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Abstract:  Children  who are brought  up in  boarding schools are  often deprived of
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Хотелось  бы  поделиться  опытом  работы  в  интернате  с
воспитанниками из полных и неполных семей. Работаю четвертый год, но
успела заметить, что дети  отличаются от детей, растущих в семьях, по
физическому  и  психическому  развитию  и  имеют  ряд  негативных
особенностей, которые впоследствии сказываются на развитии ребенка, на
его адаптации в социуме.

У  ребенка  из  семьи  в  общении  со  взрослым  главный  мотив  -
познавательный, тогда как у детей из интерната  доминирующим мотивом
общения  является  потребность  во  внимании  и  доброжелательности.  В
основе  отставания  воспитанников  лежит  отсутствие  сочувствия,
сопереживания,  умения  разделить  свои  чувства,  переживания  с  другим
человеком.  Контакты со взрослыми и со сверстниками в школе- интернате
однообразны,  малоэмоциональны  и  сводятся  к  простым  обращениям  и
просьбам.  С  воспитанниками  в  школе-  интернате  в  с.  Родничок  мы
проводим огромное количество мероприятий различной тематики. Заметно
то, что разными методами дети пытаются привлекать внимание именно к
своей личности.  

У младших школьников из интернатов, как правило, не сформирован
мотив  к  учебной  деятельности,  недостаточно  развита  способность
планомерно исследовать предметы, явления, выделять их свойства. Дефект
восприятия может иметь последствия не только для обучения в школе, но
и для общего психического развития ребенка. При выполнении задания в
учебной  деятельности  у  воспитанников  не  сформировано  умение
ориентироваться  на  определенный  общий  способ  действия.  Как  и  у
дошкольников  у  ребят  недостаточно  развиты  воображение  и  образное
мышление.  Воспитанники  интернатов   не  так  успешны  в  решение
конфликтов в общение с взрослыми и со сверстниками. Дети такие  более
агрессивны, чаще стремятся обвинить окружающих, не умеют и не желают



признавать свою вину, т.е.  по существу доминирование защитных форм
поведения в любых ситуациях. В младших классах воспитанники делают
все  возможное,  чтобы  обратить  на  себя  внимание.  Ребята  иногда
стремятся,  а  иногда  избегают  здороваться  с  воспитателем  из  другой
группы,   но  с  радостью  встречают  из  своей.   Подобные  трудности  в
общении с взрослыми могут быть связаны с тем, что ребенок в школе-
интернате  с раннего возраста сталкивается с большим количеством людей,
в  результате  чего  у  него  не  формируются  устойчивые  эмоциональные
связи,  развивается  эгоцентризм  и  незаинтересованность  в  социальных
отношениях.  Потребность  в  общении  с  взрослым  и  полная  ее
неудовлетворенность приводят к тому, что у воспитанников формируются
два  симтпомокомплекса  –  «тревога  по  отношению  к  взрослым»  и
«враждебность  по  отношению  к  взрослым».  Первый,  отражающий
беспокойство,  неуверенность  ребенка  в  том,  интересуется  ли  им
воспитатель, принимает ли его, любит ли его. Второй симптомокомплекс
показывает различные формы неприятия ребенком взрослого и может быть
началом  враждебности,  депрессии,  агрессивности.  Потребность  в
доброжелательном  отношении  взрослого  сочетается  с  глубокой
фрустрацией  в  личностном  общении  с  ним.  Таким  образом,  можно
выделить  два  момента  в  общение  воспитанников  школы-  интерната   с
взрослыми:  с  одной  стороны,  напряженность  данной  потребности,  а  с
другой – примитивность и неразвитость форм общения.

В школе- интернате  ребенок постоянно общается с одной и той же
группой сверстников,  причем сам он не  может  предпочесть  ей какую -
либо другую группу. Многих детей   смущает, что они учатся в школе-
интернате.  В  нашем  учреждении  учатся  дети  из  Калининского  района,
Балашовского  района,  Аткарского  района.  Часто  они  рассказывают  во
время беседы о том, что с детьми из их населённого пункта стесняются
общаться, так как понимают , что социальные изменения, которые с ними
произошли,  сыграли  в  их  жизни  существенную  роль.    Например,   в
магазин ходят по одному , чаще по  2-3человека. Стараются не упоминать,
что они  из школы- интерната. Детям  свойственны отсутствие глубоких
устойчивых чувств - поверхностные чувства, но и взрывы эмоций – бурная
радость,  гнев.  Такие  эмоциональные  состояния  проявляются,  когда
приезжают к ним в гости родители или родственники. Многие находятся в
интернате от каникул до каникул. В связи с неблагоприятным социальным
положением, родители не могут приезжать к ребенку.  Проявление чувств
характеризуется,  с  одной  стороны,  бедностью,  с  другой  –  острой
аффективной окрашенностью. У таких детей присутствует и потребность в
любви  и  внимании;  одновременно  формируется  «способность  не
углубляться  в  привязанности».  У них,  как  правило,  не  развиты высшие
чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями, присутствуют
иждивенчество  и  назойливость.  У  детей,  в  общение  преобладает



