экзамене 
от момента входа в аудиторию, до самого выхода. 

Чтобы выявить уровень стресса у учащихся, можно воспользоваться 
следующими методиками: диагностика самооценки психических состоя-
ний (по Г. Айзенку), методика измерения уровня тревожности Тейлора, 
шкала психологического стресса PSM25. 

Если стресс овладел учеником во время экзамена стоит выйти в туалет, 
чтобы сменить обстановку, сделать несколько глубоких вдохов и выдо-
хов. Так же можно съесть кусочек шоколада и сделать несколько глотков 
воды. Привести себя в более спокойное и уверенное состояние, а также 
активизировать умственную деятельность помогут несложные упражне-
ния, которые можно сделать прямо в аудитории не привлекая внимание 
окружающих. Следует по очереди напрягать разные части тела, а потом 
расслаблять их. Можно напрячь пальцы ног, живот, колени, кисти рук. 
Также можно сделать массаж головы, рассказать про себя стихотворение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при комплексном подходе 
к подготовке к экзаменам, ученики будут минимально испытывать стресс 
или не испытывать его вовсе. Основным гарантом спокойствия является 
уверенность в своих знания. Поэтому следует начать готовится к ЕГЭ как 
можно раньше. Дома, как и в школе, нужно настраивать школьника на 
успех. Верить в него, помогать, говорить, что экзамен – это всего лишь 
небольшой этап его жизни. А зная различные методики снятия тревожно-
сти, ученик сможет настроить себя на рабочий лад на самом экзамене. 
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Аннотация: статья раскрывает личные особенности детей с алко-
гольной наследственной отягощенностью, которые растут и воспиты-
ваются в семья с больными алкоголизмом родителями. Приводятся осо-
бенности психического развития детей из семей алкоголиков, особенно-
сти их поведения и социализации, связанной с проживанием в неблагопо-
лучных семьях. Показаны возможности комплексных мероприятий соци-
альной работы с данной категорией детей. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, дети с наследственной 
отягощённостью, педагогическая запущенность, социальная работа. 

Роль семьи в образовании различных нарушений в поведении у детей и 
подростков не подлежит сомнению. Дети, рожденные в семьях, где один 
или оба родителя страдают от алкогольной зависимости, часто вынуждены 
сталкиваться с трудностями, которые могут повлиять на их психофизиоло-
гическое и социальное развитие. Именно в таких семьях происходит фор-
мирование, фиксация и передача паттернов неадаптивного поведения в от-
ношении психоактивных веществ (ПАВ) от старших членов семьи предста-
вителям более молодых поколений Исследования показывают, что для де-
тей алкоголиков риск заболевания алкоголизмом исключительно высок. 
Так, по данным разных авторов, частота алкоголизма встречается до 86,7% 
у сыновей и до 25% у дочерей, родители которых злоупотребляли алкого-
лем [2, c. 10]. Они перенимают родительскую модель поведения, трансли-
руя ее на свои супружеские отношения в будущем. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются дети с семей-
ной алкогольной отягощенностью, является недостаточная забота и вни-
мание со стороны родителей. Алкоголизм может привести к тому, что ро-
дители не могут обеспечить своим детям необходимую заботу, любовь и 
поддержку. Это может привести к чувству одиночества и беспомощности 
у детей [4, c. 41]. Дети с наследственной алкогольной отягощенностью 
имеют низкие показатели общего здоровья, могут страдать от психиче-
ских и эмоциональных нарушений. Это может включать в себя депрессив-
ные и тревожные состояний, проблемы с концентрацией и поведенческие 
проблемы. Они также могут иметь проблемы в установлении здоровых 
отношений с другими людьми. 

В алкогольной семье атмосфера характеризуется хаосом, непредсказуе-
мостью. Постоянства нет ни в чем: ни в поведении родителей, ни в границах 
дозволенного, ни в заботе о ребенке (как физической, так и во внимании, 
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эмоциональной близости), ни в реакции родителей на поведение детей. Ча-
сто возникающие конфликты в семье также оказывают травмирующее вли-
яние на ребенка. Дети тяжело переживают постоянное наблюдение за ссо-
рами родителей. Психологически неготовый к анализу и восприятию таких 
ситуаций, маленький ребенок ищет причину ссоры в себе, принимает вину 
на себя. Ища родительского примирения, ребенок пытается перетянуть кон-
фликт на себя, считая, что лучше, если родители будут сообща, даже, если 
при этом будут ругать его. Ввиду этого приходит неосознанное желание 
быть наказанным, ведь тогда родители объединяться, пусть и для решений 
проблемы плохого поведения ребенка [2, c. 12]. 

Эмоциональная недоступность родителей, отсутствие нежных, теплых 
взаимоотношений с ними, необходимость подавлять свои чувства и скры-
вать собственные переживания усугубляется еще и тем, что в алкоголь-
ных семьях доминирует альтернирующее воспитание в сочетании с не-
конгруэнтностью в общении. Таким образом ребенок постоянно нахо-
дится в состоянии, когда он не может поделиться ни с кем своими чув-
ствами и переживаниями. Все это приводит к тому, что его чувства «за-
мораживаются». Это приводит к эмоциональной холодности, которая 
имеет свойство приглушать боль, иначе ребенку в алкогольной семье не 
выжить [5]. Отчасти подобное «замораживание» чувств является и след-
ствием отсутствия практики выражения своих эмоций в семье в целом. 

Дети из алкогольно-зависимых семей вырастают недоверчивыми, за-
мкнутыми, не способными строить полноценные отношения с окружаю-
щими, с заниженной самооценкой. Дети, родившиеся и проживающие в 
семьях, где один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, накапли-
вают груз психотравмирующих ситуаций, лишений, в связи с неблагопо-
лучной обстановкой, в которой они проживают. 

Дети, выросшие в семьях с алкоголиками, часто чувствуют себя неуве-
ренно, могут испытывать стыд или вину за поведение своих родителей и 
за то, что они не могут контролировать ситуацию. Ведь понимание того, 
что подобное поведение родителей – это плохо и позорно, приходит к де-
тям из семей больных алкоголизмом достаточно рано. Ввиду этого дети 
пытаются скрывать факт пьянства в семье. Ребенок из семьи с алкоголь-
ной зависимостью не может вести откровенных разговоров с друзьями, 
учителями о том, что касается его семьи. Часто это связано с тем, что ре-
бенок боится того, что над ним будут смеяться или дразнить его. Немно-
гим лучше в его понимании и ситуация, когда его жалеют. У ребенка воз-
никают трудности в общении, потому что он не может свободно общаться 
с друзьями, пригласить их к себе домой. 

Тот факт, что в семье постоянно присутствуют хаос и нет никакого по-
стоянства сказывается и на том, что у ребенка не формируется четких 
ограничений. Дети в таких семьях не понимают, какое поведение является 
хорошим, а какое плохим, на основе того, что их поведение не оценива-
ется объективно, а только в силу настроения родителей, которое в свою 
очередь зависит от алкоголя. Примером тому может служить ситуация, 
при которой отец, являющийся алкоголиком, испытывает стыд за это в 
трезвом состоянии. Когда он трезв он пытается быть с ребенком более 
мягким, играет с ним, разрешает прогуливать школу, не ругает за плохие 
отметки. Однако, когда он становится нетрезвым, то его поведение резко 
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меняется, он может отругать ребенка и за незначительный проступок, из-
бить его и многое другое. В отношении матери также нет постоянства. 
Иногда она может практически все разрешать ребенку, быть веселой и 
доброжелательной, но чаще всего она напряжена, встревожена или даже 
зла и к ней лучше не подходить. 

Кроме того, дети с семейной алкогольной отягощенностью могут ис-
пытывать трудности в школе из-за низкой мотивации или проблем в кон-
центрации. Это может привести к тому, что они не будут получать доста-
точно образования и не смогут достичь своих профессиональных целей. 

Также стоит понимать, что ребенок в семье с алкогольной зависимо-
стью педагогически запущен. Например, отец в семье является алкоголи-
ком, а мать, при отсутствии собственного алкоголизма является созависи-
мой от алкоголизма отца. Ввиду этого ребенок растет в семье, в которой 
его развитие зависимо от настроения его родителей и их алкогольных сес-
сий. Чаще всего мать в такой семье занята решение алкогольных, финан-
совых проблем и поэтому не может заниматься с ребенком. В лучшем слу-
чае мать следит за тем, чтобы ребенок был одет, обут и сыт, на все осталь-
ное у нее просто нет времени. В худшем случае отсутствие внимание яв-
ляется своеобразным стилем воспитания. При таком раскладе ребенок вы-
зывает у родителей раздражение либо равнодушие. Все это в совокупно-
сти вызывает у ребенка чувство ненужности, он считает себя нежелан-
ным, что в итоге приводит к чувству брошенности [1]. Чаще всего у ре-
бенка возникает душевная ущербность, которая формируется за счет того, 
что желание испытать не себе родительскую любовь остается так и неудо-
влетворенным. 

В настоящее время в ГУ ТО «Отделении помощи семьи и детям» в го-
роде Щекино Тульской области под нашим патронажем находятся 62 се-
мьи, в которых один или оба родителя страдают алкогольной зависимо-
стью, в этих семьях, в общем, воспитываются 93 ребенка. Некоторые из 
патронируемых семей входят в категорию многодетных. Специалисты от-
деления проводят мероприятия, направленные на помощь и поддержку 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В их функции патро-
нажа входят входит проведение обследований жилищных условий семей, 
в целях профилактики гигиенических и бытовых условий, оказание про-
фессиональной помощи, связанные с медико-гигиеническими аспектами, 
социальными обслуживанием, с решением бытовых и правовых проблем 
ребенка, проживающего в асоциальной семье. Комплексная социальная 
реабилитация детей из семей больных алкоголизмом, с наследственной 
алкогольной отягощенностью, прежде всего включают себя, лечебно-
оздоровительные мероприятия (медицинское обследование, патронаж), 
коррекционные занятия по стимуляции психического развития, преодоле-
нию педагогической запущенности, занятия с логопедом, дефектологом. 
Основные цели патронажа – организация комфортных и оптимальных 
условий жизни для детей и их семей с алкогольной отягощённостью; по-
мощь в преодолении жизненных трудностей и постепенное возвращение 
к полноценной здоровой жизни. Итогом применений технологий социаль-
ного патронажа является профилактика социального сиротства, преодо-
ление семейного неблагополучия, возможность сохранения семейной 
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среды жизнедеятельности ребенка, изменения статуса семьи, переход из 
опасного положения без применений судебных решений по ограничению 
родительских прав [3]. 
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Аннотация: детский возраст и семья формируют характер ребенка. 
Взаимодействие с окружающим миром важно для детей. Участие отца 
в воспитании имеет значение для гендерной идентичности детей. Семья 
влияет на умственное развитие и адаптацию к обществу. Любовь и при-
знание способствуют активности и адаптации, но ограничения могут 
привести к подчинению и зависимости. Супружеские отношения влияют 
на развитие детей. 

Ключевые слова: согласование родительских позиций, родительство. 
В формировании характера ребенка наиболее активную и значимую 

роль играет детский возраст, который проходит в домашней обстановке. 
Семьи возникают и существуют на основе желаний и потребностей лю-
дей, входящих в них. Внутри семей существуют различные психологиче-
ские сообщества, личные отношения и структуры взаимодействия и раз-
деления обязанностей. На основе множества подтвержденных фактов 
можно сделать вывод о важности и силе семьи в формировании личности 
ребенка в раннем детстве. Затем следуют последующие этапы формиро-
вания личности во взрослой жизни. 

Взаимодействие с окружающим миром и приобретение необходимых 
навыков и культуры поведения в обществе – это то, с чем человек сталки-
вается в детстве. Исследователи много внимания уделяют особенностям 
развития характера у детей младшего школьного возраста. В контексте 
семьи, развитие ребенка связано с триадой «ребенок – объект – взрос-
лый», которая включает в себя предметную манипуляционную деятель-
ность детей и их участие в этом процессе. Эмоционально-терапевтическая 
функция семьи также привлекает внимание исследователей, таких как 
Н. Антонов и В. Бызова. 

Согласование родительских позиций в семье влияет на образ жизни и 
межличностные отношения. А.В. Мудрик выделяет шесть основных 
функций семьи, которые имеют важное значение. 

Ученые отмечают, что семья играет определяющую роль в формиро-
вании психологического пола ребенка в течение первых трех лет его 
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жизни. Влияние родителей на своих детей имеет большое значение. 
Например, они могут поощрять активность у сыновей и женственность у 
дочерей. Независимо от пола, матери обычно оказывают большее влияние 
на своих детей. 

Участие отца в воспитании детей, если он присутствует в семье или 
официально признан, имеет огромное значение для развития их гендерной 
идентичности. Согласно исследованиям американских ученых, суще-
ствует значительная разница в умственных способностях детей, в зависи-
мости от благополучия или неблагополучия их семей. Семья оказывает 
основное влияние на умственное развитие ребенка и помогает ему осво-
ить социальные нормы и правила, что способствует его успешной адапта-
ции к культурным ценностям на всех этапах социализации. 

Исследования Н. Бекера показали, что в случае, когда родители прояв-
ляют открытую любовь к своим детям и признают их независимость, дети 
становятся активными, независимыми, дружелюбными, творческими, 
инициативными и легко адаптируются в обществе. Однако, если родители 
комбинируют любовь с ограничениями, у ребенка могут сформироваться 
черты, такие как подчинение, зависимость, вежливость, аккуратность и 
минимальное проявление агрессии. Бекер проводил исследования, чтобы 
изучить последствия для ребенка, который испытывает враждебное отно-
шение со стороны его родителей, при условии соблюдения правил в пол-
ной мере, отсутствия дружелюбия и креативности, а также максимальной 
приверженности и так далее. 

Связь между супружескими отношениями и стилями детско-родитель-
ских отношений широко представлена в современной литературе. Иссле-
дования также хорошо изучают влияние супружеских отношений на раз-
витие личности, включая высокую агрессивность и возможное делин-
квентное поведение. Отмечается, что невротические проблемы, нереши-
тельность в общении с сверстниками, склонность к ссорам и социальная 
отсталость у детей могут возникать из-за враждебных и ограничительных 
указаний взрослых. Невозможность слушать объяснения взрослых и про-
явление самоагрессии также могут быть результатом вседозволенности в 
воспитании. В результате такого воспитания дети становятся неуступчи-
выми. 

Согласно исследованию М. Лисиной, главным фактором, определяю-
щим формирование личности ребенка, является общение с взрослыми. В 
ходе этого общения ребенок создает образы как других людей, так и себя. 
Сложные эмоционально-когнитивные образования играют ключевую 
роль в формировании личности ребенка, отражая его развитие и само-
оценку. Эмоции, связанные с взаимодействием ребенка с окружающим 
миром и разными людьми, выражаются в образе «Я». Это позволяет со-
здать общую картину ребенка, его отношение к миру и самому себе. Осо-
бое значение в этом процессе имеют значимые взрослые, с которыми у 
ребенка установлены особые отношения. Именно поэтому мнение роди-
телей о ключе к успеху или неудаче в жизни оказывает огромное влияние 
на ребенка. 

Основные результаты исследования, проведенного С.А. Бахаревой, 
подтверждают глобальный вывод о тесной связи между самооценкой 
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ребенка и его характером. Однако установлено, что в благополучных се-
мьях основной ошибкой в воспитании является недостаток эмоциональ-
ного контакта между родителями и детьми, а также недостаток подкреп-
ления представления ребенка о себе как порядочном человеке. Было об-
наружено, что проблемы личности, лежащие в основе непоследователь-
ного воспитания, чаще всего связаны с бессознательными проблемами 
или потребностями. Это подтверждают проведенные исследования. 

Согласно исследованиям А.И. Захаровой, проблемы, связанные с дис-
кордантным воспитанием, имеют несколько основных аспектов. Во-пер-
вых, нарушение супружеских отношений между родителями может при-
вести к увеличению диапазона родительских эмоций. Это может быть вы-
звано разводом, смертью одного из супругов или неудовлетворенностью 
одного из родителей, что влияет на процесс воспитания (например, про-
явление холодности, нестабильность характера). Во-вторых, родитель-
ская позиция может быть рассмотрена как психологическое и эмоцио-
нально-оценочное отношение родителя к своему ребенку. 

Воспитание детей зависит от их психологических и возрастных осо-
бенностей, а также от взаимодействия родителей друг с другом. Внимание 
и реакции ребенка на тревоги также влияют на способы взаимодействия 
между родителями и детьми. Отношения между детьми и родителями 
можно рассматривать как восприятие ребенком людей разного возраста и 
характера, а также их отношений с родителями. Изучение научной лите-
ратуры позволяет увидеть различные толкования понятия «родительская 
позиция». Родительская позиция включает в себя систему чувств к ре-
бенку, поведенческие действия и особенности понимания способностей и 
поведения ребенка. Основная задача родительской позиции заключается 
в воспитании ребенка и определении его роли и места в общественной си-
туации. 

Родительская позиция в традиционной семье состоит из материнской 
и отцовской составляющих, которые определяются социально-ролевыми 
ситуациями. Важными факторами для полноценного развития ребенка яв-
ляются последовательность, оригинальность и сбалансированность. Ро-
дительская позиция формируется под влиянием различных ролей и изме-
няется вместе с личностными качествами и жизненными обстоятель-
ствами родителей. В традиционной семье супруги делятся на пары и иг-
рают определенные роли в соответствии с их полом. 

Метод взаимодействия отца в качестве родителя заключается в прио-
ритете материально-предметной функции перед воспитательной. Это про-
явление позиции отца как родителя-мужчины. 

Женская родительская позиция (матери) представляет сложный диа-
лог между воспитательной и личностной позициями матери, а также ее 
метод взаимодействия как родителя. В данном случае основной роль в 
воспитании детей играет эмоциональная функция матери. 

Определяющими факторами, определяющими родительскую пози-
цию, являются эмоциональное развитие и когнитивная сложность лично-
сти, внутреннее равновесие и гармония с противоречиями, а также сте-
пень стабильности индивидуума. 
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Родительство – неотъемлемое условие развития личности и способ-
ствует ее всестороннему обогащению. Влияние отношений между роди-
телями и детьми на развитие личности ребенка и целостность семьи 
нельзя недооценивать. 

Согласованность родителей – это соответствие их целей, убеждений и 
ценностей в отношении семейного воспитания. 

Система родительства, основанная на гибких договоренностях, 
именно такая. Родительство рассматривается как система, приспосабли-
вающаяся к изменяющимся ценностям. Она определяет направление ро-
дительских установок, мотиваций и ценностей, на основе которых форми-
руются семейные практики. Классификация позиций в этой системе явля-
ется приблизительной. 

Нарушение реалистических ожиданий супругов может привести к воз-
никновению противоречивых форм воспитания, которые объединяют 
снисходительную гиперопеку одного из родителей и отторжение или до-
минирование другого. Характерной чертой такого подхода является недо-
вольство методом воспитания, используемым. 
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Буллинг проблема развивающегося современного общества и требует 
систематического и своевременного решения. В образовательном 
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пространстве профилактическая работа с проблемой должна иметь не 
только вторичный характер, но и другие способы, методы и методики, 
привлекая все субъекты данной образовательной организации. Как пока-
зывает практика практически в каждом классе есть дети, испытывающие 
неприязнь к кому-либо. Известные отечественные исследователи 
(П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко) объясняли подобное 
тем, что у любого человека скапливаются негативные эмоции, которые 
необходимо выпустить на того, кто плохо взаимодействует в данном об-
ществе. Одними из первых исследователей проблемы буллинга в подрост-
ковой среде считаются Д. Олвеус, П. Хайнеман и среди отечественных – 
О.Л. Глазман, С.Н. Ениколопов, И.С. Кон [2], С.В. Кривцова, Д.А. Куту-
зова, А.А. Реан и др. Буллинг – негативное взаимодействие внутри 
группы, где большая часть старается причинить моральный и/или физи-
ческий вред оному более слабому человеку. В ученических коллективах 
выстраиваются иерархические отношения, выделяется жертва, которая не 
способна самостоятельно защититься. Традиционно буллинг разделяют 
на физический, психологический и кибербуллинг. Исследователь Е. Ро-
ланд определяет буллинг структуру, выделяя обидчиков (физически силь-
ные подростки, уверенные в себе, любящие быть в центре внимания), их 
жертв (тревожных, неуверенных в себе) и свидетелей, а также отмечает, 
что буллинг является современной социальной системой [9]. Кроме того, 
стоит отметить, что буллинг отличается от других видов насилия или 
агрессии длительностью и непрерывностью протекания. Среди послед-
ствий травли можно выделить нарушения физического и психического 
развития, эмоциональные и социальные последствия (от проблем с учебой 
и взаимоотношений со сверстниками до мыслей о суициде до его попы-
ток). 

В современном мире существует множество профилактических и кор-
рекционных программ, одной из первых в 2001 году была профилактиче-
ская программа норвежского исследователя Д. Олвеуса, он предложил ос-
новные способы борьбы с феноменом и почеркнул роль родителей в ре-
шении проблемы. Родители могут заметить изменения в поведении ре-
бенка, например, он перестал встречаться после уроков с друзьями, пред-
почитает одиночество или часто прибывает в плохом настроении, на теле 
могут появляться синяки и ссадины. 

Оказание консультативной поддержки родителям воспитывающих 
подростка участника буллинга в образовательной среде условно делится 
на несколько этапов: 

‒ установление контакта и формирование основного психологиче-
ского запроса; 

‒ выявление основных эмоций, вызванных проблемной ситуацией; 
‒ формулировка основных и уточняющих вопросов; 
‒ анализ проблемы; 
‒ разбор основной ситуации; 
‒ завершение консультации. 
Анализ современных исследователей (А.А. Бочавер, Г.Э. Бреслав [1], 

С.В., Кривцова, О.В. Мавлянова [3], И.А. Николаева [6], и др.), по 
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проблеме буллинга в образовательной среде и опыт консультирования 
позволяют нам выделить основные проблемы взаимоотношений в си-
стеме «родитель-ребенок»: 

‒ осознание родителями положения о том, что агрессивное или вик-
тимное поведение ребенка – это не нормально, дети самостоятельно не 
разберутся в подобных ситуациях [3; 6]; 

‒ особенности поведения родителей и прародителей внутри семьи, их 
позиции и/или непоследовательность, разница требований и запретов ста-
новятся причинами особенностей в поведении ребенка [7]; 

‒ важность осознания своих эмоций и эмоций ребенка, умение выра-
жать отрицательные эмоции в социально-одобряемой форме [2; 4]; 

‒ понимание родителем о необходимости помощи своему ребенку в 
поддержке и поиске решений проблемных ситуаций [1]. 

Современный исследователь, доктор психологических наук Надежда 
Владимировна Мазурова определила ряд ошибок, с которыми сталкива-
ются родители при решении проблем, связанных с буллингом в образова-
тельной среде: 

1. Не замечать ситуацию и делать вид, что ничего не происходит. Ко-
гда в подростковом возрасте происходит деление сверстников на буллинг-
структуру (агрессор-жертва-наблюдатели), родители часто считают что 
так и должно быть («а что здесь такого», «так всегда было и в мое время», 
«сами разберутся»), но то как ребенок ведется себя сегодня, способ реше-
ния его проблем сегодня, определяет его поведение в будущем. Не при-
меняя никаких усилий к объяснению ситуации, родитель определяет мо-
дель поведения ребенка (его никто не останавливает и не говорит о по-
следствиях, значит все хорошо»; 

2. Разговоры только с одним из участников буллинг-структуры – часто 
весь ученический коллектив настроен против одного конкретного уче-
ника, поэтому и в профилактических разговорах должны принимать уча-
стие все; 

3. Запугивание одного из участников. Часто родители «жертв бул-
линга» пытаются всячески наказать агрессоров, не учитывая, что если 
агрессор перестанет травить одного подростка, он всегда может переклю-
чится на других; 

4. Ругать и обвинять одного подростка, в ситуации задействовано 
много участников и ругать не нужно никого [4]. 

Современному родителю важно стремиться к родительской компетен-
ции – безоценочное принятие ребенка, эффективная коммуникация в си-
стеме «родитель-ребенок», четкая родительская позиция у обоих родите-
лей и прародителей в семье, позитивный родительский контроль, навыки 
выражения негативных эмоций в приемлемой социальной форме и спо-
собность к обучению этим навыкам. Просветительская работа с семьей и 
родителями участников буллинг-структур (жертва-агрессор-наблюда-
тель) должна начинаться задолго до первых проявлений буллинга, по-
скольку именно родитель «закладывает» основы социального поведения, 
понимание своих эмоций и эмоций окружающих, позитивное и бескон-
фликтное отношение к ним. 
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Современные дети нуждаются в постоянном пополнении и обновле-
нии информации, в информационной связи с окружающей социальной 
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средой. Компьютер и различные гаджеты в этом вопросе стали для детей 
и подростков «другом» или даже «наставником». Интернет выступает 
мощнейшим ресурсом, который способен расширить и углубить жизнен-
ное пространство человека любого возраста, делая социальное взаимодей-
ствие доступным каждому. Научно-технический прогресс обусловлен по-
явлением все новых и новых явлений в социальной жизни, в том числе и 
новых видов преступлений и насилия. Именно поэтому необходимо 
направлять огромные усилия на просветительские мероприятия, обучения 
безопасному и ответственному поведению в интернет-среде всех субъек-
тов образовательного процесса. 

Кибер-буллинг (cyber-bullying), виртуальный террор, получил свое 
название от английского слова bull – бык, с родственными значениями: 
агрессивно нападать, задирать, придираться, провоцировать, донимать, 
терроризировать, травить. В молодежном сленге является глагол анало-
гичного происхождения – быковать. Под кибербуллингом понимают один 
из видов девиаций, агрессивное поведения [1]. «byllying» дословно пере-
водится как «запугивание», а приставка «cyber» определяет связь с совре-
менными информационными технологиями. Исторически само определе-
ние происходит от термина «буллинг», автором, которого является нор-
вежский исследователь Д.Олвеус. Основываясь на термине «буллинг» в 
1997 г. Билл Белси вывел «кибербулинг» – использование информацион-
ных и коммуникативных технологий (электронная почта, мобильный те-
лефон и т.д.) для намеренного, систематического и враждебного поведе-
ния лиц или группы, направленного на оскорбление других людей [3]. Как 
и в традиционном буллинге кибербуллинг предполагает систематичность, 
неравенство сил, намеренностью. Однако распределение власти в интер-
нет-среде имеет особенности – преследователь анонимен, а жертва при 
помощи мобильных устройств доступна всегда. Выделить одну причину 
феномена практически невозможно, в каждой конкретной ситуации она 
своя, например, стремление к превосходству; субъективное чувство 
неполноценности; зависть; соперничество; межкультурные конфликты; 
скука и другие. Психологические последствия кибербуллинга различны: 
от подавленного состояния до панических атак, повышения тревожности, 
серьёзных эмоциональных травм, вплоть до суицида. 

Просветительские мероприятия должны создавать социально-психо-
логическое пространство, позволяющее помогать в формировании гармо-
ничной родительской позиции, компетенции в сфере воспитания, знаний 
в области возрастной психологии и педагогики. Исследователь М.С. За-
дворная систематизирует технологии, которые могут успешно приме-
няться в практике просветительской работы с родителями: 

‒ информационно-развивающие технологии – Skype, WhatsApp, Viber, 
электронная почта и др.; реализация вебинаров, видеоуроков для родите-
лей; показ видеороликов, раздача буклетов и листовок; совместные про-
светительские мероприятия с социальными партнерами (библиотеки, му-
зеи, ГИБДД и др.); 

‒ деятельностные технологии – игровые и кейстехнологии (коммуни-
кативные и деловые игры, создание атмосферы эмоционального ком-
форта, сплочение коллектива и др.); 



Практика психологического консультирования родителей: 
Как понять своего ребенка?

 

317 
 

‒ развивающие проблемно-поисковые технологии – проблемные лек-
ции, семинары, дискуссии, интерактивные и исследовательские меропри-
ятия, проектная деятельность; 

‒ диалоговые технологии – технология педагогического обще-
ния В.А. Кан-Калика, технология педагогического разрешения кон-
фликта А.В. Мудрик, технология организации ситуации успеха Н.Е. Щу-
ркова, технологии коллективного творческого дела И.П. Иванова; 

‒ рефлексивные технологии – умение родителей анализировать соб-
ственную воспитательную деятельность, критически ее оценивать. К ме-
тодам технологии можно отнести анализ педагогических ситуаций, реше-
ние педагогических задач, самотестирование и др. [3]. 

Главным результатом просветительских мероприятий должно высту-
пать понимание и осознание родителями, что их ребенок жертва или 
агрессор, знание способов защиты и профилактики. 

Если ребенок находится постоянно в подавленном состоянии, замыка-
ется, негативно реагирует на сообщения смартфона, часто испытывает 
беспокойство, неприязнь к интернету, отдаляется от семьи и друзей, часто 
раздражается есть вероятность, что он стал жертвой кибербуллинга. Са-
мый простой и быстрый способ самозащиты – кнопка «Пожаловаться», 
которая есть у каждого поста во всех социальных сетях. В социальных 
сетях есть правила, касающиеся оскорбительного и другого неприемле-
мого поведения. После обращения представители сервисов обязаны рас-
следовать и разрешить ситуацию. Кроме того, в социальных сетях есть 
настройки безопасности, где любой пользователь может запретить раз-
личные отметки в постах и/или фотографиях. Детям важно объяснять, что 
не нужно публиковать личную информацию о себе (номер телефона, ад-
рес и др.). 

Самый лучший способ профилактики феномена – доверительные от-
ношения с ребенком. Общение, взаимоподдержка, внимание к интересам 
ребенка создадут в лице родителя для ребенка помощника и наставника, 
которому всегда можно довериться и рассказать о проявлениях кибербул-
линга. 

В современном мире борьба с кибербуллингом идет по двум направ-
лениям: 

‒ повышение безопасности интернет-платформ, развитие параметров 
конфиденциальности; 

‒ обучение детей и родителей адекватному, безопасному поведению в 
Интернет-среде с участием различных организаций, которые консульти-
руют им провещают по поводу правильного и безопасного поведения в 
Сети. 
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Аннотация: рассматриваются проблемы молодой семьи и семейного 
воспитания, вопросы проектирования инновационных направлений и 
форм методического, просветительского, досугового, психолого-педаго-
гического сопровождения семьи, сохранения духовно-нравственных тра-
диций в семейных отношениях и семейном воспитании, укрепления семей-
ных ценностей, особенности консультирования молодых родителей по 
вопросам семьи и детско-родительских отношений на разных возраст-
ных этапах развития ребенка, формирования ответственного родитель-
ства. Представлен опыт реализации проекта «Семьей дорожить – зна-
чит счастливым быть!». 

