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СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

РЕГИОНА 

Н.П. Лысикова, 

кандидат философских наук, доцент, 

Саратовский государственный 

 университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия 

E-mail: 450885@list..ru

      Аннотация. В статье представлен теоретический анализ предпосылок кризиса 

современной семьи. Рассмотрены особенности этноконфессионального влияния на ее 

развитие в многонациональном и полирелигиозном регионе. Показано положительное 

значение введения курса семьеведения  для старшеклассников. Предложено на занятиях 

использовать  идеи этнопедагогики и практики народной педагогики для формирования у 

школьников позитивных взаимоотношений и семейных ценностей. 

        Ключевые слова: семья, этноконфессиональная ситуация, регион, этнопедагогика, 

народная педагогика, семьеведение. 

THE FAMILY IN THE CONTEXT OF THE ETHNOCONFESSIONAL 

SITUATION IN THE REGION 
N.P. Lysikova 

        The article presents a theoretical analysis of the prerequisites for the crisis of the modern 

family. The features of the ethno-confessional influence on its development in a multinational 

and polyreligious region are considered. The positive value of the introduction of the course of 

family studies for high school students is shown. It is proposed to use the ideas of 

ethnopedagogy and the practice of folk pedagogy in the classroom to form positive relationships 

and family values among schoolchildren  

        Key words: family, ethno-confessional situation, region, ethnopedagogy, folk pedagogy, 

family studies. 

Кризис института семьи в современном обществе имеет свою историю 

и предпосылки, которые связаны не только с противоречиями в развитии 

цивилизации, с процессами глобализации, цифровизации социальной жизни, 

но и с тотальным распространением и интерпретацией идей неомарксистской 

Франкфуртской школы, основные представители которой, спасаясь от 

преследования со стороны нацистов, переехали в 1933 г. в США. 

Методологическими принципами Франкфуртской научной школы 

являются приверженность марксистской диалектике, гуманизму, 

освобождению человека от всех форм эксплуатации и актуализация 

значимости человеческого начала в социальных отношениях. В центре 

внимания ее приверженцев  стали идеи, связанные с утратой личностью 

индивидуальной свободы, рассмотрением научно-технического прогресса в 

качестве института репрессивного подавления духовной сферы и культуры в 

целом. 

Немецкий социальный философ, социолог искусства и литературы Т. 

Адорно выделил симптоматическое для антидемократической социальной 

структуры сочетание таких черт, как: покорность власти, цинизм, 

деструктизм, конвенциальность и сосредоточил свое внимание на разработке 

типологии авторитарной личности, представленной конвенционалистским, 

mailto:450885@list..ru
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садомазохистским, меланхолическим, манипулятивным, причудливым 

типами. В своей работе «Исследование авторитарной личности»  он 

рассматривает опасность дрейфа человеческого миропонимания в сторону 

укрепления простого автоматизма, сложившихся стереотипов и действий, 

узаконенных одной лишь привычкой.  

Работы немецкого и американского философа, социолога и 

культуролога Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (1955), «Одномерный 

человек» (1964)  вместе с трудами французского этнолога, социолога, 

этнографа, философа, культуролога, основоположника структурной 

антропологии К. Леви-Стросса и европейского политического деятеля, 

одного из лидеров студенческих волнений в 1968 г. во Франции Д. Кон-

Бендита положили начало «сексуальной революции». Основные их идеи 

сводились к тому, что общество потребления западных стран делает человека 

одномерным во всех производимых действиях, поступках, мышлении, оно 

только создает иллюзию равенства людей.  «Одномерный человек» все чаще 

выступает лишь частичкой поведения массы. «Массовизация общества», 

увеличивая число межличностных контактов, одновременно, их 

формализует, упрощает и приводит атомарного человека к тотальному 

внутреннему одиночеству. Данная тенденция постоянно возрастает, так как 

подавляются естественные наклонности человека, в том числе  способность 

принимать самостоятельные решения, быть креативным. Общество 

непрерывно навязывает ему ложные потребности, укрепляет его 

«одномерность», потому что таким человеком легче управлять. Г. Маркузе 

утверждал, что «индивид, брошенный на самого себя, привыкает мириться со 

своей изоляцией и даже любить ее. Фактическое одиночество сублимируется 

в метафизическое одиночество и благодаря этому обретает ауру и сияние 

внутренней полноты при внешней бедности…Реальная жизнь человека не 

имеет значения» [1].  

В результате подобных манипуляций происходит подавление как 

исторического прошлого общества, а так и его будущего в той мере, в какой 

оно побуждает человека к качественным переменам. Из этого делается 

фундаментальный вывод о необходимости «Великого Отказа» от подобной 

репрессивной цивилизации и всех ее ценностей. Соответственно эти идеи 

были перенесены и на семью. При этом патриархальная семья объявлялась 

врагом всего передового, потому что она основана на деспотии, сексизме, 

мужском шовинизме. В связи с тем, что идеальным началом общества, где 

почти совсем исчезло «романтическое пространство воображения», 

выступает одинокий  человек, лишенный чувства привязанности к своей 

малой родине, который не заботится о родных и близких, то им легче 

манипулировать. Отсюда следует, что ему не нужны, как это было прежде, 

полноценная семьи, дети, семейные ценности, взаимоотношения с 

родственниками, такому человеку ближе становятся государство и 

работодатель, потому что он зависит от них.  Атомарному человеку 
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настойчиво предлагаются однополые браки и другие «ценности» глобального 

общества потребления.   

В настоящее время особенно актуальным является поиск путей выхода 

из ситуации, связанной с кризисом семьи и семейных взаимоотношений. Как 

показали результаты последних социологических опросов, проведенных в 

разных регионах нашей страны, подросткам не хватает знаний по 

формированию семейных ценностей, правовым вопросам,  выстраиванию 

позитивных отношений со взрослыми членами семьи. В связи с этим 

Министерство просвещения РФ включило в учебники по обществознанию 

курс семьеведения. В течение несколько лет проходило его обсуждение при 

поддержке Российской академии образования, детского омбудсмена А.Ю. 

Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного, деятельность которого 

направлена на укрепление российской государственности, сбережение 

народа, духовно-нравственное оздоровление общества на основе 

христианских ценностей, открытости по отношению к внешнему миру. Свою 

положительную роль сыграли и поправки Президента в закон «Об 

образовании в РФ», направленные на укрепление воспитательной 

компоненты образовательной системы. Директор Центра социализации, 

семьи и профилактики асоциального поведения института педагогики и 

психологии Московского педагогического государственного университета, 

академик Российской академии образования А.А. Реан также считает, что 

родительская семья должна оставаться для подростков центром притяжения, 

а «перенос центра социализации из семьи в группу ровесников приводит к 

ослаблению эмоциональных связей с родителями», но не к «обесцениванию» 

родителей, которые «как центр ориентации и идентификации отступают в 

этом возрасте на второй план,  это относится лишь  к определенным областям 

жизни» [2].   

Согласно учебной программе в 9 классе в курсе семьеведения  будут 

рассмотрены вопросы внутрисемейных отношений, особенности поведения в 

конфликтных ситуациях. Подростки получат знания, которые помогут им 

правильно выстроить отношения со сверстниками и сверстницами, научатся 

отличать глубокие и искренние чувства от ложных, мимолетных увлечений, 

любовь от влюбленности. Программа 10 класса рассчитана на получение 

знаний, связанных с рождением и воспитанием детей, а ученики 11 класса 

познакомятся с традиционными и современными подходами к воспитанию и 

вопросами права. 

Полагаем, что при изучении школьного курса семьеведения 

обучающиеся должны иметь представление об этноконфессиональной 

ситуации в регионе, особенностях взаимоотношений в полиэтнокультурном и 

поликонфессиональном регионе, а также о культурных и религиозных 

семейных традициях, обычаях, обрядах. Незнание и непонимание 

культурных и религиозных ценностей другого народа часто становится 

предпосылкой возникновения конфликтов разного уровня, в том числе 

внутрисемейных, между отдельными семьями, региональных. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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разбросанных по региону этноконфессиональных зонах взаимодействие 

идентичностей также может обострить отношения между различными 

этническими и религиозными семьями и общинами. 

Большую помощь в изучении курса семьеведения, особенно при 

рассмотрении особенностей взаимоотношений в семьях, где ее взрослые 

члены принадлежат к разным национальным культурам и конфессиям, а 

также семьям, проживающим в сложном полиэтноконфессиональном 

регионе, может, по нашему мнению,  оказать этнопедагогика.  

Сформировавшаяся на основе эмпирической базы народной педагогики в 

качестве ее теоретической рефлексии этнопедагогика исследует 

национальное своеобразие целей, задач, методов, приемов и способов 

воспитания и обучения. Академик РАО Волков Г.Н. рассматривает 

этнопедагогику как отдельную отрасль педагогической науки: 

«этнопедагогика как сумма этнических педагогик, как совокупность 

национальных систем воспитания есть нечто несравненно большее, чем 

просто педагогика» [3]. Ученый утверждал, что в условиях 

глобализационных потрясений она может стать воинствующей 

альтернативой западной деструктивной культуре. 

Использование идеалов, традиций, обычаев, ритуалов воспитания, 

сложившихся у народов, населяющих регион, расширит представления 

подростков о семейных и внесемейных отношениях и ценностях, добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правде и лжи, справедливости и плутовстве, 

выведет их за рамки исключительно книжного знания. Родительская семья 

раньше всегда являлась для детей прообразом их будущего семейно-

жизненного устройства. Полученные в дошкольном и школьном возрасте 

знания о семейной истории,  прославивших ее предках, дальних и близких 

родственниках, национальных культурных и религиозных особенностях, 

представляют базовую часть, доминанту культуры этноса, которая 

сохраняется даже при рассогласовании с внешними требованиями среды. 

Благодаря средствам и формам народной педагогики выстраивается система 

мировидения, которой школьник будет руководствоваться в своем будущем, 

проживая в новых для него этноконфессиональных условиях. Если 

социализация ребенка на раннем этапе развития определяется 

национальными и религиозными образцами  поведения и общения в семье, в 

том числе семейными мифами, бабушкиными сказками, загадками, 

музыкально-танцевальными жанровыми особенностями, то в подростковом 

возрасте используются уже более сложные для восприятия национальные  

сказки-притчи, легенды, православные, мусульманские и иные 

конфессиональные представления о семейных ценностях и внутрисемейных 

отношениях.  

Отсюда следует, что полученные в процессе изучения курса 

семьеведения теоретические знания по развитию внутрисемейных 

отношений, особенностям поведения в конфликтных ситуациях, 

налаживанию взаимных отношений со сверстниками и сверстницами, 
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определению искренних чувств, освоению традиционных и современных 

подходов к воспитанию и вопросов права, дополняют имеющиеся у 

школьников знания, полученные в процессе освоения практической 

народной педагогики. В совокупности они сформируют необходимые 

позитивные параметры, в том числе: стереотипы взаимодействия, семейные 

правила, определяющие границы данного минисообщества, которые 

выстроят стабилизаторы и внесут свой вклад в семейную историю и 

семейные мифы. Данные параметры  представляют сложные семейные 

знания, сохраняющие и передающие последующим поколениям некий «образ 

семьи» или «образ мы», который не всегда осознанно приводит членов семьи 

к согласию [4]. 

Таким образом, современная семья претерпевает серьезные изменения, 

связанные с внешними и внутренними обстоятельствами, которые могут 

осложняться противоречивыми взаимоотношениями внутри 

полиэтноконфессионального региона, а также в многонациональной 

религиозной семье. Полагаем, что введение в школьную программу старших 

классов курса семьеведения, использование знаний, средств и методов  

этнопедагогики как теоретической рефлексии народной педагогики поможет 

в формировании устойчивого позитивного семейного мировидения 

подростков.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования патриотической 

культуры детей дошкольного возраста. В статье даётся краткий анализ научной 

литературы, посвященный данной проблеме. В рамках исследования среди студентов 

педагогической специальности проведен опрос, позволяющий выявить отношение 

современного молодого поколения к формированию патриотической культуры в рамках 

такого института, как семья. 
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FAMILY IS A SOCIAL INSTITUTE OF FORMING A PATRIOTIC 

CULTURE 
S.N. Filipchenko, A.A. Loginova 

This article is devoted to the problem of the forming patriotic culture of preschool 

children. The article provides a brief analysis of the scientific literature on this issue. As part of 

the study, a survey was carried out among students of the pedagogical specialty, which makes it 

possible to reveal the attitude of the modern young generation to the formation of patriotic 

culture within the framework of such an institution as the family. 

Key words: patriotism, formation of patriotic culture, family, socialization, preschool 

age, younger generation, older generation. 

 

В эпоху инноваций и цифровизации, формирующую культуру 

современного поколения, идеалы прошлых поколений разрушаются либо 

отрицаются. Современное молодое поколение под влиянием постоянно и 

быстро меняющегося мира теряет способность к социализации и 

приспособляемости к новым условиям жизни. Картина мира современного 

поколения значительно отличается от картины мира более старших 

поколений. Правильное восприятие старшего поколения младшим является 

важнейшей составляющей института семьи. Огромную роль в формировании 

не только культуры, но и патриотической культуры подрастающего поколения 

в частности, будь то ребенок или подросток, играет семья. 

Нормативный документ «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» объединяет обеспечение поддержки 

семейного воспитания с гражданским воспитанием, направленным на 

«повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, 

старшим поколениям», а также «создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества» [1]. 

Семья является одной из самых важных частей общества, которая 

способна на создание устойчивой связи между социумом и государством 

посредством такого важного аспекта, как патриотизм, используя 

наиважнейший механизм, именуемый социализацией. Под патриотизмом мы 

понимаем любовь к Родине во всех её проявлениях. Социализацией же мы 

именуем процесс восприятия социальных норм, традиций, ценностей, 

обрядов, неких стереотипов, носителями которых являются более старшие 

поколения, в особенности родители. Поэтому именно родители в первую 

очередь выступают неким регулятором и авторитетом в процессе 

формирования стереотипов в отношении младшего поколения к государству в 

целом, его истории, культуре, традициям, искусству, отношению к научной 

сфере и труду. 
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Советский педагог Василий Александрович Сухомлинский отмечал, что 

познание родной страны, формирование «патриотической сердцевины» в 

нашей душе, патриотическое воспитание в детские, отроческие и юношеские 

годы являются самыми тонкими и самыми сложными вещами «в том 

безгранично сложном переплетении идей, поступков, стремлений, которое 

называется патриотическим воспитанием» [2]. 

Патриотизм является одним из наиболее значимых чувств, 

испытываемых человеком и закрепившемся в сознании людей на протяжении 

уже многих веков. Это не только любовь, преданность и глубокая 

привязанность к Отечеству, но и стремление служить на его благо в научной, 

политической, социальной, художественной и других формах деятельности. 

Для современного общества характерны утрата гражданственности, 

враждебность, расслоение общества, «я-центризм» как особая форма 

мировоззрения, значительная смена ценностей. Федеральный  

государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

свидетельствует об особой необходимости воспитания патриотизма 

дошкольника. Психолого-педагогическими особенностями детей этого 

возраста являются любознательность, отзывчивость, восприимчивость. Дети 

данной возрастной группы с интересом поддерживают любую инициативу 

взрослого, искренне сочувствуют и сопереживают. Именно в этом возрасте 

перед родителями открываются огромные возможности целостного и 

системного нравственного воспитания детей.  Закладываются духовные 

основы, формируются мышление, эмоции, чувства, происходит процесс 

социальной адаптации и осознания ребенком своей роли в обществе. Данный 

период жизни рассматривается как наиболее благоприятный  для  

формирования выше перечисленных качеств ребенка. 

Проведенный нами анализ многочисленной литературы показал, что 

рассматриваемая нами проблема не имеет должного отражения в психолого-

педагогических исследованиях. Многие авторы говорят о важности 

патриотического воспитания, формировании патриотических чувств (Т.Н. 

Доронова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова) приобщения подрастающего 

поколения к культурному наследию страны (Т.С. Комарова, В.И. Логинова, 

Н.А Ноткина, Т.И. Бабаева, М.Д. Маханева,  O.JI. Князева, Е.И.  Корнеева, Л. 

E.  Никонова), о важности экологического воспитания (С.Н.  Николаева). Но, 

к сожалению, в выше перечисленных работах авторы не предлагают 

системного подхода к формированию патриотической культуры 

дошкольников. 

Нами был проведен опрос среди студентов педагогической 

специальности на Факультете иностранного языка и лингводидактики 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Он 

позволяет выявить отношение современного молодого поколения к 

формирования патриотической культуры в рамках такого института, как 

семья. В опросе принимали участие студенты 1-3 курсов в возрасте от 17 лет 

до 21 года. Результаты опроса позволяют сделать вывод, что многие студенты 
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определяют «патриотизм» как «любовь к Родине (родной стране)», но есть и 

те, кто дают более подробное определение данному понятию, например, 

«патриотизм — это чувство долга перед своей Родиной, любовь и 

преданность своему народу и стране», «желание защищать и ценить Родину», 

это не просто «любовь к Родине, а также умение видеть недостатки и 

исправлять их», «способность встать на ее защиту в любое время дня и 

ночи», «преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, 

готовность к его защите», «идеологическая установка личности и всей нации, 

проявляющаяся в уверенности в своей Родине, поддержке и готовности 

прийти на помощь», «уважение и любовь к Родине, проявляемое в поступках 

и поведении человека», «готовность к подвигам во имя своей страны», 

«патриотичный человек, тот, кто любит своё отечество, предан своему 

народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины». 

Мнения студентов несколько разделились по поводу опредения, что же 

такое «патриотическая культура». Приведём в пример наиболее развернутые 

ответы: по мнению большинства «патриотическая культура» — это в первую 

очередь «культура воспитания патриотизма личности», «культура воспитания 

в ребёнке любви и уважения к Родине», «патриотизм, воспитанный в 

младших и старших поколениях», «культура воспитания детей и политика 

государства, основанная на знакомстве подрастающего поколения с историей 

и особенностями нашей страны», «просветительская деятельность в области 

патриотизма», «учет всего исторического опыта формирования патриотизма»; 

некоторые определяют «патриотическую культуру» как «культуру, 

основанную на приобщении общества к основным культурным элементам 

страны», «научные знания об истории своего Отечества, традициях, 

патриотическом долге»; третьи данное понятие связывают даже с 

«пропагандой любви к своему родному краю»; четвёртые же определяют 

патриотическую культуры как «систему ценностей, связанных с Родиной, 

уважительное отношению к ней». 

Следует отметить, что студенты видят непосредственную связь не 

только между патриотизмом и Родиной, но и между семьёй, Родиной и 

формированием патриотической культуры подрастающего поколения. 63,9% 

всех опрошенных студетов считают, что следует формировать 

патриотические качества ребенка, а 61,11% считают, что этим должны 

заниматься именно родители. 50% респондентов отмечают, что 

представители более старших поколений семьи стараются формировать 

патриотическую культуру более младших её представителей. 

Мнения респондентов относительно того, с какого возраста нужно 

начинать формировать патриотические качества ребенка, разделились: одни 

считают, что этим нужно заниматься с рождения; другие — с раннего 

возраста (с 3-5 лет); третьи — в начальной школе; четвертая группа студентов 

отмечает, что нужно начинать формирование патриотической культуры в 

возрасте 12-14 лет; пятая — в совершеннолетнем возрасте. Некоторые 

участники опроса не указывают конкретного возраста, говоря о том, что 
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важно следовать желанию ребенка, и развитие патриотических качеств нужно 

начинать именно тогда, «когда ребенок начинает интересоваться своим 

городом и страной», «с сознательного возраста, когда у ребёнка уже есть своя 

точка зрения на определённые вещи». Иные считают, что патриотические 

качества могут быть сформированы самостоятельно, «если у ребенка 

счастливое детство и много радостных воспоминаний о месте, где он вырос». 

Формирование патриотической культуры должно включать 

эмоционально-чувственный, когнитивный и деятельностный компоненты. 

Информация об особенностях культуры, истории, традиций, обычаев страны 

изучаемого языка должна переплетаться с информацией о родной стране. 

Ссылаясь на многочисленную литературу, отметим, что возрастом, наиболее 

подходящим для формирования патриотической культуры является 

дошкольный. 

Таким образом, опрос показал, что в первую очередь в сознании 

студентов восприятие патриотической культуры связано со всеми выше 

перечисленными компонентами. О важности когнитивного компонента 

свидетельствует тот факт, что воспоминания респондентов о детстве связаны 

с «рассказами» старших членов семьи подрастающему поколению «о своей 

стране», «истории семьи, которая неразрывно связана с историей страны», 

знакомством с «историей родного города и флорой и фауной области», 

«чтением патриотических книг», формированием «уважительного отношения 

и интереса к культурным и иным достижениям нашей страны, к её истории и 

традициям», «к ветеранам Великой Отечественной войны, памяти о войнах и 

погибших в вооруженных конфликтах, неприятии западничества». 

Эмоционально-чувственный компонент проявляется в живых детских 

воспоминаниях студентов о «посещении музеев», «знаменательных мест и 

парков», «просмотрах с семьёй исторических фильмов о нашей Родине и 

посещением мероприятия, приуроченных ко Дню Победы». 

Немаловажную роль играет деятельностный компонент, 

выражающийся в почитании традиций и соблюдении обычаев в семье. 

Студенты делятся незабываемыми впечатлениями, как многие из них с 

детства собираются в семейном кругу на празднование Нового года, 8 марта, 

23 февраля, Пасхи, Масленицы, 9 мая, а также  принимают участие в парадах 

на День Победы, в Бессмертном Полку, устраивают семейные ужины, чтят 

память погибших на войне, отправляют братьев и старших сыновей семьи 

служить в армии. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу и результаты 

опроса студентов, мы пришли  к  выводу,  что формирование патриотических 

чувств является в первую очередь взаимодействием взрослых и детей в 

совместной деятельности и общении, которое направлено на открытие и 

развитие в ребенке положительных нравственных качеств личности, 

приобщение к национальной культуре, природе родного края, уважения и 

любви к родному  городу, его истории, родному языку, своей национальности, 

традициям и обычаям других народов. Анализ психолого-педагогических 
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особенностей формирования  патриотических культуры у детей дошкольного 

возраста показал, что дети в большей степени обладают такими качествами, 

как доверчивость, стремление подражать, внушаемость, поэтому авторитет 

педагогов, в том числе родителей и представителей более старших 

поколений, создают благоприятные условия для формирования 

патриотических чувств у детей именно дошкольного возраста. Этот процесс 

должен опираться как на когнитивную сторону ребенка, так и на его   память 

и воображение. Познавательный материал должен не только вызывать у  

ребенка интерес, но и быть ему понятным. 
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      Аннотация. В статье представлен психолого-педагогический анализ проблемы 

формирования семейных ценностей у молодежи. Рассмотрены особенности кризиса 

современной семьи, связанные с трансформацией института семьи и деформацией 

семейных ценностей. Показаны факторы, влияющие на основные функции семьи.            

      Ключевые слова: семья, семейные ценности, психология и педагогика семьи, 

трансформация и деформация. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION 

OF FAMILY VALUES IN YOUTH  
A.Z.Guseunov 

 

        Annotation. The article presents a psychological and pedagogical analysis of the problem of 

the formation of family values among young people. The features of the crisis of the modern 

family associated with the transformation of the institution of the family and the deformation of 

family values are considered. The factors influencing the basic functions of the family are 

shown.  

       Key words: family, family values, family psychology and pedagogy, transformation and 

deformation.  

        Семья – это неотъемлемая часть общества, малая социальная группа, 

члены которой связаны брачными или родственными узами, общностью 

быта, взаимной моральной или материальной ответственностью. Социальная 

значимость семьи несомненна, поскольку преимущественно в ее рамках 

происходит процесс воспроизводства человека, воспитание детей, их 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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социализация и инкультурация, восприятие основ социокультурной 

традиции, адаптация к локальному (этническому) и национальному 

сообществу. Семья выполняет важнейшие социальные функции 

общественного развития: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, 

психотерапевтическую и др., но одной из главных функций семьи является 

воспитательная функция. Поэтому роль семьи несравнима по силе с другими 

социальными институтами. Именно в семье ребенок рождается, получает 

воспитание и свой первый опыт поведения в обществе, семья способствует 

формированию гражданина и гармоничной личности. Семейные ценности 

(также традиционные семейные ценности) — культивируемая в обществе 

совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, 

способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. 

       Семья – важнейшая ценность общества, нуждающаяся в поддержке и 

помощи государства. Создание условий для обеспечения семейного 

благополучия, формирования у молодого поколения семейных ценностей 

является не только задачей семьи, но и должно быть одним из приоритетных 

направлений государственной семейной политики. В стратегических 

документах Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года [1], программы «Десятилетие детства в 

России» 2018-2027 определены основные задачи семейной политики: 

обеспечение всех детей безопасным и комфортным семейным окружением; 

развитие услуг, направленных на профилактику возникновения социальных 

рисков, трудной жизненной ситуации; подчеркнута значимость 

взаимодействия органов государственной власти, общественных 

объединений граждан при решении первоочередных проблем детей и семей с 

детьми. 

       Семья, как известно, имеет самое сильное влияние на процесс 

социализации детей, а также обладает доминирующей функцией: создание и 

поддержание психологического комфорта для каждого члена семьи. Но 

клубок семейных проблем, потеря нравственных и духовных ценностей 

семейного образа жизни, ослабление родственных контактов, разрыв связи 

поколений – все это крайне негативно отражается на осознании молодежью 

семейных ценностей.  

       Трансформация института семьи и семейных ценностей сегодня, как 

глобальное явление налицо. Данный процесс академик Российской Академии 

Образования (РАО) Борис Михайлович Бим-Бад достаточно рельефно 

объясняет следующим образом: «Модернизационные трансформации часто 

представляют собой имплантацию на национальную почву чужих 

культурных наработок. Во многом вследствие этого меняются нормы, 

ценности, модели поведения, труда и досуга, принятые в данном обществе. 

Меняется сама семья, её социокультурные основания. И эти изменения 

представляют собой не только достижения и победы, связанные с 

„приобщением“ к чему-то более цивилизованному и желанному. Эти 
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перемены несут в себе неуверенность, разочарование, падение уровня 

демографического воспроизводства населения, проблему одиночества» [2]. 

       На наш взгляд, формирование семейных ценностей у молодежи, как 

базиса социального функционирования семьи является весьма актуальной 

проблемой современности. Проблема исторического изменения институтов 

семьи и брака  рассматривается сегодня философами, социологами, 

психологами, педагогами, с точки зрения макросоциальных и экономических 

изменений в обществе и перемен в воспитании, в том, что формирует 

человека, а, соответственно, и институт семьи. Изменения семьи как 

социального института особенно ускорились в эпоху модерна - модернизация 

изменила и продолжает изменять мир вокруг нас, изменив и нашу 

повседневную жизнь, отношения между людьми, в том числе брак и семью.  

        Оноре де Бальзак, знаменитый французский писатель-реалист, считал, 

что семья непременно является опорной точкой социума [3]. Но навсегда ли 

это? В условиях, которые складываются в мире на сегодняшний день, 

утверждение психологов [4], что семейные ценности всегда будут играть 

значимую роль в жизни общества, если стремительные изменения в 

мировоззрении современного человека уже происходят, ставится под 

сомнение. Проблемы воспитания (гражданского, патриотического, 

нравственно-этического) молодого поколения, исторически обусловленные 

изменения целей и приемов социализации и инкультурации человека, 

гендерных отношений, экономической демографии, изменения института 

семьи и эволюции семейных отношений в контексте модернизации, являются  

ключевыми и весьма насущными сегодня.  

       Очевидно, основная причина неустойчивости института семьи 

обусловлена стремительными изменениями мировоззрения людей, в 

особенности на вопрос семейных ценностей и приоритетов. Любые взгляды 

на проблемы претерпевают изменения не без причины, они складываются 

под влиянием совокупности факторов, многие из которых зависят от 

общественных устоев. А так как в современном обществе протекают 

процессы деморализации, переоценки культурных ценностей, стихийного по- 

явления новых модных тенденций, то и факторы эти меняются. Деформация 

семейных ценностей происходит по всем аспектам института семьи. 

Широкая пропаганда свободных отношений в обществе, которая активно 

распространяется в социальных сетях, новостных онлайн - форумах и 

разнообразных сайтах, приводит к изменению социального статуса семьи.  

          Для современной молодежи характерен некоторый легкомысленный 

образ действия, обходящий стороной вопросы семейных ценностей, и 

встречается это повсеместно. Возникло большое число различных видов 

семейных взаимоотношений – от временной до «шведской» семьи, более 

того, во многих государствах на законных основаниях допускают создание 

однополых браков. По этой причине и происходит некая деформация 

привычного понимания молодёжью семейных вопросов [5]. Прослеживается 

перерасстановка приоритетов от традиционного брака и семьи до более 
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свободных форм существования, что охватывает значительную часть 

современного молодого поколения, взгляды которых часто строятся на 

подражании общей массе.  

      Вопросы создания семьи и ценности брака тесно связаны с проблемой 

отношений между родителями и детьми. Факторы, влияющие на этот аспект, 

многогранны и многочисленны, самые распространенные из них – 

возрастной состав и численность семьи, психологическое и физиологическое 

здоровье членов семьи, существенное воздействие третьих лиц на семейные 

отношения (педагоги, друзья), политика государства по этому вопросу, то 

есть попытки возродить семейные ценности в их историческом контексте [5]. 

     Семья обеспечивает психологическое благополучие ее членов. 

Предоставляет ресурс для самореализации и преодоления трудных 

жизненных ситуаций. Существуют особенности современной семьи – 

открытая система, основанная на любви, доверии, взаимопонимании, 

обусловленная ответственностью личностного выбора; особая роль 

родительства и воспитания детей; изменение гендерных семейных ролей; 

переход от многопоколенной семьи к нуклеарной семье; широкая 

вариативность форм семейно-брачных отношений; «двухкарьерная семья»; 

вариативность форм семьи. 

       Универсальность семьи как института раскрывается в понятии «функции 

семьи» – базисные потребности общества и людей, которые удовлетворяет 

семья. К важнейшим функциям семьи относятся: репродуктивная (семья – 

это гарантированное и институционализированное средство пополнения 

населения новыми поколениями); социализация, воспитание детей (новое 

поколение, приходящее на смену старому, способно научиться социальным 

ролям только в процессе социализации). Семья – ячейка первичной 

социализации; экономическая, хозяйственно-бытовая (уход за детьми и 

престарелыми членами семьи, получение материальных средств одних 

членов семьи для других); передача социального статуса (воспроизводство 

социальной структуры); духовное общение (духовное взаимообогащение); 

рекреативная (функция восстановления психологического здоровья); 

эмоциональная (обеспечения чувства безопасности, эмоционально значимые 

отношения).  

        Какова же роль семьи в развитии личности? Имеется определенное 

противоречие, суть которого в том, что с одной стороны семья является 

основой (фундаментом), совершенно необходимым условием здорового 

развития личности, сохранения психического, психологического здоровья, а 

с другой стороны семья может рассматриваться как разного рода проблемы. 

Экономические, социальные трудности, политические конфликты и общая 

нестабильность жизни общества приводят к усложнению тех проблем, 

которые стоят перед семьей. Каковы же негативные тенденции развития 

современной семьи? Рост числа гражданских браков, явлений семьи - 

конкубинат, одиночество – альтернатива семье; репродуктивная сфера – 

планирование рождаемости и «отложенное родительство»; рост числа 
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«внебрачных детей»; увеличение числа разводов (до 30% от заключивших 

брак); сексуальная дисгармония и супружеские измены; ограничение 

«социальных ресурсов» семьи; рост числа неполных семей и функционально 

неполных семей; насилие в семье; рост числа дисфункциональных и 

деструктогенных семей [6], ограничение и объединение общения в семье; 

рост сиротства и социального сиротства; дисгармоничный стиль семейного 

воспитания; девиантное материнство, жестокое обращение, эмоциональное 

отвержение, уклонение от родительских функций. 

       На наш взгляд  необходимо выделить следующие факторы социального 

риска, отрицательно влияющие на репродуктивные функции семьи: 

социально-экономические (низкий материальный уровень жизни семьи, 

плохие жилищные условия); медико-санитарные факторы (экологически 

неблагоприятные условия, хронические заболевания родителей и 

отягощенная наследственность, вредные производственные условия 

родителей и особенно матери, антисанитария, пренебрежение санитарно-

гигиеническими нормами, неправильное репродуктивное поведение семьи, 

особенно матери); социально-демографические факторы (неполная либо 

многодетная семья, семьи с престарелыми родителями, семьи с повторными 

браками и сводными детьми); социально-психологические факторы (семьи с 

деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, 

родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей и их 

низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентирами); криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, 

аморальный и паразитический образ жизни родителей, семейные дебоши 

проявление жестокости и садизма, наличие судимых членов семьи, 

приверженных к субкультуре преступного мира). 

        Значимыми для молодежи являются материальные, нравственные и 

познавательные желания. При этом большинство выявленных желаний  

направлено на удовлетворение своих личных потребностей. Среди 

выделенных  идеалов и образцов для подражания занимают члены семьи. 

Результаты эмпирических исследований социологов, психологов, 

педагогов[7] убедительно свидетельствуют о необходимости разработки и 

реализации в практике воспитания программ психолого-педагогического 

сопровождения формирования семейных ценностей у молодежи. Ситуация в 

современном мире свидетельствует об утрачивании ценностей семейных 

отношений. По нашему мнению, в условиях беспрерывного изменения 

социума это явление будет планомерно усугубляться, и, возможно, в 

определенный момент времени семья как таковая перестанет существовать. 

Полное отсутствие этого социального института выглядит 

неправдоподобным и антиутопичным, ведь иначе перестанет существовать 

все человеческое общество. Более вероятным кажется замещение семьи 

другой, более совершенной, непротиворечивой и отвечающей условиям 

нового общественного строя социальной группой. 
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      Таким образом, отметим, что не нужно недооценивать роль семьи, какое 

бы ни было отношение к семейным ценностям, потому что отсутствие этой 

ячейки общества приведет к нарушению социализации населения и 

затруднениям нормального существования индивидов и общества в целом. В 

современном мире дальнейшие перспективы семьи видятся неустойчивыми и 

размытыми, но и они могут стать конкретнее, измени люди свое 

мировоззрение. Чуть более серьезная позиция по вопросам взаимопонимания 

и взаимной поддержки, без которых не должна обходиться ни одна семья, и 

ситуация изменится в положительную сторону. Не зря древнекитайский 

философ и мыслитель Конфуций считал: «Для того, чтобы привести мир в 

правильный порядок, мы должны сначала привести страну в порядок. Чтобы 

это сделать, нужно привести в порядок семью». 
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        Наша статья посвящена анализу сложившихся представлений о природе 

детской одарённости, закономерностях её формирования и развития в рамках 

семейной системы.  На первых этапах изучения одарённости она 

рассматривалась через призму понятия способности [1]. В работах, 

посвящённых исследованию способностей и одарённости, Б. М. Теплов 

определял одаренность как качественно своеобразное сочетание 

способностей, от которого зависит возможность достижения большего или 

меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности. Важными 

положениями, которые определили развитие  дальнейших исследований в 

этой области, явились идеи Б. М. Теплова в понимании одаренности как 

своеобразной структуры психических свойств и размышления его об 

индивидуально-типологических различиях как вариантах, которые могут 

быть одинаково ценными в разных видах человеческой деятельности. 

        Развитие представлений о природе одарённости привело к пониманию 

этого явления, не только как интеллектуального, но и как личностного 

феномена, требующего исследования личности одаренного ребенка в целом. 

В исследованиях различной направленности было убедительно показано, что 

личность, ее направленность и система ценностей ведут за собой развитие 

способностей и определяют реализацию индивидуального дарования. Такое 

понимание одаренности предполагает рассмотрение личностного развития 

одаренного ребенка как основополагающей цели его обучения и воспитания 

[2, 52 с.]. 

Формирование личности ребёнка происходит, прежде всего, в семье. С 

точки зрения системного подхода, семья может рассматриваться как система. 

Системный подход предполагает, что система является неким целостным 

образованием, состоящим из множества взаимосвязанных элементов. 

Элементы системы функционируют в соответствии с общей функцией 
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системы и их свойства определяются этой функцией, а не являются 

следствием их собственной природы. Свойства элементов, связанные с 

реализацией функций системы, выступают как системные свойства и 

присущи им только, как  следствие принадлежности к системе. Ребёнок, 

выступая в роли подсистемы (элемента) семейной системы обретает 

индивидуальные особенности, отличающие его от других подсистем. 

Индивидуальные особенности ребёнка определяются функциями системы и 

присущи ему только, как элементу системы. 

         Семейная системная психотерапия успешно применяет принципы 

системного подхода в анализе и объяснении динамики изменений в семье [3].  

Одарённый ребёнок является одной из подсистем семейной системы. 

Природа (специфика) одарённости каждого ребёнка связана (а, возможно, 

определяется) системой сложившихся отношений в конкретной семье. Важно 

понять какую роль играет одарённость ребёнка в развитии семейной 

системы. Эта роль может быть разной. Например, хорошо известно, что 

проблемное поведение и невротические симптомы можно рассматривать как 

реакцию ребёнка на угрозу разрушения семьи как системы. Одарённость же  

ребёнка можно рассматривать как системное качество определяющее 

направление развития семейной системы. Ребёнок выступает в роли 

значимого другого для родителей. Отношения с ним, его развитие 

приоритетны для родителей. Ребёнок становится точкой роста семьи. 

Одарённость ребёнка проявляется тогда, когда это необходимо для развития 

семьи, как системы. Это происходит на определённой стадии развития 

родителей (как людей взрослых) и на определённой стадии развития семьи. 

Если же появление ребёнка происходит в иные стадии развития родителей и 

семьи, то одарённость ребёнка может не проявиться и останется в латентной 

форме. Одаренность ребёнка не проявляется, если этого не требуется для 

развития  (или сохранения) семейной системы. Как можно изменить 

отношения в семье, чтобы одарённость ребёнка проявилась? Как определены 

цели семей, в которых растёт одарённый ребёнок? На какой стадии развития 

находятся родители и семейные системы, в которых растут одарённые дети? 

Все эти вопросы требуют специальных исследований. 

В системной семейной психотерапии возникло и успешно развивается 

направление, которое опирается на представление о множественности 

личности [4]. В истории психологии множественность личности 

рассматривалась в рамках разных подходов и, связанных с ними, теорий. 

Карл Г. Юнг говорил о внутренних сущностях, которые он называл 

комплексами и архетипами [5].  В середине жизни он обратился к 

исследованию своего внутреннего мира и сумел вступить в контакт с частью 

этих сущностей. Подробное описание некоторых из них есть результат его 

личного опыта. Юнг заметил, что часть этих сущностей (комплексы) 

оказывают на человека отрицательное воздействие, другие – положительное 

(архетипы).  Однако за отрицательным воздействием всегда стоит позитивная 
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сила. Он подчёркивал, что когда человек теряет свои комплексы, он 

утрачивает свои лучшие ресурсы.  

Роберто Ассаджиоли, основатель психосинтеза, сумел описать 

личность как множество субличностей [6]. Последние рассматриваются им, 

как относительно самостоятельные внутренние психические образования, 

обладающие всеми характеристиками личности.  Субличности формируются 

в процессе регуляции деятельности человека в рамках той или иной 

специфической социальной системы (семья, детский сад, школа, 

профессиональная деятельность и т. п.). Во всех этих случаях человек 

выступает как подсистема специфической социальной системы, имеющей 

свои функции и своё целевое назначение.  В этих условиях всё многообразие 

психических процессов человека образует особую конфигурацию, которая 

представляет собой целостный механизм регуляции особенной деятельности. 

Другой генезис характерен для субличностей, которые формируются в 

условиях аффективно окрашенной ситуации. Эти ситуации воспринимаются 

субъектом как проявление жизненно важных потребностей, выходящее за 

рамки обычного их функционирования. Сильные эмоциональные 

переживания порождают специфическую деятельность, требующую 

специфического регулирования. В этих условиях возникают субличности, 

которые способны сохранять целостность субъекта деятельность, 

существенно трансформируя его внутреннюю психическую организацию в 

соответствии с задачами аффективно окрашенной ситуации. Можно говорить 

о существовании разных видов субличностей.  

Эрик Берн предложил свою модель множественной личности [7]. Он 

выделил три состояния – родитель, ребёнок, взрослый. Попадая в каждое из 

этих состояний, человек воспринимает и ведёт себя по-разному в одних и тех 

же жизненных обстоятельствах. Берн уделил много внимания исследованию 

проявления внутренней динамики этих состояний в процессе 

межличностного взаимодействия. Сама идея возможности взаимодействия 

различных состояний открыла новую область психической реальности, 

изучение которой позволило описать целый ряд важных закономерностей 

функционирования психики и поведения человека. 

В работах Ричарда Бендлера и Джона Гриндера было введено 

представление о частях личности [8]. Последние, существенно отличаются от 

сущностей Юнга, субличностей Ассоджиоли и состояний Берна. Части 

личности относятся к другому уровню психической регуляции деятельности 

субъекта. Если выделение субличностей связано с ответом на вопрос: «Какой 

Я?», то выделение частей личности связано с вопросом: «Что я делаю?».  

Части различаются между собой по тому, направлены они на результат или 

на функционирование.  

Ричард Шварц, работая со своими клиентами в рамках системной 

семейной терапии, обратил внимание на сообщения людей об 

эмоциональных внутренних диалогах, всегда предшествующих началу 

проблемного поведения. Расспросы психолога позволили идентифицировать 
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голоса участников этих диалогов. В этих диалогах принимали участие члены 

семьи клиента. Шварц пишет: «Получалось, что у каждой субличности 

(участника диалога К.А.) есть определенный характер, дополненный 

уникальными желаниями, манерой общения и темпераментом. Кроме того, 

части взаимодействовали как конфликтующие члены семьи, попеременно 

защищая и отвлекая, создавая альянсы, и воюя друг с другом» [4, 42 с.]. У 

человека есть внутренняя субъективная модель своей семьи. Членами этой 

«внутренней семьи» являются субличности, формирующиеся на основе 

субъективного восприятия человеком реальных участников семейной 

системы.  

Работа с клиентами на основе идеи множественности личности 

показала, что «люди очень легко осознают внутренние личности в себе, если 

их попросить на этом сосредоточиться» [4, 44 с.].  Шварц Р. создал 

типологию субличностей, на основании различия их функций, и описал 

динамику взаимодействий субличностей с учетом их функции и роли. Он 

показал разницу между сущностью субличности и её ролью во внутреннем 

взаимодействии. Сущность субличности всегда позитивна, а роль может 

порождать различные переживания, в том числе и негативные. 

        Детскую одарённость можно рассматривать как результат особой 

системы связей различных субличностей ребёнка. Отношения в семье 

отражаются в психике ребёнка в форме отношений его субличностей. 

Субличности характеризуются тем, что остаются в том возрасте, в котором 

сформировались (это определённый срез личности в какой-либо момент её 

развития). Субличности разного возраста сохраняют свой детский взгляд на 

мир, одновременно они является участником «ансамбля» под названием 

«внутренняя семья». «Дирижером» этого ансамбля выступает самость. В 

этом ансамбле есть «взрослые музыканты» (субличности родителей). 

Последние владеют опытом и знаниями взрослого человека, «взрослые» 

субличности могут выразить «детский» взгляд на мир языком своих знаний и 

опыта. Артур Шопенгауэр говорил, что каждый гений в чём-то ребёнок и 

каждый ребёнок гений. На языке системной семейной психотерапии 

субличностей это означает, что «детские» субличности, с их оригинальным 

видением мира, могут взаимодействовать со «взрослыми» субличностями в 

рамках «ансамбля», под управлением самости, что и позволяет звучать 

«симфонии» одарённости.  

        Одарённость в форме «ансамбля» субличностей позволяет человеку 

сохранить в актуальном состоянии часть изначальных человеческих 

функций, доступ к которым утрачивается в процессе воспитания, обучения и 

социализации. Известный педагог говорил, что взрослый – это тот же 

ребёнок, просто,  уменьшившийся до одной социальной функции. Можно 

вспомнить притчу о том, как маленький мальчик долго наблюдал за работой 

Микеланжело Буонарроти. Когда мастер сделал перерыв, мальчик спросил 

его: «Как можно создать скульптуру?» Микеланжело ответил: «Нужно взять 

глыбу мрамора и отсечь всё лишнее!» В Западной культуре лишнее – это всё 
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то, что не нужно для успешной жизни человека в обществе, т. е. для 

реализации социальной функции. Мы учим детей создавать себя и свою 

жизнь, используя ограничение как некий принцип. И когда они этому 

научаются, они становятся взрослыми! Этот путь часто мешает проявлению 

одарённости. Как можно учить (а если шире жить) предлагая возможности, а 

не ограничения, добавляя к тому, что дано, а не «отсекая всё лишнее»? 

Именно этот путь развития связан с проявлением детской одарённости. 

        Анализ подходов к пониманию природы детской одарённости, позволяет 

говорить о продуктивности исследования этого феномена на основе 

принципов и методов предложенных в системной семейной терапии 

субличностей.  
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 Cемья и семейные ценности, всегда неразрывно связаны между собой 

и друг без друга не существуют. Семья – это единственный институт, 

который, существовал на протяжении всей человеческой истории. Семья – 

вот главная ценность человека, общества и государства [1].  

Если семья отсутствует, то семейные ценности автоматически теряют 

свое значение. Семейные ценности – это отношение человека к человеку, 

насыщенные любовью и заботой.  Ни одни узаконенные отношения между 

мужчиной и женщиной не существуют и никогда не существовали без 

основополагающих принципов. Именно благодаря им на протяжении многих 

лет супругам удается сохранить духовное здоровье, единство и целостность. 

На заботе и любви строятся традиционные семейные ценности. Примеры 

прекрасных взаимоотношений можно увидеть там, где оба человека уважают 

друг друга, в созданный ими союз привносят каждый свое, но при этом 

принимают индивидуальность своего партнера. Здесь две зрелые личности 

образуют единую гармоничную атмосферу, где будут рождаться и расти их 

дети. И хочется думать, что семья, несмотря на современные кризисные 

явления с ней происходящие, общепризнанно является и останется 

важнейшей ценностью в жизни большинства людей. 

Изменение и развитие общества, новые взгляды соответственно 

формируют и новое понимание семейных ценностей. Сегодня приоритеты 

родителей и детей значительно разнятся. У последних отношение к данному 

понятию обладает более прогрессивным, но жестким характером. Такая 

тенденция наблюдается ввиду того, что каждое последующее молодое 

поколение берет от предыдущего только самое необходимое, привносит в 

него собственные, актуальные в настоящее время, семейные обычаи и 

традиции. Безусловно, такие понятия, как доверие, любовь, взаимопомощь, 

уважение и доброта, остаются основополагающими и для человека 21-го 

века. Но и они подвергаются давлению со стороны самых разных факторов, 

которые обусловлены проблемами общества. 

В современном мире социализация человека происходит в условиях 

повсеместной цифровизации жизненного пространства. Для описания 

процессов социального развития личности в современном информационном 

обществе сегодня используются различные термины, среди которых 

наиболее часто встречаются: «киберсоциализация», «цифровая 

социализация», «информационная социализация». 

В процессе киберсоциализации, а именно исходя из специфики влияния 

факторов киберпространства социализирующей Интернет-среды (как, 

одновременно, мега- и мезофактора социализации) на развитие личности, у 

человека возникает целый ряд новых, фактически, киберонтологичных 
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ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также 

форм психологической и социальной активности, непосредственно 

связанных с киберпространством – этим новым жизненным пространством 

человека [2].  

Киберсоциализация человека – социализация личности в 

киберпространстве – процесс качественных изменений структуры 

самосознания личности и мотивационно-потребностной сферы индивидуума, 

происходящий под влиянием и в результате использования человеком 

современных информационно-коммуникационных, компьютерных, 

электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и интернет-

технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках 

персональной жизнедеятельности [2]. 

Интернет-ресурсы «семейной тематики» успешно реализуют, как 

минимум: нормативную, информационную, просветительскую, 

познавательную, коммуникативную, аксиологическую, терапевтическую и 

духовно-нравственную функции. Однако, налицо недостаточность, 

собственно, психолого-педагогической информации, необходимой и 

востребованной как современными родителями, так и их детьми в сети 

Интернет, касающейся вопросов  семейной педагогики в целом и семейного 

воспитания в частности, детской психологии, психологии семейных 

отношений и т.д. [3].  

Вданной статье  сделаем акцент, собственно, на удовлетворении 

«семейных» потребностей и потенциале семейного воспитания, который 

существует и может быть востребован в возможностях киберпространства 

как для современных российских школьников, безусловно, студенческой 

молодежи, так и для представителей уже зрелого возраста. 

Компьютер стал для миллионов пользователей рабочим инструментом, 

посредником в процессе коммуникации, проводником в виртуальную 

реальность. Многие из нас, даже не осознавая зависимости от компьютера, 

вследствие её субъективной невыраженности, вероятно, испытывали 

ощущение легкой фрустрации при выходе компьютера из строя, 

невозможности получения электронной почты, бесчувственного сообщения о 

различного рода ошибках, препятствующих нашей цели – погружению в 

компьютерную реальность, ради дела или ради развлечения. 

