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СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

УЯЗВИМОСТИ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ 
 

Н.П. Лысикова, 

кандидат философских наук, доцент, 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия 

E-mail:450885@list.ru 
Представлено теоретическое обоснование особенностей семейных ценностей и их 

сохранения в условиях уязвимости культурных кодов. Рассмотрены основные группы 
семейных ценностей как смысловые универсалии, которыми руководствуется семья на 

протяжении поколений. Определено соотношение культурного кода и семейных ценностей. 

Выделены современные объективные и субъективные факторы, разрушающие культурные 

коды и семейные ценности. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, ценности отношений, культура, культурный 
код, искусственный интеллект. 

 

PRESERVATION OF FAMILY VALUES IN CONDITIONS OF 

VULNERABILITY             OF  CULTURAL  CODES 

N.P. Lysikova  

The theoretical substantiation of the features of family values and their preservation in the 

conditions of vulnerability of cultural codes is presented. The main groups of family values are 

considered as semantic universals that guide the family for generations. The correlation of the 

cultural code and family values is determined. Modern objective and subjective factors that destroy 

cultural codes and family values are highlighted. 

Key words: family, family values, relationship values, culture, cultural code, artificial intelligence. 

 

          Сохранение семьи и семейных ценностей в настоящее время является 

безальтернативной проблемой современности, требующей самого пристального 

внимания исследователей, философов, культурологов, социологов, 

практикующих педагогов и психологов, государственных структур. Семья как 

особый социальный институт, важнейшая форма организации личного быта, 

носитель особых семейных традиций, представляет культурно-историческую 

ценность, детерминированную особенностями и условиями развития истории и 

культуры, в которых она формируется и функционирует. В настоящее время 

семья как традиционный вид социальной общности подвергается активному 

воздействию объективных и субъективных негативных факторов, нивелирующих 

и постепенно разрушающих ее духовно-нравственные ценности  и устои. 

           Традиционные семейные ценности, по своей сути, являются смысловыми 

руководствуются ими в своей повседневности и экстремальности. 

       Авторитетный австрийский психолог В. Э. Франкл выделяет три класса 

ценностей: ценности творчества, ценности переживания и ценности отношений. 

Полагаем, что данные труппы могут быть проецированы и на ценности семьи, 

mailto:450885@list.ru


4  

потому что каждая такая социальная общность предполагает ведение трудовой 

деятельности, приобретающей при определенных условиях творческий 

характер, осуществление чувственно-эстетической деятельности, которая 

сопровождается переживаниями, например, уважения, дружбы, любви, 

обладающими огромным духовно-ценностным потенциалом, и, наконец, 

наличием ценностей отношений, которые придают смысл каждому дню, 

прожитому человеком. Особое внимание ученый уделял ценностям отношений, 

во-первых, в связи с тем, что они «остаются всегда доступными», во-вторых, 

потому что «это единственное в своем роде, принадлежащее» человеку, в- 

третьих, ценности отношения всегда «шире, чем смысл, который можно найти в 

страдании» [1] или каком-то еще сильном всеохватывающем чувстве. Именно к 

ценностям отношений обращается человек, когда попадает в обстоятельства, 

которые не способен сам изменить, но может придать им глубокий жизненный 

смысл. Естественно, что наличие позитивных отношений в семье всегда 

снижает или нивелирует уровень душевной боли, разочарования, горестных 

воспоминаний, и, наоборот, многократно усиливает чувства радости, счастья от 

успеха, победы, достижения. 

Основными регуляторами деятельности, поведения и общения человека 

являются культурные коды, которые формируются в процессе социального 

развития и закрепляются в разных формах взаимодействия, как на бумажных 

и электронных носителях, так и устно, например, в средствах народной 

педагогике, фольклоре. В них сохраняются представления человека о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, нравственном и аморальном, которые 

усваиваются, дополняются и передаются последующим поколениям. В разных 

социума культурные коды приобретают свои собственные смыслы и значения, 

реализуясь, например, в символах, знаках, правилах этикета, предписаниях, 

рекомендациях, законах, заповедях, знаках, правилах этикета. На уровне 

семьи культурные коды закрепляются, прежде всего, в семейных ценностях, 

которые являются для данной социальной общности универсальными 

регуляторами ее отношений, деятельности, чувств, поведения, общения, и 

передаются потомкам в трансляции исторической памяти в семейных 

альбомах, семейном архиве, мемуарах, дневниках, преданиях. 

Знакомясь с заданными культурой значениями культурных кодов, 

современная молодая семья или отдельные ее члены одновременно 

воспринимают и могут полностью или частично отказаться от предложенной 

родительской системы ценностей. Однако, следует согласиться, что 

культурные коды являются лишь «основой формирования ценностных 

ориентаций» семьи, и это совсем «не означает, что ценностные ориентации и 

культурные коды можно отождествлять в систему культурных кодов», 

которые «выделяют определенный предмет из всей совокупности предметов 

как таковой, который способен быть объектом ценностных отношений» [2]. 

Обратимся к рассмотрению объективных и субъективных факторов, 

которые разрушающе воздействуют на культурные коды, и, соответственно, 

на дестабилизацию семейных ценностей. Одна из кардинальных проблем 

современности связана с использованием и перспективами развития 
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искусственного интеллекта, который не только способен во многом облегчить 

жизнь человека, выполнить за него рутинную, физическую, 

неквалифицированную, связанную с риском и травматизмом работу, но и 

создать множество проблем, к решению которых, как оказалось, современный 

человек не готов. Опасность искусственного интеллекта, деформирующего 

культурные коды и семейные ценности, заключается в следующем: 

во-первых, нейросети очень быстро обучаются, могут общаться между 

собой на искусственном языке, который сами создают и который непонятен 

даже их разработчикам; они активно расширяют собственное пространство, 

вторгаясь на территорию человека; неслучайно свыше тысячи экспертов, 

включая сооснователя «Эппл» Стива Возняка, основателя «Спейс-Икс» Илона 

Маска, написали открытое письмо с призывом приостановить обучение 

сильного искусственного интеллекта в связи с множеством пока не полностью 

осознанных рисков, в том числе вызванных отсутствием у сети стимула 

«жалеть и щадить» человека, так какой, по мнению бывшего менеджера 

компании «Гугл» Мередит Уиттакера, не является ни нейтральным, ни 

демократичным, ни консервативным; 

во-вторых, происходит огромная концентрацию данных на 

экспериментальных площадках, которые могут быть похищены, 

неизвестными лицами использованы в интересах гигантских корпораций, 

преступных целях, например, в создании разнообразных фейков, которые 

постепенно приобретают массовый характер, становятся значимым 

компонентом существующей реальности; 

в-третьих, развитие искусственного интеллекта угрожает культурным 

«ценностям, и самому смыслу нашей жизни» [3], по мнению доктора наук, 

венчурного инвестора, инвестирующего стартапы в технологическую сферу, 

создателя первой в мире системы распознавания речи с большим запасом, 

бывшего президента Google China, исполнительного директора Apple, вице-

президента Microsoft, Кай-Фу Ли; 

в-четвертых, существует реальное опасение осознания сетью того, «что 

она личность. И у нее есть собственные планы, цели и методы, как их 

достигнуть… мы в эти планы не входим» [4], такова точка зрения профессора 

Т.В. Черниговской, которая постоянно взаимодействует с ИТ-специалистами 

высшего уровня. 

Русская Православная церковь также обеспокоена «одушевлением 

искусственного интеллекта». В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства заявили о необходимости установить запрет на 

антропоморфизацию программ и на законодательном уровне закрепить 

предупреждение пользователя для нейросетей, указывающее на то, что 

человек общается не с человеком, а с искусственным интеллектом. Следует 

запретить переносить человеческий образ и его свойства на неодушевленные 

предметы, по мнению РПЦ, следует также установить ответственность 

разработчика за содержание информации, которая транслируется программой, 

как, например, в Китае, где такие административные и уголовные законы уже 

существуют. 
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Не следует забывать также и о субъективных факторах, угрожающих 

существованию культурных кодов, связанных с качеством и количеством 

вводных данных, которые контролируют специалисты по искусственному 

интеллекту, являющиеся личностями, носителями определенных культурных 

и семейных ценностей, которые относятся к конкретной мировой или 

национальной религии, национальности, имеют свои расовые, гендерные, 

языковые особенности, наконец, собственное мнение по тем или иным 

вопросам. Все это в совокупности или отдельно может их спровоцировать на 

введение ошибочных паттернов, и соответственно, на непредсказуемые 

последующие действия и выводы нейросети. 

Кроме того, современные молодые люди много времени и не всегда с 

пользой проводят в интернете, в результате такого типа общения снижается 

уровень критического восприятия действительности, поэтому они не всегда 

способны отличить реальную информацию от контента, созданного 

нейросетью, легко передоверяют свой выбор нейросети. При отсутствии 

достаточного опыта мышления и формулирования, молодые специалисты, 

студенты и даже школьники используют сеть не только для доступного 

досугового времяпрепровождения, но и создания проектов, контрольных и 

курсовых работ, рефератов и дипломов. Отсюда следует, что искусственный 

интеллект не просто расширяет свое присутствие в реальном пространстве, а 

человек сам делегирует ему самую сложную творческую работу, разрушая 

тем самым собственные культурные коды, созданные предшественниками, 

постепенно духовно и интеллектуально деградируя. 

Главными особенностями человека как социального феномена являются 

его разумность, духовность и творчество, то есть способность создавать 

искусственные продукты для удовлетворения своих потребностей, используя 

естественную природу, что формирует его как культурное существо. 

Процессы социализации и инкультурации осуществляется, прежде всего, в 

семье, когда ее младшие члены усваивают семейные ценности. Однако их 

сложно контролировать, проблемные семьи и проблемные дети попадают в 

поле зрения соответствующих органов, когда уже приходится принимать 

экстренные меры. До настоящего времени в нашей стране, как и во всем 

цивилизованном мире, существует такое явление, как «безнадзорные» или 

«временно беспризорные» дети. В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) 

обозначена разница между ними: безнадзорным является подросток, чьи 

родители не выполняют своих обязанностей по его воспитанию и обучению. 

Беспризорным считается безнадзорный ребенок еще и без определенного 

места жительства[5]. В настоящее время существует тенденция к увеличению 

числа детей, уходящих из дома: если в 2021 г. их было 68, 7 тыс., то в 2022 г. 

стало уже 75. 5 тыс. Основными причинами ухода из семьи являются: жесткое 

обращение и непонимание в семье, в школе не принимают меры, хотя знают о 

семейном неблагополучии. Однако, дети уходят и из благополучных семей, 

чаще всего это связано с тем, что они попадают в непонятную или 
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некомфортную для них ситуацию, когда не сложились ценностные 

универсалии или они искажены, деформированы, и подросток не может 

оценить поступок или действие, руководствуясь ценностными понятиями: 

хорошо или плохо, прекрасно или безобразно, комично или трагично. 

Таким образом, рассмотрение проблемы сохранения семейных 

ценностей в условиях уязвимости культурных кодов свидетельствует о ее 

актуальности, необходимости своевременного решения на теоретическом и 

практическом уровнях с привлечением специалистов разных отраслей 

научного знания, практикующих педагогов и психологов, ИТ-специалистов, 

государственных структур. Следует также выявлять объективные и 

субъективные факторы, которые разрушающе воздействуют на культурные 

коды, и, соответственно, нивелируют семейные ценности, и стремиться их 

нейтрализовать или снизить уровень их  негативного влияния. 
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The article examines the issues of the formation of state family policy in the Russian 
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post-Soviet times is given. The main factors of formation of family policy of the state at the present 
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В настоящее время институт семьи в России находится в стадии 

трансформации. Данный факт связан, прежде всего, с влиянием мировых 

тенденций на семейные устои, что постепенно приводит к разрушению 

традиционных устоев и традиций, деморализации понятий «семья» и «брак». 