Ключевые слова: молодая семья, консультирование, детско-роди-
тельские отношения. 

Проблема сопровождения молодых семей и молодых людей в период 
до брака и в первые годы совместной жизни является чрезвычайно важ-
ной. Семья осуществляет ряд функций: репродуктивную, экономическую, 
воспитательную, социализирующую и др. Перед молодой семьей стоят 
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вопросы приобретения жилья, организации быта, ведения общего хозяй-
ства, помимо этого, существуют проблемы совмещения учебы и семьи, 
особенно, при появлении ребенка и др. Молодая студенческая семья нахо-
дится в процессе становления внутрисемейных отношений. Супруги про-
ходят психологическую адаптацию к семейной жизни, осваивают новые 
социальные роли, распределяют обязанности. Насколько успешно они 
пройдут данный этап семейной жизни, во многом зависит сохранение и 
стабильность семьи, так как более 50% разводов происходит в течение 
первых лет совместной жизни. Выделяют различные причины разводов: 
психологическая неготовность к браку, несовместимость, однообразие в 
семейной жизни, супружеская неверность, отсутствие материального до-
статка, жилья и др. [1]. Поэтому молодая семья нуждается в психологиче-
ском консультировании по различным вопросам, психолого-педагогиче-
ской поддержке. 

Для определения мишеней психологической помощи важно проведе-
ние исследований проблем молодой семьи, репродуктивного поведения 
молодых семей. Например, по результатам анкетирования 100 студентов, 
молодые люди хотели бы иметь двух детей (46%), 30% считает, что у них 
в семье будет один ребенок, 19% опрошенных хотят иметь 3 детей. Менее 
2% видят свою семью большой (4 детей и более). Идеальным возрастом 
для вступления в брак, по мнению молодых людей, является возраст от 
22 до 25 лет. По мнению студентов, браки по любви являются счастли-
выми (60%). 

Анализ результатов исследования стал отправной точкой в построении 
модели проекта «Семьей дорожить – значит счастливым быть!», который 
направлен на формирование и укрепление традиционных семейных цен-
ностей и семейного образа жизни, формирование идеалов добрых детско-
родительских отношений, развитие системы психолого-педагогической 
помощи молодой студенческой семье [2]. Основными принципами реали-
зации проекта являются следующие: комплексность в решении проблем 
молодой семьи, преемственность в формировании ответственного роди-
тельства. Проект направлен на разработку интерактивных мероприятий 
для формирования детско-родительских отношений на основе арт-тера-
певтических мастер-классов: «Дом, в котором мы живем», «Семья и се-
мейные традиции», «Стили семейного воспитания», «Любимая игрушка 
моего ребенка», «Понимаем ли мы друг друга?», семейный праздник 
«Моя семья – моя радость», семейные старты и др. Интерактивные заня-
тия представлены не только для молодых семей, но и молодых родителей. 
Каждое занятие включало консультирование молодых семей по вопросам 
осознания мотивов совместной жизни и ее перспективы. 

Раздел проекта «Вместе дружная семья» направлен на формирование 
и укрепление традиционных семейных ценностей и семейного образа 
жизни у студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родите-
лей. Так как, в основном, данная категория проживает в общежитии, ме-
роприятия проекта предполагают проведение занятий по темам: «Секреты 
уютного дома», «Вкусные рецепты», «Позвольте пригласить Вас на та-
нец», психологический практикум «Разговор за семейным столом», 
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«Готовность к семейно-брачным отношениям», «Моя семейная тради-
ция», психолого-педагогическая мастерская «Воспитание детей от 0 до 3 
лет, от 3 до 6 лет, от 6 до 13 лет» и т. д. 

Занятия проекта выстроены как система обучающих и консультацион-
ных мероприятий. 

Отдельного внимания заслуживает программа клуба молодой студен-
ческой семьи. В основе деятельности клуба лежат отечественные тради-
ции в воспитании детей. Основной акцент сделан на приобщение к тради-
циям семейного уклада, формирование культуры взаимоотношений в семье 
и социуме. В рамках клуба осуществляется психолого-педагогическая, со-
циальная, юридическая, консультативная помощь молодой семье. Прио-
ритетные направления клуба: информационно-методическое, психолого-
педагогическое, юридическое, социальное, культурно-досуговое, кон-
сультационное. Содержание программы клуба включает интерактивные 
занятия. Например, семинар «Учимся быть семьей» предусматривает про-
светительскую работу с молодой семьей по вопросам этики и психологии 
семейных отношений, основам семейного уклада. Интерактивный семи-
нар «Учимся быть родителями» направлен на разработку и внедрение 
психолого-педагогических развивающих упражнений для молодых семей 
по вопросам воспитания, раннего развития детей, формирования детско-
родительских отношений, консультирования семей. В рамках занятия 
были проанализировали детские сказки, песни, народные игры, рассмот-
рено влияние гаджетов на развитие ребенка. 

В течение всей работы клуба проводились консультационные встречи 
«Проблемы молодой семьи и пути их решения», тематика которых опре-
делялась самим молодыми семьями. В результате молодые люди полу-
чали ответы на волнующие их вопросы от психологов, педагогов. Напри-
мер, причины разводов в молодой семье: супружеская измена, вредные 
привычки, несовместимость характеров, плохие отношения с родственни-
ками и др. Актуальность консультационной работы с молодой семьей 
направлена на решение проблем формирования ответственного роди-
тельства у студентов, укрепление семейных ценностей, приобщение к 
традициям семейного уклада, формирование культуры взаимоотношений в 
семье. 

Проблема формирования у молодежи установки на создание семьи и 
рождение детей является актуальной, подготовка молодежи к вступлению 
в брак, к будущей семейной жизни – неотъемлемая часть общей системы 
воспитания подрастающего поколения. Важно, что мероприятия проекта 
становятся точкой притяжения не только семейных студентов, но и всех 
заинтересованных в этой деятельности участников, где каждый сможет 
включиться в общее дело и получить необходимые знания и опыт. Буду-
щие педагоги и психологи осваивают технологии взаимодействия с се-
мьей, которые будут использовать в собственной профессиональной дея-
тельности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЕТЕЙ  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
Аннотация: в статье представлен научный анализ проблемы эмоци-

онального развития дошкольников, рассматривается значение эмоций в 
жизни детей, роль семьи в эмоциональном развитии дошкольников, да-
ются методические рекомендации для родителей по эмоциональному раз-
витию ребёнка. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, старшие дошкольники, се-
мья, родители, методические рекомендации. 

Трудно представить жизнь детей дошкольного возраста без ярких 
всплесков эмоций, переживаний, которые окрашивают практически все 
ситуации, события, в которых они участвуют. Частая смена эмоциональ-
ных состояний входит в число естественных проявлений жизнедеятельно-
сти дошкольников. Природная эмоциональность детей – важная возраст-
ная ценность, благодаря которой они получают незабываемые впечатле-
ния, субъективно-окрашенные образы окружающего мира, проявляют по-
знавательный интерес, творческую активность и разных видах деятельно-
сти и др. Целесообразное управление эмоциями детей, обогащение их 
эмоционального опыта обеспечит успешность развития познавательной, 
мотивационно-потребностной сфер личности, их социализации, проявле-
ние ценностного отношения к окружающему миру в целом. К общепри-
знанному относится положение о том, что эмоциональный опыт дошколь-
ников служит фактором и условием полноценного личностного развития 
в целом. Отсюда, педагогическая поддержка эмоциональных проявлений 
должна осуществляться не только в условиях дошкольных образователь-
ных организаций, но и в семье. 

Эмоциональная жизнь детей в семье связана с созданием благоприят-
ных условий для выражения различных чувств, обогащения образного 
мировосприятия детей эмоциями удивления, радости, наслаждения в про-
цессе общения, чтения художественной литературы, путешествий и похо-
дов, семейных праздников и много другого. Волнующие события и разно-
плановые впечатления не должны пропускаться, оставаться неоценен-
ными, игнорироваться родителями. 

Ушли в прошлое многие семейные традиции, позволяющие насыщать 
внутренний мир детей незабываемыми образами и дающие им исполнен-
ную глубокого смысла эмоциональную жизнь. Современных детей увле-
кают в виртуальное пространство цифровые средства, что, в свою оче-
редь, приводит к сокращению очень важное для дошкольников 



 
Издательский дом «Среда» 

 

322      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

непосредственно эмоциональное общение со взрослыми и, прежде всего 
с родителями. Достаточно частыми стали случаи девиантного поведения, 
деформации в эмоциональном развитии детей, в число которых входит 
тревожность, агрессивность, нежелание сопереживать и проявлять сочув-
ствие. Ограниченность эмоциональных проявлений не всегда может быть 
компенсирована в последующие возрастные этапы. С переходом на обу-
чение в школе значительно сокращается эмоциональный характер миро-
восприятия, и познание окружающего мира, сензитивность к актуализа-
ции и развитию эмоционального опыта детей. 

Важно своевременно настроить родителей на проведение работы с 
детьми по обогащению эмоционального реагирования, самобытного ха-
рактера проявления экспрессии в мимике, жестах, телодвижениях. В по-
вседневной жизни обращать внимание порой на малозаметные пережива-
ния детей, поскольку даже за таким характером проявления эмоций ино-
гда актуализируются важные для ребёнка стороны его жизни. И относится 
к эмоциональным всплескам дошкольников необходимо серьезно, относя 
их к важным моментам развития ребенка, а не просто к капризам, упрям-
ствам, детской непосредственности. 

При первом впечатлении эмоции в силу неожиданности и быстроты 
возникновения и протекания действительно могут показаться проявлени-
ями, мало поддающимися целенаправленному развитию и управлению со 
стороны взрослых. Известно, что малыш рождается с наследственно обу-
словленными эмоциональными реакциями, в основном, это отрицатель-
ные эмоциональные проявления: плач, крик на неудобства, связанные с 
состоянием голода, статического положения; вздрагивания от яркого 
света, слишком громких звуков и др. 

Развитие эмоционального опыта в процессе социализации, что связано 
с вариативными формами общения, разномодальными эмоциональными 
реакциями взрослых – основное теоретическое положение, на котором 
выстраивается работа с детьми в этом направлении в условиях семьи. Ро-
дители должны понимать и принимать приоритет эмоционального харак-
тера общения с ребенком с использованием предметов, игрушек и т. 
п. Повторяя за взрослым эмоции, переданные мимикой, жестами, панто-
мимикой, ребенок осваивает способы их выражения, которые входят в 
разряд социальных, иными словами, не полученные в готовом виде с рож-
дения. Отсюда, потребность детей в общении со взрослыми, должна удо-
влетворяться с эмоциональной составляющей такого общения. 

Родители должны показывать ребёнку образцы культуры как вербаль-
ного, так и невербального общения. И если ребенок станет свидетелем яр-
кого проявления недовольства, злости со стороны близких ему людей, это 
непременно найдет отражение в его эмоциональном опыте и проявится в 
соответствующих формах поведения. Подражательность особенно в об-
ласти экспрессивных действий способствует закреплению недопустимых 
способов эмоциональной самореализации. Поэтому разного рода ссоры и 
скандалы при детях, общение в резких тонах недопустимы. Следует избе-
гать и проявление негативно направленных эмоций, вхождение которых 
в опыт детей вреден и нежелателен. Родители должны постоянно следить 
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за формами выражения своих чувств и способами эмоционального воз-
действия на ребенка. 

Нельзя не отметить важность искренних и доверительных отношений 
между родителями и детьми. Отсюда, высказывания дошкольников по по-
воду пережитых огорчений и радостей не должны восприниматься индиф-
ферентно, а находить отклик и оценку со стороны родителей. Безразличие 
к детским вопросам, высказываниям и суждениям, окрашенных пережи-
ваниями может привести к потере взаимопонимания и желания общаться 
со взрослыми. 

Дети любят жить в мире сказок, фантазий, вымыслов, в связи с этим 
родителям важно поддерживать характерное для дошкольников желание 
погружаться в игровую деятельность. В условиях семьи необходимо ор-
ганизовывать эмоционально-насыщенное общение с использованием ил-
люстраций, серий картинок, пробуждать желание изображать любимых 
героев сказок движениями, обеспечить пространство для детской саморе-
ализации, проявления творческой активности, возможность свободно са-
мовыражаться и т. п. Для того, чтобы в эмоциональный опыт входили но-
вые способы проявления чувств необходимо периодически видоизменять 
окружающую обстановку, используя другие варианты расположения иг-
рушек, предметов, книг и др. Желательно готовить сценарии проведения 
семейных праздников, досуговых мероприятий, а к ним создавать необхо-
димые атрибуты, элементы декораций. Вот ряд рекомендаций, которые 
можно использовать при консультировании родителей. 

1. Создавайте сценарии проведения дней рождения, других семейных 
и общественных праздников, что будет обогащать детей незабываемыми, 
яркими образами, связанными с жизнью семьи. 

2. Читайте детям произведения художественной литературы: сказки, 
рассказы, стихотворения, др. После прочтения побеседуйте с ребёнком, 
обращая внимание ребёнка на переживания, внутренний мир персонажей, 
побуждайте к сопереживанию, выражению отношения к героям сказок, 
рассказов, их поступкам. Пусть ребёнок вспомнит подобные случаи эмо-
циональных переживаний из собственного жизненного опыта ребёнка. По 
возможности участвуйте вместе с детьми в драматизации знакомых про-
изведений. 

3. Рассказывайте ребёнку про своё детство, про свои приключения, ко-
торые приходилось переживать с красочные описанием звуков, зритель-
ных ощущений, движений, т. д., которые сопровождали то или иное со-
бытие, которое в то время было необыкновенным, сказочно-волшебным. 

4. Побуждайте детей к передаче движениями ярких фрагментов по-
ступков, поведения любимых геров сказок или рассказов. Привлекайте их 
к выполнению имитационных действий, предлагая показать, например, 
как радуется убежавший от лисы зайчонок, как танцует радостный мед-
ведь, шагает цапля и т. п. Гуляя по парку, предложите ребёнку изобразить 
шелестящие листья на деревьях, перелет пчел с цветка на цветок и т. 
п. Поощряйте разнообразие, оригинальность внешнего оформления эмо-
ций в мимике, жестах, пантомимике, речи ребёнка. 
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5. Для обогащения процесса организации театрализованной, игровой, 
изобразительной и других видов деятельности периодически приобре-
тайте новые книги, пособия, игрушки; создавайте вместе с ребёнком не-
обходимые атрибуты: маски, шляпы, украшения, используя цветную бу-
магу, картон, куски ткани, т. д. Это обогатит эмоциональный опыт детей 
незабываемыми впечатлениями. 

6. Посещайте музеи, театры, цирковые представления и т. п. Обращайте 
внимание детей на мимику, жесты, интонацию голоса артистов, передающих 
различные эмоциональные состояния: радости, страха, обиды, печали, удив-
ления, злости, хвастовства и др., что, несомненно, расширит их представле-
ния о способах проявления эмоций и причинах возникновения. 

Целенаправленное обогащение эмоционального опыта детей создаст 
благоприятную основу для их разностороннего развития с продуктивным 
решением задач возраста, в число которых сходит постижение окружаю-
щего мира через переживание, обогащение эмоционально-ценностного 
отношения детей к миру. 
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РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
Аннотация: одним из эффективных вариантов работы психолога с 

родителями дошкольников может выступать психолого-педагогическое 
консультирование. При проведении родительских собраний в детском 
саду следует учитывать множество условий, факторов и особенностей, 
способных обеспечить эффективность консультационной работы в дан-
ном формате. Главной целью консультационного процесса должно яв-
ляться обоюдное желание обеспечить качество выполнения родителями 
своих воспитательных функций. 

Ключевые слова: родительское собрание, консультирование, до-
школьный возраст. 

В последние годы в нашей стране все более актуальным становится 
вопрос психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях об-
разовательной организации. Среди всех возможных вариантов и форм 
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взаимодействия с родителями становится востребованным психологиче-
ское консультирование родителей в формате родительского собрания. 

Работа с родителями дошкольного возраста является проблемной по 
ряду причин: многие родители выполняют родительскую функцию со-
всем недавно (всего несколько лет), и их может переполнять масса вопро-
сов, ответы на которые они не могут получить ни у кого, кроме как у пси-
холога-консультанта. Также дети дошкольного возраста являются очень 
открытыми, развивающимися, познающими мир маленькими людьми, и 
родительская роль не может быть переоценена. К тому же, родители до-
школьников очень чувствительны к поступающей из разных источников 
противоречивой информации, и лишь работа консультанта поможет сфор-
мировать у них доверие к квалифицированному и компетентному про-
цессу сопровождения, что вызовет живой интерес в дальнейшем, когда 
они станут уже родителями школьников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования разработан на основе Конституции РФ и законодатель-
ства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых 
заложены следующий принцип: личностно-развивающий и гуманистиче-
ский характер взаимодействия взрослых (родителей (законных предста-
вителей), педагогических и иных работников Организации) и детей [1]. 
Соблюдение данного принципа может быть гарантировано при работе 
консультанта с родителями, в том числе и в условиях формата родитель-
ского собрания. 

Существует несколько аспектов, настраивающих родителей дошкольни-
ков на совместную работу с консультантом во время проведения собраний. 

1. Встреча должна быть запоминающейся. Желательно, чтобы каждый 
родитель узнал во время консультации что-то новое, что он сможет при-
менить в дальнейшем при воспитании собственного ребенка. 

2. Встреча должна заставлять задуматься. Каждый родитель желает 
счастья своему ребенку, и необходимо поощрять стремление воспитать 
его максимально социализированным в том обществе, в котором ему 
предстоит жить. 

3. Встреча должна настроить родителей на позитивный и конструктив-
ный лад. Мы прекрасно понимаем, что консультирование должно вызы-
вать у родителей только положительные эмоции, для того чтобы возни-
кало желание продолжать работу и решать возникающие возрастные про-
блемы ребенка. 

4. Информационный блок должен быть адекватно подготовлен. Роди-
тели дошкольников далеко не всегда обладают педагогическими, а, тем 
более, психологическими, знаниями, и важно не перенасытить консульти-
рование специфическими терминами и понятиями, смысл которых 
сложно понять без специальной подготовки. 

5. В присутствии других родителей необходимо хвалить и описывать 
детей, отмечать их достижения; критика в адрес ребенка высказывается 
только при доверительной индивидуальной работе с родителями. 

6. Каждому родителю должно быть уделено достаточно времени. Не 
стоит все родительское собрание посвящать только одному-двум 
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родителям, даже если они уверены в исключительности (своей, или же, 
своего ребенка). 

7. Встреча с консультантом не является лекцией или уроком, родители 
должны быть вовлечены в диалог настолько широко, насколько это воз-
можно. 

8. Необходимо уважать свое время и время родителей – встреча не 
должна превышать 1 час 20 минут (20 минут на предоставление новой ин-
формации, 15–20 минут на групповую консультацию и ответы на во-
просы, 20 минут на отдельные консультации). Индивидуальная работа с 
родителями может занять немного больше времени. Если родителям 
нужно время для организационных вопросов, необходимо это учесть и об-
судить. 

9. Каждая встреча должна включать краткий отчет о наиболее интерес-
ных занятиях группы и достижениях детей. Очень эффективно анонсиро-
вание предстоящих мероприятий и приглашение родителей принять в них 
участие. 

Опытному консультанту нетрудно ответить на запросы родителей, 
каждый день он сталкивается с различными проблемами и разрешает кон-
фликтные ситуации. Если вопрос родителя поставил консультанта в ту-
пик, следует проявить готовность помочь и отложить решение этого во-
проса: «К сожалению, я не могу сейчас ответить на ваш вопрос. Я прокон-
сультируюсь с другими специалистами (получу информацию или уточню) 
и через несколько дней я смогу дать вам полный ответ». 

Чтобы сделать встречу с родителями дошкольников запоминающейся, 
необходимо соблюдать определённые правила. 

1. Большинству родителей интересны факты о жизни известных лич-
ностей с той же проблемой, что и у их детей, например, «Леонардо да 
Винчи, Мирей Матьё, Билл Гейтс – это далеко не полный список знаме-
нитых левшей, возможно, ваш ребенок пополнит их ряды». 

2. Родители охотно отзываются на наводящие вопросы консультанта. 
3. Для большей наглядности целесообразно рекомендовать конкрет-

ные упражнения, известные фильмы, книги авторитетных авторов. 
4. Не стоит превращать собрание в формат авторитарного нарратива, 

а создать дружелюбную, неформальную атмосферу. 
5. Уместно давать положительную информацию обо всей группе, хва-

лить детей за их достижения, поведение и действия. 
6. Разумно приглашать родителей на предстоящие мероприятия и ак-

тивно реагировать на запросы на последующее консультирование. 
7. Отмечать в позитивном ключе самых активных родителей. 
Готовясь к встрече, консультанту следует постараться предугадать, 

кто из родителей захочет общаться индивидуально, учесть это и уделить 
каждому человеку немного времени и внимания. Чаще всего родители де-
тей, не имеющих проблем, сидят в первом ряду и активно прислушива-
ются к каждому сказанному слову, а родители проблемных детей – наобо-
рот, в последнем. Они боятся того, что скажут об их ребенке, или будут 
вести себя деспотично и демонстративно, выставляя напоказ недостатки 
учреждения или процесса консультирования. Их можно понять: лучшее 
средство защиты – нападение. 
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Такая ситуация возникает из-за того, что организаторы собрания не учи-
тывают личные пожелания родителей, а руководят желанием быстрее во-
влечь их в запланированные мероприятия. При этом не учитывается, что ро-
дитель является полноценным субъектом образовательного процесса своего 
ребенка, у него есть свои представления о том, как оно должно протекать и 
что для этого следует делать. Консультант, принимающий участие в органи-
зации встречи, должен быть компетентным в различных вопросах семейной 
педагогики, психологии и образования взрослых. 

Для того, чтобы консультирование в процессе проведения собрания роди-
телей дошкольников прошло успешно, необходимо учесть следующее. 

1. Цель консультирования – помощь родителям в воспитании детей. 
2. Консультанту необходимо искренне выражать свои чувства, уметь 

ими управлять, быть внимательными и чуткими к эмоциональному состо-
янию родителей и других членов семьи, участвующих во встрече. 

3. Консультанту следует уметь задавать открытые и закрытые вопросы 
родителям, концентрировать внимание на их основных мыслях и чув-
ствах; интерпретировать (уточнять смысл) и обобщать наиболее важные 
высказывания, вовремя останавливаться, выдвигать предположения, 
четко развивать их. 

4. Консультант должен быть способен организовать совместную с ро-
дителями и педагогами работу для принятия совместного решения. 

Помимо вышеперечисленного, консультанту, ведущему собрание, 
важно усвоить некоторые особенности родителей с целью дальнейшего 
вовлечения их в последующие консультационные мероприятия: уважать 
права родителей, соблюдать размер, дистанцию и границы диалога; ве-
рить в единство родителей и их способность находить решения проблем 
(при небольшой поддержке со стороны); поддерживать родителей эмоци-
онально, словами и жестами, мимикой; активно слушать родителей и поз-
волять им рассказать о трудностях воспитания ребенка; при выявлении 
проблемы учитывать контекст рассказа родителя о ребенке; не спешить с 
выводами и рекомендациями, а создать условия для понимания (уточнить 
смысл высказывания, рассказать о своих чувствах); стремиться к взаимо-
пониманию и совместному решению проблем. 
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА В СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье представлены взгляды на природу детских 

страхов. Сделан анализ причин их возникновения. Приводится пример со-
держания психологической консультации семьи по освещаемому вопросу. 
Рассматривается роль профилактики страхов посредствам повышения 
педагогической компетентности родителей. 

Ключевые слова: детские страхи, семья, ребенок, профилактика, 
консультирование. 

Постановка проблемы. Актуальность многочисленных исследований 
проблемы страха обусловлена его значением в жизни ребёнка. Страх мо-
жет присутствовать как на сознательном, так и на бессознательном уров-
нях личности, влияя на разные сферы жизни. Навязчивый, яркий страх 
приводит к деструктивным изменениям в поведении, отражается во взаи-
модействии с окружающим миром. Понимание природы, причин и меха-
низмов страха позволяет разрабатывать и использовать эффективные под-
ходы к его профилактике и коррекции, определять стратегии психологи-
ческого сопровождения семьи, в которой ребенок испытывает ярко выра-
женные страхи [1]. Анализ основных достижений и публикаций. В науч-
ных работах Ю.А. Александровского, А.И. Захарова, В.С. Мухиной, 
М.В. Осориной, А.М. Прихожан, Ю.З. Щербатых, К. Хорни показано, что 
к возникновению и развитию страхов у ребёнка приводят негативные яв-
ления социогенного, психогенного, индивидуально-психологического со-
держания. Также установлено, что большинство детей проходят в своем 
психическом развитии ряд возрастных периодов повышенной чувстви-
тельности к страхам [2; 3]. Целью статьи является освещение материала, 
использование которого в консультативной работе с родителями позво-
ляет повышать их педагогическую компетентность. 

Изложение основного материала. Практика психологического кон-
сультирования родителей предполагает трактовку детского страха как от-
вета на внешние обстоятельства, где ведущую роль играют воспитание и 
взаимоотношения ребенка с членами семьи [4]. Поэтому так важно в ходе 
консультации совместное рассмотрение причин таких состояний, в каче-
стве примера взяв ситуацию со страхом общения ребёнка с новыми, не-
знакомыми людьми: 

1. Возрастные особенности. Для ребёнка 2-х лет совершенно нор-
мально подозрительно относиться к чужим людям. Ещё в конце первого 
года жизни можно заметить, что ребёнок начинает разделять мир на 
«своих» и «чужих». Если в совсем маленьком возрасте он мог улыбаться 
всем подряд, то с какого-то момента появляется страх разлуки с мамой, а 
незнакомцы вызывают выраженное беспокойство. Это норма возраста. 
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Мозг человека созревает на протяжении всего взросления. В какой-то мо-
мент он становится способен отличить родные лица от неродных, форми-
руется привязанность между вами и малышом, остальные люди переходят 
в статус незнакомых и потенциально опасных. Многие дети в этом воз-
расте не хотят разлучаться с мамой, общаться с чужими, прячутся от дру-
гих людей, могут заплакать, если обратиться к ним напрямую. В процессе 
эволюции такой механизм был нужен для того, чтобы ребёнок, который 
научился ходить, не мог потеряться. Этот механизм «заставляет» малы-
шей держаться близко к маме и сторониться чужаков. 

2. Особенности детско-родительских отношений. Чем лучше отноше-
ния между родителями и ребёнком, чем больше ребенок получает тепла, 
заботы, участия, поддержки, помощи, тем легче ему самостоятельно ис-
следовать мир. Это распространяется и на общение с незнакомыми 
людьми. Если ребенок уверен, что может обратиться к родителям, вер-
нуться к ним в любой момент, что они поймут, поддержат его пережива-
ния, останутся последовательны в своих действиях, ребенку легче будет 
чувствовать себя уверенно, спокойно и постепенно отдаляться. 

3. Тревога заботящихся взрослых. Родители или заботящиеся взрослые 
для любого ребенка – точка, от которой отталкивается всё развитие. В 
большинстве случаев спокойствие детей и умение преодолевать страхи, 
справляться со стрессом, зависит от того, насколько близкие сами спо-
койны, насколько хорошо ощущаете себя в роли уверенных, способных 
справиться с трудностями, со своими чувствами. Дети «считывают» 
настроение. Это тоже эволюционный механизм: по эмоциональному со-
стоянию заботящегося взрослого ребёнок понимает, насколько опасна 
или безопасна окружающая среда. 

4. Неудачный опыт. 
Однако могут быть и другие психологические причины. Возможно, ка-

кое-то время назад произошло что-то такое, что сильно испугало ребенка. 
Например, может быть неудачный опыт общения с незнакомцами. Или 
ребёнок перенёс травматический опыт лечения в больнице. Иногда такая 
реакция на посторонних бывает у детей, которые довольно долго контак-
тировали с ограниченным кругом людей (например, только родителями). 

Как родители могут помочь ребенку справиться со страхом? 
1. Если дети медленно привыкают к другим людям – в таком случае 

родителю чаще следует говорить совсем маленькому ребенку, что он ря-
дом и что ребенок в безопасности. Объятия снимают чувство тревоги. 
Можно использовать прием «игра на опережение» – например, перед по-
сещением детской площадки рассказать куда отправляетесь, кого там ре-
бенок увидит и что будет делать. 

2. Если сложно начинать играть с незнакомыми детьми, то в силах ро-
дителя познакомить ребёнка с детьми, с которыми он сможет общаться, 
играть. Лучше вводить новые впечатления, новых людей в круг общения 
постепенно. 

3. В моменты испуга, крика и острых переживаний родителям важно 
оставаться рядом, обнимать, брать на руки, целовать, гладить. 
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4. Своевременная, обоснованная родительская похвала и поддержка 
помогают ребенку почувствовать свою значимость, сформировать о са-
мом себе хорошее мнение. А уверенный в себе человек с положительной 
самооценкой спокойно общается с окружающими и прекрасно адаптиру-
ется к любым меняющимся условиям и обстоятельствам. 

Формируя педагогическую компетентность родителей важно дать ин-
формацию о и том, что при переходе на новую возрастную ступеньку одни 
страхи детей изживают себя, появляются другие – свойственные следую-
щему возрастному этапу. 

Выводы. Предупреждение и коррекция страхов возможны. Практиче-
ская разработка проблемы детских страхов остается актуальной и пред-
ставляет большой интерес для психологического обоснования содержа-
ния профилактической работы с родителями в современной деятельности 
специалистов психологического сопровождения семьи. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК  
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: статья посвящена обоснованию одного из условий фор-
мирования самостоятельности у ребёнка – повышению педагогической 
культуры родительства. Охарактеризовано понятие «педагогическая 
культура родительства», раскрыты составляющие такой культуры в 
отношении воспитания самостоятельности на разных этапах детства, 
принципы и содержание ее реализации в семье. 