Активность человека в виртуальном мире киберпространства не 

ограничивается позицией его как зрителя, читателя или слушателя, он сам 

может организовывать и включается в действие, влиять на происходящее. В 

силу неудовлетворённости окружающей действительностью (личностный, 

экономический, социокультурный аспект и т. д.) зависимость постепенно 

усугубляется, приводя к тому, что человек начинает отдавать предпочтение 

именно виртуальному миру, как наиболее приемлемому для него. Значение 

киберзависимости настолько велико, что, порою, люди начинают терять 

связь с реальным миром, с головой окунаясь в мир виртуальный. Они 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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перестают замечать людей, которые рядом с ними, свои заботы, дела, работу, 

даже семью. 

В 2020 году весь мир захлестнула волна новой неизученной прежде 

болезни – коронавируса, который, начав своё шествие с Китая, в считанные 

недели сумел распространиться по всему земному шару. 

Карантин стал уникальным периодом в жизни семей. У каждого из нас 

есть некое представление об идеальных семейных ролевых моделях, однако 

высокий уровень включенности в социальные процессы, динамика 

общественных процессов многим не позволяют воспроизводить эти модели в 

повседневной жизни. Период самоизоляции – это период, когда 

интенсивность внешних, внесемейных коммуникаций существенно 

сократилась. Появилась возможность полностью сконцентрироваться на 

семье (конечно, с определенными ограничениями – продолжая удаленно 

работать и т. п.) и воплотить свои представления об идеальной семейной 

роли. Короткий период самоизоляции был в определенной степени 

комфортен для ряда семей. 

В публичном пространстве активно обсуждаются грядущие изменения 

в экономике, политике, на рынке труда, в здравоохранении и образовании. И 

почти нет дискуссий о будущем «ячейки общества». Режим самоизоляции 

заставил большинство людей проводить как никогда много времени со своей 

семьей. С одной стороны, COVID-19 стал катализатором проблем в 

семейных отношениях, с другой – заставил пересмотреть ценность семьи и 

брака. Кроме того, пандемия выявила различия в стратегиях «выживания» в 

зависимости от состава семьи.   

По некоторым данным Фонда общественного мнения, среди 

респондентов преобладают пессимистичные настроения: 42% горожан 

уверены, что режим самоизоляции приведет к ухудшению отношений в 

российских семьях. Об обратном говорят заметно меньше людей – 28%. При 

этом мужчины более скептичны. А чаще всего уверена в негативном влиянии 

самоизоляции на семьи молодежь: среди людей моложе 30 лет 

соответствующее распределение 54 к 29%.  

Пандемия затронула и сферу семейных отношений. Многие 

организации перевели своих сотрудников на удалённую работу, а учебные 

заведения перевели студентов и школьников на дистанционное обучение.  

Во время самоизоляции особенно трудно пришлось детям, которые 

стали объектом для родительского раздражения – особенно из-за удаленного 

обучения. Не каждое образовательное учреждение  смогло грамотно 

наладить систему онлайн-занятий. 

Так, во многих семьях произошла определенная переоценка ценностей. 

Для тех, кто в целом старается поддерживать благоприятный эмоциональный 

климат в семье, и в частности для родителей, которым интересно общаться со 

своими детьми и наблюдать за их развитием, самоизоляция и работа на 

удаленке стала преимуществом. Перераспределив рабочую нагрузку и 

получив несколько часов самого продуктивного дополнительного времени в 

https://covid19.fom.ru/post/semejnye-otnosheniya-v-usloviyah-samoizolyacii
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течение дня, у них появилась возможность гораздо больше быть со своей 

семьей. Поэтому им не очень-то и хочется возвращаться в пробки и офис, и 

сейчас они переживают, что нельзя это преимущество сохранить. 

Но большинство родителей считают, что онлайн-образование дает 

неполноценную нагрузку, дети теряют в знаниях и не готовы к онлайн-

формату, учеба им дается сложнее. Плюс школа загружает родителей 

сильнее, чем обычно. Получается, когда семья оказывается больше вовлечена 

в образовательный процесс, существующее неравенство между семьями и по 

уровню дохода, который позволяет нанять репетитора одним и не позволяет 

другим, и по уровню образования родителей, и по уровню загрузки, и по 

тому, живет ли ребенок с одной мамой, которая работает на двух работах, 

или в полной семье, увеличивается. Еще во многих семьях возникла такая 

проблема, как не хватка компьютерной техники, чтобы организовать 

круглосуточную занятость по работе, а также развлечение дошкольникам и 

учебу школьникам.  

Дистанционные технологии – это полное погружение в виртуальный 

мир. Получается, с одной стороны, все вместе, а с другой стороны, каждый в 

собственном виртуальном мире. И тут может быть новая тенденция – 

виртуальное отчуждение членов семьи друг от друга, что является 

негативным фактором киберсоциализации.  

Рассуждая о будущем семьи: какие формы семьи исчезнут, а какие 

получат широкое распространение, будет зависеть не столько от проповедей 

о святости семьи, сколько от того, как мы направим развитие Интернет-

технологий и организацию труда. 

Что же такое семейные ценности сегодня, в условиях современной 

киберсоциализации?  Это вопрос открытый, неоднозначный. Это все будет 

проверяться временем. А в заключение – два возможных варианта развития 

событий. Самоизоляция, конечно же, повлияет на социальные установки 

людей, наксколько глубоко неизвестно. И, наверное, кто-то откажется от 

индивидуалистической позиции и посмотрит по-другому на семейный образ 

жизни. Семья становится домом, местом работы, учебы, семейной заботы и 

общения. Режим самоизоляции поставил принципиальный вопрос о 

возможности возвращения функций и традиционного содержания семейных 

ролей в лоно домохозяйств [4].  

Если вести речь о формировании традиционных семейных ценностей, 

то конечно же это невозможно без компромисса и уступки. Свобода в 

принятии решений означает, что никто никому не пытается навязывать свою 

волю. Только так возможно формирование искренних отношений. Гармония 

и уважение создают атмосферу истинного принятия. Находясь с такими 

близкими людьми, человек будет скорее достигать намеченных целей. 
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Аннотация. В статье приводится сценарий литературно-музыкальной композиции ко 

Дню Победы, в которой принимали участие ученики 5–11 классов с рассказами о членах 

своей семьи, воевавшем в Великой Отечественной войне или труженике тыла. 
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Annotation. The article presents a scenario of a literary and musical composition for the 

Day of Disaster, in which students of grades 5–11 took part with stories about their family 
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Победителей-воинов армии и тружеников тыла с каждым годом остаётся 

всё меньше, время берёт своё, законы природы неумолимы. Вот почему 

сегодня так важно вспомнить славные дела 76-летней давности и оказать 

внимание каждому, кто помог одержать победу над фашизмом в Великой 

Отечественной войне.  

В гимназии ко Дню Победы мы провели литературно-музыкальную 

композицию "О подвиге народа в каждой семье", сценарий которой 

представляем. Ученикам 5–11 классов заранее было дано задание 

подготовить рассказ о различных сторонах жизни в годы ВОВ члена своей 

http://www.koob.ru/mudrik/sotcializatciya_cheloveka
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семьи (бабушки, дедушки, прадедов). Рассказы детей были основаны на 

воспоминаниях их родителей и ветеранов войны, семейных фотографиях 

прошлых лет. 

Нет праздника важнее и дороже 

И пусть уйдет в историю война. 

Мы, дети, внуки, правнуки героев 

Не смеем забывать их имена… 

1-й ведущий: Победа… как много в этом слове и бесконечная радость, и 

непреодолимое горе. Впервые этот праздник отмечали в 1945-м году, 76 лет 

назад. В Москве был дан салют Победы – грандиозное по тем временам 

зрелище – тысячи зенитных орудий выпустили по 30 победных залпов. 

2-й ведущий: Улицы городов в день окончания войны были переполнены 

ликующими людьми. Они веселились, танцевали, пели песни, обнимались, 

целовали друг друга и плакали от счастья и от боли за тех, кто не дожил до 

этого долгожданного события. Война унесла 27 млн. жизней 

соотечественников, и об этом, конечно, нельзя забывать. Память о них будет 

жива вечно. Сегодня они вместе с нами в рядах нашего "Бессмертного 

полка". 

(на доске помещена карта сражений Великой Отечественной войны, а 

также надпись "Бессмертный полк". Ученики после рассказа о членах своих 

семей, размещают их фотографии на карте, формируя постепенно 

"Бессмертный полк") 

1-й ведущий: На рассвете 22 июня 1941 года на страну обрушилась 

смертоносная лавина немецкой армии. Она уже захватила Европу. Целью 

был молниеносный захват Москвы, Ленинграда, Кубани, Крыма, Поволжья, 

Кавказа. По указу Гитлера № 1601 обе столицы подлежали полному 

уничтожению.  

В начале войны, несмотря на отступление и поражение советской армии 

сотни тысяч человек были призваны и записались добровольцами на фронт. 

Им предстояло пройти миллионы военных дорог. 

2-й ведущий: По одним дорогам уезжали целые эшелоны людей, по 

другим – шли в потертых сапогах солдаты и ехали, поднимая пыль, военные 

машины. Всех, кто прошел по таким разным дорогам войны, объединяло 

беззаветное мужество и любовь к Родине. 

(рассказы учеников, служивших рядовыми в пехоте) 

Звучит песня "Эх, дороги" (песни исполняются всеми участниками, 

слова выводятся на экран) 

(ученик читает стихотворение С.Гузенко "Атака") 

1-й ведущий: Солдату чаще всего приходилось воевать вдали от дома. 

Дом у него в горах Кавказа, а воюет он в степях Кубани. Дом – в степи, а 

воевать пришлось в тундре у холодного моря. Место, где воевать, никто себе 

не выбирал. Не было для солдата разницы защищать свой дом или 

незнакомую высоту. 
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(рассказы учеников о родных, погибших или пропавших без вести) 

Звучит песня "На безымянной высоте" 

2-й ведущий: Первая победа Красной армии была одержана в битве за 

Москву 5–6 декабря 1941 года. Защитники города стояли насмерть. "Велика 

России, да отступать некуда, позади Москва" – именно эти слова политрука 

Василия Клочкова стали ключевыми для бойцов. Враг был измотан, 

обескровлен и отброшен назад. Эта победа разрушила миф о непобедимости 

германской армии.  

1-й ведущий: Враг повернул на Сталинград. Волжский город был 

важнейшим стратегическим объектом. С колоссальными потерями его 

отстояли. Именно здесь началось контрнаступление красной армии и 

освобождение страны от врагов. 

(рассказ учеников о родных, служивших стрелками и артиллеристами) 

Звучит песня "Десятый батальон" 

(рассказы учеников о родных, служивших танкистами и лётчиками) 

2-й ведущий: В начале войны на вооружении советской армии были в 

основном танки БТ-5, Т-26, чьи экипажи состояли из трёх человек. Несмотря 

на то, что песня "Три танкиста" была написана перед войной и посвящена 

событиям конца 1930-х годов на Дальнем Востоке, она встретила войну, 

будучи широко популярной, пришлась и ко времени, и к месту, став 

настоящим гимном танковых войск. Каждый экипаж считал, что песня "Три 

танкиста" о них лично. 

Звучит песня "Три танкиста" 

1-й ведущий: До войны была написана и песня "Смуглянка", однако в 

довоенные годы она часто не исполнялась. В ней воспевалась девушка-

партизанка времен гражданской войны. В 1944 году художественный 

руководитель Краснознаменного ансамбля А.Александров попросил 

композитора Анатолия Новикова показать песни для новой программы. В 

числе других песен А.Новиков показал и "Смуглянку". Именно она 

понравилась А.Александрову, который сразу начал её разучивать с 

коллективом. В 1944 году концерт, где звучала "Смуглянка", транслировался 

по радио. "Смуглянку" услышало много людей, её подхватили на фронте и в 

тылу. Песня, в которой говорилось о событиях гражданской войны, была 

воспринята, как песня о тех, кто боролся за освобождение Молдавии в 

Великую Отечественную. Эта песня прозвучала и в кинофильме "В бой идут 

одни "старики". 

Звучит песня "Смуглянка" 

2-й ведущий: За привычными словами "Всё для фронта, всё для 

Победы!" стояла жизнь, полная лишений и невероятной самоотдачи, которою 

проявляли в годы войны люди на оккупированных территориях и труженики 

тыла. Их участие в приближении Победы было, может быть, менее 
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заметным, чем каждодневные подвиги солдат на фронтах, но не менее 

значимым.  

1-й ведущий: Напряжённый труд по 12–14 часов, хроническая усталость, 

голод, похоронки – такая жизнь была во время войны. На оккупированных 

территориях люди в борьбе с врагом объединялись в подпольные 

организации. В колхозах и на заводах дети работали наравне со взрослыми. 

Всё что производилось и выращивалось, сдавалось государству и шло на 

фронт. 

(рассказы учеников о родных: тружениках тыла, 

детях и взрослых на оккупированной территории) 

2-й ведущий: За несколько десятков километров от линии фронта, в 

переоборудованных под госпитали школах лечили бойцов. Трогательные 

строки о самоотверженной работе медиков в годы войны написаны 

Ю.Друниной. Переживания юной медсестры точно переданы в 

стихотворении "Бинты" (ученик читает стихотворение). 

(рассказы учеников о медиках) 

1-й ведущий: Часто после смены девушки и женщины собирались у кого-

нибудь в доме, пряли пряжу, вязали носки и варежки, а потом посылали 

посылки на фронт. А из кипящих военных будней приходили в тыл 

солдатские письма-треугольники. Солдаты писали о том, как храбро 

сражаются, как тоскуют по дому, как любят своих близких. Письма писали в 

перерывах между боями, в минуты отдыха в лесу, на пригорках, в землянках. 

Звучит песня "В землянке" или "Тёмная ночь" 

2-й ведущий: В 1944 году бойцы Красной армии впервые оказались за 

границей, началось освобождение Европы. 

(ученик читает отрывок из рассказа В.П. Астафьева "Последний поклон" о 

звучании органа в разрушенном польском городе на фоне "Прелюдии и фуги 

ре минор" И.Баха) 

1-й ведущий: В апреле 1945 года началось наступление наших войск на 

Берлин. Красноармейцы освобождали метр за метром этого города. 

Окончательно победа была утверждена, когда над главным зданием 

немецкого командования Рейхстагом появилось красное знамя. Установили 

его бойцы 150-й стрелковой дивизии Михаил Егоров и Милитон Кантария.  

2-й ведущий: Акт о безоговорочной капитуляции Германии был 

подписан 8 мая в 22:43 или 9 мая в 0:43 по московскому времени. Весть о 

победе пришла на советскую землю ранним утром 9 мая 1945 года. 

Звучит песня "Казаки в Берлине"  

1-й ведущий: Среди множества военных песен поистине любимой и 

народной стала песня "Катюша". Войны, сражавшиеся в партизанских 

отрядах в Италии, в дни Победы, когда их пожелал увидеть папа римский, 

вошли в Ватикан с пением "Катюши". В Болгарии "Катюшу" долгое время 

считали партизанским гимном. Во Франции песня была широко известна в 
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рядах бойцов движения "Сопротивления". Поэт Андрей Малышко 

побывавший в США после войны услышал ее на хлопковых плантациях в 

Оклахоме. Любят "Катюшу" и в Японии, её исполняет хор "Поющие голоса 

Японии".  

2-й ведущий: "Катюша" стала одной из самых прославленных песен 

нашего времени", - говорил композитор Тихон Хренников. Трудно найти на 

нашей планете страну, где бы не знали эту песню. Она перестала 

принадлежать её авторам, стала народной, более того, интернациональной. 

Звучит песня "Катюша" 

1-й ведущий: Вот уже 76 лет страна отмечает День Победы, который из 

весны в весну красной нитью проходит через историю нашей страны и 

судьбы наших людей. Чувства простые и понятные: мы живем, мы 

благодарны, мы помним, и память не должна слабеть с годами.  

Ведущие вместе: С Днем Победы! До новых встреч! 

Звучит песня "День Победы" 

Особое внимание в мероприятии было уделено устным источникам, 

представленными в виде рассказов учеников об участниках ВОВ. В рассказах 

показаны различные стороны жизни людей во время войны, содержали 

сведения о фронтовой и повседневной жизни, личном вкладе человека в 

победу, жизни в тылу и на оккупированных территориях. 

Собирая материалы военных лет, ученики познакомились с 

фотографиями из семейных альбомов и с воспоминаниями о фронтовых 

подвигах своих предков. Эти сведения должны быть сохранены в памяти для 

потомков. Из них складывается история. Победа в Великой Отечественной 

войне – великий подвиг народа. Схватка с фашизмом убедительно показала, 

что подвиг во имя Отчизны – это норма для воинов и тружеников тыла 

независимо от возраста. 

Подобные мероприятия становятся объединяющими, что также 

немаловажно. Молодое поколение гордится прадедами, одержавшими 

победу, сохраняет память о них и традиции нашего народа.  

Дети охотно восприняли семейный поход в ходе подготовки и 

проведения этого мероприятия. Для учеников это часть своей, близкой, 

личной истории, потому что война для них – это не что-то абстрактное, а то, 

что коснулось семьи. Они не застали почти никого из ветеранов живыми. А 

"Бессмертный полк" помогает связывать поколения. Это ещё один повод 

поговорить с ними на важные темы. Критиков, которые находятся даже у 

такой бескорыстной инициативы, как "Бессмертный полк", не стоит 

воспринимать всерьёз. Все мысли, слова и поведение – на совести каждого. 

Важно на подобных мероприятиях – это чтить память о ветеранах, помнить о 

достоинстве и чести по отношению ко всем ветеранам и друг к другу. Это 

самое малое, что мы можем сделать для них. Память об этой Победе – наш 

гарант мира на земле.  
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        Аннотация: В статье поднимается вопрос о роли семьи  в экологическом воспитании 

детей младшего школьного возраста, рассматриваются сущностные характеристики 

процесса экологического воспитания детей в условиях общеобразовательной школы. 
Приведены результаты  анализа авторской практической деятельности, 

свидетельствующие о том, что взаимодействие семьи и школы, при реализации 

программы экологического воспитания, даёт более значимый результат, чем при 

отсутствии такового. 

        Ключевые слова: экологическое воспитание, младший школьный возраст, роль 

семьи. 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE ECOLOGICAL EDUCATION OF 

CHILDREN YOUNG SCHOOL AGE 

                                                                         Ya.G.Krylatova, A.Z.Guseynov, V.N.Minyuchina 

 

          Annotation: The article raises the question of the role of the family in the ecological 

upbringing of children of primary school age, examines the essential characteristics of the 

process of ecological upbringing of children in the context of a comprehensive school.  The 

results of the analysis of the author's practical activity are presented, indicating that the 

interaction of the family and the school, when implementing the program of environmental 

education, gives a more significant result than in the absence of such.        

          Key words: environmental education, primary school age, the role of the family. 

В современном обществе экологические проблемы носят глобальный 

характер, что  затрагивает все человечество.  Главная причина подобной 

ситуации - полная экологическая безответственность человека. Сознательное 

отношение к состоянию нашей планеты — вот то, чего требует от нас 

природа. В связи с этим необходимо обратить внимание на экологическое 

воспитание современных школьников, усилить его и создать новое 

экологическое сознание, в основе которого будет заложено бережное и 

ответственное отношение к природе, любовь к ней, а также понятие о том, 

что человек – это, в первую очередь, элемент природы, один из членов 

природного сообщества. Чтобы избежать непоправимого ущерба следует 

формировать навыки внимательного отношения к природе с младшего 

возраста.  

Вследствие ухудшения экологического состояния окружающей среды, 

перед школой стоит значимая и актуальная задача ориентировать сознание 

подрастающего поколения на созидательное отношение к природе 

посредством экологического воспитания. Эта проблема получила своё 

отражение в трудах отечественных учёных: Н. М. Верзилина, А. Н. 

Захлебного, И. Д. Зверева, Е.А. Гриневой, Б. Г. Иоганзена,  Л. П. Печко и др. 

mailto:guseynovaz@mail.ru
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По мнению Е.А.Гриневой начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с окружающим 

миром().Экологическое воспитание, основанное на сознательном восприятии 

окружающей среды, убежденности в бережном отношении к природе и её 

богатствам важно начинать как можно раньше. Принцип прост, чем раньше 

начнется работа по экологическому воспитанию учащихся, тем выше будет 

ее педагогическая эффективность. 

В своих работах Ситаки Л.А. пишет о том, что экологическое 

воспитание строится под воздействием различных социальных институтов: 

детский  сад, школа, высшие учебные заведения и пр. Также неоспоримо 

влияние СМИ и культурного окружения(). Но самое большое влияние на 

формирование в человеке таких качеств, как забота и аккуратность по 

отношению к природе, оказывает семья. 

Влияние семьи на ребенка трудно переоценить. С возрастом оно 

ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. Семья для ребенка 

является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой(КИМ). 

Именно у родителей дети перенимают определенные паттерны поведения, 

видение мира и себя в нем. Взгляды, суждения, поступки чаще всего берут 

свое начало именно в семье. 

Воспитание в семье является одной из основных частей экологического 

воспитания, так как именно здесь ребенок получает первые навыки и азы 

экологического воспитания. Другая не менее важная часть приходится на 

школу. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ прописано обязательное экологическое образование 

включающее  в себя экологическое воспитание и экологическое обучение 

(обучение экологии). Под экологическим обучением, или обучением 

экологии, понимаем формирование у детей экологических знаний, 

соответствующих умений, способов действий; под экологическим 

воспитанием — формирование и развитие экологических эмоционально-

ценностных отношений(). Следовательно, для достижения наилучшего 

результата необходимо объединить обе действующие стороны одного 

процесса. В качестве основных методов по воспитанию экологической 

культуры младшего школьника в семье выделяются следующие: наблюдение, 

труд, игра, постановка опытов, рассматривание картин и пр. Основные  

методы экологического воспитания в школе отличаются лишь формой 

проведения: массовая, групповая и индивидуальная. 

Опыт работы преподавания в МОУ «СОШ с. Старая Порубежка им. 

И.И. Лободина» позволил придти к выводу, что активное взаимодействие 

семьи и школы способны дать более весомые результаты при разрешении 

проблемы экологического воспитания. 
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Рассмотрим  примеры взаимодействия семьи и школы при выполнении 

плана  по экологическому воспитанию обучающихся младшей школы. 

При организации ежегодного школьного мероприятия «Встречаем 

птиц» среди обучающихся 3 – 4 классов был объявлен конкурс на самый 

красивый домик для птиц. Дети должны были придумать необычный 

скворечник и претворить свою задумку в жизнь. Естественно, что 

выполнялась данная работа под контролем и при помощи родителей. Самые 

лучшие «домики» были развешены на деревья вокруг школы папами 

учеников. При выполнении данного задания ребята трудились вместе со 

своими родителями, наблюдали за их работой и перенимали опыт заботы о 

братьях наших меньших. А развешивание «домиков для птиц» стало для 

ребят праздником не только в кругу семьи, но и в стенах школы. 

При проведении акции «Аллея героев» ученики четвертого класса 

вместе со своими родителями приняли участие в высадке деревьев на 

территории сельского Дома культуры рядом с мемориальным комплексом, 

посвященным событиям Великой Отечественной Войны, а после также 

ухаживали за ними. В данной ситуации ребята трудились вместе со своими 

родителями, учились ценить важность и хрупкость молодых насаждений. 

Здесь можно говорить не только об элементах экологического воспитания, но 

и патриотического. 

В проведении мероприятия «Интересные факты о лесе» среди 

обучающихся второго и третьего классов, приняла участие бабушка одного 

из учеников, работающая лесничим Пугачевского лесного хозяйства.  Она 

рассказала несколько интересных историй из опыта своей работы и показала 

тематический видеоматериал, а участники школьного лесничества 

подготовили игровую программу для ребят. Принимая участие в конкурсной 

программе, школьники знакомились с растениями и животными, 

находящимися  в лесах на территории нашего села.  На основе услышанного 

и своего личного опыта делали вывод о значимости леса в жизни каждого 

человека и о том, что  необходимо заботиться о нем. Мероприятие прошло в 

теплой дружеской атмосфере ещё и за счет того, что проводили программу с 

основном старшие родственники обучающихся второго и  третьего классов, 

помогая в особо трудных заданиях и подбадривая. 

Таким образом, анализ рассмотренного материала и проведенной 

работы показывает, что во-первых именно семья оказывает первостепенное 

влияние на формирование основ экологического воспитания человека и без 

взаимодействия с семьей это сделать очень сложно и во-вторых 

взаимодействие семьи и школы, при осуществлении программы 

экологического воспитания, даёт более значимый результат, чем если бы 

этого взаимодействия не было. 
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     Аннотация: В статье поднимается вопрос об использовании текста детской 

художественной литературы в качестве информационного источника на занятиях по 

иностранному языку.  Автор представляет классификацию реалий по тематическим 

блокам. Текст художественного произведения представлен как учебный материал для 

формирования не только переводческих навыков, но и для формирования межкультурной 

компетенции.       

      Ключевые слова: информационный подход, дидактический потенциал,  картина мира, 

реалии, межкультурная компетенция. 

 

THE THEME OF FAMILY AND CHILDHOOD IN ENGLISH-LANGUAGE 

FICTION                                                                                                                          
                                                                                                                    V.V. Bartel 

       The article raises the issue of using the text of children's fiction as an information source on 

foreign language classes. The author presents the classification of realities on thematic clusters. 

The text of the work of art is presented as educational material for the formation not only skills 

of translation, but also for the formation of intercultural competence 

        Key words: information approach, didactic potential, picture of the world, realities, 

intercultural competence.  

        Век компьютеризации ослабил интерес к художественной литературе. В 

связи с этим, целесообразно предлагать тексты художественных 

произведений в качестве учебного материала на занятиях по иностранному 

языку. Любой текст художественной литературы обладает не только 

эстетическим потенциалом, дидактической направленностью, но и 

информационной насыщенностью. Процесс интеграции литературы, языка с 

современными науками, такими как, психология, культурология, социология, 

эстетика, искусствоведение, позволяет осуществить анализ уже 

традиционных и уже новых проблем, обогатить проблемно-тематическое 

поле современных дисциплин.  

           Работа с текстом на иностранном языке может выходить за рамки 

привычной формы (речь идёт о формировании переводческих навыков). Так, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/
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тексты детских художественных произведений англоязычных авторов XIX 

века теряют романтизм и переходят к реалистическому изображению 

действительности. В связи с этим, студенты в процессе чтения имеют 

возможность получить достоверные сведения о быте, становлении детства, 

формировании семейных ценностей. Тема детства в мировой литературе 

является одной из наиболее актуальных, социально и психологически 

значимых тем. Она затронута во многих произведениях: это может быть 

основной мотив в повествовании, а может быть лишь фрагмент, небольшая 

часть всего произведения. Образ детства принадлежит к числу традиционных 

предметов исследования учёными разных областей науки, помимо 

филологии [1]. 

         На страницах детских художественных произведений с особой 

достоверностью может создаваться образ жизни ребёнка в определённую 

историческую эпоху. Образ жизни в культурологии описывается рядом 

категорий. Рассмотрим некоторые из них. Сущностью любого человеческого 

бытия является деятельность, которая включает в себя такие понятия как, 1) 

труд, 2) отдых,3) хобби,4) развлечение,5) досуг. Кроме этого, на страницах 

детских художественных произведений можно найти описание моделей 

поведения и взаимоотношений на уровне:1).ребёнок-ребёнок, 2).ребёнок-

взрослый, 3) ученик-учитель. В текстах встречается информация о влиянии 

семьи в становлении личности.  Распределить информацию можно и по 

другому принципу, например в качестве задания студенты распределяют 

реалии по следующим зонам: 1).поведенческя,2). перцептивная, 3). 

этнографическая,4). бытовая, 5). кинетическая,6). культурная. Образ эпохи в 

художественном произведении создаётся не только через господствующие 

идеи, характеры, но и через модели поведения и отношений, предметы 

бытования, реалии, свойственные определённому периоду, конкретному 

государству, определённой возрастной группе.  

   В качестве учебного материала для студентов– бакалавров предлагаются 

произведения «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Дэвид 

Копперфильд» и «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. 

Вышеперечисленные произведения дают возможность проанализировать 

содержательную сторону, извлечь информацию культурологической 

направленности, сформировать картину жизни ребёнка в двух странах – в 

США и Великобритании на определённом историческом промежутке 

времени.  

      Такой сложный феномен как картина мира складывается в сознании 

человека разными способами и на основе различных источников на 

протяжении всей его жизни. Люди приобретают знания о мире не только 

эмпирически. Значительный объём информации приходит к человеку в 

языковой форме. Через тексты (научные, учебные, художественные) мы 

приобщаемся к знаниям, социальным ценностям и нормам, к разнообразным 

сведениям, накопленными людьми в ходе практической и теоретической 

деятельности. Существенным является тот факт, войдут ли полученные 
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знания в картину мира, какое место отведёт человек каждому конкретному 

тексту в общей системе своих знаний и представлений об окружающем мире. 

Текст художественного произведения можно рассматривать как 

самостоятельную моделирующую систему, а совокупность текстов как некое 

множество, которое служит передаче целостной информации. 

       В последнее время особый статус получает художественно 

воспроизведенная реальность, литература, которая становится объектом  

изучения не только филологии, но также психологии, философии языка, 

культурологии, метапоэтики, лингвопоэтики, теоретической поэтики, 

семиотики, лингвистической и философской прагматики.  В свою очередь, 

современная ситуация в образовании предъявляет новые требования к 

преподавателю иностранного языка в целом, и культуре изучаемого языка, в 

частности. Нельзя забывать, что каждое историческое время ставит свои 

приоритетные задачи в области образования.  

      В XXI веке мышление меняется. Поток информации возрастает 

невиданными темпами и уже не может быть усвоен привычным способом-

чтением. Справиться с потоком информации и усвоить необходимые 

культурные ходы современной цивилизации помогают театральные 

постановки, кинематограф, средства масс-медиа, графическая, архитектурная 

среда. Преподавателю иностранного языка требуется находить такие способы 

работы с текстом на иностранном языке, чтобы вызвать интерес у студента и 

мотивировать на исследование [2]. 
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       В статье актуализируется проблема роли и места семьи в процессе социализации 

личности ребенка, определена психолого-педагогическая сущность фаз, этапов и стадий 

процесса социализации, влияние семьи на становление и формирование личности ребёнка. 

Теоретический анализ выявил социальные особенности функционирования семьи, детско-

родительские отношения как ключевой фактор эффективности данного процесса. 
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FAMILY AS A SOCIAL INSTITUTE FOR SOCIALIZATION OF A CHILD'S 

PERSONALITY 

I. A. Stepanov 

       The article actualizes the problem of the role and place of the family in the process of 

socializing the child’s personality, defines the psychological and pedagogical essence of the 

phases, stages and stages of the socialization process, the influence of the family on the 

formation and formation of the child’s personality. Theoretical analysis revealed the social 

characteristics of the functioning of the family, child-parent relations as a key factor in the 

effectiveness of this process. 

       Keywords: family, personality socialization, parent-child relationships, family factor, child 

personality formation. 

 

       Семья - первая в жизни человека социальная группа, благодаря которой 

он приобщается к ценностям культуры, осваивает первые социальные роли, 

приобретает опыт общественного поведения. В ней он делает свои первые 

шаги, переживает первые свои радости и огорчения, из семьи выходит в 

большой мир, чтобы потом вернуться обратно, когда в этом мире ему станет 

неуютно. Социальная значимость семьи несомненна, поскольку 

преимущественно в ее рамках происходит процесс воспроизводства 

человека, воспитание детей, их социализация и инкультурация, восприятие 

основ социокультурной традиции, адаптация к локальному (этническому) и 

национальному сообществу. 

        Не имея ни социального, ни личного опыта, ребёнок не может оценить 

ни, своё поведение, ни проявления личностных качеств, других людей. В 

настоящее время все больше ученых, педагогов, психологов признают: все, 

что есть в ребенке, - и плохое, и хорошее - он берет из детства. Ребенок 

вырастет, а сформированные у него качества личности, духовно - 

нравственные ценности, нормы морали останутся. Именно ими будет 

руководствоваться взрослый человек, проходя свой жизненный путь, делая 

порой нелегкий выбор. Впечатления, полученные в детстве, подчас 

определяют дальнейшую работу человека, его жизненный уклад - ведь семья 

передает и культурные традиции, опыт предшественников, который 

складывался на протяжении многих лет. 

     Ребенок растет в семье, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы 

общежития, нормы человеческих отношений, впитывая из семьи и добро, и 

зло, все, чем характерна его семья. Став взрослыми, дети повторяют в своей 

семье все то, что было в семье его родителей. В семье регулируются 

отношения ребенка к окружающему миру, в семье он получает опыт 

нравственности, моральных норм поведения. И хотя родители как центр 

ориентации и идентификации отступают в подростковом и юношеском 

возрасте на второй план, это относится лишь к определенным областям 

жизни. Для большинства молодых людей родители, и особенно мать, 

остаются главными эмоционально близкими лицами и в этом возрасте. Так 

семья остается ведущим институтом в формировании и развитии социально 
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значимых качеств, ценностей и установок личности ребенка, его 

социализации. 

    Социализация - это процесс получения ребенком навыков, необходимых 

для полноценной жизни в обществе. В отличие от других живых существ, чье 

поведение обусловлено биологически, человек, как существо биосоциальное, 

нуждается в процессе социализации для того, чтобы выжить. Первоначально 

социализация индивида происходит в семье, а уже потом в обществе. 

Социализация личности — это процесс вхождения каждого индивида в 

социальную структуру, в результате которого происходят изменения в самой 

структуре общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено 

социальной активностью каждого индивида [1]. 

      Жизнь человека — это процесс постоянной адаптации, требующий 

непрерывных изменений и обновлений. Процесс интеграции каждого 

индивида в общественные слои считается достаточно сложным и довольно 

длительным, поскольку включает усвоение ценностей и норм социальной 

жизни и определенных ролей. Процесс социализации личности реализуется 

по взаимно переплетаемым направлениям и в своем развитии проходит три 

основные фазы: 

     1.Первая фаза заключается в освоении социальных ценностей и норм, в 

результате чего личность учиться соответствовать всему обществу. 

     2.Вторая фаза заключается в стремлении личности к собственной 

персонализации, самоактуализации и определенном воздействии на других 

членов общества. 

     3.Третья фаза заключается в интеграции каждого человека в 

определенную социальную группу, где он раскрывает собственные свойства 

и возможности. 

     Только последовательное протекание всего процесса может привести к 

благополучному завершению всего процесса. Сам процесс социализации 

включает следующие основные этапы социализации личности: 

     - первичная социализация - процесс протекает с самого рождения до 

становления самой личности; 

    - вторичная социализация - на данном этапе происходит перестройка 

личности в период зрелости и пребывания в социуме. 

     Социализация проходит этапы, совпадающие с жизненными циклами, 

каждый этап которых сопровождается двумя взаимодополняющими друг 

друга процессами: десоциализацией и ресоциализацией. Десоциализация — 

это процесс отучения от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения. 

Ресоциализация — это процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям и 

правилам поведения взамен старых. 

      Социологи среди основных стадий социализации личности выделяют: 

дотрудовую стадию, трудовую стадию, послетрудовую стадию. Дотрудовая 

стадия социализации охватывает весь период жизни человека до начала 

трудовой деятельности. В свою очередь, эта стадия разделяется на два более 

или менее самостоятельных периода: 
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     a) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до 

поступления его в школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии 

именуется периодом раннего детства; 

     б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком 

понимании этого термина.  

     К этому этапу относится, безусловно, все время обучения в школе. 

Относительно периода обучения в вузе или техникуме существуют 

различные точки зрения. Если в качестве критерия для выделения стадий 

принято отношение к трудовой деятельности, то вуз, техникум и другие 

уровни образования не могут быть отнесены к следующей стадии. С другой 

стороны, специфика обучения в учебных заведениях подобного рода 

довольно значительна по сравнению со средней школой, в частности в свете 

все более последовательного проведения принципа соединения обучения с 

трудом, и поэтому эти периоды в жизни человека трудно рассмотреть по той 

же самой схеме, что и время обучения в школе. Так или иначе, но в научной 

литературе вопрос получает двоякое освещение, хотя при любом решении 

сама проблема является весьма важной как в теоретическом, так и в 

практическом плане: студенчество - одна из важных социальных групп 

общества, и проблемы социализации этой группы крайне актуальны. 

      Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, 

хотя демографические границы «зрелого» возраста условны; фиксация такой 

стадии не представляет затруднений - это весь период трудовой деятельности 

человека. Вопреки мысли о том, что социализация заканчивается вместе с 

завершением образования, большинство исследователей выдвигают идею 

продолжения социализации в период трудовой деятельности. Более того, 

акцент на том, что личность не только усваивает социальный опыт, но и 

воспроизводит его, придает особое значение этой стадии.  

      Признание трудовой стадии социализации логически следует из 

признания ведущего значения трудовой деятельности для развития личности. 

Трудно согласиться с тем, что труд как условие развертывания сущностных 

сил человека прекращает процесс усвоения социального опыта; еще труднее 

принять тезис о том, что на стадии трудовой деятельности прекращается 

воспроизводство социального опыта. Конечно, юность - важнейшая пора в 

становлении личности, но труд в зрелом возрасте не может быть сброшен со 

счетов при выявлении факторов этого процесса. 

      В социальной психологии эта проблема присутствует как проблема 

послетрудовой стадии социализации. Основные позиции в дискуссии 

полярно противоположны: одна из них полагает, что само понятие 

социализации просто бессмысленно в применении к тому периоду жизни 

человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки 

зрения указанный период вообще нельзя описывать в терминах «усвоения 

социального опыта» или даже в терминах его воспроизводства.  

       Крайним выражением этой точки зрения является идея 

«десоциализации», наступающей вслед за завершением процесса 
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социализации. Другая позиция, напротив, активно настаивает на совершенно 

новом подходе к пониманию психологической сущности пожилого возраста. 

В пользу этой позиции говорят уже достаточно многочисленные 

экспериментальные исследования сохраняющейся социальной активности 

лиц пожилого возраста, в частности пожилой возраст рассматривается как 

возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального 

опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот 

период.   

       Косвенным признанием того, что социализация продолжается в пожилом 

возрасте, является концепция Эрика Эриксона о наличии восьми возрастов 

человека (младенчество, раннее детство, игровой возраст, школьный возраст, 

подростковый возраст и юность, молодость, средний возраст, зрелость) [2]. 

Лишь последний из возрастов - «зрелость» (период после 65 лет) может быть, 

по мнению Эриксона, обозначен девизом «мудрость», что соответствует 

окончательному становлению идентичности [3]. Если принять эту позицию, 

то следует признать, что послетрудовая стадия социализации действительно 

существует. 

      Таким образом, сущность социализации можно определить следующим 

образом: социализация - это двусторонний процесс, включающий в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду. 

       Агенты социализации, находясь в непосредственном взаимодействии с 

человеком, играют важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как 

пройдет его становление.  

       Поскольку социализация делится на два вида - первичную и вторичную, 

постольку ее агенты делятся на первичных и вторичных. Первичными 

агентами социализации выступает ближайшее окружение индивида - 

родители, близкие и дальние родственники, друзья семьи, сверстники, 

учителя, личные тренеры, семейные врачи, лидеры молодежных групп, 

спорт, а в современное время мощность набирают такие агенты первичной 

социализации, как СМИ, в том числе и Интернет. Среди агентов первичной 

социализации особую роль играют родители и друзья - ровесники. Родители 

хотят, чтобы их ребенок стремился походить на взрослых, а у ровесников он 

учится быть ребенком. Родители наказывают его за ошибочные решения, 

проступки, нарушение нравственных принципов, норм поведения, а 

ровесники к его ошибкам либо равнодушны, либо их одобряют. Ровесники 

выполняют важную функцию: облегчают переход от состояния детской 

зависимости к взрослости, учат быть лидером, добиваться господства над 

другими, тому, чему родителям трудно научить. Поэтому родители часто 

смотрят на сверстников детей как на конкурентов в борьбе за влияние в 

процессе социализации своих детей. 
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      Семья - важнейший агент социализации, так как составляет первое и 

самое близкое социальное окружение ребенка, которое само входит в более 

обширную социальную среду и несет на себе ее отпечаток. Именно с 

помощью семьи ребенок вписывается в общество. Семья дает ему имя и 

включает его в родословную, уходящую на несколько поколений в прошлое. 

Таким образом, именно в семье формируется первичная социальная 

сущность индивида.  

       Социальное положение родителей определяет социальный статус 

ребенка на протяжении первых 20 лет его жизни. Профессия родителей 

определяет культурный и образовательный уровень семьи. В семье ребенок 

знакомится с правилами поведения в обществе и общения с другими людьми, 

с половыми ролевыми стереотипами, проходит процесс половой 

идентификации. Одновременно семья — это тот социальный институт, 

который может оказать негативное воздействие на процесс социализации. 

Низкое социальное положение родителей, алкоголизм, конфликты и раздоры, 

их подчиненное положение на работе, социальное отчуждение, неполнота 

семьи (отсутствие одного из родителей), жестокое обращение родителей с 

детьми - все это накладывает отпечаток на характер, мировоззрение и 

социальное поведение ребенка, в конечном счете, на его социальный статус и 

те социальные роли, которые ему приходится исполнять уже сейчас или 

которые придется исполнять в будущем. 

      Семья - это основанная на единой общесемейной деятельности общность 

людей, связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым 

осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 

членов семьи[4]. Семья - ведущий фактор развития личности ребенка, от 

которого во многом зависит дальнейшая судьба человека. Первое, что 

характеризует семью как фактор воспитания, - это ее воспитательная среда, в 

которой естественно организуется жизнь и деятельность ребенка. Важность 

семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в течение значительной 

части своей жизни.  

       В семье закладываются основы личности. Что ребенок с раннего возраста 

возьмет от семьи, в которой вырос, он будет на подсознательном уровне 

помнить и хранить в своей памяти в течение всей жизни. Значимость семьи 

заключается в том, что именно дома формируется мировоззрение и 

отношение к миру, образ жизни, привычки и социальное существование 

ребенка. Современные семьи достаточно разнообразны, и в зависимости от 

того, как построена жизнь и общение с родителями, зависит формирование 

личности ребенка: в семье закладывается будущий характер и темперамент 

ребенка, основы формирования культуры, личная гигиена, распорядок дня и 

многое другое [5, с.311].  

        Школа как агент социализации принципиально отличается от семьи тем, 

что это эмоционально нейтральная среда, где к ребенку относятся не как к 

единственному и любимому, а объективно, в соответствии с его реальными 
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качествами. В школе ребенок узнает на практике, что такое соревнование, 

успех и неудача, научается преодолевать трудности или привыкает сдаваться 

перед ними. В школьный период социализации у ребенка формируется 

самооценка, которая во многих случаях остается с ним на всю жизнь. 

Поскольку школа представляет собой часть более обширной социальной 

системы, она обычно отражает доминирующую культуру с ее ценностями и 

предрассудками. В школе ребенок начинает понимать, что такое социальная 

несправедливость. 

      Социализация в процессе воспитания в семье и школе имеет 

двойственный характер - не только регулируемый и целенаправленный, но и 

неуправляемый, стихийный. Конечно, на уроке в школе приобретаются 

важные знания, многие из которых имеют непосредственное социальное 

значение. Однако ученик усваивает не только материал урока и не только те 

социальные правила, которые декларируются учителем в процессе обучения 

и воспитания. Ученик обогащает свой социальный опыт за счет реально 

испытываемого или наблюдаемого опыта социального взаимодействия 

учителей и учеников, как между собой, так и внутри социальной группы.    

         Этот опыт может быть как позитивным, т.е. совпадать с целями 

воспитания, так и негативным. Интернет как агент социализации детей 

оказывает сильнейшее воздействие на личность и ее нравственное состояние: 

виртуальный мир, в который попадает молодой человек, дает ему 

дополнительную свободу для выражения своих эмоций, чувств, жизненных 

позиций, настроений, взглядов, преодоления различного рода внутренних и 

внешних конфликтов, возникающих в реальной жизни в семейных 

отношениях, отношениях со сверстниками. Интернет, усиливая процесс 

опосредованного общения, оказывает воздействие на психическое состояние 

личности в плане формирования интернет - зависимости. 

      Таким образом, именно семья стоит в центре всех проблем, связанных с 

психическим, физическим и социальным здоровьем детей. Конечно, здесь 

нет прямой жесткой связи, поскольку социализация зависит и от других 

агентов, а также личных качеств индивида, врожденных черт его личности и 

других обстоятельств. Поэтому дети, подвергавшиеся жестоким наказаниям, 

могут вырасти садистами, но могут стать гуманными людьми, активными 

борцами с жестокостью. 
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       Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на применение метода нарратива в 

семейной психологии. Как известно, в современной психологии повествование о 

«сходных историях» широко применяется в целях коррекции личностных представлений 

клиентов. В ракурсе системной психологической работы с молодой парой нарратив 

служит отправной точкой стимулирующей анализ и дальнейшую коррекцию динамики 

чувств и отношений партнёров.  

       Ключевые слова: семейная психология, метод нарратива, коррекция личностных 

представлений, динамика чувств и отношений. 

The use of narrative in family therapy in the analysis and correction of the 

dynamics of relationships in a young couple 
G.N.Malychenko 

Annotation. The article presents the author's view on the application of the narrative 

method in family psychology. As you know, in modern psychology, the narrative of "similar 

stories" is widely used in order to correct the personal representations of clients. In the 

perspective of systematic psychological work with a young couple, the narrative serves as a 

starting point for stimulating analysis and further correction of the dynamics of feelings and 

relationships of partners.  

Keywords: family psychology, narrative method, correction of personal ideas, dynamics 

of feelings and relationships. 

 

Как известно в классической модели системной семейной терапии 

(далее ССТ) значительное внимание уделяется анализу паттернов 

повторяющихся взаимодействий между супругами, в то время как в 

постклассических подходах к ССТ фокус часто переводится на эмоции и 

чувства, возникающие между партнёрами (супругами). И это не случайно, 

так как в последние годы всё чаще вплывает такая проблема как 

непредсказуемость чувств партнёров в отношении друг друга, что создаёт 

основу для большей части кризисов в парах. Однако,  системный анализ 

динамики возникающих эмоций и чувств часто вызывает трудности у 

практикующих терапевтов и находится скорее на периферии ССТ, что 

связанно как с традицией, так и сложностью в реализации соответствующих 

методик, как это наглядно проявлено на примере специальных разработок в  

рамках эмоционально-фокусированной терапии.  

           Тем не менее, при работе с парами, вступающими или недавно 

вступившими в брачные отношения, семейный терапевт зачастую вынужден 

фокусировать своё внимание и внимание партнёров на таких феноменах как 

динамика взаимных чувств, дрейф отношений от состояния полного 

эмоционального «слипания» к так называемому «эмоциональному разводу» и 

«свёртывание» исходного чувства романтической любви при встрече пары с 

нормативными кризисами 3–х и 5-ти лет.   

mailto:mgn1802@yandex.ru
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При наличии соответствующих проблем и запросов, вызванных 

первыми «недоразумениями» и конфликтами, семейный терапевт может 

прямо или косвенно сподвигнуть пару к прогнозированию отношений в 

браке в зависимости от динамики возникающих и переживаемых ими чувств. 

В контексте первых консультаций он может предложить вниманию 

партнёров некий нарратив - «семейную историю», обобщенно отражающую 

один из типичных сценариев развития отношений в молодой семье. В целях 

снятия возможных сопротивлений у партнёров, повествование данной 

истории может сопровождаться отсылкой к их личному жизненному опыту: 

«Вероятно, вам приходилось слышать (а может даже наблюдать воочию) 

такую печальную и, увы, типичную историю семейных отношений. 

Встречается молодая пара. Она – вчерашняя студентка, стройная, 

красивая, хорошо воспитанная и искренне мечтающая стать матерью двух 

очаровательных малышей. Он – начинающий предприниматель, сильный, 

уверенный в себе, перспективный и заряженный на успех в жизни. После 

воспетого классиками конфетно-букетного периода возникает, на первый 

взгляд, вполне гармоничная молодая семья. Трогательное и заботливое 

отношение молодожёнов друг к другу вызывает слёзы умиления у родителей 

и восхищение в глазах знакомых. Да и в материальном плане всё у них с 

самого начала складывается вполне удачно – его родители подарили на 

свадьбу новенькую иномарку, её  родители нашли деньги на покупку 

квартиры в центре. И вот при таком легком попутном ветре их «семейный 

корабль» сходит со стапелей в открытое море жизни и отправляется в 

долговременное плавание. И кажется, ему не страшны ни эмоциональный 

шторм в 9 баллов, ни тихий омут безденежья, ни столкновения с 

подводными рифами бездетности. Но спустя где-то год или два после 

свадебных тостов и красивых слов напутствий, близкие родственники и 

друзья молодых супругов начинают замечать тревожные симптомы: «Она» 

всё чаще выглядит грустной и рассеянной, а «Он» всё чаще – напряжённым 

и замкнутым.  