местоимение «мы», это особое психологическое образование, весь мир они
делят  на  «своих»  и  «чужих».  Ребенок,  воспитывающийся  в  школе-
интернате, вынужден адаптироваться ко всем детям, проживающих в нем.
Его  контакты  с  ними  поверхностны,  нервозны  и  поспешны:  он
одновременно  требует  к  себе  внимания  и  отторгает  его,  переходя  на
агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не
умеет отвечать на нее нужным образом. Неправильно формирующий опыт
общения  приводит  к  отрицательным  последствиям.  Таким  образом,
подростковый возраст – это сложный период для детей. В целом, главное в
работе воспитателей школ-интернатов заключается в том, чтобы ребенок
был окружен любовью и вниманием со стороны взрослых. И только после
того, когда ребенок почувствует, что он кому-то нужен, что кто-то о нем
беспокоится и заботится,  только после этого можно начинать проводить
коррекционно-развивающую работу.

Теперь представьте себе состояние нервной системы и ценностные
ориентиры  ребенка,  несколько  лет  прожившего  безо  всякой  защиты
взрослых.  Оцените  уровень  его  недоверия  к  ценностям  и  требованиям
взрослых  после  того,  как  сначала  родители,  а  потом  улица  ломали  и
эксплуатировали  его  самым жестоким,  и,  часто,  унизительным образом.
Подумайте, насколько закомплексован и не уверен в себе ребенок, росший
в   школах-интернатах  среди  нескольких  десятков  таких  же  никому  не
нужных детей. (Конечно, в этих учреждениях бывают самоотверженные,
любящие детей воспитатели, но не об этом сейчас речь). Они испытывают
острое эмоциональное голодание. Этим детям никогда не будет достаточно
того внимания, которое они получают. Для работающих с таким ребенком
воспитателей   и  очень  важно,  с  одной  стороны,  все  время  удерживать
доброжелательный  контакт,  а  с  другой  стороны,  не  позволять
спекулировать  на  этой  доброжелательности.  Нужно  понять,  что  дети,
пережившие  годы  без  любви  и  защиты,  чтобы  выжить,  должны  были
научиться  манипулировать  людьми,  вызывать  жалость,  вымогать
привилегии.  Жизнь  учила  их  не  самым  лучшим  способам  борьбы  за
существование,  и  долг  воспитателей  -  объяснять  и  показывать  на
примерах, что с добрыми и порядочными людьми ложь и вымогательство
дают результат,  обратный желаемому.  И при этом ни в  коем случае не
раздражаться,  всегда  раскрывать  ситуацию  с  точки  зрения  интересов
ребенка,  начинать  разговор  с  фразы:  "Я  понимаю,  тебе  обидно.  Я,
наверное, тоже обиделся бы, если бы не знал, что…" А дальше попытаться
обратиться к лучшим чувствам ребенка, к его доброте, его сочувствию, его
объективности.  И  поразительно,  как  быстро  эти  чувства  начинают
развиваться,  с какой радостью ребенок начинает ощущать себя сильнее,
счастливее,  благополучнее.  Чем  спокойнее  и  доброжелательнее  будут
взрослые, тем скорее ребенок избавится от агрессии и истерии. Чем чаще



он  будет  слышать,  какой  он  хороший,  тем  скорее  окрепнут  хорошие
качества, а недостатки будут приходить в рамки возрастной нормы.

Ежегодно из школ-интернатов в России выпускаются около 26 тысяч
воспитанников, но не всем из них удается удачно адаптироваться к новым
условиям жизни. 

Начиная  самостоятельную  жизнь,  дети  зачастую  сталкиваются  с
трудностями, которые решить самостоятельно им оказывается не под силу.
После  выпуска  из  школы-интерната  по  государственной  квоте  они
поступают в учебные заведения, как правило в училища, но многие их так
и не заканчивают.  Например,  наши воспитанники поступают в г.Маркс,
Ртищево. Многие отправляются учиться или на швею, или на профессию,
связанную со строительной деятельностью. 

Психологи  отмечают,  что  нарушение  социально-психологической
адаптации приводит к дисгармонии отношений личности с окружающей
средой,  агрессивному поведению,  что  в  итоге  затрудняет  социализацию
воспитанников из школ- интернатов.

Были проведены исследования, в частности, опрос и анкетирование
воспитанников,  связанных с изменениями их личности в социуме. Были
охарактеризованы различные возрастные группы группы (с 1-3 классы, с 4-
6  классы,  с  7-8  классы,  9  классы):  недостаток  внимания  со  стороны
родителей,  закомплексованность  воспитанников,  трудности  в  связи  с
социальными изменениями личности.
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