Ключевые слова: самостоятельность, семья, ребенок, воспитание. 
Введение. Важным ориентиром семейной политики является гумани-

зация воспитания и образования, позволяющая формировать самодоста-
точную личность. И именно семья – наиболее важная составляющая 
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такого воспитания, играющая приоритетную роль в развитии подрастаю-
щего поколения [1]. 

Изложение основного материала. Родительство – это сложный фено-
мен, включающий в себя систему ценностей супругов, правил, установок, 
стиль воспитания, ожидания и многое другое, определяющее особенности 
заботы о ребенке со стороны родителей. Педагогическая культура роди-
тельства понимается как совокупность уровней подготовленности и раз-
вития определенных качеств, отображающих ступень зрелости родителей 
как воспитателей. Какими качествами, знаниями и установками должны 
обладать родители, стремящиеся воспитать у ребёнка самостоятельность 
и что представляет из себя самостоятельность в детском возрасте? 

Самостоятельность – черта личности, проявляющаяся в поведении: 
независимость действий, независимость суждений, способность самому 
(без подсказок) воплощать в реальность желания и важные решения; это, 
также, внутренняя уверенность в том, что выбранная линия поведения 
правильная и осуществимая; способность отвечать за последствия своих 
поступков. Все эти особенности формируются постепенно (стадийно): 

Таблица 
Стадии развития  

самостоятельности: Ребенок: 

Первая - наблюдает за действиями родителей 
Вторая - выступает в качестве помощника 
Третья - действует сам, но с помощью взрослого 
Четвертая - действует самостоятельно, но нуждается  

в контроле и напоминании; 
Пятая - действует абсолютно самостоятельно 

 

При проявлении низкой педагогической культуры со стороны родите-
лей становлению самостоятельности ребёнка, переходу с одной стадии на 
другую мешают жестокая дисциплина, тотальный материнский/отцов-
ский контроль детской жизни, вседозволенность, «постеленная соломка» 
на все случаи жизни на всех этапах детства [2]. Что еще может помешать? 
Нехватка времени, страх за ребёнка, собственный перфекционизм. 

С чего начинать развитие самостоятельности? 
Технология формирования навыка самостоятельности у детей до-

школьного и школьного возраста отличается, т.к. в разном возрасте дети 
по-разному воспринимают информацию, и способны выполнять только 
определенный посильный объем задач. Родители должны с самого начала 
хотя бы примерно представлять, с какого возраста можно будет полно-
стью положиться на ребёнка в конкретном деле. Например: 

Малыши в возрасте 2–3 года могут сами надеть определенный атрибут 
одежды, самостоятельно принимать пищу, выбирать книжку, которую ро-
дители будут читать им перед сном, и игрушки, решать, когда им необхо-
димо сходить в туалет. 
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Дети в возрасте 3–5 лет должны нести ответственность за все вышепе-
речисленное, плюс за порядок в комнате. Они уже могут выбирать, какое 
количество еды они бы хотели съесть и с кем им интереснее играть. 

В возрасте 6–9 лет дети в силах сами решать, как им выглядеть, как 
распорядиться карманными деньгами, как провести время, каким допол-
нительным видом деятельности заниматься. 

В 10–12 лет ребенок должен отвечать за уход за своим внешним видом, 
может выбирать место для прогулок, самостоятельно выполнять домаш-
ние задания и оставаться дома один. 

Подростки в возрасте 13–15 лет могут сами выстраивать свой дневной 
график (с учетом всех важных задач), выбирать способ проезда к пункту 
назначения, мероприятия, которые им интересны для посещения, подра-
батывать не в ущерб обучению в школе. 

Елизавета Филоненко, автор популярных публикаций о развитии са-
мостоятельности, считает, что формирование навыков самостоятельности 
у детей строится на таких основных принципах: – уверенность родителей 
в успехе; поддержка в трудной ситуации; развитие умений и навыков (тре-
нировка в новом); правильные границы (родители должны дать понять, 
что там, где ребенок может сделать что-то сам, взрослые за него делать 
этого не будут) [3]. 

Если ребенка пугает масштаб действий, задачу необходимо разделить 
на несколько этапов. Например, можно начать с уборки определенного 
пространства в комнате, а не всего помещения сразу. Если ребенок отка-
зывается самостоятельно выполнять доступные действия, то для него 
должны наступить соответствующие последствия. То есть, ребенок дол-
жен получить «ответ от внешнего мира» на свои поступки. 

На что особо должны обращать внимание родители – давать самовы-
ражаться, формировать у ребенка его внутреннюю концепцию уверенно-
сти в собственных силах, образ «Я – самостоятельный человек». Для этого 
важно отмечать правильные дела, хорошие поступки, самостоятельную 
активность не просто похвалой, но и развернутым обоснованием (объяс-
нением) – за что конкретно его хвалят. 

Формирование самостоятельности у детей начинается в два-три года, 
когда они учатся базовым навыкам (например, самообслуживанию или 
игре), и продолжается до 15–16 лет. Этот путь требует длительной и по-
стоянной работы со стороны родителей и детей. Есть ли разница в воспи-
тании самостоятельности у мальчиков и девочек? Да, действительно су-
ществует некоторая разница. Гендерные различия начинают проявляться 
ближе к пяти годам, до этого возраста дети воспитываются одинаково. 
После кризиса трехлетнего возраста до пяти лет можно мягко обращать 
внимание на их пол, что есть разница между мальчиками и девочками. А 
вот после пяти лет уже нужно воспитывать детей по-разному. 

Заключение. Самостоятельность ребёнка – это воплощение высокой 
педагогической культуры родителей. Прививать детям самостоятельность 
не только возможно со стороны ответственных взрослых, но и крайне 
важно. Главное при этом предоставлять свободу в самовыражении. И 
этому следует учиться. 
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тативной помощи родителям аддиктивного ребенка. Обосновывается 
роль диагностики в процессе консультирования. Анализируется фактор 
наличия прямой корреляции риска развития игровой компьютерной зави-
симости у младших подростков с уровнем жизнестойкости их родите-
лей. Приводится характеристика показателей жизнестойкости у детей 
с низким и высоким уровнем интернет-зависимости и их родителей по 
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Возникновение компьютерной аддикции у современных подростков 
может быть детерминировано различными причинами, поэтому ее реаби-
литация должна носить индивидуальный характер и базироваться на вы-
явлении и устранении факторов, которые оказали определяющее влияние 
на появление зависимости. 

Не отрицая роль определенной личностной предрасположенности к 
формированию интернет-зависимости, следует отметить психологиче-
ское воздействие внутрисемейных детско-родительских конфликтов как 
важный негативный фактор, обуславливающий возникновение аддиктив-
ного поведения у младших подростков, который родители зачастую не хо-
тят признавать, пытаясь переложить ответственность на самого ребенка, 
общество сверстников, глобальную информатизацию современного мира. 

Родительская некомпетентность в вопросах понимания источников 
интернет-зависимости своего ребенка, нежелание признавать негативные 
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стороны собственной личности, прямо или косвенно влияющие на аддик-
тивное поведение подростка, обуславливает углубление конфликтной си-
туации, доходящей до открытой неприязни между обеими сторонами, 
полной потере взаимопонимания. 

При этом наиболее распространенной мотивацией обращения родите-
лей детей с интернет-зависимостью в службу психологического консуль-
тирования выступает желание подтверждения их негативного мнения о 
ребенке, и попытка разделить или даже переложить ответственность на 
психолога, а не стремление разобраться в глубинных причинах аддикции 
и факторах влияния на ее появление собственной личности. 

Оказание консультативной помощи родителям аддиктивного ребенка, 
должно включать выяснение специфики детско-родительских отношений 
и психологическое просвещение родителей о возможных причинах ее воз-
никновения, стимулирующим фактором которого могли послужить их 
собственные личностные особенности. 

Одним из таких факторов является наличие прямой корреляции риска 
развития компьютерной зависимости у младших подростков с уровнем 
жизнестойкости их родителей. Понятие «жизнестойкость» при этом рас-
сматривается как личностная характеристика психического здоровья, ко-
торая определяется отношением человека к изменениям, его внутренними 
ресурсами и способностью эффективно управлять различными, в том 
числе и стрессовыми, ситуациями с использованием этих ресурсов. 

В основе такого управления лежат три ведущие установки: включен-
ность (наличие у личности внутренней готовности к целевым активным 
действиям, здравомыслие и основанное на нем релевантное поведение); 
контроль (способность личности оказывать адекватное влияние на изме-
нение обстоятельств и решение сложных жизненных ситуаций); принятие 
риска (открытость любому возможному жизненному опыту). 

Жизнестойкость рассматривается в единстве деятельностного (актив-
ные преобразующие действия, влияющие на изменение ситуации) и пси-
хологического (позитивное отношение к окружающему миру) компонен-
тов, определяющих индивидуально-личностные параметры степени ис-
пользования человеком внутренних и внешних ресурсов в неблагополуч-
ной или экстренной ситуации [2]. 

В процессе консультирования и оказания психологической помощи 
родителям младших подростков с интернет-аддикцией целесообразно 
предложить им наравне с их ребенком пройти диагностику по методике 
К. Янг «Internet Addiction Test» [4] и тесту-опроснику жизнестойкости 
(С. Мадди, перевод и адаптация Д.А Леонтьев, Е.И. Рассказова) [3] и об-
судить с ними полученные результаты. 

Беседа по итогам диагностики должна быть направлена на осознание 
родителями интернет-зависимого ребенка собственного поведения, лич-
ностных качеств и установок как возможных факторов, обусловивших 
возникновение аддикции у их ребенка, а также тот факт, что их ребенок в 
своих проявлениях и действиях похож на них в значительно большей сте-
пени, чем они соглашаются это признать. 

Проведенное нами по методике К. Янг «Internet Addiction Test» срав-
нение критериев интернет-аддикции младших подростков и их родителей 
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показало, что у подростков с высоким уровнем зависимости родители 
также имеют более высокий уровень аддикции, чем родители детей с низ-
кими показателями компьютерной зависимости. 

Родители младших подростков с высоким уровнем аддикции склонны 
к подмене реальной жизни активностью в интернете, при ее отсутствии у 
них наблюдается выраженное ухудшение эмоционального самочувствия. 

Анализ результатов по тесту-опроснику жизнестойкости (С. Мадди, 
перевод и адаптация Д.А Леонтьев, Е.И. Рассказова) показал, что выра-
женность показателей по шкале «Вовлеченность» у интернет-зависимых 
младших подростков указывает на явную недостаточность сформирован-
ности данного компонента, что можно трактовать как результат частого 
отсутствия удовольствия от собственной деятельности и ощущения себя 
как бы вне жизни. 

Очевидно, что, осознанно или нет, но родители игнорируют или ста-
раются не замечать такое состояние своего ребенка, или, что также вполне 
вероятно, не понимают его или не придают ему значения, считая его есте-
ственным следствием плохого характера или сложного подросткового 
возраста [1]. 

Показатели по шкале «Контроль» свидетельствуют о том, что подав-
ляющее число аддиктивных подростков убеждены в невозможности их 
активных действий повлиять на результат происходящих событий, а по 
шкале «Принятие риска» – что они отрицают мысль о том, что влияние на 
личностное развитие оказывает как позитивный, так и негативный опыт. 

Показатели шкалы «Жизнестойкость» свидетельствуют о готовности 
подростков к риску и самостоятельному выбору действий при недоста-
точной вовлеченности в деятельность и ощущении себя «вне жизни». 

Анализ результатов диагностики жизнестойкости родителей аддик-
тивных подростков дает возможность сделать выводы о низких показате-
лях по шкалам «Вовлеченность» и «Жизнестойкость» и высоких показа-
телях по шкалам «Контроль» и «Принятие риска». 

Особо следует отметить, что у родителей зафиксированы еще более 
низкие показатели вовлеченности, чем у их детей, что свидетельствует о 
том, что родители в еще большей степени, чем подростки, испытывают 
ощущение отвергнутости. 

Сравнение данных по показателям жизнестойкости дает основание 
утверждать, что у детей с низким уровнем интернет-зависимости и их ро-
дителей более высокий уровень жизнестойкости в целом и каждого из ее 
компонентов, чем у аддиктивных подростков и их родителей. 

Таким образом, в процессе консультирования была зафиксирована об-
ратная корреляционная связь между показателями интернет-зависимости 
подростков и показателями жизнестойкости родителей, которая является 
достоверной и статистически значимой. 

Интернет-зависимость у подростков проявляется тем сильнее, чем 
меньше проявляются у их родителей вовлеченность, контроль и жизне-
стойкость. 

Осознание родителями интернет-зависимого ребенка такого положе-
ния дел очень важно для лучшего понимания чувств собственного 
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ребенка и его ухода в аддикцию как специфической защиты от проблем 
окружающего мира, которые он не в состоянии или не хочет решать. 

Осознание внутренних мотивов своего поведения и установок как воз-
можных факторов, обусловивших возникновение интернет-зависимости у 
их ребенка, может стать отправным пунктом для оказания семье психо-
лого-педагогической помощи. 
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Центр психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи при Толстовском университете функционирует на протяжении 
двух лет, начиная с 2022 года. Центр создан в рамках федерального про-
екта «Современная школа» национального проекта «Образование» для 
оказания психолого-педагогических услуг, методической и консультаци-
онной помощи родителям (их законным представителям) и гражданам, 
желающим воспитывать детей, оставшихся без попечения родителей. Ос-
новная цель Центра – повышение психолого-педагогической 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия, воспитания и образования детей. 

Современная информационная среда, темп жизни, новые характери-
стики восприятия информации требуют переосмысления традиционных 
форм просветительской работы с родителями. Все более востребованным 
является формат дистанционного психолого-педагогического просвеще-
ния. Дистанционная форма позволяет учитывать особенности современ-
ного восприятия информации как детской, так и взрослой аудиторией и 
выстраивать индивидуальные траектории просвещения. Более того, лек-
ция или вебинар, проводимые в онлайн формате, позволяют спикеру-кон-
сультанту реагировать на вопросы родительской аудитории в режиме ре-
ального времени по принципу «здесь и сейчас». 

Вебинар – это онлайн-встреча, предполагающая информационно-про-
светительскую работу, которую проводят в прямом эфире. В ней участ-
вуют спикеры – специалисты Центра (консультанты-педагоги и психо-
логи) и слушатели (родители). Тематика вебинаров определяется самими 
консультантами в соответствии с их специализацией и профессиональ-
ными интересами, поэтому в содержании просветительских вебинаров ис-
пользуется только проверенная и научно-обоснованная информация. Ос-
новной задачей вебинаров является преодоление разрыва между намере-
ниями родителей развивать и повышать свою родительскую компетент-
ность и их реальными действиями в конкретном вопросе. 

Один из последних просветительских онлайн-вебинаров был посвя-
щен проблеме воспитания ответственного отношения детей к деньгам. На 
вебинаре рассматривались такие вопросы: управление деньгами как важ-
ного жизненного умения; отношение родителей и детей к деньгам; плани-
рование семейного бюджета; определение суммы денежных трат на де-
тей; определение суммы карманных денег для детей; краткосрочные и 
долгосрочные накопления и др. 

Существует множество советов и рекомендаций как воспитать финан-
сово грамотного ребенка. Это хорошо, потому что рекомендации для ро-
дителей нужны как своеобразные ориентиры, а также как возможные ва-
рианты взаимодействия с детьми по вопросам денег. Многие родители на 
основе полученных рекомендаций начинают свой путь финансового вос-
питания. Однако есть родители, для которых вопрос финансовой грамот-
ности актуализируется только тогда, когда дело доходит непосредственно 
до денег и финансирования детских потребностей. На самом деле не все 
так просто – дети очень разные. То, что работает для одного ребенка, не 
работает для другого. В результате возникает множество психологиче-
ских проблем. Стандартные советы и рекомендации не могут учитывать 
развитие и интересы конкретного ребенка. 

После проведения вебинара мы провели анализ родительской аудито-
рии по возрастному критерию; определили наиболее критичный возраст 
детей, когда родители в большей степени озадачены финансовым вопро-
сом; выдели самые «популярные» и сложные вопросы родителей. 

В вебинаре приняли участие 217 человек. Основные возрастные 
группы родительской аудитории представлены следующим образом: 1-я 
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группа – возраст от 21 до 30 лет включительно – 27 человек; 2-я группа – 
возраст от 31 до 40 лет включительно – 141 человек; 3-я группа – возраст 
от 41 до 50 лет включительно – 49 человек. Процентное соотношение воз-
растных групп представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение возрастных групп  

родительской аудитории 
 

Самой многочисленной аудиторией стали родители в возрасте от 31 до 
40 лет, тогда как самая малочисленная группа представлена молодыми ро-
дителями в возрасте от 21 до 30 лет. Анализ вопросов, которые задали 
родители разных возрастных групп, позволил выявить различия в целях и 
содержании финансового воспитания детей. В частности, родителей са-
мой молодой группы интересуют вопросы, связанные с пониманием того, 
что такое финансовая грамотность, с какого возраста следует начинать 
обучение финансовой грамотности. При этом сами родители признались, 
что им не хватает знаний по вопросам финансового поведения человека. 

Среди родителей средней возрастной группы (31–40 лет) популярны 
такие вопросы финансового воспитания, как сумма карманных денег для 
детей; когда следует начать выдавать карманные деньги; можно ли «вос-
питывать» с помощью карманных денег; нужно ли платить за оценки. 

В вопросах родителей в возрасте 41–50 лет были упомянуты некото-
рые вопросы средней возрастной родительской группы (31–40 лет), а 
также затронуты и другие, более «взрослые» вопросы, например, когда 
дети могут начать зарабатывать на карманные нужды; следует ли забирать 
заработанные детьми деньги; как контролировать их расходы и другие. 
Также среди родителей были выявлены такие, кто уже самостоятельно пе-
редает детям свой опыт планирования семейного бюджета. 

Было установлено, что более всего вопросы финансовой грамотности 
волнуют родителей с детьми от 4 до 12 лет (рисунок 2). 
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Рис. 2. Возрастные группы детей, чьи родители более всего озадачены  

вопросами финансовой грамотности 
 

Родители, чьи дети пока находятся в периоде раннего возраста  
(1–3 года) пока только пытаются получить рекомендации с чего и как 
начинать знакомить ребенка с деньгами; в какие игры можно играть с 
деньгами; какие показать мультфильмы и пр. 

Самой «любознательной» оказалась группа родителей с детьми от 4 до 
7 лет. По исследованиям нейропсихологов, 5–6 лет − идеальный возраст, 
для того чтобы начать обучение финансовой грамотности. Многие роди-
тели уже начинают беспокоиться по поводу суммы карманных денег де-
тям, которые собираются или уже начали ходить в начальную школу. В 
этом возрасте родители рассказывают детям о банковских картах и о том, 
как ими пользоваться, показывают, как формируется семейный бюджет, 
какие финансовые расходы есть у семьи. Ребенок идет в начальную школу 
и начинает тратить деньги на обед в столовой. Наличие карманных денег 
у детей формирует ответственность за наличие и трату собственных фи-
нансов: ребенок сможет самостоятельно распоряжаться ограниченной 
суммой, и у него будет выбор, например, купить шоколадку в школьной 
столовой или отложить деньги на какую-нибудь игрушку. 

Родители детей в возрасте от 8 до 12 лет задают вопросы о том, как 
научить ребенка распределять свои карманные деньги; можно ли платить 
детям за оценки; поощрять ли детские накопления или, например, что де-
лать, если ребенок потратил деньги не на то, что нужно. Родителям не 
следует финансово поощрять детей за хорошие оценки или уборку дома. 
Ребенок должен понимать, что образование ему необходимо для более 
успешной жизни, а чистота создает комфорт, поэтому в квартире приятно 
находиться. 

Родители, чьи дети уже достигли подросткового возраста, начиная от 
13 до 18 лет, обращаются с вопросами о том, как вовлечь ребёнка в по-
строение семейного бюджета; как защищаться от финансовых мошенни-
ков; как научиться копить деньги и делать правильно; как контролировать 
расходы детей, можно ли доверять детям крупные покупки и т. д. 

Как видно из проведенного анализа вопросов только одного вебинара, 
родители стремятся повышать уровень своей родительской компетентно-
сти и психологической культуры. Форма вебинаров как дистанционной 
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информационно-просветительской работы с родителями является вполне 
доступной и полезной для налаживания активной коммуникации и нахож-
дения решений трудных вопросов. 
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Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема личност-
ного развития подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(в условиях интерната). Представленные результаты эмпирического ис-
следования подтверждают, что особые условия жизни в детском доме 
или интернате оставляют свой след в процессе формирования личности 
подростка и тормозят процесс их социальной адаптации. 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, подростки, личност-
ное развитие. 

У каждого человека был опыт столкновения с сложной ситуацией, ко-
торая включает в себя проблемы, травматические или трагические собы-
тия, негативные и стрессовые ситуации, требующие специальных усилий 
для преодоления. Тем не менее, в научной литературе до сих пор отсут-
ствует однозначное определение понятия «трудная жизненная ситуация». 

Ф.Е. Василюк описывает сложную ситуацию как «критическую», то 
есть ситуацию, в которой человек не может удовлетворить свои внутрен-
ние потребности в жизни (мотивы, ценности и т. д.) [2, с. 31]. 

Е.И. Холостова определяет трудную жизненную ситуацию как про-
блемную, нарушающую жизнь и деятельность человека, ситуацию, кото-
рую он самостоятельно не может преодолеть. Эти факторы могут 
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серьезно сказаться на качестве жизни и самооценке человека, а также при-
вести к ограничению возможностей и перспектив в личной и профессио-
нальной сферах. В таких ситуациях важно обратиться за помощью и под-
держкой к социальным службам, специалистам и организациям, способ-
ным предоставить необходимую помощь и решить проблемы, с которыми 
сталкивается человек [4, c. 162–163]. 

Н.Г. Осухова отмечает, что каждая ситуация всегда включает в себя 
конкретного человека, поэтому она всегда является «чьей-то ситуацией». 
Это определенная ситуация, в которой происходит нарушение адаптации 
ребенка к жизни, что приводит к невозможности удовлетворения его ос-
новных жизненных потребностей [3, с. 92]. 

Согласно мнению Е.В. Битюцкой, при психологическом анализе собы-
тий, характеризующих жизненные трудности, используется широкий круг 
понятий: экстремальная ситуация, трудная ситуация, критические пово-
ротные события, кризисная ситуация, критическая ситуация, травматиче-
ские события, напряженная ситуация. Каждый из этих видов подчерки-
вает содержательную специфику характеризуемых явлений и оказывает 
серьезное воздействие на личность человека, оказавшегося в сложной 
жизненной ситуации [1, с. 87]. 

В общем, можно сказать, что трудные ситуации являются неотъемле-
мой частью жизни взрослого человека. Иногда они даже способствуют его 
развитию, поскольку требуют от него больших усилий и мобилизации его 
способностей и потенциала. 

Большое внимание уделяется положению детей, которые находятся в 
сложной ситуации. Особую тревогу вызывает ситуация детей, которые 
потеряли родителей и проживают в интернатных учреждениях или дет-
ских домах. 

Подростки обладают определенными психологическими чертами, ко-
торые включают в себя высокую чувствительность к принятию норм, цен-
ностей и образцов поведения, которые существуют в мире взрослых. 
Д.И. Фельдштейн отмечал, что процесс социального созревания человека 
определяется изменением общей позиции «Я по отношению к обществу» 
на две приходящие на смену друг другу позиции «Я в обществе» и «Я и 
общество». 

Самооценка у подростка может быть адекватной, когда он объективно 
оценивает себя. Она также может быть завышенной или низкой, что вли-
яет на его уровень амбиций и определяет, насколько трудными подросток 
считает свои цели, и насколько привлекательными и осуществимыми ка-
жутся ему их достижения. 

Условия проживания в детском доме или интернате оказывают влия-
ние на формирование личности подростков. Если дети попадают в такие 
учреждения с раннего возраста, они адаптируются к жизни в них, осо-
знают особенности взаимоотношений с другими детьми и сотрудниками, 
разбираются в формальных и неформальных отношениях. Подростки про-
являют агрессивность, склонность обвинять окружающих, неспособность 
и нежелание признать свою вину. Такое поведение в конфликтных 
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ситуациях является защитной реакцией и отсутствием навыков конструк-
тивного разрешения проблем. 

Выбор темы нашего исследования «Влияние сложных жизненных об-
стоятельств на развитие личности подростков» обусловлен всем вышеизло-
женным. Для проведения исследования мы выбрали 30 подростков из 
школы-интерната в городе Тула. Мы предполагаем, что психологические 
проблемы подростков, находящихся в сложных жизненных обстоятель-
ствах, основаны на низкой самооценке, тревожности, неуверенности, агрес-
сивности, недостаточном контроле над собой и мотивации к неудачам. 

Для изучения характеризующихся психологическими особенностями, 
подростков, которые находятся в непростой ситуации в жизни (в условиях 
интерната), была использована специально разработанная диагностиче-
ская программа, включающая следующие методики: 

‒ опросник, разработанный Р.Б. Кэттеллом и Р.В. Коаном, основан-
ный на множестве факторов, связанных с личностью; 

‒ анкета «Исследование общей самооценки» разработана Г.Н. Казан-
цевой. 

‒ шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 
(Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); 

‒ опросник проявлений агрессии и враждебности (А. Басc и А. Дарки); 
‒ опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан). 
Полученные результаты с использованием методики «Многофактор-

ный личностный опросник (Р.Б. Кэттелл и Р.В. Коан)», позволяют сде-
лать вывод о различиях в некоторых личностных свойствах между под-
ростками экспериментальной и контрольной групп. Например, подростки 
экспериментальной группы характеризуются высоким уровнем внутрен-
него напряжения (40%) и низким уровнем самоконтроля (40%), что может 
проявляться в различных эмоциональных состояниях. Такие подростки 
избегают соответствия требованиям окружающей действительности и мо-
гут быть раздражительными и эмоционально возбудимыми. Кроме того, 
подростки экспериментальной группы склонны подвергаться групповому 
давлению (33% испытуемых), предпочитая принимать решения вместе с 
другими людьми. Они испытывают недостаток решительности и нужда-
ются в поддержке группы, проявляя склонность к конформизму и часто 
подчиняясь «стадному» чувству. 

Анализ данных из опросника «Изучение общей самооценки» (Г.Н. Ка-
занцева) показывает, что большинство испытуемых имеют средний уро-
вень самооценки (46%). Только 10% испытуемых демонстрируют высо-
кий уровень самооценки, в то время как у 44% тестируемых подростков 
наблюдается низкий уровень самооценки. 

Данные теста «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тре-
вожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин)» показывают, что у подростков 
высокий уровень личностной и ситуативной тревожности (51% и 46% со-
ответственно). Подростки, относимые к категории высокотревожных, 
склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в 
обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состо-
янием тревожности. 
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В опроснике проявлений агрессивности и враждебности (А. Басc и 
А. Дарки) были выявлены следующие типы реакций: физическая агрессия, 
косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, 
вербальная агрессия и чувство вины. В рамках нашего исследования мы со-
средоточились только на некоторых из них. Полученные данные позволяют 
заключить, что подростки часто проявляют обиду и испытывают чувство 
вины на одинаковом уровне – по 33% соответственно. Это говорит о том, 
что они испытывают зависть и неприязнь к окружающим за реальные и вы-
мышленные действия, а также могут считать себя плохими людьми, кото-
рые причиняют зло и испытывают угрызения совести. 

Анализ результатов исследования методики «Мотивация успеха и бо-
язнь неудачи» (разработанной А.А. Реаном) позволяет сделать вывод, что 
у подростков наблюдается выраженная склонность к ориентации на не-
удачу – 30%. Кроме того, еще 20% подростков проявляют тенденцию к 
неуспеху, что в сумме составляет 50% испытуемых, не имеющих явной 
мотивации к достижению успеха в жизни. 

Ориентация на успех относится к положительной мотивации. Такие 
индивиды обычно имеют уверенность в своих способностях, они ответ-
ственны, инициативны и энергичны. Их отличительной чертой является 
настойчивость в достижении поставленных целей и направленность на 
достижение успеха. 

Отказываться от успеха является частью негативной мотивации. При 
таком виде мотивации деятельность человека направлена на избежание 
провала, критики, наказания и неудач.  У людей, которые испытывают мо-
тивацию на неудачу, часто наблюдается повышенная тревожность и низ-
кая уверенность в своих способностях. Они стараются избегать ответ-
ственных задач и, если им приходится решать сложные задачи, могут впа-
дать в состояние, напоминающее панику. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что главными психоло-
гическими трудностями подростков, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации в интернате, являются: низкая оценка себя, беспокой-
ство, отсутствие уверенности, пессимизм, чувство вины и стремление к 
провалу. Все эти явления сопровождаются эмоциональными и личност-
ными расстройствами, увеличением неожиданной и реактивной агрессии, 
возрастанием уровня тревожности. 

Подростковый возраст − это период динамичных изменений и преоб-
разований, происходящих с личностью ребенка. Поэтому необходимо 
обеспечить ребенку поддержку и возможности для развития его собствен-
ного потенциала. Важно помочь ему обрести уверенность в себе и своих 
способностях, чтобы он мог успешно преодолевать трудности и достигать 
успехов в будущем. Если в этом возрасте подросток не почувствует уве-
ренность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем 
(за рамками сенситивного периода) будет значительно труднее. Своевре-
менная психологическая поддержка, включающая проведение беседы с 
каждым подростком и учителями в интернатных учреждениях, а также 
специально разработанные занятия для групповой работы с подростками, 
могут способствовать преодолению данных проблем в их развитии. 
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Аннотация: в статье выделены факторы стресса и препятствия, 

связанные с воспитанием ребенка с умственной отсталостью, и отме-
чаем относительную скудность существующих исследований в свете по-
вышенного риска стресса, тревоги и депрессии, зарегистрированного для 
этой группы населения. Подчеркивается растущая потребность во вме-
шательствах, включающих как поведенческие, так и психосоциальные 
компоненты, для лучшего удовлетворения потребностей семей детей с 
умственной отсталостью. В частности, автор приходит к выводу, что 
существует необходимость в будущих исследованиях обучения родите-
лей, а также потенциально эффективных групповых программ обучения 
родителей для семей детей с умеренной и глубокой умственной отстало-
стью. 

Ключевые слова: консультирование, родители ребенка с ОВЗ, ребенок 
с умственной отсталостью. 