Проходит ещё немного времени и окружающие с недоумением 

констатируют, что пылкие чувства и высокие отношения молодых супругов 

постепенно сменились частыми перепалками и мелкими ссорами «по поводу 

и без». А впоследствии эти ссоры и перепалки перерастают в затяжной и 

глубокий межличностный конфликт. При этом каждый из супругов 

объясняя происходящее, говорит некие очень правильные слова о важности 

семьи, необходимости уступать друг другу и т.п. И каждый из них очень 

болезненно реагирует на критику со стороны «второй половины» 

воспринимая обвинения в свой адрес как нечто абсолютно необоснованное и 

даже абсурдное. Родственники молодой четы, их друзья и даже соседи, 

конечно же, предпринимают попытки обрести их семейному кораблю 

первоначальную устойчивость, но терпят полное фиаско. Да и сами супруги 

поначалу довольно активно и настойчиво, а затем всё реже и неуверенней 

пытаются донести друг другу свои мысли и чувства. При этом молодая 
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жена постепенно превращается в глазах мужа в «злобную мигеру», в то 

время как он в её глазах становится «грубым солдафоном», неспособным к 

сочувствию. И, конечно же, перед их родными, друзьями и другими 

«заинтересованными лицами» встаёт ряд вопросов: «Как же так 

получилось, что при всех предпосылках к счастливой семейной жизни 

реальность оказалась весьма неожиданной и печальной?» «Почему столь 

подходящие друг другу молодые, здоровые, образованные люди завязли в 

длительном, безрезультатном выяснении отношений и испытывают 

чувство полной безысходности?» «По какой причине их семейный корабль, 

имеющий такие большие и красивые паруса заплыл в омут повседневных 

дрязг?» 

Следует особо отметить, что семейный терапевт может вложить 

разного рода корректирующее или стимулирующее «послание» в формат 

стандартного психологического нарратива. В контексте данной истории 

психолог порождает в молодой паре интенсивное размышление о том, 

почему столь изменчивыми и непредсказуемыми бывают чувства 

влюблённых. Ответ на данный вопрос кроется в том самом - «начально-

романтическом» периоде, когда отношения в партнёров только начинают 

обретать некую стабильность и перспективу. Именно в этот период молодым 

людям хочется думать и говорить только о «силе их любви – высокой и 

чистой», о бесконечности взаимных совпадений и глубине своих чувств друг 

к другу. А вот задумываться о том, что будет после начала их совместной 

жизни, то есть о чём-либо более приземлённом и прагматичном, в состоянии 

эмоциональной эйфории им совсем не хочется.  

Совсем неудивительно, что значительная часть влюбленных пар 

сознательно или неосознанно стремится как можно дольше «не 

заморачиваться» на темы, связанные с семейным бытом, домашней рутиной, 

распределением прав и обязанностей и т.п. Природа по своему «заботится» о 

них: целый комплекс гормональных процессов блокирует в их  сознании 

способность к предельно приземлённому, прагматичному восприятию и 

прогнозу будущей совместной жизни. Если даже какие либо мысли на эту 

тему у них возникают, то, как правило, проговариваются редко, невнятно и 

возможно с такими чувствами как скука, стыд или неловкость. Как 

следствие, даже после принятия в молодой паре решения о совместной 

жизни, мимо сознания партнёров могут пройти простые, но очень важные 

вопросы. Например, вопросы о том, на каких финансовых основах и 

принципах будет строиться их будущая семья (?), кто будет отвечать за 

формирование семейного бюджета (?), кто и как будет контролировать траты 

наличных денежных средств (?), кто должен следить за чистотой и порядком 

в доме (?) и другие подобные им.  

Во многих случаях неблагодарную и ответственную «миссию» по 

приземлению и анализу реальных условий для начала совместной жизни 

берут на себя ближайшие родственники потенциальных жениха и невесты. 

Однако, они часто делают это без деликатности присущей семейным 
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психологам и системным терапевтам. По этой причине молодым партнёрам 

часто приходится сталкиваться с необходимостью установления 

договорённости о том насколько их родителям, близким родственниками и 

друзьям будет дозволено вмешиваться в их совместную жизнь, в 

распределение семейного бюджета, воспитание детей или решение текущих 

бытовых проблем.  

В процессе работы психолога с молодыми супругами часто 

вскрывается их полная неготовность к систематическому анализу всех 

негативных факторов и возможных рисков, влияющих на начало семейной 

жизни. При этом нередко им кажется, будто все вопросы психолога глупы и 

банальны, так как имеют вполне очевидные ответы. Но это весьма печальное 

заблуждение, поскольку каждый из них имеет свой уникальный, а потому - 

весьма ограниченный опыт внутрисемейных отношений. Это тот опыт, 

который мы с ранних лет получаем в своих родительских семьях. И при всех 

возможных совпадениях, ограниченный опыт семейной жизни, получаемый в 

своей родительских семьях, может весьма и весьма различаться у них в 

отдельных деталях, мелких элементах. Как гласит известная пословица 

«дьявол кроется в деталях», но именно детали, составляющие ткань 

повседневности каждой семьи в «романтический» период отношений не 

осознаются и не сравниваются, либо в лучшем случае - обсуждаются 

вскользь.  

Как следствие уже в самом начале процесса совместного проживания 

молодые партнёры встречаются с неприятной «правдой жизни», начинают 

постепенно осмысливать повседневные сцены семейной жизни супруги и 

открывают для себя много неприятных сюрпризов. Вдруг оказывается, что 

«муж не хочет даже на час наведываться по выходным в дом моих 

родителей», а «жена все выходные может пробегать по магазинам в поисках 

какой-то дурацкой розовой блузки!». При этом каждая последующая ссора в 

молодой паре становится всё более насыщенной эмоциями и борьбой за 

право на последнее слово в повседневных делах. И вот уже каждый партнёр 

начинает  сообщать, точнее отчаянно «сигнализировать» о своих проблемах 

психологам, близким родственникам, друзьям и подругам в надежде обрести 

не столько некие ресурсы к их решению, сколько понимание и поддержку. 

Так, например, молодой муж с едким сарказмом замечает, что «каждый вечер 

в течении трёх недель её подруга приходит к нам плакаться в жилетку» и ей 

плевать что ему «необходимо побыть после работы в спокойном уединении». 

А молодая жена в ответ с горечью в голосе бросает, что ей «не с кем 

общаться по вечерам, так как он часами сидит, молча уткнувшись в экран 

телевизора или компьютер». Однако, когда муж, наконец, созревает 

поговорить с супругой «по душам» и найти точки соприкосновения по всем 

спорным вопросам, вдруг оказывается что ей срочно надо бежать в 

парикмахерскую, так как записалась на стрижку еще три дня назад. И это 

приводит его в свойственное многим мужчинам «белое каление тихого 

бешенства». Когда в следующий раз жена потребует от мужа спокойно и 
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откровенно поговорить о том, как им жить дальше, он вдруг отстранённо 

сообщает, что у него «уже нет никаких претензий…». А чуть позже 

выясняется, что ему просто не до того, так как «нужно срочно смотаться с 

другом за новой машиной в другой город». И вот уже молодая жена сама 

часами висит на плече у подруги и, шмыгая носом, рассказывает ей о том, 

как ей плохо, поскольку она подозревает, что «судя по всему, у него кто-то 

появился». Итак, взаимные претензии, обиды и подозрения начинают 

нарастать изо дня в день как снежный ком и со временем этот «ком» обретает 

принципиально иное качество - «полного разочарования в этом человеке».  

В определённый момент молодые супруги встают перед выбором: 

продолжать бороться друг с другом и тем самым уничтожать последние 

шансы на спасение семьи или же полностью перестроить свою совместную 

жизнь сделав то, что они НЕ сделали на этапе первичного построения 

отношений. При этом они должны поверить или хотя бы на время допустить 

что, при всех разочарованиях, в их отношениях ещё многое можно спасти! 

Для этого им следует начать обсуждать (желательно вместе с семейным 

психологом!) все детали и даже мельчайшие подробности их совместного 

бытия и находить некие взаимоприемлимые решения по каждому больному 

вопросу. Почему в эти моменты так важны присутствие и помощь семейного 

психолога? В подавляющем большинстве случаев конфликтующие молодые 

супруги не способны договариваться самостоятельно, тет-а-тет, так как 

ресурсы их собственной гибкости и способности к спокойному 

конструктивному диалогу весьма ограничены. Как правило, их ближайшие 

родственники также оказываются не способными выступать в качестве 

эффективных посредников в переговорах по всем болезненным темам. 

Поэтому оптимальным решением является привлечение квалифицированных 

психологов в качестве дополнительных ресурсов для молодой пары в 

состоянии кризиса.  

Необходимо помнить, что даже самые квалифицированные семейные 

терапевты не станут с первых встреч применять активные интервенции. Им 

потребуется достаточное количество времени на сбор всего анамнеза 

возникших проблем. Также они не станут сразу применять по отношению к 

молодой паре весь арсенал методов и техник ССТ чтобы как можно скорее 

«разгрести» накопившиеся завалы из взаимных обид и претензий. Если 

молодые супруги реально мотивированы к сохранению отношений, то им 

хватит доброй воли, терпения и мудрости чтобы заставить себя пройти весь 

курс восстановления порушенных надежд! И они будут готовы внимать 

словам и предписаниям психолога чтобы научиться многое делать 

самостоятельно и в один, по истине, прекрасный день заново открыть для 

себя радость взаимного соприсутствия.  

Но дабы не преувеличивать возможности семейной психотерапии 

следует отметить, что если время упущено и былые чувства «выжжены до 

тла», то ни один, даже самый опытный психолог, не может сотворить «чудо 

на пепелище». В таком случае даже самая поучительная история, 
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услышанная молодыми людьми не сможет заставить их забыть все обиды, 

разочарования и полюбить друг друга заново. Тем не менее, даже в этом 

случае психолог может быть уместен и полезен, хотя бы для того, чтобы 

помочь молодым супругам достойно, без взаимных проклятий и обвинений 

прекратить отношения и разойтись. «Цивилизаванный развод» является 

важным условием для их будущих пост-брачных отношений, восстановления 

их эмоционального баланса и, что не менее важно, для общего благополучия 

в развитии их совместных детей, если они уже появились на свет.  

В заключении хотелось бы отметить, что в нашем сверхдинамично 

развивающемся обществе молодая семья оказывается едва ли не самым 

уязвимым и хрупким институтом человеческой цивилизации и культуры. Но, 

в тоже время, в душе каждой женщины и каждого мужчины по прежнему 

живёт глубинное стремление к обретению своей истинной «второй 

половинки». Это стремление заставляет супругов крайне внимательно 

относиться ко всем семейным историям, имеющим некую прямую или 

косвенную связанность с их личным семейным опытом, их внутрисемейной 

ситуацией. Во все эпохи молодые люди будут стремиться создавать 

устойчивые «корабли семейного счастья». Но для этого они должны уметь 

договариваться обо всём на берегу, до отплытия их кораблей в бурное море 

реальной жизни. И потому применение нарратива еще долгое время будет 

являться значимым инструментом семейной терапии, поскольку почти все 

молодые супруги на интуитивном уровне улавливают ключевые смыслы 

семейных историй, рассказанных психологом. Это даёт нам основание 

надеяться, что даже через многие годы нарратив будет активно применяться 

в семейной психотерапии, тем самым способствуя сохранению брачных 

союзов и традиционной семьи в целом как важнейшего общественного 

института.   
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В статье рассматривается   изучение  особенностей восприятия сказки детьми 

дошкольного возраста; выделить оптимальные психолого-педагогические условия 

использования сказки для психического развития дошкольников.  
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Образный характер сказки перекликается с эмоциональной жизнью 

дошкольника. Главным регулятором деятельности ребенка дошкольного 

возраста являются его эмоции. Для ребенка важно все время подпитывать 

эмоциональную сферу, чувства, т.к. пока еще его интеллектуальная сфера 

слаба. Думать, обсуждать, решать дошкольнику легче через игру. Мир сказки 

замечателен для детских игр. 

В нашем исследовании мы преследуем следующую цель – изучить 

особенности восприятия сказки детьми дошкольного возраста; выделить 

оптимальные психолого-педагогические условия использования сказки для 

психического развития дошкольников.  

Базой для проведения исследования выбрано МБДОУ  «Серло» с.Гехи.  

Выборку составили воспитанники старшей группы детского сада в 

возрасте 5-6 лет в количестве 30 детей. Мы их разделили на 2 группы по 15 

человек: экспериментальную и контрольную.  

В нашем случае организована и проведена диагностика особенностей 

восприятия сказки дошкольниками из старшей группы детского сада, которая 

разделена на  две подгруппы в экспериментальных целях. В психолого-

педагогической литературе широко освящена и рекомендована методика 

диагностики уровня восприятия Ф. Г. Даскаловой.  

Комплексный тестовый метод диагностики  речевого развития детей 

дошкольного возраста Ф. Г. Даскаловой разработан с целью:  

– определить актуальный уровень словарного запаса детей 

дошкольного возраста и его количественного и качественного состава; 

–  изучить способности дошкольников понимать лексическое значение 

слов и степень их обобщенности;  

– выявить умение дошкольников выбирать и использовать 

выразительные средства в формулировании мысли и конструировании 

логически связанной речи. 

Методика Ф.Г. Даскаловой дает возможность проанализировать 

речевую деятельность ребенка по следующим показателям:  

– лексическая сторона речи – степень развития этого показателя 

устанавливается при выполнении заданий на подбор ассоциаций к 



51 
 

предъявленному слову, в процессе подбора разных частей речи в качестве 

дополнения к словосочетанию; 

– морфологическая сторона речи – исследуется через проверку наличия 

у ребенка навыков употребления  правил грамматики при образовании и 

изменении слов, а также способности осознания элементов языка; 

– синтаксическая сторона языка – при изучении этого показателя 

проверяются умения ребенка составлять предложения из предъявленных 

слов, способности понимать сложную словесную инструкцию, наличие 

навыков анализа устной речи; 

– чувство языка, заключающееся в осознании морфологических и 

синтаксических элементов.  

В результате изучения специфики восприятия сказки детьми 

дошкольного возраста нами определены следующие особенности, 

способствующие процессу восприятия в этом возрасте: 

а) уровень становления основных психических процессов в данном 

возрасте; 

б) уровень развития игровой деятельности; 

в) способность  детей дошкольного возраста усваивать архетипические 

символы на бессознательном уровне. 

Теоретический анализ проблемы исследования позволил провести 

эмпирико-экспериментальную работу. Мы подобрали методики, 

соответствующие цели и задачам исследования. На наш взгляд, подобранные 

и использованные методики позволили организовать достаточно полное 

исследование по проверке выдвинутой гипотезы и  рассмотреть данную 

проблему всесторонне. 

На констатирующем этапе эксперимента с помощью методики 

Даскаловой определен уровень выраженности восприятия (речевого 

развития) в обеих группах дошкольников по критериям, предложенным в 

методике; во-вторых, выявлены возможности целенаправленного влияния на 

процесс восприятия сказки детьми дошкольного возраста и освещены 

соответствующие методы. Исходя из результатов констатирующего этапа, 

нами был запланирован и проведен формирующий этап эксперимента.  

Второй, формирующий, этап эксперимента, направлен на поиск 

психолого-педагогических условий повышения уровня восприятия сказки, 

следовательно, уровня речевого развития дошкольников. Формирующие 

мероприятия построены исходя из духовно-нравственного потенциала 

сказки. Анализ практико направленной литературы по воспитанию и 

психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста 

позволил нам выбрать подходящую цели и задачам исследования программу 

духовно-нравственной направленности «Воспитание сказкой». 

В ходе формирующего эксперимента нами проведено 9 занятий по 9 

сказкам. При апробации каждого разработанного занятия по сказке активно 

применялись индивидуальные и групповые беседы, наблюдения, 
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проективные методики (рисование сказочных героев, ситуаций из сказки, 

своих эмоций и т.д.). 

После завершения цикла занятий по программе формирования 

адекватного уровня восприятия сказки детьми-дошкольниками нами 

проведен сопоставительный анализ данных, полученных по методике 

диагностики уровня речевого развития (или УВ) Ф. Г. Даскаловой, и  своих 

наблюдений за поведенческими и эмоциональными реакциями 

дошкольников до и после формирующих мероприятий. В сборе информации 

об изменениях в поведении детей участвовали и те взрослые, которые 

непосредственно общаются с дошкольниками (родители, воспитатели, няни, 

бабушки и дедушки).  

Результаты контрольного этапа коррекционно-развивающих занятий 

показали положительную динамику уровня восприятия сказки – внимание 

стало более сосредоточенным, концентрированным. Обсуждение сказки 

детьми стало активным и интересным.  

Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод о развивающей и 

воспитывающей роли сказки как специфического народного жанра. 

Коррекционное и терапевтическое воздействие сказки безусловно. 

 Сказка представляет собой сложную универсальную педагогическую 

систему, включающую в себя естественные и необходимые формы для 

развития речи, всех видов мышления, этических и нравственных эталонов.  

Важной задачей педагогов и психологов, воспитателей и родителей 

является грамотная работа по сказке с детьми, начиная с первых же месяцев 

осознанного восприятия дошкольником обращенной к нему речи.  

В результате проведенного эмпирико-экспериментального 

исследования достигнута цель, решены поставленные задачи, выдвинутая  

гипотеза получила свое подтверждение. 
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Annotation. The article discusses the joint work of the school and the institution of 

additional education, aimed at developing the skills of research work among schoolchildren and 

improving the quality of knowledge among students in this regard. It is shown that the best result 

was obtained when all subjects of pedagogical interaction were actively involved: families and 

schools, institutions of additional education, higher education to optimize the educational 

process. 

Keywords: design and research activities, extracurricular activities, pedagogical 

interaction, psychological and pedagogical diagnostics. 

Школьная биология представляет собой одну из базовых областей 

общего среднего образования, но в последнее время в большинстве школ 

города Саратова в 5-х, 6-х и 7-х классах изучение биологии сокращено до 

одного урока в неделю, а предмет «Экология» исключен из плана учебных 

занятий или ведется не в полном объеме. У учителей остается только 

возможность организации внеурочных и внеклассных занятий для более 

качественного изучения указанных предметов. В связи с этим актуальным 

представляется интеграция усилий школы, учреждений дополнительного 

образования и других субъектов процесса образования для повышения 

качества знаний у обучающихся.  

Рассмотрим систему организации учебно-воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района города Саратова на примере работы объединения «Юный 

эколог», которое осуществляет свою деятельность, тесно взаимодействуя с 

учителями средней общеобразовательной школы, учащиеся которой 

посещают данное объединение, а также с преподавателями ВУЗов, 

имеющими биологическое направление подготовки студентов. 

Основное направление работы объединения - это привлечение 

школьников к проектно-исследовательской деятельности биологической, 

экологической и краеведческой направленности, которая проводится в форме 

внеклассных занятий. Внеклассные занятия имеют свои плюсы и минусы. 

Они не так ограничены во времени и месте проведения, как учебные занятия. 

Во внеклассной деятельности педагог может создать условия для повышения 

интереса школьников к изучению предмета путем проведения экскурсий, 

посещения выставок и музеев; вовлечением учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность и др. К минусам внеклассной работы можно 

отнести добровольное (необязательное) посещение таких занятий всеми 

учащимися. В этом случае возрастает роль педагога, как субъекта 

педагогического взаимодействия, так как личный контакт двух или более 

человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности и является таким взаимодействием. 

Сущностью педагогического взаимодействия можно назвать воздействие 

субъектов этого процесса друг на друга, порождающее взаимную 

обусловленность и связь.  

По мнению Л.Н. Макаровой и М.В. Старцева, взаимоотношения 

преподавателя и учащегося носят нелинейный характер: преподаватель, 

генерируя информацию, является для учеников своеобразным катализатором, 
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передавая не только знания, но и транслируя им свои индивидуальные 

качества, выраженные, прежде всего, в стиле педагогической деятельности 

[1]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что субъекты образовательного 

процесса не всегда удовлетворены результатом их взаимодействия друг с 

другом.  

Чтобы выбрать правильные ориентиры в образовательной и 

воспитательной деятельности, педагог должен владеть методикой изучения 

воспитательного процесса. Официальные методики исследования должны 

соединяться с педагогическим мастерством и опираться на тактику 

педагогического взаимодействия, на гуманное отношение к воспитанникам, 

на принятие их такими, какие они есть. Цель использования таких методик: 

оказать воспитанникам педагогическую поддержку в преодолении 

возрастных противоречий. Психолого-педагогическая диагностика - это 

оценочная практика 

изучения индивидуальных особенностей учащихся и социально-

психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. [2]. 

Учебный процесс в системе дополнительного 

образования осуществляется педагогoм с учетом целей обучения с 

использованием различных форм, методов и средств обучения, в том числе и 

современных средств информатизации образования. В ходе совместной 

деятельности педагог и обучающийся должны воспринимать друг друга как 

личности, одинаково заинтересованные в высоких результатах общего 

труда, поэтому взаимодействие в процессе обучения протекает в форме 

коллективного и индивидуального общения и сотрудничества, взаимного 

доверия, понимания и уважения.  

Учащиеся старших классов проводят исследовательскую работу в 

объединении во внеурочное время совместно со студентами биологического 

факультета Саратовского государственного университета направления 

подготовки «Педагогическое образование». Такая совместная работа 

позволяет школьникам принять участие в научных исследованиях и 

одновременно обогащает студентов – будущих педагогов опытом 

практической работы со школьниками. 

Оценка эффективности образовательного процесса проводится в 

объединении в форме письменного опроса (анкетирования) каждый учебный 

год. Диагностика включает следующие исследования: «Диагностика 

нравственной мотивации» и «Диагностика нравственной самооценки» 

(методика А.И Шемшуриной), «Социализированность личности учащегося» 

(методика М.И. Рожкова), «Определение интенсивности познавательной 

потребности ребенка» (методика В.С. Юркевича), Диагностика тревожности 

(тест разработан Ч.Д. Спилбергом и адаптирован Ю.Л. Ханиным), а также 

«Изучение учебной мотивации школьников» (методика Н.Ц. Бадмаевой).  
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Сравнение результатов анкетирования, которое проводится в 

объединении, показал, что личностно ориентированный подход к 

организации исследовательской деятельности способствовал формированию 

мотивации школьников к учению, развитию познавательных навыков. 

Участие в исследовательских проектах научило ребят ориентироваться в 

информационном пространстве, работать с информацией и 

информационными источниками, оценивать свою работу и применять 

результаты своих исследований в практической деятельности. На это также 

указывает успешное участие школьников – членов объединения «Юный 

эколог» в региональных, областных, международных научно-практических 

конференциях обучающихся, получение ими призовых мест, наград и 

дипломов.  

В течение каждого учебного года, начиная с первых чисел сентября, в 

объединении проводится собрание с родителями, на котором проходит беседа 

по правилам организации работы в учреждении дополнительного 

образования; проводится обсуждение рабочей программы и тематического 

плана, по которому строиться работа в объединении, по правилам работы в 

дистанционном режиме; в текущем году. Обязательным является вопрос о 

возможности участия родителей в работе объединения, их помощь всегда 

необходима при организации экскурсий и походов в природу, других 

массовых мероприятий. Не менее важным является и помощь родителей и 

других членов семьи в проведении самостоятельной исследовательской 

деятельности школьников в домашних условиях. Как показала практика, к 

сожалению, далеко не все родители имеют возможность (или желание) 

осуществлять такую деятельность. Возможно, что некоторые не в полной 

мере осознают важность такого педагогического взаимодействия, своего 

личного участия в образовательном процессе. 

Для определения отношения родителей к оценке эффективности 

работы объединения в конце учебного года проводится опрос с помощью 

анкеты «Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения», разработанной Е.Н. Степановым.  Тест 

состоит из вопросов, на которые необходимо выбрать наиболее верный, с 

точки зрения родителей, ответ и поставить баллы по следующей шкале: 4 - 

совершенно согласен; 3 - согласен; 2 - трудно сказать; 1 - не согласен; 0 - 

совершенно не согласен. Вопросы теста следующие: 1. Объединение, в 

котором занимается наш ребенок, можно назвать дружным. 2. В среде детей 

объединения наш ребенок чувствует себя комфортно. 3. Педагог проявляет 

доброжелательное отношение к нашему ребенку. 4. Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с педагогом нашего ребенка. 5. Педагог 

справедливо оценивает достижения нашего ребенка и т.д. Методистами 

Центра детского творчества рекомендуется следующий порядок проведения 

опроса: на родительском собрании предлагается родителям внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с 

ними. Для этого необходимо поставить против каждого выражения одну 
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цифру (баллы по указанной оценочной шкале), которая означает ответ, 

соответствующий точке зрения родителя. 

Обработка результатов теста следующая: удовлетворенность родителей 

работой учреждения (Коэффициент У) определяется как частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. Если 

Коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности родителей; если равен или больше 2, но 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; 

если же Коэффициент У меньше 2, то это является показателем низкого 

уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. 

Коэффициент У при анкетировании родителей в 2020-21 учебном году 

составил 3,2, что указывает на высокий уровень удовлетворенности всего 

коллектива родителей. Однако индивидуальные показатели 

удовлетворенности колебались в пределах от 2,6 до 4,0 баллов. Данные по 

всем опрошенным были получены следующие: 64 % - высокий уровень 

удовлетворенности; 36% - средний уровень удовлетворенности; 0% - низкий 

уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения. 

 Высокий уровень удовлетворенности был отмечен у тех родителей, чьи 

дети достигли лучших результатов, посещая объединение в течение учебного 

года. Эти ребята принимали участие в проектно-исследовательской 

деятельности, получили грамоты и дипломы за свои работы. Следует 

отметить, что родители этих школьников принимали участие в работе 

объединения, помогали своим детям в проведении исследовательских работ 

самостоятельно, обращались за советом или консультацией к педагогу. 

Полученный результат показывает важность активного участия всех 

субъектов педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном 

процессе. При этом не стоит не дооценивать участие семьи в 

образовательном процессе.   

В результате проведенного исследования можно сделать следующий 

вывод: актуальным будет объединение усилий всех заинтересованных 

сторон: семьи и школы, учреждений дополнительного образования, высшей 

школы в решении вопросов, связанных с оптимизацией, повышением 

качество образования в современной школе. Отношение к образованию в 

семье, помощь школьникам в проведении самостоятельной работы во 

внеурочное время, является важной составляющей педагогического 

взаимодействия. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ ключевых понятий, 

значимых в контексте данной работы: профессиональные качества, педагогическая 

деятельность. Приведены результаты эмпирического исследования, свидетельствующие о 

том, что педагог должен обладать профессиональными качествами для эффективного 

взаимодействия с семьей ребенка. 
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PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF TEACHERS AS A 

FACTOR OF EFFECTIVE INTERACTION WITH THE FAMILY 

T.G.Firsova, A.Z. Guseynov, S.E.Shixverdieva 

        Annotation. The article presents a theoretical analysis of the key concepts that are 

significant in this work: professional qualities, pedagogical activity. The results of an empirical 

study showing that a teacher must have professional qualities for use with a child's family are 

presented. 

       Key words: professionally important qualities, pedagogical activity, social institution, 

family, teacher. 

Современная семья является одним из главных общественных 

институтов формирования личности. Успешное решение задач социального 

становления личности возможно только при сотрудничестве с другими 

социальными институтами, в частности образовательными учреждениями и 

семьей. Сегодня образовательные учреждения и семьи развиваются в 

условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации. С 

одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, 

разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой 

стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных 

проблем. В таких условиях работа педагогов с родителями приобретает 

особую значимость, а ее организация требует от образовательных 

учреждений больших усилий. Современная ситуация в сфере воспитания 

семьи требует создания новой, более эффективной системы психолого-

педагогической подготовки педагогов, построения новых отношений между 

институтом семьи и образовательными учреждениями. Педагогу необходимо 

учитывать особенности семьи каждого ребенка. Возникают трудности, к 

которым можно отнести дефицит педагогических и психологических знаний 

о специфике воспитания и общения с детьми определенного возраста, 

конфликты в семье, отсутствия практического опыта в воспитании детей [1]. 

Над проблемой профессионализации педагогов работали и работают 

mailto:guseynovaz@mail.ru


59 
 

педагоги, психологи, такие как М. В. Носкова, В. Д. Шадриков, В. А. 

Крутецкий, Д. Д. Зуев, Е. Г. Балбасова. 

Вся совокупность психологических качеств личности, а также целый 

ряд физических, физиологических характеристик человека, которые 

определяют успешность обучения и реальной деятельности, получили 

название «профессионально важные качества» субъекта деятельности. В. Д. 

Шадриков под профессионально важными качествами понимает 

индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 

эффективность деятельности и успешность ее освоения [2]. 

В. А. Крутецкий и Е. Г. Балбасова выделили в структуре 

профессионально значимых качеств педагога пять блоков: 

− психофизиологический, 

− познавательный, 

− коммуникативный, 

− социально-профессиональный, 

− интеллектуально-профессиональный [3]. 

Важное место в деятельности педагога занимают 

«Психофизиологические качества», такие как: способность к сохранению 

здоровья, эмоциональная отзывчивость, стрессоустойчивость, 

уравновешенность. В эмоциях и чувствах отражается характер отношения 

человека к окружающему его миру. Они несут в себе значения – 

положительные, отрицательные или нейтральные, которые человек придает 

тем или иным объектам. Педагог, передающий при помощи своего искусства 

различные чувства и их оттенки, должен хорошо знать причину их 

возникновения и характер протекания, для того, чтобы развивать 

эмоциональную отзывчивость ребенка. Педагог должен заботиться не только 

о своем психологическом, психическом здоровье, но и об эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка и 

его семьи.  

В структурировании среды обучения особая роль принадлежит гигиене 

и нормированию труда, режима труда и отдыха. Умелое соблюдение 

психогигиенических правил в работе семьей – еще один показатель 

профессионализма педагогов.  

Таким образом, развивая профессионально важные качества 

«Психофизиологического блока», педагоги должны:  

− уметь хорошо ориентироваться в эмоциональной палитре чувств;  

− заботиться не только о своем психологическом и психофизическом 

здоровье, об эмоциональном благополучии, но и о своевременном, 

всестороннем развитии каждого ребенка и его семьи.  

В «Познавательный блок» входят следующие качества: свойства 

внимания, память, воображение. Главная задача – постоянно поддерживать 

умственную активность свою и детей, требующую напряжения внимания. 

Педагог должен развивать устойчивость произвольного внимания в процессе 

учебной деятельности при условии наличия у ребенка мотивации к ее 
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овладению, принятие им цели, умение планировать деятельность. Педагоги 

должны расширять объем памяти ребенка. Развивать все виды памяти детей, 

побуждать к поиску выразительной передачи настроения, характера и 

содержания задания, в поэтическом словотворчестве. Воображение 

формируется в творческой деятельности. Поэтому педагоги должны особое 

внимание уделить творческому процессу.  

Таким образом, развивая профессионально важные качества 

«Познавательного блока», необходимо:  

− поддерживать умственную активность свою и детей;  

− использовать проблемные ситуации, в которых имеется 

противоречие между знаниями и новыми требованиями к ним;  

− чередовать различные виды деятельности. 

В «Коммуникативный блок» входят педагогическая 

коммуникативность, педагогический такт, организаторские качества, 

сопереживание. К числу профессионально значимых качеств и свойств 

педагогов, несомненно, принадлежит и умение общаться на высоком 

творческом уровне с детьми и их семьей в целом и с каждым ребенком в 

отдельности.  

Таким образом, развивая «Коммуникативные качества», педагоги 

должны: 

− использовать специальные приемы и методы убеждения; 

− активизировать слушательский интерес (структурировать 

предлагаемое сообщение, используя высокий уровень доверия и согласия и 

т.д.); 

− выстраивать оптимистический прогноз развития детей и их 

совершенствования. 

Огромную роль в развитии педагогов играют Социально 

профессиональные качества: гуманность, педагогический оптимизм, 

социальная ответственность, профессиональная честность, профессиональная 

мобильность. Многие ученые рассматривают гуманность, как систему 

ценностей, обусловленную педагогическими нормами субъектов 

педагогической деятельности. Д. Д. Зуев отмечает, что в наши дни в систему 

образования активно проникает подлинное гуманное педагогическое 

мышление, пронизанное духовностью, основанной на непреложности 

воспитание «души и сердца» растущего ребенка, а уже через них раскрытие и 

формирование личности во всей ее неповторимости [4]. 

Таким образом, развивая «Социально профессиональные качества», 

педагогам при работе с семьей необходимо: 

− уметь отвечать не только за свои действия и поступки, но и за 

деятельность ребенка, вследствие чего возникает сопричастность к общему 

делу; 

− быть более активными и инициативными; 

− повышать уровень социальной ответственности. 
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Одними из важных являются «Интеллектуально-профессиональные 

качества педагогов»: педагогическая наблюдательность, педагогическое 

мышление, педагогическое предвидение, прогнозирование, педагогическое 

целеполагание, педагогическая интуиция, педагогическая рефлексия, 

педагогическая креативность, самооценка. Развивая их, педагогам 

необходимо:  

− быть более наблюдательными: тоньше понимать сущность 

педагогической ситуации по внешним, незначительным признакам;  

− проявлять способность к целесообразному проникновению во 

внутренний мир ребенка и его семьи;  

− развивать педагогическую креативность;  

− самореализовывать свое творческое «Я» в профессиональной 

культуре;  

− развивать способности к разным видам художественной 

деятельности.  

На основании изучения педагогического процесса инновационных и 

традиционных образовательных учреждений были выявлены основные виды 

деятельности педагогов. Ниже приведены рекомендации по видам 

деятельности педагогов, работающих с семьей. 

1. В познавательно-проектировочной деятельности педагоги – должны 

на высоком уровне проектировать пути развития способностей каждого 

ребенка. Предвидеть и простраивать возможные результаты своей 

деятельности и деятельности ребенка. Осваивать и адаптировать 

инновационные педагогические технологии. 

2. В оценочно-критической деятельности педагоги должны уметь дать 

точную, продуманную оценку своей деятельности и деятельности ребенка, 

ясно и четко при этом аргументировать свою точку зрения, уметь создавать 

ситуации успеха посредством педагогической оценки, доброжелательно 

относится к детям предлагать им, совместно участвовать в оценочной 

деятельности. 

3. В конструктивной деятельности педагогам уметь качественно 

отбирать композиции, на высоком уровне проектировать учебно-

воспитательный материал и четко «конструировать» мыслительные процессы 

ребенка. Педагоги, конструируя деятельность, должны творчески подходить 

к материалу и процессу овладения им. 

4. В организаторской деятельности педагоги должны уметь 

организовать педагогический процесс и осуществлять организаторские 

функции. 

5. В мобилизационной деятельности у педагогов должна преобладать 

направленность педагогической деятельности на формирование 

мотивационной сферы ребенка. Педагоги должны формировать 

мотивационную сферу ребенка, создавать у него устойчивые интересы и 

потребности, повышать эмоциональный тонус на занятиях. 
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6. В коммуникативной деятельности педагоги должны уметь 

устанавливать правильные взаимоотношения с детьми и их семьями, 

коллегами, администрацией, обеспечивать комфортное и эффективное 

педагогическое общение, создавать условия для взаимопонимания и 

сотрудничества педагога и ребенка, уметь наблюдать, понимать, 

сопереживать.  

7. В методико-теоретической деятельности педагоги должны выражать 

на высоком уровне свое мастерство и постоянно его повышать. Они должны 

анализировать свою профессиональную деятельность, вырабатывать 

определенные принципы и правила их осуществления, а также сопоставлять 

свою деятельность с опытом других педагогов, изучать достижения 

известных мастеров в своей области, осваивать новые прогрессивные 

методики и технологии, выступать с методическими докладами.  

Вышеперечисленные рекомендации по повышению эффективности 

саморазвития и самореализации профессионально важных качеств являются 

обязательными составляющими профессионализма педагогов при работе с 

семьей.  
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Аннотация: Институты семьи как один из важнейших агентов социализации в 

жизни ребенка играет огромную роль. Причем в формировании не бытовых навыков, но и 

навыков социального взаимоотношения, а также в приспособлении ребенка к морально-

этической и правовой стороне общественной жизни, в которую он постепенно вливается. 

В статье будет дана оценка влияния родителей и учителей на процесс социализации и 

адаптации к внешнему миру.  В данной работе анализируется проблема формирования 

девиации среди младших школьников посредством изучения социально-психологические 

факторов, связанных с семейными и школьными взаимоотношениями и выработанными 
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навыками и умениями, чья сформированность или не сформированность может являться 

предиктором отклоняющегося поведения.  

Ключевые слова: девиантное поведение, социальные навыки, младший школьник, 

педагог (учитель), родители. 

 

DEVELOPING SOCIAL SKILLS IN YOUNGER SCHOOL 

CHILDREN: PARENTAL INFLUENCE 

 
N. M. Romanova, M. V.Chernova  

Abstract: Institutions of the family as one of the most important agents of socialization in 

a child's life play a huge role. Moreover, in the formation of not everyday skills, but also the 

skills of social relationships, as well as in the adaptation of the child to the moral, ethical and 

legal side of social life, into which he is gradually merging. The article will assess the influence 

of parents and teachers on the process of socialization and adaptation to the outside world. This 

paper analyzes the problem of the formation of deviation among junior schoolchildren through 

the study of socio-psychological factors associated with family and school relationships and 

developed skills and abilities, whose formation or non-formation can be a predictor of deviant 

behavior. 

Key words: deviant behavior, social skills, younger student, teacher (educator), parents. 

 

Социализация как двусторонний процесс [1, с. 338] усвоения ребенком 

правил, норм и ценностей общества начинается с семьи, но формируется уже 

в рамках общения со сверстниками, закрепляясь в той или иной форме 

выработанного поведения, отношения не только к другим, но и к себе. 

Первые знания о мире ребенок получает от родителей: с ними он учится 

понимать речь, говорить сам, жить по определенному порядку, заложенному, 

заложенному не только в узком семейном кругу, но и в той общественно-

культурной среды, с индивидами которой и родители, и ребенок постоянно 

сталкиваются. Та, социальная среда, в которой он растет, становится 

важнейшей предтечей социализации, в ней есть все необходимое, чему бы 

мог научиться ребенок – как положительное, так и отрицательное. Речь идет, 

конечно, об асоциальных формах поведения.  

Пройдя дошкольный этап, ребенок встречается с новыми, ранее ему 

неизвестными порядками и нормами. Он знакомится с новыми товарищами, 

такими же как он, но ими руководит не воспитатель, а классный 

руководитель, чья роль становится еще более референтной, поскольку он 

посредством предоставленных ему полномочий выставляет школьные 

отметки, оценивая знания ребенка, а также регулирует общение между 

сверстниками и даже с родителями, обеспечивая формирование 

представления у родителей о ребенке как о «другом», отдельном человеке [2, 

с. 425]. Ребенок учится осознавать себя в тех, с кем он общается, в том, на 

что он способен и как к нему относятся, что в последствии формирует его 

идентичность, прямо связанную с социальной адаптацией. «Я тот, кто мои 

родители, с кем я дружу, где я живу, как я учусь, на что я способен» и другие 

глубинные вопросы, имеющие рефлексивный характер. Результатом его 

самосознания становятся адаптивное или дезадаптивное поведение ребенка.  
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Под дезадаптивные понимается в т.ч. отклоняющееся (девиантное) 

поведение, не соответствующее социальному порядку и морали, корыстной и 

даже агрессивной направленности или представляющее собой социально-

пассивное поведение [3, с. 112]. Конечно, исследователи часто говорят о том, 

что формирование правосознания и нравственно-этической стороны 

поведения у ребенка происходит в подростковый период (от 11 до 14 лет) [4, 

с. 3], но нельзя отрицать, что основные аспекты нравственно-правового 

сознания в доподростковом периоде также закладываются, только на базе 

прошлого опыта [5, с. 344], поскольку именно им детерминировано 

мышление дошкольника и «раннего» школьника. Это же касается и 

социальных навыков.  

Развитость этих навыков у детей различна.  В условиях социальных и 

экономических различий, выраженного расслоения общества школьная среда 

также отличается неоднородностью. Многие ученики приходят в начальную 

школу с наличием сформированных социальных навыков, заложенными 

основами нравственной и этической стороны поведения. Другие учащиеся 

отличаются психологической сложностью, во многом обусловленной 

пробелами и дефектами семейного воспитания. Они воспитываются в семьях 

с ограниченными экономическими и образовательными ресурсами. Как 

правило, в таких семьях детям не уделяется достаточного внимания, 

родители не выполняют своих обязанностей по воспитанию, не интересуются 

учебным процессом, что приводит учеников к состоянию социальной 

запущенности и безнадзорности, низкой социальной адаптированности. У 

них выявляются учебные, поведенческие и психологические проблемы.  

В качестве предмета данного исследования выступили социальные 

навыки, усвоение которых является фактором социальной адаптации и 

формирования социальных качеств в будущей полноценной личности. Под 

навыком в данной статье понимается относительно автоматизированное 

действие, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием 

элементного контроля. Под социальным навыком автором понимается 

относительно автоматизированное действие или отношение к какому-либо 

общественно-культурному, общественно-социальному явлению, должное 

обеспечивать интеграцию человека в общество и адаптацию в нем. Так, 

помимо пресловутого навыка говорения и слушания напарника, речь может 

идти о культурных и культурно-гигиенических навыках, например, мытье 

рук перед едой, уборкой мусора после себя, одевание\раздевание, прием 

пищи и многое другое [6, с. 72].  

Гипотеза исследования: 1. развитость социальных навыков связана 

уровнем правового и нравственно-этического воспитания детей, 2. у детей, 

склонных к отклоняющемуся поведению, оценка социальных навыков будет 

ниже, чем у детей, не склонных к нему.  

Всего выборку составили 270 детей от 7 до 11 лет: 259 детей – 

учащиеся 1-3 класса МБОУ "СОШ № 33" г. Энгельса, Саратовской области 

составили «группу школы», информация о выборке была предоставлена в 
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рамках проекта “SKILFUL CLASS” (Умелый класс), основанной на 

авторском методе Б.Фурмана Kid’s Skills; 11 детей – зачисленные в ГБУ СО 

СРЦ "Возвращение" (далее – Центр) составили «группу реабилитационного 

центра». А также, отдельно были опрошены педагоги двух групп. Всего 

опрошено 12 педагогов: 9 человек – от МБОУ "СОШ № 33 и 3 человека – от 

Центра.  

Выборка детей, склонных к девиации, была образована из учащихся 

Центра. Это учреждение, деятельность которого связана с социальным 

обслуживанием несовершеннолетних и граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей и реализацией мер по предупреждению 

социальной дезадаптации несовершеннолетних. Иными словами, в данном 

центре находятся под юридическим и психологическим сопровождением 

дети, чьи семьи находятся под надзором органов опеки по тем или иным 

причинам (наркомания и/или алкоголизм в семье, отсутствие необходимых 

условий для проживания и развития ребенка и др.).  

Цель исследования: – сравнить показатели сформированности 

социальных навыков младших школьников двух групп.  

Методы исследования: проанализированы результаты по следующим 

методикам: 1. Оценка 6 и 22 навыков по методике Умелый класс (оценка 

детьми, учителями и родителями) по Б. Фурману; 2. Диагностическая 

методика «Лесенка» В.Г. Щур; 3. Методика изучения социально-

психологической адаптации к школе Э. М. Александровской (для учащихся 

1-5 классов); методика «Диагностика профессиональной и родительской 

тревожности» А.М. Прихожан (заполняла выборка педагогов).  

Обработка данных производилась с помощью электронной программы 

SPSS. С помощью критерия Колмогорова-Смирнова было установлено, что 

распределение в выборках не является нормальным. Для сравнения выборок 

был использован U-критерий Манна-Уитни, а для нахождения связей между 

переменными – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Анализ полученных данных при сравнении средних значений по 

методике Б. Фурмана дал следующие результаты:  

1. Значимые различия были получены по шкалам следующих общих 

навыков: «справляться с домашней работой», «поднять руку для ответа», 

«способность успокаиваться» – дети из «группы реабилитационного центра» 

показали по данным навыкам результаты значительно ниже, чем дети из 

«группы школа».  

2. Значимые различия были получены по шкалам следующих 

индивидуальных навыков: «выступать перед классом», «выслушивать 

других», «не отвлекаться от работы», «признавать своих ошибки», «просить 

о помощи», «извиниться, когда обидел кого-то», «просить вежливо» – по 

данным переменным результаты аналогичны: дети из «группы 

реабилитационного центра» выставляли по данным показателям себе баллы 

ниже, чем дети из  «группы школа».  
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Во внимание предлагается также учесть тот факт, что на данный 

момент ни по одному показателю не было значимо высоких результатов со 

стороны группы учащихся реабилитационного центра. И в период 

проведения опроса несколько раз со стороны педагогов данной группы, 

высказывались негативные оценочные суждения в адрес участников, что 

могло внести значительный вклад в выбор итоговой оценки ребенком самого 

себя.  

В связи с вышеперечисленными результатами и аспектами, можно 

предположить, что школьные навыки волевого характера («поднять руку для 

ответа» (а не «выкрикивать ответ»), «способность успокаиваться», «не 

отвлекаться от работы» развиты у детей «группы реабилитационного центра» 

хуже. На это стоит обратить внимание педагогам и родителям. Ведь именно 

способность вовремя взять себя и ситуацию «в руки», под контроль 

позволяет избежать множества ошибок не только в учебной, но и социальной 

сфере, при взаимоотношениях с другими.  Речь идет об игнорировании 

нравственно-этической стороны общественной жизни и превалировании 

эгоцентричных мотивов – при таком обстоятельстве адаптация в обществе 

будет происходить достаточно тяжело, и чтобы этого избежать, психологи 

указывают, что детям необходим практический пример значимых взрослых, 

которые будут показывать положительный пример [5, с. 131]. 

Согласно анализу по U-критерию Манна-Уитни, существенные 

различия были получены в методике «Лесенка». 

1. В разделе самооценки значимое различие обнаружено по качеству 

«Ум» и «Умения» - дети «группы реабилитационного центра» ставили себе 

оценки более низкие по данным качествам, чем ребята из «группы школа».  

2. В разделе предположительной оценки отношения родителей и 

педагогов, были значимые различия по следующим качествам: у учителей по 

качествам «Веселость» и «Счастье», а у матерей – «Ум» и «Счастье». Дети из 

«группы школа», оценивают себя по всем параметрам выше, чем дети из 

трудных семей. Последние считают, что матери считают их недостаточно  

умными и счастливыми.  

Особенность данной методики заключается не только в проявлении 

рефлексии, но и в интериоризированном опыте общения со значимыми 

взрослыми. По качеству «Ум» дети из «группы реабилитационного центра» 

поставили низкие показатели как у себя, так и у значимых взрослых, что 

говорит о заниженной самооценке по данному пункту. Низкие оценки у 

детей «группы реабилитационного центра» по пункту «Счастье» наводят на 

мысль, что они более несчастны в своих семьях, чем дети из первой группы. 

На наш взгляд, данный результат связан, прежде всего, с физическим и 

психологическим отъединением детей из Центра от родителей. Они видятся с 

ними гораздо реже, тем самым имеют меньше представлений друг о друге, 

скудную эмоциональную связь, особенно, позитивную. Научная литература, 

подтверждает нашу мысль. Так, Филатова отмечает, что одним из основных 

факторов неблагополучия в семье является «недостаток в семьях 
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эмоционального общения» [6]. Больше всего автору показались интересными 

результаты сравнения средних по оценке педагогами адаптации каждого 

учащегося. По всем критериям, педагоги Центра поставили детям достаточно 

низкие баллы. Речь идет о параметрах: «Учебная активность», 

«Целеполагание», «Самоконтроль», «Усвоение знаний, успеваемость», 

«Нравственно-этическая готовность», «Поведение на уроке», «Поведение вне 

урока», «Взаимоотношения с одноклассниками».  

Соответственно, общий результат адаптации также различается. У 

детей из «группы реабилитационного центра» преобладают «низкие» 

результаты, тогда как у ребят из «группы школа», результаты «выше 

средних». На этот счет есть несколько предположений:  

1. Педагоги Реабилитационного Центра подвержены социальным 

стереотипам, относящихся к детям из «трудных» семей, вследствие чего они 

искаженно воспринимают психологический статус и психологическое 

состояние ребенка;  

2. Низкая оценка социальных навыков детей из «трудных» семей 

отражает объективную картину: имеется некоторое отставание по уровню 

развития социальных навыков детей «группы реабилитационного центра» от 

детей из «группы школа».   

Можно было бы предположить, что данный факт связан с повышенным 

уровнем тревоги педагогов, однако тестирование на тревожность не показало 

различий между уровнем тревоги педагогов СОШ № 33 и 

Реабилитационного Центра «Возвращение». Более того, предыдущие 

результаты по тесту «Лесенка» показывают, что учащиеся 

Реабилитационного Центра чувствуют на себе отношение педагогов к ним. 