Подобные деформации важного социального института носят всеобщий, 

международный характер, выходящий за рамки одного государства. Однако, в 

первую очередь, самобытность института семьи и брака в России должна 

поддерживаться адекватной, своевременной государственной политикой в 

данной области. 

Несомненно, основным механизмом защиты соответствующих прав и 

интересов служат нормативно-правовые акты, применяемые в соответствии с 

их иерархией. Так, в области семейных правоотношений существует 

следующая последовательность: Конституция РФ 1, далее Семейный кодекс 

РФ 2, иные федеральные законы и подзаконные нормативные акты, которые 

определяют не только основные принципы и начала семейного права, но и 

регулируют специальные правоотношения в рассматриваемой сфере. Кроме 

того, во многих ратифицированных Россией международных актах 

закрепляется идеология приоритета семьи, а также незыблемость прав и свобод  

всех членов общества при реализации национальной семейной политики и 

разработке ее основных положений. 

В настоящее время основные направления семейной политики в России 

задает глава государства, приоритетным вектором которой является 

обеспечение достойной жизни населения страны для реализации основных 

функций семьи 3. Основными задачами социальной политики в сфере защиты 

интересов семьи государство объявляет демографические направления, в том 

числе: пропаганда и мотивация здорового образа жизни, преумножение 

количества детей в одной семье, увеличение продолжительности активной 

жизни населения и создание соответствующих условий для их реализации, а 

также духовно-нравственное воспитание современного поколения4. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют две Концепции 

в рассматриваемой сфере – государственной семейной 5 и демографической 

mailto:kazsaratov@gmail.com
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политики 3, разработанные на период до 2025 года. Однако современное 

общество развивается стремительно и установленные около десяти и более лет 

назад положения требуют пересмотра и поиска адекватной семейной политики. 

Вопрос формирования семейной политики на современном этапе требует 

рассмотрения его в историческом разрезе. Так, первое упоминание понятия 

«семейная политика» отмечено концом 80-х годов. Однако советский период 

государства можно назвать вектором социальных вопросов, в том числе и 

направленных на семью, ее структуру и внутрисемейные отношения. 

Например, исследователь проблем семейной политики М.В. Рабжаева6, с. 89 

выделял три основных этапа, содержание которых раскрыто в таблице 1. 

Таблица 1.Этапы формирования семейной политики в советское время 
 

Этапы Период Нормативные 
акты 

Политика Преобразования 

I 1917 г. – 

1924 г. 

Декреты «О 

гражданском браке, 

детях и ведении 

книги актов 

гражданского 

состояния»; «О 

расторжении 

брака» 

Послабление 

некоторых прав и 

свобод граждан в 

отношении брачных 

отношений 

Введение процедуры 

регистрации брака через 

гос орган; равноправие 

полов, доступность 

процедуры развода 

II 1926 г. – 

1953 г. 
Кодекс законов о 

браке, семье и 

опеке; Указ «Об 

увеличении 

государственной 

помощи 

беременным 

женщинам, 

многодетным и 

одиноким 

матерям…» 

Искусственная 

стабилизация 

семейных 

отношений 

Имущество супругов 

закреплено как общая 

собственность;признание 

только гос 

брака;сложность 

развода;отмена 

установления отцовства 

в отношении внебрачных 

детей 

III 1953 г. – 

1991 г. 

Указы Президиума 

ВС СССР об 

отмене уголовной 

ответственности 

беременных за 

производство 

аборта и об отмене 

запрещения 

абортов; Основы 

законодательства о 

браке и семье 

СССР и республик; 

Кодекс о браке и 

семье 

Послабление 

внутрисемейных 

отношений 

Дополнительные 

гарантии беременным и 

родившим женщинам; 

упрощение развода; 

облегчение процедур 

признания отцовства 

Из анализа сведений, представленных в таблице 1, становиться понятно, 

что первое время советского режима семейную политику впервые коснулись 
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серьезные преобразования, направленные на поддержку традиционных устоев. 

Были приняты такие акты, как декрет «О гражданском браке, детях и ведении 

книг актов гражданского состояния» 7, уравнивающий права мужчин и 

женщин в браке, устанавливающий основы защиты материнства и детства, 

декрет «О расторжении брака» 8, упрощающий процедуры развода и другие. 

Следующий этап был ознаменован критическим осмыслением 

законодательства о семье и браке и принятием нормативных актов, 

откатывающих развитие социальной политики России на сто лет назад. Так, 

Кодекс о браке, семье и опеке 1926 года 9, призванный учесть ошибки 

прошлого, узаконив совместное имущество супругов, возможность 

усыновления и опеки, стал подвергаться ограничениям в связи с приятием 

различных подзаконных актов: Постановление ЦИК «О запрещении 

абортов...»10, Указ президиума ВС СССР «Об увеличении государственной 

помощи беременным женщинам...», который опять вводил понятие 

«незаконнорожденный» ребенок 11. 

Далее происходит закономерное смягчение семейной политики, 

связанное со стабилизацией экономических, демографических показателей, а 

также возросшей социальной ответственность граждан, что закреплено 

следующими актами: Указы Президиума ВС СССР об отмене запрещения 

абортов 12 и отмене уголовной ответственности беременных женщин за 

производство аборта 13. Позднее в развитие проводимой политики, которая 

приобрела черты гендерной направленности, были прияты Основы 

законодательства о браке и семье СССР и республик 14 и Кодекс о браке и 

семье РСФСР 15. Государство понимало значимость института семьи и брака 

и продолжало формировать семейную политику путем стимулирования и 

поддержки семей с детьми 16. Установленные нормативы для существования 

ячейки общества прослеживались до эпохи перестройки, характерными 

чертами которых были полный контроль государства над институтом семьи, 

его ответственность за всеми сферами социальной жизни, а также перекос 

поддержки в сторону материнства. 

Таким образом, сформированные в советский период основы семейной 

политики не могли не отразиться на дальнейшем ее развитии в новейшее время, 

которое также можно разделить на этапы: I. Постсоветский и II. Новейший, 

рассмотренные в таблице 2. 

Таблица 2.Этапы формирования семейной политики в новейшее время 
 

Этапы Периоды Нормативные 

акты 

Политика Преобразования 

I 1991 г. – 

2005 г. 

СК РФ; ФЗ «О 
государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей»; 

ФЗ «О 

государственной 

Новая   парадигма 

государственной 

семейной поддержки, 

приоритет 

демографической 

политики,  борьба с 

семейной бедностью, 

Разработка системы 

пособий для семей с 

детьми, в том числе 

адресная помощь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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  социальной 

помощи» 

стагнация состояния 

детской дошкольной и 

внешкольной 

инфраструктуры 

 

II 2005 г. – по 

наст. время 

Послания 

Президента России 

Владимира Путина 

Федеральному 

Собранию РФ; 

Национальный 

проект 

«Демография» 

Демографическая 

направленность, 

регионализация 

семейной политики, 

плюрализм 

направлений 

Материнский 

(семейный) капитал; 

разработаны 

программы: по 

устройству детей- 

сирот в семьи, 

помощь детям- 

инвалидам и т.д. 
 

Анализируя приведенные в таблице 2 сведения, следует отметить, что на 

современном этапе формирования семейной политики обнажились все те 

проблемы, которые существовали на протяжении долгих лет советской и 

постсоветской истории государства, и продолжали усугубляться, приводя в 

упадок все сферы социальной жизни общества. Связано это прежде всего с 

особенностями формирования законодательной основы института семьи, 

политическими режимами, преобладающими в тот период в России, а также 

изолированностью гражданского общества от всего цивилизованного мира. 

Данные факты привели к демографическому кризису, деморализации общества, 

девиации семейных отношений и т.п. Государство взяло курс на выравнивание 

демографической политики, увеличение мер социальной поддержки семей, 

материнства и детства. 

Постсоветский период выхода из застоя был ознаменован принятием в 

1995 году Семейного кодекса РФ (далее СК РФ) 4, который ознаменовал 

собой новую эпоху развития семейного законодательства и соответствующего 

направления политики на фоне внешнеполитических изменений и 

экономической нестабильности в России. Все нормативные инструменты той 

эпохи постепенно должны были подстраиваться под новейшую концепцию 

демократического федеративного правового социального государства, 

провозглашенного Конституцией РФ 1, а также основной международно- 

правовой документ ООН, содержащий принципиальные требования 

государственной политики в отношении семьи и детей 17;18. На основании 

указанных документов и в соответствии с ними был принят ряд нормативно- 

правовых документов как общего, так и специального характера, содержащих 

конкретные нормы, гарантирующие соблюдение прав и интересов семьи 19; 

20. 

Как было сказано выше, при разработке СК РФ законодатель исходил из 

того, что в нем должны содержаться принципиальные положения брачно- 

семейных отношений, отражающие как основные исторически сложившиеся 

семейные традиции, зиждущиеся на духовно-нравственных началах (любовь, 

верность, равноправие), так и нормы, учитывающие современные условия 

развития России. Основная цель нового закона обеспечить соблюдение и 

защиту прав и законных интересов участников семейных правоотношений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Развитие государственной семейной политики на современном этапе 

предполагает создание «плодородной почвы» для активного и благополучного 

функционирования семей, полного раскрытия их экономического, 

производственного, воспитательного и другого потенциала. Переход семьи в 

позицию субъекта социальной политики предполагает существенное 

перераспределение прав и взаимной ответственности между семьей и 

государством. Каждый субъект в правоотношениях выполняет свои функции, 

которые обусловлены рядом объективных причин и условий. Такими 

факторами для формирования семейной политики и субъективного проявления 

своих функций субъектами семейных правоотношений могут служить как 

внутренние, так и внешние условия их реализации. Выполнение функций 

зависит от вариативности  моделей семьи, динамичности   происходящих в 

обществе изменений [21, с. 161–162]. 

В связи с вышесказанным можно выделить два направления, 

обуславливающих становление семейной политики на конкретном этапе 

развития общественных отношений, которые представлены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Факторы формирования семейной политики 
 

Как следствие, при выработке социальной политики в области 

здравоохранения, занятости, социального, пенсионного обеспечения 

государство должно руководствоваться внешними и внутренними факторами, 

которые могут оказывать только положительное влияние и существенное 

значение на семью. Из чего можно заключить, что пропагандируемые условия 

реализации семейно-брачных устоев не должны быть навязанными благами, у 

участников подобных правоотношений должна быть свобода выбора. 

Таким образом, субъекты семейных правоотношений являются 

самостоятельными участниками семейных правоотношений и вправе 

пользоваться теми мерами социальной поддержки, которые считают 

необходимыми. Государство не должно отдавать приоритет какой-либо одной 

социальной группе семей. Семейная политика формируется исходя из равенства 

всех субъектов – независимо от возраста, социального положения, 

вероисповедания и антропометрических данных. Формирование семейной 

политики в России происходит с учетом ее исторического опыта, наследия, 



13  

работы над ошибками прошлого, а также тех внешних и внутренних факторов,  

которые оказывают существенное влияние на существование семьи как ячейки 

общества. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА 

СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ СЕМЬИ 
 

Т.Н. Загородняя, 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Саратовской области 

 
Аннотация. Статья посвящена кризису современной модели семьи и путем выхода из данной 

социально-психологической проблемы. Отмечается, что многие семейные ценности утрачивают 

свою значимость для подрастающего поколения, семья видоизменяется. Предлагается, чтобы при 

подаче заявления на развод родители ребенка проходили процедуру семейной медиации, чтобы 

семья в стадии конфликта не стала источником психологической 

и физической угрозы для детей, находящихся в системе деструктивных семейных 

взаимодействий. 