Для большинства семей воспитание детей является постоянным источ-
ником счастья и радости, а также повышенной ответственности, беспо-
койства и стресса. Существует большое количество исследований, посвя-
щенных типичным стадиям и траекториям развития детей, стратегиям 
воспитания и влиянию воспитания детей на функционирование семьи, 
преодоление трудностей и благополучие. Этот большой корпус исследо-
ваний, посвященных типично развивающимся детям, регулярно обобща-
ется и переводится из научной формы в более доступный для непрофес-
сионала стиль, написанный с целью обучить родителей вопросам 
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развития детей и подготовить их к использованию домашних стратегий 
для развития речевых, социальных, двигательных и самостоятельных 
навыков типичных детей. Помощь и ранние академические навыки. Оче-
видно, что воспитание любого ребенка может быть трудной и эмоцио-
нальной задачей для любого родителя; к сожалению, информация, отно-
сящаяся к типичному развитию ребенка и стратегиям воспитания, создан-
ная для типично развивающихся детей, может иметь ограниченную по-
тенциальную пользу для родителей детей с умственными отклонениями 
или отклонениями в развитии [1]. 

Родители детей с умственными отклонениями очевидно и бесспорно 
испытывают такую же любовь и радость к своим детям, но у них также 
повышен риск столкнуться со стрессорами (например, высокими меди-
цинскими расходами), тревогой и депрессией. Повышенный уровень 
стресса, тревоги и депрессии понятен, учитывая уникальные и эмоцио-
нально сложные проблемы, с которыми сталкиваются эти семьи. Уровень 
поддержки, в которой нуждается ребенок с умственными отклонениями, 
частично различается в зависимости от характера и тяжести отклонений, 
но большинству детей с умственными отклонениями требуется уход и 
поддержка, выходящие за рамки тех, которые предоставляются типично 
развивающимся детям. Например, по определению дети с умственными 
отклонениями имеют высокую потребность в поддержке в адаптивном 
поведении и функциональной жизнедеятельности. Кроме того, у таких де-
тей часто наблюдается повышенный риск сопутствующих проблем пси-
хического здоровья, включая серьезные, а иногда и опасные для жизни 
проблемы поведения, такие как агрессия, членовредительство и побег. 
Наконец, люди с глубокими интеллектуальными и множественными 
нарушениями могут иметь ортопедические нарушения, сенсорные нару-
шения и ряд хронических проблем со здоровьем, таких как судороги и 
проблемы с питанием [3]. 

В контексте воспитания детей даже небольшие ежедневные стрессоры 
могут отрицательно повлиять на способность семьи справляться с ситуа-
цией. Трудности совладения и адаптации к образу жизни, необходимому 
для удовлетворения потребностей ребенка с умственной отсталостью, мо-
гут стать причиной появления дополнительных угроз качеству семейной 
жизни. Например, родители детей с умственной отсталостью могут под-
вергаться повышенному риску разлада в отношениях, включая повышен-
ный уровень разводов. Кроме того, стоимость услуг раннего интенсив-
ного вмешательства, специализированного ухода за детьми и медицин-
ские счета, связанные с сопутствующими заболеваниями, могут истощить 
финансовые ресурсы семьи. Наконец, работающим родителям ребенка с 
умственной отсталостью может быть сложно получить специализирован-
ный уход за детьми. Таким образом, родители детей с умственной отста-
лостью часто сталкиваются с более серьезными проблемами, чем те, с ко-
торыми сталкиваются родители типично развивающихся детей, но у них 
меньше поддержки и ресурсов (т. е. поддержки семьи, денег, времени), 
доступных для решения этих проблем. 
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Родители детей со значительной умственной отсталостью (т. е. ум-
ственной отсталостью от умеренной до глубокой или глубокой и множе-
ственной инвалидностью) могут получить пользу от неформального 
(например, группы поддержки) и формального вмешательства на дому 
(оценка функционального поведения, групповое или индивидуальное 
обучение родителей, временный уход, прокат медицинского оборудова-
ния) и поддержку для удовлетворения потребностей своего ребенка, но 
также могут получить пользу от обучения навыкам, которые помогут 
смягчить последствия ухода за ребенком со значительной инвалидно-
стью. Родители оказывают уникальное влияние на приобретение ребен-
ком новых навыков благодаря своему постоянному и мощному присут-
ствию в жизни ребенка. Кроме того, приобретение родителями соответ-
ствующих навыков (стратегий управления поведением) может снизить 
стрессовые взаимодействия родителей и детей во время семейных дел и 
повысить независимость их ребенка. Более того, повышение оптимизма 
родителей и чувства самоэффективности при удовлетворении потребно-
стей ребенка в адаптивном поведении может улучшить результаты детей 
и родителей [4]. 

Поведенческий тренинг для родителей, включающий дидактические 
занятия, ролевые игры и репетиции, обратную связь по результатам ра-
боты, обучение критериям, является золотым стандартом обучения роди-
телей, помогающим родителям справиться с внешним поведением с поло-
жительными результатами, зарегистрированными для широкого спектра 
нарушений, включая расстройства поведения, синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью и нарушение развития. Обратная связь, предо-
ставляемая родителю во время практики, является предполагаемым по-
средником для положительных результатов ребенка. Соответственно, не-
удивительно, что в большинстве исследований по обучению родителей 
использовалась комбинация этих компонентов для обучения родителей 
детей с умственной отсталостью. 

Исторически сложилось так, что очень мало стандартизированных 
программ группового обучения родителей было адаптировано для ис-
пользования родителями детей с умственной отсталостью. Тем не менее, 
несколько различных исследовательских групп предприняли адаптацию 
программ группового обучения родителей для использования в группе 
людей с умственной отсталостью, и некоторые из них продемонстриро-
вали эффективность в улучшении проблемного поведения у детей с ум-
ственной отсталостью, включая РАС и физические недостатки. К числу 
таких адаптированных программ для родителей относятся SSTP и про-
грамма обучения родителей Incredible Years [2]. 

Программы обучения родителей, основанные на фактических данных, 
для родителей детей с умственной отсталостью часто направлены на ле-
чение расстройств поведения; функциональное или социальное общение; 
или ранний интенсивный прикладной анализ поведения для маленьких 
детей с РАС. 

Кроме того, теория семейных систем утверждает, что благополучие 
родителей влияет на благополучие ребенка и всей семейной системы. Это 
подтверждается очевидным возросшим интересом к вмешательствам, 
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направленным на борьбу со стрессом у родителей. Мы предоставили крат-
кое и выборочное изложение фактических данных, подтверждающих про-
граммы обучения родителей и вмешательства для родителей детей со зна-
чительными интеллектуальными нарушениями, а также многочисленные 
пробелы в литературе, требующие будущих исследований. Мы призы-
ваем к будущим исследованиям индивидуальных и групповых программ 
обучения родителей с участием родителей детей с ограниченными интел-
лектуальными возможностями, а также к разработке мероприятий, вклю-
чающих как поведенческие, так и психосоциальные компоненты, для луч-
шего удовлетворения потребностей детей и родителей в поддержке. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы ран-
него проявления девиантного поведения у детей и подростков. Описыва-
ются виды и причины развития отклоняющегося поведения у современ-
ного подрастающего поколения. Даются рекомендации родителям по 
установлению доверительных отношений с детьми и профилактике пер-
вых признаков девиантного поведения на ранних стадиях его проявления. 
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Актуальность проблемы раннего проявления девиантного поведения у 
детей сегодня, к сожалению, становится все более острой. Родители обра-
щаются за консультацией к психологам, и мы стараемся им помочь. 

Какое же поведение ребенка можно назвать девиантным? Начнем с 
определения: «Девиантное или отклоняющееся поведение – это устойчи-
вое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 
норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самому человеку, а 
также сопровождающееся его социально-психологической дезадапта-
цией» [3]. Когда данный термин используется при описании поведения 
ребенка, это означает, что его поступки не вписываются в общепринятые 
рамки, выходят за пределы установленных социальных норм, имеют 
устойчивый характер. 

Как себя ведет ребёнок с девиантным поведением? К девиантному от-
носятся разные негативные проявления – это и отказ здороваться при 
встрече, и склонность к разрушительному поведению, и агрессивность во 
взаимоотношениях с окружающими, и вызывающий внешний вид, и от-
кровенное хулиганство. Действия, свойственные девиантному поведе-
нию, не только противоречат правилам, принятым в конкретном социуме, 
но и причиняют вред самому ребенку или его окружению; тормозят раз-
витие и снижают качество жизни личности. Неприемлемые асоциальные 
действия, отсутствие интереса к обучению, неумение общаться в детском 
коллективе – все это признаки «трудного» ребенка с девиантным поведе-
нием. Систематическое повторение поступков, вызывающих порицание у 
окружающих, начиная с пятилетнего возраста, дает основание относить 
ребенка к группе риска [4]. 

Основными формами проявления девиантного поведения у современ-
ных детей являются следующие: курение табачных изделий, спайсов, упо-
требление снюсов, алкогольных напитков, наркотиков, нецензурная 
брань, вербальная и физическая агрессия, хулиганские выходки, суици-
дальные действия, бродяжничество, воровство, сексуальные отклонения, 
противоправные действия в Интернете, буллинг и кибербуллинг, анорек-
сия, зависимость от гаджетов и пр. Разные формы девиантного поведения 
часто бывают взаимосвязаны и образуют единый блок. Приобщение несо-
вершеннолетнего к одному виду девиантного поведения повышает веро-
ятность его вовлеченности и в другие [1]. 

На просветительских лекциях и вебинарах мы объясняем родителям, 
что не обращать внимание (некоторые думают, что оно само по себе с воз-
растом пройдет) на отклоняющееся поведение нельзя, т.к. оно может быть 
опасным как для ребенка, так и для окружающих его людей, необратимо 
нарушить стабильность взаимоотношений, стать угрозой семье, коллек-
тиву, прохожим на улице, обществу (если речь идет об экстремизме и тер-
роризме, например). 

Чаще всего по проблеме девиантного поведения обращаются родители 
подростков, т.к. именно в этом возрасте она становится наиболее выра-
женной, взрослые члены семьи не справляются со своим подросшим 
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чадом, не могут найти адекватных средств воздействия на него, а ситуа-
ция становится запущенной. Девиантное поведение детей обычно подраз-
деляют на четыре основных типа: 1) аддиктивное, которое подразумевает 
уход от реальной жизни при выраженном эмоциональном поведении 
(увлечение алкоголем, наркотиками и другими психотропными веще-
ствами, вызывающими состояние транса, а также компьютерными и 
азартными играми); 2) деструктивное (ребенок причиняет себе вред, 
например, когда имеет суицидальные наклонности); 3) асоциальное, ко-
торое проявляется в нарушении моральных норм (бродяжничество, про-
ституция, агрессия, уход из дома); 4) противоправное, или делинквентное, 
при котором поступки выходят за рамки действующего закона, имеют 
преступный характер, связаны с насилием (поведение по отношению к 
другим, прямо запрещенное законом, – кража, драка, преступление) [6]. 

Предпосылки к девиантному поведению начинают развиваться в до-
школьном возрасте, когда еще можно осуществлять превентивные меры, 
а своего пика достигают у подростков, поведение которых даже в норме 
развития сопровождается излишним критицизмом, категоричной оценкой 
всего и всех в черно-белых тонах, юношеским максимализмом, нигилиз-
мом, упрямством, бунтарством против навязывающего характера указа-
ний взрослых и пр. [5]. Причинами развития девиантности у несовершен-
нолетних могут быть психические расстройства; возрастные кризисы. 
Среди традиционных причин девиантного поведения психологи выде-
ляют такие, как нарушения в социализации и развитии личности; влияние 
образа жизни семьи и семейных отношений (детско-родительских и дет-
ско-детских); характерологические изменений, обусловленные взаимо-
действием с негативным окружением (в реальной жизни, и в Интернете); 
членство в неформальных объединениях асоциальной направленности 
или наличие асоциальных кумиров, референтных групп, распространение 
в подростковых компаниях – группах членства антисоциальных норм [2]. 

Многое зависит от средств массовой информации, тех фильмом и те-
лепередач, которые смотрит подросток, компьютерных игр, в которые он 
играет, социальных сетей, которые он посещает, а также от качества про-
водимой воспитательной работы в семье и школе. 

Какие рекомендации можно дать родителям ребенка с девиантным по-
ведением? Во-первых, начинать профилактику девиантного поведения 
нужно с ранних лет: с детства объяснять малышу, что такое хорошо и что 
такое плохо. Ребенок в любом возрасте ищет понимание и поддержку в 
первую очередь у родителей, поэтому в отношениях с подростком обяза-
тельно должно присутствовать доверие, а для этого нельзя утрачивать 
контакт и искренность общения со своим ребенком. У подростка не 
должно быть ощущения того, что взрослые вторгаются в его личную 
жизнь, насильно лезут в его дела, личное пространство. Родители должны 
уважать личные границы другого и учить ребенка их отстаивать. Подро-
сток должен захотеть добровольно впустить Вас в свою личную жизнь, 
поделиться своими душевными переживаниями, попросить совета. На 
примере различных жизненных ситуаций Вы должны объяснять, что про-
блемы нужно решать, а не бежать от них, приводить примеры из личной 
жизни, рассказать, что Вы прошли через те же самые проблемы, что и он, 
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стараться успокоить ребенка и оказать ему реальную поддержку (не ре-
шить за него проблему, а научить его, как самому это сделать). Часто в 
том, чтобы найти общий язык, помогают метафоры, юмор. Такие приемы 
не только способствуют снятию напряжения в общении, но и способ-
ствуют развитию доверия. 

Очень важно, чтобы подросток не чувствовал себя одиноким. Можно 
помочь ему в том, чтобы найти хорошую компанию друзей, занимаю-
щихся социально-значимой деятельностью. Это могут быть занятия в раз-
личных секциях. Отдав ребенка в спорт или творческую группу, можно 
направить его интересы и энергию в положительное русло. У подростка 
должна быть уверенность в себе и своих близких. Каждый ребенок может 
совершить ошибку, но он должен всегда знать, что в любой ситуации есть 
близкие взрослые, которые в него верят и никогда не оставят одного в 
безвыходной ситуации. Самый главный совет родителям – любить своих 
детей, принимать их такими, какие они есть, уметь слушать, а самое глав-
ное – оказывать необходимую помощь. 

Любое отклонение легче предупредить, чем потом иметь дело с его мно-
гочисленными негативными последствиями. Профилактика первых симп-
томов девиантного поведения может включать в себя: 1) информирование 
ребенка и повышение его психологической грамотности относительно 
внутриличностных проблем, с которыми он столкнулся; 2) выработку навы-
ков общения, элементарных знаний о правилах поведения, адекватных спо-
собов разрешения конфликтов; 3) обучение ребенка правильной оценке са-
мого себя, своих возможностей, регуляции своих эмоциональных состоя-
ний, сдерживанию негативных всплесков и гнева; 4) развитие таких ка-
честв, как доброжелательность, позитивный настрой, толерантность, так-
тичность, осознанность, субъектность, критическое мышление и т. д. Если 
помочь ребенку, у которого девиантное поведение приобрело стойко выра-
женный характер, своими силами не удается, следует обратиться на очную 
консультацию к психологу, который имеет опыт коррекции девиантного 
поведения с применением различных методов. 
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ОПЫТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО ВОПРОСАМ ОДАРЕННОСТИ ИХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье показывается, что одаренность развивается 
на основе способностей и задатков. Каждый ребенок обладает набором 
задатков (наследственностью), из которых при определенных условиях 
развиваются способности и одаренность, при этом некоторые из них ак-
туализируются с возрастом, а другие проявляются уже с ранних лет. 
Каждому родителю важно разобраться в том, как определить наличие 
признаков одаренности у своего ребенка. В этом ему может помочь ква-
лифицированный психолог, который на индивидуальной консультации по-
может из массы разрозненных сведений о ребенке и наблюдений родите-
лей за ним отобрать те, которые явно указывают на имеющиеся та-
ланты малыша. 

Ключевые слова: задатки, способности, одаренность, одаренные 
дети, амплификация детского развития, сензитивный период, консуль-
тирование. 

Одним из вопросов, с которым заинтересованные в развитии своего 
ребенка родители обращаются на консультацию к психологу, является во-
прос: «Как понять, что мой ребенок одаренный?». 

Необходимо отметить, что «одаренность – это системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми» [2]. 

Согласно рабочей концепции одаренности, «одаренные дети – это 
дети, которые выделяются яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеют внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в одном или нескольких видах деятельности» [1]. 

В ходе консультации родителям мы объясняем, что на сегодняшний 
день большинство психологов признает, что уровень, качественное свое-
образие и характер развития одаренности всегда является результатом 
комбинированного взаимодействия наследственности и социального вли-
яния и опосредовано деятельностью самого ребенка. При этом, по мне-
нию Л.С. Выготского, главенствующее значение имеет собственная ак-
тивность ребенка [4], а также психологические механизмы саморазвития 
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личности, лежащие в основе формирования и реализации его индивиду-
ального дарования. 

Родителям важно понимать, что детский возраст в принципе является 
сензитивным, т.е. наиболее благоприятным периодом для развития, раз-
вертывания, становления способностей ребенка. Это время глубоких ин-
тегративных процессов в психике малыша, которые осуществляются на 
фоне ее дифференциации. Уровень и широта интеграции как раз и опре-
деляют особенности формирования одаренности. Поступательность, 
темп, динамика, направленность этого процесса определяют особенности 
развития одаренности. 

Наиболее дискуссионным среди вопросов, касающихся одаренности, 
является вопрос о том, насколько часто появляются одаренные дети. Со-
перничают две противоположные точки зрения. Одни утверждают, что 
все дети являются одаренными; другие – что одаренные дети встречаются 
очень редко. При этом приверженцы первой теории считают, что все дети 
талантливы и до уровня одаренного можно развить практически любого 
здорового ребенка при условии создания благоприятных условий для его 
развития. Их оппоненты утверждают, что одаренность является уникаль-
ной особенностью, и в качестве одной из государственных задач видят за-
дачу по выявлению, поиску, отбору одаренных детей и их развитию в спе-
циально созданных условиях. 

Одаренность развивается на основе способностей, которые проявля-
ются в деятельности. Ребенок может проявлять быстрый темп освоения, 
успешность, оригинальность в достаточно широком диапазоне деятельно-
стей, т.к. его психические возможности очень пластичны. В связи с этим 
советский ученый А.В. Запорожец указывал на важность амплификации 
детского развития. т.е. максимального расширения поля деятельностей, 
где ребенок может себя попробовать, обнаружить свои потенциальные 
возможности [3]. В свою очередь, амплификация создает условия для 
формирования различных видов одаренности. Более того, даже в одном и 
том же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие 
своего дарования применительно к разным ее аспектам. 

Мы объясняем родителям, что одаренность нередко может обнаружи-
ваться в успешном выполнении ребенком деятельности, имеющей сти-
хийный, самодеятельный характер. 

Поэтому наблюдательные родители могут сами обнаружить склонно-
сти и задатки своего малыша, обратив внимание на его любимую деятель-
ность: так, будущие художники любят лепить, рисовать, делать апплика-
ции, легко находят новые приемы лепки, рисования, с удовольствием рас-
сматривают окружающий мир, подмечая мельчайшие особенности и кра-
соту; музыканты чутко реагируют на красивые мелодии, запоминают и 
узнают песни, легко воспроизводят услышанное, много поют, с удоволь-
ствием играют на разных музыкальных инструментах; дети с артистиче-
скими данными очень эмоциональны, любят выступать перед публикой, 
хорошо подражают другим людям или персонажам, умеют смешно «кор-
чить рожицы», обладают пластикой тела; юные журналисты и писатели 
интересуются книгами, сочиняют свои сказки, истории, стихи, имеют бо-
гатую фантазию и с детства отличаются большим словарным запасом; 
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спортивные малыши подвижны, упорны, у них выражена ловкость, коор-
динация, крепкая хватка и пр. 

Необходимо учитывать, что одаренные дети не всегда стремятся пока-
зывать свои достижения окружающим. Например, увлеченный техниче-
ским конструированием ребенок может в домашних условиях с энтузиаз-
мом строить модели, но при этом не проявлять аналогичной активности ни 
в школьной, ни в специально организованной внешкольной деятельности 
(кружках, секциях, студиях). Ребенок, сочиняющий стихи или рассказы, мо-
жет скрывать свое увлечение от педагогов. Поэтому родители должны быть 
максимально наблюдательными, тактичными, уметь выстраивать диалог со 
своими детьми, чтобы находиться с ними в доверительных отношениях и 
вовремя замечать проявления тех или иных талантов. 

Таким образом, делать выводы о проявлениях одаренности ребенка 
необходимо не только по его школьным или внешкольным делам, но по 
инициированным им самим видам деятельности. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве по-
тенциала психического развития. К сожалению, имеются случаи возраст-
ной одаренности. У таких детей одаренность с возрастом угасает, и из та-
лантливых они превращаются в обычных. И это одна из особенностей ода-
ренности – она динамична, неустойчива, имеет возрастную обусловлен-
ность, развивается неравномерно. Поэтому очень сложно спрогнозиро-
вать, из какого одаренного ребенка точно вырастет одаренный взрослый 
и внесет свой неоценимый вклад в развитие страны. 

Проблемы возрастной одаренности изучал отечественный уче-
ный Н.С. Лейтес [5]. В своих работах он показал, что педагогам и родите-
лям необходимо учитывать специфику детской одаренности. В отличие 
от одаренности взрослого человека она зачастую является следствием за-
кономерностей возрастного развития. При этом каждому виду одаренно-
сти соответствует свой сензитивный период ее актуализации. так, напри-
мер, дошкольный возраст оптимален для усвоения языков, характеризу-
ется высоким уровнем любознательности, яркой фантазией. В старшем 
подростковом возрасте многие открывают в себе талант к сочинению сти-
хотворений, песен и пр. Обнаружив склонность, мама и папа могут по-
мочь своему ребенку в формировании его способности, что в дальнейшем 
приведет к тому, что их сын или дочь добьются значимых результатов на 
выбранном поприще. Без родительской поддержки талант ребенка может 
вообще не проявиться. В этом смысле все родители являются продюсе-
рами талантов своих детей. 

Как еще распознать признаки одаренности? Одаренный ребёнок 
обычно живо интересуется окружающим миром, проявляет любопытство, 
склонен задавать много разных вопросов, некоторые из которых ставят в 
тупик взрослых, т.к. не являются привычными, стандартными. Изучая 
что-либо, они в своем воображении могут проделывать с предметом массу 
манипуляций, придумывать массу способов, где и как его можно исполь-
зовать. Высокая любознательность, выраженный познавательный инте-
рес, нестандартность мышления и оригинальность фантазии – это одни из 
главных из признаков одаренности. 
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Более подробно об индивидуальных особенностях и проявлениях раз-
ных видов одаренности у своего ребенка можно узнать на консультации у 
психолога. В любом случае важно развивать интересы малыша, пробовать 
отдавать его в разные секции и кружки, обсуждать с ним все важное для 
него, хвалить и поддерживать в самых разных ситуациях, не запрещать 
ему развиваться в той сфере, где у него отмечаются явные успехи, пока-
зывать личный пример, и всегда оставаться тактичными, внимательными, 
любящими родителями. 
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Аннотация: в статье рассматриваются типичные проблемы, возни-
кающие в детско-родительских отношениях, а также эффективные 
стратегии их разрешения с учётом возрастных особенностей детей. 
Приводятся конкретные приемы и формы работы с родителями и 
детьми. Особое внимание уделено построению конструктивного диалога 
в процессе семейного консультирования для гармонизации детско-роди-
тельского взаимодействия. 

Ключевые слова: детско-родительское взаимодействие, семейное 
консультирование, возрастно-психологическое консультирование, 
формы консультирования. 

Детско-родительское взаимодействие является важнейшим фактором 
психического развития ребенка. Консультирование по поводу проблем в 
этой сфере может осуществляться в рамках семейного консультирования 
при работе с полной семьей или ее расширенным составом. Но чаще 
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консультант взаимодействует с частью семьи: одним или обоими родите-
лями, парой родитель-ребенок. Запросы родителей могут касаться широ-
кого круга трудностей: проблем адаптации ребенка в детском саду или 
школе; нарушений эмоционально-волевой сферы; задержки речевого, 
психомоторного или интеллектуального развития; нарушений поведения 
(агрессия, истерики, негативизм). Консультирование в таких случаях про-
водится с позиций возрастно-психологического подхода, задачами кото-
рого являются: оценка уровня развития ребенка, информирование роди-
телей, коррекция детско-родительского взаимодействия и воспитатель-
ных воздействий [1]. 

Традиционной формой консультативной работы является беседа. Весь 
процесс психологического консультирования по проблемам детско-роди-
тельского взаимодействия включают в себя несколько этапов. 

Традиционной формой консультирования является беседа. Весь про-
цесс консультирования по проблемам детско-родительского взаимодей-
ствия включает несколько этапов. 

В ходе установления контакта происходит знакомство консультанта и 
клиентов, обсуждаются цели и формат консультаций. Важно создать ат-
мосферу доверия и заинтересованности. 

Этап сбора информации подразумевает выявление запроса клиентов, 
семейной ситуации, особенностей поведения и развития ребенка. Изуча-
ется проблемная ситуация и факторов, влияющих на нее, проводится ди-
агностика индивидуальных и личностных особенностей ребенка, оцени-
вается стиль воспитания и паттерны взаимодействия в семье. 

На аналитическом этапе осуществляется анализ полученных данных, 
уточнение запроса, постановка психологического диагноза, формулиро-
вание гипотез относительно возможных причин проблем. 

Далее вырабатываются рекомендации для родителей по оптимизации 
детско-родительских отношений, обучению ребенка, коррекции его пове-
дения. Родители информируются об особенностях возрастного и индиви-
дуального развития ребенка. 

Заключительный этап включает подведение итогов, получение обрат-
ной связи, выход из контакта или планирование дальнейшей работы. 

При этом консультирование по проблемам детско-родительского вза-
имодействия имеет ряд своих особенностей. Например, консультант мо-
жет работать то с семьей, то с родителем, то с ребенком в зависимости от 
запроса и ситуации. Самым распространенным вариантом консультации 
является участие в ней мамы и ребенка. В большинстве случаев родитель, 
описывая запрос, просит помочь, объяснить и пр. Большинство таких за-
просов неконструктивны и требуют переформулирования и конкретиза-
ции. Следует помнить, что успешность консультирования зависит от уме-
ния психолога создать доверительные отношения с родителями. 

Детско-родительское взаимодействие является очень эмоциональным, 
и в случае проблем родители испытывают тяжелые чувства, например 
стыд и вину за особенности взаимодействия. Сомнения на первой кон-
сультации в их компетентности, прямая или косвенная критика могут 
спровоцировать защитные реакции родителей. А положительная оценка 
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конструктивных воспитательных установок и действий родителей повы-
шает их уверенность в своих силах. Консультант должен создавать атмо-
сферу равноправия родителя и ребенка на консультации. Выслушав рас-
сказ родителя, нужно обязательно дать возможность ребенку рассказать 
свое видение ситуации, подчеркивая важность мнения каждого. Возмо-
жен вариант взаимодействия с ребенком наедине, пока родитель ждет в 
другом помещении. Иногда сам родитель не может или не хочет говорить 
о чем-то в присутствии ребенка, тогда можно пригласить его на отдель-
ную консультацию. 

В процессе консультирования дети раннего возраста не могут сло-
весно описывать свои переживания и свое видение ситуации. В таком слу-
чае для получения более объективной картины возможно применение в 
процессе консультирования элементов арт-терапевтических техник, мето-
дов сказкотерапии и т. п. 

Можно использовать иные современные формы консультирования, 
например, анализ видеозаписей, телефонные звонки, домашнее визитиро-
вание и др. При проведении консультирования семьей или с обоими ро-
дителями, применяется и ко-терапия, когда консультанты проявляют вза-
имную поддержку, расширяют спектр альтернативных путей выхода из 
трудных ситуаций и возможность их моделирования и формирования раз-
личного рода альянсов и границ с членами семьи. Кроме того, консуль-
танты могут обсуждать ситуацию в данной семье, что позволяет родите-
лям посмотреть на свою ситуацию со стороны, увидеть, какое впечатле-
ние они производят на других. Ко-терапевты имеют также возможность в 
случае необходимости блокировать внутрисемейное общение в процессе 
консультирования, если оно мешает эффективному взаимодействию [2]. 

Использование анализа видеозаписей семейной ситуации дает ценный 
материал для работы как консультанту, так и клиентам. Перед записью 
семью информируют о целях процедуры и обеспечивают конфиденциаль-
ность. В ходе просмотра можно максимально объективно оценить ролевое 
поведение членов семьи, их коммуникацию и эмоциональные реакции. 

Возможен замедленный анализ поведения участников, фиксация клю-
чевых моментов, иллюстрирующих проблемные аспекты взаимодей-
ствия. Для этого семью просят выполнить какое-либо совместное зада-
ние – обсудить волнующую проблему, организовать игру с ребенком 
и т. п. При этом, как правило, проявляются устоявшиеся деструктивные 
паттерны. 

На этапе интерпретации консультант вместе с клиентами анализирует 
эти шаблоны, объясняет механизмы и последствия неэффективного взаи-
модействия. Затем организуется проигрывание альтернативных позитив-
ных сценариев. Таким образом, члены семьи получают возможность уви-
деть проблему со стороны и выработать новые модели поведения. 

Одним из инструментов работы психолога-консультанта является 
включение в сессию элементов телефонной коммуникации между чле-
нами семьи. Это позволяет внести новизну, изменить атмосферу беседы, 
стимулировать активность пассивных клиентов. 

Возможен вариант, когда кто-то из семьи покидает кабинет, а затем 
звонит, проясняя свою позицию. Можно подключить к обсуждению 
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отсутствующего родственника посредством конференцсвязи. Также ре-
шаются вопросы между клиентами и сторонними лицами – обидчиками, 
должниками и т. п. 

Консультант при этом выступает в роли ведущего и организатора про-
цесса телефонной коммуникации. Благодаря его поддержке клиенты по-
лучают возможность преодолеть нерешительность, проявить активную 
субъектную позицию в отношениях. Это способствует рефлексии и кор-
рекции деструктивных паттернов общения внутри семьи и за ее преде-
лами. 