Нельзя не сказать о том, как сильно это влияет на формирующуюся психику 

школьника и находит отражение на их самооценке.    

И, затронув тему профессиональной тревожности педагогов двух 

групп, следует отметить, что результаты группы педагогов 

Реабилитационного Центра были даже немного ниже результатов 

выраженности тревожности педагогов СОШ №33. Возможно, отсутствие 

значимых различий уровня тревожности у педагогов реабилитационного 

центра – как еще более специфичной и тяжелой профессии – может говорить 

как о профессиональном совершенстве в данном деле, так и выработанном 

совладающем механизме в работе с детьми из «трудных» семей, 

позволяющая держать детей под строгим контролем, чтобы те не нарушали 

порядок, предпочитаемый педагогами.   

Корреляционный анализ данных всех используемых методик по двум 

группам показал следующие, наиболее ценные по обсуждаемой теме, 

результаты.  

1. Взаимосвязей между общими и специальными навыками у учащихся 

СОШ № 33 существенно больше, чем у детей, обучающихся в Центре. 

Данный факт может быть обусловлен наличием у детей первой группы более 

высокого уровня самоконтроля и самостоятельности, осознанием своих 
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навыков и способностей. Однако, возможно, данный случай связан с 

малочисленностью второй группы.  

2. Наблюдается яркая взаимозависимость предположительных оценок 

матерей и отцов детей «группы школа», в то время как у другой группы нет 

ни одной взаимосвязи по предположительным родительским оценкам.  Такое 

явление может лишь подтверждать гипотезу о эмоциональной связи и 

сплоченности в семьях детей, не склонных к девиации и полностью 

противоположной ситуации у другой группы.  

В данном исследовании была поставлена гипотеза: развитость 

социальных навыков связана уровнем правового и нравственно-этического 

воспитания, прежде всего, в семье, и у детей «группы реабилитационного 

центра» эта оценка будет ниже, чем у детей  «группы школа». Данная 

гипотеза полностью подтвердилась и нашла свое подтверждение в выводах 

фактически по каждой методике.  

В заключение хочется сказать о важности сохранения 

психологического здоровья ребенка, о поддержке его в процессе 

социализации не только в рамках формальности, но и на эмоциально-

психологическом уровне, когда ребенок чувствует глубинную связь со 

значимыми взрослыми и находит в них положительный опыт, 

способствующий его дальнейшей адаптации среди людей. Очень важно, для 

решения данной проблемы сохранение её актуальности не только среди 

психологов, но и среди педагогов, имеющих непосредственное отношение к 

воспитанию и обучению ребенка, способствующих формированию их 

идентичности. Контроль за факторами, влияющими на формирование у 

ребенка нравственно-правовых отклонений, достаточно сложен и 

многогранен, но уже существуют специальные школьные программы, 

обеспечивающих успешное наблюдение за благополучным развитием 

каждого из учеников в классе. Одной из таких программ является выше 

упомянутая программа Б. Фурмана «Умелый класс», участие в которой 

принимают множество школ по всей России.  
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       Аннотация: В статье рассматривается проблематика социализации личности и ее 

взаимосвязь с семейными взаимоотношениями. Приведены результаты эмпирического 

исследования, свидетельствующие о роли семьи в социализации личности молодых людей 

в современных условиях.  Показано, что у большинства испытуемых имеются трудности в 

приспособленности к семье. 

       Ключевые слова: социальная приспособленность, социализация личности 

старшеклассников и студентов, взаимоотношения в семье. 
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          Abstract: The article examines the problems of personality socialization and its connection 

with family relationships. The results of an empirical study  emphasize the role of the family in 

the socialization of the personality of young people in modern conditions. It has been shown that 

most of the subjects have difficulties in adapting to the family.  

          Key words: social adaptiveness, socialization of the personality of senior pupils and 

students, family relationships. 

Проблема социализация личности на сегодняшний день является 

важнейшей проблемой современного общества. Она обуславливает 

благополучие не только отдельного человека, но и всего общества в целом.  

Все процессы, которые происходят в общественной жизни не могут не 

влиять на личность и ее внутренние процессы. Современный человек 

регулярно находится под влиянием разных факторов, влияющих на него, как 

в положительном, так и в отрицательном аспекте. Сегодня большую 

проблему в формировании высокого уровня социализации личности 

определила пандемия и короновирус, которые существенно повлияли 

негативным образом на социализацию личности. 

Изучение особенностей социализации личности у молодых людей, а 

именно старшеклассников и студентов является актуальной темой в 

современном обществе. В этой связи существенное значение имеет 

рассмотрение социальной приспособленности личности в контексте 

семейных взаимоотношений. 

Сегодня особенно важно исходить из современного понимания  

социализации, который отражен в работах Р.М. Шамионова и определяется 

ученым в качестве многоуровневого процесса и результата вхождения 
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личности в социальную среду, то есть как многофункциональный процесс, 

включающий усвоение личностью разных ролей, социальных установок, 

ценностей и  других свойств [1]. В других исследованиях, Р.М. Шамионов 

обосновывает принцип диахронии в качестве ведущего методологического 

подхода относительно социализации и связанных с ним психических 

явлений[2].  

Т.В.Хуторянская,  изучая особенности социализации личности 

акцентирует внимание на формирование системы профессиональной 

подготовки будущих педагогов к сотрудничеству с семьями учащихся [3]. 

Автор отмечает, что для этого немаловажное значение имеют новые 

инновационные формы профессиональной деятельности, то есть 

нестандартные технологии в сотрудничестве педагога с семьей 

социализирующегося школьника[4]. 

В этой связи Е.В.Куприянчук и И.В.Самсонова  в своей работе 

отражает роль семейных воспитательных стратегий, определяющих  ресурс 

развития личности в процессе социализации [5].  

В соответствии с актуальностью проблемы социализации личности 

молодых людей в условиях пандемии целью нашей работы явилось изучение 

уровня социальной приспособленности личности в контексте семейных 

взаимоотношений у студентов вуза и школьников.  

В рамках исследования степени социальной приспособленности 

личности старшеклассников и студентов, а именно  приспособленности в 

семье применялась методика Х.Белла. Исследование проводилось на выборке 

студентов Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского (50 испытуемых) и учащихся-старшеклассников средних 

общеобразовательных школ города Саратова (60 испытуемых).  

Из результатов исследования заметно что у большинства студентов-

психологов низкий уровень социализации. Они в целом не приспособлены. 

 Приспособленность в семье у 52% студентов-психологов выражена на 

низком уровне, что говорит о том, что у этих студентов неблагоприятные 

семейные отношения. У 40% приспособленность в семье выражена на 

среднем уровне, что также говорит о трудностях в семейных отношениях.  

И только у 8% на высоком уровне выявлена приспособленность в 

семейных отношениях, что свидетельствует о благополучии в семье и 

отсутствии семейных трудностей. Среднеарифметическое значение в группе 

студентов по приспособленности в семье равно 6,6. Аналогично 

недостаточно благоприятный уровень социальной приспособленности в 

семье выявлен у старшеклассников. При более детальном рассмотрении 

полученных данных, было выявлено, что 10% школьников оценивают 

семейные взаимоотношения как крайне неблагоприятные. 

Всё это в целом негативно сказывается на процессе социализации 

личности  на раннем этапе взросления. Кроме того было выявлено, что 

многие студенты за последний год переболели «Covid-19», что и отразилось 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=767915202&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=767915202&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
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на том, что у большинства из них низкие показатели по характеристикам 

социализации. Исследуемым студентам и школьникам рекомендуется пройти 

курс социально-психологических тренингов, направленных на повышение 

адаптационных составляющих личности и улучшения взаимоотношений, в 

том числе в семье,  а также реабилитацию из-за возможных последствий 

ковида.  
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Аннотация. В статье рассматривается специфичность субъективной оценки 

качества семейной поддержки в ситуации хронического инвалидизирующего 

заболевания. Удовлетворенность социальной поддержкой зависит от широты социальных 

отношений человека, свидетельствующей о возможности формирования взаимодействий, 

дающих поддержку, что особенно важно в трудной жизненной ситуации, в частности, 

ситуации болезни. Выявлена специфика личностных предикторов восприятия семейной 

поддержки как ресурса жизнеспособности больных туберкулезом. 

Ключевые слова: семейная поддержка, ситуация болезни, самоотношение, 

адаптационные стратегии, трудная жизненная ситуация. 
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Abstract. The article considers the specificity of the subjective assessment of the quality 

of family support in the situation of a chronic disabling disease. Satisfaction with social support 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=548933874&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=548933874&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=241775035&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26682
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26682
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=556132301&fam=%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=706790939&fam=%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8918
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=767915202&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=767915202&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92


72 
 

depends on the breadth of a person's social relations, which indicates the possibility of forming 

interactions that provide support, which is especially important in a difficult life situation, in 

particular, a situation of illness. The specificity of personal predictors of the perception of family 

support as a resource for the viability of patients with tuberculosis is revealed. 

Keywords: family support, illness situation, self-attitude, adaptation strategies, difficult 

life situation. 

Возможность преодоления жизненных трудностей, особенно в 

ситуации болезни, определяется использованием всех доступных человеку 

ресурсов. Это и детерминирует его жизнеспособность [1]. К таким ресурсам 

относится социальная поддержка, прежде всего, семейная. Она включает 

возможность выразить привязанность, способность разделить переживания 

человека, дать совет или совершить какое-либо действие для облегчения или 

разрешения ситуации [2].  

Удовлетворенность социальной поддержкой зависит от широты 

социальных отношений человека, свидетельствующей о возможности 

формирования взаимодействий, дающих опору. Он может опереться на 

родных людей настолько, насколько способен испытывать близость к ним, 

проявлять свои чувства, воспринимать себя нужным, значимым, руководить 

своими отношениями, быть уверенным в их надежности. Всё это создает 

положительную идентичность и самоотношение, препятствует 

возникновению чувства одиночества.  

Социальная поддержка наиболее отчетливо проявляется в семейных 

отношениях и, в первую очередь, в способности семьи противостоять 

трудным жизненным ситуациям, к которым относятся как ситуации утраты 

возможности профессиональной деятельности, так и утраты здоровья. 

Свой вклад в разработку вопроса семейного копинга, затрагивающего 

групповые защиты, вносят исследования в области психологии и 

психотерапии семьи [3]. Семейные защитные механизмы часто выступают 

причиной возникновения и поддержания невротического поведения: 

устойчивость семьи становится ригидной, а сплоченность – патологической 

взаимозависимостью и ограничивает свободу ее членов. Таким образом, 

семья может стать самостоятельной жизненной проблемой, а не поддержкой 

в трудной ситуации. У больных туберкулезом легких это часто усугубляется 

преморбидными нарушениями социальных отношений, а именно наличием 

алкогольной семьи, экономической депривацией [4]. В этом случае больные 

инфильтративным туберкулезом мужчины и женщины не получают 

эмоциональную поддержку от членов своей семьи и испытывают от этого 

чувство страха, что выражается протестными реакциями. Особенности семей 

больных инфильтративным туберкулезом легких, отличающие их от 

нормативных, объясняют позицию членов семьи по отношению к больному 

человеку. В таких семьях больных туберкулезом легких существуют жесткая 

регламентация, не формируются навыки внутреннего контроля. Этим может 

быть вызван низкий уровень дисциплины лечения. Отсутствие внешнего 

контроля, в том числе и в лечении, ведет к растерянности, росту тревоги и 

эмоциональной неустойчивости, изменению поведения, развитию депрессии, 
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личностных нарушений. Именно семья определяет степень 

чувствительности индивида, способность к противостоянию и преодолению 

патогенной ситуации. Дисфункциональная семья может стать причиной 

возникновения и усугубления различных нервно-психических и 

соматических симптомов, нарушений личности и социального 

приспособления у членов семьи. Трудности в дисфункциональных семьях 

ослабляют её, приводят к нарушениям супружеских взаимоотношений [5, 6]. 

В нашем исследовании приняли участие 58 больных туберкулезом 

легких и 65 лиц обоего пола без хронических заболеваний трудоспособного 

возраста со средне-специальным или высшим образованием. Были 

использованы следующие методики: методика исследования самоотношения 

(МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; методика исследования копинг-

стратегий Лазаруса; методика исследования психологических защит 

Келлермана–Плутчика–Конте; шкала семейного окружения (ШСО) в 

модификации С.Ю. Куприянова; методика оценки качества жизни (ВОЗ-

100); методика исследования склонности к иждивенчеству (В.Н. Долматова); 

методика уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера и опросник 

супружеского копинга (Mariai Coping Inventoiy (MCI)) в модификации 

Е.В. Куфтяк. В качестве методов математической статистики выступили: 

сравнение средних, Т-критерий Стьюдента и регрессионный анализ. 

 

Анализ семейных отношений показал, что у больных туберкулезом 

легких чаще наблюдается их разрушение, наличие супружеских отношений 

всего в 50% случаев, наличие детей – в 20%. В контрольной группе наличие 

супружеских отношений наблюдается у 70% испытуемых, наличие детей – у 

60%. Такая недостаточность семейного благополучия сказывается на 

социальных и финансовых возможностях больного. 

Сравнение выраженности средних значений показало достоверное 

различие по всем шкалам методики. По большинству шкал ощущение 

поддержки чаще испытывают люди без хронических соматических 

заболеваний, по шкале «подчиненность и опора на авторитет» более 

выраженные показатели выявлены в группе больных туберкулезом. Таким 

образом, больные туберкулезом чувствуют меньшую социальную опору 

(9,3/10,3; t=3,2), эмоциональную вовлеченность в отношения (10,6/12.00; 

t=3,8), испытывают меньшее стремление опекать других (11,2/12,2; t=2,8), а 

также интегрироваться в социальные отношения (9/10,3; t=3,3), имеют 

меньшую возможность использовать внешние опоры для формирования 

позитивного самоотношения (10,9/13; t=4,1) и, вместе с тем, большую 

склонность подчиняться (12,2/11,2; t=2,9). 

Регрессионный анализ показал, что предикторами ощущения 

социальной опоры в контрольной группе являются: желание опекать других 

(R
2
–47%, коэффициент B = 0,583), опора на себя в семейных отношениях 

(R
2
–10%, коэффициент B = 0,483), а не на формализованные правила (R

2
–3%, 

коэффициент B = -0,248), снижение активности поиска социальной 
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поддержки (R
2
–3%, коэффициент B = -0,017) и стремления использовать 

компенсацию как психологическую защиту (R
2
–1%, коэффициент B = -0,016). 

По-видимому, субъективное основание данного ощущения у больных без 

хронических заболеваний определяется направленностью на других людей и 

опорой на себя в отношениях. 

У больных туберкулезом легких предикторами в этом случае оказались 

сниженная склонность к иждивенческой позиции в отношениях (R
2
–71%, 

коэффициент B = -0,550), опора на себя в ситуациях неудач (R
2
–54%, 

коэффициент B = 0,777), сплоченность в семье (R
2
–8%, коэффициент B = 

0,021), самообвинение как копинг в супружеских отношениях (R
2
–1%, 

коэффициент B = 0,06). Можно предположить, что основанием для 

восприятия отношений как надежных у них являются сохранность опоры 

личности на себя и теплые отношения в семье. 

Анализ различий в предикторах ощущения надежности опоры на 

социальные отношения у представителей контрольной и экспериментальной 

групп свидетельствует о том, что недостаток опоры на себя в обеих группах 

приводит к снижению доверия социальному окружению, вместе с тем, для 

контрольной группы более характерна активность самого человека по 

отношению к другим. 

Эмоциональная вовлеченность в социальные отношения зависит у 

представителей контрольной группы от сплоченности в семье (R
2
–23%, 

коэффициент B = 0,431), восприятия отношений как надежных (R
2
–11%, 

коэффициент B = 0,243), опоры на себя в сфере здоровья (R
2
–8%, 

коэффициент B = 0,341), внешней поддержки и самоуважения (R
2
–6%, 

коэффициент B = 0,165), вытеснения как психологической защиты (R
2
–3%, 

коэффициент B = 0,014), открытости (R
2
–1%, коэффициент B = 0,074), 

сниженной самопривязанности (R
2
–4%, коэффициент B = -0,206), и 

конфронтации как копинг-стратегии в супружеских отношениях (R
2
–1%, 

коэффициент B = -0,011) Таким образом, эмоциональная вовлеченность 

зависит от ощущения безопасности, опоры на себя и возможности 

пренебрегать факторами, противоречащими позитивному восприятию этих 

отношений.  

У больных туберкулезом эмоциональная привязанность зависит от 

невыраженной склонности к иждивенческой позиции (R
2
–31%, коэффициент 

B = -0,626), выбора ухода в работу как копинг-стратегии в случае 

супружеских конфликтов (R
2
–28%, коэффициент B = 0,365), рационализации 

как психологической защиты (R
2
–2%, коэффициент B = 0,016). Ведущими 

среди предикторов в этом случае является опора на себя и сохранение 

профессионального статуса – именно то, что, прежде всего, утрачивается в 

ситуации инвалидизации. Снижение эмоциональной привязанности к другим 

людям объясняется ощущением утраты этой опоры и возможности быть 

социально полезным. Сравнение экспериментальной и контрольной групп 

показывает, что эмоциональная вовлеченность у представителей обеих в 
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отношениях с другими зависит от уверенности в себе, а также внешних и 

внутренних факторов, влияющих на эту уверенность. 

Стремление к подчинению в контрольной группе зависит от 

выраженности самоуважения (R
2
–11%, коэффициент B = 0,254), стремления 

опекать других (R
2
–10%, коэффициент B = 0,356), ориентации на достижения 

(R
2
–7%, коэффициент B = -0,037) и социальной интеграции (R

2
–3%, 

коэффициент B = -0,212), сниженной проекции как психологической защиты 

(R
2
–7%, коэффициент B = -0,037), а также значимости формальных правил в 

семье (R
2
–4%, коэффициент B = -0,345). Такое стремление более характерно 

для людей старшего возраста. Видимо, в этой группе склонность к 

подчинению можно рассматривать как часть социальной интеграции и 

баланса социальных отношений. 

У больных туберкулезом склонность к подчинению зависит от 

склонности к иждивенческой позиции (R
2
–46%, коэффициент B = 0,792), 

выраженности морально-нравственных правил (R
2
–39%, коэффициент B = 

1,016), сниженной экспрессивности в семье (R
2
–20%, коэффициент B = -

0,963). Можно сказать, что эта склонность определяется утратой опоры на 

себя и возможности выражать свои чувства в семье. 

         Можно сделать вывод что, склонность к подчинению имеет разную 

природу: она может быть вариативной частью социальных отношений или 

отношением, определяющим личность в ситуации утраты социальных 

позиций. 

Предикторами стремления опекать в контрольной группе являются: 

субъективное ощущение надежности отношений (R
2
–47%, коэффициент B = 

0,808), морально-нравственные ориентации в семье (R
2
–2%, коэффициент B = 

-0,061), сниженные конфликтность (R
2
–1%, коэффициент B = -0,103) и 

дистанцирование как копинг-стратегия (R
2
–14%, коэффициент B = -0,061). 

Видимо, такое стремление выражает опору и доверие к отношениям. 

В группе больных туберкулезом легких желание опекать опирается на 

уход в работу как копинг-стратегию в ситуации супружеских конфликтов 

(R
2
–25%, коэффициент B =  0,964), интернальность в деятельности (R

2
–20%, 

коэффициент B = 0,545), ориентацию на активный отдых (R
2
–1%, 

коэффициент B = 0,157), сниженную иждивенческую позицию (R
2
–37%, 

коэффициент B = -0,534), самообвинение как копинг в супружеских 

отношениях (R
2
–6%, коэффициент B = -0,165), а также бегство-избегание 

(R
2
–1%, коэффициент B = -0,009). Это свидетельствует о том, что стремление 

опекать базируется на уверенности в себе и позволяет выражать активность в 

отношении других. 

Предикторами социальной интеграции в контрольной группе 

оказались: наличие опоры для самоуважения во внешнем мире (R
2
–16%, 

коэффициент B = 0,390), планирование решение как копинг-стратегия (R
2
–

11%, коэффициент B = 0,040), наличие структуры правил в семье (R
2
–6%, 

коэффициент B = 0,253), снижение поиска социальной поддержки (R
2
–5%, 

коэффициент B = -0,024), интернальность в межличностных отношениях (R
2
–
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3%, коэффициент B = 0,348), надежность социальных отношений (R
2
–3%, 

коэффициент B = 0,184). Можно сказать, что это результат всего комплекса 

адаптационных механизмов. 

В группе больных туберкулезом легких социальная интеграция зависит 

от внешней поддержки самоуважения (R
2
–48%, коэффициент B = 0,537), 

общей интернальности (R
2
–47%, коэффициент B = 1,154), эмоциональной 

привязанности (R
2
–30%, коэффициент B = 0,595), конфликтного стиля 

разрешения трудных ситуаций в супружеских отношениях (R
2
–14%, 

коэффициент B = -0,178). Следовательно, социальной интеграции больных 

препятствует недостаток опоры на себя и самоуважения как ресурса 

отношения к другим. Сравнение предикторов социальной интеграции в 

контрольной группе и группе больных показывает, что для полноценности 

социальной интеграции нужны личностные и социальные ресурсы, которые в 

ситуации болезни становятся дефицитными. 

Предикторами ощущения внешней опоры и самоуважения в 

контрольной группе как фактора социальной поддержки являются 

социальная интеграция (R
2
–42%, коэффициент B = 0,374), сниженное 

вытеснение (R
2
–12%, коэффициент B = -0,040), стремление к 

покровительству (R
2
–3%, коэффициент B = -0,150). Видимо, в группе 

здоровых людей ощущение внешнего и внутреннего благополучия связано 

прежде всего с тем, что человек воспринимает себя частью социальной 

системы и ощущает возможность быть полезным другим. 

У больных туберкулезом предикторами внешней поддержки и 

самоуважения являются снижение позитивного стиля совладания (R
2
–49%, 

коэффициент B = 0,746), социальная интеграция (R
2
–48%, коэффициент B = 

0,887) и конфликтный стиль совладания (R
2
–31%, коэффициент B =  -0,338). 

То есть, у больных туберкулезом чувство благополучия связано с 

возможностью позитивно решать проблемы в семье и чувствовать себя 

частью социальной системы. 

Заключение 

Ситуация болезни больных туберкулезом легких включает в себя как 

тяжесть физического состояния, так и социальные ограничения, 

заключающиеся в утрате профессиональных возможностей, сужении круга 

социальных и осложнении семейных отношений. 

Проведенный анализ показал, что среди больных больше одиноких 

людей, с нарушением семейных отношений, чем среди здоровых. Изучение 

субъективного ощущения семейной поддержки приводит к выводу о том, что 

структура социальной, в частности семейной поддержки, сохраняется в 

ситуации болезни и инвалидизации. Она предполагает баланс получения и 

отдачи, опоры на себя, активности в отношении других, наличия личностных 

и социальных ресурсов. Все это позволяет воспринимать себя частью 

социальной системы. Утрата является основной причиной психологической 

дезадаптации у больных туберкулезом. По-видимому, это процесс взаимного 
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влияния личностных ресурсов и субъективного ощущения семейной 

поддержки.  
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На сегодняшний день уделяется огромное внимание роли семьи и 

влияние родителей на ребенка. Такое взаимодействие родителей и детей 

является их первым жизненным опытом взаимосвязи с окружающим миром 

и, безусловно, должно быть подкреплено благоприятным климатом в семье с 
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целью обеспечения гармоничного психологического здоровья ребенка. 

[2.244с]. 

 Детство – является одним из самых важных стадий в жизни человека. 

В детском возрасте закладываются основы личности, складывается 

первоначальная форма образа мира и внутренней жизненной позиции. 

Проявляются основа мировоззрения, формирующиеся на основе 

мировосприятия и понимания ребёнком мира и себя, своего места в 

социальных отношениях, своих ролей и ожиданий к ним со стороны 

значимых взрослых и сверстников. 

Поскольку семья является важнейшей жизненной инстанцией для 

ребенка, соответственно и формирование психологического здоровья ребенка 

происходит именно посредством впитывание ребенком семейных ценностей, 

способствующей созданию ребенком собственного ощущения мира и эталона 

отношений. Сухомлинским подчеркивалось, что «…смысл семейной жизни – 

воспитание детей, главная школа воспитания детей - взаимоотношения отца 

и матери». На основании восприятия модели семьи, в которой он растет и 

развивается, ребенок проецирует подобные отношения на окружающих. 

Семья должна быть сплоченной. Ребенок с детства должен 

чувствовать гордость за свою семью, за то, что он родился именно в своей 

семье.  Формирование здоровья ребенка в ряде случаев связано с изменением 

состояния семьи в целом: приобретение семьей в случае необходимости 

способности эффективного преодоления стресса и адекватной 

коммуникации. В связи с этим требуется не только оказать семье 

психологическую помощь, а, прежде всего, помочь семье обрести 

психологическую компетентность — в этом состоит одно из направлений 

работы психологов и педагогов по поддержке здоровья детей! [3.29 с.] 

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к росту числа 

больных детей с пограничными нервно-психическими расстройствами. За 

последние 5 лет частота психической патологии среди детей до 14 лет 

увеличилась на 16,7 %, не психотические психические расстройства 

выявляются в 65,9 % случаев (Буторина Н. Е., 2001).  

Анализируя результаты в целом, можно заметить, что наиболее 

«чувствительным» к качеству жизни детей оказывается возраст около 7 лет. 

Это, вероятно, объясняется теми влияниями, которые оказывает на 

психологическое развитие ребенка и на функционирование его семьи начало 

школьного обучения. [4. 19с.]. 

Неблагоприятный климат способствует формированию нездорового 

психологического климата в семье. Неприятная атмосфера в семье влияет на 

дальнейшее неблагоприятное становления и развития ребенка. Некоторые 

последствия могут привезти к психическим отклонениям. В нестабильном 

климате в семье у ребенка формируются такие психологические 

расстройства, как: панические атаки, нарушение сна, беспричинные страхи 

 и т.д. 
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    Именно поэтому родителям стоит уделить особое внимание к 

формированию благоприятного психологического климата в семью с целью 

обеспечения гармоничного психологического здоровье ребенка. В 

подтверждение этому, можно привести высказывание русского педагога-

психолога П.П. Блонского: «Нельзя воспитывать ребенка, не воспитывая его 

родителей». Родители не должны забывать о том, что для ребенка именно 

они, в первую очередь является примером для него. [1. 356с]. 

Что из себя представляет понятие «психологическое здоровье»? И в 

чем заключается его роль?   

В отличии от общеизвестного термина «психическое здоровье» это 

понятие, не так давно вошло в обиход.  Общепринято понимать 

психологическое здоровье как прижизненное образование личности; как 

баланс между составляющими самого человека –интеллектуальными, 

эмоциональными волевыми; как состояние гармонии между личностью и её 

окружением. Важно понимать, что психическое здоровье имеет важнейшее 

значение для нашей коллективной и индивидуальной способности в качестве 

разумных существ мыслить, проявлять эмоции, общаться друг с другом. 

Хорошее психологическое здоровье выполняет свою главную 

функцию – поддержание активного динамического баланса между человеком 

и окружающей средой, благодаря чему личность успешно решает свои 

жизненные задачи, достигает желаемых целей, поддерживает позитивное 

само отношение, осознаёт ценность себя, конструктивно преодолевает 

противоречия, стресс устойчивая. В зависимости от того, насколько человек 

способен поддерживать динамический баланс между приспособлением и 

приспособляемостью, отдавая приоритет само изменениям как предпосылке 

изменений внешней ситуации, можно выделить несколько уровней 

психологического здоровья. 

Высший – креативный уровень, характеризует личность с устойчивой 

адаптацией к среде, творческим отношением к изменениям, созидательной 

установкой на развитие. 

Адаптивный уровень – описывает людей адаптированных к среде в целом, но 

имеющих повышенную личностную тревожность в ситуациях 

неопределённости, предполагаемых изменений в отношениях, в жизненном 

укладе и т. п. 

Низший уровень – дезадаптивный, характеризуется нарушением у человека 

баланса процессов ассимиляции и адаптации. Человек может стремиться 

приспособиться к среде в ущерб своим личным интересам, либо, наоборот, 

стремиться подчинить себе окружающих, используя активно-наступательную 

стратегию или тактику «наивного ребёнка». 

Можно утверждать, что психологическое здоровье является необходимым 

условием полноценной продуктивной жизни человека, так как оно выступает 

источником жизнестойкости, непрерывного личностного развития и 

необходимой предпосылкой успешного выполнения личностью всех своих 

социальных ролей. 
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На протяжении всей юности – 15–20 лет человек достигает высокого 

уровня интеллектуального развития, обогащает психический опыт, впервые 

рассматривает собственную личность, свой внутренний мир, формирует 

целостную картину себя, осуществляет самоопределение в 

профессиональных и жизненных ситуациях, сознательно направляет 

собственный взгляд на будущее, что свидетельствует о его переходе в фазу 

взрослости. Многообразие качеств молодежи как отдельной 

демографической, социально-психологической группы, характерных для 

языка и норм поведения, особых ценностей, в реализации планов, интересов, 

стиля, детерминации, являются признаком психологической, социальной 

ситуации развития, свойственной только им.В подростковом возрасте 

личность достигает порога относительной зрелости, в этот период 
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завершается ее первая социализация, безудержная гонка и рост организма. 

Девочки и мальчики, определяющие себя и утверждающие себя в своем 

мировоззрении и стремящиеся к личностной уникальности, демонстрируют 

более высокий уровень коммуникативной и учебной активности по 

сравнению с молодыми людьми, координируют отдаленные и близкие 

перспективы в своем видении будущего и часто переживают кризис сходства 

друг с другом. 

В юношеском возрасте специфика психического развития в 

большинстве случаев связана со спецификой социальной ситуации развития, 

основой которой является установление обществом жизненно важной, 

актуальной для молодежи цели  принять профессиональное самоопределение 

непосредственно в этот период, находясь в рамках реального выбора. В этот 

период ведущие потребности активно меняются, происходит процесс 

усложнения, личностного развития. Молодежь имеет особое значение в 

решении проблем выбора жизненного пути, самореализации и 

самоопределения, связанных с выбором профессии. Когнитивные изменения. 

В средней школе обучение связано с внушительной сложностью и 

изменением содержания и системы учебного процесса, увеличением объёма 

материала, что приводит к прогрессивному уровню требований к учащимся. 

Они должны быть ясными, всесторонне развитыми, самостоятельными в 

решении познавательных задач, гибкими и продуктивными в познавательной 

сфере деятельности. 

Ориентация на будущее, постановка задач личностного и 

профессионального самоопределения находит отражение во всем процессе 

психического развития, в том числе и в развитии познавательных процессов. 

Наиболее важной является учебно-познавательная деятельность. 

Старшие школьники, по сравнению с подростками, значительно 

повышают свой интерес к учебе и школе, поскольку в процессе обучения 

накапливается непосредственный смысл жизни, связанный с будущим. В 

свою очередь, значительный интерес вызывают различные источники 

информации-учебники, журналистика, кино. Растёт потребность в личных 

знаниях, растет осознание необходимости обучения и работы, расширяются 

познавательные интересы, становятся более эффективными и устойчивыми. 

Личная избирательность и направленность интересов связаны с жизненными 

планами. 

В этот период в памяти учащихся происходят количественные и 

качественные изменения увеличивается объём памяти, меняются навыки 

запоминания. Одновременно с непроизвольным запоминанием широко 

используются соответствующие приемы произвольного хранения материала 

в памяти. Старшеклассники приобретают метакогнитивные способности – 

саморегуляцию и самоконтроль, которые влияют на эффективность их 

когнитивных позиций. 

Когнитивное развитие в подростковом возрасте характеризуется 

формальным, операциональным, формальнологическим мышлением. Это 
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теоретическое, гипотетикодедуктивное, абстрактное мышление, связанное с 

определенными условиями окружающей среды, существующими в данный 

момент. 

В подростковом возрасте существенным новообразованием 

интеллектуальной сферы является теоретическое мышление, процесс его 

развития. Старшеклассников и младших школьников чаще волнует вопрос " 

Почему?", больше самостоятельной и активной мыслительной деятельности, 

появляется критическое отношение к содержанию приобретаемых знаний, 

педагогов. Изменилось представление об интересе к предмету подростки 

ценят увлеченность предметом, его описательную и фактологическую 

сторону, старшеклассники интересуются неизвестным, неоднозначным, всем, 

что требует аргументации. Ценность нестандартной формы изложения 

материала, эрудиции преподавателя. 

Еще одной особенностью интеллектуальной сферы нашего века 

является ярко выраженное рвение к поиску общих принципов и законов за 

определенными истинами, стремление к обобщениям. Как старшеклассники, 

никто не тяготеет к" космическим", глобальным обобщениям, не любит 

"великих" теорий. В то же время в подростковом возрасте наблюдается 

сочетание широты интересов с отсутствием метода и системы в 

приобретении навыков и знаний – интеллектуальный дилетантизм. 

Третья черта известная юношеская предрасположенность к 

преувеличению собственных умственных способностей и интеллекта, 

самостоятельность и уровень знаний, тяга к вымышленному, показному 

интеллекту. Почти в каждом старшем классе есть определенное количество 

скучных, равнодушных учеников – обучение для них примитивно и 

обыденно, материал, предоставляемый учителем, аксиоматичен, скучен, 

давно известен, не нужен и не имеет ничего общего с интеллектом, 

настоящей наукой. Старшеклассники любят задавать учителям каверзные 

вопросы, а когда получают ответ, то разводят руками, пожимают плечами. 

В подростковом возрасте также наблюдается повышение уровня 

индивидуализации в способностях и интересах, причем нередко разница 

увеличивается, компенсируя негативные поведенческие реакции. Поэтому 

учитель средней школы легко может выделить группу бессознательных, но 

способных учеников, группу хронических троек, интеллигентов. 

Интеллектуальное развитие в этот период представляет собой 

накопление навыков и знаний, изменение структуры и свойств интеллекта, 

формирование особого направления интеллектуальной деятельности – 

своеобразной индивидуальной системы психологических средств, 

используемых человеком спонтанно или сознательно для лучшего 

соотношения собственной индивидуальности с внешними, объективными 

условиями деятельности. Совершенствуется овладение сложными 

мыслительными операциями синтеза и анализа, теоретического 

абстрагирования и обобщения, рассуждения и рассуждения. Для девочек и 

мальчиков характерны систематическая, самостоятельная творческая 
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деятельность, установление причинно-следственных связей, критическое и 

устойчивое мышление. Наблюдается тенденция к абсолютной и целостной 

оценке различных явлений действительности, к обобщенному пониманию 

мира. Пиаже считал, что логика юношества – это глубоко взаимосвязанная 

система, отличная от логики детей, она составляет сущность взрослой логики 

и источник элементарных форм научного мышления. Происходит активное 

развитие специальных умений, которые в большинстве случаев связаны с 

выбранной профессиональной сферой – педагогической, технической, 

математической. Наконец, когнитивные структуры в подростковом возрасте 

приобретают сложную структуру и индивидуальную идентичность. 

Вариативность когнитивных структур является условием формирования 

способности к рефлексии, самоанализу. Действия, чувства и мысли юношей 

и девушек являются предметом их умственного анализа и созерцания. 

Другим важным аспектом интроспекции является способность различать 

несоответствия между словами, действиями и мыслями и использовать 

идеальные обстоятельства и ситуации. Есть возможность создать идеалы – 

человека или мораль, семью, общество, попытаться их реализовать, сравнить 

с реальной действительностью. Часто, не зная предпосылок, на ограниченном 

фактическом материале, юноши и девушки склонны теоретизировать 

выдвигаемые гипотезы, формулировать обширные философские обобщения. 

В дальнейшем, в юношеском возрасте, интеллектуальная сфера предполагает 

высшее и наилучшее развитие, связанное с формированием творческих 

способностей, а также усвоением информации, проявлением духовной 

инициативы, созданием чего-то нового умением раскрыть проблему, 

переформулировать и задать вопрос, найти оригинальные решения. 

Самосознание-процесс становления в возрасте от 15 до 20 лет. 

Одним из наиболее значимых психологических процессов в 

подростковом возрасте является формирование устойчивого образа себя, 

самосознания. 

Психологи давно обеспокоены тем, почему развитие самосознания 

происходит именно в этом возрасте. Основываясь на результатах 

многочисленных исследований, они пришли к выводу, что данное явление 

предрасположено к следующим обстоятельствам. Интеллект продолжает 

развиваться. 

Возникновению абстрактно-логического мышления способствует 

проявление острого стремления к теоретизированию и абстракции. Молодые 

люди часами говорят и спорят на разные темы, ничего о них не зная. Они 

очень увлечены этим, потому что абстрактная возможность-это явление без 

границ, за исключением логических возможностей.  
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С развитием демократических процессов и современных информационных 

технологий в современном мире каждый человек имеет доступ практически к 

любой информации, которой удовлетворяются различного рода потребности. 

Интернет- пространство как совокупность компьютерных сетей и 

информации, в первую очередь представляет собой множество людей, 

активно взаимодействующих между собой в виртуальном пространстве, где 

имеет место собственная культура, иерархия ценностей и особого языка. 

Российскими детьми пользование интернет-пространством в среднем 

начинается в возрасте 6–7 лет. При этом детская интернет- аудитория за 

последние годы достигла своего пика. Если в 2010 году каждый день в 

Интернет выходили 82% детей, то в 2016 уже 92%, при этом увеличилась 

продолжительность времяпровождения в виртуальном мире [3, с. 111]. 

     В то же время интернет-пространство представляет угрозу для 

современного общества, поскольку содержит вредную информацию, которая 

влияет на психическое здоровье и развитие несовершеннолетних, поскольку 

это наиболее уязвимая возрастная группа. Дети и подростки подвергаются 

большей опасности, потому что их психика нестабильна и у них не 

формируется собственное мировоззрение. 

      Дети более склонны верить информации, полученной из средств массовой 

информации, чем от своих сверстников, взрослых или из личного опыта. 

Кроме того, они не отличаются критическим анализом полученной 
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информации. Из-за недостаточного личного опыта дети не видят всех угроз 

виртуальному пространству.44% детей и подростков почти сутки проводят в 

сети, у 30% наблюдаются симптомы медиа-зависимости: обиды, 

импульсивность, раздражительность, абстинентный синдром, низкая 

физическая активность, нарушения сна, ухудшение общего состояния 

здоровья. Это мешает развитию, ограничивает общение и творческое 

самовыражение. [5, с.96]. 

     Зависимость от СМИ - это отсутствие чувствительности к воздействию 

различных средств массовой информации. В то же время концепция медиа-

зависимости несколько шире концепции интернет-аддикции, поскольку 

подразумевает чрезмерное использование не только Интернета, но и других 

медиа (телевидение, радио, компьютер, телефон и т.д.).Например, если это 

связано с учебой, работой или другой целенаправленной деятельностью, они 

говорят о медиа-зависимости. Медиа-зависимость- это бесцельное и 

неограниченное время перед экраном.Однако неуклонно растущее медиа-

потребление привело к росту онлайн-мошенничества (взлом веб-сайтов и 

запрос денежных переводов, создание мошеннических групп поддержки). 

Распространение «групп смерти» и компьютерных игр на схожую тематику 

(в том числе в сети); Пропаганда экстремистского, антиобщественного 

поведения, участия в опасных играх и так далее. 

     Все это связано с психологическими манипуляциями над детьми в 

Интернете. 

     Схема манипулирования детьми в Интернете проста: 

1) завоевать расположение подростка, стать любимым человеком; 

2) получать от ребенка необходимую информацию (компрометирующий 

материал); 

3) шантажировать его в психологического заложника. 

      Поэтому сначала ребенок чувствует, что о нем заботятся, он им искренне 

интересуется. Затем происходит незаметный переход и манипуляции с 

ребенком. До 90% школьников невнимательны к новым знакомствам в 

Интернете. Дети часто не воспринимают виртуальное общение как часть 

настоящего. Таким образом, ребенок волен делать шаги, на которые он не 

решился бы в реальной жизни. Кроме того, злоумышленники собирают 

информацию о своей жертве. Это может быть домашний адрес, номер 

школы, размер одежды и имена друзей. После того, как от ребенка получены 

все необходимые компрометирующие улики, незнакомец требует все больше 

и больше откровенных фотографий. Как правило, в такой ситуации ребенок 

боится рассказать родителям о таком повороте в общении. Он может 

подумать, что ему неловко, стыдно и страшно из-за того, что он отправил 

незнакомцу что-то, что нельзя было отправить. В результате подросток не 

может самостоятельно разорвать сложившиеся «отношения» и становится 

заложником манипулятора. 

     Конечной целью такого общения обычно является личная встреча с 

нападающим, дальнейшее манипулирование ребенком и т. Д. Однако 
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злоумышленники понимают, что личные встречи с несовершеннолетним 

могут быть для них опасны. Поэтому они используют другую форму 

общения - без личной встречи. 

      Даже сегодня самая большая угроза для Интернета - это манипулятивная 

и идеологическая вербовка детей в различные движения. Это своеобразные 

секты разных направлений, смысл которых также состоит в том, чтобы 

вырвать ребенка из его окружения (родителей, друзей) и привлечь его к себе. 

Вызывает беспокойство контент, искажающий традиционные российские 

духовные и моральные ценности, особенно антисемейная пропаганда. Это 

звенья цепи, ведущей детей к группам смерти, и инструкции в формате 

Колумбайн [1]. 1% суицидов среди молодежи в России связан с влиянием 

закрытых групп в социальных сетях. Прежде всего, другие причины - 

безответная любовь и семейные конфликты - по 30%. Для сравнения: в 2016 

году несовершеннолетние в России покончили жизнь самоубийством, в 2015 

году - 685. [4]. 

     В то же время проблема защиты детей от информации, распространяемой 

в так называемых закрытых интернет-группах, побуждающих детей к 

самоубийству, становится особенно актуальной. Ежедневно сотрудники 

Главного управления криминологии Следственного комитета Российской 

Федерации выявляют все новые и новые сообщества, направленные на 

уничтожение молодежи. «Игры на выживание» или «игры на истребление», 

организованные в Интернете создателями так называемых «групп смерти», 

становятся все более опасными. 

     Например, в 2007 году стал известен сайт Big Game. Игра стала 

реальностью из Интернета. Выполнение каждого требования необходимо 

было документально оформить. За переход на новый уровень игрок получал 

баллы и бонусы. Авторы игры написали, что их задача - «создать сеть 

автономных групп», ненавидящих систему, и улучшить свои навыки ее 

использования. С помощью «Большой игры» фактически стимулировалось 

формирование террористических и экстремистских группировок [2]. 

      Точно такая же техника используется сегодня в игре Blue Whale. Метод 

убеждения подростков совершить самоубийство в игре «Синий кит» 

включает в себя идею выбора тех людей, которые либо уже совершали 

самоубийства, либо предрасположены к самоубийству. На первом этапе 

организаторы приглашают несовершеннолетних прислать рисунки, стихи и 

песни на суицидальные темы. Затем организаторы дают задание прислать 

фото шрамов или порезов на руке. Третий этап основан на желании 

причинить себе вред.  

      Одним из средств познавательного воздействия на психику 

несовершеннолетних на этом этапе является демонстрация видеозаписей 

чужих самоубийств и целевого списка зашифрованных заданий. Это 

усиливало чувство безвыходности положения у молодых людей, что давало 

возможность подчинить их волю указаниям кураторов. Следовательно, 
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разрабатывается методика воздействия на новое поколение и 

манипулирования им [2]. 

     В настоящее время «психологические средства» искоренения зависимости 

недостаточно разработаны, что является серьезной проблемой. Конечно, есть 

меры по борьбе с детскими психологическими манипуляциями в Интернете и 

интернет-зависимостью в целом. Однако мы считаем, что они либо 

недостаточны, либо неэффективны, так как не позволяют достичь желаемых 

результатов. Существуют такие меры, как: 

- посещение лекций психологов; 

- использование программных средств защиты, программ родительского 

контроля, паролей и защиты данных на компьютере, который использует 

ребенок; 

- ограничение времени нахождения за компьютером, телефоном или 

планшетом; 

- регулярная проверка поисковых запросов и адресов интернет-страниц, 

которые ребенок «посещает», содержимого телефона; 

     - контроль за средой и общением ребенка (куда он идет, с кем общается); 

- общение с ребенком (важно сказать, что незнакомым людям можно 

доверять не только на улице, но и в Интернете, нельзя разглашать 

информацию о себе, ни в коем случае не отправлять личные документы 

члена семьи, тоже личные фото или видео). 

Кроме того, целесообразно: 

     - проводить больше времени на открытом воздухе или заниматься чем-то, 

что не может быть подключено к Интернету; 

- подумайте о личном расписании вместе с ребенком, уделяя особое 

внимание свободному времени (возможно, у ребенка просто не хватает 

идей, как заниматься другими делами); 

    - постарайтесь сделать бесцельное времяпрепровождение в Интернете 

более полезным (например, образовательные платформы, документальные 

фильмы и т.д.). 

       В заключение отметим, что проблема психологического 

манипулирования детьми в Интернете сегодня не решена. Здесь тоже важна 

степень правового регулирования данной темы. Нормативные акты в области 

информации не уделяют достаточного внимания отношениям, связанным с 

Интернетом, в том числе защите прав детей от негативных воздействий, 

несмотря на их значительное количество. Поэтому необходимо улучшать 

существующие и вводить новые, более эффективные меры по борьбе с 

негативным воздействием Интернета на несовершеннолетних. В частности, 

желательно принять законодательные меры, которые потребуют от 

провайдеров интернет-услуг обеспечить безопасную интернет-среду. Не 

менее важно развивать образовательную деятельность как для самих детей, 

так и для их родителей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК 

МИССИЯ МАССМЕДИА 

(на примере деятельности регионального центра практической 

психологии Саратовского университета в период пандемии) 

 

М. В. Жижина 
      Аннотация: Статья посвящена анализу миссии массмедиа в психологическом 

просвещении населения в период кризисных и чрезвычайных ситуаций. Автор 

акцентирует целесообразность разработок и внедрения использования различных 

медиаплощадок и медиапрограмм, способствующих повышению эффективности 

просветительской деятельности психолога и популяризации психологической помощи. 

Представлены некоторые результаты опыта использования массмедиа в качестве 

инструмента психологического просвещения, психологической помощи и поддержки 

населения на примере деятельности университетского центра практической психологии с 

весны 2020 года. 

      Ключевые слова: психологическое просвещение, психологическая помощь, 

массмедиа, медиапсихотерапия. 

      Сегодняшние условия довольно ярко обозначили роль массмедиа как 

инструмента и площадки оказания психологической помощи населению и 

реализации программ по психологическому просвещению населения. 

Справедливости ради стоит отметить, что и ранее, до возникновения 

пандемии, психологическое онлайн консультирование и отдельные виды 

психологического просвещения в медиа формате (консультирование по 

Skype, на специальных страницах в социальный сетях, на 

специализированных сайтах или форумах, по переписке в мессенджерах) 

довольно интенсивно развивались, позволяя психологу реализовать себя в 

профессиональной деятельности для широких слоев населения.     

        Как известно, психологическое просвещение выполняет следующие 

задачи:  

1) формирование научных установок и представлений о психологической 

науке и практической психологии в частности (психологизация социума); 

 2) информирование населения по вопросам психологического знания; 
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3) формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего 

поколения и в целях собственного развития [1]. 

      Современные отечественные исследователи (Ю.Е. Алешина, И.В. 

Дубровина, Ю.М. Забродин, В.В. Семикин, В.Э. Пахальян, Л.Ф. Чупров и 

др.)  отмечают, что отсутствие элементарной психологической грамотности 

является одной из главных причин возникновения и развития множества 

проблем, трудностей, конфликтов, стрессов, болезненных состояний, 

кризисов. «В таком контексте, - согласно мнению Ю.М. Забродина и В.Э. 

Пахальяна, - очевидно, что психологическое просвещение – одно из 

важнейших условий психологического благополучия личности. Именно оно 

обеспечивает «психологическую грамотность», «психологическую культуру» 

человека, что даёт последнему возможность более или менее ясно 

представлять свой внутренний мир, специфику психологических отношений 

между людьми, освоить первичные навыки саморегуляции, умения 

применять всё это в своей жизни. Все вышеизложенное позволяет 

сформулировать очень важный вывод: психологическая грамотность 

является одним из структурных элементов психологической культуры 

личности, которая, в свою очередь, составляет ядро, стержень 

психологического здоровья личности. Последнее и есть цель Службы 

практической психологии в образовании» [3, с. 135]. 

       Так, Ю.М. Забродин и В.Э. Пахальян, акцентируя внимание на 

необходимость включения в новые образовательные стандарты 

психологического просвещения как вида профессиональной деятельности 

психолога, пишут о том, что психологическое просвещение «должно быть 

представлено по всем направлениям и включать содержание тех 

профессиональных задач, которые решаются в данном виде работы в 

соответствии со спецификой предметного поля практической психологии» 

[3, с.138].  