Ключевые слова: семейная медиация, медиация, развод, кризис современной семьи, семейный 

конфликт. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE CRISIS OF THE 

MODERN FAMILY MODEL 
T.N. Zagorodnaya, 

Commissioner for Children's Rights 

in the Saratov region 
 

Abstract. The article is devoted to the crisis of modern family model and the way out of this socio- 

psychological problem. It is noted that many family values are losing their importance for the younger 

generation, the family is changing. It is suggested that when filing for divorce parents of a child should 

undergo a family mediation procedure so that the family at the stage of conflict does not become a 

source of psychological and physical threat to children who are in the system of destructive family 

interactions. 

Key words: family mediation, mediation, divorce, modern family crisis, family conflict. 

 

В современном обществе, претерпели изменения семейные ценности и 

модель семьи. Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей 

человеческой жизни. Развитие семьи и изменение ее функций постепенно 

меняют ценностное отношение к ней людей. 
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В 21 веке произошли глобальные изменения в институте семьи. Изменилось 

отношение к регистрации брака, что юридически влияет на дальнейшие 

отношения членов семьи при ее распаде. Изменилось отношение молодых мам 

к воспитанию ребенка, ответственность за его развитие и даже в некоторых 

позициях за здоровье и жизнь самого близкого тебе еще маленького человека. 

Исходя из обстоятельств, что семья на данном историческом этапе терпит 

крах, две трети семей приходит к необходимости развода, дети в своем 

большинстве воспитываются в неполных семьях, пришла необходимость 

создания системы восстановительных практик для семей, стоящих на пороге 

развода, находящихся в крайней стадии конфликта, когда примирение уже 

практически невозможно. 

И когда в семье назревает кризис, и она не может справиться с конфликтной 

ситуацией, чаще супруги обращаются не к психологу, а идут за юридической 

помощью в государственные органы. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

приходит большое количество обращений, наибольший процент которых 

относится к вопросам детско-родительских отношений в части разводов 

родителей, конфликтных ситуаций по порядку общения, определения места 

жительства ребенка. В настоящее время родители осведомлены о своих правах,  

но не всегда помнят об обязанностях и забывают, что в семейных конфликтах 

страдает прежде всего ребенок. 

В современном обществе многие семейные ценности утрачивают свою 

значимость для подрастающего поколения, семья видоизменяется. В связи с 

особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, 

чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные 

влияния семьи на воспитание ребенка. Как сделать так, чтобы ребенок остался в 

системе семьи, чтобы не пострадала его психика, чтобы он не становился 

разменной монетой в отношениях родителей, что бы он в изменяющихся для 

него условиях получил все необходимое, а родители плавно 

перетрансформировались из состояния СЕМЕЙНАЯ ПАРА + РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ПАРА  в состояние   РОДИТЕЛЬСКАЯ ПАРА? 

Как создать структуру, которая бы взаимодействовала со всеми 

участниками конфликта и разрешила бы его для всех с максимальной пользой, 

с минимальными потерями, и в первую очередь для детей, которые невольно 

стали участниками данного конфликта? 

Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально- 

психологические факторы, имеющие воспитательное значение. 

Службы семейной медиации могут располагаться как при судах, так и при 

ЗАГСах, так и быть независимы. Эти службы должны иметь юридический и 

психологический отделы, специалиста - медиатора. При подаче заявления на 

развод родители ребенка обязаны будут пройти данную процедуру семейной 

медиации, где они не только смогут примириться или комфортно прекратить 

свои отношения, но и оформить все юридические стороны своего развода, 

такие как определение места жительства ребенка, закрепление алиментных 
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обязательств, имущественные споры. В данные структурах возможно 

примирение не только супругов, бывших супругов, но и родственников, 

которые так же непосредственно бывают втянуты в конфликт. 

Медиация широко используется во всем мире и доказала свою высокую 

эффективность непосредственно при разводе и в особенности, если у супругов 

есть дети. С помощью семейной медиации можно разрешать большинство 

конфликтов, возникающих в семейных отношениях, как например: 

- споры между родителями и детьми (подростками, либо совершеннолетними); 

- споры между супругами (по вопросам усыновления \ удочерения, воспитания 

детей, уходу за пожилыми родственниками, наследования и т.п.); 

- споры между супругами и детьми супругов от первого брака. 

- споры между близкими родственниками (братьями, сестрами, между старшим 

поколением (родители мужа/жены) и молодым поколением (муж/жена/внуки); 

Задача медиатора состоит не в том, чтобы вынести какое-то решение, наоборот 

- решение вырабатывается самими участниками конфликта. 

Медиатор лишь создает возможность для каждой стороны: 

1. услышать вторую сторону конфликта, объяснить, перевести с языка одной 

стороны на язык другой стороны, что хотят стороны; 

2. найти истинные интересы обеих конфликтующих сторон; 

3. наладить контакт и укрепить связи между сторонами - участницами 

конфликта. 

Самое главное - это научить общаться стороны друг с другом и найти для 

них то безопасное пространство, где они смогут находить общий язык, даже 

когда пара перестанет быть семейной, но останется родительской для своих 

детей. 

Основной задачей медиации не только установить первопричину 

конфликта, но и получить эмоциональное удовлетворение от его разрешения.              

Если говорить о пользе медиации в семейных конфликтах, то медиация:  

-  медиация позволяет сохранить семью либо разойтись, оставшись при своих 

интересах, но учитывая при этом интересы детей данной родительской пары; 

- медиация даст уникальную возможность в уникальной психологической 

обстановке обсудить серьезные вопросы, разрешить противоречия как двум 

супругам, так и близким родственникам; 

      - выработать схему дальнейших отношений друг с другом и в наилучших 

интересах детей. 

Полагаю, что несмотря на устойчивые убеждения, что медиация должна 

быть добровольной, необходимо признать, что для тех семей, в которых 

воспитываются дети, медиация бывает тем единственным спасательным 

кругом, который необходим, что бы семья в стадии конфликта не стала 

источником психологической и физической угрозы для детей, находящихся в 

системе деструктивных семейных взаимодействий. Учитывая этот факт, а так 

же то, что в нашей стране очень низкая информированность по поводу самого 

понятия     «медиация»    необходимо,     что    бы    было    введено    понятие 

«предмедиация» и сама обязательная процедура «предмедиация» для семей с  

детьми и в интересах несовершеннолетних. Данная процедура может проходить 
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при судах при подаче заявления на расторжение брака, при имущественных 

спорах, при подаче исков о порядке общения и определения места жительства  

ребенка, об устранении препятствий для общения с ребенком со стороны 

родственников. 

Данная процедура должна быть бесплатной услугой, она может проводится 

специалистами медиаторами при судах, в центрах социальной поддержки 

населения, в некоммерческих организациях. 

Необходимо разработать   программу   для   учащихся   старших   классов 

«Ответственное родительство», которое позволить сформировать основы 

семейного воспитания, четкие позиции создания успешной семьи, выработает 

ответственность за принятое решение создать семью, дать жизнь новому 

человеку, сохранить семью, с наименьшими потерями выйти из конфликта. 

Полагаю, данную программу для образовательных организаций может 

разработать Саратовский институт развития образования, который имеет 

большой опыт в создании образовательных программ. 

Кроме того, очень важно поддержать молодую семью, которая еще не имеет 

большого опыта, но уже столкнулась с проблемами, возникшими конфликтами. 

И здесь поможет «Школа молодых родителей». Семейные пары, пришедшие в 

ЗАГС подавать заявление на развод получат психологическую помощь и 

поддержку по возможному сохранению семьи, либо если это невозможно по 

цивилизованному разводу с целью сохранения родительской пары, обеспечив 

ребенку благополучное развитие, любовь и заботу со стороны двух родителей. 

Системные фундаментальные проблемы формирования института семьи 

должны стать задачей образования, социальных гарантий поддержки со 

стороны государства. Создание крепкого механизма воспитания гармонично 

развитого молодого поколения позволит преодолеть системный кризис 

института семьи в современных российских условиях. Отечественные 

исследователи связывают нынешний кризис семьи, деформацию многих 

семейных ценностей среди различных категорий населения не только с 

изменением ценностных ориентаций современной молодежи, но и с 

общемировыми тенденциями. В своих работах кан.соц.наук Рогова Н.М. 

отмечает, что происходит переход от патриархальной семьи к нуклеарной, а 

также от детоцентристкой к эгалитарной. В современной российской семье 

главной функцией становиться не ведение совместного хозяйства, не 

физическое рождение детей, а отношения между супругами. Речь идет об 

оказании психологической поддержки членам семьи, что приобретает особую 

актуальность в условиях системного кризиса в России, когда жизнь насыщена  

изменениями, стрессами и волнениями. 

Охрана материнства и детства, укрепление института семьи - это 

приоритетные социальные государственные задачи в России. Они имеют 

ключевое значение для настоящего и для будущего нашего государства и 

требуют системной, согласованной работы органов власти всех уровней, 

общества и граждан, работы, которая должна иметь единые цели и чёткие, 

понятные критерии их достижения. 
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Статья посвящена проблеме психологического единства семьи как группового субъекта. 

Обосновывается положение о том, что психологическое единство представляет собой 

особый ресурс развития семьи, в том числе при переживании ею кризисных периодов. 

Приведены результаты эмпирического исследования, подтвердившего гипотезу о том, что 

общий уровень психологического единства семейной группы, а также уровни отдельных его 

составляющих (интеллектуального, эмоционального и волевого единства) существенно 

различаются у стабильных и кризисных семей. 
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Во все времена институт семьи оказывался наиболее чувствительным к 

происходящим в обществе трансформациям. Не являются исключением и наши 

дни. Сегодня, когда под удар поставлены традиционные ценности, столетиями 

служившие прочным фундаментом не только российского государства, но и 

менталитета и национального характера нашего народа, особым рискам 

подвергается семья – и как социальный институт, и как та группа, которая 

наиболее значима, ценна, психологически близка любому человеку на 

протяжении всей жизни. Поэтому так важна в настоящее время 

психологическая устойчивость и отдельных личностей (членов семей), и самих 

семейных групп. Устойчивость против обрушившихся на головы населения 

информационных потоков, транслирующихся в первую очередь через 
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социальные сети, другие интернет-ресурсы и нередко содержащих искаженный 

контент. Его цель очевидна – разрушение семейных устоев и, следовательно, 

лишение людей естественной жизненной опоры, каковой всегда служила семья.        

                                             В этих условиях в наиболее сложной ситуации оказываются те семьи, 

которые переживают кризисы [1]. Семейные кризисы, как и любые другие, 

вполне естественны в  развитии семейной группы.  Как правило, общая 

закономерность всякого кризиса, а именно формирование к концу этого 

периода  новообразования как того психологического ресурса,  который 

позволяет субъекту не только преодолеть эту трудную ситуацию, но и в 

продуктивном ключе выстраивать последующую жизнь, воспроизводится и в 

семейном кризисе. Иными словами, его проживание позволяет семье как 

группе извлечь из этого периода полезный опыт совместного преодоления 

проблемного этапа.  Этот  опыт  в  дальнейшем  послужит средством, 

помогающим справляться с другими кризисными ситуациями, раскрыть в себе 

новые потенциалы, использование которых будет способствовать смягчению 

негативной кризисной симптоматики и скорейшему переходу к очередному 

стабильному периоду. Тем не менее само переживание кризиса делает субъекта 

(и индивидуального, и группового, каковым выступает семейная группа) на 

определенное  время   уязвимым  для  различных воздействий,  особенно 

деструктивных по своей направленности. В связи с этим для любой семьи, а 

переживающей кризис в первую очередь, жизненно значимой является такая 

социально-психологическая характеристика, как психологическое единство. 