Часто на консультацию по различным проблемам развития и воспита-
ния ребенка приходит лишь часть семьи – один родитель и ребенок, что 
не дает возможности объективно оценить реальную ситуацию и повсе-
дневное функционирование семейной системы. В таком случае эффектив-
ным методом работы является домашнее визитирование – выход психо-
лога на дом к клиенту. О необходимости и сроках подобного выхода кон-
сультант предварительно договаривается с семьёй. Целью визита является 
наблюдение за естественным поведением и взаимодействием всех членов 
семьи в привычной домашней обстановке. Это даёт понимание подлин-
ных ролей, статусов и атмосферы семейных отношений. В процессе посе-
щения и неформальной беседы с семьёй консультант может дать необхо-
димые в данный момент рекомендации, способствовать установлению бо-
лее доверительных отношений для дальнейшей продуктивной работы. 

Для каждого возрастного периода, который проходит ребенок, харак-
терны свои проблемы, свои требования к детско-родительскому взаимо-
действию, свои особенности консультативной работы. Родители до-
школьников и младших школьников, приходя на консультацию, озвучи-
вают запрос на коррекцию детско-родительского взаимодействия, но 
чаще обращаются с жалобами на особенности поведения ребенка, указы-
вают на непослушание, упрямство, робость, медлительность или чрезмер-
ную активность, неусидчивость, страхи и т. д. Такие особенности поведе-
ния являются причинами недовольства родителей, эмоциональной напря-
женности отношений и взаимного раздражения. В этом случае необхо-
димо разобраться в обоснованности этих жалоб, уметь отделять реальные 
проблемы ребенка, требующие коррекционной работы, от проблем роди-
телей. В связи с этим консультирование нарушений в детско-родитель-
ском взаимодействии включает психодиагностическое обследование ре-
бенка. 

Однако практика консультирования показывает, что часто причинами 
дисгармоничных отношений с детьми-дошкольниками служат незнание 
родителями возрастных особенностей развития и специфики протекания 
возрастных кризисов, завышенные требования к детям, личностные про-
блемы самих родителей или характерологических особенностей детей и 
родителей 

Таким образом, консультирование по вопросам детско-родительского 
взаимодействия имеет свою специфику. Оно может проводиться как в 
рамках семейной терапии, так и с позиций возрастно-психологического 
подхода. Консультанту важно выстраивать продуктивный контакт с 
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клиентами, глубоко анализировать семейную ситуацию, учитывать инди-
видуально-личностные и возрастные особенности ребенка. Эффективная 
стратегия работы включает обучение родителей конструктивным спосо-
бам взаимодействия с детьми, информирование об особенностях разви-
тия, выработку практических рекомендаций. Могут использоваться до-
полнительные методы: анализ видеозаписей семейной коммуникации, ак-
тивизация телефонного диалога между членами семьи в процессе кон-
сультации. Главная цель – оптимизация детско-родительских отношений 
для полноценного психического развития и благополучия ребенка. 

Список литературы 
1. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков / 

Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова [и др.]. – М.: Московский психолого-соци-
альный институт, 2007. – 480 с. 

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование: 
практическое пособие / Ю.Е. Алешина. – М.: Класс, 2007. – 208 с. EDN QXQWED 

 

Панферова Елена Владимировна 
канд. психол. наук, доцент 

Истратова Мария Анатольевна 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются специфические проблемы и 
запросы, с которыми обращаются на консультацию многодетные семьи. 
Анализируются факторы, оказывающие влияние на психологическое бла-
гополучие таких семей. Даются практические рекомендации психологам-
консультантам по особенностям работы с данным типом семей с уче-
том количества детей, их возраста, личностных характеристик роди-
телей. 

Ключевые слова: многодетная семья, психологическое консультиро-
вание, детско-родительские отношения, семейная система, родитель-
ские установки. 

Многодетная семья представляет особый тип семейной структуры, ха-
рактеризующийся наличием трех и более детей. Такие семьи имеют свою 
специфику, обусловленную большим количеством детей, различиями в их 
возрасте, половой принадлежности, особенностях характера и поведения. 
Это накладывает отпечаток на все сферы жизнедеятельности многодетной 
семьи. 

Родителям в многодетных семьях приходится сталкиваться со множе-
ством проблем – организационных, материально-бытовых, психолого-
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педагогических. У них возникают трудности с воспитанием и развитием 
детей, обеспечением их потребностей, выстраиванием взаимоотношений 
между детьми. Все это нередко является причиной обращения в психоло-
гическую консультацию. Поэтому психологу необходимы знания об осо-
бенностях и проблемах многодетных семей, чтобы грамотно оказывать им 
помощь. 

Наиболее частые запросы от многодетных семей связаны с пробле-
мами воспитания и развития детей, их взаимоотношениями, организацией 
быта и досуга. Родителей беспокоят конфликты между детьми, ревность 
к младшим, трудности социализации в детском коллективе и др. 

Конфликты между детьми – ссоры, драки, соперничество за внимание 
родителей, лидерство, обладание игрушками или предметами. Особенно 
остро могут конкурировать дети близкого возраста. Также ревность и 
агрессия могут проявлять старшие дети по отношению к младшим. Роди-
тели часто бессильны разрешать такие конфликты. 

Проблемы индивидуального развития детей – трудности речевого, 
психоэмоционального, социального или интеллектуального развития. В 
некоторых семьях хотя бы у одного ребенка в многодетной семье могут 
быть задержки или отклонения в развитии, с которыми родители не в си-
лах справиться самостоятельно. 

Трудности организации быта и досуга являются следствием нехватки 
времени и сил у родителей на каждого ребенка, сложностью реализации 
индивидуального подхода к детям и удовлетворения потребностей каж-
дого из них в семейном досуге, играх и занятиях. Родители чувствуют по-
стоянный стресс, хроническую усталость, и следовательно, нуждаются в 
помощи психолога [1]. 

Консультирования родителей, воспитывающих трое и более детей, 
имеет свои особенности. 

Психолог-консультант опирается в своей работе на системный подход. 
Он анализирует взаимосвязи между всеми членами семьи, их роли. Со-
ставляет совместно с родителями схемы семейных отношений, обсуждает 
особенности каждой роли, выявляет ключевые фигуры, оказывающие 
наибольшее влияние на семейную ситуацию. 

Также он применяет техники семейной терапии. Например, анализи-
рует генограмму, отражающую историю семьи не менее чем в 3-х поко-
лениях, проводит семейный совет, обсуждая острые семейные проблемы 
и поиск решений с участием родителей и детей старше 5 лет. 

Привлечение прародителей и других активно влияющих родственни-
ков к консультации дает возможность консультанту увидеть проблему с 
разных сторон и использовать ресурс всей семьи для её решения. 

В работе с детьми психолог использует индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, осуществляя диагностику, консультирование и разви-
вающие занятия, учитывающие его склонности, способности, характер, 
возрастные задачи развития. 

Помимо этого, консультант выстраивает разумную иерархию отноше-
ний между детьми, обозначая границ полномочий старших по отношению 
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к младшим, формируя согласованные требования родителей к поведению 
детей. 

При необходимости психолог обучает эффективному планированию и 
распределению семейных обязанностей, организации досуга с учётом по-
требностей каждого члена семьи через индивидуальные и групповые кон-
сультации, тренинги. 

Консультирование многодетных семей проходит поэтапно. На первом, 
диагностическом этапе важно составить максимально полное представле-
ние об истории семьи, её ценностных ориентирах, традициях, особенно-
стях внутрисемейного взаимодействия. С этой целью собираются данные 
как минимум о трёх поколениях, изучается распределение семейных ро-
лей, выявляются неформальные лидеры, анализируются коммуникатив-
ные и эмоциональные связи членов семьи. 

Особое внимание уделяется психодиагностике каждого ребёнка в от-
дельности с использованием проективных методик, наблюдения, беседы 
и других диагностических инструментов. Выявляются индивидуально-
психологические особенности, уровень сформированности эмоцио-
нально-волевой сферы, наличие проблем в личностном и интеллектуаль-
ном развитии детей. 

Параллельно изучаются особенности родителей, их типичные пат-
терны поведения. Это необходимо для понимания причин имеющихся 
сложностей у детей и выработки стратегии дальнейшей коррекционной 
работы с ними. 

На втором этапе проводится углублённый анализ всех собранных дан-
ных о семье, осуществляется интерпретация выявленных факторов про-
блемного поведения и трудностей отдельных детей, готовятся психологи-
ческие заключения и рекомендации. 

На третьем, коррекционно-развивающем этапе, с семьёй проводится 
психологическая работа по оптимизации детско-родительских отноше-
ний, налаживанию внутрисемейных взаимосвязей, предотвращению и 
преодолению конфликтов между членами семьи. 

При консультировании многодетной семьи могут использоваться раз-
личные приемы и техники в зависимости от запроса и выявленных про-
блем. 

На этапе сбора информации проводится глубинное клиническое ин-
тервью с каждым из родителей по разработанной схеме, что позволяет вы-
яснить субъективные причины обращения в консультацию, запрос, осо-
бенности восприятия проблемной ситуации. 

Применяются также проективные методики («Семейная социо-
грамма», «Кинетический рисунок семьи»), позволяющие определить осо-
бенности внутрисемейных отношений, эмоциональные связи, конфликт-
ные зоны. Используется генограмма для анализа расширенных семейных 
взаимосвязей. 

Наблюдение за поведением членов семьи друг с другом в процессе 
консультации дает понимание неосознаваемых установок и паттернов 
взаимодействия. 
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Большое значение на всех этапах имеет беседа с детьми с использова-
нием игровых и терапевтических техник. Это позволяет установить эмо-
циональный контакт, выявить причины трудностей, имеющихся в семье. 

На коррекционном этапе применяются приемы семейного консульти-
рования, тренинги детско-родительского взаимодействия, элементы се-
мейной терапии для оптимизации взаимодействия между членами много-
детной семьи [2]. 

Психологическое консультирование многодетной семьи имеет свою 
специфику. Оно требует от консультанта разностороннего системного 
подхода с учетом большего числа факторов, определяющих жизнедея-
тельность семьи: истории и особенностей семейной структуры, семейной 
динамики и коммуникации, сложных взаимосвязей между всеми членами. 

В основе грамотного консультирования лежит комплексная психодиа-
гностика особенностей каждого ребенка в семье, выявление зоны его ак-
туального и ближайшего развития, сильных и слабых сторон. Парал-
лельно важно исследовать характеристики родителей, их установки, 
стили воспитания, ролевое поведение. 

На основе полученных результатов психолог разрабатывает индиви-
дуальные и групповые программы психокоррекционной работы, прово-
дит консультирование родителей по созданию оптимальных условий для 
гармоничного воспитания, развития и взаимоотношений всех детей в мно-
годетной семье. Такой комплексный подход даёт наибольшую эффектив-
ность в работе с многодетными семьями. 
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мированы неадаптивные стили копинг-стратегий. 
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Конфликт представляет собой актуальную проблему социальной пси-
хологии, и разработка мер психологической защиты от него имеет боль-
шое значение. В России современные нормативно-правовые документы 
определяют необходимость создания условий для саморазвития и форми-
рования адаптивных копинг-стратегий у подростков, основанных на при-
нятии ответственности и самостоятельных решений. Применение таких 
стратегий поведения школьниками поможет улучшить социальную среду 
в школе и способствовать преодолению различных неконструктивных ре-
шений в виде буллинга и жестокости. 

Феномен копинг-стратегий был исследован зарубежными исследова-
телями, такими как Р.С. Лазарус, Н.С. Эндлер, С. Фолкман. В отечествен-
ной психологии данная проблематика изучалась в работах Л.И. Анцифе-
ровой, Е.П. Белинского, Ф.Е. Василюка, Р.М. Грановской, С.В. Духнов-
ского, Е.Л. Марковец, С.К. Нартовой-Бочавер, И.М. Никольской, 
С.В. Фроловой. 

Термин «coping» был введен Л. Мерфи в 1962 году при исследовании 
способов преодоления требований, которые возникают в ситуациях кри-
зисного развития у детей. В отечественной психологии этот термин начал 
активно использоваться в 1990-е годы Р.М. Грановской и И.М. Николь-
ской. Они связывали понятие «копинг-стратегии» с понятием «психоло-
гическая защита», но отмечали, что они не идентичны. Основное отличие 
заключается в уровне сознательного выбора: психологическая защита 
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является неосознанным выбором человека в ситуациях психологической 
угрозы, а копинг-стратегии представляют собой осознанный, разработан-
ный личностью способ преодоления трудностей [2, с. 79]. 

В работах Р.М. Грановской указано, что «…копинг-стратегии явля-
ются осознанным, целенаправленным, конструктивным способом реаги-
рования, предполагающим эффективное преодоление ситуации, направ-
ленность действий «внутрь себя» или на внешние условия…» Стратегии 
выступают как способы, пути, средства выхода из сложившейся ситуации 
[2, с. 83]. 

По Ф.Е. Василюк «…копинг-стратегии – это целенаправленная дея-
тельность личности по поддержанию или сохранению баланса между тре-
бованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям…» 
[5, с. 113]. 

Исследователи, первые использовавшие понятие копинга в психоло-
гии, предложили Р.С. Лазарус и С. Фолкман, выделяя две функции ко-
пинга, говорят о соответствующих стратегиях поведения: проблемно-ори-
ентированной и эмоционально-ориентированной. При этом выделяется 
активное (имеющее целью устранить влияние стрессора) и пассивное 
(направленное на снижение эмоционального напряжения) копинг-поведе-
ние и соответствующие копинг-стратегии [6, с. 40]. 

Люди используют в различных ситуациях разные стратегии поведе-
ния, иногда даже совмещая их. Так, Л.И. Анцыферова подчеркивает, что 
«…не существует таких стратегий, которые были бы эффективными во 
всех трудных ситуациях» [4]. Кроме того, выбор того или иного способа 
поведения зависит от личностных особенностей человека. Так, настроен-
ные враждебно по отношению к окружающим люди скорее будут исполь-
зовать конфронтацию, чем поиск социальной поддержки. 

В современной литературе широко известно, что период подросткового 
возраста отмечен острым переходом от детского состояния к взрослой 
жизни, где социальное развитие противоречиво и полно противоположных 
тенденций. На этом сложном этапе наблюдаются отрицательные проявле-
ния, дисгармония в формировании личности, изменение системы интере-
сов, а также непокорное поведение, направленное против взрослых [4]. 

Е.П. Белинский изучает, как копинг-стратегии подростков влияют на 
их эмоциональное состояние и социальную успешность. Он оценивает эти 
стратегии с точки зрения их эффективности, основываясь на том, 
насколько они помогают подросткам снизить чувство уязвимости к стрес-
сам [3, с. 94]. 

В исследованиях С.В. Фроловой установлено, что основными копинг-
стратегиями в подростковом возрасте являются стратегии, направленные 
на отвлечение и восстановление физических сил, а также эмоциональное 
отреагирование и сотрудничество со взрослыми [7, с. 60]. 

Таким образом, копинг-стратегии представляют собой осознанный и 
целенаправленный подход к преодолению трудностей, позволяющий 
успешно справиться со стрессом и сохранить баланс между требованиями 
среды и собственными ресурсами. Выбор конкретной стратегии зависит 
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от различных факторов, и ее применение может помочь решить различ-
ные задачи в жизни человека. 

Проблема формирования копинг-стратегий у подростков становится бо-
лее актуальной. Эффективный способ преодоления стрессовых ситуаций в 
подростковом возрасте возможно при помощи тренинговых занятий. 

Тренинг (от англ. train – тренироваться) – в самом общем значении 
рассматривается как способ, точнее, совокупность различных приемов и 
способов, направленных на развитие у человека тех или иных навыков и 
умений. Другое определение тренинга дал Ю.Н. Емельянов «Тренинг – 
это группа методов развития способностей к обучению и овладению лю-
бым сложным видом деятельности, в частности общением…» [1, с. 20]. 

Тренинг может выступать как активный метод обучения. Г.А. Ковалев 
относит социально-психологический тренинг к методам активного соци-
ального обучения как комплексного социально-дидактического направле-
ния [1, с. 22]. 

Тренинги по формированию адаптивных копинг-стратегий могут по-
мочь участникам стать более уверенными в себе, научиться эффективно 
управлять своими эмоциями, развить навыки релаксации и саморегуля-
ции, а также научиться принимать конструктивные решения в сложных 
ситуациях. Они также могут позволить участникам развить свою комму-
никативную и конфликтологическую компетенцию, улучшить способ-
ность к самоанализу и самооценке. 

Психологический тренинг, направленный на развитие адаптивных ко-
пинг-стратегий, может включать следующие элементы. 

1. Психологическое осознание стрессовых ситуаций. Участники тре-
нинга ознакамливаются с понятием стресса, его причинами и последстви-
ями. Они учатся распознавать факторы, вызывающие стресс, и анализи-
ровать свои эмоции и реакции в таких ситуациях. 

2. Развитие навыков управления эмоциями. Участники тренинга 
учатся контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях и выбирать 
адекватные способы реагирования. 

3. Формирование коммуникационных навыков. Участники тренинга 
учатся эффективному общению с другими людьми в стрессовых ситуа-
циях. Они тренируются в выражении своих эмоций и потребностей, а 
также в слушании и понимании других людей [6, с. 48]. 

В помощи при коррекции неадаптивных копинг-стратегий у подрост-
ков помогут быть задействованы такие методы как: 1) группа методов ра-
боты со случающимися событиями: метод концентрации присутствия; ме-
тод групповой рефлексии; метод построения диспозиции; 2) группа мето-
дов работы с конструируемыми событиями: метод символического само-
выражения; метод группового решения проблем; метод операционализа-
ции [1, с. 57]. 

Таким образом, психологические тренинги позволяют подросткам раз-
вить навыки работы над собой и повысить свою устойчивость к стрессу, 
т.к. формирование адаптивных копинг-стратегий начинается с осознания 
подростком своих сильных и слабых сторон, понимания того, какие стра-
тегии помогают ему эффективно справляться со стрессом, а какие не ра-
ботают. В результате использования тренинговой формы ообучения 
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подросток должен научиться выбирать и применять эффективные страте-
гии в конкретных ситуациях. 
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Аннотация: в статье анализируется необходимость консультирова-

ния студентов-первокурсников в период адаптации к обучению в вузе. 
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Изменения в современном мире влияют на мировоззрение подрастаю-
щего поколения. Сейчас существует устойчивая тенденция среди старше-
классников и их родителей – необходимость получения высшего профес-
сионального образования, которое будет в дальнейшем являться залогом 
успешного профессионального будущего и фундаментом для построения 
успешной карьеры. 

Вчерашние школьники, которые сели за парты первого сентября, не 
всегда готовы к новому виду учебной деятельности и часто сталкиваются 
с рядом трудностей, которые мешают многим первокурсникам успешно 
адаптироваться к учебному процессу в вузе. 

Консультирование студентов-первокурсников очень актуальная и важ-
ная проблема. Многие исследователи отмечают ее практико-
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ориентированный характер. Среди них можно отметить работы Е.А. Ра-
евской [1], Н.Р. Салиховой [2], Ю.А. Скитейкиной [3], Ю.Ю. Терюшко-
вой [4]. 

Под адаптацией можно понимать приспособление к изменяющимся 
условиям. 

Существуют различные виды адаптации студентов к обучению в вузе: 
физиологическая адаптация предполагает приспособление учащихся к из-
менению распорядка дня (необходимо рано вставать), к шестидневной ра-
бочей неделе (больше времени приходиться проводить в учебном заведе-
нии), к нехватке времени на сон и отдых, к учебным перегрузкам (боль-
шое количество заданий по разным предметам требует много времени на 
подготовку). 

Психологическая адаптация предполагает трудности в следующих сфе-
рах: наличие большого количества новых преподавателей и их требова-
тельность, новый коллектив одногруппников, межличностные взаимоот-
ношения со сверстниками, педагогами, родителями, неуверенность в пра-
вильности выбранной профессии, трудности в обучении, низкая само-
оценка, различного рода страхи, стресс, чувство одиночества из-за того, 
что пришлось покинуть отчий дом. 

Выделяют три адаптационных периода у студентов: первый длится от 
семи до пятнадцати дней, второй период – до 6–12 месяцев, третий может 
продолжаться до 2 лет. 

На длительность и степень адаптации влияют различные факторы: ин-
дивидуальные особенности самого студента (уверенность в себе, комму-
никативные умения), отношения в группе и отношения с преподавате-
лями, высокий уровень профессионального и личностного самоопределе-
ния, психологическая готовность к получению высшего профессиональ-
ного образования, оснащенность учебно-воспитательного процесса, рас-
положение учебного учреждения, формы текущего и итогового контроля 
знаний по предметам, новый режим сна и отдыха, самостоятельный образ 
жизни. 

В ТГПУ имени Л.Н. Толстого действует центр психолого-педагогиче-
ской, методической и консультационной помощи, куда могут обратиться 
студенты при возникновении проблем с адаптацией. 

Целью психологического консультирования является психологическая 
поддержка студентов в период адаптации к обучению в вузе. 

Можно использовать разные виды консультативной работы: индивиду-
альное консультирование проводится по запросу студента, оно направ-
лено на анализ личностных особенностей, устранение деструктивных сте-
реотипов, оказание психологической помощи. Данный вид консультиро-
вания позволяет студенту выявить проблемы и найти в себе силы спра-
виться с ней. Консультант не дает советов и рекомендаций, не предлагает 
готовое решение. Задача консультанта- подтолкнуть к самостоятельному 
решению своего запроса. 

Консультант должен соблюдать ряд принципов: доброжелательное и 
безоценочное отношение к студенту. Он должен быть умелым и эмпатий-
ным слушателем, оказывать психологическую помощь, так как учащийся, 
который за ней обратился, действительно понял, что он в ней нуждается. 
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Принцип ориентации на нормы и ценности учащихся предполагает ува-
жение норм и ценностей учащегося и воздействие на них Консультанту 
не в коем случае давать советы. Необходимо, чтобы студент сам хотел 
разобраться в себе и изменил свою жизнь к лучшему. Важнейшим усло-
вием для психологического консультирования является анонимность. 
Студент должен чувствовать себя в безопасности и понимать, что все, что 
он скажет психологу останется между ними и не будет использовано про-
тив него. Очень важным является включенность учащегося в процесс кон-
сультирования. При разговоре должно быть интересно, студент должен 
активно искать пути разрешения своей ситуации. 

На встрече необходимо установить контакт со студентом, собрать ин-
формацию. Учащийся должен осознать желаемый результат при помощи 
психолога. Затем они совместно вырабатывают решение. Следующим 
этапом является обобщение результатов взаимодействия и выход из кон-
такта. Необходимо учитывать тот факт, что консультация длится час. 
Надо, чтобы и психолог, и студент располагали свободным временем. 

Помощь студентам в процессе адаптации может оказать куратор 
группы. Это преподаватель вуза, который прикреплен к группе с целью 
наблюдения за успеваемостью, успехами студентов в учебной и внеуроч-
ной деятельности, помощью в решении возникающих проблем в процессе 
обучения в вузе. 

На кураторском часе можно провести беседу со студентами-первокурс-
никами о причинах трудностей, испытываемых ими в процессе первых 
дней адаптации к обучению в вузе, также необходимо провести анкетиро-
вание и выяснить, кто из студентов является иногородним и живет в об-
щежитии и помочь им в решении бытовых проблем. 

Также необходимо выявить творческие интересы студентов и предло-
жить им участие в различных кружках и секциях. 

Участие в ежегодных праздниках «Знакомьтесь, мы первый курс», 
«Тропа первокурсника» и др. позволит сплотить коллектив, создаст бла-
гоприятный психологический климат в коллективе учащихся. 

Также при необходимости можно провести групповое консультирова-
ние, которое позволит проработать различные проблемы в группе. 

Также психологом центра психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи проводились различные психологические 
игры и упражнения на снятие эмоционального напряжения, на знаком-
ство, на создание благоприятного психологического климата в коллек-
тиве, тренинги личностного роста, тайм менеджмента, целеполагания. 

Студентам были даны рекомендации, которые будут способствовать 
успешной адаптации: соблюдение режима дня, здоровый образ жизни, за-
нятие спортом, хобби, доброжелательное отношение к одногруппникам, 
разрешение возникающих противоречий и трудностей с куратором, пози-
тивное мышление, терпение, развитие умения преодолевать трудности, 
практика бесконфликтного общения. 

Также была проведена с педагогами, работающими на первом курсе, им 
даны следующие рекомендации: познакомить студентов с вузом, на пер-
вых занятиях рассказать о системе обучения и требованиях, 
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предъявляемых к обучающимся, быть доброжелательными и тактичными, 
раскрыть потенциал каждого студента, применять на занятиях индивиду-
альный и дифференцированный подходы, рассказать о воспитательной 
работе, проводимой на каждом факультете, привлечь талантливых ребят 
к посещению различных кружков и секций, вовлечь обучающихся в об-
щественную работу, проводимую в вузе, выявить студентов, нуждаю-
щихся в оказании психологической помощи и отправить к психологу цен-
тра, хвалить студентов за достижения, не сравнивать друг с другом и 
предыдущими курсами, проводить совместные мероприятия в группе, 
способствующие сплочению группы, проводить индивидуальные беседы, 
мотивировать студентов, создавать ситуацию успеха. 

Также была проведена работа с родителями первокурсников, им даны 
рекомендации: соблюдения режима труда и отдыха, регулярный восьми 
часовой сон, создание благоприятных условий для обучения, контроль за 
посещаемостью и успеваемостью, внимание к ребенку, его проблемам и 
трудностям, подчеркивание сильных сторон, отсутствие сравнения с дру-
гими, отсутствие критики, любовь и поддержка. 

Психологическое консультирование является эффективным инстру-
ментом для успешной адаптации студентов к обучению в вузе. Комплекс-
ная помощь студенту-первокурснику в процессе адаптации со стороны 
всех участников образовательного процесса: преподавателей, педагогов, 
кураторов, психологов центра, родителей позволит почувствовать себя 
уверенным в своих силах, даст возможность для творческой самореализа-
ции и профессионального роста. 
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ЗАЛОГ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ: ВАЖНОСТЬ 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная тема воспита-

ния детей с нарушением зрения, а именно, значимость нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста. Описывается роль нравствен-
ных ценностей и принципов в гармоничном развитии малышей с наруше-
нием зрения. Статья подчеркивает, что каждый ребенок уникален, и по-
тому важно учесть его индивидуальные потребности и возможности 
при воспитании. Автор приводит ряд практических рекомендаций для 
успешного нравственного воспитания детей с нарушением зрения. В за-
ключение статья подчеркивает, что нравственное воспитание является 
процессом, который развивается на протяжении всей жизни. Отмеча-
ется, что родительская любовь, поддержка и постоянное участие явля-
ются ключевыми компонентами успешного нравственного воспитания 
детей с нарушением зрения. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольник со зритель-
ной патологией. 

В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и 
зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны по-
ниманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности мо-
рального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [2]. 

Дошкольный возраст – начальный этап в формировании личности, по-
этому этот возраст считается важнейшим этапом в развитии нравствен-
ных представлений. Именно в этот период у ребёнка возникают такие лич-
ностные новообразования как соподчинение мотивов, усвоение норм мо-
рали и формирование произвольности поведения между детьми устанав-
ливаются положительные взаимоотношения, возникает дружба, формиру-
ются доброжелательность и уважительное отношение друг к другу в про-
цессе общения. Правильное воспитание становится препятствием к 
накоплению негативного социального опыта, к развитию у ребёнка неже-
лательных навыков и привычек, которые могут неблагоприятно сказаться 
на развитии нравственных представлений [1]. 

Дефекты зрения оказывают влияние на ход психического и физиче-
ского развития ребёнка, но не определяют развития личности в целом. 
Первичный дефект может вызвать многообразные вторичные изменения 
в психике, которые различны по своей силе, значимости и характеру. 
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В развитии личности дошкольника с нарушением зрения есть особен-
ности, которые влекут за собой трудности в нравственном воспитании. 
Основная сложность воспитания заключается в том, что приходится 
иметь дело с последствиями первичного дефекта, которые выражаются в 
отсутствии навыков ориентирования в пространстве, невозможности пра-
вильного восприятия предметов и явлений окружающей действительно-
сти, неумении контактировать с другими людьми. 

Возникновение социальных последствий дефекта зрения связано с 
условиями жизни и воспитания ребенка. Обычно, как только в семье за-
мечают, что ребенок имеет определенный физический недостаток, напри-
мер, глубокое нарушение зрения, он становится в определенную социаль-
ную позицию развития. Все его отношения с окружающим миром начи-
нают строиться иначе, чем у здорового ребенка, ему создаются особые 
«охранительные», щадящие условия. Ребенок становится центром, к ко-
торому направлено внимание и забота остальных членов семьи, он не 
имеет никаких обязанностей по дому и воспринимает это как должное. В 
других семьях стесняются слепоты ребенка, ограничивают его деятель-
ность и общение с другими людьми, особенно со сверстниками. При таких 
условиях у ребенка с дефектом зрения могут сформироваться такие отри-
цательные качества, как эгоизм, пассивность, неумение и нежелание тру-
диться. 

А.Г. Литвак в своих трудах указывает на то, что устойчивые свойства 
личности, такие как темперамент, способности, мировоззрение и харак-
тер, лишь косвенно зависят от зрительного дефекта. Эта связь, с одной 
стороны, обусловлена недостатками чувственного познания и неудачным 
опытом познавательной и ориентировочной деятельности, а с другой – не-
благоприятными условиями воспитания, выпадением из общества, огра-
ничением деятельности и отрицательными попытками наладить контакт 
со зрячими. В связи с этим у слепых и слабовидящих детей формируются 
нравственные представления об отрицательных моральных (эгоизм, эго-
центричность, отсутствие чувства долго), волевых (несамостоятельность, 
нерешительность, упрямство, внушаемость, негативизм), эмоциональных 
(равнодушие к близким, эмоциональная черствость) и интеллектуальных 
(отсутствие любознательности) качествах личности [3]. 

У детей с нарушением зрения нередко наблюдается вербализм, а также 
чисто словесное знание жизни из-за ограниченности чувственного опыта 
и недостаточного для своего возраста знакомства с предметным миром и 
действительностью. Такой ребёнок часто в процессе общения неверно 
воспринимает реакции других на своё поведение, что может вызвать не-
правильное отношение к людям, событиям и своим поступкам. Часто у 
дошкольников с нарушенным зрением наблюдается бесцеремонность в 
установлении контактов со старшим поколением. Дети настойчиво тре-
буют общения, бестактно прерывают разговоры старших. Конечно, такое 
поведение не соответствует нравственным требованиям общества. 