       Сложившаяся в мире ситуация с пандемией коронавируса 

активизировала всевозможные стрессовые факторы и показала наличие 

глобальной потребности в развитии психологической грамотности и 

повышения психологической культуры населения. Массированный поток 

негативной, пугающей, противоречивой и порой недостоверной  

информации, провоцирующий распространение тревожных, а порой 

панических состояний, новизна и непредсказуемость ситуации, изменения в 

жизненном укладе (социальная дистанцированность, изоляция, ограничения, 

работа в дистанционном режиме и в условиях самоизоляции, изменения в 

уровне дохода, отсутствие полноценного привычного отдыха и др.), - все  эти 

социальные, экономические и психологические  факторы способствуют 

усугублению негативных психических состояний, повышению уровня 

тревожности личности, а иногда и возникновению депрессивных состояний.  

      Сегодня, как никогда ранее, проявляется противоречивая роль массмедиа: 

с одной стороны, массмедиа, выполняя информационную, развлекательную, 
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коммуникативную, мобилизационную, поддерживающую функции играют 

важную позитивную роль в жизни человека, а с другой стороны, проявляя 

себя в качестве фактора дезинформации, усугубления негативных 

эмоциональных состояний, возникновения панических настроений в 

обществе, выполняют негативную роль. Безусловно, массмедиа и ранее 

определяли доминирующие тенденции в общественном восприятии 

социально значимых проблем и служили фактором конструирования 

реальности, формирования установок в отношении тех или иных проблем; 

сегодня можно с уверенностью говорить о многократном молниеносном 

возрастании роли медиа (ценности медиа как средства коммуникации и 

достижения конкретных целей и результатов) как в жизни отдельного 

человека, так и в жизнедеятельности организаций, перешедших на 

дистанционную форму работы. В целом анализ имеющихся исследований 

позволяет говорить о многоаспектном и многоуровневом характере 

феноменов и эффектов влияния современных средств массмедиа на 

общественное и индивидуальное сознание, на социальное поведение 

различных контингентов населения. 

В отечественных психологических исследованиях научной разработкой 

практически не представлен психотерапевтический потенциал медиа в 

условиях повышенной стрессогенности. В то же время, в единичных 

российских научных публикациях (Ю.А. Вербицкая, В.Г. Иванов, В.Ю. 

Меновщиков, Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина) активно поднимается проблема 

медиапсихотерапии, в задачи которой входит профилактика, реабилитация 

медиатравм и психологическое восстановление посредством 

медиакоммуникаций. Так, Е.Е. Пронина говорит о том, что в период 

самоизоляции, именно социальные сети явились примером реальной 

медиатерапии, так как для них приоритетом выступают интересы самой 

аудитории, в отличие от СМИ, которые не используют имеющиеся наработки 

психотерапии. «Именно в социальных сетях можно увидеть сегодня все 

копинг-стратегии, которые известны психологии и убедительно 

демонстрируют самоорганизацию и дееспособность социума в борьбе с 

экстремальными обстоятельствами» [6].  

В работах отечественных авторов (В. Г. Иванов, Е.Ю. Лазарева, В. Ю. 

Меновщиков, Е.Л. Николаев) анализируются вопросы, связанные с 

применением медиатехнологий в психотерапевтической и психологической 

практике. В частности, российский исследователь В. Ю. Меновщиков [5] 

подробно рассматривает возможности и ограничения помощи посредством 

интернет-технологий, включающих как средства дистанционной 

коммуникации, так и программы самопомощи и самодиагностики.   

Кризисные явления 2020 года подтвердили необходимость усиления 

активной работы в направлении применения техник терапии и 

психологического просвещения населения, следствием которых может стать 

повышение стрессоустойчивости за счет обучения навыкам совладающего 

поведения и методам саморегуляции. Это, в частности, становится 
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возможным за счет развития техники и технологий цифровизации 

психологической помощи, в том числе, за счет расширения форматов 

деятельности и использования психологами различных медиатехнологий.  

       В рамках данной статьи кратко расскажем об опыте использования 

массмедиа в качестве инструмента психологического просвещения, на 

примере деятельности университетского Центра в период пандемии. Целью 

Регионального Центра Практической Психологии Саратовского 

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (РЦПП СГУ) 

является помощь жителям нашего региона в решении задач повседневной 

жизни и профессиональной деятельности за счет использования достижений 

современной психологической науки, содействие в формировании 

психологической культуры региона на базе развития практик заботы о себе и 

укреплению психологического здоровья жителей региона. Данная цель 

напрямую связана с реализацией миссии Центра, которая заключается в 

психологическом просвещении населения. На наш взгляд, психологическое 

просвещение сегодня можно по праву отнести к основополагающей миссии 

деятельности как практикующего психолога, так и преподавателя 

психологии. 

       В соответствии с поставленной целью, работа организована по 

следующим направлениям: психологическая профилактика и просвещение, 

психодиагностика, коррекционно-развивающая деятельность (проведение 

тренингов), психологическое консультирование (личные обращения, онлайн-

запросы), психологическая экспертиза, организация практики студентов-

психологов, оказание психологических услуг. 

      В период самоизоляции многократно возросла востребованность 

психологической помощи и поддержки оказываемой университетским 

центром практической психологии, об этом свидетельствует посещаемость 

страницы нашего центра, которая возросла за апрель-май более, чем в десять 

раз (https://www.sgu.ru/structure/fps/rcpp). В конце марта было принято 

решение открыть на сайте центра рубрику «Дежурный психолог» 

(https://www.sgu.ru/structure/fps/rcpp/dezhurnyy-psiholog), с апреля месяца по 

субботам выходят статьи преподавателей факультета психологии по 

запросам и вопросам наших читателей. В апреле, совместно с нашими 

читателями, были открыты еще несколько проектов. Один из них - 

«Психофитнес онлайн», включающий в себя программу вебинаров 

преподавателей факультета психологии. Программы вебинаров 

подготовлены по просьбам наших читателей, которые теперь хотели бы еще 

стать зрителями и участниками прямого общения с нашими психологами. 

Следующий проект - «Приглашенный эксперт» 

(https://www.sgu.ru/structure/fps/rcpp/priglashennyy-ekspert), в рамках данной 

рубрики публикуются статьи   известных экспертов – психологов, бизнес-

тренеров, коучей из разных точек мира. Четвертый проект – «Библиотека»,  

включающий в себя книги в мини формате на интересующие читателей 

темы. Объединяет все эти проекты – желание оказать психологическую 
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помощь и поддержку жителям региона, а также вдохновить читателей на 

позитивные изменения.  Рост обращений в наш Центр с самыми различными 

вопросами стал основанием для создания площадки – рубрики «Дежурство 

магистрантов факультета психологии», в рамках которой магистранты имеют 

возможность пройти производственную практику.  

        Наряду с этим, на базе университетского центра осенью открылась – 

«Школа Юного психолога», формат реализации данного проекта 

предусматривает 8 субботних занятий, включающих в себя интерактивные 

лекции, практикумы, тренинги, а также посещение слушателями вечернего 

занятия на факультете психологии, экскурсию по факультету и встречи со 

студентами-психологами. Обучение в Школе направлено не только на 

получение представлений о психологической науке и профессиональной 

деятельности психолога, но и ориентировано на то, чтобы слушатели смогли 

лучше понять себя и принять обоснованное решение о поступлении на 

факультеты университета. 

      Сегодняшняя ситуация с вынужденным социальным дистанцированием, 

широким внедрением обучения в дистанционном формате, поставила на 

повестку дня необходимость задуматься о большей вовлеченности студентов 

в университетскую жизнь, в общение с однокурсниками, преподавателями, 

сотрудниками вуза. С целью реализации данной практической задачи, в 

ноябре 2020 г. РЦПП   открыл новый проект – «Помощь по обмену: 

университетский бадди». Проект связан с созданием медиасообщества, 

которое ориентировано на интеграцию и психологическую поддержку 

студентов университета в условиях дистанционного обучения, тем самым 

способствуя эффективной реализации целей университетского образования.  

      Таким образом, сегодняшние условия, обусловленные пандемией, 

позволяют с уверенностью говорить о новом звучании роли массмедиа в 

психологическом просвещении населения, которую в условиях 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций по праву можно считать 

важнейшей миссией массмедиа. Именно массмедиа сегодня являются 

неотъемлемой частью оказания психологической помощи и поддержки. 

Стремительно возросшая в текущем году потребность населения в 

психологической помощи является ярким подтверждением того, что вопросы 

психического здоровья и психосоциальной поддержки относятся к ключевым 

моментам всех мер, принимаемых в мире для борьбы с пандемией. 

Учитывая особенности и чрезвычайный характер современной 

ситуации, все возрастающую медиавовлеченность человека в виртуальный 

мир, глобальный характер пандемии - целесообразно разработать и 

внедрить использование различных медиаплощадок и 

медиапрограмм, способствующих повышению эффективности 

просветительской деятельности психолога и популяризации психологической 

помощи (М.В.Жижина, 2020).   

Реализация миссии массмедиа в психологическом просвещении может 

быть осуществлена в проектной форме, в виде разработок системы мер и 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Q6Fl_u0NQwq325UYOJSjrQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q6Fl_u0NQwq325UYOJSjrQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q6Fl_u0NQwq325UYOJSjrQ
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специальных, в том числе - компьютерных медийных программ по 

реабилитации и профилактике возможных рисков и медиатравм, то есть, с 

помощью организации в медиапространстве масштабной информационной, 

методической работы, направленной на психологическую профилактику 

вероятных негативных последствий кризисных ситуаций и просвещение 

населения в новых формах адаптивного поведения. 

Все вышеизложенное, со всей очевидностью позволяет говорить об 

актуализации массмедиа как неотъемлемой части социального института 

оказания психологической помощи и поддержки, так и эффективным 

инструментом решения новых задач, связанных с психологическим 

просвещением.   
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детерминирующих удовлетворённость браком. Особое внимание уделяется таким 

факторам как супружеская совместимость, интеллект и взаимосвязь личностных черт. 

Делается вывод о том, что основными критериями успешности супружеских 

взаимоотношений являются характер и уровень исполнения социальных и 

индивидуальных функций, удовлетворённость браком, стабильность семейных отношений 

и направленность на всестороннее развитие личности каждого члена семьи. 
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Зарубежные и отечественные психологи во все времена интересовались 

и изучали проблемы семьи и брака, в современных условиях 

распространения пандемии коронавируса и введением ограничений на 

государственном уровне наиболее острой проблемой стало определение 

факторов, оказывающих влияние на удовлетворённость браком современных 

семей. 

Американские психологи  R.A. Lewis, G.B. Spanier представили в своих 

работах модель факторов, влияющих на качество брака, которые были 

распределены по трём группам: добрачные; социально-экономические и 

личностные, внутрисупружеские [6].  

Говоря об удовлетворённости супружескими отношениями,  

С.И. Голод выделяет две основные системы факторов, определяющих её: - 

система социально-экономических факторов (материальное положение, 

бюджет времени); - система социально -психологических факторов, которая 

определяет степень успешности выполнения супругами семейных функций, 

степень удовлетворённости семейной жизнью.  

Согласно точке зрения С.И. Голода, формирование удовлетворённости 

браком происходит в связи с реализацией имеющихся представлений о семье 

у мужа и совпадения их с представлениями жены [5].  

Отечественный психолог Ю.Е. Алешина выделяет группы переменных, 

оказывающих влияние на качество брака: это «объективные» и 

«субъективные» факторы [1]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что существует достаточно 

моделей, описывающих факторы, определяющие удовлетворённость браком. 

Семейная система является динамичной, но при этом стремится к 

сохранению гомеостаза, что не даёт чёткого понимания какой из факторов 

оказывает наибольшее влияние на уровень удовлетворённости супругов. 

И зарубежные и отечественные исследователи отмечают 

необходимость изучения добрачных отношений в совокупности с 

отношениями непосредственно будучи в браке, а также делят факторы по 

критерию материальности (социально-экономические и социально -

психологические факторы). 

Углубляясь в тему исследования, особый интерес вызывает тот факт, 

что супружеская совместимость является сложной, многогранной 

характеристикой, имеющей уровневую организацию и рассматривается с 

позиций разных подходов (структурного, функционального и адаптивного). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что супружеская совместимость 

является базовым определяющим фактором удовлетворённости браком.  

Совместимость выступает как процесс или результат. Если 

рассматривать её как процесс, то можно найти ответ на вопрос почему 

супруги разводятся и выбирают распространённую причину 

«психологическая несовместимость». 
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При изучении совместимости в качестве результата мы находим 

понимание, что удовлетворённость браком определяют установившееся 

взаимодействие между супругами и их отношение к друг другу, исходя из 

удовлетворения потребностей каждого.  

При рассмотрении вопроса о ведущей  роли супружеской 

совместимости в отечественной психологии сформировалось три подхода, а 

именно структурный (совместимые партнёры образуют некую устойчивую, 

адаптивную и в определённом смысле эффективную структуру Н.Н. Обозов, 

А.Н. Обозова) [9], функциональный (семья представляет собой 

целенаправленное образование, смысл существования которой — реализация 

определённых семейных функций и семейных ролей ярким представителем 

является Ю.Е. Алешина, Л. Я. Гозман) [1], и адаптивный (ориентирован на 

изучение не совместимости, а её результатов, а именно позитивного 

изменения, совершенствования супружеского взаимодействия, В. Шутц) [6]. 

Таким образом, изучение совместимости супругов на разных уровнях 

(физиологический, социально -психологический, социально -

идеологический, психологический, психофизиологический) и с позиций 

разных подходов даёт обоснование для определения её (совместимости) как 

ведущего фактора удовлетворённости браком.  

Рассмотрение интеллекта как определяющего фактора 

удовлетворённости браком предоставляет возможным сделать вывод о том, 

если уровень интеллекта супругов совпадает или наблюдаются 

незначительные отклонения, тем выше удовлетворённость браком. А также 

способствует раскрытию вопроса как взаимосвязан эмоциональный 

интеллект с такими компонентами взаимодействия супругов как 

эмоциональная привязанность, эмпатия и выбор стратегий поведения в 

конфликте. 

По результатам исследования Н.И. Фроловой и И.Е. Нестеренко, было 

доказана взаимосвязь интеллекта с удовлетворённостью браком, а именно 

супруги с высоким интеллектом своим браком не удовлетворены, а с низким 

полностью удовлетворены [12]. 

С точки зрения В.В. Велькова наблюдается положительная 

ассортативность браков по коэффициенту интеллекта. Выше всего она 

выражена в крайних значениях признака – мужчины с высоким уровнем 

интеллекта предпочитают вступать в брак с женщинами, также 

обладающими высоким уровнем интеллекта. При низком уровне интеллекта 

люди тоже выбирают себе подобных – в этом случае, по данным 

исследований, коэффициент корреляции является особенно высоким [3]. 

Показатели эмоционального интеллекта рассматриваются некоторыми 

авторами как фактор саморегуляции семейных отношений [6; 11] и 

однозначно связан с благополучием в семейной системе [2; 8; 10]. 

Подводя итог вышесказанному, интеллект как мыслительная 

деятельность и фактор саморегуляции семейных отношений играет особую 

роль в повышении уровня удовлетворённости браком. 
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А.Н. Волкова, подчёркивает, что совместимость супругов выступает 

как подобие (сходство) или различие (контраст) свойств партнёров. 

Терпимость, умение принимать супруга таким какой он есть, 

ответственность и её разделение между собой как качества личности 

способствуют семейному благополучию, а агрессивность, упрямость, 

доминирование ведут к противоположному эффекту [4]. 

Акцентирование внимания на проблематике личностных черт супругов 

как фактора удовлетворённости браком помогает ответить на вопрос, какие 

личностные черты мужчины, в рамках  диссертационного исследования, 

будут способствовать повышению уровня удовлетворённости браком и 

семейного благополучия, а какие, наоборот, будут оказывать негативное 

влияние на взаимоотношения в семье и приводить к напряжённой семейной 

атмосфере. 

Это предположение подтверждают доказанные исследователями 

взаимосвязи чем выше уровень положительной атмосферы в семье, тем ниже 

уровень конфликтности между супругами; чем выше уровень тревожности в 

семье, тем менее терпимо ведут себя по отношению друг к другу супруги; 

чем выше уровень тревожности в семье, тем ниже уровень 

удовлетворённости браком; чем менее терпимо относятся друг к другу 

супруги, тем выше конфликтность в семье [13]. 

У каждой супружеской пары свой собственный критерий 

удовлетворённости браком, который формируется с учётом их 

образованности, общекультурных принципов, мировоззрения, воспитания.  

В заключении хочется отметить, что основными критериями 

успешности супружеских взаимоотношений являются характер и уровень 

исполнения социальных и индивидуальных функций, удовлетворённость 

браком, стабильность семейных отношений и направленность на 

всестороннее развитие личности каждого члена семьи. 

Для изучения факторов удовлетворённости браком использовались 

следующие методики:  

-опросник удовлетворённости браком В.В. Столина,   

-Faces-3,  

-опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой,  -

«Супружеский копинг» Е.В. Куфтяк. 

После проведения исследования были получены следующие 

результаты. 

Семьи по критерию удовлетворённости браком мужчин по методике  

В. Столина распределились следующим образом:  

5% (2 чел.) - неблагополучные семьи 

5% (2 чел.) - скорее неблагополучные семьи 

12% (5 чел.) - переходные семьи 

18% (8 чел.) - скорее благополучные семьи 

30% (13 чел.) - благополучные семьи 

30% (13 чел.) - абсолютно благополучные семьи 
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По методике Faces-3 выявлено, что  

37% мужчин (16 чел.) полностью удовлетворены своим браком,  

14% (6 чел.) проявляют полную неудовлетворённость свои браком, 

14% (6 чел.) частично удовлетворены своим браком,  

35% (15 чел.) частично не удовлетворены своим браком. 

Всего удовлетворённых браком – 22 человека; не удовлетворённых 21 

чел. 

У всех мужчин (14% - 6 чел.), которые полностью не удовлетворены своим 

браком обнаруживается низкая сплочённость семьи. 

У мужчин, удовлетворённых своим браком проявляется средняя (60% - 26 

чел.) и высокая (26% - 11 чел.) сплочённость. 

В группе мужчин, проявляющих удовлетворённость браком  

36% отводят интимно -сексуальным отношениям первостепенную 

роль, 64% второстепенную.  

В группе мужчин, проявляющих неудовлетворённость браком 57% и 53% 

соответственно. 

Удовлетворённости браком у мужчин способствует то, что они 

предъявляют высокие требования к супруге в решении бытовых вопросов, в 

проявлении социальной активности и созданию психологического климата в 

семье, а так же к выполнению родительских функций, если в семье есть дети, 

и наряду с этим, активно стремятся принимать участие в жизни семьи. 

Предпочитаемыми стилями решения конфликтных ситуаций в группе 

мужчин, проявляющих удовлетворённость браком являются позитивное 

разрешение, эгоистический стиль и избегание.  

В группе мужчин, проявляющих неудовлетворённость браком,это  

избегание, самообвинение, эгоистичный стиль. 

Корреляционный анализ показал положительные взаимосвязи 

удовлетворённости браком со сплочённостью семьи; сплочённости семьи с 

позитивным стилем разрешения конфликтов и отрицательная взаимосвязь с 

избеганием.  

Интимно -сексуальные отношения тесно коррелируют с привлекательностью 

супруги и эмоциональными ожиданиями. 

Таким образом, актуальность исследования подтверждается тем, что 

половина исследуемых мужчин полностью или частично не удовлетворены 

браком, это может быть связано с  

-высокими требованиями к супруге в различных сферах,  

-низким уровнем собственной активности в решении бытовых и 

родительских функций и стремление самореализации вне семьи;  

-а также применение неконструктивных стилей разрешения конфликтных 

ситуаций таких как - избегание, самообвинение и эгоистичный подход. 
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Дистанционные форматы обучения, цифровые средства связи и 

компьютерный досуг существенно снизили возможности контактного 

общения современного поколения школьников. Родители, педагоги, 

школьные психологи обращают внимание на потерю у подростков интереса к 

межличностной коммуникации, возникновение страха перед социальным 

взаимодействием, замкнутости, уход в виртуальный мир. Все 

вышеприведенные факторы ставят перед специалистами важные задачи, 

решение которых находится, на наш взгляд, в развитии коммуникативных 

навыков подростков.  

Общение как важный психологический механизм является 

незаменимым элементом по значимости в общей структуре формирования и 

развития личности. Развитие речи в онтогенезе  рассматривается как 

отражение мыслительных процессов. Так, в психосоциологической 

концепции Л.С. Выготского подчеркивается связь психического развития с 

воздействием окружающей среды, а на  формирование речи влияет 

социальное окружение ребенка. Другой отечественный ученый  А.А. 

Леонтьев в концепции становления речевой деятельности указывает на то, 

что в основе формирования речи лежит принцип развития деятельности. Обе 

теории в рамках рассматриваемой темы помогают нам понять 

соответствующие закономерности, влияющие на развитие речи и 

коммуникативных навыков у детей подросткового возраста, а семейную и 

образовательную систему представить как необходимое начальное условие.  

Как  отмечает Л.С. Выготский, «речь, являющаяся вначале средством 

связи, средством общения, средством организации коллективного поведения, 

позже становится основным средством мышления и всех высших 

психических функций, основным средством построения личности. Единство 

речи как средства социального поведения и как средства индивидуального 

мышления не может быть случайным».  

Таким образом, речь, как проявление мышления, становится базовым 

средством  общения на разных возрастных этапах развития личности. При 

этом общение отличается характерологическими особенностями, присущие 

тому или иному периоду онтогенеза. 

Так, ведущей деятельностью подросткового периода становится 

общение. Как указывают И.А. Кулагина, В.Н. Колюцкий  «общение со 
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сверстниками у подростков столь же эмоционально, что и увлечения. 

Общение пронизывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и на 

учение, и на не учебные занятия, и на отношения с родителями».  

В то же время потребность в общении, в условиях современной 

глобальной цифровизации, остается не удовлетворенной. Современное 

поколение подростков испытывают колоссальную потребность в общении. 

Несмотря на тотальное вовлечение в интернет-общение, где дружба и 

контактное взаимодействие сводится к примитивным формам 

взаимодействия в виде опосредованных реакций как «лайки» и «классы», 

количеством просмотров выставленных постов, проблема межличностного 

общения остается фрустированной, потребность в интимно-личностном 

общении блокируется.  

На наш взгляд,  проблема развития коммуникативных навыков в 

подростковом возрасте может быть решена в воспитательной и 

педагогической плоскости.  Семейная система воспитания и образовательная 

среда имеют потенциальные возможности помочь современному подростку 

овладеть коммуникативными навыками: стать примером качественного 

межличностного взаимодействия, вовлечь в интересные и познавательные 

формы общения, обучить соответствующим принципам и эталонам общения.  

Учитывая специфику подросткового кризисного возраста, стиль 

общения подростка приобретает характерную особенность. В.С. Мухина 

отмечает, что  «в отрочестве общение с родителями, учителями и другими 

взрослыми начинает складываться под влиянием возникающего чувства 

взрослости». 

Представление себя «я - взрослый» на наш взгляд можно отнести к еще 

одной из важных особенностей рассматриваемого периода – развитие 

самосознания подростка.  

По определению И.А. Кулагиной, В.Н. Колюцкого  «в подростковом 

возрасте последовательно появляются две особые формы самосознания: 

чувство взрослости и «Я-концепция». 

Эта специфика накладывает определенную форму на развитие общения 

в подростковой среде. Подросток более смело, а иногда и принципиально 

высказывает свою точку зрения, для него становится важным, чтобы  

выслушивали и уважали, высказанное им мнение. В этой связи трудно 

переоценить роль семьи и школы в поддержании контактного 

взаимодействия с взрослеющим ребенком. Подросток, несмотря на свои 

противоречивые чувства и настроения, по-прежнему нуждается во внимании 

и отношении со стороны значимых для него взрослых. По мнению В.С. 

Мухиной «особо благоприятной является ситуация, когда взрослый 

выступает в качестве друга. В этом случае взрослый может значительно 

облегчить подростку поиск его места в системе новых, складывающихся 

взаимодействий, помочь оценить свои способности и возможности, лучше 

познать себя. Совместная деятельность, общее времяпрепровождение 

помогают подростку по-новому узнать сотрудничающих с ним взрослых. В 
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результате создаются более глубокие эмоциональные и духовные контакты, 

поддерживающие подростка в жизни». Значимыми взрослыми для детей 

подросткового возраста могут стать родители, учителя, школьные психологи, 

для мальчиков – подростков в том числе и тренеры спортивных секций. 

Контактному взаимодействию и развитию коммуникативных навыков будут 

способствовать активное эмоциональное межличностное общение и 

интимно-личностное общение,  предполагающее глубокий искренний диалог, 

при котором собеседник принимается со всеми его достоинствами и 

недостатками. В личностно-центрированной концепции Карла Рождерса, 

полное безусловное принятие способно помочь личности обрести чувство 

уверенности, принять самого себя и дать необходимый импульс к духовному 

росту. Именно в таком принятии на наш взгляд нуждается подросток, 

который только учится быть «собой», узнавать себя через принятие его 

другим. Коммуникативная связь на наш взгляд является тем самым 

мостиком, который помогает выстраивать здоровые межличностные 

взаимоотношения.  

Как отмечает В.С. Мухина, «в связи с легкой ранимостью подростка 

для взрослого очень важно найти формы налаживания и поддержания этих 

контактов. Подросток испытывает потребность поделиться своими 

переживаниями, рассказать о событиях своей жизни, но самому ему трудно 

начать столь близкое общение». Взрослым членам семьи важно вовремя 

отреагировать и заметить в поведении подростка  запрос на близкое общение 

и проявить необходимую инициативу для начала диалога. Общение как  

форма поддержания контактного взаимодействия в семейной системе  

представляется не только как речевой акт, но и внутриличностный диалог, 

направленный на понимание потребности другого. Уважение к личностным 

границам, понимание друг друга без слов, знание важных «мелочей» 

совместного быта – всё это также  диалоговое поле, семантику которого 

учится понимать подросток. Одна из функций здоровой семейной структуры 

– коммуникативная. Ее роль в удовлетворении потребности членов семьи в 

общении и понимании. Внутрисемейное общение является тем основанием, 

на котором формируется нравственное и психологическое здоровье членов 

семьи. Совместный досуг, отдых, общее участие в обсуждении тех или иных 

семейных проблем, уважение и принятие личностных особенностей каждого 

члена семьи – помогают подростку сформировать адекватные способы 

развития коммуникативных навыков, а родителям развить воспитательный 

потенциал.  

Речь подростка развивается в соответствие с развитием мыслительных 

процессов. В этом возрасте активно формируется образное мышление, 

подросток учится обобщать факты, делать соответствующие выводы. Еще 

одной спецификой развития речи рассматриваемого периода становится 

«внутренняя речь». Подростку часто оказывается необходимым остаться 

наедине со своими мыслями и чувствами, он ведет внутренний диалог с 

самим собой, при  этом активно развивается его внутренний мир. Ведение 
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дневника, стихотворчество – своеобразный тип диалога, позволяющий 

подростку определять и понимать своё мироощущение. Через 

саморефлексию подросток начинает лучше узнавать себя, свои чувства и 

отношения.  

В подростковом возрасте происходит формирование отношения, 

внутренней личностной позиции. В.Н. Мясищев указывал на то, что личность 

– это система отношений. Ядро личности составляет система ее отношений к 

внешнему миру и самому себе, которая формируется под воздействием 

отражения сознанием человека окружающей действительности, являясь 

одной из форм этого отражения.  «В соотношении с окружающим человек 

выступает в роли субъекта-деятеля, сознательно преобразующего 

действительность. Изучение человека в его соотношении с окружающим 

выявляет эти особые качества и позволяет при объективном изучении 

человека раскрыть его внутренний мир». Развитие коммуникативных 

способностей на наш взгляд решает вопрос формирования отношений 

непосредственно через личностное взаимодействие. Находясь в системе 

реальных отношений, личность подростка приобретает со временем 

устойчивую характеристику, так как в диалоговом многообразии образуется 

его внутренний взгляд на объективную действительность.  

Образовательная среда в этой связи способна сыграть важную 

педагогическую функцию, организовав процесс общения в 

доброжелательной и принимающей атмосфере. По мнению О.Ф. 

Кармадоновой,  «определенный стиль общения учителя с учащимися, 

создание атмосферы доверия и открытости в классе, обеспечение учителем 

чувства безопасности в связи с их высказываниями» могут способствовать 

овладению коммуникативными навыками школьников, снизить негативный 

эмоциональный фон и тревожность.  

При деятельно-коммуникативном подходе в обучении как отмечает 

Е.Е. Дудковская, создается развивающая речевая среда с использованием 

моделирования ситуации живого общения, стимулирующая  и 

активизирующая речевую деятельность. 

Формы активного обучения с вовлечением максимального количества 

участников, такие как, участие в «круглых столах», групповые дискуссии, 

ролевые игры, тренинги, интерактивные групповые методы работы, 

максимально реализуют возможность развития навыков коммуникации. 

Подобные формы работы посредством взаимной деятельности и общения 

выполняют непосредственную педагогическую задачу, где каждый участник, 

вовлеченный в процесс, имеет возможность овладеть теми или иными 

коммуникативными средствами и приемами. Возможность обсудить, 

договориться, прийти к единому решению, смело высказать собственное 

мнение, научиться выслушивать иное, - позволяет педагогу формировать 

живые навыки коммуникации в непосредственно реальной среде. В этой 

связи, хотелось бы отметить, ограниченность формы дистанционного 

обучения в средней школе, несмотря на развитые технические средства 
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коммуникации. Отсутствие эмоционального и контактного взаимодействия 

при непосредственном вовлечении школьников в учебный процесс – 

снижают на наш взгляд  возможности педагогического влияния на 

воспитание коммуникативной культуры в целом. 

Семья и школа традиционно считались в нашем обществе теми 

образовательными системами, которые параллельно воспитывали и 

прививали детям коммуникативный уровень знаний и способностей. 

Современное информационное общество ставит перед педагогами и 

родителями соответствующие требования по особому вниманию к детям 

подросткового возраста.  Рациональное использование технических средств 

коммуникаций, информационная гигиена, активизация личного контактного 

общения с детьми, заинтересованное участие в жизни подростков – вот те 

ресурсы, способные оказать помощь в общих психолого-педагогических 

задачах.   
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Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей [11; 332]. Самооценка представляет 

собой основу личности. Поэтому и является основным механизмом, который 

регулирует поведение человека и, следовательно, его отношение к 

окружающим и с окружающими, уровень критичности, требовательности как 

к себе, так и к другим, личное отношение к собственным успехам и 

неудачам. В трудах Божович Л.И., Липкиной А.И., Лисиной М.И., Дульнеева 

Г.М., Ушаковой И.П. и др. показано влияние самооценки на познавательную 

деятельность человека – восприятие, представление, решение 

интеллектуальных задач, определены приемы формирования адекватной 

самооценки, а в случае ее деформации – преобразование путем 

воспитательного воздействия на личность. Рассмотрим понимание 

самооценки в разных отечественных и зарубежных школах: 

Платон (428-348 г. до н. э). Адекватная самооценка и знание о своих 

способностях к определенному виду деятельности - одно из 

фундаментальных качеств разумного человека. Очень важно осознание 

детьми своих способностей и склонностей, поэтому необходимо 

основываться на их осознанных предпочтениях и самоотчетах [7; 190]. 

Уильям Джеймс (1842-1910). Самооценка = самоотношение. Это 

эмоциональное образование, поэтому в самооценке выражается 

неудовлетворенность или удовлетворенность субъекта собой [10; 38]. 

У.Д. Розенберг (1893-1946).Самооценка демонстрирует уровень 

сформированности у личности самоуважения, ощущения собственной 

ценности и положительного отношения ко всему, что включается в сферу его 

«Я». Следовательно, низкая самооценка ведет к отрицанию, неприятию себя, 

негативному отношению к своей личности [18; 117]. 

А.Н. Леонтьев (1903-1979). Интерпретация самооценки как 

детерминанты, которая принимает прямое участие в деятельности и 

регуляции человека, его поведения. Самооценка - отдельная характеристика 

личности, её важнейший компонент, который развивается при активном 

участии самого индивида личности и который показывает своеобразие его 

внутреннего мира [1; 145]. 

Б.Г. Ананьев (1907-1972). Самооценка - сложнейший и многогранный 

компонент самосознания – процесса непосредственного познания себя, 

развёрнутого во времени, связанного с движением от ситуативных и 

единичных образов через внедрение подобных единичных образов в 
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целостное образование - понятие собственного Я. Самооценка показывает 

прямое выражение оценки лиц, которые принимают участие в формировании 

личности [6; 54]. 

В.Сатир(1916-1988). Самооценка – это компонент самосознания, 

оценка своей внешности, особенностей, в целом самого себя. Самооценка 

показывает чувства и мысли личности по отношению к самому себе [31; 36]. 

А.В. Петровский (1924-2006).Фундаментом личности является 

самооценка. Из этого следует, что именно самооценка является ключевым 

регулятором поведения человека. От отношения личности к самому себе 

зависят взаимоотношения человека с социумом, его требовательность к себе, 

отношение к успехам и неудачам, самокритичность. Таким образом 

самооценка влияет на формирование личности человека [24; 140]. 

Г.М. Андреева (1924-2014). Самооценка, принятие себя - ключевая 

составляющая Я – концепции, которая является совокупностью всех 

представлений человека о себе, сопряжённая с их оценкой. Описательную 

составляющую Я - концепции часто считают "образом Я" или "картиной Я" 

[8; 125]. 

И.С. Кон (1928-2011).Самооценка - некий общий знаменатель, итоговое 

измерение «Я», которое выражает степень принятия или непринятия 

личностью самой себя, позитивное или негативное отношение к себе, 

сложившееся от совокупности отдельных самооценок [29; 15] 

Л.В. Бородина (1941-наши дни). Определяет самооценку как 

специфическую функцию самосознания, его автономный элемент, 

определяющий критическое отношение личности к тому, чем он обладает, 

его оценка наличного потенциала с точки зрения определенной системы 

ценностей [22; 36]. 

А.И. Лепнина определяла самооценку как известное отношение к 

самому себе: к своим качествам и состояниям, возможностям, физическим и 

духовным силам[26; 143]. 

М. Бранден. Самооценка, во-первых, уверенность (или неуверенность) 

в своей способности думать, справляться с жизненными задачами. Во-

вторых, уверенность (или неуверенность) в своем праве быть счастливым, 

чувство достоинства, право на утверждение своих потребностей и желаний и 

на наслаждение плодами своей работы [29;18]. 

Купер Смит. Самооценка - отношение личности к себе, 

складывающееся постепенно и приобретающее привычный характер. 

Самооценка проявляется как одобрение или неодобрение, уровень которого 

определяет убежденность индивида в своей самоценности, значимости [4;57]. 

Т. Шибутани считал, если личность принять за организацию ценностей, 

то центр этого функционального единства - самооценка [9; 80]. 

По мнению М.А. Резничено самооценка представляется личностным 

отношением к собственной ценности, показывающейся в установках, 

свойственных индивиду [25; 256]. 
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В различных словарях понятие самооценка трактуется по-разному. Так, 

например, в кратком психологическом словаре самооценка - это оценка 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей [7; 15]. 

В большом энциклопедическом словаре самооценка - оценка 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди др. людей; один из важнейших регуляторов поведения личности [1; 

45]. В психологическом словаре самооценка – ценность, 

которая прописывается индивидом себе или отдельным своим качествам [3; 

119]. В толковом словаре Д.Н Ушакова самооценка - это оценка самого себя, 

рассмотрение своих собственных достоинств и недостатков [8; 312]. В новом 

словаре терминов и понятий самооценка - это оценка самого себя как 

личности; важный регулятор поведения, складывается под влиянием тех 

оценок, которые дают человеку другие люди, а также сопоставления образа 

реального с образом идеальным (каким человек желает себя видеть) [5; 114]. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

направлен на развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Одной их 

психологических особенностей развития старшего дошкольника как 

личности является формирование адекватной самооценки на данном этапе 

взросления. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования предполагают наличие таких качеств у детей: «ребенок способен 

к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками…» [14; 73]. 

Термин "самооценка" хоть уже и состояние одним из ключевых в 

психологи широко используется для описания поведения, До сих пор 

остается, по сути, четко не очерчены. На первый взгляд, трудности в 

определении этого феномена не должно быть, ведь ее сущность вытекает из 

самого названия и ассоциируется с оценкой человеком самого себя по любой 

отдельной характерной черте или с оценкой себя в целом. Существует много 

подходов в объяснении явления самооценки. 

Проблемы большей частью возникают, когда возникает необходимость 

в определении соотношение самооценки с понятиями "Я-концепция", 

"самосознание", "Образ Я", а также отношение к себе "самопринятие" и 

другими, которые достаточно часто используются для "объяснения. 

Например, у И. Кона самооценка приближается к «Я-образа»: «Я-концепция» 

составляет ядро личности на отличие от частичных самооценок или 

локальных специализированных "образ Я". 

Таким образом, можно сказать, что понятие самооценка имеет 

различное понимание в трудах отечественных и зарубежных ученых, а также 

различное толкование в словарях. 
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Исследовав психолого-педагогическую литературу, можно выделить, 

что мнение детских психологов совпадает в том, что на формирование 

самооценки влияет общение ребенка с взрослым: родителем и педагогом. 

Компетентность воспитателя заключается в умении педагогически правильно 

взаимодействовать со своими воспитанниками, уважая их личность, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. Для развития 

личности ребенка необходима особая организация педагогического процесса. 

Для понимания того, как именно формируется самооценка ребенка – 

дошкольника, что влияет на ее формирование, следует рассмотреть ту 

социальную ситуацию, в которой развивается ребенок в период своего 

дошкольного детства [29; 7]. 

Свои возможности ребёнок оценивают через призму сравнения самого 

себя с окружающими его людьми. 

Для ребёнка немаловажно общение со своими сверстниками. Оно даёт 

возможность развить такие навыки, как нахождение общего языка со 

сверстниками, умение заинтересовать их, например, игрой, и осознание 

отношения к себе других детей. Именно игра способствует выделению 

«позиции иного» и снижению детского эгоцентризма. [15; 18]. 

В живом непосредственном общении дети достаточно часто дают 

оценку друг другу, и число высказываний друг о друге значительно 

возрастает от 3 до 6 лет. 

Самооценка ребёнка напрямую зависит от успеха, который он имеет у 

своих сверстников. Поэтому, повышение успеха в деятельности у 

слабоактивных детей помогает кардинально изменить их позицию в 

коллективе, нормализовать отношения с остальными детьми и как следствие 

всего этого будет у таких детей повышена уверенность в себе. [20]. 

Регулярное наблюдение за детьми и за каждым ребенком в отдельности 

позволяет воспитателю вовремя выявить причину деформации детской 

личности и оказать своевременную педагогическую поддержку. 

Только взрослый, используя различные методы и приемы, может 

научить ребенка умению видеть положительные и отрицательные стороны 

своего поведения, способствовать формированию адекватной самооценки 

дошкольников. 

Таким образом, на основе выше представленного материала мы 

определились с пониманием «самооценка». И вслед за Мухина В. С. мы под 

самооценкой принято понимать оценку личностью себя, своих качеств и 

места среди других людей. В своих исследованиях они доказывают, что 

формировать адекватную самооценку необходимо у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРИ, 

РОДИВШЕЙ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 

Т.В.Ножникова ,Магистратура СГУ, 2 курс 

kiranpuz@mail.ru 

      Аннотация. Перинатальная психология и психология родительства является одной из 

наиболее сложных и мало изученных областей современной науки. Система медицинской 

помощи в нашей стране практически не учитывает психологического состояния 

женщины. Зачастую врачи оценивают лишь наличие физических нарушений у матери и 

ребенка. Однако, очевидно, что неблагоприятный эмоциональный фон у матерей 

оказывает негативное влияние не только на родившую женщину, но и на ребёнка и 

семейную систему в целом. По данным экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире рождается около 15,5% недоношенных и 

маловесных детей. Этот показатель колеблется в широких пределах. В Российской 

Федерации доля недоношенных детей среди всех новорожденных в среднем составляет 6-

8%. C 2012 г. Россия присоединилась к критериям ВОЗ в соответствии с которыми 

изменились стандарты регистрации младенцев, родившихся преждевременно: теперь 

младенцы, рожденные на сроке беременности 22 недели и более и имеющие вес при 

рождении 500 г и более и признаки живорождения, получают всю необходимую им 

медицинскую помощь, и в ведущих перинатальных центрах страны созданы условия для 

их выхаживания. 

      Ключевые слова: Перинатальная психология, недоношенный ребенок, 

психологическое состояние матери, выхаживание недоношенных, уровень тревожности 

матерей. 

THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL HELP OF THE MOTHER, 

GIVING A DEEP PREMATURE CHILD 
T.V. Nozhnikova Master's degree, 2 course 
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        Annotation.Perinatal and parenting psychology is one of the most difficult and poorly 

studied areas of modern science. The system of medical care in our country practically does not 

take into account the psychological state of a woman. For doctors assess only the presence of 

physical disorders in the mother and child. However, it is clear that the negative impact has a 

negative impact on the child.According to experts from the World Health Organization (WHO), 

about 15.5% of premature and low birth weight babies are born annually in the world. This 

indicator varies widely.In Russian federation.Since 2012, Russia has joined the WHO criteria, 

according to which the standards for registering babies born prematurely have changed: now 

babies born at 22 weeks of gestation or more and having a birth weight of 500 g or more and 

signs of a live birth receive all the necessary medical assistance, and in the leading perinatal 

centers of the country conditions have been created for their nursing. 

Key words: Perinatal psychology, premature baby, psychological state of the mother, 

nursing of premature babies, the level of anxiety of mothers. 

Последние достижения репродуктивных технологий (в частности 

экстракорпоральное оплодотворение, искусственное пролонгирование 
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патологической беременности, достижения в первичной реанимации 

новорожденных и интенсивной терапии в неонатологии обусловили как 

повышение частоты преждевременных родов, так и увеличение числа 

выживания глубоко недоношенных детей. 

Выхаживание таких детей –  это серьезный процесс, в котором 

необходимо учитывать множество факторов, обусловленных незрелостью 

такого ребенка, требующих специальных навыков, знаний и оборудования. 

Многое в этом процессе зависит и от родителей недоношенного ребенка, от 

их эмоционального состояния, от их понимания ситуации, отношения к ней.  

Всем недоношенным свойственна определенная степень незрелости, 

которая является основной особенностью состояния здоровья недоношенных. 

А именно незрелость нервной, дыхательной, сенсорной, костной, мышечной 

и пищеварительной систем. А также незрелость и особенности развития 

психической сферы ребенка. 

Именно это является основной причиной возможных патологий. И риск 

инвалидизации у таких детей остается выше, чем у доношенных.  

У родителей преждевременно рожденного ребенка часто проявляется 

по отношению к нему «стереотип недоношенного», когда физические и 

психические возможности ребенка заведомо воспринимаются как 

ограниченные, и общение с ним выстраивается в соответствии с этими 

представлениями. Показательно, что устойчивость «стереотипа 

недоношенного» зависит не от реальной зрелости ребенка, а от уровня 

осведомленности взрослых об особенностях его развития 

Согласно результатам эмпирического исследования 

детскородительского эмоционального взаимодействия было выявлено, что 

для матерей характерна более низкая чувствительность по отношению к 

ребенку, которая проявляется в более низкой способности воспринимать 

состояние ребенка и понимать причины этого состояния, а также более 

низкий уровень отношения к себе как к родителю. 

Практическим выражением полученных данных является составление 

психокоррекционных программ, целью которых является организация 

психологической помощи семьям, имеющим преждевременно рожденных 

детей, на этапе госпитализации в перинатальном центре. Помимо этого, на 

основе результатов данного исследования проводится просветительская 

работа с медицинским персоналом на тему важности участия мам в процессе 

выхаживания преждевременно рожденных детей, помощи им в организации 

взаимодействия с детьми. 

Это способствует снижению тревожности матерей, повышению их 

материнской компетентности и, как следствие, оптимизирует эмоциональное 

взаимодействие матерей и их преждевременно рожденных детей, что 

способствует повышению эффективности их выхаживания.  

Согласно результатам проективного контролируемого рандомизированного 

исследования у 336 новорожденных детей, которым с целью уменьшения 

болевых ощущений при проведении медицинских манипуляций применяли 
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различные методы обезболивания. Степень выраженности болевых 

ощущений оценивали по шкале DAN. Показано, что наиболее выражены 

болевые ощущения у недоношенных новорожденных.  

Способы обезболивания по эффективности сравнимы между собой. 

Сенсорный контакт с матерью в момент проведения манипуляции и после 

нее так же эффективен, как и пероральное применение раствора глюкозы и 

крема ЭМЛА. Кроме того, исследователи предполагают, что на 

эффективность сенсорного контакта может влиять психологическое 

состояние матери новорожденного. 

Одним из важнейших психосоциальных факторов, влияющих на 

развитие ребенка, является качество взаимодействия в диаде мать - 

недоношенный ребенок, важнейшей составляющей которого является 

психологическое состояние матери.Можно выделить четыре основных блока 

значимых эмоций и в симптомокомплексе переживаний матери: 

               Чувство собственной неполноценности и чувство вины.  

Согласно исследованиям, эти переживания возникают первыми после родов 

у 81% женщин вне зависимости от причин преждевременных родов, 

прогнозов и срока рождения: 

 неспособность выполнить главную женскую функцию; 

 невыполнение чаяний и ожиданий близких (чаще всего мужа и 

свекрови); 

 свою физическую неполноценность- отмечают мамы после 

операционного вмешательства (кесарева сечения) 

Ощущение усиливается если при общении с врачами и родственниками 

женщины не получают эмоциональной поддержки, а, наоборот, матери 

переживали общение с ними как внешнюю оценку, контроль их 

несостоятельности. 

Второе сильное переживание, которое возникало в первые сутки после 

родов - острый страх за жизнь и здоровье ребенка.  

Это самое сильное и долговременное переживание во всем 

эмоциональном комплексе переживаний матерей недоношенных детей после 

преждевременных родов. Такой страх является одним из стержневых 

переживаний матери недоношенного малыша на протяжении всего периода 

младенчества. 

Среди факторов, усиливающих это негативное переживание выделяют: 

 общение с врачами-реаниматологами и другим медицинским 

персоналом (большинство матерей не ориентируются в терминах, с помощью 

которых им объясняют состояние детей, не могут понять тяжести диагнозов, 

которые им сообщают и высказывания врачей не помогают им, а, наоборот, 

усиливают эмоциональное неблагополучие) 

 внешний вид ребенка (наибольшая выраженность страха за жизнь 

ребенка возникала в момент, когда мать впервые видела ребенка в 

реанимации. Недоношенные дети в первые дни и недели жизни сильно 

отличаются от доношенных. Дополнительный отталкивающий фактор - 
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трубки искусственной вентиляции легких, катетеры, провода и другое 

оборудование, обеспечивающее жизнь ребенку) 

 общение с родственниками и знакомыми (большинство матерей 

отмечают, что не желали сообщать о преждевременном рождении своим 

друзьям и родственникам, кроме самых близких, опасаясь пугающих 

вопросов) 

Третья значимая эмоция в симптомокомплексе переживаний матери 

после преждевременных родов – чувство беспомощности.  

Это чувство возникает примерно на вторые-третьи сутки после 

рождения ребенка. 

Невозможность каким-либо образом повлиять на жизненно значимую 

ситуацию оказывает крайне негативное влияние на эмоциональное состояние 

женщины, усугубляя и ее чувство неполноценности, и страх за жизнь 

ребенка. Усиливает это переживание наблюдение за «благополучными» 

матерями, родившими своих детей в срок и ухаживающими за ними. 

Также отдельно можно выделить комплекс эмоций, связанных с 

особенностями психологического совладания женщины на этапе адаптации к 

роли матери «особого» ребенка. Когда актуализируется реальное ролевое 

материнское поведение в отношении собственного неполноценного ребенка.  

С одной стороны, у матерей отмечаются проблемно-ориентированный 

копинг (направлен на решение задач), планирование решения проблемы 

(проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации), 

положительная переоценка (усилия по созданию положительного значения, 

включая религиозные намерения), принятие ответственности (признание 

своей роли в проблеме);  

С другой, они чаще используют бегство – избегание (мысленное 

стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству) и 

дистанцирование (когнитивные попытки уменьшить значимость ситуации). 

Основными факторами, негативно влияющими на эмоциональное 

состояние женщин, выступает неготовность медицинского персонала и 

близких к взаимодействию с женщиной, пережившей преждевременные 

роды. Помощь в данном взаимодействии, информирование об особенностях 

переживаний и реакций с учетом специфического стрессора - задача 

психолога, работающего в системе сопровождения беременности и родов. В 

родильных домах, в медицинских учреждениях, в которых находятся такие 

дети, а также на этапе первоначального нахождения ребенка в домашних 

условиях. Такая работа позволит в значительной степени преодолеть 

сложности в диаде «мать - дитя», возникающие в результате 

преждевременных родов, а, следовательно, и улучшить прогноз развития 

недоношенного ребенка. 