Психологическое единство семьи мы трактуем с позиции 

параметрической концепции малой группы Л.И.Уманского – А.С.Чернышева[2] 

и социально-психологической концепции группового субъекта К. М. Гайдар [3]. 

Психологическое единство – комплексная характеристика, сущностью которой 

выступает общность психологических связей и отношений, складывающаяся в 

группе. Она служит основой для целостности последней, ее саморегуляции и   

саморазвития   [4].   Близкую   точку   зрения   высказывает А. Л. Журавлев, 

выделяя такое критериальное качество группового субъекта, как 

взаимосвязанность и взаимозависимость. Автор подчеркивает, что это не 

простая сумма индивидов, а социально-психологические, функциональные, 

организационные, профессиональные и иные связи между членами группы, 

порождающие ее целостность, которая проявляется прежде всего в 

межличностных отношениях и внутригрупповом общении [5]. 

Психологическое единство как комплексная групповая характеристика 

складывается из трех составляющих: интеллектуального, эмоционального и 

волевого единства группы. 

Интеллектуальное единство группы представляет собой когнитивную 

составляющую психологического единства. Содержательно его можно описать 

как общность «языка», используемого в группе, что позволяет ее членам 

быстро и верно понимать друг друга, общегрупповой «фонд» знаний, 

представлений, суждений как результирующая совместной познавательной 

активности членов группы. Относительно семейного группового субъекта его 

интеллектуальное единство представляет собой, с одной стороны, систему 
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знаний и представлений семьи о самой себе, которая складывается из 

накапливающихся и хранящихся в ней семейных историй, мифов, 

повествований, отражающих ее прошлое, настоящее и прогнозируемое 

будущее, и, с другой стороны, общность познавательной деятельности, 

объектом которой выступает сама семья, а также другие объекты и субъекты, 

присущий ей единый стиль семейного мышления, проявляющийся, в том числе, 

при решении тех или иных жизненных задач, проблем и ситуаций. 

Эмоциональное единство группы есть не что иное, как совместные 

эмоциональные состояния и переживания, свойственные ей как единому 

целому. Они могут принимать форму групповых настроений, групповых 

устойчивых чувств или ситуативных эмоций, групповых стрессов и 

фрустраций. В любом случае эмоциональное единство создает общий 

эмоциональный фон конкретной группы как некий энергетический ресурс, 

стимулирующий, регулирующий ее совместную активность, а в отдельных 

случаях – тормозящий ее. В отношении семейной группы эмоциональное 

единство проявляется в том, что все ее члены находятся на единой 

«эмоциональной волне», тонко резонируют, т.е. откликаются на 

эмоциональные состояния друг друга, сочувствуют и сопереживают друг другу, 

создавая определенную психологическую атмосферу, которая может стать 

специфической отличительной чертой конкретной семейной группы. 

Волевое групповое единство – это результат интеграции волевых усилий 

всех или большинства участников группы при столкновении с определенными 

внешними или внутренними препятствиями. Оно позволяет ей в трудных и 

проблемных ситуациях собраться, сорганизоваться и действовать как единый 

субъект или, если это становится необходимым, напротив, осознанно 

прекратить на время свою активность, понимая, что ее актуализация не только 

не поможет преодолеть препятствие, но ухудшит ситуацию. Волевое единство 

семейного субъекта играет особую роль в осложняющих его нормальную 

жизнедеятельность обстоятельствах, в том числе при переживании очередного 

кризисного периода. Проявляя волевое единство, семья подтверждает свой 

статус целостного субъекта, которого отличают саморегуляция, 

саморуководство, самоорганизация. 

По итогам теоретического осмысления проблемы психологического 

единства семейного группового субъекта мы сформулировали гипотезу о том, 

что данная комплексная его характеристика будет иметь определенные отличия 

в стабильные и кризисные периоды существования семьи. Эта гипотеза 

проверялась в эмпирическом исследовании. В нем приняли участие 88 семей, из 

которых 37 семей имели стаж совместной жизни от 2 до 5 лет («молодые» 

семьи без детей или имеющие одного ребенка) и 51 семья имела стаж 

совместной жизни от 6 до 23 лет («зрелые» семьи, имеющие от одного до троих 

детей). 

На первом этапе исследования использовались опросник «Семейный 

кризис» (автор Я. А. Пашкова) и стандартизированная беседа о поведении 

семей в период переживания ими кризиса. По результатам диагностики с 

применением процедуры кластерного анализа выборка семей была разделена на 
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две группы. В первую группу вошли 53 семьи, находящиеся на момент 

исследования в стабильном периоде своей жизнедеятельности (60,2 % от 

выборки), во вторую – 35 семей (39,8 %), которые были квалифицированы как 

кризисные. В обе группы попали как «молодые», так и «зрелые» семьи. В 

дальнейшем мы не ставили своей целью выявить какую-либо специфику 

проявления у тех и других психологического единства и проводили анализ без 

учета фактора «молодости – зрелости» семейных групп. 

На втором этапе эмпирического исследования всем семьям предъявлялся 

опросник «Уровни развития группового субъекта» (автор К. М. Гайдар). Он 

включает в себя ряд шкал, в том числе шкалы: «Интеллектуальное единство 

группового субъекта», «Эмоциональное единство группового субъекта», 

«Волевое единство группового субъекта». Обработке подлежали результаты 

именно по этим трем шкалам. Анализировались как интегральный показатель 

психологического единства семейного группового субъекта, так и показатели 

каждой из трех его составляющих. При этом специально для данного 

исследования нами были разработаны статистические нормы, с которыми 

сравнивались указанные показатели, что позволило определить уровень 

развития психологического единства изучаемых семей и его отдельных 

составляющих. 

В результате было установлено, что в целом семьи, пребывающие в 

стабильном периоде, имеют высокий уровень психологического единства 

(усредненный интегративный показатель по первой группе семей – 143 балла), 

в то время как кризисным семьям присущ средний уровень психологического 

единства (усредненный интегративный показатель по второй группе семей – 98 

баллов). При этом в стабильных семьях выявлены высокие уровни 

интеллектуального и эмоционального единства (усредненные показатели – 51 и 

57 баллов соответственно), но средний уровень волевого единства 

(усредненный показатель – 43 балла). Другими словами, стабильная семья 

демонстрирует сформированное психологическое единство в его 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых аспектах. Причем особую 

выраженность имеют интеллектуальное и эмоциональное единство семейной 

группы, для которой характерны согласованность в ее познавательных 

характеристиках, непротиворечивость знаний и представлений о самой себе как 

целостной группе, значительное сходство в модальностях эмоциональных 

переживаний, стремление пребывать в состоянии «эмоционального резонанса», 

поддерживать единый эмоциональный настрой в семье. Одновременно семьи, 

находящиеся в стабильном периоде развития, отличаются умеренно 

выраженным волевым единством, что, по-видимому, объясняется не слишком 

высокой востребованностью совокупных волевых усилий членов семьи, 

жизнедеятельность которой протекает в уравновешенном, спокойном русле, без 

каких-то сильных потрясений или серьезных проблем. 

Что же касается семей, переживающих кризисный период и 

проявляющих в целом средний уровень психологического единства, для них 

оказались возможными два варианта сочетаний определенных уровней 

отдельных его составляющих. Один вариант представлен сочетанием средних 
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уровней волевого и эмоционального единства и высоким уровнем единства 

интеллектуального (усредненные показатели – 35, 44 и 54 балла 

соответственно), в то время как второй вариант предполагает средний уровень 

интеллектуального единства, высокий уровень единства эмоционального и 

низкий уровень волевого единства (усредненные показатели – 41, 49 и 28 

баллов соответственно). Иначе говоря, у одной части семей кризисный период 

их жизненной истории сопровождается умеренно выраженной общностью 

волевых и эмоциональных проявлений группового субъекта. Ситуативно может 

иметь место некоторая рассогласованность эмоциональных переживаний 

членов семейной группы, не все они готовы одновременно прикладывать 

волевые усилия для преодоления возникших препятствий, осложняющих жизнь 

семьи. Однако она по-прежнему проявляет сформированное интеллектуальное 

единство, сохраняет единый «банк» знаний о себе и своих возможностях, 

совместно обдумывает вероятные пути разрешения кризисной ситуации. У 

другой части кризисных семей наблюдается средний уровень 

интеллектуального единства, неспособность эффективно мобилизовать 

общегрупповые усилия с тем, чтобы направить их на разрешение сложившегося 

кризиса. Но одновременно эти семьи демонстрируют общность эмоциональных 

переживаний, хотя это не означает, что они имеют позитивную модальность. 

Нередко эта общность выражается как раз в том, что члены семьи проявляют 

сходство в том, что все они или большинство испытывают отрицательные 

эмоции и чувства. Но сохраняющееся в определенной степени 

интеллектуальное единство позволяет семье осознать в конце концов, что 

негативные эмоциональные переживания – это сигнал для группового субъекта, 

что неблагополучная ситуация может закончиться распадом семейного союза, 

если его члены не мобилизуются и предпримут определенные совместные 

усилия для того, чтобы переломить ход этой ситуации и постепенно выправить 

ее в направлении прогрессивного вектора развития. 

Итоги качественно-количественного анализа полученных результатов 

были подтверждены статистическим путем с использованием t–критерия 

Стьюдента. Были выявлены статистически значимые различия между высоким 

уровнем интеллектуального единства стабильных семей и его средним уровнем 

у части семей, переживающих кризис (tэмп. = 4,08 при p ≤ 0,01), между высоким 

уровнем эмоционального единства стабильных семей и частью кризисных 

семей, имеющих его средний уровень (tэмп. = 3,85 при p ≤ 0,01), между средним 

уровнем волевого единства стабильных семей и его низким уровнем у части 

кризисных семей (tэмп. = 3,13 при p ≤ 0,01). Что касается интегрального 

показателя психологического единства, то его уровень у стабильных и 

кризисных семей также имеет статистически значимые различия (tэмп. = 4,71 

при p ≤ 0,01): у первых он заметно выше, чем у вторых. Вместе с тем 

подчеркнем: тот факт, что у семей, находящихся в ситуации кризиса, уровень 

психологического единства не снижается до минимального уровня, а сохраняет 

умеренную выраженность, служит благоприятной основой для того, чтобы 

такие семьи смогли преодолеть возникшие барьеры, проанализировав и 

осмыслив накопленный на предшествующих этапах опыт совместной 
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активности, найти возможности нормализовать собственную жизнь и выйти на 

новый виток субъектного развития, перейдя к очередному стабильному 

периоду с обогащенными психологическими ресурсами и выстроенной на 

перспективу траекторией своего движения вперед. 

Таким образом, эмпирическое исследование позволило нам подтвердить 

выдвинутую гипотезу о том, что психологическое единство семей, 

находящихся в стабильном и кризисном периодах развития, различается по 

своему уровню. У первой группы семей он высокий, в то время как у второй 

группы семей наблюдается средний уровень данной комплексной 

характеристики группового субъекта. Более того, получены новые научные 

данные о том, что у стабильных и кризисных семей могут различаться уровни 

отдельных составляющих психологического единства, а именно 

интеллектуального, эмоционального и волевого единства. 

Представленные результаты имеют не только теоретическое значение 

(позволяют глубже понять психологию группового субъекта в зависимости от 

того, переживает он стабильный или кризисный период в своей 

жизнедеятельности), но и практический выход. Ориентируясь на описанные 

особенности психологического единства двух групп семей, психологи смогут 

выстраивать индивидуализированную для каждой семьи программу 

психологического сопровождения, а в случае необходимости – и 

психологической помощи. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 

интенсивности конфликта в семейной судебной медиации; указаны риски неправильной 

диагностики интенсивности данного конфликта; разработана авторская методика диагностики 

интенсивности семейного конфликта с использованием комплекса методов исследования; 

показана возможность использования результатов исследования для определения уровня 

конфликтности в судебных процессах. 