Тифлопсихологи отмечают различное влияние зрительного дефекта на 
развитие компонентов личности. Практически независимы от дефекта 
зрения следующие компоненты личности: убеждения, мировоззрение, 
нравственные качества. У слепых и слабовидящих детей нет каких-то 
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совершенно особых качеств личности, в корне отличных от тех качеств, 
которые имеются у нормальных детей. Ясно, что при соответствующих 
условиях и нормально видящий ребенок может вырасти избалованным, 
изнеженным эгоистом, не умеющим трудиться на общую пользу, стоя-
щим в стороне от коллектива, не умеющим найти свое место в жизни [3]. 

Несмотря на все вышеперечисленные факты нравственное воспитание 
является важной частью развития любого ребенка, включая дошкольни-
ков с нарушением зрения. Вот несколько рекомендаций для родителей, 
которые помогут им эффективно осуществлять нравственное воспитание 
своего ребенка. 

1. Созерцайте свой пример: ваш собственный образ жизни и поведение 
будут служить примером для вашего ребенка. Постарайтесь быть честным, 
добрым и заботливым человеком, чтобы ваш ребенок мог вас подражать. 

2. Обучайте ценностям: основывайте нравственное обучение на цен-
ностях, таких как уважение, честность, толерантность и сострадание. 
Объясняйте эти ценности своему ребенку и демонстрируйте их на прак-
тике. 

3. Используйте тактильные и аудиальные методы обучения: для до-
школьников с нарушением зрения особенно важно прибегать к тактиль-
ным и аудиальным методам обучения. Используйте тактильные матери-
алы, текстуры, а также аудиокниги и разговоры, чтобы помочь им осо-
знать и усвоить принципы морали. 

4. Объясняйте социальные правила и нормы: разъясняйте своему ре-
бенку социальные правила и нормы, такие как вежливость, уважение к 
другим людям и волеизъявление согласно этикету. Поясняйте, почему эти 
правила важны и какие последствия могут быть при их нарушении. 

5. Вкупе со специалистами: работайте с педагогами и специалистами, 
занимающимися обучением ребенка с нарушением зрения. Запросите со-
веты и рекомендации от них по вопросам нравственного воспитания и 
адаптированию материалов и методик для вашего ребенка. 

6. Развивайте эмпатию: Эмпатия является важным аспектом нрав-
ственного воспитания. Поддерживайте ребенка в проявлении понимания 
и сострадания к другим людям, объясняя, какие эмоции можно ощутить 
другими людьми и как наши действия могут влиять на них. 

7. Освежите нравственное образование в семье: продолжайте укреп-
лять нравственные ценности и обсуждать этические вопросы в семейных 
беседах и повседневных ситуациях. Например, обсудите с ребенком, что 
означает быть добрым другим людям или как помочь кому-то в нужде. 

8. Обсуждайте этические дилеммы: возникновение этических дилемм 
в жизни ребенка – нормальное явление. Используйте такие ситуации для 
обсуждения этических вопросов. Задавайте ребенку вопросы, которые по-
могут ему размышлять над принципами морали и принимать осознанные 
решения. 

9. Определите границы: установите четкие границы и правила поведе-
ния, которые ребенок должен соблюдать. Это поможет ему развить само-
контроль и понимание того, что является приемлемым и неприемлемым. 

10. Оценивайте прогресс: поощряйте и поощряйте ребенка за его до-
стижения в нравственном воспитании. Важно отмечать его усилия и по-
степенный прогресс, чтобы укрепить его мотивацию и самооценку. 
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11. Задействуйте сообщество: используйте возможности для ребенка 
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми в нравственно-этиче-
ском контексте. Участие в общественных мероприятиях и благотвори-
тельных проектах поможет ребенку понять важность служения и помощи 
другим. 

Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и нравственное воспи-
тание должно быть адаптировано к его индивидуальным потребностям и 
возможностям. Поддерживайте открытую и теплую коммуникацию с ва-
шим ребенком, чтобы он чувствовался комфортно обсуждать эти вопросы 
с вами. Развивайте в нем самостоятельность и критическое мышление, 
чтобы обучать его принимать моральные решения и отвечать за свои по-
ступки. Не забывайте, что нравственное воспитание – это длительный 
процесс, который требует постоянной работы и поддержки. Будьте терпе-
ливыми и поддерживайте ребенка в его усилиях быть моральным и доб-
рым человеком. 
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Аннотация: в статье доказана необходимость развития творче-
ского воображения со зрительными нарушениями как важного элемента 
психологической готовности к обучению в школе, представлен методи-
ческий анализ возможностей и подходов к развитию данного психиче-
ского развития, выбрав которые педагоги или родители (законные пред-
ставители) в условиях семейного воспитания смогут пройти еще одну 
ступень в преодолении специфических закономерностей развития до-
школьников с нарушением зрения. 

Ключевые слова: творческое воображение, дошкольник, зрительная 
патология. 

Развитое воображение, являясь основой человеческого творчества, 
считается непременным условием психологической подготовки к школе. 
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От того, как развивается творческое воображение ребенка в дошкольный 
период, зависит дальнейшее формирование важных, значимых основ мно-
гочисленных способностей и возможностей для его жизни в последующие 
школьные годы. Поэтому необходимо не только уделять внимание дан-
ному психическому процессу в организованной образовательной деятель-
ности в группах компенсирующей или комбинированной направленно-
сти, но и в условиях ближайшего семейного окружения. 

Проявление творческого воображения старших дошкольников с нару-
шением зрения опирается на усвоенные ими собственные знания и ощу-
щения, при которых ребенок способен создавать свободно оперируемые 
им фантастические идеи и образы, составляющие основу творчества. 

Для того чтобы творческое воображение ребенка с нарушением зрения 
отличалось индивидуальной оригинальностью и смелостью воплощае-
мых идей, необходимо расширять запас его понятий и знаний, помогаю-
щие накапливать впечатления, которые ребенок может использовать в 
творческом фантазировании. Творческое начало, потребность в творче-
ском исполнении и созидании нового относительно развития воображе-
ния развиваются благодаря игровой деятельности. При умелом руковод-
стве педагогов игра способствует, прежде всего, развитию творческого 
воображения, позволяющего детям придумывать и реализовывать разно-
образные планы как индивидуальных, так и коллективных творческих иг-
ровых действий. Именно в игровой форме в последующем у детей зарож-
даются элементы художественного творчества, находящие отражение за-
мыслов в рисунках, лепке, аппликации, стишках и сказках. 

О.Н. Беляева, проводя исследование вопроса развития творческого во-
ображения старших дошкольников с нарушением зрения отмечает, счи-
тает, что развитие творческого воображения дошкольников с нарушен-
ным зрения можно осуществлять в художественно-эстетической деятель-
ности различного характера [1]. 

Г.М. Галактионова отмечает, что именно изобразительная деятель-
ность достаточно успешно может развивать навыки творческого вообра-
жения у дошкольников с нарушенным зрением, поскольку в процессе дан-
ной деятельности дети преодолевают трудности формирования, опозна-
ния идентификации образов их дальнейшее практическое использование 
в различных видах предметно- практической, учебной, игровой и само-
стоятельной творческой деятельности. Автор отмечает специфику прояв-
ления особенностей творческого воображения в виде нарушения целост-
ности и предметности образов воображения ввиду нарушения полноцен-
ного зрительного восприятия и не дооценку сохранных анализаторов, 
скудность круга запаса образов чувственного и окружающего мира, нару-
шение тонкой дифференцировки объектов, что затрудняет формирования 
образов воображения и сам творческий процесс [3]. 

Н.Ф. Губанова говорит о том, что развитие игрового творчества свя-
зано с постепенным обогащением игрового содержания, в котором проис-
ходит творческое преобразование и усвоение того, что ребенок берет из 
окружающей его жизни, побуждая тем самым комбинировать известные 
ему события, дополняя и создавая разнообразные их новые сочетания, в 
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которых имеется возможность смотреть на ситуации с различных точек 
зрения [4]. 

С течением времени, детей начинают увлекать игры не только с изоб-
ражаемой деятельностью взрослых, но и с большим упоением играют в 
игры, навеянные литературными произведениями – театрализованные. 
Особое значение в возникновении театрализованной игры, отводится 
именно сюжетно-ролевой игре, которая является неким плацдармом для 
ее развития, интенсивно развивающейся в старшем дошкольном возрасте, 
когда у детей появляется способность показать образ в развитии и умении 
передавать разнообразные состояния персонажа и его поведение. 

По мнению И.П. Фармана, детское творчество в театрализованной 
игре проявляется в создании драматургического материала, в исполнении 
замысла и оформлении спектакля. В процессе театрализованной деятель-
ности происходит накопление художественно-образных впечатлений че-
рез восприятие театрального искусства, активное включение в художе-
ственно-игровую деятельность, поиск и интерпретация поведения в роли, 
создание и оценка детьми продуктов совместного и индивидуального 
творчества [9]. 

В любом случае, в каждой из игр присутствует возможность драмати-
зации, поскольку всякая драма связана с игрой, в которой ребенок стре-
мится познать свои возможности любого перевоплощения, в непрерыв-
ном поиске чего-либо нового и в различных комбинациях уже знакомого. 
Как раз в этом и проявляется особенность игры-драматизации, которая 
может стать спектаклем, как для зрителей, так и для самого ребенка. 

Так, часть исследователей, во главе с Д.В. Менджерицкой, считают те-
атрализовано-драматизированную игру источником художественного 
творчества для старших дошкольников, подчеркивая, что переход игры-
драматизации к искусству в том, что у детей в возрасте 6–7 лет она часто 
становится спектаклем [4]. 

Однако творческую активность детей и их фантазийные проявления в 
импровизации может вызвать не только подготовка и проведение самого 
спектакля, но и сама последующая работа, в ходе которой воспитатель, 
используя метод ассоциации, вспоминает с детьми сюжет спектакля в со-
провождении музыки и атрибутов, используемых в проведенном спек-
такле. 

К шести годам у детей часто возникают игры смешанного типа, где 
общим является наличие воображаемой ситуации, стремление к позна-
нию, в ходе, которых, рождаются новые замыслы и фантастические 
планы, требующие размышления и подготовки. Подобные игры разви-
вают детское коллективное творчество, среди них, можно выделить игры-
путешествия, вызывающие у детей неподдельный интерес, которые могут 
проводиться в любом месте и в любое время года. 

Изобразительная деятельность, по выводам А.В. Запорожца, включа-
ющая рисование, аппликацию и лепку, имеет огромное значение в разви-
тии творческого воображения детей старшего дошкольного возраста, яв-
ляясь поистине кладезем и неисчерпаемым источником детского творче-
ства по созданию оригинальных фантастических образов, смелых 
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творческих идей и эмоционального вдохновения, способной в полной 
мере отобразить впечатления ребенка об окружающей его действительно-
сти [6]. 

Воплощая в своих работах образы предметов из бумаги, красок, пла-
стичного материала ребенок способен выделять в реально созданном 
предмете именно те его стороны, которые могут быть действительно во-
площены ребенком в создаваемом им материале. Так, в процессе рисова-
ния и раскрашивания ребенок отделяет от предмета его форму и цвет, что 
позволяет выразить на плоскости и цвет, и форму изображаемого пред-
мета. Тогда как в процессе лепки происходит определение формы и отно-
сительной величины предмета, не позволяя изобразить цвет, вместе с тем, 
лепка дает прекрасную возможность воплощения различной объемной 
формы [8]. 

Изобразительная деятельность, по мнению Н.М. Корсуновой, содей-
ствует развитию творческого воображения и творческих способностей ре-
бенка, если этому способствуют активные побудительные факторы при-
влечения интереса и внимания ребенка, такие как наблюдение, к рисова-
нию, лепке, аппликации. 

Глубокое эмоциональное переживание при восприятии предмета или 
явления, вызывает у ребенка потребность показать все это изобразитель-
ными средствами. Рисование поистине является одним из любимых дет-
ских занятий, способным дать большой простор для проявления творче-
ской активности дошкольников, так, создавая рисунок, ребенок еще раз 
переживает тот эмоциональный подъем, познавший ранее, испытывая 
огромное удовольствие от самого процесса рисования [7]. 

Старший дошкольный возраст по праву считается возрастом расцвета 
рисования, рисунки детей в этом возрасте приобретают полную содержа-
тельность, различные эпизоды дети часто заимствуют из известных им 
произведений, видоизменяя их. Благодаря освоению различных средств и 
приемов по созданию образов, в рисунках дошкольников отмечается ори-
гинальность образных исполнений, которые становятся все разнообразнее 
и богаче, пронизанные эмоциональными, эстетическими чувствами, при-
обретая обобщенность, но сохраняя при этом конкретный, наглядный ха-
рактер и личностный смысл. 

Особое влияние на выразительность и яркость передаваемых образов 
оказывают нетрадиционные техники рисования, которые являются из-
любленным действом в старшем дошкольном возрасте, становясь своеоб-
разным толчком к проявлению самостоятельности и выражению индиви-
дуальности ребенка. Ведь изначально детское рисование сводится не к 
тому, что именно нужно рисовать, а на чем и чем. Комбинируя и применяя 
различные способы изображений в одном рисунке, ребенок может само-
стоятельно определить, какая техника ему больше подходит для вырази-
тельности придуманного образа [5]. 

К таким нетрадиционным техникам относится монотипия разных ви-
дов, кляксография, каракулеграфия, рисование пальчиком, ладошкой и 
методом тычка, батик, граттаж, рисование солью, нитками и многие дру-
гие, которые при свободном творческом процессе ребенка развивают 
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фантазию, творческое воображение, дают полную свободу самовыраже-
нию, снимая отрицательные эмоции [2]. 

Активное развитие творческого воображения ребенка, проявляется в 
решении различных композиций и придумывании для изображаемых ге-
роев деталей одежды или в добавлении к ним разнообразных предметов, 
изменении пропорций, показывая при этом значимость героя и являю-
щихся существенными по замыслу ребенка. Как правило, такие образы 
обладают определенными чертами, на создание которых влияет эмоцио-
нальная сторона. Под влиянием чувств ребенок наделяет образ такими вы-
разительными чертами, которые позволяют понять окружающим содер-
жание изображаемого им образа и его отношение к нему [2]. 

С.В. Погодина отмечает успешность развития творческого воображе-
ния в аппликативном процессе поскольку он дает право выбора, не заго-
няя ребёнка в строгие рамки образца. Предоставляя ребенку самому воз-
можность выбирать фоновый цвет, форму элементов, выбор разных спо-
собов создания выразительного образа, подталкивая его к творческому 
поиску, тем самым способствуя развитию творческого воображения [9]. 

Таким образом можно сказать, что старшие дошкольники с наруше-
нием зрения более эффективно будут развивать творческое воображение 
если на этапе коррекционного процесса активнее использовать осознан-
ный выбор ребенком подходящих форм, цвета, композиции или рисунков 
для создания динамичных образов, ликвидируя проблемы подсознатель-
ного нарушения выбора цветового решения, соразмерности изображения 
и плоскости, стремления самостоятельности передачи в новом продукте 
своего эмоциональное отношение к изображаемому объекту или явлению. 
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НА ПУТИ К УСПЕШНОМУ ОБЩЕНИЮ: СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СО ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ СЕМЬИ 

Аннотация: в статье рассматриваются стратегии развития ком-
муникативных навыков дошкольников со зрительной патологией в кон-
тексте семьи. Автор подчеркивает, что важным аспектом является 
раннее выявление и индивидуализация подхода к каждому ребенку с нару-
шением зрения. Родители и специалисты должны замечать особенности 
развития и потребности ребенка уже на ранних этапах его жизни и при-
ступать к работе над коммуникативными навыками как можно раньше. 
Это поможет сформировать эффективные коммуникативные страте-
гии для каждого ребенка и обеспечить ему необходимую поддержку. 

Ключевые слова: общение, дошкольник со зрительной патологией, семья. 
Общение возможно только с использованием определенных средств 

коммуникации, поэтому становится очевидным, что значимая роль, отво-
дится органам чувств. Б.Г. Ананьев считал, что человек – это открытая 
информационная система, связь с миром, которая осуществляет через сен-
сорные каналы – визуальный аудиальный, ольфакторный и т. д. С их по-
мощью и их взаимодействием в нашем сознании формируется полная кар-
тина мира. Нарушение или ослабление в работе этих каналов влечет за 
собой не только искажение образов реальности, но и нарушает общие 
условия нормального психофизического развития личности [2]. 

Одним из наиболее сложных и тяжелых по последствиям являются 
нарушения зрительного анализатора. В настоящее время в большинстве 
случаев зрительные нарушения имеют тенденцию прогрессировать на 
фоне общей психосоматической ослабленности ребенка. Наиболее рас-
пространенными зрительными аномалиями являются нарушения рефрак-
ции и аккомодации (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), ам-
блиопия и косоглазие, развивающиеся в дошкольные годы. 

Тифлологи подчеркивают, что зрительная депривация существенно 
влияет на развитие процесса общения, однако, не могут изменить общую 
структуру его строения. Ученые обращают внимание на то что аномаль-
ность процесса развития общения заключается прежде всего в специфики 
органического дефекта зрения, предопределяющий развитие процесса 
восприятия и конверсии информации об окружающем мире, необходимое 
для развития коммуникативной деятельности; далее несомненно систе-
мой отношений принятых в социуме, в котором находиться ребенок с 
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нарушением зрения и мнением окружающих о признании его равным; 
также в системе направленных мер по обучению, воспитанию и т. п., ко-
ординирующих социальное и духовное развитие индивида; специфики 
развития личностных параметром и темперамента [1]. 

В своих исследованиях Г.В. Григорьева отмечает, что нарушение ра-
боты зрительного анализатора значительно влияет на ход общего психи-
ческого развития детей с нарушением зрения. Особенно это проявляется 
в перцептивной стороне общения, поскольку депривированный глаз дает 
фрагментарное и схематическое отражение объектов и действий людей, 
неполное понимание событий, в частности социально-эмоциональной 
направленности, а именно в плане проявления проксемических средств 
общения (мимики и пантомимики) при социально-коммуникативном виде 
общения. Развитие данных форм общения значительно снижена онтоге-
нетически, и обусловлена как депривированным зрительным дефектом, 
так и всем ходом развития коммуникативной деятельности. Автор под-
держивает мысль о том, что в дошкольном возрасте у данной категории 
характер общения носит внеситуативно-познавательный характер, по-
скольку ребенок на уровне бессознательного пытается накопить достаточ-
ный запас знаний для компенсации депривированного анализатора, а не-
вербальные средства коммуникации требуют специального изучения, 
формирования и владения, что, несомненно, подчеркивает автор приведет 
в целом к совершенствованию всех форм общения как речевых, так и не-
речевых [3]. 

По мнению И.Г. Корниловой, общение дошкольников с нарушением 
зрения характеризуется неустойчивостью, фрагментарностью неречевых 
средств общения, неконкретностью содержания речевых высказываний, 
трудностями установления межличностных контактов и взаимодействия 
между партнерами по общению ввиду отсутствия четкого визуального 
представления о социально значимых эмоциональных проявлениях соци-
ально-коммуникативных контактов, низким уровнем осознания соци-
ально принимаемого и одобряемого поведения. По мнению автора для до-
школьников интенсивное развитие социально-коммуникативного поведе-
ния и общения возможно при использовании в свободной самостоятель-
ной деятельности дошкольников элементов креативной игры-драматиза-
ции, направленной на развитие всех сторон коммуникации (общения) как 
речевых (накопление словарного запаса, развитие диалогической речи), 
так и неречевых (развитие мимики и пантомимики), а также формирова-
ние умений ориентироваться на мнение других людей отличных от соб-
ственного мнения, установления интересов к сверстнику, умение догова-
риваться, находить общее решение, убеждать, оценивать взаимопомощь в 
игре [5]. 

Как отмечает В.З. Денискина, для детей со зрительной депривацией 
особенно при достаточно дистантном общении типично неточное воспри-
ятием жестов, мимики и пантомимики из-за уменьшения остроты зрения 
и бинокулярных нарушений. Вероятность использования проксемических 
актов зависит от необходимости уточнения словесной информации, у де-
тей наблюдается формализм знаний представлений о жестах, а образы 
представлений, привязанных к одной ценности, диапазон их 
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представлений о жестах уже, а сами изображения фрагментарны и схема-
тичны и действуют не как независимые единицы в средствах невербаль-
ной коммуникации, а как вспомогательные средства, определяющие сло-
весный материал [4]. 

Недостатки коммуникативной деятельности и коммуникации, как пра-
вило, можно компенсировать и исправить в ходе специальной коррекци-
онной работы, которая создаст целостное, систематическое, обобщенное 
и адекватное знание мира, представлений о человеке и его отношения к 
индивидуальному общению и коммуникации с окружающим социумом. 
И важную роль в этом процессе должна сыграть семья и ближайшее окру-
жение ребенка со зрительной патологией. 

Развитие общения у дошкольников с нарушением зрения в семье мо-
жет потребовать некоторых специфических подходов и стратегий. Вот не-
сколько рекомендаций: 

Разнообразные коммуникационные средства: Используйте разные 
способы коммуникации, чтобы ваш ребенок мог общаться эффективно. 
Это может включать использование тактильных жестов, речи и звуковых 
сигналов. Проявите терпение и поддержку в процессе освоения разных 
способов коммуникации. 

Развитие слуховых навыков: уделите особое внимание развитию слу-
ховых навыков у вашего ребенка. Это поможет ему лучше воспринимать 
и интерпретировать звуки и речь вокруг него. Игры, музыкальные инстру-
менты и разговоры помогут развить слух и лучше ориентироваться в окру-
жающем мире. 

Установление контакта голосом и прикосновениями: используйте 
свой голос и физический контакт, чтобы установить более тесный контакт 
с ребенком. Говорите ясно и излагайте мысли последовательно, обращая 
внимание на интонацию и ритм речи. Касание, объятия и прикосновения 
также могут помочь установить эмоциональный контакт и укрепить связь 
с вашим ребенком. 

Предоставление доступа к адаптированной технике: информационно-
коммуникационная технология может играть важную роль в развитии об-
щения для детей с нарушением зрения. Предоставьте вашему ребенку до-
ступ к адаптированным устройствам, таким как компьютеры с программ-
ным обеспечением для чтения или специальными коммуникаторами с то-
чечным шрифтом Брайля. Это поможет ребенку учиться и общаться ак-
тивнее. 

Игровые и образовательные активности: игры и образовательные ак-
тивности предоставляют отличные возможности для развития общения у 
дошкольников с нарушением зрения. Используйте тактильные игрушки, 
конструкторы с тактильной разметкой или игры с использованием точеч-
ного шрифта Брайля. Это поможет ребенку развивать творческое мышле-
ние, взаимодействие и коммуникативные навыки. 

Разработка сенсорных материалов: создание и использование сенсор-
ных материалов может быть полезным для развития коммуникативных 
навыков у детей с нарушением зрения. Это могут быть тактильные мате-
риалы разной текстуры, формы и размера, которые помогут ребенку 
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исследовать окружающий мир через осязание. Используйте такие матери-
алы в игровых и обучающих активностях, чтобы стимулировать восприя-
тие и коммуникацию. 

Сотрудничество с специалистами: не стесняйтесь обратиться за помо-
щью к специалистам, таким как врачи, педагоги и терапевты, которые 
имеют опыт работы с детьми с нарушением зрения. Они могут дать цен-
ные рекомендации и предложить индивидуальные стратегии развития об-
щения для вашего ребенка. 

Создание поддерживающей среды: важно создать домашнюю среду, 
которая будет поддерживать и стимулировать развитие общения у вашего 
ребенка. Обеспечьте доступность игрушек, книг, инструментов и других 
материалов, которые будут способствовать развитию коммуникативных 
навыков. Также уделите внимание своему общению с ребенком, выра-
жайте интерес и радость во время общения, поощряйте его инициативу и 
самовыражение. 

Вовлечение ребенка в социальные ситуации: попытайтесь включить 
своего ребенка в различные социальные ситуации, как внутри семьи, так 
и среди других детей и взрослых. Это поможет развить навыки общения, 
социальную адаптацию и уверенность в себе. Участие в групповых заня-
тиях, походы в парк или на площадку, посещение музеев или концертов – 
все это предоставит ребенку возможности для общения и взаимодействия 
с другими. 

Любовь, терпение и понимание: важнейшей составляющей развития 
общения у дошкольников с нарушением зрения является ваше чувство 
любви, терпение и понимание. Ребенок может столкнуться с трудностями, 
но ваша поддержка и уверенность в его способностях помогут ему пре-
одолеть преграды и развивать свои коммуникативные навыки. 

Не забывайте, что каждый ребенок уникален, и может потребоваться 
индивидуальный подход к его развитию. Важно поддерживать положи-
тельную и поддерживающую атмосферу в семье, а также обратиться за 
помощью к специалистам, таким как педагоги-дефектологи или реабили-
тологи, для получения дополнительной поддержки и рекомендаций. Ваша 
любовь, забота и поддержка сыграют важную роль в стимулировании раз-
вития общения у вашего ребенка. 
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НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА?  
ПОПРОБУЙТЕ АППЛИКАЦИЮ! 

Аннотация: в статье рассматривается интересный, простой для 
организации в условиях семейного воспитания, вид художественно-эсте-
тической деятельности ребенка-дошкольника – объемная аппликация. 
Родителям даны простые и понятные рекомендации по обучению детей 
этому виду художественного творчества: необходимые материалы, по-
следовательность действий, подготовка к работе, непосредственная 
структура занятия, факторы успешности, а также приведены примеры 
создания простейших объемных аппликаций. 

Ключевые слова: объемная аппликация, дошкольник, семья. 
Аппликация – это вид художественного творчества, который исполь-

зуется для художественного оформления различных предметов с помо-
щью прикрепления к главному фону некоторых вырезанных декоратив-
ных или же тематических форм [1]. 

Наиболее интересной и доступной для детей дошкольного возраста яв-
ляется аппликация из бумаги разных ярких расцветок. Простота матери-
ала и его обработки стимулируют творческую активность у детей, а также 
позволяют легко овладеть разными ручными умениями и навыками, даже 
в условиях домашнего воспитания. В нашем случае мы предлагаем ис-
пользовать объемную аппликацию, являющуюся усложнённым видом 
обычной аппликации. Создавая объёмную аппликацию, мы развиваем 
способность мыслить нешаблонно, придумывать больше образов и пред-
лагать новые идеи, эмоционально реагировать на творческий процесс, ак-
тивизировать индивидуальный потенциал ребенка, его критичность 
взглядов, самостоятельность, общее стремление ребенка к участию в 
творческом процессе, самовыражению, пониманию значимости творче-
ства. 

Объемная аппликация представляет собой необычную технику, кото-
рая позволяет им придать самой простой и обычной аппликации некий 
объем. Важно объяснить ребенку суть этого вида аппликации: что на ос-
нову наклеивается не вся поверхность вырезанных деталей, а лишь только 
их часть. Объемные аппликации требуют для своего изготовления мате-
риалы, которые всегда есть под рукой у каждого дома: цветная бумага, 
ножницы, клей, вата, нитки, картон или плотная бумага. 

Чтобы научиться изготавливать объемные аппликации типа домов, 
транспорта, птиц и т. д. дети должны четко выделять отдельные детали 
изделия, определять их форму, пространственное расположение. Для 
этого, во время прогулки, обязательно обращайте внимание ребенка на 
детали предметов окружающего мира, их отличительные признаки, 
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структуру. Например, дом состоит из фундамента (основания), стен, окон, 
крыши и т. д. Это помогает детям при выполнении аппликации вспоми-
нать, как лучше изобразить предмет. Также отличной рекомендацией яв-
ляется совместное рассматривание картин, иллюстраций, чтение расска-
зов, стихотворений и т. д. 

Вот несколько шагов, которые помогут вам научить ребенка создавать 
объемные аппликации. 

1. Подготовьте материалы: вам понадобятся различные материалы, та-
кие как цветная бумага, картон, ножницы, клей, нитки, пуговицы, кусочки 
ткани и т. д. Соберите все вместе, чтобы ребенок мог легко ими пользо-
ваться. 

2. Изучите тему: поговорите с ребенком о теме, которую он хочет изоб-
разить в аппликации. Может быть это животное, растение, транспортное 
средство и т. д. Рассмотрите картинки или книги на эту тему, чтобы ребе-
нок имел представление о форме и деталях объекта. 

3. Нарисуйте макет: нарисуйте совместно с ребенком макет объекта на 
бумаге или картоне. Обведите контур или нарисуйте основные линии, 
чтобы ребенок мог использовать его в качестве модели. 

4. Перед непосредственным началом работы над аппликацией нужно 
обязательно проговорить про технику безопасности при работе с ножни-
цами и клеем, правила их хранения. Далее нужно выбрать фон, плотную 
и контрастную бумагу для подчеркивания определенной ситуации, а эле-
менты аппликации вырезания из более упругой и эластичной бумаги раз-
ных цветов. 

5. Вырежьте формы: помогите ребенку вырезать необходимые формы 
из цветной бумаги или картона с использованием ножниц. Далее, наряду 
с вырезанием различных форм, детей можно научить изображать объем-
ные предметы приемами сгибания заготовки, например, для передачи зер-
кального отражения сторон ёлочки, листочка, цветка, научить складывать 
бумагу гармошкой и вырезать композиции типа гирлянды, где повторя-
ются элементы. 

6. Собирайте и создавайте: направьте ребенка пошагово, чтобы он мог 
собирать и создавать объемную аппликацию. Помогите ему приклеить ча-
сти вместе, добавить детали и украшения, используя клей или другие спо-
собы крепления. Кисти для намазывания фигур нужно брать в зависимо-
сти от размера заготовок. После работы дети должны вымыть свою кисть 
и высушить. Надо проговаривать, что во время работы кисти кладут на 
специальную подставку. С целью снижения общей и зрительной нагрузки, 
утомления обязательно используйте физкультминутки. Это позволит со-
хранить высокой уровень работоспособности на протяжении всего заня-
тия аппликацией, осуществить профилактику нарушений осанки. Лучше 
всего их проводить перед тем, как дошкольники приступают к самостоя-
тельной работе по созданию образа, чтобы физкультминутки не отвлекали 
детей от самого процесса аппликации. 