Также ситуация преждевременных родов представляет обширные 

возможности развития негативных последствий для ребенка, матери и семьи, 

включая риск развития нарушения привязанности, жестокого обращения с 

ребенком, социальных проблем, трудностей, связанных с развитием 
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дисфункциональных супружеских отношений. Все вышеперечисленное 

указывает на необходимость психологической и психолого-педагогической 

работы на начальных этапах развития ребенка, позволяющей изменить 

негативное отношение родителей к своему малышу и оказать ему 

необходимую раннюю помощь для избежания проблем в будущем. 

Таким образом, можно говорить о том, что матери недоношенных 

детей испытывают сильные эмоциональные переживания, а также на весьма 

высокую степень риска возникновения депрессии у матерей, которые 

усугубляются множеством факторов: 

 Тревога за жизнь и здоровье ребенка; 

 Недостаток информации о недоношенности и о состоянии 

ребенка в текущий момент и в перспективе; 

 Чувство вины; 

 Чувство беспомощности; 

 Невозможность осуществлять уход за новорожденным 

самостоятельно 

Зачастую мать выписывают раньше, чем их недоношенного ребенка, с 

раздельным пребыванием в отделениях для недоношенных детей; 

Отсутствием эмоциональной поддержки и множество других факторов. 

Очень важным является наличие квалифицированных специалистов, 

способных помочь матерям осознать свои переживания и справится с ними, 

так как часто собственное состояние является для таких матерей вторичным 

приоритетом, но усугубляясь способно ухудшить качество эмоционального 

контакта мать-ребенок. 

Психологическую помощь и реабилитацию следует начинать как 

можно раньше. Врач-психолог или акушер-гинеколог должны начать 

психокоригирующую терапию сразу после принятия решения о досрочных 

родах (особенно при родоразрешении путем операции кесарева сечения) и 

максимально настроить женщину на позитив, связанный с рождением живого 

ребенка.Методы психологической помощи должны включать 

рационализацию восприятия женщиной ее личного состояния и состояния 

будущего ребенка с подготовкой к длительному выхаживания в отделениях 

интенсивной терапии.  

До и после родов следует проводить с мужем роженицы, членами 

семьи психокоригирующую беседу, цель которой - нацелить семью на 

длительное, эффективное выхаживание ребенка в условиях сохранения 

хорошего отношения и любви в семье. 

Деятельность психолога в медучреждении направлена на несколько 

объектов: на младенцев, их родителей и медицинский персонал. 

Существуют единичные школы для матерей таких детей, в рамках которых в 

числе прочих специалистов работают психологи, оказывающие помощь 

мамам. Но в реалиях, для матери, находящейся в подобной ситуации, это 

весьма сложно осуществимо. Психологическую помощь целесообразно и 
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желательно оказывать именно в рамках лечебного учреждения, где в этот 

момент находится ребенок 

Начиная со вторых суток после родов, роженицу можно обучать 

приемам антистрессовой пластической гимнастики (АСПТ). Такая 

гимнастика (как метод кинезиотерапии, соединенной с аутогенной 

тренировкой по Попкову А.В.), предусматривает мышечные упражнения в 

слабом изометрическом режиме, при котором сопутствующее расслабление в 

течении занятия обеспечивают оптимальные соотношения между 

центральными и периферийными звеньями кровообращения. Занятие АСПТ 

должны сочетаться с психотерапевтической помощью. Индивидуальная 

работа психотерапевта является наиболее эффективной. Если ежедневное 

проведение классических форм не всегда возможно применение такого 

метода, как аудио-визуальная стимуляция (ABC).Среди наиболее ожидаемых 

эффектов световой и звуковой стимуляции (воздействие на кору головного 

мозга) на первом месте, без сомнения, находится синхронизация мозговых 

волн и следующая модуляция мозговых волн в диапазоны, соответствующие 

выбранным психотерапевтическими целям. 

Таким образом, проведение психокоррекции до родов и активная 

профилактика психоэмоционального состояния рожениц после родов 

матерей недоношенных новорожденных способствует снижению 

психоэмоционального напряжения матерей, что создает предпосылки для 

налаживания отношений в биосоциальной системе «мать-ребенок». 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
Зайцева М.Н. магистр психологии,  

учитель математики высшей категории г. Ставрополь 

Аннотация. В статье приводятся данные эмпирических исследований, 

направленных на изучение связи мотивации обучения в школе  и ценностных ориентация. 

Показано, что взаимоотношения в семье существенным образом определяют характер 

эмоционального реагирования школьников и сформированность ощущения 

психологической защищенности. 
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VALUE ORIENTATIONS AND ACTIVE LIFE POSITION OF PUPILS IN 
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relationship between motivation for learning in school and value orientations. It is shown that 

family relationships significantly determine the nature of the emotional response of 
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Важным фактором развития общества, его стабильности является 

общая система нравственных ориентиров, которые служат основой 
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повседневной жизни. Ценности личности формируются в семье, но в 

условиях общего образования  наиболее системно и последовательно 

происходит нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения, 

формирование базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможно духовно-нравственное объединение многонационального народа 

нашей страны, решение важнейших общенациональных задач. Воспитывая 

гражданина и патриота, опираясь на национальные традиции, школа должна 

сотрудничать с семьями учеников, чтобы обеспечить условия для развития 

школьников. От того, на сколько успешно будет работать система учитель-

ученик-родитель, будет зависеть эффективность процесса и конечный 

результат взаимодействия участников процесса воспитания [2, 3]. Любая 

деятельность предполагает наличие мотива в качестве внутреннего 

побуждения к деятельности, результатом которой будет достижение 

поставленной цели. В школе основным видом деятельности является учебная 

деятельность. Она выступает как один из этапов социализации, необходимой 

ребенку, чтобы утвердить себя в качестве субъекта собственной жизни. 

Мотивы учебной деятельности можно выяснить с помощью теста «Почему 

мы учимся?» [1].  По результатам исследования  получим важные 

характеристики, которые помогут классному руководителю, учителю 

определить направления своей работы по развитию способностей и 

формированию качеств личности учеников. Интересные результаты 

получаются,  когда независимо друг от друга  не только школьники, но и 

родители отвечают на  вопрос  о мотивах учебной деятельности «Почему 

учатся ваши дети?». Очевидно, что  доминирующие мотивы  по результатам 

теста не обязательно совпадают, но можно определить степень близости 

интересов детей и родителей в планировании будущего, цели и задачи 

определенные в семье. Проведя тестирование по этому вопросу в 8 классе, я 

получила следующие результаты. Наиболее значимыми родители выбрали 

мотивы № 3,1,8, среди которых доминирующим был обозначен мотив №3 

«Учится потому, что интересно». У детей доминирующим стал мотив № 8 

«Потом будет легко устроиться на работу или поступить в вуз», который 

отражает направленность на продолжение образования и свидетельствует о 

желании получить максимальные возможности для самореализации в 

будущем. Эта направленность подтверждается выбором второго по 

значимости мотива №1 «Хотим больше знать». Получили равное количество 

выборов мотивы №11 «Люблю заниматься самообразованием» (30%) и №3 

«Интересно учиться», которые в рейтинге заняли 3 место с одинаковым 

количеством баллов. В рейтинге родителей мотив № 11 занял 4 место с таким 

же количеством баллов как у детей. Этот результат я считаю положительным 

в работе системы учитель – ученики - родители, так как обозначились   цели 

учебной деятельности  и задачи, которые предстоит решать при поддержке и 

понимании со стороны родителей. Хочется отметить, что проводимые ранее 

исследования мотивов учебной деятельности, даже в 11 классах в 
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процентном отношении не давали такого достаточно высокого рейтинга 

мотиву №11 «Люблю заниматься самообразованием». 

       Очевидно, что формирование у школьников ценностных установок, 

приобщение к общекультурным, нравственным ценностям возможно лишь в 

условиях внутреннего эмоционального комфорта и положительной 

направленности на социальное взаимодействие, при поддержке ученика в его 

стремлениях к самореализации. В связи с этим следует заметить, что иногда 

ученик в своих мыслях создает ситуацию негативных отношений с 

окружающими, с учителем, и поступает так, как будто эта ситуация 

существует реально. Он уже не может справиться самостоятельно с растущей 

тревожностью, что в итоге приводит к нарушению в системе « учитель-

ученик-родители». Проблема адаптации ребенка в коллективе была всегда 

актуальной, и каждый раз беспокоит родителей. Признание ценности другого 

человека предполагает  естественный интерес к его личности и пробуждает 

желание соотносить своё поведение с поведением других людей, 

способствует успеху адаптации в социуме, обеспечивая потребность каждого 

ребенка в формировании чувства достоинства. Исследования, проведенные в  

8 классе, показали следующие результаты в области эмоциональной сферы. 

Чувство принятия и защищенности со стороны родителей дома испытывают 

92% учеников моего класса, отмечая такие чувства как радость, нежность, 

понимание, любовь. В то же время, несколько человек отметили, что кроме 

уважения,  внимания и помощи испытывают дома страх. В школе 

большинство учеников отмечают доверие, внимание, ответственность, 

понимание и уважение (83%), но отмечают также тревогу и страх. 

Негативные эмоции вызывает внешний мир (улица) у 11%,были обозначены 

такие чувства как страх, гнев, уныние, вероятно, это связано с информацией, 

получаемой в соцсетях учениками, которые ежедневно играют в 

компьютерные игры.  По вопросу занятости компьютерными играми были 

получены следующие результаты: 34,5 % учеников 8 классов играют 

ежедневно более 2 часов, 31 % не играет вообще, остальные редко играют. 

Сейчас очень популярен Tik Tok,  особенно у девочек, но без достаточного 

опыта и умения анализировать получаемую информацию, это приводит 

только к стремлению внешне подражать блогерам. У подавляющего 

большинства  родителей увлечение интернетом вызывает серьезную 

озабоченность, так как виртуальный мир отвлекает от решения реальных 

задач, и говорить о формировании системы реальных ценностей в данной  

ситуации  представляется проблемным. В решении этой проблемы  интересы 

семьи и школы совпадают. 
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Аннотация. В статье представлен пример использования модели 

реструктурирования травмирующего переживания. Кратко рассмотрена структура 

травмирующего переживания и выделены основные этапы, приводящие к 

реструктурированию переживания. 
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TRAUMATIC EXPERIENCE RESTRUCTURING PATTERN USAGE 
L.N.Shutareva 

The example of traumatic experience restructuring pattern usage is presented in the 

article. Traumatic experience structure is briefly examined. Basic steps causing restructuring 

experience are emphasized. 

Key words: traumatic experience restructuring pattern, constructor “thought – word – 

emotion”, restructuring steps. 

 

Психологи сегодня активно исследуют и развивают категорию 

переживания как базовую категории психологии. Научный интерес 

представляет выявление и исследование структурных составляющих, циклов, 

а также определение закономерностей взаимодействия переживания с 

другими психическими явлениями. С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, относят 

переживание к основной составляющей сознания. Ф.Е.Василюк, 

С.В.Фролова, А.С.Шаров рассматривают переживание в рамках 

деятельностного подхода как смыслопроизводство в критических ситуациях 

с точки зрения самости человека. 

Причиной возникновения травмирующего переживания выступают 

разные аспекты жизни человека. Локус причинности может находиться в 

ситуациях прошлого, настоящего, или даже в будущих негативных событиях. 

Независимо от того, где находятся травмирующие события, для болезненных 

переживаний человека они имеют одинаковую актуальность. Решение 

проблемы на внешнем плане может не представляться возможным, так как в 

некоторых случаях невозможно изменить само травмирующее событие. Мы 

не будем останавливаться на причине травмирующего переживания. Нас 

будет интересовать внутренний план образования травмирующего 

переживания. 

Мы полагаем, что структурной составляющей травмирующего 

переживания является некий конструкт «мысль – эмоция – слово». В данном 

конструкте можно выделить 3 вида взаимосвязей: мысль – эмоция; мысль – 

слово; эмоция – слово. Эти взаимосвязи в травмирующем переживании 
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имеют вполне устойчивое состояние. Конкретная мысль соотнесена с 

конкретной эмоцией и выражена конкретным словом. Для каждого человека 

этот конструкт уникален. В этом конструкте не является значимым отправная 

точка образования травмирующего переживания. Важным является такое 

свойство этого конструкта, как цикличность. Цикличность проявляется в 

повторяющихся мыслях, которые выражаются одними и теми же словами и 

сопровождаются одними и теми же эмоциями.  

Мы поставили цель создать такую модель реструктурирования 

травмирующего переживания, которая «разомкнет» эту цепь и создаст 

качественно новые взаимосвязи «мысль – эмоция», «мысль – слово» и 

«эмоция – слово», что позволит человеку перестать испытывать болезненное 

переживание. 

Покажем на примере, как работает созданная нами модель. 

Клиентка Е., 48 лет. На момент обращения, со слов клиентки, она 

перестала радоваться жизни. Запрос: узнать, что мешает радоваться, и что 

нужно сделать для того, чтобы почувствовать радость. 

В ходе практики выявились следующие взаимосвязи. Обратите 

внимание, мы будем цитировать словесный вариант, которым сама клиентка 

обозначает свою мысль и эмоцию, которую эта мысль вызывает. 

Мысль «Я не умею радоваться» вызвала у клиентки эмоции «грусти, 

ностальгии». 

Мысль «Моя радость стала ненастоящей» отозвалась «мертвостью, 

деревянностью». 

Мысль «Я забыла, когда радовалась» сопровождается чувством 

«приятности, виной». 

Мысль «Я не вижу повода для радости» не обозначена эмоцией. 

Мысль «Я люблю свою дочь» сопровождается «смятением». 

Воспоминания о радости вызывают приятные чувства, но радость 

«включает» одновременно чувство вины. Радость стала ненастоящей с 

защитным чувством «деревянности» и «мертвости». Мысль, выраженная 

словами «Я не вижу повода для радости», не поддержана эмоцией. Мысль «Я 

люблю свою дочь» соотнесена с эмоцией смятения, а не радости, что стало 

неожиданным выводом для самой клиентки.  

С клиенткой была проведена арт-терапия в технике проективного 

рисунка по специально разработанной инструкции. 

Полученное изображение, клиентка прокомментировала следующим 

образом: «Радость «сломали» 2 близких человека». Именно они «случайно» 

оказались изображенными на рисунке.  

Клиентке было предложено изобразить на этом же рисунке что-то 

такое, что будет вызывать приятные эмоции. 

Полученный рисунок Е. прокомментировала так: «Все горело, 

разлетелся пепел – вот все, что от них осталось!!! Получите по заслугам!». 

В процессе практики клиентка самостоятельно обнаружила, что 

радость у нее сопряжена с чувством вины. «Нельзя радоваться, потому что 
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пойти в кафе – дорого. Нельзя радоваться – ты ушла с подругами, а дочь одна 

дома. Мои идеи для радости почти всегда осуждаются. В свою очередь, я 

говорю так же своей дочери: как ты можешь играть (радоваться), если еще не 

выучила уроки или не убрала за котом?!» 

После коррекции первого изображения, клиентке был задан вопрос: 

«Хотела бы она еще что-то приятное добавить в полученное изображение?». 

Ответ был утвердительным, но сделать это на первом рисунке после 

коррекции оказалось невозможно, поэтому было предложено сделать второй 

рисунок. 

Комментарий клиентки ко второму рисунку: «На пепелище выросла 

яблоня. Дочка любит красные яблоки. Красные яблоки – это то, что любит 

дочка. Я люблю дочку, значит я люблю то, что любит дочка. Я радуюсь, что 

люблю то, что любит дочка. Я радуюсь, что могу любить то, что любит 

дочка. Здесь нет места чувству вины, что бы дочка ни любила. Мы можем 

радоваться только рядом с теми, кто может радоваться вместе с нами. Со-

радование». 

Итоги процесса осмысления клиенткой своих переживаний можно 

выразить следующими взаимосвязями. Мысль – слово: «Я люблю то, что 

любит дочка» - «со-радование». Слово – эмоция: «со-радование» – «радость». 

Мысль – эмоция: «Я люблю то, что любит дочка» - «радость». 

По словам клиентки, после одной сессии она не только стала 

организовывать поводы для радости для себя, но и совместные поводы для 

радости с дочерью, что раньше для нее не представлялось возможным. 

Немаловажный факт состоял еще и в том, что моменты личной радости 

перестали сопровождаться у клиентки чувством вины, а радостные моменты 

дочери перестали осуждаться. 

В модели реструктурирования травмирующего переживания выделим 

основные этапы, последовательное прохождение которых приводит к 

изменениям в связках конструкта «мысль – эмоция – слово». 

Осознавание. Цель этого этапа - сформулировать все мысли, 

имеющиеся на данный момент времени от часто повторяющихся до 

«внезапно пришедших». 

Ассоциация. Цель – сопоставить каждую мысль с эмоцией или 

эмоциями, которые она вызывает. 

Диссоциация. Цель – разотождествить себя с мыслью и эмоцией. На 

этом этапе выбирается одна мысль, вызвавшая наибольший отклик, с которой 

в дальнейшем будет работать клиент. 

Поляризация. Цель этого этапа осознать, насколько это возможно для 

клиента на данный момент времени, болезненную мысль с двух полюсов – 

как с травмирующего, так и с возможного нового позитивного смысла. 

Инсайт. Цель - получить новое слово или фразу, которая преобразует 

первоначальную мысль. Получить новую эмоцию, которая ассоциируется 

уже с новым словом. 
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Интериоризация. Сконструировать новую мысль из нового слова, 

которая и будет соотнесена с полученной новой позитивной эмоцией, т.е. 

создать новый конструкт «мысль – эмоция – слово». 

На данном примере можно увидеть, что «размыкание» цепочки 

взаимосвязей мысль – эмоция, мысль – слово, эмоция – слово происходит в 

процессе соотнесения (осознавания и проживания) болезненной мысли с ее 

феноменологической эмоцией и уникальным словесным звучанием.  А в 

момент инсайта клиент сам находит новое словесное выражение, свой 

уникальный новый смысл. Этот смысл сопровождается новой приятной 

эмоцией и является побуждающим мотивом к разрешению внутреннего 

противоречия через реализацию нового смысла. 
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 Каждый человек наделен определенными качествами, чертами 

характера. У него свои интересы, умения, принципы, жизненная позиция и 

т.д. Все это характеризует его как личность. Личностью становятся в 

процессе социализации, влияют на это множество факторов и агентов 

социализации. Агенты социализации-люди и структуры, ответственные за 

обучение конкретного человека своим социальным ролям. Ими могут 

выступать семья, друзья, школа, различные объединения и т.д. 

 Самую большую роль в становлении личности играет семья, так как 

фундамент данного процесса закладывается именно в детстве, а самым 

близким окружением в то время являются родители, родственники и т.д. В 

повседневном общении с родителями малыш учится познавать мир, 

подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы 

поведения. Известно, что стиль семейных отношений оказывает воздействие 

на психологическое здоровье ребенка. 

 Педагоги – психологи отмечают, что особое влияние на психику 

ребенка оказывают общение с родителями, браться, сестрами, которые 

удовлетворяют потребности ребенка. Благополучная семейная атмосфера, 

взаимоотношения родителей воздействуют на психологическое здоровье 

младших подростков. Семейная атмосфера характеризуется проявлением 

внимания к учебной, трудовой жизни ребенка, осознанием ответственности 

за воспитание. В процессе жизнедеятельности в каждой семье складывается 

определенный стиль взаимоотношений. В понятие стиль семейных 

отношений включаются цели, задачи и методы воспитания. [7, с. 600-604].  

Чрезмерная опека. Осторожно - родительская любовь! Дети - бесценное 

сокровище для мамы и папы. Родители, сильно любя своего ребенка, боятся, 

что с ним что-то случится, и потому пытаются его сберечь от всего. Делают 

все за него, чтобы он не утомился, лишая его возможности познавать мир, 

научится делать что-либо. Родители не всегда могут быть рядом с ними, им 

приходится заниматься чем-то самим, однако они не могут этого сделать. 

Например, если в детском коллективе таким детям дать задание, они будут 

ждать чьей-либо помощи. 

 Однако помощь может не поступить, и когда ребенок увидит, что у 

других детей все получилось, у него могут развиваться комплексы, ребенок 

может замкнуться в себе, бояться остаться без родителей, он не сможет куда-

то сходить без них. Дети вырастают, они должны стать самостоятельными, 

брать ответственность за свою жизнь, семью. Но при чрезмерной опеке 

родителей узнавать что-то новое, сделать какие-то важные шаги, самим взять 

свою жизнь в руки представляет для них большую трудность, ведь до сих пор 

всем этим занимались отец и мать. Они всегда будут ждать, что все за них 

будет делать кто-то другой, чего не будет. Все это приведет к тому, что как 
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личности эти дети будут слабыми, пассивными, неразвитыми и 

закомплексованными [2].  

Строгость и требовательность. Некоторые родители считают, что самым 

лучшим методом воспитания является строгость. Они контролируют все 

сферы жизни ребенка, диктуют ему что делать, не предоставляя право 

выбора, требуют слишком многого, наказывают за малейшую оплошность. 

Однако данный метод не является достаточно эффективным. Жесткие 

ограничения мешают формированию у детей самодисциплины и 

ответственности. Дети, наоборот, плохо ведут себя, чаще всего они 

вырастают жестокими. Как к ним относятся дома – так они относятся и к 

другим. Если детей воспитывали по принципу «делай, как тебе сказано», они 

склонны попадать в неприятные ситуации, в результате чего они много врут. 

Также многие родители слишком много требуют от ребенка, хотят, чтобы он 

все умел, был лучше всех.  

При мельчайшей ошибке они ругают ребенка, а при высоких 

результатах вместо похвалы требуют еще лучших показателей. При таком 

отношении дети всегда будут стремиться на вершину. Но не всегда ожидания 

оправдываются, тогда они комплектуют, становятся самокритичными, 

неуверенными в себе и могут впасть в депрессию.  

Однако излишнее баловство тоже не принесет пользу ребенку. Каждым 

родителям хочется, чтобы у их детей было счастливое детство, поэтому они 

стараются исполнять их любые прихоти. Баловство — это вовсе не плохо, но 

при условии того, что оно осуществляется в пределах разумного. Родители 

могут разрешать ребенку все, не наказывать, они не учат его элементарным 

правилам поведения и т.д. В результате чего ребенок может стать эгоистом, 

думать, что все ему чем-то обязаны и выходить в своих поступках за рамки 

дозволенного, а все это ведет к аморальному развитию личности [3]. 

 Безразличие. Есть и родители, которые нейтрально относятся к своим 

детям. Они буквально не замечают их: не занимаются их воспитанием, не 

интересуются их делами, не проявляют свою любовь и заботу к ним. В 

большинстве случаев такие родители считают, что их обязанности перед 

детьми заканчиваются на материальном обеспечении ребенка, но это не так. 

Не получая ласки, любви, заботы, поддержки, у детей формируется чувство 

ненужности. Так как в их семье не царит доброжелательная атмосфера, нет 

любви и заботы, дети могут стать агрессивными. Чтобы изменить положение, 

ребенок подсознательно начинает провоцировать родителей, чтобы те 

увидели его. Чаще всего провокации заключаются в «плохих» поступках, 

истериках и необъяснимых новых привычках. Он может попасть под влияние 

более уверенных в себе ребят и делать то же, что и они, неважно, хорошо это 

или плохо. Главное, что его замечают. А может закрыться в себе и 

направлять весь негатив на себя, развивая тем самым огромное количество 

комплексов [4].  

Педагоги и психологи отмечают, что семья является одной из главных 

групп социализации ребенка, а внутрисемейные отношения играют особую 
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роль в развитии личностных свойств. В совместной деятельности с 

родителями дети учатся исследовать окружающий мир, так как 

первостепенно дети воспринимают мир прежде всего глазами родителей. В 

психологии сказано, что ребенок сначала бессознательно, а потом осознанно 

перенимает стратегии поведения в обществе [5, с. 395-400].  

В педагогической культуре чеченцев, доминирующий фактор в 

интеллектуальном становлении личности ребенка – «доьзал» - семья. 

Главный метод воспитания в чеченской семье – передача знаний 

этнокультурных особенностей, и практического опыта. Чеченская семья 

воспитывает в детях такие качества как гуманность, гордость, достоинство, 

милосердие, почтение к старшим [6, с. 242-245]. 24  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к заключению о том, что для 

благополучного развития и становления личности ребенка, родителям 

необходимо выбрать правильные методы воспитания, найти «золотую 

середину» в своем отношении к детям. Им следует считаться с мнением 

маленького человечка, видеть в нем развивающуюся личность, стремиться к 

взаимопониманию, основанному на уважении и доверии, быть объективными 

в оценках его поступков; в своих требованиях к ребенку всегда оставаться 

доброжелательными. 
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         Аннотация: В статье представлен опыт осуществления экстренного семейного 

психологического консультирования, обратившимся за помощью в психологическую 
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службу Федеральной телефонной горячей линии по борьбе с коронавирусной инфекцией 

COVID-19. В ситуации неопределённости психологическая помощь на Линии была 

направлена на снижение эмоционального внутрисемейного напряжения и стабилизацию 

психологического состояния членов семьи.  В статье дано описание основных запросов 

абонентов Линии в острый период пандемии; задачи, этапы, стратегия оказания 

экстренной психологической помощи. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, внутрисемейные отношения, условия 

самоизоляции, неопределённость, эмоциональное напряжение, экстренное 

психологическое консультирование. 
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Annotation: The article presents the experience of implementing emergency family 

psychological counseling for those who have applied for help in the psychological service of the 

Federal Telephone Hotline for Combating Coronavirus infection COVID-19. In a situation of 

uncertainty, psychological assistance on the Line was aimed at reducing emotional intra-family 

tension and stabilizing the psychological state of family members. The article describes the main 

requests of subscribers of the Line in the acute period of the pandemic; tasks, stages, strategy of 

providing emergency psychological assistance. 

Keywords: emergency situation, intra-family relations, conditions of self-isolation, 

uncertainty, emotional stress, emergency psychological counseling. 

Ситуация пандемии COVID-19, связанная с распространением 

коронавирусной инфекции, поставила современный социум в стране и мире в 

условия беспрецедентных испытаний. Большое количество людей (в связи с 

уникальностью ситуации и новым контекстом взаимодействия) находилось 

на грани потенциального выживания – психологического, экономического, 

физического, что определило необходимость обеспечения психологической 

безопасности личности в сложившейся социальной ситуации. Раньше 

последствия подобных ситуаций волновали специалистов количеством 

смертей, травм, соматических заболеваний. Сейчас специалисты, 

работающие с людьми, пережившими чрезвычайную ситуацию, отмечают, 

что психологические последствия могут стать не менее тяжелыми, чем 

соматические, и приводить к серьезным заболеваниям и социальным 

проблемам.  

В связи с пандемией коронавирусной инфекции с 21 марта 2020 г. (по 

31 мая 2020 г.) начала свою работу круглосуточная бесплатная 

психологическая помощь по телефону – «Психологическая служба 

Федеральной телефонной горячей линии по борьбе с коронавирусной 

инфекцией COVID-19». Ситуация пандемии COVID-19 относится к разряду 

экстремальных (внезапность возникновения, не имеет аналогов и готовых 

алгоритмов действий, стремительная и негативная динамика развития, 

дефицит времени на ее решение). Консультирование, осуществляемое 

профессиональными психологами на «горячей линии» было направлено на 

оказание срочной психологической помощи абонентам, находящимся в 
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кризисной ситуации и нуждающимся в стабилизации психологического 

состояния. Сама ситуация пандемии явилась кризисной, с высокой степенью 

неопределенности исхода. Уязвимыми оказались все возрастные категории 

населения, особые испытания выпали на долю межличностных 

внутрисемейных отношений. Семья, как социальный институт, обеспечивая 

стабильность общества, эволюционирует вместе с ним, адаптируется к 

происходящим переменам. В ситуации пандемии, когда вся семья 

оказывалась в самоизоляции, в результате ежедневного тесного 

взаимодействия изменялось её психологическое состояние. И если члены 

семьи не принимали новые обстоятельства жизни и не находили способов 

адаптации – они погружались в разрушающие переживания.   Внутри семьи 

возникали споры, конфликты и кризисы. Несколько месяцев, проведённых в 

самоизоляции, радикально повлияли на количество разводов. С совместной 

жизнью в режиме 24/7, с ежедневной рутиной, взаимным раздражением не 

смогли справиться многие люди. 

На момент возникновения данной ситуации уже длительный период 

существовала нерешенная проблема межличностных отношений в семье, 

наблюдалось усугубление проблем, рост психологического напряжения и 

возникала острая необходимость поиска их решения с использованием 

конструктивных и социально приемлемых способов.    

Запросы клиентов Линии имели широкий диапазон стрессогенных 

ситуаций. Обращения, с которыми я работала на «горячей линии», можно 

сгруппировать, разделив проблемы по четырём ситуативным группам: 

         1.Психологический стресс – невозможность справиться с требованиями, 

предъявляемыми к личности (переживание новой сложной жизненной 

ситуации) – длительное нахождение дома всех членов семьи, ограничения в 

перемещении. Психологический стрессор – изоляция. 

          2.Невосполнимая утрата (смерть члена семьи, утрата здоровья – 

собственного или члена семьи, утрата трудоспособности и т.п.). Наиболее 

тяжелые случаи обращения были обусловлены быстрым течением COVID-19 

у члена семьи с трагическим исходом. 

3. Семейные проблемы, вызванные недопустимым, с точки зрения 

клиента, поведением супруга или ребенка (предательство, конфликты, не 

оправдание надежд, физическое и психологическое насилие, проблемы, 

связанные с суицидальными мыслями и др.);  

4.Объективные изменения статуса (материального и социального, 

изменение жизненных перспектив семьи) – увольнение, банкротство, потеря 

сбережений, невозможность семьи оплачивать съёмное жилье, неумение 

организовать рабочее и свободное время семьи в ситуации самоизоляции.  

  Их объединяет одна общая черта – произошедшую экстремальную 

ситуацию, которая предшествовала обращению на Линию, нельзя отменить, 

она стала данностью существования. 

          Семьи, находящиеся в режиме самоизоляции получили целый 

спектр проблем, о которых раньше думали в лучшем случае лишь в фоновом 
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режиме (по словам клиентов – в окружении самых близких они чувствовали 

себя как в заключении). Произошло смещение ценностей, связанных с 

самоутверждением личности, с невозможностью чувствовать стабильность, а 

зачастую защищённость. Претерпели изменения внутрисемейные 

межличностные отношения, эмоциональный климат, общие цели, 

распределение ответственности между членами семьи, произошло 

нарушение оптимальной дистанции в общении и выработанных способов 

решения конфликтов в случае несогласия между членами семьи.  

Однако, хочется отметить, что одна часть клиентов «горячей линии» 

отмечала резкое ухудшение (дестабилизацию) своих семейных отношений в 

период вынужденной самоизоляции из-за COVID-19; другая (клиенты, 

обратившиеся по вопросам, не связанным с семейными межличностными 

проблемами)– считала, что семейные отношения улучшились, стали более 

благополучными; третья часть клиентов (запросы, связанные с утратой 

здоровья и трудоспособности) только в самоизоляции осознала какую 

неоценимую поддержку смог оказать их супруг (супруга, дети).  

Клиентами семейного консультирования становились: один из 

родителей, ребёнок,  родитель и ребёнок, за редким исключением – оба 

родителя.  

Ситуация пандемии затронула ряд сфер внутрисемейных отношений – 

эмоциональную, воспитательную, образовательную, организационную, 

хозяйственно-экономическую и другие. Специфика обращений на Линию 

видоизменялась в зависимости от структуры обратившейся семьи: 

1. Нуклеарная семья (основные запросы): организация времени и 

пространства для дистанционного обучения/работы и отдыха, обеспечение 

детей качественным образовательным процессом, осложнение отношений, 

беспокойство по поводу соматического и психологического здоровья членов 

семьи, запрет выхода на улицу, семейное насилие.  

 2.Семья «родитель-одиночка»: возникшие сложности 

взаимоотношений с детьми (обращения родителей) и родителем (обращения 

детей), ограничение общения с отдельно живущими родственниками и 

друзьями, беспокойство по поводу здоровья, экономические сложности и ряд 

других. 

          Консультирование абонентов Линии я начинала с оказания 

клиенту экстренной психологической помощи, направленной в первую 

очередь на работу с его эмоциональным состоянием, а во вторую – с 

содержанием его проблемы.  Такая помощь базировалась на принципах 

краткосрочности (оказании срочной помощи «здесь и сейчас»). Преодоление 

кризисного состояния включало работу с переживанием, которое в рамках 

сессии было необходимо направить в русло «действия» – адаптации к новой 

жизненной ситуации. Моей первостепенной задачей было создание таких 

условий во время консультативной сессии, в которых клиент проявлял 

поисковую активность, подключая волевую саморегуляцию. Особенно 

трудно давался клиентам поиск выхода из тех ситуаций, в которых было 



127 
 

сложно спрогнозировать, приведут ли потраченные усилия клиента к 

нужному результату. Например: как организовать в ситуации самоизоляции 

качественное и продуктивное обучение ребенка-школьника, в то время как 

родители работали в том же режиме.  Осуществляемая  стратегия была  

связана с созданием отношений, основанных на осознании и принятии 

клиентом ситуации, и на безусловном позитивном отношении консультанта к 

клиенту. Характерные черты  семейного психологического консультирования 

в условиях пандемии — эмпатический контакт (цель – нормализация 

состояния), безотлагательность, поддержка, фокусированность на основной 

проблеме, уважение. Говоря о чувствах и ощущениях, я помогала клиенту 

разделить чувства во времени. Например: «В начале разговора Вы были 

очень злы на мужа, сейчас Вы успокоились». Для обозначения ощущения, 

подбиралось точное слово, это помогало выявить уровень эмоционального 

напряжения. Например: «Это был гнев или отчаяние?», «Вы относитесь к 

этой ситуации равнодушно или с беспокойством?». В каждом обращении мне 

было важно определить те параметры, которые создадут клиенту комфорт в 

общении со мной (слова, громкость речи, её темп и тембр, способ снятия 

напряжения) и будут способствовать установлению доверительных 

отношений, а в конечном итоге – принятию адекватного решения. 

После нормализации эмоционального состояния (при достижении 

приемлемого уровня адаптации) клиент становился более способным к 

рациональному решению своей проблемы или психологическому принятию 

новой для него жизненной ситуации.  

Далее в ходе клинической беседы: 

        1.Выявлялись действия, уже совершаемые для её решения, и 

ожидания клиента от будущего, моделирование его.  

        2.Прояснялись возможности клиента (выявление ресурсов).  

        3.Уточнялись возникающие сложности и варианты выхода из 

проблемы (цель: выбор клиента).  

      4.Завершение разговора – проговаривание основных моментов 

клинической беседы, подведение итогов.  

Необходимо отметить, что важной частью работы с проблемным 

пространством является выявление ресурсов. Это даёт возможность осознать 

клиенту свой потенциал и понять, как в дальнейшем может строиться его 

работа с проблемой. В случае, когда ресурсов недостаточно, обращение к 

проблеме напрямую может не иметь успеха (чтобы справиться с ней у 

клиента просто не будет психологического потенциала). Тогда, в рамках 

сессии, мной велась работа по формированию потенциала, который укрепит 

клиента, сделает его настолько психологически сильным, что в дальнейшем 

это поможет решить проблему. 

Следует отметить, что экстремальной ситуацию делает не только 

реальная, объективно существующая угроза жизни для самого себя или 

членов семьи, но и отношение личности к происходящему. Можно 
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рассмотреть следующие факторы, определяющие восприятие ситуации 

самоизоляции как экстремальной: 

1.Различные эмоциогенные факторы, связанные с новизной, 

ответственностью, опасностью, сложностью ситуации; 

2. Чрезмерное психическое, физическое, эмоциональное напряжение; 

3. Дефицит необходимой информации и/или явный избыток 

противоречивой информации (зачастую фейковой, которую клиенты 

воспринимали всерьёз) [1]. 

В результате чего одним клиентам Линии самоизоляция наносила 

тяжёлую психологическую травму, почти не затронув психики других.  То 

есть, даже испытав аналогичные переживания, люди реагировали по-разному 

на ситуацию. Примеры  переживаний:  

1.Семейная пара, прожившая в браке 9 лет, сообщила, что локдаун стал 

катализатором для их разрыва. Они признали, что не справляются с 

совершенно новыми условиями – 24-часовым совместным 

времяпровождением всей семьи, организацией дистанционной работы и 

воспитанием двоих детей.  

2.Во время клинической беседы одна молодая женщина рассказала, что 

COVID-19 разрушил её с мужем отношения – она (в результате чрезмерного 

эмоционального напряжения) впервые заглянула в телефон своего мужа и 

обнаружила, что у него есть любовница.  

Следует также отметить значение цели обращения на Линию: абонент 

хочет получить информацию или обсудить свою проблему. В первом случае  

активность во время клинической беседы у консультанта, во втором же — 

психолог направляет клиента к осознанию проблемы и поиску путей выхода 

из проблемной ситуации. Но, во всех случаях, мои клиенты получали 

необходимую психологическую поддержку. 

Эффективность консультирования оценивалась мной по следующим 

показателям: снижение эмоционального напряжения, изменение отношения к 

травмирующей ситуации, обнаружение способов решения проблемы и 

принятие ответственности за её решение.  

Ситуации, сопряжённые с угрозой жизни или здоровью человека, 

смерти члена семьи, семейным психологическим или физическим насилием 

могут способствовать возникновению затяжных или отсроченных реакций. 

Участникам выше указанных событий, кроме оказания экстренной 

профессиональной психологической телефонной помощи, нередко 

требовалось долгосрочное психологическое консультирование, с 

привлечением (в некоторых случаях) специалистов смежных профессий 

(педагогов, врачей, юристов).   

         Таким образом ситуация пандемии явилась уникальным периодом 

в жизненном цикле семьи – с одной стороны, катализатором проблем в 

семейных межличностных отношениях (зачастую оказывая деструктивное 

воздействие), с другой – заставила пересмотреть ценность семьи и брака. 

Помимо этого пандемия COVID-19 выявила различия в стратегиях 
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переживания данной ситуации в зависимости от состава семьи. Фактором 

стабильности семейных отношений в первую очередь являлись адаптивные 

психологические условия существования семьи (поддержка, 

взаимопонимание, взаимное доверие, взаимопомощь её членов), здоровье 

(психологическое и соматическое), а во вторую – факторы, связанные с 

самореализацией на работе и материальным благополучием.  
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Аннотация. В статье изложены результаты эмпирического исследования, 

связанного с изучением клинических случаев проявления в межличностных семейных 

отношениях абьюзинга. Рассматриваются способы применения индивидуального 

психологического консультирования с целью формирования адаптивного стиля 

супружеских внутрисемейных отношений. 
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Annotation. The article presents the results of an empirical study related to the study of 

clinical cases of manifestation of abusing in interpersonal family relationships. Ways of using 

individual psychological counseling for the purpose of forming an adaptive style of marital 

intrafamily relations are considered. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена самыми популярными 

запросами при обращении людей за помощью к консультирующему 

психологу за последние годы и, особенно, за время пандемии, что еще раз 

подтверждает, что данная проблема так и продолжает существовать в 

межличностных отношениях. 

 Цель исследования – применить методики для индивидуального 

консультирования создающие основу для формирования эффективного стиля 

поведения выхода из зависимых абъюзивных межличностных  отношений 

между мужчиной и женщиной . 

Объект исследования – мужчины и женщины в условиях созависимых 

абьюзивных отношениях. 

Предметом исследования – межличностные любовные взаимодействия 

в условиях зависимых абьюзивныех  отношений. 

Гипотеза исследования - условия индивидуального консультирования 

создают основу для формирования эффективного стиля поведения выхода из 
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зависимых абъюзивных межличностных  отношений между мужчиной и 

женщиной.  

 Для реализации цели исследования, а также проверке выдвинутой 

гипотезы предполагается последовательное решение следующих 

методологических задач: 

1. Диагностика.  

2. Разработка процедуры исследования степени и выраженности 

зависимости от партнера; 

3. Подбор методик исследования уровня самооценки и отношения к миру; 

4. Проведение индивидуально консультирования, ориентированного на 

запрос, конкретного клиента с проблемами в межличностных 

зависимых абьюзивных отношениях. 

5. Разработка и проведение психологических техник по формированию 

эффективного стиля поведения для выхода из абьюзивных зависимых 

отношений. 

Для проверки полученных результатов исследования и подтверждение 

гипотезы, проведен  качественный метод анализа результатов, а именно, 

произведена совокупность процедур и методов описания исследовательских 

данных на основе теоретических  умовыводов и обобщений, 

индивидуального опыта, интуиции, методов логического вывода. 

Психодиагностические методы в нашей работе  представлен 

комплексом следующих методик: для выявления и диагностики степени 

выраженности созависимости - шкала измерения созависимости в 

отношениях Спанн-Фишера (16 утверждений).  Опросник на определение 

самооценки личности  Уаинхолда (1983) 24 утверждения,  по 4 основным 

видам умений, определяющих уровень самооценки: умение устанавливать 

контакт, искусство принятия, умение оказывать влияние, искусство 

постоянства. 

 тест на определение уровня созависимости Уаинхолда (20 вопросов) 

 Методика незаконченных предложений разработанный Саксом и Леви, 

для изучения субъективного отношения к миру включает 60 незаконченных 

предложений, которые могут быть разделены на 15 групп, характеризующих 

в той или иной степени систему отношений обследуемого к семье, к 

представителям своего или противоположного пола, к сексуальным 

отношениям, к вышестоящим по служебному положению и подчиненным.  

В завершении научно-исследовательской работы, мы предложили 

оценить результаты совместной работы участниками исследования. С этой 

целью, был разработан протокол итогов исследования (Приложение 2),  

который включал повторный тест на определение самооценки личности - 

Тест Мэрилин Соренсен, (50 утверждений), тест - опросник уверенности в 

себе Рейзаса (30 утверждений),  

А так же 3 вопроса:  
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1. Пожалуйста, оцените по 10 бальной шкале, к какому результату по 

отношению к вашему идеальному, вы находитесь в данный момент? 

(где 10 – это идеальный результат) 

2. На Ваш взгляд, изменился ли Ваш привычный стиль поведения? 

3. Пожалуйста, кратко опишите, какие изменения произошли в вашей 

жизни,  после конультации? 

Респондент №1. 

Рассмотреть персональные данные 

пол - женский 

возраст - 31год 

образование – высшее 

социальный статус – самозанятая 

семейное положение – брак не зарегистрирован 

кол-во детей – 1 

На задание дать оценку удовлетворенности отношениями в семье, 

участница исследования поставила наименьший бал, наиболее значимыми 

семейными проблемами для испытуемой, являются взаимоотношения, при 

этом на прямой вопрос о том чувствует ли она зависимость от другого 

человека, был дан отрицательный ответ. В варианте, где требовалось указать, 

есть ли в семье люди, страдающие зависимым поведением, если да, то каким, 

дает пояснение – «муж курит как паровоз». 

 Ответы полученные из теста «Шкала измерения созависимости в 

отношениях Спанн-Фишер», показал нам следующие результаты: у 

исследуемой в отношениях явно выражена созависимость, или 

дисфункциональное стремление зависеть от других людей, с минимальным 

интересом к своей личности. Подобные отношения отличаются недостатком 

в выражении эмоций и способны причинить сильную боль. 

В таблице 1. Представлены результаты тестирования определения 

уровня самооценки Уаинхолда, в числовых и процентных показателях.  

  

№ четыре основные вида умений 
кол-во балов 

в тесте 

максимальная 

сумма балов 

по каждому 

блоку 

проценты 

1 
умение устанавливать 

контакт 
14 24 58% 

2 искуство принимать себя 15 24 62% 

3 умение оказывать влияние 17 24 71% 

4 искусство постоянства 12 24 50% 

  
 

общее кол-во балов в тесте 
58 96 60% 

     

Таблица 1. Результаты теста определение самооценки личности  Уаинхолда. 

Для демонстрации наглядного примера, по результатам полученных на 

основании опросника – определения самооценки личности  Уаинхолда, 

построена диаграмма, из которой можно выделить области повышенной 

самооценки и области средней самооценки по каждой области умения, а так 

же общее количество балов самооценки (рис.1) 
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Рис 1. Диаграмма определение самооценки личности  Уаинхолда. 

Итак, у участницы №1, повышенная самооценка умения оказывать 

влияние,  управлять событиями, происходящими с самим собой и с другими 

людьми, эффективно останавливать их, если события нежелательны; так же 

повышенная самооценка в области искусства принятия, а именно, признание 

различия между собой и другими людьми, уважение права других людей 

быть разными. Серьезно относится к своим собственным чувствам и 

поведению, даже если они отличаются от других. 

Средняя самооценка, по шкалам искусство постоянства, способность 

постоянно поддерживать позитивное представление о самой себе или 

хорошее отношение к себе даже перед лицом неудачи. Средняя самооценка 

умения устанавливать контакт с самой собой и с другими людьми. 

Общий показатель балов по опроснику Уаинхолда, выявил – низкий 

уровень самооценки в некоторых областях жизни (Таблица1) . 

Согласно исследованиям с помощью Методики незаконченных 

предложений, Джозефа Сакса, получилось выявить следующие группы 

имеющие отрицательную характеристику в системе отношений участницы 

№1  а именно, самый высокий показатель получила группа - чувство вины, 

так же отрицательными оказались группы отношения к отцу, отношение к 

себе, страхи и опасения, отношения к друзьям, отношения к лицам 

противоположного пола. (Диаграмма 2). 

 
В то время, как отношение к подчиненным, отношение к семье, матери 

и отношение к будущему выглядит вполне позитивно, у нее есть цель, она 

занимается саморазвитием. Эти сферы отношений у участницы №1 сильно 

развиты. 

На втором этапе исследования, были проведены 3 личные встречи, с 

целью проведения индивидуальной консультации и последующего 
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формирования эффективного стиля поведения выхода из зависимых 

отношений. 

В качестве методик формирования эффективного поведения у данной 

испытуемой были применены следующие этапы, подходы и пситхотехники: 

- Активное слушание и создания доверительных отношений.  

-  Осознание и выражение чувств. 

 - Следующим важным шагом совместной психологической работы 

являлся этап оценки по 10-ти бальной шкале, ситуации на сегодняшний 

момент, с идеальным вариантом в представлении самой участницы. Оценив 

ситуацию и жизненную точку в которой она находится сейчас, мы назвали ее 

точкой (А)  -соответствует 5 балам, она смогла поставить цель того как видит 

свое будущее в котором хочет оказаться - точку (В) -10 балов.  Отправной 

точкой стало постановка цели, выработка решения в сложившейся ситуации 

ее взаимоотношений, построение плана его реализации и моделирование 

оптимального поведения в данной ситуации  – в процессе консультации, сама 

участница, прописала шаги, которые она предполагает осуществлять, для 

достижения результатов. 

- Выявления и переосмысление ошибочных установок, убеждений и 

автоматических мыслей - данная техника была дана в качестве домашнего 

задания. Смысл задания заключался, в том чтобы, участница исследования 

вспомнила и записала все убеждения, установки и мысли в которые она верит 

и им следует. Убеждения в виде запретов из детства, или в виде поговорок, 

народной мудрости, выводов из каких-то чужих или собственных ситуаций, 

рассказов, книг, фильмов, общепринятых убеждений, например: 

- бьет, значит любит; - женской дружбы не бывает; 

- некому будет стакан воды принести; - за все нужно платить; 

- ты должна быть хорошей и т.д. 

  В процессе выполнения этого упражнения, у клиентки произошел 

инсайд, она осознала, что очень боится остаться одна.  

На последующей консультации, мы прояснили, что значит остаться для 

нее одной, и откуда этот страх появился, после чего, по заданию она нашла 

10 преимуществ одиночества. Это задание, помогло ей понять, что ее страх, 

является деструктивным убеждением и мешает  ее жизни, а так же, что пока 

она боится, подсознательно делает все, чтобы с ней это произошло. По итогу 

выполнения данного задания, участница смогла принять этот страх и по ее 

словам перестать его бояться, а так же, даже нашла для себя несколько 

преимуществ. 

В конце исследования, участница заметила, что, несмотря на то, что не 

все намеченные ею шаги проделаны, стала замечать изменения в отношениях 

с партнером и родственниками. По ее словам, отношения стали 

налаживаться, стали более доверительными и дружелюбными, она пришла к 

выводу что сама являлась все это время абьюзером и манипулятором, а не 

наоборот как она считала. И делала она это из страха одиночества. По словам 
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участницы, она стала более уверена в себе, и это помогло ей отпустить 

контроль над партнером. 

Спустя три месяца после окончания исследования, были получены 

следующие результаты: показатели самооценки остались на среднем уровне 

(данные по шкале Мэрилин Соренсен), а вот показатель уверенности в себе 

стал выше (Шкала уверенности в себе Рейзаса, RAS). 