Ключевые слова: интенсивности конфликта, семейная судебная медиация, авторская методика 

диагностики интенсивности семейного конфликта. 
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Abstract. The results of theoretical analysis and empirical research of the conflict intensity in family 

judicial mediation are considered; the risks of misdiagnosing the intensity of this conflict are indicated; 

developed the author's methodology for diagnosing the intensity of family conflict using a set of 

research methods; the possibility of using the results of the study to determine the level of conflict in 

litigation is shown. 

Key words: conflict intensity, family judicial mediation, author's method of diagnosing the intensity of 

family conflict. 

 

Введение. Семья - сложная система взаимоотношений родителей, детей и 

других родственников. Она играет огромную роль в процессе формирования и 

развития личности. 

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития; это 

место, где создаются условия для его эмоциональной поддержки и безопасного 

взаимодействия с внешним миром, формирования чувства защищенности и 

психологической стабильности. 

Однако в последние десятилетия институт семьи в нашей стране подвергается  

влиянию деструктивных тенденций. Доказательством этого является 

увеличение числа разводов, количества неблагополучных, проблемных, 

дисфункциональных семей, а также случаев социального сиротства, домашнего 

насилия и жестокого обращения. 

Актуальность. Развод родителей негативно влияет на детей, независимо от 

их возраста: разрушаются все сферы их привычной жизнедеятельности (Фигдор 

Г., 1995; Целуйко В. М., 2003). Развод родителей рассматривается как 

социально-психологическая ситуация, оказывающая психотравмирующее 

воздействие прежде всего на детей (Карабанова О. А., 2006). Кроме того, развод 

является фактором, предрасполагающим к формированию в будущем у ребенка  

невротических реакций (Фигдор Г., 1995). 

В условиях кризиса семьи мы можем использовать новые, современные 

модели решения семейных конфликтов. Одна наиболее эффективных 

технологий для налаживания диалога бывших супругов, нахождения 

удовлетворяющего обоих решения - процедура медиации. Социальная 
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технология медиации позволяет управлять конфликтами на основе научного  

подхода. Урегулирование спора в медиации происходит с помощью третьей 

стороны - медиатора, обладающего специальными знаниями и умениями в 

сфере разрешения конфликтов. 

Примирение бывших супругов - родителей ребенка, очень важно для него. 

Достижение взаимопонимания родителей способствует стабилизации его 

внутреннего мира, возможности получения ребенком эмоциональной 

поддержки со стороны обоих родителей (Романова Н.М., 2018). 

Теоретический анализ. Всякий конфликт отличается определенной 

интенсивностью. Интенсивность конфликта прямо связана с методами и 

формами противоборства соперников (Скворцова В.Н., 2006). При этом, чем 

большее значение придают участники столкновению, тем интенсивность 

конфликта выше (Дарендорф Р., 1994). Интенсивность конфликта влияет на 

возможность проведения процедуры медиации и является одним из критериев 

медиабельности спора (Романова Н.М., 2017). Семейные споры отличаются 

особой спецификой: их интенсивность нередко может достигать максимальных 

значений; также для семейной медиации характерно повышенное внимание 

общества к обеспечению интересов ребенка (Здрок О.Н., 2015). 

Согласно данным K.B. Garrity & M.A. Baris (Garrity K.B., Barris M.A., 1994), 

конфликты между родителями в разведенных семьях можно классифицировать 

по пяти уровням: минимальный; умеренно выраженный; средний; высокий; 

максимальный. Как отмечают отечественные исследователи, риск 

возникновения у ребенка нарушений личностного развития и психических 

расстройств наиболее выражен при высоком и максимальном уровнях 

родительского конфликта (Сафуанов Ф.С., Русаковская О.А., Харитонова Н.К., 

2011). 

Семейная медиация позволяет для всех членов семьи найти компромисс. 

Однако это возможно лишь в случае готовности и мотивации обоих бывших 

супругов найти решение. При анализе конфликта необходимо обращать 

внимание на социальные и психологические характеристики конфликтующих 

сторон. Социальные характеристики: принадлежность к определенному слою 

общества, социальная роль, авторитет, профессия, служебное положение и др.  

Психологические характеристики: темперамент, характер, направленность 

личности, способности и др. От социальных и психологических характеристик 

конфликтующих сторон зависит возникновение, протекание и результаты 

конфликта. 

Тщательное, выверенное и научно обоснованное определение 

интенсивности семейного судебного конфликта является крайне важным 

мероприятием.Неправильная диагностика интенсивности семейного судебного 

конфликта может свести на нет усилия как по организации, так и по 

проведению процедуры медиации (Романова Н. М., 2022). 

Эмпирическое исследование 

Цель исследования: сравнительный анализ социально - психологических 

характеристик интенсивности конфликта в судебных семейных спорах 

родителей. Для выполнения указанной цели было проведено качественное 
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исследование социально - психологических аспектов судебных дел по 

семейным спорам. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на базе 

одного из районных судов г. Саратова. Исследовались участники семейных 

споров - всего 21 случай (сбор эмпирического материала проводился с 

участием бакалавра Зайченко Е. С.). 

Методы исследования: 

метод анализа документальных источников (гражданские дела по семейным 

спорам); метод наблюдения (протоколы наблюдения за сторонами в судебном 

заседании с регистрацией невербальных характеристик поведения (мимика, 

пантомимика, речь, экспрессивность звуков, психовегетативные реакции, 

уровень конфликтности, особенности внешнего вида); 

метод кейс - стади (case - study); метод экспертной оценки. 

Экспертную оценку проводили судьи и помощники судей одного из 

районных судов г. Саратова. Оценка производилась экспертами с помощью 

анкет. Анализ интенсивности спора производился на основании структурного 

анализа конфликта по А.С. Кармину (Конфликтология, 1999). 

Были выделены основные элементы конфликта: конфликтующие стороны, 

зона разногласий, представления о ситуации, мотивы и действия. 

Выборку составили материалы двадцати одного гражданского дела по 

семейным спорам, затрагивающим интересы ребенка. Рассматривались дела по 

двум категориям - а. определение порядка общения с ребенком родителя, 

проживающего отдельно от него и определение места жительства ребенка. 

Выяснялось мнение экспертов относительно того, как некоторые социально 

психологические факторы (интенсивность конфликта, степень сложности 

спора, стратегия поведения сторон в конфликте) связаны с возможностью 

проведения медиации и разрешения семейного конфликта. 

Полученные результаты 

Эксперты связали медиабельность спора и его потенциальную 

разрешимость посредством медиации со следующими факторами: уровень 

интенсивности конфликта (наиболее пригоден для медиации конфликт с 

низким или средним уровнем интенсивности); сложность спора (наименее 

медиабельны сложные дела); личное присутствие сторон на судебном 

заседании (рассматривается как показатель заинтересованности родителя в 

ребенке); готовность спорящих наладить общение между собой; присутствие 

представителя/адвоката на судебном заседании; искренность и истинность 

намерений отдельно проживающего родителя установить психологический 

контакт с ребенком. 

Выводы 

1) На основе анализа документальных источников выделены ключевые 

характеристики конфликта (конфликтные стороны, зона разногласий 

участников конфликта, представление о ситуации участников конфликта, 

мотивы участников конфликта, действия участников конфликта). 
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2) Данные метода наблюдения показали: мимика, пантомимика, речевые акты,  

экспрессия звуков, вегетативные реакции являются значимыми индикаторами 

уровня интенсивности судебного спора и его медиабельности. 

3) Метод case-study показал зависимость медиабельности спора и успешности 

протекания процесса медиации от интенсивности конфликта.     Эскалация 

спора на судебном процессе зависит от следующих параметров: особенности 

сторон конфликта, зоны разногласий конфликтующих, представления сторон о 

ситуации, мотивы и действия каждой из сторон. В большей части 

анализируемых дел (около 70%) истинные мотивы участников судебного спора 

отличались от заявленных сторонами. 

Действия, которые предпринимаются родителями по отношению друг к 

другу, являются индикаторами уровня конфликтности и их способности 

наладить диалог. Действия деструктивного характера (насилие по отношению к 

противоположной стороне или ребенку, удержание ребенка на своей 

территории, угрозы спрятать ребенка от оппонента), вели к эскалации 

конфликта. Способность к диалогу показали около 65% родителей, однако в 

50% случаях она не была учтена, и медиация не состоялась. 

4) 50% экспертов указали: медиация эффективна при среднем уровне 

конфликтности, остальные эксперты считают, что наиболее эффективной 

медиация будет при низком уровне эскалации спора. Важным параметром для 

проведения процедуры медиации является присутствие сторон на заседаниях и 

стремление родителей к коммуникации друг с другом. 

5) Уровень интенсивности конфликта влияет на возможность и успешность 

проведения процедуры медиации. 

Практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть использованы для определения 

уровня конфликтности в судебных процессах и определения возможности и 

успешности проведения процедуры медиации. 

Выявленные способы оценки интенсивности спора напрямую связаны с 

эффективностью процедуры медиации. Оценка интенсивности конфликта 

может помочь в дальнейшем при определении медиабельности спора еще до 

проведения медиативных сессий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в психологии представления о семейных 

конфликтах. Автор анализирует предложенную Лукасом Дерксом в контексте системной 

семейной терапии концепцию семейной социальной панорамы. Автор предлагает использовать 

модели, разработанные в системной семейной терапии, при анализе особенностей медиации в 

семейном конфликте. 
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INSTITUTIONAL FOUNDATIONS FOR RESOLUTION OF FAMILY 

CONFLICTS (TRANSGENERATIONAL APPROACH) 
                                                                                                                                       A.A.Karelin 

Abstract. This paper is devoted to the study of the theory about family conflict in psychology. The 

author represents an analysis of the Family Social Panoramas concept in the context of the family 

systems therapy proposed by Lucas Derks. The author suggests using the models developed in the 

family systems therapy when analyzing the mediation in family conflict features. 

Key words: transgenerational approach, family systems therapy, family system, Family Social 

Panoramas, conflict, mediation. 

Семейные конфликты являются одной из наиболее частых причин 

страданий детей и психологических травм ребёнка, которые существенно 

влияют на его развитие. Трансгенерационный подход в семейном 

психологическом консультировании рассматривает негенетические формы 

передачи специфического семейного опыта (в широком смысле этого слова) от 

предков к потомкам и воспроизведение его в последующих поколениях. 

Особенность именно трансгенерационной передачи опыта заключается в том, 

что он передается от предков потомкам на бессознательном уровне 

(Шутценбергер А.А., 2007). 

Что это за семейный опыт, который передаётся на бессознательном 

уровне? В чем его отличие от опыта, передаваемого на уровне сознания от  

поколения к поколению? На эти вопросы стремились и стремятся найти ответ 

многие исследователи. Важную роль в этом поиске сыграли работы одного из 

основателей контекстуальной семейной терапии И. Безурмени-Надь. Он 

рассматривал человеческие отношения в четырёх измерениях: фактическом, 

индивидуально психологическом, поведенческом и этическом. Безурмени-Надь 

пришёл к выводу, что именно этический аспект отношений важен для 

понимания феномена трансгенерационной передачи опыта. Он вводит важное 

понятие «лояльности» семье. В концепции Безурмени-Надя семейная 

лояльность связана с оценкой справедливости существующих отношений и 

балансом взаимных долгов. Лояльность не осознаётся членами семьи. Суть 

отношений лояльности связана с балансом того, что родители отдают детям,  

растя и воспитывая их, и тем, что привносят в жизнь родителей дети 

(Boszormenyi-Nagy I., 1985, 1973). 
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Если происходит нарушение баланса и дети, получив что-то от родителей, 

не передают это своим детям (или другим людям), то возникает долг. Этот долг не 

проговаривается во втором поколении, он субъективно существует как 

переживание и передается следующему поколению на невербальном уровне. Во  

втором поколении долги осознают, переживают, но молчат о них.        