7. Экспериментируйте с текстурами: предложите ребенку использо-
вать различные материалы для создания разнообразных текстур в аппли-
кации. Разнообразие материалов, которые вы используете для создания 
объемных аппликаций, поможет ребенку расширить свои возможности и 
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экспериментировать с новыми идеями. Попробуйте использовать повсе-
дневные предметы, такие как пластиковые бутылки, пуговицы или фа-
неру, чтобы добавить интересные текстуры и формы к аппликации. Это 
могут быть мягкие кусочки ткани для пушистых животных или нитки для 
создания волос или хвостов. 

8. Поощряйте творческое мышление: задавайте вопросы ребенку о его 
работе, позволяйте ему выражать свои мысли и идеи. Поощряйте его твор-
ческое мышление и помогайте при необходимости. 

9. Дайте время и пространство: позвольте ребенку работать над аппли-
кацией в своем темпе и дайте ему достаточно пространства для самостоя-
тельного творчества. 

10. Показывайте свои работы: похвалите ребенка за его усилия и пока-
жите его работы другим членам семьи или друзьям. Это поможет создать 
у ребенка чувство гордости и мотивации. 

11. Вовлеките ребенка в игру: предложите ему использовать создан-
ную аппликацию в игровой ситуации. Например, если это аппликация жи-
вотного, придумайте с ребенком историю о его приключениях или ис-
пользуйте его в кукольном спектакле. 

12. Сохраните работы: помогите ребенку сохранить его объемные ап-
пликации, чтобы они могли быть использованы для дальнейшей игры или 
выставки. Вы можете создать альбом или специальное место для хранения 
его творческих работ. Работы детей также можно оформлять в рамки, что 
приносить дополнительную радость детям и эстетику. 

13. Посещайте выставки и мастерские: ищите возможности для ре-
бенка увидеть работы других художников и посетить мастерские, чтобы 
познакомиться с различными техниками и стилями создания объемных 
аппликаций. Это поможет ему найти новую вдохновляющую информа-
цию и развивать свои навыки. 

14. Уважайте творчество ребенка: важно помнить, что главная цель – 
развитие творческих навыков и самовыражение ребенка, а не создание 
идеальных произведений искусства. Поэтому не стоит оценивать его ра-
боты с точки зрения «правильности», а скорее поддерживать его усилия и 
интерес к процессу. 

15. Наслаждайтесь творчеством вместе: принимайте участие в созда-
нии объемных аппликаций вместе с ребенком. Это не только поможет ему 
развивать навыки и воображение, но и укрепит вашу взаимосвязь и сов-
местные моменты творчества. 

Приведем примеры игр с художественными материалами и игр с про-
дуктами деятельности детей: игры с цветной бумагой: «На что похоже?», 
«Весёлые полоски», «Чудесные круги» [2]. 

Игра «На что похоже?». Методика проведения: ребенку дается ин-
струкция: «Необходимо нарвать кусочки разноцветной бумаги. Из частей 
бумаги создать образ животного». Можно дорисовать недостающие эле-
менты: глаза, рот, уши. 

Игра «Веселые полоски». Методика проведения: ребенку дается ин-
струкция: «Нарезать полоски из цветной бумаги. Создать композицию, 
используя нарезанные полоски: лес, дом, детскую площадку и т. д.». Из 
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полосок могут получиться разные предметы: цепочка, букет, пирамидка, 
травка, волосы, забор, дорожки и прочее. 

Игра «Чудесные фигуры». Методика проведения: ребенку дается ин-
струкция: «Необходимо нарезать из цветной бумаги геометрические фи-
гуры (круг, овал, треугольник нарезать из цветной бумаги геометрические 
фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат и т. д.)». Ребенок должен при-
думать и создать животного из данных геометрических фигур. При необ-
ходимости дорисовать недостающие детали: рот, нос, глаза, уши. 

В заключение отметим, что нужно помнить, что ключевое значение 
имеет творческий процесс, а не конечный результат. Каждый ребенок 
уникален, и каждый будет иметь свой собственный подход к созданию 
объемных аппликаций. Поддерживайте ребенка, давайте ему возмож-
ность экспериментировать и наслаждаться процессом создания объемной 
аппликации. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕГРАД: 
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: статья исследует вопросы развития эмоциональной ре-
гуляции поведения у детей, страдающих задержкой психического разви-
тия, анализирует важность эмоциональной регуляции в формировании 
социальных и эмоциональных навыков у детей и обсуждает специфиче-
ские трудности, с которыми сталкиваются дети с задержкой психиче-
ского развития в этом процессе. Автором рассматриваются различные 
стратегии и интервенции, которые могут помочь в поддержке и разви-
тии эмоциональной регуляции у детей с задержкой психического разви-
тия, обсуждается роль родителей и участие окружающей среды в обес-
печении подходящей поддержки и стимулирования эмоционального раз-
вития у этих детей. Итоговые выводы статьи могут быть полезными 
для специалистов в области психологии, образования и педагогики, рабо-
тающих с детьми с задержкой психического развития, а также для ро-
дителей и заботящихся о них. 

Ключевые слова: эмоциональная регуляция поведения, ЗПР, дошкольник. 
Формирование эмоциональной регуляции поведения особую значи-

мость приобретает по отношению к детям со специальными 
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потребностями. Значимость, прежде всего, касается наиболее многочис-
ленной категорий на сегодняшний день – это дети с задержкой психиче-
ского развития. Н.В. Сорокоумова утверждает, что у детей с задержкой 
психического развития старшего дошкольного возраста способность пре-
одолевать негативные ситуации происходит в прямом эмоциональном 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками, через эмоции и эмоцио-
нальную регуляцию ребенка можно проводить в соответствии с его по-
требностями и мотивами в определенной ситуации. Расхождение между 
потребностями реальности вызывает негативные эмоции, которые ведут 
к нарушению поведения, появлению апатии, депрессии. Ребенок с задерж-
кой психического развития более восприимчив к эмоциональной неста-
бильности, более того, он дезадаптивен в обществе [6]. 

Относительно специфики развития эмоциональной сферы дошкольни-
ков с задержкой психического развития Н.А. Деревянкина указывает, что 
для детей характерен системный нестабильный эмоциональный фон: вы-
сокий уровень дезадаптации, общая тревожность, необъяснимые при-
ступы агрессии; а также неадекватные эмоциональные проявления: повы-
шенная речедвигательная деятельность, эмоциональная лабильность, 
ярко выраженное эмоциональное истощение, трофотропность, снижен-
ный уровень эмоциональной компетентности. Также автор указывает на 
низкий уровень понимания эмоциональных переживаний, большее коли-
чество протестных реакций, хроническое эмоциональное напряжение, 
невротические симптомы, отсутствие активного участия в игровых актах 
и деятельности, преобладание депрессивного состояния. При взаимодей-
ствии с ближайшим окружением наблюдается недоверие к взрослым, в 
отдельных случаях боязни взаимодействовать со сверстниками [3]. 

В.А. Степанова, исследуя особенности проявления эмоциональной 
сферы у детей с ЗПР, подмечает незрелость, нестойкость, нестабильность 
эмоциональных проявлений, ситуативность поведения, нереализованную 
возрастную возможность формирования эмоциональной регуляции сво-
его поведения. Большие проблемы в эмоциональном развитии исследова-
тель обнаружил при передаче эмоций более сложного порядка как в ри-
сунке, так и в возможности рассказать о своем сюжете, объясняя специ-
фикой неустойчивости эмоционального состояния, высокой степени ла-
бильности и значимыми недостатками эмоциональной регуляции своего 
поведения, что значительно усугубляет впечатление эмоционального 
недоразвития [7]. 

Н.Л. Белопольская подмечает, что у детей с задержкой психического 
развития присутствует заметная проблема восприятия, осмысления, пони-
мания эмоциональных настроений у людей, низкий общий уровень зна-
ний об эмоциях, выявляются затруднения выстраивания об эмоциональ-
ных переживаниях субъектов, инфантилизм общих знаний, а поведенче-
ские реакции зачастую не соответствуют, проявляются в виде тревожно-
сти и импульсивности [1]. 

В исследованиях Е.А. Порошиной рассматриваются вопросы произ-
вольной регуляции психической деятельности у детей с ЗПР соматоген-
ного происхождения, где автор в качестве особости контингента отмечает 
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его повышенную утомляемость, недостаточную активность общего пси-
хического тонуса, влияющих как на интеллектуальное развитие ребенка, 
так и регуляцию произвольности психических процессов [5]. 

Н.В. Глоба, изучая особенности эмоциональной сферы старших до-
школьников с ЗПР, подмечает общую тенденцию особенностей эмоцио-
нального сферы проявляющуюся в «эмоциональной неустойчивости, 
быстрой смене настроения, снижение самоконтроля, утомляемость, 
наблюдаются проблемы в сфере формирования и понимания социальных 
эмоций, дети не готовы осуществлять регуляцию своих эмоциональных 
состояний и переживаний». Автор подчеркивает, что особенностью эмо-
циональной сферы дошкольников с ЗПР можно также считать снижение 
осознанности эмоциональных переживаний, наличия большего по срав-
нению с нормой протестных, а иногда и агрессивных реакций, системное 
эмоциональное напряжение, неадекватное использование мимических и 
пантомимических эмоциональных проявлений [2]. 

Вопрос рассмотрения саморегуляции поведения детей дошкольного 
возраста с ЗПР нашло отражение в исследованиях У.В. Ульенковой. Ав-
тор говорит о том, что «саморегуляция есть проявление регулятивного 
компонента», влияющего на развитие всех видов детской деятельности 
старших дошкольников с задержкой психического развития [4]. 

Вот несколько рекомендаций о том, как родители могут развивать эмо-
циональную регуляцию поведения у дошкольников с задержкой психиче-
ского развития: 

‒ создайте стабильную и поддерживающую среду: предоставьте сво-
ему ребенку стабильность и предсказуемость в повседневной жизни. 
Установите регулярный распорядок дня с четкими временными рамками 
для еды, сна, игры и обучения. Это поможет ребенку чувствовать себя 
безопасно и комфортно; 

‒ учите ребенка распознавать и называть свои эмоции: помогайте ре-
бенку развивать эмоциональную грамотность, научите его распознавать и 
называть свои эмоции. Используйте картинки, игровые ситуации или по-
казывайте свои собственные эмоциональные реакции, чтобы помочь ре-
бенку понять имена эмоций; 

‒ учите стратегиям эмоциональной регуляции: возможно, ваш ребенок 
испытывает трудности с саморегуляцией. Помогите ему развить навыки 
управления своими эмоциями. Например, научите его глубокому дыха-
нию, счету до десяти перед реакцией и применению визуализации для 
успокоения; 

‒ поддерживайте эмоциональное выражение и коммуникацию: Помо-
гайте ребенку находить способы выражать свои эмоции и мысли. Поощ-
ряйте его использовать слова, рисунки или игрушки, чтобы выразить свои 
чувства. Будьте внимательными слушателями и показывайте понимание 
и эмпатию; 

‒ обеспечьте позитивные модели поведения: Родители являются важ-
ными ролями моделей для детей. Покажите своему ребенку, как эффек-
тивно регулировать свои эмоции, реагировать на стрессовые ситуации и 
решать конфликты. Используйте положительные слова и награды для по-
ощрения желаемого поведения; 
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‒ обратитесь за профессиональной помощью: если у вас возникают слож-
ности или затруднения в содействии эмоциональной регуляции ребенка, про-
консультируйтесь с психологом или специалистом, специализирующимся на 
работе с детьми с задержкой психического развития. Они могут предложить 
индивидуальные стратегии и поддержку для вашей семьи. 

Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и подход к развитию 
эмоциональной регуляции может отличаться. Проявляйте терпение и лю-
бовь, работайте вместе с ребенком, и он сможет развивать свои навыки 
саморегуляции в своем собственном темпе. Основываясь на знаниях о 
своем ребенке и его особенностях, стремитесь создать безопасную и под-
держивающую среду для его эмоционального развития. Не забывайте, что 
эмоциональная регуляция является навыком, который развивается со вре-
менем, поэтому будьте терпеливы и поддерживайте своего ребенка на его 
пути к осознанному управлению своими эмоциями. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Аннотация: в статье затронута проблема повышения психолого-пе-

дагогической компетентности современных родителей, которая в 
настоящее время выделяется как наиболее актуальная. Рассматрива-
ется организация обучающих мероприятий для родителей как возмож-
ность повышения их психологической компетентности. 

Ключевые слова: родительская компетентность, воспитание детей, 
обучающие мероприятия, методическая помощь, консультационная по-
мощь. 

Сегодня состояние современного общества определяется осознанным 
исполнением родительской роли, качеством воспитания подрастающих 
поколений. В обществе изменилось отношение к детству: все чаще возни-
кают дискуссии вокруг проблем детства и современных методов семей-
ного и общественного воспитания. На всех площадках страны проходит 
общественное обсуждение ответственного родительства, современной 
культуры семейного воспитания, компетенций и знаний современных ро-
дителей о развитии и социализации детей в семье. 

Однако, у большинства родителей отсутствуют знания, практика и 
опыт воспитания детей в семьях. Невысок процент родителей, имеющих 
достаточно педагогических знаний. 

В современном стремительно меняющемся мире ответственное, осо-
знанное родительство возможно только при условии непрерывного повы-
шения отцами и матерями своей родительской компетентности. Это поз-
воляет сделать вывод, что проблематика формирования культуры «осо-
знанного», «ответственного», «просвещенного», «компетентного» роди-
тельства относится к одной из наиболее актуальных на сегодняшний день. 

Деятельность Центра психолого-педагогической, методической и кон-
сультационной помощи (далее Центр), созданного в ТГПУ им Л.Н. Тол-
стого в 2022 году с целью оказания услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультационной помощи, родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей позволила разра-
ботать алгоритм оказания услуг. 

Перед началом оказания услуг обрабатываются заявки родителей, в 
которых они формулируют свой запрос, а также возможность выбора кон-
сультанта. Затем администраторы Центра заявки заносят в журнал реги-
страции, распределяя их по специалистам-консультантам. Формат 
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проведения консультации согласуется с родителями. Это может быть оч-
ная консультация, консультация по телефону или ответ за вопрос присы-
лается на Е-mail. После соблюдения формальных процедур к делу присту-
пают специалисты-консультанты. При обращении за помощью в Центр 
родители обязательно указывают проблему, ответ на которую желали бы 
получить, и администратор, на основании проблемы, определяет специа-
листа сопровождения. При подаче заявки родитель обязательно указывает 
имя, контактный телефон/Е-mail, возраст ребенка. 

Одним из действенных способов решения задач по психолого-педаго-
гической поддержке и повышению компетентности родителей в вопросах 
воспитания, развития и образования детей является организация меропри-
ятий, носящих обучающий и просветительский характер. 

Формат обучающих лекций стимулирует родителей, выводит их на 
разговор, заставляет задуматься о том, а есть ли данная проблема в твоей 
семье и как бы я ее смогла/смог решить. В ходе образовательных меро-
приятий происходит знакомство родителей с лекторами-консультантами, 
формируется доверие и чувство компетентности в данном вопросе/про-
блеме. После таких встреч родители активнее идут на контакт, задают 
волнующие их вопросы, адресуя уже знакомому психологу-консультанту. 

Обучающие мероприятия представлены в различных форматах: работа 
психологической гостиной для родителей, Недели родительской компе-
тентности, родительские собрания. 

Психологическая гостиная для родителей – это комплекс организован-
ных просветительских мероприятий, ориентированных на актуальные по-
требности родителей в приобретении психологических знаний и опыта, 
способствующих формированию социально-ролевой компетентности в 
общественной и семейной жизни, профилактике конфликтных и кризис-
ных ситуаций, личностному развитию и социальной адаптации. 

Работа гостиной организована по будням в вечернее, удобное для ро-
дителей, время. Тематика встреч определялась в соответствии с запро-
сами родителей, планировалась на текущий месяц. Анонсы встреч разме-
щались на официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого, на странице Цен-
тра и в социальных сетях. В рамках работы психологической гостиной в 
2023 году проведено 14 встреч. 

Цель недели родительской компетентности заключается в повышении 
уровня психолого-педагогической культуры родителей, формировании 
готовности родителей к эффективной организации воспитательного про-
цесса в семье, основанной на знаниях, умениях и навыках психолого-пе-
дагогического взаимодействия с ребенком, понимании особенностей его 
личностного развития, а так же активизация родительского сообщества. 

Неделя проходила три раза в год в онлайн-формате. На все мероприя-
тия недели для удобства участников была создана единая ссылка для под-
ключения. Для участия необходимо было пройти регистрацию. В рамках 
данного мероприятия проведено более 35 обучающих онлайн-вебинаров. 
Проведение каждого вебинара сопровождалось презентацией. По оконча-
нию вебинара каждый слушатель имел возможность задать ведущему во-
прос. Также был активен чат с возможностью ведения интерактивного 
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диалога. Были рассмотрены проблемы лишнего веса, девиантного поведе-
ния, детского суицида, буллинга, детской агрессии и депрессии в подрост-
ковом возрасте. Даны советы родителям по направлениям: как помочь ре-
бенку стать самостоятельным; успешной адаптации для родителей буду-
щих первоклассников; как помочь ребенку получать удовольствие от 
жизни и подготовить ребенка к детскому лагерю; о чем разговаривать с 
подростком и как не попасть на крючок мошенников в интернете. Особый 
интерес вызвала тема современного прочтения Л.Н. Толстого о воспита-
нии в семье. По окончанию каждого вебинара ведущие отвечали на во-
просы слушателей, давали советы и консультации. 

В обучающих мероприятиях приняли участие более двадцати тысяч 
родителей из различных регионов России. Все слушатели образователь-
ных мероприятий получили сертификаты участников. 

Консультанты Центра провели цикл родительских собраний «Родите-
лям – о главном!» в образовательных центрах Тульского региона в очном 
формате. 

Цель проведения родительских собраний – формирование психолого-
педагогической компетентности родителей в вопросах обучения, разви-
тия, становления личности ребенка как важного ресурса построения гар-
моничных отношений и воспитания здоровых детей. 

Тематика лекций определялась согласно запросам родителей. Наибо-
лее популярными проблемами стали: помощь в обеспечении устойчивого 
психологического и эмоционального состояния участников ЕГЭ; правила 
выбора профессии, основные трудности и барьеры, которые могут воз-
никнуть при выборе профессии; организация психологической под-
держки родителей несовершеннолетних в рамках Центра. 

Все собрания проходили в очном формате. Консультанты отвечали на 
вопросы родителей и давали советы по актуальным проблемам. Веду-
щими образовательных мероприятий для родителей выступили препода-
ватели факультета психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, специалисты в 
области возрастной, педагогической и клинической психологии, дефекто-
логии; имеющие опыт в разработке методических материалов, авторы мо-
нографий, учебников и учебно-методических пособий. 

В 2023 году сотрудниками Центра подготовлены методические реко-
мендации «Навигатор для хороших родителей: спрашивайте – отве-
чаем!», в которых собраны ответы на самые распространенные вопросы 
родителей: от рождения ребенка и принятия родительской позиции до вы-
бора университета. Материал пособия удобно структурирован в соответ-
ствии с возрастом ребёнка, помогает родителям узнать об особенностях 
развития ребенка от рождения до школы, специфику школьного возраста, 
как вести себя с подростком, и что делать, когда ребенок оказывается на 
пороге взрослой жизни. Большое внимание уделяется вопросам развития 
и воспитания особого ребенок в семье. Отдельная глава посвящена вопро-
сам материнства. 

Достижение целей и задач в работе невозможно без повышения квали-
фикации специалистов Центра. Специалисты психологи-консультанты 
постоянно совершенствуют свою квалификацию, проходя курсы 
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повышения квалификации по актуальным вопросам психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей и оказания консультативной помощи роди-
телям. 

Создание единого реестра психолого-педагогических проблем рас-
сматривается как этап и возможная перспектива разработки мобильного 
приложения для родителей региона по оказанию психолого-педагогиче-
ских услуг. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс воспитания с точки 
зрения психологии, представлены результаты исследования методов по-
ощрения и наказания в современной семье, рассмотрены формы психоло-
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Будущие родители черпают знания о методах воспитания из разных 
источников, в том числе из семьи. Родительский дом с детства – первая, 
главная и ничем не заменимая школа жизни, где ребенок испытывает на 
себе все разнообразие принятых в семье методов воспитания. Именно се-
мья оказывает решающее влияние на развитие личности, закладывает 
фундамент важнейших человеческих качеств. От гармоничных отноше-
ний в семье зависит, как правило, не только состояние самих родителей, 
но и физическое и духовное развитие детей. 
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Влияние родителей на поведение и поступки ребенка, способы обще-
ния с ним, проявление чувств по отношению к нему, методы поощрения 
и наказания – все это в значительной степени определяет то, как он, когда 
вырастет, будет воспитывать своих собственных детей. 

Ежедневно в Центр психолого-педагогической, методической и кон-
сультационной помощи, функционирующий на базе ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого» поступают запросы от родителей, желающих полу-
чить консультацию по тем или иным проблемам обучения и воспитания 
детей. 

Значительная часть поступающих запросов касается применения ме-
тодов поощрения и наказания, непослушания ребенка, воспитания кон-
кретных качеств, тому, как реагировать на то или иное поведение ребенка. 
Уместны ли наказания в процессе воспитания? Как «грамотно» наказы-
вать ребенка и нужно ли это делать? Какие приемы эффективны, если ре-
бенок не слушается? Где граница между непослушанием и проявлением 
характера? Как приучить ребенка к дисциплине? Как правильно хвалить 
ребенка? Как часто необходимо активно взаимодействовать с ребенком? 
Как научиться отказывать ребенку? Как воспитать в ребенке усидчи-
вость? Как воспитать ребенка самостоятельным? Ребенок стал очень 
агрессивным, что делать? Как приучить ребенка к чистоте? Что делать, 
если ребенок плохо себя ведет? Как донести какие-либо запреты, если ре-
бенок не реагирует на слово «нельзя»? Как научить ребенка вести себя 
более прилично и при этом не ограничивать его? Как реагировать на дет-
ский плач? Как реагировать на истерики ребенка? Ребенок постоянно ка-
призничает и ведет себя беспокойно, как эмоционально не выматывать 
себя и ребенка? На что обратить внимание в воспитании ребенка 12 лет? 
Каковы могут быть причины плохого поведения ребенка? Когда я говорю 
сыну, что нужно сделать домашнее задание, то в ответ слышу: «не обя-
зан», «не должен», что делать? 

В психологии процесс воспитания рассматривается в первую очередь 
как целенаправленное создание условий, способствующих формирова-
нию определенных отношений к предметам, явлениям окружающего 
мира; мировоззрения и поведения. 

Основная задача воспитания – это воспитание направленности лично-
сти. Направленность личности – это система доминирующих мотивов, по-
требностей, ценностей, установок. Основной канал воздействия на 
направленность личности, т. е. собственно воспитание – это прежде всего 
участие личности в совместной деятельности группы, тогда как словес-
ные формы воздействия в принципе неэффективны [1]. 

Воспитание человека в семье осуществляется главным образом благо-
даря действию традиционного механизма социализации, т.е. неосознава-
емого некритического восприятия норм и ценностей, господствующих в 
семье. К психологическим механизмам социализации можно отнести: им-
принтинг, подражание и идентификацию. 

Немалую роль в воспитании играют используемые в семье методы по-
ощрения и наказания. Поощрения и наказания в семье редко имеют более 
или менее воспитывающий характер, как правило они применяются спон-
танно, т.е. имеют стихийно социализирующий характер [2]. 
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Мы провели опрос студентов второго курса, изучающих дисциплину 
«Психология воспитательных практик», попросив вспомнить методы по-
ощрения и наказания, которые применялись или применяются к ним в ро-
дительской семье. В опросе принимали участие 90 студентов ФФК и ФИ-
СиГН ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

По результатам опроса большинство студентов (86,6%) вспомнили 
больше применяемых к ним методов поощрения, чем наказания. Мини-
мальные значения методов поощрения – 2, наказания – 1, максимальные 
значения – 7 и 5 соответственно. 

При дальнейшей обработке результатов все полученные ответы были 
разбиты на 9 групп (5 методов поощрения и 4 метода наказания). Для ре-
спондентов на первом месте по частоте упоминания (28%) стоят матери-
альные методы поощрения (за хорошие поступки, правильное поведение, 
положительные оценки родители дают карманные деньги, покупают шо-
коладки, конфеты, сладости, «какие-нибудь вкусняшки», игрушки, теле-
фон, дарят подарок, гостинец и т. п.). 

На втором месте (18%) стоят запретительные методы наказания (не 
дают денег, лишают чего-то обещанного, объекта развлечений – телефона 
или компьютера, запрещают гулять, ходить на тренировки, общаться с дру-
зьями и т. п.). На третьем месте по частоте упоминания (12%) стоят вер-
бальные методы поощрения (нежные слова, приятные слова, благодарность 
за приложенные усилия, похвала, комплименты, поздравления и т. п.). 

На четвертом месте (10%) принудительные меры наказания (ставят 
в угол, заставляют переписывать домашнюю работу, «сажают под домаш-
ний арест» и т. п.). На пятом месте (9%) стоят разрешительные методы 
поощрения (разрешают гулять, пойти в гости, поехать куда-либо, играть в 
компьютер или телефон более длительное время, «разрешают сделать 
что-то, что раньше запрещали», выполняют желание). 

На шестом месте (8%) вербальные методы наказания (делают выго-
вор, замечание, ругают, сравнивают с другими детьми, кричат). На седь-
мом месте (7%) невербальные методы наказания (не разговаривают, иг-
норируют, наказывают ремнем). 

На восьмом месте (6%) невербальные методы поощрения (обнимают, 
целуют, очень тепло встречают). На девятом, последнем месте (2%) прак-
тические методы поощрения (совместные поездки, отвозят на отдых). 

Варианты поощрений и наказаний, используемых в конкретных се-
мьях, имеют существенные различия в зависимости от уровня образова-
ния и социокультурного статуса родителей. 

Именно поэтому психологическое просвещение родителей по вопро-
сам обучения и воспитания должно помочь современной семье выбирать 
более адекватные, действующие, не ухудшающие психическое и физиче-
ское здоровье ребенка, методы воспитательного воздействия. 

В настоящее время в рамках проекта по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультационной помощи родителям, 
который по заданию Министерства просвещения Российской Федерации 
реализуется во всех регионах России, в том числе и в Тульском государ-
ственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого создан 
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консультационный Центр, который осуществляет психологическое про-
свещение родителей в различных формах. 

Наглядные формы (презентации, памятки, буклеты, информационные 
стенды, плакаты, сайт консультационного центра, социальные сети, в ко-
торых располагают просветительную информацию). Вербальные формы 
(статьи в печатных и электронных СМИ, реклама и объявления, консуль-
тации, беседы, выступления на телевидении, просветительские лекции, 
родительские собрания, конференции). 

Просветительская деятельность осуществляется как в контактном, так 
и в дистантном виде. Самые богатые возможности для психологического 
просвещения родителей дает интернет. В работе с семьей традиционно 
используются следующие формы психологического просвещения: прове-
дение тематических родительских собраний, лекций для родителей в рам-
ках актуальных запросов, ведение сайта с актуальной и современной ин-
формацией, связанной с вопросами семьи, детско-родительских отноше-
ний, обучения, воспитания детей и подростков [3]. 

Одной из наиболее современных и популярных форм психологиче-
ского просвещения являются вебинары, которые в рамках всероссийской 
недели родительской компетентности (где психологи, педагоги, специа-
листы по развитию детей с ОВЗ осуществляют психологическое просве-
щение по самым актуальным запросам) уже показали высокую эффектив-
ность и заинтересованность родителей. 
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Аннотация: в статье отражены проблемы, возникающие при взаи-

модействии психолога с родителями в рамках оказания психологической 
помощи (просветительской и консультативной работы). Озвучены неко-
торые типичные причины снижения эффективности психологической 
помощи вследствие сопротивления со стороны родителей. Показаны не-
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хологом и родителями. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, образователь-
ная среда, родители, трудности. 

Основной целью психологической работы с родителями является со-
здание условий для поддержания психологического здоровья и обеспече-
ния развития детей. Основными формами психологической работы с ро-
дителями являются консультирование, просвещение. Психологическая 
работа с родителями инициируется самими родителями (обращение с про-
блемой), психологами и другими специалистами (воспитателями, учите-
лями), если они видят проблему. Эффективность работы в немалой сте-
пени зависит от того, кто инициировал обращение за психологической по-
мощью. Как правило, более эффективна та работа, которую инициировал 
сам родитель: столкнулся с проблемой – понял, что сам не справляется – 
обратился к специалисту. Если на проблему указал психолог или другие 
специалисты, может возникнуть защитная реакция вследствие неверной 
интерпретации рекомендации обратиться за психологической помощью: 
моего ребенка считают не таким как надо, меня считают плохим родите-
лем. В этом случае не стоит ожидать активного включения родителя в ра-
боту и следования рекомендациям. 

Далее мы рассмотрим основные причины сложностей, возникающих в 
процессе психологической работы с родителями. 

Психологическое просвещение как форма работы имеет ряд ограниче-
ний, связанных, в первую очередь, с мотивацией, желанием самого роди-
теля получать какую-либо информацию. Информация в современных 
условиях не является дефицитом, ее явно избыток. Это касается и инфор-
мации о развитии, воспитании детей – недостатка и сложности в поиске 
такого рода информации нет. Встает вопрос, зачем родителю просве-
щаться где-то целенаправленно, если в ленте любой социальной сети еже-
дневно мелькают советы от психологов по самым разным вопросам? В 
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результате на родительских собраниях, посвященных просвещению, 
можно встретить скорее отсутствие интереса, если речь идет не о конкрет-
ном ребенке, а о какой-то возрастной проблеме в целом. Психолог вос-
принимается как человек, транслирующий бесполезную информацию. 
Повышение интереса родителей к психологическому просвещению зави-
сит от способности специалиста выявлять актуальные для родителей про-
блемы, от практических навыков работы в области решения этой про-
блемы. Взаимодействие лучше осуществлять в формах, не требующих су-
щественных временных затрат родителей на получение информации (раз-
мещение информации в сети, онлайн-взаимодействие). 