Субъективная оценка результатов участницей исследований. После 

проведенных консультативных сессий и выполнений домашних заданий, 

считает, что ситуация в межличностных отношениях улучшилась. Стало 

проще говорить «НЕТ» родственникам. В личной жизни произошли 

изменения, по словам участницы, она перестала или во всяком случае, стала 

меньше манипулировать в личных отношениях, стала прямо говорить о том 

что ей нравится или не нравится, что ей неприятно или что расстраивает, 

высказывать свое мнение, выражать свои чувства. Оценивая по 10-ти 

бальной шкале свою сегодняшнюю ситуацию по отношению к своему 

идеалу, дает оценку 8 (на первой консультативной сессии, оценивала свое 

положение по отношению к идеалу на 5 из 10). 

За время проведения сессий, были намечены тенденции по  выработке 

адаптивного поведения в зависимых абьюзивных отношениях, в которых, 

участница являлась манипулятором (абьюзером). В процессе 

консультативных сессий проработана часть деструктивных убеждений, 

проведены психологические  техники,  которые позволили положить, что 

провело к улучшению межличностных отношений в семье участницы.    

 Считаю, что в данном случае, с данным конкретным участником, 

индивидуальное психологическое консультирование, техники и методы 

помогли положить начало формирования адаптивного стиля поведения. И в 

данном конкретном случае в отношении с этим участником, гипотеза верна 

на 80% и в случае дальнейшего продолжения индивидуального 

консультирования, личной работы и желания участницы исследования, 

приведут к нужному результату.   
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           Известное в педиатрии понятие психосоматических заболеваний, в 

сфере дошкольного образования получило известность сравнительно 

недавно. 

С каждым годом растет количество детей, страдающих заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, 

расстройствами сердечно-сосудистой системы, заболеваниями 

мочевыводящих путей и аллергиями разной этиологии. 

Психосоматоз (греч. psyche – душа, soma – тело) – группа заболеваний, в 

основе которых лежат невротические расстройства или перенесенный стресс, 

то есть можно говорить о реакция организма на внутренний конфликт.  

Многие авторы выделяют следующие группы факторов данной проблемы: 

-  генетическая предрасположенность к тому или иному заболеванию; 

-  осложнения в первые месяцы беременности мамы или вредные воздействия 

на протекание беременности; 

-  различные нарушения деятельности центральной нервной системы 

ребенка;  

- стафилококковая инфекция в первые месяцы жизни младенца;   

- гормональный дисбаланс или биохимические отклонения в организме 

ребенка в раннем возрасте. 

Вышеуказанные факторы можно отнести к соматической стороне. 

Так же существует ряд социально-психологических факторов ведущих к 

развитию психосоматических расстройств. Это повышенная 

чувствительность к любым внешним событиям и ситуациям; чрезмерно 

бурная реакция на те или иные события внешнего мира, не устраивающие 

ребенка; затрудненность в адаптации к новым ситуациям и впечатлениям, 

сопровождающаяся всплеском отрицательных эмоций. 

Как часто мы наблюдаем картину низкого уровня адаптации ребенка в 

первые дни, а то и месяцы после зачисления в дошкольное учреждение. 

Страх остаться без мамы, новые люди, обстановка могут вызвать у ребенка 

кроме плача и повышение температуры, и расстройство кишечника, рвоту и 

прочие проявления. Поразительно, что вся симптоматика исчезает, когда 

родители забирают ребенка домой. 

Кроме того, толчком к развитию психосоматических расстройств относятся 

такие  психосоциальные факторы как: 

- неполная семья; 

-  неправильный тип воспитания в семье;  

- оторванность от семьи;  
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- длительное воздействие на ребенка какой-либо психотравмирующей 

ситуации в семье или постоянная череда подобных ситуаций;  

- негативные переживания, связанные с посещением образовательных 

учреждений. 

       И даже низкий уровень жизни является таким фактором, в том случае 

если ребенок вынужден регулярно общаться с детьми из более социально 

благополучных семей. Специфика детской психосоматики заключается в 

непропорциональной психосоматической реакции, когда болезненный ответ 

организма значительно тяжелее полученной психологической травмы. 

И тут необходимо остановиться на влиянии семейной обстановки на детскую 

психосоматику. У каждого ребенка могут быть проблемы, которые могут 

провоцироваться в семье. 

      Например, пренебрежение интересами ребенка, навязывание ему моделей 

поведения, удобных родителям, а не ему самому.  

Недостаток ласки и понимания, недостаточное внимание к детским 

проблемам. Как часто мы слышим от родителе фразы, типа: «подрастет и 

забудет, все это глупости», «нельзя потакать капризам, иначе вырастет 

избалованным», «нас воспитывали в строгости, и ничего — выросли 

людьми».  Родители в «правильном» стремлении не потакать капризам, 

забывают одно - сами по себе капризы бывают ярким сигналом о том, что 

ребенок чего-то недополучает, и задача родителей разобраться — чего 

именно. Просьбы и капризы ребенка — это его попытки избавиться от 

негативных переживаний тем способом, который ему понятен и доступен. А 

в действительности, ему просто не хватает родительского тепла и участия в 

его детской жизни. 

      Когда еще мы наблюдаем психосоматику у детей в детском саду? 

Когда ребенок ревнует в младшим сестрам и братьям. Важная задача 

родителей в такой ситуации - равномерно распределять между детьми 

внимание, ласку, заботу (то же касается подарков и обновок). Младший 

ребенок может быть сильно уязвлен, если ему приходится всегда донашивать 

одежду за старшим. Старший может обижаться и ревновать, если младшему 

чаще дарят подарки и гостинцы. Все это, казалось бы, мелочи, но они могут 

очень серьезно сказаться на здоровье ребенка. Психолог проводит для детей с 

данными проблемами подгрупповые задания на снятие тревожности, 

агрессии и напряжении, объясняют безграничность родительской любви.      

        Родителям тоже даются рекомендации по общению с ребенком. 

Большое влияние на психосоматическое состояние ребенка может влиять 

физическое отдаление матери (отъезд в командировку, нахождение в 

больницу и другие подобные ситуации).  Отсутствие в семье единого 

подхода к воспитанию сильно дезориентирует ребенка, у которого возникает 

сильнейший внутренний конфликт, который он не в силах разрешить, что в 

свою очередь ведет к психосоматическим расстройствам. 

Нередко можно наблюдать в дошкольном учреждении как ребенок ведет себя 

по-разному, в зависимости, кто пришел забирать его домой мама, папа, 
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бабушка или дедушка. Благодатной почвой для развития психосоматических 

заболеваний является семья с нарушенными взаимоотношениями, где роль 

каждого из домочадцев способствует развитию определенной болезни.  

      Выделяют три основных модели внутрисемейных отношений которым 

характерны:  авторитарность, отвержение ребенка и делегирование (родители 

не осознают, что ребенок является отдельной личностью, не воспринимают 

его реалистично и переносят на него свои желании); 

     По мнению М. Малер (австрийского врача-педиатра, психоаналитика, 

которая в 1965 г. впервые описала черты матери в семье с психосоматикой), 

мать, как правило, авторитарная, вездесущая, проявляющая открытую или 

скрытую тревожность, навязчивая и требовательная особа. Отец в такой 

семье — слабая личность, которая не в состоянии противостоять 

доминирующей матери. У такой матери имеется свой негативный опыт и 

имеются признаки непринятия собственного тела, зародившиеся в 

прародительской семье.  

Как нам кажется, представление ребенка о заболевании в какой то степени 

формируются под влиянием чувства его родителей, среди которых можно 

отметить: чувство вины за развитие заболевания; негодование из-за 

поведения ребенка, якобы приведшего к болезни; отчаяние вследствие 

неблагоприятного прогноза; безразличие, связанное с отрицанием факта 

болезни. 

 Учитывая все вышесказанное, педагоги не могут не бить тревогу 

наряду с педиатрами России. Ежедневно мы видим психосоматические 

расстройства у детей дошкольного возраста, проявляющиеся по разным 

причинам, но однозначно мешающие ребенку полноценно развиваться. 

Работа с родителями по предотвращению психосоматики, неосомненно, 

должна планироваться в дошкольном учреждении и осуществляться на 

регулярной основе. 
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На современном этапе работы ДОУ актуальна тема взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Следовательно, и работа 

специалистов ДОУ, направленная на сотрудничество с семьей 

воспитанников, является наиболее значимым направлением.   

В работе педагога-психолога возможны разнообразные формы 

взаимодействия с родителями, и все они направлены на достижение 

определенных целей: создание оптимальных условий успешной адаптации 

детей к детскому саду, к детскому коллективу; эмоциональное развитие 

детей раннего возраста; формирование у детей таких свойств личности, как 

самостоятельность, уверенность в себе, активность, доброжелательное 

отношение к людям.   

Формы работы педагога-психолога с родителями: 

Групповые формы работы с родителями наиболее распространены. 

Они подразумевают работу со всем или большим составом родителей ДОУ 

(группы). Это совместные мероприятия педагога-психолога, педагогов и 

родителей. В некоторых из них участвуют и дети. Это:     

 Родительские/творческие гостиные; 

 Родительский клуб; 

 Дни открытых дверей; 

 Родительские собрания, включающие выступление 

психолога;  

 Анкетирование/опрос родителей;  

 Групповые лекции/консультации родителей и др.     

Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с 

родителями (или другими членами семьи). К ним можно отнести 

индивидуальные беседы и консультации. Возможные тематики 

консультаций: 

 Проблемы, связанные с обучением; 

 Проблемы, связанные с воспитанием; 

 Проблемы, связанные с поведением;  

 Эмоциональные проблемы;  

 Определение уровня актуального развития;  

 Проблемы детско-родительских отношений и др. 

Обращаясь к работе Л. А. Венгера, мы также считаем важной и 

актуальной идею  психологизация дошкольного образования. 

Психологизация – участие педагога-психолога в воспитательном процессе, 

направленное:  

- на психологическое просвещение персонала и родителей, передачу 

знаний о психологии детей, их возрастных особенностях, оптимальных путях 

организации общения взрослого и ребенка, детей между собой; 

 - гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию с 

выполнения программ на ориентацию нужды, самочувствие, интересы 

воспитанника;    

- адаптацию ребенка к детскому саду;  



139 
 

- организацию разновозрастного общения [4]. 

 Идею психологизации мы рассмотрим на примере работы с 

родителями. Основным здесь выступает направление «Психопрофилактика и 

психологическое просвещение». Цель психопрофилактики состоит в том, 

чтобы обеспечит раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков 

на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психологическое просвещение 

предполагает деятельность педагога-психолога по повышению 

психологической компетентности родителей, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем [1].     

Из опыта работы педагога-психолога в 2016-2020гг. В таблице 1 

представлена схема из рабочей программы педагога-психолога по 

направлению работы «Психопрофилактика и психологическое 

просвещение». Данное направление содержит три раздела: «Психогигиена 

общения», «Психогигиена деятельности» и «Психогигиена среды». И уже с 

опорой на данную схему нами составляется план тематических встреч, с 

опорой на результаты психологической диагностики.   Таблица 1 

Схема направления работы «Психопрофилактика и психологического 

просвещения» 
                     Психологическая профилактика и психологическое просвещение (родители) 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

1 2 3 

Оказание помощи в понимании 

мотивов поступков ребенка, его 

побуждений, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Формирование позиции родителя – 

эксперта по оценке психологического 

состояния и развития ребенка   

Психологический анализ детско-

родительских отношений 

Психологический анализ 

условий семейного 

воспитания  

Обучение оценки эффективности 

применяемых приемов организации 

деятельности ребенка 

Содействие в выработке 

адекватного стиля взаимодействия 

с ребенком с учетом его типа 

темперамента, интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и 

индивидуальных возможностей, 

гендерных особенностей 

Содействие созданию условий 

в семье для удовлетворения 

потребностей, склонностей 

детей и развития их интересов 

Обучение созданию психологических 

условий для развития игровой 

деятельности как ведущей 

Формирование адекватного 

позитивного образа своего ребенка 

с точки зрения возраста и инди-

видуальности 

Обучение созданию 

психологических условий для 

развития игровой 

деятельности как ведущей 

Развитие адекватного эмоционального 

отношения к ребенку  

Развитие навыков делового 

общения с субъектами 

образовательного процесса 

Содействие созданию 

предметно-развивающей 

среды в семье с учетом 

психологических требований 
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Обучение приемам мотивирования 

ребенка к выполнению требований  

Развитие позитивных форм 

общения с ребенком  

Развитие благоприятного 

психологического климата в 

семье 

Обучение эффективным приемам 

организации разнообразной детской 

деятельности 

Развитие адекватных оценочных 

стратегий  

Гармонизация 

межличностных 

внутрисемейных отношений   

 

Результаты выходной диагностики с применением опросника 

«Изучение взаимодействия родителей с детьми» по И. Марковской, анкеты 

«Ваша воспитательная система» и др. показывают, что родители чаще 

выбирают правильные принципы воспитания детей. Это подтверждает 

правильную организацию работы ДОУ по воспитанию психологической 

культуры родителей.      

Из опыта работы учителя-логопеда. Как же происходит взаимодействие 

логопеда с семьями воспитанников? Важно подчеркнуть, что данное 

направление (взаимодействие) является одной из приоритетных задач в 

работе учителя-логопеда, и осуществляется с использованием структурно-

функциональной модели, которая состоит из трех блоков: 

-информационно-аналитический; 

-практический; 

-контрольно-оценочный. 

Логопеду важно объяснить родителям возможности малыша, показать 

пути совместного обучения и преодоления нарушений у ребенка. Нужно 

показать родителям их особую роль и значимость участия в развитии 

малыша [5].  

Логопед может осуществлять традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, удобные для него подходы к планированию 

работы с семьей. 

Помощь родителей ребенка с нарушениями речи рассматривается как 

важнейшая социальная функция семьи. Так как именно по родителям дети 

считывают поступки, в которых родители дают образец для подражания. 

Одна из важнейших форм взаимодействия – это участие родителей на 

логопедических собраниях. Родителям вручается приглашение; делается это 

дважды: первый раз – за 2 недели до его проведения, чтобы они смогли 

заблаговременно спланировать свое участие в нем, и второй раз – не позднее 

за 4-5 дней, с целью подтверждения информации о дате и времени 

проведения собрания. 

Особое значение имеет форма приглашения родителей на собрание. 

Формы бывают разные. Например, коллективное приглашение (в виде 

красочного, интересного объявления), в котором указаны тема и форма 

собрания, место и время проведения. Цель встречи формируется таким 

образом, чтобы родители поняли значимость и важность этого события [2].  

В приглашении должно быть обязательно указаны вопросы, которые 

будут рассматривать на собрании. Родителям предлагается: 

1. Снять верхнюю одежду, чтобы они чувствовали себя комфортно. 
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2. «Оставить за дверью» плохое настроение. 

3. Тщательно подготовить вопросы, которые хотите уточнить по 

поводу детей, возможного возникновения нарушения. 

4. За несколько дней перед собранием, возможно, провести 

анкетирование для сбора большего анамнеза по ребенку, чтобы посмотреть 

на проблему глазами и тех и других. 

5. Можно приводить примеры с занятий, но только по каждого 

ребенку, а не в отдельности.  

6. Возможно сделать газетой, фотографии, видеофрагмент 

отдельных момент логопедических занятий. 

7. Стульчики или столы лучше расставить полукругом, для более 

доверительного общения. 

Собрания показывают общую картину потребностей родителей. Кроме 

того, опросы родителей показывают, что они плохо ориентируются в 

проблемах речевого развития свих детей.  

Другая форма взаимодействия с родителями представлена 

письменными консультациями. Универсальность наглядной информации в 

виде письменных консультаций состоит в том, что она имеет огромные 

возможности по освещению педагогического и образовательного процессов, 

проводимых на логопункте детского сада. Такие консультации логопеда 

могут быть плановыми и внеплановым, стихийно возникающими по 

инициативе одной из сторон [3]. Тематика письменных консультаций может 

быть разнообразной, но в любом случае должна быть актуальной для 

родителей. Письменные консультации логопедической направленности 

помещаются на информационном стенде, папке-ширме или в папке-

передвижке у кабинета логопеда. Необходимо постоянно формировать у 

родителей потребность в знаниях о речевом развитии своего ребенка, для 

этого проводят индивидуальные консультации, а также посредством 

вопросов, задаваемых родителями логопеду через оформленный почтовый 

ящик.  

Из вышеизложенного можно резюмировать, что родители – это самые 

главные участники коррекционно-педагогического процесса, и активное 

взаимодействие специалистов ДОУ с семьями воспитанников гарантируют 

эффективность коррекционной работы. И только на основе комплексного 

подхода, совместной работы педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения мы можем получить желаемые результаты: соответствие 

возрасту физических, психических и интеллектуальных темпов развития 

ребенка. 
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Annotation. The article describes the main directions of the work of teachers, with the 

aim of socializing a family raising children with autism spectrum disorders. 
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        На протяжении десяти лет мы можем наблюдать значительные 

изменения в заключениях исследований возможных причин аутизма, методах 

диагностики, лечения, коррекции и сопровождения семьи.  [2] Исследователи 

отмечают прирост детей страдающих аутизмом, он составляет  13 % в год. 

Следовательно, мы можем отметить, что в  современных условиях важным 

становиться углубление и совершенствование знаний о социализации семей 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, поскольку 

данная категория детей часто требует сопровождения на протяжении всей 

жизни. И правильно построенная работа по социализации семей может стать 

прекрасным условием для последующей эффективной социализации 

взрослеющего ребенка с РАС. От педагогов требуется анализ и выявление 

особенностей сопровождения семей в процессе реализации инклюзивного 
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образования. Цель работы с семьей есть ее социализация с учетом новых 

условий. 

Ведь семья, воспитывающая ребенка с РАС, не имеет возможности 

обратиться к опыту рода, то есть спросить у бабушки или посоветоваться с 

близкими, они не могут внедрять семейные традиции, часто они могут 

чувствовать общественное порицание, поскольку ребенок не соответствует 

социальным нормам.  Поскольку все традиционное воспитание зиждется на 

желании ребенка коммуницировать и взаимодействовать с окружающими 

значимыми людьми, чего ребенок с РАС не испытывает, так же это 

отягощается возникающими у него страхами и сопротивлением всему 

новому.  

Педагогам, которые работают с семьями воспитывающим детей с РАС 

важно быть готовыми к тому, что первоначально родители сами могут быть 

не готовы к сотрудничеству, поскольку они часто не принимать факт наличия 

особенностей у своего ребенка, или переживать чувство вины,  стыд, страх. 

Это крайне отягощает процесс взаимодействия.  Итак, важно создать условия 

психологической поддержки. Снижение уникальности, чувство 

принадлежности к группе лиц, видение положительных изменений у других 

семей, становится важным условием психологической поддержки.  Проводя 

просветительскую деятельность, направленную на повышения 

компетентности не только в нюансах диагноза, педагоги могут помочь семье 

разобраться в их индивидуальных особенностях (стиль воспитания, наличие 

противоречий в структуре взаимодействия между всеми членами семьи и 

т.д.). Особняком стоит обучение взрослых членов семьи навыкам снятия 

психоэмоционального напряжения, привитие у них понимания ценности 

личных увлечений, как способа наполнять себя, ресурсирования. Работа, 

направленная на налаживания контакта с родителями, может способствовать 

улучшению эмоционального состояния родителей, что будет важным 

условием для восстановления и развития ребенка.   

Так же важно обучить родителей методам фиксации поведения 

ребенка, это позволяет отследить причинно-следственные связи в поведении 

ребенка, выявить ведущий мотив в поведении, выстроить новую схему 

взаимодействия. А отработанный навык фиксации поведения позволяет 

родителям и педагогам отследить наличие положительной динамики (даже 

если изменения очень маленькие, это выступает, как положительный стимул 

и улучшает мотивацию родителей продолжать работу). [1] 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение на первых 

этапах позволяют семье пройти все стадии проживания горя (шок, 

отрицание, гнев, агрессия, депрессия, принятие), выстроить конструктивные 

отношения внутри семьи, согласовать требования и наладить образ жизни 

внутри семьи. 

На каждом этапе выстраивания отношений рационально ставить цель и 

задачи. Педагог должен стимулировать максимально описать, как они видят 

цель, как члены семьи будут себя чувствовать, когда цель будет достигнута, 
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как они могут действовать, чтобы достичь цели. Эти консультации 

позволяют наладить диалог между семьей и педагогом, сформировать четкое 

представление о понятийном аппарате друг друга, обозначить наличие каких 

либо деструктивных представлений о возможных направлениях 

разворачивания событий. Грамотно проведенная консультация позволит не 

только четко, в соответствиями с возможностями данной семьи 

сформулировать цель и задачи, но и выстроить план последовательных 

действий для достижения этой цели. Рационально также рассматривать 

возможные сложности в процессе выполнения действий и обучить членов 

семьи обращаться за помощью к посторонним людям или оказывать 

посильную помощь друг другу. Таким образом, мы помогает повышать 

эмоциональный интеллект и настраиванием членов семьи друг на друга. А 

описание возможных эмоций станут тригерными точками, ориентируясь на 

которые члены семьи будут понимать, насколько они продуктивны в 

процессе достижения цели. 

Основная цель работы педагогов есть интеграция семьи и ребенка с 

РАС в общество. Процесс социализации семьи сложный и продолжается всю 

жизнь, поскольку постоянно появляются новые переменные. [3] С одной 

стороны, педагоги могут создавать условные ситуации, в которых все члены 

семьи могут отработать  свои внутренние страхи и ограничивающие 

убеждения. Научиться  контенировать свои чувства и использовать их для 

достижения цели. Но с другой стороны, именно в процессе непосредственной 

социализации складываются разнообразные и уникальные ситуации, которые 

позволяют обогащать поведенческий потенциал. Поскольку именно социум 

может генерировать гениальное сочетание условий и ситуаций, благодаря 

которым у всех членов семьи будет вырабатываться гибкость, умение 

действовать спонтанно, учитывать и отстаивать интересы семьи и свои 

личные интересы. Иногда такие ситуации могут травмировать семью, как 

систему и мы можем наблюдать откат, стремление замкнуться или 

демонстрацию агрессии. Именно в это время важно сопровождение 

педагогов, поскольку требуется умение поддержать, так возможность 

прочувствовать свои чувства, принять их и понять, что именно было 

наиболее травматичным в этой ситуации, как это можно использовать, чтобы 

достичь цели.  Хорошо себя зарекомендовали разнообразные формы работы 

с семьями: семинары, тренинги, круглые столы, семейная психотерапия и 

прочее. 

Таким образом, в процессе социализации семьи воспитывающего 

ребенка с РАС важно осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение на протяжении всей жизни. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы образования детей коренных 

малочисленных народов Таймыра, как в условиях семьи, так и в школах-интернатах и 

«кочевых школах». Приводится пример урока биологии, основанный на национальных 

традициях, направленный на облегчение усвоения биологического учебного материала. 
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SMALL INDIGENOUS PEOPLES OF TAIMYR 

D.S. Glushchenko, A.S. Malygina, T.B. Reshetnikova 

Annotation. The issues of education of children of small indigenous peoples of Taimyr, 

both in family conditions and in boarding schools and "nomadic schools," are being considered. 

An example of a biology lesson based on national traditions is given, aimed at facilitating the 

absorption of biological educational material. 
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В России неоднократно предпринимались попытки адаптировать 

традиционную образовательную систему для условий жизни кочевников-

оленеводов и вместо одной, безальтернативной, классно-урочной формы 

обучения предложить разные. Впервые школьное образование пришло к 

ненцам, якутам, эвенкам и другим народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в двадцатые годы прошлого столетия – в виде школ-интернатов. 

Поначалу семьи отдавали детей учиться только по желанию, добровольно. 
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Затем образование стало обязательным, однако некоторые родители прятали 

детей и не обучали их. Это было связано, в первую очередь, с 

непедагогичными, по современным меркам, методами воспитания [1]. 

В настоящее время основными местами обучения детей на Севере 

остаются интернаты, где дети из числа коренных малых народов Таймыра 

(КМНТ) живут с сентября по май. Домой, к местам традиционного 

компактного проживания своей народности, ученики уезжают на лето. К 

началу осени школьников доставляют из тундры в интернаты.  

Учась в школе-интернате, дети и подростки на протяжении нескольких 

лет проводят большую часть времени вдали от семьи и привычных условий. 

Но по окончании школы, а то и раньше, они возвращаются к родителям в 

тундру, и адаптироваться приходится уже к домашней жизни [2]. Недаром 

этнографы называют систему интернатов злом, разрушающим традиционную 

культуру, так как обучение в школах-интернатах происходит на 

государственном (русском) языке и многие дети могут свободно общаться на 

нём только к третьему классу. Родители с ними согласны, и даже сегодня 

полное среднее образование получают далеко не все дети. 

Также при обучении детей КМНТ от учителя требуется изучение 

традиционных видов деятельности кочевников, мировоззрения, особенностей 

быта и даже религиозных взглядов и верований. Это связано с тем, что дети 

4-5 лет уже являются полноценными тружениками семьи — мальчики 

помогают отцу и старшим братьям в уходе за стадом оленей, девочки 

помогают матери и старшим сёстрам в чуме. Для представителей осёдлой 

цивилизации будет удивительно узнать, но такую сложную и тяжёлую 

работу как установку чума на месте нового стойбища выполняют женщины 

семьи — хозяйка чума и её дочери. При этом следует понимать, что нюк — 

полог из оленьих шкур, может весить до ста двадцати килограмм, а высота 

чума достигает четырёх — пяти метров. А ещё необходимо установить очаг, 

перенести из нарт вещи и разложить их в том порядке, как это заведено в 

семье. 

Образованием детей в семье также занимается женщина, но это 

происходит в форме передачи устных сказаний и происходит это в основном 

зимой, за домашними делами — выделкой шкур, пошивом одежды, 

вышивкой бисером, подготовкой к празднованию Дня оленевода и т. п. В 

летнюю и осеннюю пору у семьи не остаётся времени на долгие разговоры — 

стада необходимо перегонять на новые пастбища, заниматься заготовкой 

продуктов питания на зиму, что подразумевает под собой и промысел — 

охота на диких животных и птиц. 

В связи с этим, получение образования в интернатах, которое никогда 

не будет востребовано в стойбищах, для молодых ненцев и якутов, чьи семьи 

ведут традиционный кочевой образ жизни, означает окончательный разрыв с 

традициями. И наоборот, вернувшись в чум из-за школьной парты, трудно 

найти применение своим знаниям и тем более сохранить мотивацию учиться 
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дальше, ведь наработанных до 6-7 лет навыков ухода за стадом нет, но есть 

навык поведения в рамках классно-урочной системы. 

Тем не менее, всё больше современных родителей из числа коренных 

малочисленных народов Таймыра, в своё время бывших учениками 

интернатов, мотивируют своих детей на обучение в посёлках и интернате 

города Дудинка. Это обусловлено инициативой законодательной и 

исполнительной власти — без аттестата об общем среднем образовании 

невозможно получить удостоверение на право управления снегоходом, 

разрешения на ношение оружия, охотничьего билета. Однако такая 

мотивация является недостаточной для того, чтобы дети осваивали учебную 

программу качественно, прикладывая все усилия. Задачей учителя биологии 

в такой ситуации становится развитие интереса и мотивации к учению через 

формирование метапредметных компетенций на базе своего предмета. 

Исходя из вышеизложенного, изучение особенностей организации 

традиционного воспитания детей коренных малочисленных народов Севера 

становится особо актуальным. В целях возрождения и сохранения родного 

языка, культуры и самобытности коренных малочисленных народов Таймыра 

в 2009 году были организованы «кочевые школы», особенностью которых 

являлось обучение детей в местах компактного проживания кочевников в 

течение учебного года. С ними должен был находиться педагог, желательно 

из числа представителей коренных народов Таймыра, который обучал бы 

детей в соответствии с общепринятой в школе образовательной программой, 

но с учётом психофизиологических особенностей детей, их культуры, 

особенностей быта отдельно взятой семьи и т. д. Для организации 

образовательного процесса предусматривался отдельный чум — 

национальное мобильное жилище коренных малочисленных народов 

Таймыра. Во время аргиша (кочевания семьи вместе со стадом оленей на 

новое пастбище) школьный чум вместе с педагогом перемещались к месту 

нового стойбища силами семьи. 

К сожалению, данная модель оказалась нежизнеспособной, так как 

нормативная база, существующая в данный момент, оставила кочевые школы 

за рамками действующего законодательства. Также было установлено, что у 

детей, проживавших с родителями в стойбище и обучавшихся в кочевой 

школе с одним педагогом, при поступлении в среднее звено и ежегодной 

отправке в интернат для обучения, оказался крайне низкий уровень 

социализации. 

В связи с этим было принято решение ликвидировать кочевые школы 

на всей территории Таймыра. Однако работа по сохранению родного языка и 

культуры народов Таймыра на этом не остановилась, и в 2011 году на 

территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района был 

запущен проект «Языковые гнёзда», который основывался на опыте финских 

учёных по сохранению саамского языка (инари-саамского и коллта-

саамского). 
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Образовательные пространства, в которых организованы «Языковые 

гнёзда», оформлены в этническом стиле, имеются национальные костюмы, 

макеты традиционного жилища, народные игрушки, музыкальные 

инструменты, а также методическая литература на родном языке. Таким 

образом, вокруг детей создана среда, способствующая воспитанию у них 

интереса к изучению истории культуры, обычаев, традиций, и, самое главное, 

языка родного народа. 

На момент написания данной статьи языковые гнезда действуют во 

всех образовательных организациях Таймыра, где есть обучающиеся из числа 

коренных малочисленных народов Таймыра. 

Однако в области биологии обучение детей кочевников требует иного 

подхода, так как этот предмет является частью естественнонаучного цикла. 

Изучение биологии в средней школе обязательно основывается на 

краеведческом подходе. Это особенно важно для обучения детей кочевых 

народов Крайнего Севера, так как в отрыве от семьи дети безвозвратно 

теряют опыт и национальные традиции, накопленные в национальной 

культуре малочисленных народов. Детям КМНТ в достаточной мере сложно 

воспринимать информацию абстрактно, в связи с чем лучшими средствами 

обучения детей кочевников являются визуальные средства — наглядные 

пособия, создающие зрительные образы. Причём учителями было замечено 

— чем ближе наглядные предметы  к естественной среде обитания 

представителей малых этносов — тем эффективнее дети усваивают 

изучаемый материал. 

Также необходимо учитывать традиционное мировоззрение кочевых 

народов на разделение обязанностей внутри семьи — это является 

немаловажным фактором в жизни ребёнка вне семьи и может сказываться на 

эффективности восприятия учебного материала. Например, учителями была 

замечена особенность, характерная для детей ненцев, — при свободной 

рассадке в классе дети, не сговариваясь, садятся таким образом: мальчики в 

противоположном от дверей ряду, девочки, соответственно, на ближнем к 

дверям ряду. При разговоре с детьми и воспитателями-ненцами выяснилось, 

чем обусловлена такая рассадка — традиционное жилище ненцев, чум, 

символизирует мироздание в мировоззрении ненцев. Противоположная от 

входа сторона и верх чума принадлежат мужчине - «небу», а женщине - 

«земле» - принадлежит пол (основание чума) и вход. Соответственно, 

обязанности в семье распределяются согласно такому же ранжированию. 

Поэтому, если при обучении детей ненцев принудительно рассаживать по 

желанию учителя, — происходит сотрясание устоев и мировоззрения детей, 

которые прививаются им с рождения и, как следствие, низкая успеваемость и 

плохое усвоение материала на уроке. 

Неотъемлемой частью ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» 

является  образцовый детский хореографический ансамбль «Таймыр», 

участниками которого являются воспитанники интерната. В национальных 

танцах, постановками которых занимается заслуженный артист Российской 
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Федерации Сигуней Владимир Эйнович, находят своё отражение традиции и 

культура, а также промыслы коренных малочисленных народов Севера. 

Поэтому на уроках биологии целесообразно, на наш взгляд, использовать в 

качестве наглядных материалов видеозаписи с национальными танцами — 

многие из детей сами заняты в ансамбле и понимают, о чём идёт речь. 

С учётом вышеуказанных психофизиологических особенностей детей 

коренных малочисленных народов Таймыра, а также благодаря наблюдению 

за их бытом вне классно-урочной системы, нами был разработан урок 

биологии на тему «Мышцы, их строение и функционирование». Данная тема 

является сложной для понимания детьми КМНТ, однако, построение урока с 

учётом их особенностей приводит к более лёгкому усвоению материала. 

В начале урока мы предлагаем детям посмотреть национальный 

ненецкий танец «Таймырские бубны» в исполнении ансамбля Хэйро — 

старших товарищей обучающихся. В танце большое количество движений 

основано на различного рода прыжков и элементов бега, взятых из 

повседневной жизни оленеводов. После показа видеоролика детям задают 

вопросы о том, какими качествами необходимо обладать артисту для 

выполнения сложных  элементов на протяжении выступления, а также об их 

наблюдениях за старшими мужчинами семьи и их участии в традиционных 

промыслах, например, выпасе оленей. Обучающиеся рассказывают о своих 

наблюдениях и делают выводы о взаимосвязи народного танца с ежедневной 

работой оленевода. На основе этих обсуждений класс самостоятельно 

приходит к выводу о теме урока, помогает обучающимся сосредоточиться на 

теме уроке и акцентирует внимание на предмете. Использование 

видеоматериалов на уроке также запоминается детям и мотивирует на 

дальнейшее изучение предмета. Совокупность данных методов и приёмов не 

выходит за рамки ФГОС и в то же время позволяет строить урок на базе 

традиций кочевников. 

Таким образом, дети коренных малочисленных народов Таймыра 

представляют собой особую категорию детей среди обучающихся 

общеобразовательных школ, так как являются представителями кочевой 

цивилизации — отличной от осёдлой настолько, что обучение детей 

кочевников можно сравнить с обучением детей в другой стране. 

Сложность восприятия информации детьми обусловлена 

ограниченностью абстрактного мышления, в связи с чем учителю 

необходимо разрабатывать собственную стратегию обучения детей КМНТ, в 

которой в большей степени будут использованы визуальные средства 

обучения, представленные наглядным материалом, взятым из среды 

обитания представителей северных этносов. Особенности обучения биологии 

детей КМНТ заключаются в использовании преимущественно визуальных 

способов обучения — наглядных пособий, создающих зрительные образы. 

Мотивация детей на получение образования держится на 

необходимости получения документов, например, право на управление 

снегоходом, охотничьего билета, лицензии на оружие, которые невозможно 
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получить в отсутствие аттестата о среднем общем образовании. Данная 

особенность также побуждает учителя биологии искать такие способы и 

методы обучения, которые смогут пробудить у детей кочевников интерес и 

мотивацию к учёбе и тем самым повысить качество обучения и освоения 

материала. 
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В современных условиях образовательное пространство вуза в самых 

различных направлениях и аспектах взаимодействует с семьей студента. 

Такое взаимодействие необходимо и в силу того, что семейный институт 

играет немаловажную роль в студенческой жизни. Это справедливо и в 

отношении влияния семьи студента на его занятия физкультурой и спортом. 

Такие занятия есть часть ведения здорового образа жизни, который в свою 

очередь представляет собой систему, подверженную влиянию извне. 
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Здоровый образ жизни возможен только при условии комплексного, 

системного подхода [1]. Последнее предполагает и положительное влияние 

семьи и образовательной организации. 

С одной стороны, следует признать, что студент находится на таком 

жизненном этапе, когда у него сформировано отношение к здоровому образу 

жизни, есть определенные привычки (как вредные, так и полезные). Это 

отношение и привычки сформировались под определенным влиянием семьи. 

С другой стороны, образовательное пространство вуза может существенно 

повлиять на развитие личности студента, в том числе в аспекте здорового 

образа жизни. В нашем понимании при участии семьи этот процесс будет 

значительно эффективнее. 

Формирование и поддерживание здорового образа жизни – основная 

задача, которую необходимо решать на протяжении всей жизни человека, 

начиная с детства и до зрелого возраста [1]. Большую часть своей жизни 

человек проводит в семье. Именно в семье зарождаются первые основы 

здорового образа жизни: гигиенические процедуры, режим дня, регулярные 

медицинские осмотры – все это составляющие, способствующие укреплению 

и сохранению здоровья. Большую, если не главную роль в формировании, 

мотивации и осознанном выборе здорового образа жизни, играют 

образовательные организации. В период студенчества молодые люди 

значительную часть своего времени проводят в вузе и важно, чтобы 

образовательное пространство создавало все необходимые условия для 

поддержания здорового образа жизни. Студенты после получения 

образования должны выйти в социум специалистами, готовыми к активной 

трудовой деятельности. И к будущим специалистам сегодня предъявляются 

требования быть стрессоустойчивыми, с хорошим физическим и 

психологическим здоровьем, что позволит им успешно выполнять свои 

профессиональные обязанности [1]. 

Ряд современных исследований показывает, что семья оказывает 

существенное влияние на студента, в том числе в аспекте его отношения к 

спорту и физкультуре и в целом здоровому образу жизни. Так В.В. 

Исмиянов, П.Н. Морозова, Т.В. Темникова провели анкетный опрос среди 

студентов в Иркутском государственном университете путей сообщения  

(ИрГУПС)  в 2014-2015 гг. [2]. Исследование дало следующие результаты: 

- существует непосредственная связь между наличием вредных 

привычек у студентов и в их семьях (как правило, студент, 

злоупотребляющий табачными изделиями, имеет хотя бы одного родителя, 

имеющего аналогичную вредную привычку); 

- существует непосредственная связь между степенью физической 

активности и занятиями спортом студентов и их семей (как правило, студент, 

активно занимающийся спортом и/или физкультурой, имеет хотя бы одного 

родителя, имеющего аналогичную практику); 

- имеет место низкий уровень вовлеченности студентов и их семей в 

спортивные массовые мероприятия [2]. 
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Представленные результаты исследования влияния семьи на 

отношение студентов к спорту и физкультуре и в целом здоровому образу 

жизни позволяют сформулировать ряд рекомендаций для вузов в рамках 

спортивно-массовой работы: 

- вести систематический мониторинг отношения студентов к спорту и 

физкультуре и в целом здоровому образу жизни; 

- вести систематический мониторинг отношения семей студентов к 

спорту и физкультуре и в целом здоровому образу жизни; 

- активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов и их родителей; 

- активизировать работу с семьями студентов по вопросам здорового 

образа жизни; 

- применять разнообразные и инновационные формы и технологии 

спортивно-массовой работы в вузе; 

- необходимо развивать интерес студентов к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- необходимо вовлекать студентов и их родителей в спортивные 

массовые мероприятия. 

В нашей стране имеются практики успешного взаимодействия 

образовательных организаций с семьями студентов в аспекте здорового 

образа жизни. Оно осуществляется в самых различных формах: 

индивидуальные встречи с родителями студентов, имеющих проблемы со 

здоровьем и/или посещением занятий по физкультуре, оказание 

консалтинговых услуг родителям по вопросам здорового образа жизни, 

родительские собрания с обсуждением вопросов здорового образа жизни и 

др. [3]. 

Высокая работоспособность, основополагающим принципом которой 

является крепкое здоровье и хорошее физическое и психическое развитие, 

позволяет проявить высокий профессионализм в любой сфере 

жизнедеятельности. В связи с этим формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи, позволяющее обеспечить молодому специалисту 

полноценную реализацию в социуме, – одна из важнейших задач высшего 

образования, которая должна стать приоритетным направлением в целостной 

системе высшего образования [1]. 

В целом необходимо признать, что в современных условиях семья 

значима в образовательном пространстве вуза, в том числе в аспекте 

физического развития и совершенствования личности студентов. Российские 

образовательные организации реализуют практики взаимодействия с 

родителями студентов в контексте пропаганды здорового образа жизни в 

студенческой среде. Активная жизнедеятельность студента есть его личная, 

самостоятельная позиция, но она должна поддерживаться и внешней средой, 

включая семейный институт и образовательную организацию.  
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out by an 8th grade student. The stages of writing the theoretical part are given, the results of the 
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Что такое проект в школе? Это метод, который включает в себя 

исследовательские, проблемные и творческие подходы. Он способствует 

всестороннему развитию ребёнка, учит самостоятельно работать с 

информацией, уметь правильно выбирать главное, отсеивать второстепенное, 

анализировать и делать выводы. Всё это очень важно знать и уметь 

применять в жизни [1]. 

mailto:dasha.nebritova@yandex.ru
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Я работаю учителем истории и обществознания, 2020-2021 учебный 

год для меня первый, мне предоставили уникальную возможность – стать 

наставником для 8-х классов по преподаваемым дисциплинам в написании 

исследовательских проектов.  

На первом организационном «собрании» я пообщалась с теми 

ребятами, которые выбрали историю или обществознание, обсудили темы, 

кто-то предложил свои, кто-то ждал инициативы от меня. Один из учеников 

предположил, что ему удастся написать проект, связанный с семейными 

отношениями. Так и появилась тема «Зачем человеку семья?». 

Мы выстроили алгоритм работы, назначили даты, когда какой 

материал должен был оказаться на моей электронной почте и начали 

работать.  

Структура проекта выглядела следующим образом: 

 Введение 

 Глава 1. Что означает «семья» 

 Глава 2. Семейные отношения: «за» и «против» 

 Практическая часть 

 Заключение 

Глава 2 была поделена на такие параграфы, как «Какие плюсы несёт 

собой семья» и «В чём недостаток семьи». 

Цель работы ученик определил, как изучение - какую играет роль семья 

в развитии личности.  

Теоретическая часть была написана с некоторыми корректировками с 

моей стороны, самостоятельность ученика могу оценить на средний балл. 

Поправки вносились, были выделены замечания следующего характера: 

повторение материала, умение разделять основную и второстепенную 

информацию и оформление работы по образцу.  

Что, например, содержалось в теории по недостаткам семьи: 

«…создание семьи и совместное проживание требует к себе расходы. Члены 

семьи должны собирать свои доходы в общую кучу и совместно ими 

распоряжаться, потому что один член семьи может захотеть приобрести себе 

какой-либо дорогой товар или совершенно ненужную вещь, у другого члена 

семьи понятное дело будет негативное мнение на счёт совершения 

финансовых сделок…» [2]. 

Что представляла из себя практическая часть? К слову, здесь всецело 

проявилась самостоятельность ученика.  

В практической части он сделал опрос на тему семейной жизни, 

состоящий из 6 вопросов. В нём участвовали люди с возрастной категорией 

12-14, 14-16, 16-20, 20-30, 30 и более лет. 
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По итогам 1го вопроса касательно эмоций от того, что родители или 

дети не поздравили вас на день рождения, были следующие результаты:

 

 

Какой вывод был приведен учеником по первому вопросу: «…ответы 

оказались неоднозначны. Молодые люди, заканчивающие обучение в школе 

или недавно вошедшие во взрослую жизнь, хотят, чтобы родители 

вспомнили о них и совершили звонок с поздравлениями, что скорее всего 

связано с тем, что в этот период жизни приходится впервые подолгу 

расставаться с родителями, например, когда человек отправляется учиться в 

другой город…». 

По всем другим вопросам также был приведен краткий вывод. Другие 

вопросы, которые вошли в опрос:  

2. Когда вы были ребенком, вы любили проводить летние каникулы… 

3. Как вы обычно встречаете Новый год? 

4. Как часто вы звоните членам вашей семьи? 

5. В ответ на подсказку двоюродной сестры о том, что ваше (-а) платье 

(рубашка) смотрелось (-ась) бы выгоднее с ремнем (галстуком, шарфом), 

вы… 

6. Какое из высказываний о семье вам ближе? 

В свете вышесказанного хотелось бы сделать следующий вывод, работа 

над проектом учит детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, одной из таких проблем стали семейные отношения, используя 

для написания знаний из различных областей, ученик способен 

спрогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения проблемы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Относительно семьи следующий вывод написал и ученик: «Человек, 

родившийся в семье получает базовые знания и понятия о нравственности и 

культуре, что способствует дальнейшему развитию сформировавшейся 

взрослой личности, а также стать человеку неотъемлемой частью общества, 
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потому семья несёт особое значение в жизни каждого человека и её наличие 

зачастую обязательно для поддержания здравого психического состояния, 

т.е. индивидуальности человека». 
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Данная тема является актуальной. Это объясняется тем, что семья 

является основным и главным институтом социализации данной группы 

подростков, воздействует на становление личности и профессиональную 

ориентацию формирующейся личности.  

На протяжении всего периода взросления, родители – это главные 

люди для подростка с нарушениями слуха, так они для ребенка выступают 
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источником эмоциональной поддержки и являются авторитетными 

советчиками в решении сложных жизненных проблем. 

 Семья - это первый устойчивый коллектив в жизни ребёнка. Именно в 

семье формируются основные черты характера ребенка, его привычки, 

поведение. И как сложится будущее ребенка, насколько он будет 

благополучен в большей степени зависит от того, какие взаимоотношения 

строятся в семье между её членами. Школа может помочь родителям в 

решении многих вопросов воспитания детей, имеющих нарушения слуха, но 

именно семья является самым главным фактором семейного воспитания.  

Роль родителей заключается также и в приобщении детей с нарушением 

слуха к восприятию прекрасного [5]. Примером этого может быть 

совместные походы в театры, музеи, совместное чтение и обсуждение 

литературы, просмотр и обсуждение кинофильмов и т.д.  

Семья и школа, оказывает существенно влияние на профессиональное 

самоопределение подростков, имеющих нарушения слуха. В большинстве 

случаев, при выборе будущей профессии многие подростки сами не могут 

совершить самостоятельный, а главное осознанный выбор. В условиях 

школы в процессе организации профориентационной работы необходимо 

особое внимание уделять не только выявлению способностей, интересов и 

возможностей у данной категории подростков, но и способствовать 

формированию умения делать самостоятельный выбор, а также учитывать 

влияние семьи на процесс профессионального самоопределения [1].  

Родители в большинстве случаев принимают главную роль в 

определении профессиональных, жизненных планов своего ребёнка. Но, к 

сожалению, не всегда родители объективно оценивают интересы, 

способности своих детей, существуют противоречия между желаниями 

родителей и профессиональными намерениями школьников [2]. Все это 

вызывает необходимость организации специальной работы с родителями, 

направленной на оказание помощи семье в подготовке детей к труду и 

выбору профессии. Когда родительское мнение относительно выбора их 

детьми профессиональной области или учебного заведения совпадает с 

мнением подростков, молодые люди получают больше поддержки от 

взрослых, родители положительно относятся к выбору, одобряют его, 

довольны тем, что выбор уже сделан.  У таких детей более сформированы 

профессиональные планы, подростки чувствуют себя уверенней.  

Из вышесказанного следует, что необходимо   развивать 

сотрудничество специалистов школы с родителями, активизировать формы 

деятельности по взаимодействию учреждения с семьей, улучшать систему 

комплексного медико - психолого-педагогического сопровождения[3].
 
 

Для специалистов установление отношений сотрудничества с 

родителями, взаимодействие с семьей ребенка предполагает изменение 

перспективы профессиональной деятельности, дает ощущение 

востребованности собственной деятельности, пробуждает необходимые 

ресурсы для творчества, поиска новых форм профессиональной 
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психологической помощи, выбора верного методического подхода, 

увеличивает эффективность и результативность деятельности по оказанию 

качественной психологической помощи.  

Таким образом, профориентационная работа с обучающимися с 

нарушением слуха и интеллекта должна проводиться комплексно, с 

включением в этот процесс родителей, образовательные учреждения и 

различных специалистов.  

Подросткам с нарушением слуха тяжело разграничивать разные виды 

профессий. Они не имеют представлений о том, в какой отрасли труда они 

могут трудиться. Не могут четко оценить степень своей профессиональной 

пригодности. В связи с этим у некоторых учащихся завышены уровень 

притязаний и профессиональная самооценка. Поэтому одной из важных 

проблем в формировании профессионального самоопределения является 

несоответствие профессиональных возможностей профессиональным 

интересам[4]. 

Таким образом, огромную роль в успешной профессиональной 

ориентации играет фактор максимально адекватной оценки обучающимися 

своих психофизиологических особенностей. Целесообразно нацеливать 

обучающихся на профессии, которые показаны им по состоянию здоровья и 

уровню развития. 
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Семья – есть величайшая ценность нашей цивилизации, ячейка 

общества, начало всех начал. Трудно переоценить значение семьи  для 

человека, для общества, государства.  

Семья как традиционный социальный институт воздействует на все 

аспекты общественной жизни, но в то же время сохраняет  относительную 

автономность от социально-экономических, политических процессов.[1,24 с.] 

Нельзя недооценивать роль семьи  и в контексте современного образования.  

Возникновение обучения и воспитания на дому уходит  своими 

корнями вглубь веков.  [1, 204 с.]  Первые домашние воспитатели были в 

Древней Греции.  Позднее во многих странах, в том числе и в России 

появляются гувернеры, репетиторы. 

После революции 1917 года домашнее образование было под запретом, 

но мемуарные записи свидетельствуют о том, что государственная элита все 

же прибегала к услугам домашнего педагога. 