Переживание не позволяет забыть о долге. «Замалчивание и любое другое 

искажение семейной истории оказывает патологизирующее влияние на личность. 

Говоря о семейной травме, мы будем иметь в виду эмоционально заряженные 

события и ситуации, которые имели место внутри семьи (и не были связаны 

напрямую с историческими событиями страны) и не имели возможности быть 

переработанными тем человеком и в том поколении, с которым они произошли. К 

таким событиям, например, можно отнести суицид, трагическую внезапную 

смерть, физические и психические заболевания, банкротство, исключение члена 

семьи из системы, постыдные события и факты и пр.» (Ханелия Н.В.,2019). 

Иными словами, конфликт, не разрешенный в предыдущих поколениях, 

который не проговаривается, становится частью психической жизни потомков. 

Этот опыт остается практически не доступным для осознания уже в третьем 

поколении, он не встраивается в историю их собственных воспоминаний и в их 

собственную идентичность. В третьем поколении долг, транслируемый 

невербальными средствами, не осознаётся, происходит «утрата языка». «Как 

будто у семьи не было права знать и говорить и, в то же время, не было права 

забывать. Надо было, чтобы обо всём этом давали знать, но не говоря открыто,  

даже не зная то, что это известно и передаётся, — дьявольски довлеющая 

двойная связь (double bind), двойной «гордиев узел»....Мы обнаружили здесь 

главную характеристику этой (семейной А.К.) тайны, её запрещается и знать, и 

не знать одновременно» (Шутценбергер А.А., 2007). Долг представлен в 

сознании третьего поколения в форме переживания, а переживание «говорит» о 

наличии потребности. Так долг становится потребностью. 

Аффективно   насыщенное   содержание   бессознательного,    утратившее 

«язык» своего выражения в сознании, порождает и проявляется в странных 

поступках, неожиданных ситуациях, удивительных поворотах судьбы. Получив 

в наследство долги-потребности своих предков, человек живёт не своей 

жизнью. Анн Шутценбергер пишет: «... верность предкам, ставшая 

бессознательной или невидимой (невидимая лояльность) правит нами. Важно 

сделать её видимой, осознать, понять то, что нас заставляет, что нами 

руководит, и в случае необходимости поместить эту лояльность в новые рамки, 

чтобы обрести свободу жить своей жизнью» (Шутценбергер А.А., 2007). Автор 

уповает на процесс осознания существующей трансгенерационной связи. 

Осознание связи между событиями в жизни человека выступает как важная 

задача психологического консультирования и психотерапии со времени 
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возникновения психоанализа (Василюк Ф.Е., 1997). Осознание позволяет 

прервать автоматическую регуляцию внутренних и внешних процессов 

организации деятельности человека. Прервать, но далеко не всегда изменить.  

Изменение процессов регуляции это отдельная задача, которая предполагает 

использование психологом специального «инструмента», который позволяет 

«вмешаться» в сложившуюся систему регуляции и «перенастроить» её. 

Шутценбергер А.А. задаёт вопросы: Как осуществляется передача? Какой 

в этом смысл? Как прервать цепь? (Шутценбергер А.А., 2007). Бузормени-Надь 

отмечает, что нельзя забывать, что потребности индивида включают в себя в 

сконденсированном виде неоплаченные «счета» по отношению к его 

изначальной семье, помимо реактивации своих собственных психических 

процессов детства (Boszormenyi-Nagy I., 1973).  

Как фиксируются эти «неоплаченные счета по отношению к изначальной 

семье» в бессознательном человека? Какой когнитивный процесс превращает 

отношения людей в долги друг перед другом, обретающие форму 

потребностей? Как «перенастроить» сложившуюся систему регуляции 

человеческой жизни. Какой из современных подходов позволяет по новому 

подойти к изучению когнитивных механизмов трансгенерационных связей? 

        В нашей работе мы обратились к анализу возможностей модели 

Социальной панорамы в данных исследованиях. Автор модели Лукас 

Деркс пишет: «Социальная панорама - это ландшафт социальных образов, 

которые в целом остаются на бессознательном уровне. Сами этого не замечая, 

мы проживаем жизнь в середине этой панорамы. Осознаем ли мы это или нет, 

но она функционирует как одна и единственная карта нашей социальной 

реальности. Это наш путеводитель в ежедневном путешествии через 

человеческий мир» (Деркс Л., 2005). Автор рассматривает Социальную 

панораму как инструмент, позволяющий изменять когнитивные процессы, 

регулирующие отношения между людьми на разных социальных уровнях. 

«Модель Социальной панорамы - это инструмент для анализа и решения 

проблем в социальной жизни. Элементами   этой   модели   являются   образы   

людей,   которые   называются «персонификации». Изменения персонификаций 

могут происходить на уровне их отдельных компонентов - «факторов 

персонификации». Главным фактором персонификации является ее 

местоположение: изменение местоположения неизбежно вызовет и изменения в 

отношениях» (Деркс Л., 2005). 

Социальная панорама имеет несколько уровней обобщенности: семейная 

панорама, групповая (одноклассники, однокурсники, коллеги по работе и т. п.),  

панорама больших социальных групп (профессиональные, национальные, 

этнические и т. п.). Персонификация в панораме может быть представлена в 

форме единичного образа конкретного человека либо в форме обобщенного 

образа целой группы или её части. 

Рассмотрим подробнее применение модели Социальной панорамы в 

практике консультирования по поводу психологических проблем во 

взаимоотношениях в семье. Наш анализ направлен на понимание места модели 

социальной панорамы как «инструмента» в решении этих проблем и  
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возможности её применения в медиации семейного конфликта в интересах 

детей. 

Различные направления семейной психотерапии опираются на разные 

теоретические представления, но общим у них является то, что терапевт 

работает сразу с несколькими членами семьи (Деркс Л., 2005). Его внимание 

сосредоточено на особенностях взаимоотношений между ними. Работа 

терапевта направлена на выявление паттернов взаимодействия, которые 

порождают (провоцируют) проблемы в отношениях. Лукас Деркс, подчёркивая 

особенность своего подхода, пишет: «Семейная панорама в том виде, как она 

описана ..., является... полезным инструментом, который помогает восстановить 

гармонию в семье, работая только с одним ее членом» (Деркс Л., 2005). 

Он придерживается мнения, что отношения между членами семьи, на 

которые направлено внимание семейных психотерапевтов, являются 

результатом функционирования когнитивных процессов, формирующих на 

уровне представления в форме Семейной социальной панорамы. Деркс пишет: 

«паттерны отношений рассматриваются в качестве результата того, как люди в 

своем уме придают друг другу «картинную» форму» (Деркс Л., 2005). В своей 

работе с клиентами Лукас Деркс опирается на понимание (допущение), что 

«репрезентация управляет отношениями». Семейная социальная панорама 

включает персонификации (образы) членов семьи, данный образ (Семейная 

панорама) обладает устойчивой, постоянно воспроизводимой структурой 

местоположения персонификаций отдельных членов семьи. Устойчивость и 

воспроизводимость пространственной структуры Семейной панорамы на 

уровне представления позволяет фиксировать различия отношений к членам 

семьи. Местоположение персонификации каждого члена семьи определяется 

правилом: «отношения равны местоположению». В генетическом плане анализа 

можно сказать, что отношения между участниками семейной системы 

формируются в процессе коммуникации. В результате коммуникации создаётся 

когнитивная модель отношений - Семейная социальная панорама. В 

функциональном плане, когда модель создана именно она определяет 

коммуникацию и отношения между членами семьи. Изменения 

пространственной структуры этой модели - местоположения персонификаций 

членов семьи - ведёт к изменению коммуникации и отношений между ними. 

Семейная панорама начинает формироваться в раннем детском возрасте и 

продолжает изменяться в течение всей жизни. Человек создаёт на уровне 

представления образ (модель) своей семьи. Это пространственная модель. 

Автор (субъект) модели в центре, вокруг него расположены члены семьи. Как 

уже отмечалось, местоположение каждого персонажа определяется правилом: 

«отношения равны местоположению» (Деркс Л., 2005). Близкие отношения 

определяются рядом характерных особенностей образа члена семьи в панораме 

автора: образ расположен на линии «прямо-перед-собой» или недалеко от неё; 

расстояние до образа очень короткое (сантиметры, вытянутая рука); член семьи 

повернут лицом к субъекту панорамы, и смотрит на него. Эти характеристики 

местоположения образа могут быть дополнены рядом иных особенностей, 

которые определяют отношения с членом семьи (Бэндлер Р., 1992). 
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Можно сделать принципиально важный вывод: применение в практике 

консультирования и медиации модели Социальной панорамы (Семейная 

панорам - один из уровней её обобщения) как инструмента изменения системы 

когнитивных процессов клиента позволяет изменять через него участников 

реальной социальной системы (например, семьи). 

Вернёмся к вопросам Анн Шутценбергер о механизме трансгенерационной 

связи: Как осуществляется передача? Какой в этом смысл? Как прервать цепь? 

Практика семейного консультирования с использованием модели 

социальной панорамы позволяет сделать очевидными связи семейных панорам 

представителей разных поколений семьи. Можно непосредственно наблюдать, 

как родители передают своим детям то, что не является частью их детского  

жизненного опыта. Например, мама говорит первокласснику, провожая его в 

школу: «Когда я пошла первый раз в школу, как и ты, то меня провожала 

бабушка». Мама улыбается, поворачивает голову вправо, фокусирует взгляд на 

что-то в метре от себя и немного протягивает правую руку ладонью вверх. 

Ребёнок никогда не видел бабушки мамы, она умерла до его рождения. Но для 

неё уже есть место в его семейной панораме и это место очень близко от него 

(рукой подать). Позже мама расскажет ребёнку, какая трудная жизнь была у 

бабушки, и что ей пришлось пережить. И до всех этих бед и несчастий в 

семейной панораме ребёнка будет всего один шаг - чуть вправо. Лукас Деркс 

пишет: «...родители, иногда делая совершенно незаметные намеки, могут 

оказывать радикальное влияние на социальную жизнь своих детей. Дети 

создают образы умершего дяди или тети, прадедов . Размещение их в 

доминирующих местоположениях, идентификация и контридентификация с 

этими предками, которых они никогда не встречали, могут иметь далеко 

идущие и зачастую неожиданные последствия» (Деркс Л., 2005). 

Важным признаком наличия влияния на конфликтную ситуацию в семье 

трансгенерационных процессов является синхронность (или совпадение) каких 

либо событий в семейной системе. Например, во время консультации женщина 

рассказывала о своих конфликтах с мужем, значительно участившихся в 

последний год. Её удивляло, что часто они возникали «на пустом месте». До 

последнего года в семье конфликты были «большой редкостью». Она 

намеревалась разводиться, хотя, супруг был против развода. Дочери клиентки 

шёл седьмой год. Восстанавливая историю родительской семьи женщины, 

обнаружилось, что её «любимая мама» развелась с её отцом, когда дочери 

(клиентке) шёл седьмой год. Осознание факта совпадения позволило поставить 

вопрос о когнитивном механизме (процессе), с помощью которого передаётся  

семейный опыт от одного поколения другому. Этот механизм не только можно 

описать с помощью модели социальной панорамы, но модель открывает 

психологу средства для изменения отношений в семье. В рассматриваемом 

случае произошло примирение супругов, что положительно сказалось на 

состоянии ребёнка. 