Неэффективность психологического консультирования родителей за-
частую также связана с отсутствием интереса и мотивации: мотивации к 
получению психологической помощи, мотивации к осуществлению опре-
деленных действий, направленных на устранение проблемы. Любой пси-
холог знает, что наличие у клиента жалоб, проблем, наличие страдания – 
еще не означает наличие желания для осуществления изменений, а нали-
чие желания – еще не означает наличие возможностей. Соответственно, 
самый низкий коэффициент полезности психологической помощи мы 
ожидаем тогда, когда психологическая помощь инициирована не самим 
родителем, а третьим лицом – психологом, воспитателем, друзьями и пр. 
Человек приходит на консультацию со словами «у моего ребенка (про-
блема), меня к вам отправили», «мне посоветовали обратиться…», при 
этом, понимания каких целей он собирается достичь, у самого человека 
может не быть, позиция пассивная. При таких условиях достичь позитив-
ных изменений практически невозможно, поскольку сам факт прихода к 
специалисту клиент видит как способ избавления от проблем. Мотивация 
справляться с проблемой резко падает, когда психолог начинает говорить 
о том, что проблемы не решаются в кабинете, в кабинете появляется по-
нимание того, что именно нужно менять. Основная часть работы – это ра-
бота самого клиента за пределами кабинета, работа, направленная на из-
менение своего поведения, своих привычек, своего восприятия, своих тре-
бований к ребенку. Психолог воспринимается как шарлатан, не желаю-
щий делать свою работу (помогать). Кроме того, причиной сопротивления 
может быть страх изменений, которые будут возникать во всей семейной 
системе по мере изменения в привычках, установках одного из членов се-
мьи. В таких случаях обратившийся родитель может начать саботировать 
работу, или пытаться «перенаправить» ее на другого, пытаться изменить 
с помощью психолога своего супруга, а не себя. Способность специалиста 
выявить истинные мотивы родителя, пришедшего на консультацию, спо-
собность помочь сформулировать собственный запрос, способность по-
мочь в преодолении страхов, – повышает эффективность взаимодействия. 

Целая группа причин неэффективности психологической помощи – 
отсутствие у родителей ресурсов. Специалисты, работающие с особыми 
детьми, часто сталкиваются с ситуацией невыполнения, игнорирования 
рекомендаций (не делают домашние задания, не закрепляют полученные 
на занятиях навыки, не обращаются к врачам и другим нужным ребенку 
специалистам, не переводят ребенка в специализированную школу). Спе-
циалисту ситуация видится предельно ясной – нужно делать, ходить, за-
ниматься, обращаться… и ребенок быстрее будет продвигаться в разви-
тии; но родители почему-то пассивны. Причина – отсутствие ресурсов 
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(воспитательных, личностных, материальных). Для того чтобы зани-
маться развивающей работой даже с собственным ребенком, нужны хотя 
бы минимальные педагогические способности и навыки, а они могут от-
сутствовать. Для того чтобы не сдаться на полпути, когда изменения до-
стигаются с трудом, медленно, нужны определенные личностные каче-
ства (упорство, целеустремленность, самомотивация, оптимизм), – их 
тоже может не быть. Чтобы возить, переводить, добиваться индивидуаль-
ного образовательного маршрута, тьюторов, нужны силы, время, деньги. 
Если специалист не учитывает эти важные факторы, предъявляя на каж-
дой встрече очередной список того, что еще нужно ребенку, – недоволь-
ство и сопротивление родителя будет расти пропорционально нуждам ре-
бенка. Психолог воспринимается как «очередной начальник», требующий 
невозможного. И наоборот, готовность специалиста учитывать индивиду-
альные возможности семьи (а часто это одна мама), помогает эффектив-
ней выстраивать диалог. 

Психологическая незрелость, инфантильность родителя – существен-
ные препятствия эффективной психологической работы. Специалисту 
стоит изначально отказаться от идеальной модели родительства: ребенка 
хотели, завели сознательно, ребенок – ценность, родители – психологиче-
ски взрослые люди, готовые решать проблемы ребенка и располагающие 
для этого всеми необходимыми ресурсами. Очень часто работу прихо-
дится вести с внешне взрослыми (совершеннолетними) людьми, которые 
детей не планировали или планировали, предполагая, что ребенок самим 
фактом своего существования решит какие-то их собственные проблемы: 
дочь поможет девушке почувствовать себя нужной, значимой; при по-
мощи сына парень сможет стать лучшим отцом, чем был у него. А в ре-
альной жизни оказывается, что ребенок с возложенными на него задачами 
не справляется, у родителя продолжаются собственные психологические 
проблемы, плюс нужно решать проблемы ребенка (болезни, адаптация в 
саду, сложности в школе). В этих случаях запросы перефразировать 
можно так: сделайте что-то, чтобы мой ребенок наконец-то помог мне ре-
шить мои проблемы (слушался, учился, любил); чтобы родитель не чув-
ствовал себя беспомощным, виноватым. Очень сложно донести до созна-
ния родителя мысль, что взрослый человек свои проблемы решает сам, 
свои потребности, в том числе эмоциональные, удовлетворяет сам, его ре-
бенок помогать ему в этом деле не должен. Специалист видится в осуж-
дающей роли, в роли человека, заставляющего родителя отказаться от 
справедливых требований заслуженной благодарности за потраченные на 
ребенка силы, рекомендующего не ждать добра от добра. В этих случаях 
требуется деликатная работа, направленная на развитие психологической 
зрелости родителя, навыков удовлетворения своих эмоциональных по-
требностей за свой счет. 

Требовательные, нарциссичные родители с установкой «мой ребе-
нок – продолжение меня» – тоже трудные клиенты. В этой ситуации у ро-
дителя есть определенный план в отношении ребенка: чтобы он стал…, 
чтобы он достиг… Ребенок выступает в роли объекта воздействия, его 
собственные интересы, способности, психологическое состояние и даже 
возрастные возможности в расчет не принимаются. Родитель видит себя 
исключительно с положительной стороны, он желает ребенку добра и ве-
рит в него (я знаю, он может больше). К достижению результатов 
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подключают репетиторов, тренеров, а если ребенок не справляется или 
сопротивляется – психологов. В этих случаях вынести в фокус внимания 
родителя дисфункциональность его поведения очень сложно, потому что 
цель, которой он добивается – благая. Это благо бескорыстно (якобы) и 
направлено на ребенка (все ради него). При этом психика ребенка, окру-
женного завышенными требованиями и жестким контролем, может выда-
вать невротические (энурез, тревожность), защитные реакции (негати-
визм, апатия). Специалист, призывающий увидеть настоящего ребенка, 
попробовать увидеть его жизнь его глазами, – видится в роли демотива-
тора, человека, призывающего отказаться от мечты, карьеры, достижений, 
рекомендующего попустительствовать лени, безынициативности ре-
бенка. В работе с такими ситуациями нужно фокусироваться на проблеме 
приоритетов (что важнее, карьера или психическое здоровье), доносить 
до сознания мысль, что ребенок существует не только где-то там «в свет-
лом будущем», но и здесь, в настоящем. 

Таким образом, родителей, готовых принимать на себя ответствен-
ность за текущие проблемы и готовность их решать тем образом, который 
будет рекомендован специалистом – единицы. Эффективность взаимо-
действия между психологом и родителем зависит от опыта и профессио-
нальной гибкости специалиста. 

Список литературы 
1. Волкова Е.И. Трудные дети или трудные родители? / Е.И. Волкова. – М., 1992. 
2. Семья в психологической консультации / под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 1981. 
3. Варга А.Я. Психологическая коррекция взаимоотношений детей и родителей / 

А.Я. Варга, В.А.Смехов // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1986. – №4. 
 

Шалагинова Ксения Сергеевна 
канд. психол. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИИ  
ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА 

Аннотация: в статье приведены основные направление работы с ро-
дителями школьников – ситуации травли. Анализируются типичные 
ошибки родителей детей, подвергшихся насмешкам и издевательствам 
со стороны одноклассников. 
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Работы современных исследователей позволяют утверждать, что эф-
фективность профилактической работы, а также нивелирование послед-
ствий пережитого ребёнком школьного насилия во многом определятся 
позицией взрослых в ситуации травли [1; 2; 4]. 

Доказано, что бездействие педагогов, равно как и их «излишняя актив-
ность», сопряженная с некомпетентностью при решении вопросов травли 
в классе может привести к непоправимым последствиям [6]. 
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Равно также обстоят дела и применительно к позиции родителей. Во 
многом от того, как родители поведут себя в ситуации травли, как вы-
строят свое взаимодействие с ребенком, другими детьми, их родителями, 
учителем зависит возможность выхода их ситуации травли с минималь-
ными деструктивными последствиями. 

Речь идет не только о позиции родителей, законных представителей 
детей, подвергшимся насмешкам и издевательствам со стороны одноклас-
сников, более старших, реже – младших школьников, но и о ситуациях, 
когда в буллинге ребенок занимает позицию инициатора, свидетеля. 

Практика показывает, что чаще всего за консультацией и помощью об-
ращаются именно родители жертв, но нередко они ведут себя неконструк-
тивно, совершают ошибки, нанося собственному ребенку еще больший 
вред [3]. 

Ниже приведены типичные ошибки родителей детей, подвергшихся 
насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. 

По разным причинам родители предпочитают закрывать глаза на си-
туацию, делать вид, что ничего страшного не происходит. Да, мы говорим 
родителям о необходимости давать своим детям возможность самостоя-
тельно решать возникающие проблемы, пытаться находить выход из кон-
фликтных противоречий. Но ситуация травли – это не та ситуация в жизни 
ребенка, где родители должны дать ребенку возможность проявить само-
стоятельность. Ели родители уверены, что ребенка травят в классе, что 
над ним постоянно или эпизодически издеваются – следует бить тревогу. 
Родителям ни в коем случае не стоит тешить себя надеждой, что со всеми 
подобное случается, все через это проходят и ситуация сама собой ре-
шится. Практика показывает, что ситуация буллинга может принять скры-
тый, завуалированный характер, перейти в категории «онлайн», что еще 
страшнее, но сама собой она не решается. Необходимо грамотное, компе-
тентное вмешательство взрослых. 

Попытки обвинить собственного ребенка в том, что он не прав, не сто-
ило так себя вести, не надо было идти против всех и т. д. Даже если вы, 
как родитель считаете, что навыки выстраивания эффективного взаимо-
действия вашего ребенка оставляют желать лучшего, вам стоит поддер-
жать сына/дочь. Задача родителей показать ребенку, что они на его сто-
роне, что никто не заслуживает подобного отношения и обращения, что 
ситуация не окажется незамеченной. 

Не следует пытаться выяснять отношения с обидчиками ребенка, пы-
таться самостоятельно построить разговор, выяснить причины, попы-
таться «по-хорошему» договориться и уж тем более ругать и угрожать 
расправой. Перед вами – несовершеннолетний чужой ребенок со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Не стоит сдаваться, опускать руки, бояться еще больших последствий. 
Начинать следует с классного руководителя и, если его действия не дали 
результата, идти дальше – к директору, в полицию, обращаться в Депар-
тамент образования и пр. 

Сразу сменить класс, более глобально – школу, место жительство – не 
всегда может быть решением проблемы буллинга. Как бы «жестоко» это 
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не звучало, травля – парный процесс, в котором должны «встретиться» 
жертва и агрессор. Постоянная смена коллектива – это только уход от 
проблемы, но не ее решение. 

О проблеме буллинга следует говорить, в том числе, и родителям с 
детьми. Родитель должен быть сам компетентным в этом вопросе – знать 
о существовании подобной проблемы в детских коллективах, об индика-
торах, на которые стоит обратить внимание в поведении ребенка, иметь 
адреса и телефоны служб и ведомств, куда можно обратиться за помощью, 
консультацией, понимать, что от его позиции во многом зависит эффек-
тивность помощи ребенку. Не следует тешить себя мыслью, что вашу се-
мью это не коснётся – вы живете в благополучном районе, а ребёнок 
учится в престижной гимназии. 

Как уже отмечалось выше, за консультацией следует обратиться и ро-
дителям детей инициаторов травли. Естественно, родителю сложно при-
знаться, что у него вырос агрессор, издевающийся над своими однокласс-
никами. Куда проще, обвинить всех остальных – сказать, что ребенка про-
воцируют, что он всего лишь защищается, обвинить родителей детей – 
жертв, что те воспитали «не мужчину» и пр. В исследованиях современ-
ных авторов доказано, что чувство безнаказанности, а тем более поощре-
ние со стороны взрослых приводит к тому, что агрессор продолжает вести 
себя подобны образом, а стремление использовать насильственные спо-
собы решения проблем становится паттерном поведения [5]. 

Кроме того, как мы неоднократно отмечали в своих исследованиях, 
обидчики, как правило, имеют относительно высокий социальный статус 
в коллективе сверстников, повышенную агрессивность, недостаточно раз-
витую эмпатию, что в будущем может привести исключительно к исполь-
зованию враждебных тактик поведения, в том числе, в собственной семье, 
с собственными детьми [7; 8]. Если разговоры с собственным ребенком не 
помогают, есть смысл обратиться за психологической помощью. 

Родители детей, ставших наблюдателями травли, как правило, вообще 
отрицают принадлежность собственных детей к этой проблеме. Позиция 
данной категория детей характеризуется безразличием, пассивностью, 
конформностью – меня же не трогают, а до остальных мне нет дела. В 
ряде случаев наблюдатели проявляют пассивность и молчат о проблеме, 
поскольку боятся попасть в категорию жертв, вызвав своей активностью 
недовольство агрессора. В настоящее время доказано, что пассивность 
наблюдателей, их позиция зрителей во многом детерминирует активность 
инициаторов травли, их безнаказанность и вседозволенность. Родителям 
следует начать с разговора с собственным ребенком, без давлений и упре-
ков попытаться выяснить, что происходит. Чтобы не навредить, не стоим 
пытаться самостоятельно решать проблему. 

Проблема буллинга требует вмешательства взрослых, в том числе, ро-
дителей. Вмешательство родителей должно создать для ребенка атмо-
сферу безопасности, предполагающую поддержку и ребёнка, и ориентир 
на то, что вместе получится найти выход из сложившейся ситуации, при-
обрести новый опыт решения проблем, снизить травму от буллинга и для 
родителей, и для ребёнка. 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: в статье анализируются возможности использования 

медиации как технологии урегулирования конфликтов в практике разре-
шения семейных ссор и противоречий. Приводятся достоинства, воз-
можные трудности и риски, сопряженные с использованием медиации. 
Рассматривается роль родителя как посредника в ссорах и конфликтах 
собственных детей, круг вопросов, требующий анализа. Представлен 
примерный перечень ситуаций-индикаторов, которые с высокой вероят-
ностью могут и должны быть разрешены эффективно при обращении 
за помощью к медиатору. 

Ключевые слова: медиация, семейный конфликт, переговорный про-
цесс, равноправие сторон, посредническая детальность. 

Признание конфликта неотъемлемой составляющей жизни отдельного 
человека и общества в целом, показателем нормального развития, требует 
наравне со всеми остальными признания неизбежности семейных, 
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детских конфликтов. Во многом от семьи, позиции и грамотного поведе-
ния родителей зависит, будут ли конфликты постоянными или редкими, 
конструктивными или деструктивными, способствующими росту и разви-
тию или эмоциональному напряжению и бесконечным обидам и выясне-
нию отношений. 

В настоящее время разработаны многочисленные рекомендации для 
родителей, следованием которым во многом призвано снизить накал стра-
стей, сохранить в семье атмосферу доверия и уважения. Речь идет о том, 
что не следует манипулировать своим состоянием и конфликтом: «Ах, вы 
опять деретесь! Ах, я не могу, вы же меня так расстраиваете!», «Вы же 
мне обещали больше не драться, зачем же вы так со мной!»; угрожать  
ремнем, злым и голодным папой, наказывать детей, даже не попытавшись 
понять, в чем дело. Не во все конфликты стоит вмешивать и решать их 
директивно, не следует, во всяком, случае, сразу, не разобравшись, зани-
мать позицию одного из детей, не заниматься поиском виноватых, а сфо-
кусировать свои усилия на вопросе «что делать», не переходить самому и 
не позволять детям переходить на личности, постараться урегулировать 
конфликт между своими собственными детьми так, чтобы ни у одного из 
них не возникло ощущения, что кого-то мама\папа любит больше и мно-
гое прощает и позволяет. 

Современными исследователями медиация рассматривается как 
весьма эффективная и в тоже время экологичная процедура разрешения 
конфликтов вообще и семейных противоречий в частности. Данная тех-
нология предполагает, что медиатор, в случае конфликта между детьми – 
родитель, берет на себя функцию независимого посредника, задача кото-
рого заключается в том, чтобы организовать переговорный процесс, дать 
конфликтующим возможность обсудить произошедшее и найти вариант 
разрешения конфликта, в равной степени удовлетворяющий обе стороны. 

В качестве главного достоинства медиации в урегулировании семей-
ных конфликтов рассматривается возможность построения диалога на 
равных в процессе обсуждения конфликтной ситуации, причин, оценок и 
предложений по разрешению, вероятность сохранности отношений 
между субъектами конфликта, минимальный риск проявления деструк-
тивный последствий конфликта. 

При всех явных плюсах и достоинствах медиации родителям ни в коей 
мере не стоит обольщаться и считать ее беспроигрышным вариантом. 
Естественно, как и при использовании других техник и подходов, стоит 
иметь в виду, что использование медиации сопряжено рядом ограниче-
ний, некоторыми рисками. Следует помнить, что разрешение конфликта 
с привлечением медиатора возможно лишь при условии соблюдения рав-
ноправия сторон, их добровольного участия и в условиях физической без-
опасности и в психологически комфортной обстановке. Только при актив-
ности субъектов конфликта, их способности самостоятельно принимать 
решения и исполнять взятые на себя обязательства, процедура медиации 
эффективна. 

В настоящее время принято выделять следующие ограничения на при-
менение медиации в семейных спорах, детерминированные во многом 
следующими обстоятельствами: 
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‒ в семье имеют место факты домашнего насилия и жестокого обра-
щения с ребенком; 

‒ «нормальным» в разрешении семенных конфликтов считается ис-
пользование запугиваний, угроз, физических наказаний в отношении де-
тей, сопряженное отсутствием желания родителей что-то менять и выхо-
дить на другой уровень решения семейных противоречий; 

‒ психические заболевания, наркотическая зависимость одной из сторон. 
Может ли и должен ли родитель выступать медиатором в ссорах и кон-

фликтах собственных детей. Речь идет о роли посредника, которую зани-
мает родитель, пытаясь организовать переговорный процесс, помочь де-
тям обсудить конфликтную ситуацию и самим найти выход из нее. Роди-
тель – медиатор не может и не должен доминировать, пытаться найти пра-
вого и виноватого – в ряде случает в детском конфликте это сродни 
борьбе с ветряными мельницами, тем более, наказывать и выносить вер-
дикты. Его функция сводится к обсуждению произошедшего, формули-
ровке сути, поиске причин, обсуждению чувств и переживаний детей, ко-
нечно, поиску решения, которое предлагают, обсуждают и принимают 
дети. Важно, не забыть хвалить детей за проявленные усилия в разреше-
нии конфликта, даже если первый опыт не совсем удачен. 

Современными исследователями приводится примерный перечень си-
туаций-индикаторов, которые с высокой вероятностью могут и должны 
быть разрешены эффективно при обращении за помощью к медиатору. 
Речь идет о ситуациях: 

‒ постоянного или периодического ухода ребенка из дома и/или позд-
него возвращения домой, что родителям видится неприемлемым, а подро-
сток считаем вполне нормальным; 

‒ взросления ребенка, когда родители не готовы и не хотят выходить 
на новый уровень отношения с сыном, дочерью, а подросток протестует, 
пытаясь заявить родителям о своей взрослости; 

‒ ситуации, когда родители понимают, что зашли в тупик и скорее 
всего, самостоятельно не справятся, а попытки найти выход и поговорить 
заканчиваются еще большими ссорами; 

‒ изменение состава семьи – появление нового члена – младшего 
брата, сестры, отчима/мачехи, которого ребёнок рассматривает как 
угрозу, проявляет ревность и отказывается выстраивать конструктивные 
отношения; 

‒ желание поговорить с ребенком, показать ему, что родители «не 
враги», но неумение это сделать, неумение организовать диалог, слушать 
и слышать друг друга. 

В описанных выше ситуациях, а также при решении других конфлик-
тов обращение к медиатору – во многом гарантия научиться договари-
ваться, признавать наличие проблем и находить эффективные пути реше-
ния возникавших противоречий, которые, как было отмечено выше, неиз-
бежны в практике семейных отношений. 
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Участие в процедуре медиации позволяет: 
‒ родителям и детям обсуждать произошедшее в ситуации «на рав-

ных», находить варианты решения; слушать и слышать друг друга, прояв-
лять взаимоуважение; 

‒ ребенку открыто и смело говорить о своих чувствах, переживаниях, 
высказывать свое мнение, видение происходящего. 

Кроме того, задача медиатора обеспечить реализацию принципа рав-
ноправия сторон, дав при этом ребенку в первую очередь понять, принять 
полноценное участие в обсуждении, убедиться, что его мнение значимо, 
оно учитывается, к нему относятся с уважением, без давления и упрёка. 

Родители учатся уважать позицию детей, признавать за собственным 
ребенком право иметь свою точку зрения, свой взгляд на происходящее, 
не всегда совпадающий с родительским, что вовсе не означает, что реше-
ние принимает тот, кто «опытнее», «большее знает» и «лучше ориентиру-
ется в ситуации». 
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ПЕЧАТЬ «ТРЕВОЖНОЙ МАТЕРИ»: ОСОБЕННОСТИ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ТРЕВОЖНЫХ МАТЕРЕЙ 
Аннотация: в статье рассмотрены психологические особенности 

тревожных матерей как особой типологической родительской группы. 
Показаны зоны влияния высокой тревожности родителя на психологиче-
ское благополучие детей, перечисляются риски развития тревожных со-
стояний у ребенка. Предлагаются приемы оценки уровня тревожности в 
диаде «тревожный ребенок – тревожная мать» в консультативной 
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практике для прояснений тревожным матерям их неадаптивных схем 
поведения. 

Ключевые слова: тревожность, материнская тревожность, тре-
вожность ребенка, консультативная практика. 

Материнская тревога знакома всем без исключения мамам, ведь в 
жизни и развитии ребенка достаточно много моментов вызывающих се-
рьезные беспокойства за благополучие и здоровье малыша. Нормального 
уровня родительская тревога – особый защитный механизм, помогающий 
выжить беспомощному, нуждающемуся в постоянной заботе младенцу, 
предохранить его от возможной опасности. Тревога за ребенка держит 
сигнальные системы матери в постоянном возбуждении, любой предвест-
ник неблагополучия сообщает о возможных угрозах, позволяя реагиро-
вать мгновенно на любое неблагополучие. Однако, когда проявления этих 
тревог носят избыточный, чрезмерный и дестабилизирующий характер, 
начинает сказываться на самочувствии женщины, меняет образ жизни се-
мьи, все это может стать предвестниками патологической тревожности 
матери. 

Прежде всего, стоит понимать, что тревога – это неблагоприятное эмо-
циональное состояние, связанное с ожиданием опасности или угрозы. 
А.М Прихожан точно описывает это как «предчувствие грозящей опасно-
сти является выражением неудовлетворения значимых потребностей че-
ловека, актуальных при ситуативном переживании тревоги и устойчиво 
доминирующих по гипертрофированному типу при постоянной тревож-
ности» [2]. То есть каналом передачи беспокойства служит такая забота 
матери о ребенке, которая состоит из передачи предчувствий, опасений и 
тревог. 

Можно утверждать, что все без исключения исследователи этой про-
блематики, несмотря на психологическое направление, к которому при-
надлежат, рассматривают определенные черты матери (тревожность, 
невротичность) в качестве запускающей, базовой причины возникнове-
ния тревожных расстройств у детей. 

Если проанализировать основные зоны влияния высокотревожных ма-
терей на психологическое и эмоциональное развитие ребенка, то можно 
выделить следующие. 

1. Поведение ребенка становиться барометром эмоционального состо-
яния матери. Считается, что и грудные дети, и дети раннего возраста чув-
ствуют беспокойство и эмоциональное напряжение матери, испытывают 
страх разлуки с матерью, излишнюю зависимость от ее психологического 
состояния. Впоследствии ребенок делигируют чувствовать ответствен-
ность за эмоции и благополучие тревожной матери. Слоган таких взаимо-
отношений – «ругаю детей за собственную тревогу» («ты меня извел», «я 
чуть не сошла с ума»). 

2. Копирование импульсивного поведения, аффективных реакций во 
время тревог, паники и беспокойства. Когда матери часто предъявляют 
тревожные состояния во взаимодействии с детьми, последние могут 
начать воспринимать такие неадаптивные реакции как норму, «зеркалят» 
подобные проявления, не воспринимают другие, адаптивные стратегии 
борьбы со стрессорами и фрустраторами. 

3. Низкий уровень доверия и близости к матери у ребенка. Тревожные 
матери зачастую имеют трудности в установлении качественных и 



 
Издательский дом «Среда» 

 

406      Социокультурные и психологические проблемы современной 
семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

доверительных отношений со своими детьми. Из-за постоянных присту-
пов беспокойства и навязчивых мыслей, они бывают менее доступны эмо-
ционально и физически, поскольку основная психическая энергия тра-
титься на разворачивание в мыслях сценариев неблагополучного (буду-
щего, ситуации, состояния), идущего с поглощением эмоциональной ком-
поненты общения с ребенком, невольно запускающим эти сценарии. Если 
ребенок делится своими переживаниями, рассказывает о сложных или 
конфликтных ситуациях, то следующая за этим паническая реакция каса-
ется только возникших чувств его матери, разрешения или разряжения не 
происходит, в результате ребенок просто престает делиться своими пере-
живаниями. 

4. Развитие небезопасного типа привязанности. Детская тревожность 
может быть результатом симбиотических отношений ребенка с матерью, 
когда мать ощущает себя единым целым с ребенком и пытается защитить 
его от любых сложных жизненных ситуаций. Она «привязывает» к себе, 
охраняя от надуманных опасностей, которые на самом деле существуют 
лишь в представлениях. В результате таких действий родителя у ребенка 
появляется чувство беспокойства, когда он остается без матери. Так рож-
дается симбиотическая привязанность как особый вид коммуникации 
диады «дитя-мать», в которой и то и другой испытывают повышенную 
тревожность, зависимость о одобрения, внимания, присутствия второго в 
избыточном количестве. 

5. Ограничение активности, страх нового. Постоянные контроль ак-
тивности и перестраховка (чтобы не упал, не сорвался, не поскользнулся 
и т. п.), не позволение исследовать новые возможности и пространство. 
Разрешение на проявление возможной активности и самостоятельности 
блокируются, развивая пассивность и зависимость. 

Трагизм тревожного гиперконтроля состоит в том, что его проявления 
плохо осознаются женщиной, которая считает себя опекающей и заботли-
вой мамой. На консультацию к психологу такие родители попадают ис-
ключительно с проблемами тревожности у их детей – «беспокоиться от-
вечать у доски», «стыдиться публично выражать свое мнение», «имеются 
проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, его обижают», «зани-
женная самооценка» и прочее. И здесь следует понимать, что работать 
консультанту, прежде всего приходится с диадой «тревожная мать-тре-
вожный ребенок», заранее оценив массивный слой защитных барьеров и 
элементы созависимых отношений. Находим подтверждение этому, 
у А.М. Прихожан, которая как бы «одушевляя» тревожность считает, что 
она «имеет собственную побудительную силу и константные формы реа-
лизации в поведении с преобладанием в последних компенсаторных и за-
щитных проявлений» [2]. 

Осознанию связи влияния повышенной тревожности, эмоциональной 
напряженности матери на ребенка, безусловно помогает заполнение ро-
дителем специальных опросников (методика Ч.Д. Спилберга на выявле-
ние личностной и ситуативной тревожности, адаптированная Ю.Л. Хани-
ным, Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлор в адапта-
ции Т.А. Немчинова). Однако подсчет результатов, анализ истоков тре-
вожности у клиента требует времени, сообщение результатов диагно-
стики рассчитано на повторное посещение. Предлагаемый авторский ва-
риант работы с тревожным родителем позволяет получить не только экс-
пресс-оценку уровня тревожности ребенка, но также запустить анализ 
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собственных проявлений тревожного поведения. Для основы выбирается 
стандартный опросник «Тест на оценку уровня тревожности ребёнка» в 
любых авторских интерпретациях, который предлагается разбить на 2 се-
рии. Первая анкета содержит три колонки, одна из них – с переченьем во-
просов о проявлениях тревожности в поведении ребёнка, вторая – с бал-
лами, и последняя с предложениями написать пояснения, привести на 
каждый вопрос примеры. Этот прием уже служит отличным стартом для 
последующего прояснения проявлений тревожности у ребенка. Следую-
щая анкета предъявляется в особой интерпретации, где задается возмож-
ность родителя вспомнить себя самого в детстве. Предлагается та же се-
рия вопросов, но с вначале, содержащая фразу: «Я в детстве…», с прось-
бой оценить уровень собственно тревожности, «идущей с детства». В то 
время пока с ребенком консультант выясняет моменты поступившего за-
проса (особенности школьной ситуации, в группе детского сада) любыми 
привычными ему способами, проективными методиками, проективным 
интервью, беседой с ребенком, идет работа родителя по оценке тревож-
ных проявлений в поведении в их диаде. Разумеется, далее предлагается 
взглянуть на имеющиеся в анкете совпадения, проанализировать анало-
гии в поведения своего ребенка и себя. В процессе консультирования ро-
дителя, следует делать акцент на разделении реально существующих, 
определяемых угрозами благополучия и здоровья ребенка страхами и 
«надуманными», фобическими состояниями, не имеющие реально суще-
ствующих причин. Для закрепления моментов инициации работы роди-
теля по прояснению собственного уровня тревожности предлагается за-
полнить методику измерения родительской тревожности А.М. Прихо-
жан. В дальнейшем предлагается наметить совместные стратегии коррек-
ции поведения как матери, так и ребенка, выработку реалистичных пред-
ставлений о причинах школьных («садовских») проблем ребенка, возмож-
ности перенаправить психическую энергию, затрачиваемую на гиперкон-
троль жизни ребенка на гармонизацию сфер жизни семьи. 
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