В 1992 г законом «Об образовании» было легитимировано семейное 

образование. Идеи семейного образования стали еще более актуальными в 

реалиях современной России. Предпосылками  для этого послужил ряд 

факторов. В настоящее время многие семьи  отказываются от услуг 

образовательных учреждений из-за высокого уровня заболеваемости в них, 

другие негативно относятся к современному образованию, считая его 

недостаточно перестроенным на личностно-ориентированную модель,  

третьи – желают дать своим детям образование иного качества и содержания. 

Кроме того, в настоящее время очень много детей, нуждающихся в 

инклюзивном образовании, - особые условия обучения необходимы для 

детей с ограниченными возможностями,  с хроническими заболеваниями. Все 

перечисленные условия повлекли за собой процесс увеличения спроса на 

mailto:favollita@mail.ru
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домашнее  и семейное обучение. Одним из примеров инновационной 

интеграции семейных и педагогических отношений является вальдорская 

школа, образовательный процесс в которой обеспечивается тандемом детей, 

родителей и педагогов  посредством инновационных технологий. 

В этой связи особое значение приобрели   цифровые технологии (ЦТ), 

активно используемые в семейном  образовательном процессе.   

Цифровизация современного общества положила начало 

трансформации  всех его сфер,  включая образовательную. Человечество 

научилось хранить  практически всю информацию, накопленную о Мире,  и  

каждый из нас  может в считанные секунды получить доступ к ней. [2, с. 23]  

Всеобщая компьютеризация производственных и социальных процессов 

потребовала подготовки новых кадров. Цифровая революция поставила 

перед образованием новые задачи. Образование же в свою очередь не только 

решает эти задачи, но  и само создает инструменты для их решения.[3,с.5]  

Современные цифровые технологии стали массовым инструментом, 

позволяющим по-новому работать с видео- и аудиоматериалами, 

изображением, текстом, вычислениями. ЦТ технологии обеспечивают прием, 

передачу, обработку и хранение данных, а коммуникативные технологии 

позволяют современному человеку активно взаимодействовать с 

информационной средой, осуществляя прямую и обратную связь.[4] 

   С ЦТ мы получаем доступ к играм и другим интересным для детей 

сервисам и интернет - ресурсам. [5]. Цифровые технологии 

трансформировали не только способ получения и передачи информации в 

образовательном процессе, но и кардинально изменили методологию 

обучения и преподавания. [6, с. 734] 

Семейная образовательная среда кажется уже невозможной без 

компьютеров, интернета, мультимедиа, аудио и средств визуализации. 

 Цифровизация как инновационная практика в сфере образования 

преобразует субъекта познающего в субъект действующий, меняет 

взаимодействие «педагог-обучаемый» на диалогическое сотрудничество, 

трансформирует традиционное обучение  в интерактивное. [7] И если раньше 

основным источником информации был учебник, то теперь - это обучающие 

программы, онлайн-курсы, различные интернет-сервисы и источники. 

Благодаря ЦТ появился широкий спектр возможностей для выбора материала 

согласно индивидуальным запросам обучающегося. 

Что касается дошкольного возраста, то использование ребенком ЦТ 

развивает важные навыки, например,  умение читать, писать, 

познавательные, творческие  способности, мышление, воображение, память. 

Компьютер может представлять ребенку данные в виде текста и звука, 

видео, анимации, графического изображения, что позволяет создавать для 

детей новые игры, не похожие на существующие игрушки. Компьютер 

работает быстрее, чем любые другие образовательные инструменты и к тому 

же способен обеспечить «обратную связь», реакцию, ответ на действие 
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ребенка.  ЦТ позволяют реализовывать обучение для детей с различными 

способностями, учесть индивидуальные потребности ребенка. 

Интернет и web-сайты открывают широкий простор образовательных 

возможностей для детей как школьного, так и дошкольного возраста.  

Цифровые технологии в области семейного образования - важный 

инновационный инструмент, позволяющий  повысить уровень знаний и 

общего развития ребенка. При правильном использовании компьютер делает 

процесс обучения легким и увлекательным.  Мультимедиа, звук, 

возможность задания индивидуального темпа обучения, представление  

занятия в игровой форме, - все это образовательные возможности цифровых 

технологий.  Цифровые образовательные технологии способствуют 

психомоторному, координационному развитию, позволяют ребенку быстро 

запоминать, акцентировать внимание на важных моментах, фиксировать 

нужные детали. ЦТ-это неисчерпаемое средство хранения, использования и 

передачи данных (облачные хранилища), цифровые источники 

информации[4]. 

Это высокоскоростной интернет, осуществляющий прорыв в 

коммуникационной составляющей образовательного процесса. (Социальные 

сети, блоги, цифровые средства связи); общепользовательские программы, 

такие как текстовые, графические редакторы, электронные таблицы, средства 

презентаций и видеомонтажа, вычислительные, чертежные программы, 

почта, коммуникаторы, геоинформационные программы. 

И наконец, - это обучающие программы, массовые онлайн-курсы 

(МУК-и), адаптивные тренажеры, учебные среды, дающие возможность для 

самостоятельного, индивидуального прохождения материала и 

формирования необходимых компетенций в изучаемой области знаний.  

За последнее десятилетие созданы единые базы, коллекции, онлайн-

платформы, электронные школы,  такие как http://school-collection.edu.ru/,   

учи.ру , http://openschool.ru/ru/home, LECTA, НАВИГАТУМ, ГлобалЛаб, 

школа МФТИ,  https://learningapps.org/, Экзамен-Медиа (http://examen-

media.ru/), ЯКласс(https://www.yaklass.ru/), https://openedu.ru/, Универсариум, 

OPENPROFESSION, и  многие другие.  

Искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности - 

перспективные направления современного образования, которые позволяют 

быстро смоделировать, структурировать материал. Голосовые помощники 

реализуют содействие в изучении языков, в поиске материала, в 

структуризации информации (Siri, Alexa, Алиса). «Умные изделия», роботы 

существуют уже сейчас и требуют квалифицированного сопровождения.   

Большой интерес вызывают виртуальные технологии, которые в 

данный момент подразделяются  на: Virtual Reality – (VR), - классическая 

виртуальная реальность, Amended Reality – (AR), - реальность, генерируемая 

компьютером, накладываемая на объекты действительности и  смешанная 

реальность - Mixed Reality – (MR), где виртуальный и реальный мир 

взаимосвязаны. Виртуальные технологии предоставляют возможность 

http://school-collection.edu.ru/,%20онлайн-платформа
http://examen-media.ru/
http://examen-media.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://openedu.ru/
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бесконтактного информационного взаимодействия посредством 

стереоскопического экрана и тактильных ощущений. [8, c.89] На каждое 

действие реального мира идет отклик в виртуальном,  и наоборот.  

Семейная образовательная среда становится все более 

персонализированной и личностно-ориентированной.  

 Персонализированная организация образовательного процесса 

(ПООП) существует уже сейчас и нуждается в современных разработках, в 

специализированных ПООП-платформах, на базе которых будет 

реализовано взаимодействие учеников,  педагогов, родителей, органов 

управления образовательным процессом.[ 3, с.10] 

Данные цифровые платформы будут содержать не только 

методический  и учебный материал, но и станут системой оценивания и 

итоговой аттестации учащихся. Кроме того со временем должна возникнуть 

сеть площадок ПООП с сопутствующей поддержкой  педагогов и учащихся 

на всех этапах обучения, с возможностью  мониторинга и диагностики.  

По мнению Уварова А.Ю.  цифровизация образования неразрывно 

связана с  его персонализацией, которая реализуется  на основе цифровых 

технологий на базах ПООП.  Площадки ПООП позволят подготовить 

человека с определенным набором компетенций, необходимых и 

экономически обоснованных для данного цифрового общества. Переход к 

ПООП меняет многие традиционные устои в образовании, трансформируя 

весь образовательный процесс. [3,с.23 ]  

Цифровая трансформация образования влечет за собой изменение 

самого педагогического процесса. Учебник перестает быть главным 

источником знаний. Мобильное общение с преподавателем координирует 

работу студента,  делает обучение более гибким, индивидуальным, 

личностно-ориентированным. 

Цифровое общество предъявляет  определенные требования к 

современному ученику, который должен  критически относится к 

информации, быть способным к анализу, уметь решать нестандартные 

задачи, иметь творческий, неординарный подход в каждом деле.  

Семейный образовательный процесс становится ориентированным на 

персонализированную образовательную среду, в которой «прохождение 

материала» заменяется «приобретением компетенций», обучаемый обретает 

большую свободу выбора и в то же время большую ответственность за свой 

выбор, педагог приобретает роль наставника, направляющего работу 

ученика, помогающего формировать его характер и компетенции, проектная 

работа и индивидуальное планирование становятся главными способами 

организации образовательной деятельности.  

Цифровые технологии улучшают качество подачи материала, 

обеспечивают обратную связь с ребенком, помогают в организации как 

индивидуальной, так и групповой работы, стимулируют мотивацию, 

побуждают ребенка к поисковой, исследовательской работе совместно с 

педагогом или родителями. 
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Цифровая среда делает образовательный процесс более наглядным, 

формирует информационную культуру ребенка,  стимулирует развитие 

мыслительно-аналитических, исследовательских  способностей. [5] 

ЦТ - это реалистичное представление материала, дозированная 

передача информации и выбор индивидуального темпа работы, обратная 

связь с ребенком, сиюминутная реакция на его действие, обеспечиваемая 

«интерактивным диалогом».  Но главное достоинство и одновременно  

недостаток цифровых технологий, по мнению Ю.А. Бревновой, является их 

«бесконечная увлекательность».[9, с.4] 

В связи с широким распространением ЦТ в обществе и 

проникновением их во все уровни образовательного процесса, возникло  

множество специфических проблем, обусловленных взаимодействием 

ребенка с компьютером. [10, с.44] Важно помнить, что одновременно с 

преимуществами использования ЦТ в семейном образовании есть ряд 

ограничений и проблем. Человек, в частности ребенок, подвергается как 

положительному, так и отрицательному влиянию цифровых технологий. 

Доверяя ребенку компьютер, столь незаменимый инструмент в семейном 

образовании, педагог(родитель) должен помнить, что на него ложиться 

дополнительный груз ответственности за сохранение физического и 

психического здоровья ребенка. 
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Аннотация.  Проблема распространения кибербуллинга с каждым днем 

приобретает все новые масштабы.  Это явление особенно опасно для детей и подростков. 

Именно эта социальная группа является активными пользователем сети Интернет, а 

значит, именно у нее шанс стать жертвой кибербуллинга достаточно высок. В статье 

описаны виды кибербуллинга, методы родительского контроля и защиты детей от травли 

в сети и мерц профилактики сетевых конфликтов.  

Ключевые слова: кибербуллинг, травля, социальная сеть, дети, родители, 

опасность. 

PARENTAL CONTROL: HOW TO PROTECT YOUR CHILD FROM 

CYBERBULLING? 
A.O. Konstantinova 

The problem of the spread of cyberbullying is gaining new dimensions every day. This 

phenomenon is especially dangerous for vulnerable groups of the population, namely children 

and adolescents. These social groups are active users of the Internet. This means that there is an 

increased chance of becoming a victim of cyberbullying. The article describes the methods of 

parental control and protection of children from bullying in the network and the prevention of 

network conflicts. 

Key words: cyberbullying, bullying, social network, children, parents, danger. 

Вовлечение детей и подростков в мир социальных сетей привело к 

появлению технологической формы травли. С этой травлей сталкивается 

каждый четвертый ребенок в возрасте от 12 до 17 лет. Последствия могут 

оказаться самыми серьезными: депрессия, замкнутость, снижение 

успеваемости в школе, попытки самоубийства.  

Жертвой онлайн-агрессии может стать любой, но чаще от него 

страдают дети и подростки. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, Россия занимает третье место по количеству случаев 

кибербуллинга среди школьников. Своевременная родительская поддержка и 

диалог могут помочь в борьбе с последствиями издевательств.  

Взрослые активно приучают детей к гаджетам: 92% родителей 

используют девайсы для развития и обучения ребенка в возрасте 4-6 лет, а 

почти половина использует устройства для того, что занять ребенка в 

поездке. И, как следствие, к 16 годам 85% подростков не могут обходиться 

без постоянного доступа в Интернет.  

Половина из них скрывает свою активность от старших и не 

воспринимают интернет как опасную среду, именно поэтому они, не 

сомневаясь, откликаются в соцсетях на приглашения дружить от незнакомых 

людей, активно знакомятся и делятся информацией о своей жизни. 

Прежде чем говорить о причинах и последствиях кибербуллигга, 

нужно выяснить его виды: 
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1. Исключение. Эта форма кибербуллинга аналогична бойкоту: жертву 

намеренно исключают из отношений и коммуникации.  

2. Домогательство. Домогательством называют постоянную и 

умышленную травлю при помощи оскорбительных или угрожающих 

сообщений, отправленных вашему ребенку лично или как часть какой-либо 

группы. 

3. Аутинг. Аутингом называется преднамеренная публикация личной 

информации ребенка с целью его унизить, при этом произведенная без его 

согласия. 

4. Киберсталкинг. Киберсталкинг может привести к тому, что 

киберобидчик – человек, который производит саму травлю, – будет 

представлять реальную угрозу для безопасности и благополучия вашего 

ребенка.  

5. Фрейпинг. Фрейпингом называют форму кибербуллинга, в которой 

обидчик каким-либо образом получает контроль над учетной записью вашего 

ребенка в социальных сетях и публикует нежелательный контент от его 

имени. 

6. Поддельные профили. Киберобидчики могут создавать поддельные 

профили – скрывать то, кем они на самом деле являются, чтобы травить 

вашего ребенка. 

7. Диссинг. Диссингом называют передачу или публикацию порочащей 

информации о жертве онлайн. Это делается с целью испортить репутацию 

жертвы или навредить ее отношениям с другими людьми. 

8. Секстинг. Секстингом называется рассылка или публикация фото- и 

видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми. Обычно 

используется для шантажа, вымогательства или мести бывшему партнеру. 

9. Троллинг. Троллингом называют намеренную провокацию при 

помощи оскорблений или некорректной лексики на интернет-форумах и в 

социальных сетях. 

10. Кетфишинг. Кетфишинг – форма кибербуллинга, в которой 

киберхулиган с целью обмана воссоздает профили жертвы в социальных 

сетях на основе украденных фотографий и других личных данных. [1]  

Причины кибербуллинга могут быть разными, но все они связаны с 

участниками сетевой травли: агрессором, жертвой и наблюдателями.  

Люди часто запугивают других, когда хотят добиться признания в 

виртуальном сообществе, показать силу и мощь, потому что они не могут 

показать это в реальной жизни или просто убежать от скуки. Издевательства 

помогают им привлечь внимание. Кибербуллинг конкретного человека 

может быть результатом конфликта, основанного на национальных, 

политических и культурных различиях, или болезненного разрыва 

отношений. На людей охотятся из мести, гнева или зависти, и они не имеют 

смелости выразить свои претензии лично.  

Как это ни парадоксально, причиной онлайн-издевательств является  

сам кибербуллинг или страх перед ними. Жертвы онлайн-оскорблений (в том 
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числе потенциальных) становятся агрессорами из-за желания отомстить себе 

или защитить себя от нападений других людей: «Я теперь не жертва. Теперь 

я решаю! " 

Когда происходит массовое издевательство, инстинкт подсказывает 

наблюдателям присоединиться к большинству и вести себя так же, чтобы не 

оказаться на стороне слабых.  

Трудно представить, какие последствия кибербуллинга могут 

настигнуть жертву издевательств. Их можно разделить на три группы: 

 Проблемы со здоровьем. Жертва кибербуллинга может страдать 

от бессонницы, головной боли и депрессии. Могут появиться и 

психосоматические заболевания. 

 Давление на психику. Пострадавшие от негатива часто 

замыкаются в себе, получают низкую самооценку и проблемы с 

самовыражением, определением своей идентичности. Человек находится в 

постоянном стрессе, испытывает отрицательные эмоции, а иногда слишком 

вживается в образ жертвы. 

 Самое пугающее последствие кибербуллинга – самоубийство. 

Когда человек живёт с ощущением безысходности и беспомощности, у него 

появляются суицидальные мысли. Агрессивные выпады действительно 

приводят к непоправимому, особенно если речь идёт о неустойчивой психике 

подростков. [2]  

Но как же понять, что ребенок стал объектом травли в сети? Вот 

некоторые признаки, что у ребёнка проблемы: 

 Ребёнок перестал использовать гаджеты или, наоборот, 

использует чаще обычного.  

 Ребёнок выглядит расстроенным, раздражённым, подавленным 

после взаимодействия с гаджетами.  

 У ребёнка резко ухудшились оценки.  

 Ребёнок стал закрытым, настороженным, не идёт на контакт. [3]  

Для родителей важно знать и понимать правила помощи и 

профилактики кибербуллинга. Если же ребенок все-таки стал жертвой 

Интернет-травли, то важно знать следующие социально-психологические 

правила:  

 Прежде всего, объясните ребенку, что он вам дорог, что вы его 

принимаете таким, какой бы он ни был, и волнуетесь о нем. Сейчас ему 

особенно важно знать: что бы ни произошло, что бы он ни натворил, вы все 

равно будете рядом с ним и на его стороне. 

 Не стоит смягчать инцидент, не надо говорить, что бывают вещи 

и страшнее, потому что сейчас для ребенка нет ничего хуже того, что 

произошло. Будучи в состоянии стресса, он не может философски 

посмотреть на проблему, поэтому дайте ему знать, что вы прекрасно 

понимаете, насколько серьезна его ситуация, насколько его боль оправданна. 

 Рациональной логикой в данном случае сложно чего-то добиться: 

нельзя спорить, нельзя говорить: «Но ведь ты тоже был неправ, что так 
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поступил, — ты же их сам спровоцировал». Даже если это так, это лишь 

возведет стену между вами и ребенком, который утвердится во мнении, что 

«взрослые не понимают». Избегайте двойных стандартов: если вы заверили 

ребенка в том, что вы на его стороне, следуйте этому до конца. 

 Ребенку важно знать, что вы чувствуете то же, что чувствует он. 

Расскажите, что проходили через подобное, — пускай в вашем детстве не 

было Интернета, но вы были в его возрасте, вас задирали, вам тоже было 

плохо. При этом не надо сравнивать его боль со своей, не надо говорить, что 

вам было еще хуже. Даже если вы в свое время нашли в себе силы и 

справились самостоятельно, не стоит заострять на этом внимание — лучше 

скажите, что в тот момент вам очень хотелось, чтобы кто-нибудь вас 

поддержал. 

 Лишь завоевав доверие ребенка, можно обсудить детали 

инцидента. Не делайте упреждающих догадок — пускай ребенок расскажет 

все сам, ему очень важно выговориться. Доверительный разговор в самом 

начале во многом и есть решение, которое позволит избежать множества 

негативных последствий для неокрепшей детской психики. [4]  

Также, если ребенок столкнулся с кибербуллингом, важно 

предпринять следующие шаги в Интернете:  

 Отправить жалобу в соцсеть. Большинство социальных сетей 

обладают функцией отправки жалобы на оскорбления. Кроме того, жертва 

может «забанить» своего обидчика. Эти способы самые простые и 

эффективные в борьбе с травлей. 

 Игнорировать агрессора. Как только обидчик лишится 

мотивации, он быстро успокоится и прекратит попытки задеть ребенка. 

 Попытаться поговорить с обидчиком. Став жертвой интернет-

травли, можно попытаться поговорить с обидчиком и попросить его 

прекратить оскорбления и удалить неподобающие сообщения. При этом 

стоит упомянуть, что продолжение кибербуллинга приведет к обращению в 

полицию. 

 Отправить жалобу в госограны. На кибербуллинг можно 

пожаловаться в суд, полицию или Роскомнадзор. 

 Сменить пароль. Если в Сети появились ваши личные сообщения 

или фотографии, а аккаунт в соцсети был взломан, необходимо сменить 

пароль. Специалисты Роскачества рекомендуют проводить эту процедуру как 

можно чаще, не дожидаясь взлома профилей. 

 Обратиться за помощью к психологу. В случае необходимости 

можно позвонить по детскому номеру доверия — 8-800-2000-122. Его 

специалисты окажут ребенку необходимую психологическую помощь.[5] 

Закона о кибербуллинге, который предусматривал бы ответственность за 

плохое поведение в интернете, в России пока нет. Но родителем важно знать 

конкретные статьи уголовного кодекса РФ: статьи о клевете (статья 129 УК 

РФ), оскорбления (статья 130 УК РФ), неприкосновенность частной жизни 
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(статья 137 УК РФ), угрозах (статьи 119 УК РФ) и доведение до 

самоубийства (статья 110 УК РФ).  

Какие же меры для профилактики кибербуллинга нужно принять? Вот 

несколько пунктов:  

 Прежде чем ребенок завершит регистрацию в социальных сетях, 

важно вместе с ним выставить в настройках профиля максимальную 

приватность. 

 Также родителям необходимо объяснить школьнику, что в Сети 

стоит вести себя дружелюбно либо нейтрально, а также перечислить, какую 

информацию (в том числе фотографии) не стоит размещать в интернете. 

 Еще одна задача взрослых — рассказать детям о том, что в Сети 

возможны угрозы или шантаж. В таких случаях необходимо сразу прекратить 

общение с обидчиком и рассказать об этом родителям. 

 Также не будет лишней информация о том, что некоторые 

пользователи интернета выдают себя за тех людей, которыми не являются в 

реальной жизни.[5] 

Дети сегодня неплохо подкованы в теории, и даже на практике уже 

сталкивались с кибербуллерами. Но, к сожалению, распространен стереотип, 

что их это не коснется, так как у них нечего красть и нечем шантажировать. 

А чтобы стать жертвой, достаточно подключиться к сети.  

Таким образом, для родителей очень важно проконтролировать 

информационную среду своего ребенка, чтобы не допустить любого 

проявления кибербуллинга. Также, важно знать о специальных программах, 

которые могут обеспечить информационную безопасность 

несовершеннолетнего: родительский контроль, детский режим и др.  И очень 

важно вовремя оказать помощь и поддержку, чтобы ситуация не обрела 

плачевный характер.  
Список использованных источников : 

     1.10 форм кибербуллинга [Электронный ресурс]. URL: https://stop-ugroza.ru/life/10-

form-kiberbullinga-ot-kids-kaspersky-ru/  

     2.Кибербуллинг [Электронный ресурс]. URL: https://invlab.ru/zhizn/kiberbulling/ 

     3.Кбербуллинг детей и подростков [Электронный ресурс]. URL: 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kiberbulling-detej-i-podrostkov 

     4.Защита детей от кибербуллинга [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kaspersky.ru/blog/protect-your-children-from-cyberbullying/7992/  

     5.Защита ребенка от кибербуллинга [Электронный ресурс]. URL: 

https://aif.ru/health/children/kak_zashchitit_rebenka_ot_kiberbullinga  

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ 

Левит К.С., магистрант кафедры педагогики факультета психологии 

E-mail; misslevit@mail.ru 

В статье представлен анализ современных исследований в психологии, социологии 

и педагогике, которые отражают основные направления социально психологической 

адаптации семьи.   

Ключевые слова: семья, социально-психологическая адаптация, институт семьи, 

социализация семьи,  малая социальная группа. 

https://stop-ugroza.ru/life/10-form-kiberbullinga-ot-kids-kaspersky-ru/
https://stop-ugroza.ru/life/10-form-kiberbullinga-ot-kids-kaspersky-ru/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kiberbulling-detej-i-podrostkov


169 
 

          The article presents an analysis of modern research in psychology, sociology and 

pedagogy, which reflect the main directions of social and psychological adaptation of the family. 

As a psychological view of the system of relationships that have undergone transformation under 

the influence of changed living conditions.        

          Key words: family, socio-psychological adaptation, family institution, family 

socialization, small social group. 

Сегодня институт семьи переживает глубочайший кризис С одной 

стороны, он выражается обесцениванием семейных отношений, с другой 

стороны, превращение семьи из ячейки общества, призванной 

восстанавливать последнее, в разлагающий элемент, распад которой 

угрожает целостности самого общества. В связи с данными проблемами 

интерес к проблемам и вопросам, связанным с семьей, связал многие науки. 

На сегодня вопросами, связанными с семьей, поддержкой и помощью ей,  

занимаются психологи, педагоги, социологи и многие другие.  

Семья – это малая социально-психологическая группа, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в 

которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения [1]. 

Вопросами семейного воспитания  в свое время занимались 

знаменитые зарубежные философы и педагоги: Платон, Конфуций, И.Кант, 

Г. Гегель, Ж.Ж. Руссо. В трудах наших соотечественников Н.И.Новикова, 

А.Н. Радищева, П.Ф. Каптерева, Л.Н. Толстого отражены ценностные 

ориентации семьи, её различные стороны развития и функционирования. 

Целый ряд авторов занимался изучением семейных проблем:  

К.Д. Ушинский,  Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинский,  Н.И. 

Болдырев и др. Благодаря усилиям этих ученых семейное воспитание стало 

научным направлением, были определены цели, задачи воспитания и 

обучения детей в семье. Многие положения, обозначенные педагогами того 

времени, остаются актуальными по сей день. 

 А. С. Макаренко ведущую воспитательную роль отводил личному 

примеру родителей. Именно он первым в советской педагогике высказал 

достаточно смелое  суждение о том, что ребёнка должны воспитывать такие 

родители, которые сами живут полноценной и счастливой жизнью. Антон 

Семенович подчеркивал, что каждый родитель должен являться образцом 

для подражания, к которому ребёнок должен стремиться по собственному 

желанию, без влияния взрослых [3]. 

Современная семья лишь отдаленно напоминает семью XIX и даже 

начала XX ст. как по физическим характеристикам (составу, размерам, 

образу жизни), так и по тем нравственно-этическим, социально-

психологическим функциям, которые общество и личность возложили на 

семью. Изменение роли семьи в жизни общества носит глобальный характер 

и является результатом глубоких социально-экономических процессов. Одна 

из основных задач семьи как социальной общности – адаптация индивида к 

изменяющимся социальным условиям [2]. 
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Социально-экономические, демографические, политико-правовые 

перемены, происходящие в России в переходный период, актуализируют 

проблему социально-психологической адаптации российской семьи к 

изменившимся условиям жизни. Социологические исследования показывают 

глубокий функциональный и структурный кризис этого социального 

института. Она находится в состоянии перехода от старых образов поведения 

и установок жизненных ценностей, от прежних форм отношений к новым. 

По мнению социологов (Антонов А.И., Медков В.М.) социальные 

проблемы семьи отражают тесную зависимость семьи от общества, потому 

что современная семья сосредотачивает в себе всю совокупность социальных 

проблем, свойственных современному обществу, образу жизни. 

Одновременно с этим семья выполняет важные социальные функции в 

обществе, и по этой причине государство и общественные организации 

объективно заинтересованы в том, чтобы создавать необходимые условия, 

проводить социальную работу, направленную на совершенствование 

семейно-брачных отношений и укрепление семьи [4]. 

Именно поэтому специалисты разных областей сегодня подключаются 

к работе с семей, изучают ее, вырабатывая механизмы поддержки и помощи. 

Основными проблемами семьи сегодня названы: 

 трудное материальное положение; 

 ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, 

плохой экологии, от качества продуктов питания; 

 злоупотребление алкоголем и наркотиками; 

 жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 

 антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы; 

 отсутствие связи семьи со школой и другими социальными 

институтами; 

 социальное сиротство - это явления устранения или неучастия в 

выполнении родительских обязанностей - искажение родительского 

поведения; 

 воспитание детей с проблемами здоровья; 

 восстановление веемей после эпидемии ковида; 

 неполные семьи; 

 сохранение института семьи и трансформация его и многие другие. 

А ведь в настоящее время семья, кроме традиционных функций,  

воспитательной и репродуктивной, стала выполнять функцию 

психологического убежища - места снятия напряжения и создания 

эмоционального комфорта. Брак современными молодыми людьми все 

больше рассматривается как союз, основанный на эмоциональных связях, а 

не  только на хозяйственно-материальных. 

Сегодня, как и раньше, семья оказывает влияние на каждого члена 

семьи. Одновременно каждый член семьи своими личными качествами, 

своим поведением воздействует на ее жизнь. Каждый может формировать 

духовные ценности всех членов семьи, а также влиять на цели и жизненные 
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установки всех членов этой малой группы. Именно семья может помочь 

пройти все этапы развития и адаптации к новым социальным условиям и 

обогатиться новым опытом, стать социально более зрелым. Многие этапы 

развития семьи можно предвидеть и даже подготовиться к ним. Однако в 

жизни бывают такие ситуации, которые не поддаются предвидению, т.к. 

возникают мгновенно, как бы стихийно, например, тяжелая болезнь кого-то 

из членов семьи, рождение больного ребенка, смерть близкого человека, 

неприятности на работе и т.п. 

 Подобные явления также требуют от членов семьи адаптации, т.к. им 

приходится изыскивать новые методы взаимоотношений. Преодоление 

кризисной ситуации чаще всего усиливает сплоченность людей. Однако 

бывает, что такая ситуация становится поворотным пунктом в жизни семьи, 

приводит к ее распаду, дезорганизует ее жизнь. 

К сожалению, семьи не всегда выполняют свои функции. В таких 

случаях возникает проблема асоциальной роли семьи. Тогда ее члены не 

выполняют своих обязанностей, они не в состоянии обеспечить необходимые 

условия быта и взаимопомощь. Кроме того, когда семья воспитывает 

эмоционально незрелых людей с ослабленным чувством опасности, с 

человеческими качествами, далекими от общественных норм, она наносит 

вред своему народу. 

Рассматривая социализирующую роль семьи в жизни каждого 

человека, необходимо также отметить ее психологическую функцию, т.к. 

именно в семье формируются все те качества личности, которые 

представляют ценность для общества. С точки зрения социальной 

психологии супружество – особая группа, состоящая из двух лиц 

противоположного пола. Это две личности, две индивидуальности, 

решившие вместе провести свою дальнейшую жизнь. Супруги взаимно 

удовлетворяют эмоциональные, социальные, интимные потребности, 

помогают друг другу в реализации личных целей, вместе стремятся 

улучшить материальные условия своей жизни, совместно создают 

экономическую базу семьи. 

Очевидно, что основы семьи формируются социальными позициями 

супругов по отношению друг к другу. Ведущая роль в семье обычно 

принадлежит тому супругу, который имеет большее влияние, умеет 

принимать решения при возникновении проблем в процессе совместной 

жизни. Обычно это мужчина, но в наши дни наблюдается как смещение 

главенства в семье в сторону женщины, так и равноправие супругов. Само 

собой, что при определении семейных позиций большую роль играют 

культурные традиции, а также личностные черты каждого из супругов. На 

формирование структуры, а, следовательно, и на распределение ролей в 

семье серьезное влияние оказывают изменения, происходящие в социальной 

микроструктуре. Распределение обязанностей в семье связано с теми ролями, 

которые взяли на себя муж и жена. 
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На основе  вышеизложенного можно сделать вывод,  что существующие 

проблемы семьи в современном обществе и особенности  семей показывают 

наличие подлинного кризиса в этой малой ячейке общества. Причем данный 

кризис становится все отчетливее и ярче в современных условиях. Особые 

трудности испытывают молодые семьи. Именно они на сегодняшний день 

нуждаются в поддержке и во внимании не только со стороны государства, но 

и со стороны социально-психологической практики и науки. 
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       Аннотация: Статья посвящена формированию самоотношения у одаренных детей в 

рамках семейного окружения. Семья оказывает большое влияние на формировании 

личности ребенка, формирует самые основные элементы здоровой личности. Так же в 

статье освещены особенности семей одаренных детей. 
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Self-attitude of gifted children in a family environment 

Komissarova D. V.Kapichnikova О. B. 

        Abstract: The article is devoted to the formation of self-attitude in gifted children within the 

family environment. The family has a great influence on the formation of the child's personality, 

forms the most basic elements of a healthy personality. The article also highlights the features of 

families of gifted children. 
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Вопрос детской одаренности стоит особо остро в современном мире, 

как в теоретической, так и в практической части . На данный момент сделан 

огромный вклад в изучение детской одаренности отечественными и 

зарубежными психологами и ученными. Важную часть в работах психологов 

является проблема воздействия семьи на одаренных детей. 

Семья- одна из первых социальных групп, которая активно влияет на 

формирование личности ребенка. В семье закладываются основные качества 



173 
 

личности, которые обеспечивают психологическую устойчивость, отношение 

к окружающему миру, жизнестойкость, жизнеспособность, 

целеустремленность и самоотношение. Данные качества активно 

развиваются в семейном окружении, основываются на особенностях 

межличностных отношений и положительного микроклимата в семье. 

Родители играют очень важную роль в самореализации одаренного ребенка, 

и создают благоприятные условия для его успешного развития. Семейные 

ценности, характер детско-родительских взаимоотношений, психологический 

климат в семье влияют на то, как будет развиваться одаренный ребенок. 

Таким образом, семья выступает как один из самых влиятельных социальных 

институтов в системе развития гармоничной личности ребенка и проявления 

его талантов. В различных исследованиях детской одаренности, дети, в 

большинстве случаев (70%) называют своих родителей, маму или папу, как 

людей, оказавших на них наибольшее влияние в их развитии. [1,2]. Учитывая 

то, что  семья оказывает такое значимое влияние на развитие одаренного 

ребенка, важно учесть и проанализировать характеристики семейного 

окружения одаренных детей. Как показывает практика, у семей одаренных 

детей проявляются уникальные процессы, которые затрагивают большой 

спектр семейных взаимоотношений (самоотношение ребенка, реакция на 

стрессогенные факторы, ценностные ориентиры, модели детско-

родительские взаимоотношения, коммуникации и т.д) [3, 4]. 

       Немаловажным фактором в становлении личности одаренного ребенка 

играют ценностные ориентиры.  В семьях, имеющих детей с тем или иным 

видом одаренности, ценностные ориентации могут иметь характерные 

особенности. Например, семьи с интеллектуально одаренными детьми , как 

правило, уделяют очень много внимания ребенку, демонстрируют 

взаимоподдержку и близкие отношения. Как правило, семьи подобного рода,  

устанавливают высокие стандарты образования и достижений, поощряют 

интеллектуальную деятельность. Однако, нередки случаи, что родители в 

этих семьях оказывают давление на детей в учебе. Н.С. Лейтес описал три 

основных вида взаимоотношений  родителей с одаренным ребенком: 

1. Родители, которые считают, что нет особой необходимости реагировать на 

любознательность ребенка и его стремление к познанию. Как правило, 

родители видят в этом возрастные особенности, характерные детскому 

мышлению. На новость о том, что их ребенок является одаренным, реакция 

следует неоднозначная. Так как термин «одаренный», в понимании данного 

типа родителей, означает, что их ребенок «не такой как все», а это выходит за 

рамки «нормальности».  

2.Родители, которые воспринимают детские способности как готовый дар и 

спешат им воспользоваться. Как правило, подобный тип родителей, 

записывают ребенка в разнообразные секции, кружки, студии и  нанимают 

репетиторов, часто игнорируя способности ребенка и его таланты. 

3. Родители, которые с осторожностью и внимательностью относятся к ярко  

выраженным способностям и  талантам ребенка. Основная трудность, с 
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которой здесь сталкиваются родители, пытаясь помочь в раскрытии 

потенциала сына или дочери, заключается в выборе оптимального 

соотношения между желаниями, требованиями взрослых и стремлениями 

одаренного ребенка [3]. 

Так же выделяют следующие тенденции в детско-родительских 

взаимоотношений одаренного ребенка. Так, дети, которые особо выделяются 

в академической сфере, как правило, семейные взаимоотношения теплые и 

доверительные. Данные семьи отличает понимание и поддержка по 

отношению к ребенку. Семьи же творчески одаренных детей часто 

характеризуются натянутыми и напряженными отношениями. Как правило, в 

таких семьях чаще всего поощряется независимость и самостоятельность. Д. 

Петерсон определил четыре основных направления, которые могут  влиять на 

семью, когда присутствует одаренный ребенок  [5]:  

1) Д. Петерсон считает, соревнования между одаренным ребенком и другими 

детьми в семье неизбежны;  

2) Так же может присутствовать детская ревность;  

3) Нечувствительность членов семьи к уникальному явлению одаренности;  

4) Отсуствие уважения членов семьи к особенностям одаренного ребенка. 

Плохие отношения между членами семьи, конфликты и соревнования между 

детьми, проявление ревности возникает из-за высоких достижений 

одаренного ребенка и повышенного внимания со стороны родителей. Так же 

для одаренных детей характерно привлекать на себя внимание и играть 

ведущую роль  в отношениях с другими детьми в семье также может 

спровоцировать недопонимания. При рассмотрении особенностей семей 

одаренных детей необходимо выделить понятие адаптации – способности 

семьи приспособиться к внутренним и внешним стрессогенным факторам. 

Одаренность ребенка является  стрессогенным фактором для семьи, под 

которого важно адаптироваться. Благополучные семьи одаренных детей 

показывают высокий уровень адаптации к стрессовым ситуациям.  

      Таким образом, можно сделать следующие выводы по теме:  

1) Как правило, семья одаренного ребенка сосредоточенна на его развитии. 

Родители уделяют большое внимание обучению и гармоничному развитию 

ребенка;  

2) Важное влияние на становление самоотношения ребенка и раскрытия его 

талантов оказывают родители;  

3) Родители одаренного ребенка выступают как  мотивация и пример для 

подражания и соответственно, требуют такого же отношения от своих детей.  

4) Наиболее приятная среда для развития одаренности у детей являются 

высокие ожидания со стороны родителей и  также проявление любви и 

заботы в сторону ребенка. 

5) Раскрытие талантов у одаренных детей в будущем напрямую зависит от 

формирования в раннем возрасте таких факторов, как: жизнестойкость, 

положительное самоотношение, высокая самооценка. 
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9) Детско- родительские отношения, строящиеся на строгом контроле, 

силовом давлении, как правило, замедляют или вовсе не дают возможности 

для развития одаренности у ребенка.  

     Несмотря на достаточно многочисленные исследования семей одаренных 

детей, некоторые вопросы остаются нерешенными, среди которых можно 

выделить следующие. Большинство исследований сфокусировано 

исключительно на семьях, по крайней мере, с одним одаренным ребенком, 

исключая всякие сравнения с семьями, не имеющими одаренных детей. В 

результате, не достаточно изучена данная сфера, каким образом и чем такие 

семьи отличаются друг от друга. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу социально-психологической проблемы 

киберсоциализации современных подростков в контексте воздействия на них негативных 

факторов Интернет-среды, способствующих формированию девиантного поведения. В 
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 Abstract. The article is devoted to the analysis of the socio-psychological problem of 

cyber-socialization of modern adolescents in the context of the impact on them of negative 

factors of the Internet environment that contributing to the formation of deviant behavior. The 

article reflects the socio-psychological factors predisposing young people to increased 

vulnerability to engage in deviant behavior. Examples of the main forms of deviant behavior 

associated wit h activity on the Internet are given. Presented recommendations for the prevention 

of deviant behavior. 

 Key words: deviant behavior, cyber socialization, the Internet, adolescents, socialization. 

 

На сегодняшний день информация и компьютерные технологии 

являются наиболее значимыми продуктами жизнедеятельности человека. 

Увеличение темпа жизни, информатизация, компьютеризация и 

интернетизация всех сфер, включая науку, образование и производство, 

связаны с тем, что в мире трансформируется система ценностных 

ориентаций.  Для современного человека ведущими видами деятельности 

становятся процессы обработки, хранения и передачи информации, создания, 

обновления и защиты компьютерных баз данных. В связи с данными 

обстоятельствами проблема социализации личности приобретают особую 

актуальность.  

В настоящее время около 90% учащихся старших классов пользуются 

социальными сетями, причем около трети из них готовы неограниченно 

находиться в сети Интернет [1]. Действительно, интернет-среда стала особо 

значимой для молодежи. В виду того, что родители долгое время находятся 

на работе и, зачастую, не могут уделять много времени прямому воспитанию 

детей,  Интернет становится, по сути, центральным источником 

социализации молодежи.  

Сам термин «социализация» имеет множество определений. Г.М. 

Андреева понимает ее как  «двусторонний процесс, включающий в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду» [2, 

с. 267]. 

Производное от «социализации»  понятие киберсоциализации по-

разному трактуется отдельными исследователями. Мы остановимся на 

определении В.А. Плешакова, который данный феномен  понимал как 

процесс качественных трансформаций структуры самосознания и  

потребностно-мотивационной сферы личности  в результате воздействия 

современных  цифровых  технологий в контексте усвоения и 

воспроизводства индивидом культуры  [3 с. 24]. 

Таким образом, приведенные определения данных понятий отражают 

следующую тенденцию:  на процесс усвоения культурного опыта 

посредством сети Интернет могут оказать влияния как позитивные 

составляющие (возможности самостоятельного обучения, познания, общения 

и самовыражения), так и негативные факторы, что может  стать причиной  

риска формирования девиантного поведения.  
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Одним из распространенных видов девиантного поведения выступает 

Интернет-зависимость [4], которая связана с развитием серьезных 

психологических проблем. Данная проблема  в настоящее время, на наш 

взгляд, стала особенно актуальной и трудно диагностируемой в виду того, 

что мобильные устройства  подростков  фактически 24 часа в сутки 

находятся в режиме онлайн, в то время, как использование Интернета более 

40 часов в неделю в нерабочих целях многими исследователями оценивается 

как маркер зависимого поведения [5]. В настоящее время предложено 

использовать термин «Расстройство вызванное использованием Интернета» 

(Internet Use Disorder), в виду того, что в данном типе поведения, зачастую, в 

большей степени проявляется компульсивный (навязчивое действие с целью 

снятия тревоги) компонент, чем собственно аддиктивный.   

Также необходимо отметить значительную роль социальных сетей. 

Молодые люди часто используют социальные сети с целью повышения 

своего авторитета среди сверстников. Это может приводить к формированию 

агрессивного поведения в сети Интернет (кибербуллинг) с целью 

поддержания своего социального положения в группе [6].  

К тому же, социальные сети являются полем социального воздействия 

различных девиатных субкультур. В киберпространстве существует большое 

количество интернет-сообществ, осуществляющих приобщение 

несовершеннолетних к девиантным формам поведения и представляющих 

угрозу нормативному социально-психологическому развитию личности [7].  

К данным сообществам относятся группы пропагандирующие:  

а) идеологию уголовной среды;  

б) неприязнь и насилие по социальным  признакам (террористические 

политические и религиозные группы, сепаратистские организации);  

в) осуществление краж в магазинах (шоплифтинг-сообщества); 

г) легализацию «легких наркотиков», а также вовлекающие в 

распространение наркотических веществ, с использованием популярных 

среди молодежи мессенджеров; 

д) эстетизирующие самоповреждающее и суицидальное поведение. 

 Значительную опасность представляют действия сексуального 

характера   со стороны взрослых через сеть Интернет (отправка 

несовершеннолетнему порнографических изображений, вовлечение в 

создание и распространение детской порнографии), что приводит 

формированию ряда психологических проблем (виктимизации, нарушению 

нормативного полоролевого развития, тревожности, риску суицидального 

поведения) [8].  

 Важно отметить, что в соответствии с E.Saleh молодые люди   не 

просто пассивно воспринимают   негативную информацию, взгляды и идеи, а  

сами являются  агентами    влияния при общении с  ровесниками в 

социальных сетях. Интернет-среда может способствовать  формированию  

защитных механизмов личности подростка, позволяя ему противостоять 

негативному психологическому воздействию извне  [9].  
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 M.K.Sharma, N. Anand, K.Kumar и др. отмечают следующие  

особенности, которые делают молодых людей уязвимыми для приобщения к 

девиантному  и криминальному поведению: снижение самоконтроля при 

использовании Интернета, анонимность, тяга к поиску «острых ощущений», 

импульсивность, непонимание норм полоролевого поведения, воздействие 

криминализирующих факторов  и др. [10] 

Таким образом, современные системы и технологии оказывают 

двойственное воздействие на личность несовершеннолетнего. С одной 

стороны нельзя не отметить пользу от современных цифровых технологий 

(получение новых знаний, обмен опытом, взаимодействие с другими 

людьми), но в то же время необходимо понимать, что существуют риски 

вовлечения подростков в противоправные действия. Ввиду того, что среду 

Интернет невозможно полностью контролировать, необходимо развитие у 

подростков самостоятельного понимания факторов риска сети Интернет, их 

обучение грамотному использованию возможностей цифровой среды, 

развитие в них  морально-нравственной составляющей. Информационная 

безопасность личности зависит от индивидуально-психологических 

особенностей несовершеннолетних, их способности адекватно воспринимать 

поступающую извне информацию, подвергать ее анализу. Для этого также 

необходимо расширение понимания родителями увлечений своих детей, 

разумное принятие новых молодежных трендов. Подросток должен 

понимать, что в затруднительной ситуации он может быть услышанным и 

понятым родителями, а не останется наедине со своей проблемой, и не будет 

искать ее решение в сети Интернет. Проявление искреннего, не 

навязывающего интереса к активности детей в сети Интернет позволит 

предупредить те риски, которые несет в себе киберпространство.  
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Дислексия — это проблема в распознавании отдельных букв и слов, 

сопоставлении букв со звуками, которая влияет на способность человека 

читать и писать. Мозг ребенка с дислексией обрабатывает письменные 
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материалы с ошибкой, затрудняя распознавание, написание и интерпретацию 

слов. Это неврологическая проблема, которая может передаваться по 

наследству. Но это не результат плохого обучения или воспитания и не 

следствие низкого интеллекта. Практически все дети с эти нарушением 

способны освоить навык чтения и письма, просто для этого требуется больше 

времени и усилий. 

Ранняя постановка диагноза и дальнейшая поддержка помогают 

уменьшить влияние дислексии на жизнь[1]. 

Проявления нарушения варьируются от ребенка к ребенку. 

1. при письме может менять местами цифры и буквы, даже не 

осознавая этого 

2. как правило, трудно читать в быстром темпе и делать это без ошибок 

3. могут быть проблемы с пониманием прочитанного текста. 

4. часто трудно сконцентрироваться — после нескольких попыток 

чтения/письма могут чувствовать истощение. 

Какие особенности бывают у детей с дислексией? 

- может потребоваться больше времени, чтобы научиться говорить, 

выучить алфавит, научиться читать 

- неправильное произношение слов, рифмы кажутся сложными 

- трудно сопоставить буквы со звуками, возможны проблемы с 

распознаванием звуков в словах, грамматикой, пониманием прочитанного, 

беглостью чтения 

- нет мотивации читать, так как это вызывает сложности 

- некоторые дети с дислексией не следуют ожидаемому прогрессу в 

обучении (научился писать слово и полностью забыл это на следующий день) 

- могут быть проблемы с запоминанием дней недели, месяцев, цветов, 

арифметических таблиц. 

Нет препаратов, которые лечили бы дислексию, но ряд подходов может 

помочь значительно облегчить повседневные задачи. 

Обращаться с дислексией нужно к логопеду-дефектологу. 

Важно работать по индивидуальной программе, учитывая потребности, 

способности и слабые места ребёнка, использовать средства обучения, 

которые задействуют все органы чувств, не пренебрегать психологической 

поддержкой. 

Дислексия мешает ребенку читать привычным для большинства людей 

способом. Родители, которые об этом не знают, считают, что их дети 

неспособные, глупые или ленивые. Часто ребенок в ситуации непонимания 

своей проблемы со стороны взрослых и сам начинает относиться к себе 

негативно. Приводит это к низкой самооценке, плохому поведению, 

невозможности найти свой путь в жизни. 

В первую очередь для ребёнка с дислексией родители должны создать 

спокойную обстановку в доме, наладить и придерживаться определённого 

для школьника с дислексией режима дня. В режиме дня дислексика 

обязательно должно быть время для дневного сна после школы и прогулка 
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после уроков, обязательно должно быть время для непосредственного 

общения с друзьями и родителями. Выполнение домашнего задания после 

18:00 только усугубляет школьные проблемы ребенка с дислексией и 

дисграфией. Обязательное чтение перед сном, легкий расслабляющий массаж 

или разговор "по душам" с ребёнком, но данное общение должно быть 

целенаправленным и решать определённые задачи, обучать ребенка 

подводить итоги дня и планировать завтрашний день, потому что учить 

организованности и планированию это работа родителей. Иначе на 

протяжении все жизни им трудно будет организовать своё время, что 

впоследствии приведет к впечатлению у окружающих, что дислексики - это 

просто неорганизованные люди, которые плохо ориентируются во времени, 

пространств[2]. 

Лечением заболевания занимается логопед или дефектолог узкой 

специализации, но терапевтический процесс обязательно должен проходить в 

тесном сотрудничестве с родителями ребенка. 

Начинать важно с артикуляционной гимнастики. Множество примеров 

можно найти в интернете или спросить у лечащего Вас специалиста. Далее, с 

помощью игр внедрять задания для повышения разговорного навыка и 

навыка чтения. 

Если у ребёнка дислексия - родители должны начать больше 

интересоваться данной темой, читать и посещать школу для родителей, 

чтобы правильно оказывать воспитательное действие, не требовать от 

ребёнка с дислексией, того, к чему у него нет способностей. А самое главное 

– не обвинять, не занижать и без того шаткую самооценку ребенка.  
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