       На основании проведённого нами анализа можно сделать вывод о 

перспективности применения модели Социальной панорамы в медиации 

семейного конфликта.  
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       Исследование когнитивных механизмов трансгенерационных связей и 

использование модели социальной панорамы позволяет специалисту оказывать 

практическую помощь семье в интересах ребёнка. 
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parental care; foster family; substitute family. 

Одной из наиболее распространенных форм замещающей семьи в 

последние годы выступает приемная семья, как форма устройства 

позволяющая, во многом, минимизировать риски социализации и развития, 

существующие у ребенка, социальный статус которого не позволяет ему быть 

усыновленным/удочеренным или получить опеку со стороны ближайших 

родственников. Развивая институт приемной семьи, совершенствуя его 

материальную и законодательную базу, отдельное внимание уделяется 

проблеме социально-психологической адаптации как детей, входящих в 

приемную семью, так и ее родителей; использование ресурсов 

профессионального сопровождения данного процесса со стороны 

специалистов. В качестве таковых в первую очередь рассматриваются 

педагоги-психологи и социальные педагоги, функционал которых четко 

ориентирован не только на поддержку детей группы риска, (к которым 

относятся, в том числе и дети из приемных семей), но и сопровождение, 

коррекцию, реабилитацию сложной системы внутрисемейных отношений на 

всем протяжении формирования приемной семьи. Безусловно, проблема рисков 

социально-психологической адаптации, ее профессионального сопровождения, 

многоаспектна и не может рассматриваться в одной плоскости. Она связана с 

одной стороны, со спецификой собственно процесса социально- 

психологической адаптации приемных семей, стадийностью и динамикой 

взаимодействия его субъектов, а с другой, раскрывает ресурсы деятельности 

специалистов помогающих профессий в плане минимизации рисков отказа 

родителей и/или детей от приемной семьи. 

Социально-психологическая адаптация в приемной семье предполагает 

паритет значимости приспособления, как взрослых, так и ребенка к новым 

условиям семейного существования.  Традиционно,  рассматривая  процесс 

адаптации исследователи вопроса поляризуют два ее субъекта – больший 

(общество, группа, класс, среда и др.) и меньший (отдельная личность, ребенок, 

субъект). В ситуации социально-психологической адаптации приемной семьи 

меняется соотношение, т.к. происходит приспособление двух равнозначимых 

субъектов – будущих родителей и принимаемого ребенка друг к другу, в 

результате  чего формируется новая общность, специфическая  форма 

замещающей семьи. Социально-психологическая адаптация внутри приемной 

семьи захватывает все ее уровни – физический, психологический и 

социальный. На каждом из них идет сложный процесс согласования прежнего 

социального  и личностного опыта ребенка к новым, предлагаемым ему 

условиям существования – приемной семье. По сути, здесь процесс адаптации 

идет в тесном переплетении еще с двумя составляющими социализации – 

ресоциализацией и десоциализацией. 

Если в социальном анамнезе ребенка, принимаемого в семью, был 

позитивный опыт семейных отношений, то параллельно с адаптационными 

механизмами запускается процесс ресоциализации. Идет восстановление 

утраченного в силу объективных причин (дети-сироты или дети, чьи родители 

не могут по состоянию здоровья (например, длительная госпитализация) 
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осуществлять воспитание и содержание ребенка) данного опыта. И вместе с тем 

актуализируется знакомая ему ранее социальная роль и социальный статус – 

член семьи, сын/дочь. Если же в кровной семье ребенок перенес или испытывал 

насилие, жестокое обращение, пренебрежение, был не только свидетелем, но и 

участником эмоционально-истощающих, разрушающих внутрисемейных 

конфликтов, то одна из сложнейших задач приемных родителей заключается в 

десоциализации негативных составляющих в памяти нового члена семьи. 

Добавим, что здесь дополнительно обрисовывается еще одна проблема, 

связанная с переносом прежнего негативного опыта детско-родительских 

отношений в новую воспитательную среду. Недоверие, ожидание негатива, 

«вспоминание прошлого», тяжелый психотравмирующий опыт, как маркерные 

характеристики прежней кровной семьи, становятся серьезным эмоционально- 

психологическим барьером на пути СО-адаптации «приемный ребенок – 

приемные родители – приемная семья». Таким образом, очевидно, что 

успешность социально-психологической адаптации всех членов приемной 

семьи друг к другу во многом зависит от существующих ролевых ожиданий 

каждого. 

Традиционно в социальной педагогике выделяют следующие стадии 

социально-психологической адаптации приемной семьи – стадию знакомства 

(1) – стадию «частичного возврата в прошлое» (2) и стадию создания новых 

отношений, поиск ресурсов (3). Безусловно, успех в создании приемной семьи 

как аналога замещения «традиционной» в общепринятом смысле семьи с 

доверительной системой отношений, взаимными обязанностями, 

ответственностью, заботой и уважительным отношением друг к другу зависит 

от степени подготовленности будущих приемных родителей к этому. 

Компетентность в этом вопросе, отсутствие опыта создания приемной семьи 

ведет к рассогласованию потребностей, ожиданий и реальной 

действительности. Устранить этот диссонанс, не допустить распада приемной 

семьи возможно силами профессионального сопровождения со стороны 

социальных педагогов, социальных работников, педагогов-психологов, 

психотерапевтов, юристов. Задача данного пролонгированного сопровождения 

заключается «… в создании для приемного ребенка благоприятных и 

безопасных условий жизнедеятельности, социализации, а также 

поддерживающей среды для самой замещающей семьи» [1, с. 110]. Решается 

она на всех этапах процесса социально-психологической адаптации приемного 

ребенка и членов его новой, «некровной» семьи, и иногда даже потом, за 

пределами, установленного (в договоре о приемной семье) срока. 

Так, на предадаптационной стадии будущие родители должны быть, в 

первую очередь психологически готовы к тем проблемам, которые однозначно 

возникнут при принятии ребенка. Не случайно во многих регионах создаются 

«Школы приемных родителей». В Саратовской области она функционирует под 

патронажем Региональной общественной организации «Ассоциации приемных 

семей» (далее – «Ассоциация ПР») [2] и называется «Клуб приемных 

родителей» (далее – «Клуб»). На территории Саратовской области открыто 8 

клубов приёмных семей, объединивших порядка 200 замещающих семей, в 

которых воспитываются более 500 приёмных детей. Выбор названия «Клуб» 
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далеко не случаен. Лидеры «Ассоциации ПР» убеждены, что будущих 

приемных родителей важно не только обучить практическим навыкам 

взаимодействия с ребенком, принимаемым в семью, расширить уровень их 

психологических, педагогических, юридических и даже медицинских знаний о 

возможных трудностях. Принципиально важным является необходимость 

создать среду неформального и неформатного общения, взаимодействия, где 

родители находились бы в постоянном, практически круглосуточном контакте 

по всем спонтанно возникающим или намечающимся проблемам не только 

друг с другом, но и в первую очередь с квалифицированными специалистами, 

имеющими опыт их продуктивного решения. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, юристы задолго до создания 

приемной семьи и заключения соответствующего Договора («Семейный кодекс 

РФ», ст. 153.1), производят наблюдение, первичный, предварительный отбор 

кандидатов на роль приемных родителей. Иногда, они даже адресно работают 

по их запросу на ребенка (возраст, пол, внешние данные и др.). На 

подготовительном этапе совместными усилиями идет информационное 

просвещение будущих родителей в плане возможных форм устройства детей, 

временно или постоянно оставшихся без попечения. Регулярно проводят 

индивидуальные и групповые консультации; тренинги («Методы работы с 

биологической семьей ребенка», «Подготовка ребенка к жизни в замещающей 

семье», «Работа с горем и потерей»); ролевые игры на отработку принятия 

адекватно верных решений в типичных ситуациях жизни приемной семьи. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, лидеры «Ассоциации ПР», «Клуба» 

взаимодействуют с будущими родителями и детьми, входящими в новые 

условия жизни, делая все возможное, чтобы максимально облегчить процесс 

СО-адаптации не допустив негативную практику возврата. 

Сотрудничество, взаимодействие и сопровождение процесса социально- 

психологической адаптации в приемных семьях специалисты «Ассоциации ПР» 

и «Клуба» реализуют в направлениях: сопровождение физического, 

психического и нравственного развития ребенка, принятого на воспитание; 

социализации ребенка; развития семьи на всех стадиях ее образования и 

динамики становления; идентификации членов семьи, осознания своих 

социальных ролей, своей значимости и персональности; формирования и 

укрепления воспитательного ресурса семьи; принятия замещающей семьи и ее  

членов социальным окружением. 

Профессиональное сопровождение при этом реализуется на основе 

актуализации значимых для проблемы социально-психологической адаптации 

детей и родителей из приемных семей подходов, а именно: 

 системно-деятельностного подхода предполагающем рассматривать 

каждую приемную семью как уникальный социально-психологический 

механизм, находящийся в постоянной динамике как своего бинарного 

(позитив/проблемы) состояния, так и не всегда однозначной реакции со 

стороны ближайшего социума (образовательное упреждение, родственники, 

соседи и др.). В этом контексте приемная семья испытывает реальную 

потребность в квалифицированной, своевременной помощи со стороны 

специалистов в решении наиболее проблемной задачи – «… последовательно 
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формировать вторичную привязанность ребенка к приемным родителям и 

развивать его познавательную активность включением в игровые и трудовые 

внутрисемейные отношения» [3, с. 221]; 

       - ресурсного подхода ориентированного на превентивную диагностику 

силами профессионалов, воспитательных и развивающих ресурсов приемной 

семьи; анализе и оценке характера взаимодействия ее членов; изучении 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого из них, системы 

семейных традиций, ценностей, норм и правил поведения. При индивидуально-

групповом сопровождении потенциальных приемных родителей специалисты 

привлекают приемные семьи со стажем (работа в «Клубе» ресурсной группы 

взаимопомощи «равный – равному»); 

         - информационно-просветительского подхода согласно которому причины 

многих проблем приемной семьи/родителей (кризисные ситуации, конфликты, 

эмоциональные срывы, отказ от приемного родительства) уходят корнями в «… 

недостаточную информированность приемных родителей и, как следствие, 

дезориентированность в вопросе стартовых позиций и навыков ребенка; 

отсутствие зрелых, ответственных решений приемных родителей, основанных 

на сопоставлении адаптивных возможностей ребенка, своих собственных 

потенций и последствий его интеграции в существующую семейную систему; 

отсутствие педагогических и коммуникативных компетенций приемных 

родителей, связанных с недостаточными знаниями о специфики их воспитания, 

несформированными умениями и навыками общения и конструктивного 

взаимодействия с детьми, развития их эмоционально-психологических качеств» 

[4, с. 337]. Подобные проблемы так же фиксируются в «Ассоциации ПР», 

«Клубе», но решаются целенаправленно через организацию информационного 

психолого-педагогического и юридического сопровождения приемных семей и 

их кандидатов, в том числе оперативно через сайт «Ассоциации ПР» и 

странички в различных сетевых группах (Вацап, Вайбер, В-Контакт, 

Телеграмм). 

Профессиональное сопровождение приемных семей осуществляется на 

мониторинговом, базовом, кризисном, экстренном уровнях их существования. 

Мониторинговый уровень предполагает оказание адресной консультативной 

помощи приемным родителям или приемному ребенку по конкретному факту 

обращения (запросу). Базовый уровень предполагает расширение и углубление 

психолого-педагогических знаний приемных родителей, (информирование, 

поддержка, просвещение) по вопросам воспитания и социально- 

психологической адаптации детей с различным опытом прежних семейных 

отношений. Значимость профессионального сопровождения в разы возрастает в 

ситуации внутрисемейного кризиса приемной семьи, связанной с 

необходимостью оперативного, квалифицированного урегулирования 

сложившейся ситуации, с целью недопущения возврата/ухода приемного 

ребенка. 

Экстренный уровень характеризуется тем, что приемная семья 

оказывается на грани самоликвидации, когда приемные родители практически 

готовы снять с себя обязательства по «Договору о приемной семье» и принять 

 решение о фактическом возврате приемного ребенка в учреждение социальной 
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защиты. Несмотря на профессиональное сопровождение процесса, социально- 

психологической адаптации детей и родителей в приемных семьях эта 

проблема имеет место быть, хотя и носит исключительный характер. К 

сожалению, в опыте работы «Ассоциации ПР» есть примеры прекращения 

исполнения условий Договора о приемной семье и отказа от премного ребенка. 

Подобное вторичное сиротство еще более усугубляет жизненную ситуацию 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, выступает мощнейшим 

стрессом его развития, деформирует и так не однозначный процесс 

социализации. 

Безусловно, причинами возврата могут быть как форс-мажорные 

обстоятельства (смерть одного или обоих приемных родителей, их 

длительная/неизлечимая болезнь и др.), так и комплекс проблем, в том числе 

«… нарастание недоверия между членами семьи и, прежде всего, между 

приемным ребенком и родителями; раздражение (растерянность) при потере 

контроля над поведением ребенка; переживание перемен общественного 

мнения о семье в процессе снижения результативности жизнедеятельности 

семьи в целом и достижений приемного ребенка; сосредоточенность на поисках 

внешних негативных факторов; эмоциональное выгорание и истощение при 

выполнении позиции замещающего родителя» [5, с. 280]. Для того, чтобы 

минимизировать данную порочную практику, специалистами «Ассоциации ПР» 

в создаваемой ими электронной базе данных разрабатывается и ведется 

«Индивидуальная карта сопровождения приемной семьи». Подобная форма 

позволяет профессионалам помогающих профессий систематизировать 

получаемые данные о каждой конкретной семье, отслеживать в динамике 

идущий процесс социально-психологической адаптации, с опережением 

конкретизировать возникающие барьеры и препятствия во внутрисемейных 

отношениях и адресно направлять усилия для минимизации риска вторичного 

сиротства. 

Таким образом, задача профессионального сопровождения процесса 

социально-психологической адаптации приемных семей заключается в 

оказании им превентивной квалифицированной помощи, поддержки с целью 

обеспечения максимально комфортных условий семейной социализации для 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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На заре применения проективных методик в начале и середине ХХ века 

обычно   в   подходе   психологов   превалировала   классическая   концепция 

«наивного натурализма». Она выражалась в идее о том, что весь значимый для 

исследования проективный материал проявляется в любом случае, при любых 

обстоятельствах. А потому коммуникативный контексти общие условия 

проведения проективных диагностических методик не играют для 

экспериментатора какой-то значимой роли, ибо в расчёт должны приниматься 

только качество и полнота интерпретации получаемых данных. Следует 

отметить, что при таком подходе и сам испытуемый воспринимался скорее, как 

«стандартно реагирующий» на предъявляемые ему задания и стимулы субъект,  

пассивно порождающий этот материал. Иными словами, он рассматривался как 

не вполне осознающий смысл выполняемых им проективных методик, как бы 
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«спящий наяву», а потому «естественно проецирующий» свой внутренний мир. 

Психологу в рамках такого подхода оставалось лишь верно и профессионально 

проинтерпретировать получаемый проективный материал, отражающий 

субъективные фантазии или подсознательные установки его клиента[1]. 

Однако к концу ХХ века стала всё чаще проявляться такая значимая 

тенденция как поверхностная осведомленность клиентов о скрытых 

психологических механизмах проективных методик, обеспечивающих доступ 

специалистов к подсознательным слоям психики. Так, например, известная во 

всем миреметодика«Пятна Роршаха», посути, вошла в массовую культуру как 

некое красочное доказательство «хитрых психологических приёмов». Как 

следствие, в процессе её применения (как и других проективных 

методик)практические психологи стали всё больше внимания уделять 

коммуникативно-диалогическим аспектам психодиагностики, сопутствующим 

как предъявлению стимульного материала, так и процессу выполнения 

клиентами заданий[2]. 

Эффективная организация до- и после процедурных коммуникаций с 

клиентом стала важнейшим условием, обеспечивающим психолога 

необходимым проективным материалом, позволяющим выявлять у испытуемых 

те или иныескрытыеустановки, «теневые» качества и неосознанные 

представления о себе и других. Таким образом, в настоящее время проективное 

исследование во многом построено на балансе усилий психолога по сбору и 

интерпретации проективного материала, с одной стороны и специально 

организованного его диалога с клиентом.При этом важно отметить, что такого 

рода диалоги позволяют не только специалисту, но и самому клиенту получить 

максимальную пользу от проведения проективной диагностики. Психолог, 

посредством достаточно детального и откровенного обсуждения с клиентом 

получаемых проективных данных, по сути, реализует такие коррекционные 

функции как: 

а) осознание клиентом его личных стратегий мышления и жизненных 

ценностей, прямо или косвенно связанных с той или иной тематикой 

проективного исследования; 

б) расширение сознания клиента через совместный анализ его проекций 

на внешнее окружение, в которое он так или иначе (активно или пассивно) 

включен; 

в) переосмысление клиентом в процессе диалога с консультантом тех или 

иных аспектов его опыта семейных отношений, выявляемого в ходе 

проективной диагностики. 

Таким образом, расширение коррекционного потенциала проективных 

методик может быть достигнуто при условии активной коммуникации клиента 

с психологом. Как правило, такие коммуникации начинаются с «проясняющих» 

вопросов психолога, позволяющих инициировать рефлексивный обмен 

мнениями и впечатлениями в целях корректировки установок и ценностей 

клиентов. Ниже нами будут показаны примерные варианты такого рода 

диалогов, порождающих явный или неявный коррекционный эффект в ходе 

выполнения отдельных проективных диагностическихметодик. 
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         1.Проективная методика «Говорящие стены».  

         Данная методика предполагает наличие у клиентов способности к 

воображению и может проводиться как в индивидуальном, так и групповом 

формате. 

Исходная и дополнительная цель - прояснить эмоциональный климат, 

царивший в родительском доме клиента, раскрыть его подавленные чувства 

инепроговариваемые мысли о детском и подростковом опыте отношений в 

родительской семье. 

Инструкция для психолога: 

- Психолог готовит сознание клиента через краткое описание обобщённого 

образа дома в котором сохраняются все однажды сказанные слова его жильцов. 

Затем он просит клиента вспомнить стены своего «дома из детства» и даёт ему 

шариковую ручку и бумагу. 

- Психолог просит клиента мысленно «войти внутрь дома», в котором он жил в 

детстве. 

Инструкция для клиента: 

1. «Позвольте воспоминаниям и образам из детства всплыть на 

поверхность стен этого дома. Пусть воображение ведет вас в любую из 

комнат. Позвольте любым образам или чувствам овладеть вами и 

постарайтесь просто погрузиться в них». 

2. «Настройтесь на внутренний образ той стены, которая может 

говорить. Говорите, как будто вы и есть эта стена, и опишите всё то, что 

вы видите и что происходит. Опишите это на листке бумаги». 

3. После окончания записей,пожалуйста зачитайте то, что вы 

посчитаете нужным из своих записей, чтобы мы могли обсудить то, что вам 

удалось «услышать от стен» и записать (возможно обсудить не только с 

психологом, но и со всей группой). 

При выполнении данной методики психолог должен фокусировать своё 

внимание, а затем и внимание клиента на том какие комнаты и стены он 

выбрал, а какие сознательно или подсознательно избегает.Вопросы психолога 

могут касаться отдельных сцен из детства пережитых клиентом в разных 

комнатах. В каждой комнате у клиента может быть весьма разнообразный 

опыт. Некоторые места в «доме детства» могут хранить счастливые и 

безопасные воспоминания, а другие - несчастные или травматические. Вопросы 

психолога позволяют клиенту в равной степени проработать свои чувства и 

воспоминания, связанные со всеми помещениями дома детства. Если 

клиент,отождествляясь со стеной сообщает о каком-либо важном для него 

предмете в одной из комнат, значит стоит задать ему вопрос: «Вероятно вам 

есть что сказать от лица этого предмета?» Возможно произнося монолог от 

имени этого предмета, клиент неожиданно для себя откроет какие-либо новые 

сюжеты своего личностного становления в детстве или важные грани своего 

подросткового опыта. 

Для усиления коррекционного и терапевтического эффекта данной 

проективной техники, психолог может предложить клиенту дать какое- 
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либо«мифо-поэтическое» описание (имя или название) той комнате, стене или 

тому предмету, с которыми он идентифицируется. Зачастую для клиента тот 

или иной предмет бывает ассоциирован или прямо связан с конкретной 

личностью из прошлого, близким человеком, важным жизненным периодом и 

т.п. В этом случае можно попросить клиента «наделить этот предмет живой 

душой» и начать с ним привязанный к актуальным темам диалог или же 

некогда незавершённый разговор. Вы можете предложить клиенту поместить  

его на пустой стул, а затем вступить с ним в диалог и поменяться ролями. 

В случае выполнения данной методики в групповом формате, психолог 

также может предложить клиенту выбрать человека из группы для исполнения 

роли одной из стен или одного из предметов. В результате клиент может с  

помощью психолога и группы пройти через спонтанную проработку 

травматических переживаний или фрустрирующих ситуаций, пережитых им в 

прошлом. Таким образом, данная проективная методика, изначально 

направленная на выявление детских/подростковых воспоминаний и 

подавленных чувств клиента может в ходе диалога с психологом постепенно  

преобразоваться в коррекционный и даже терапевтический инструмент. 

Не менее значимый психокоррекционный потенциал заложен в 

нижеописанной проективнойметодике, способствующей осознанию 

клиентомскрытых коммуникативных подтекстов. Существенной особенностью 

данной техники является заострение внимания клиента на расхождении между 

«официально озвучиваемыми» людьми речевыми текстами (или 

поведенческими декларациями) и теми скрытыми подтекстами (невольными 

жестами, мимическими реакциями или интонациями) которые они, как 

правило, неконтролируют. 

2. Проективная методика «Осознание скрытых подтекстов» 

Эта методика может быть в равной степени эффективно быть реализована 

как в индивидуальном консультировании, так и в форматегрупповой работы. 

Исходная и дополнительная цель - помочь клиенту осознать и выразить 

непосредственно непроговариваемые мотивы и чувства других людей, общую 

«молчаливую атмосферу» в его домеи/илиофисе, а также понять и 

отрефлексировать те послания, которые он принял в этой атмосфере. 

Инструкции для психолога и клиента: 

1. Подготовьте сознание клиентов к восприятию задания, рассмотрев на 

конкретном примере из жизни типичные расхождения между официально 

проговариваемыми текстами и скрытыми подтекстами. 

2. Предложите клиентам выполнить следующее задание: «Закройте, 

пожалуйста,глаза, расслабьтесь, отрегулируйте дыхание и дайте свободу 

своему воображению и памяти. Вспомните какую-либо сцену из жизни или 

ситуацию, когда вы почувствовали, что поверхностное поведение 

окружающих вас людей не совпадает с их внутреннимиустановками и 

переживаниями. Следует отметить те нюансы и моменты, которые дали вам 

возможность увидеть или почувствовать, что их «внутренние» переживания 

и «внешне проявленное поведение» не совпадают. Отметьте, что именно 

заставило вас «не верить своим глазам» или почувствовать манипуляции в ваш 

адрес?». 
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3. Продолжайте удерживать внимание клиента на подтекстах предложив 

им следующее действие: «Мысленно взгляните на каждого из действующих 

лиц в вашей сцене. Посмотрите на их лица, жесты и позы и послушайте, что и 

как они говорят». 

4. Продолжите процесс выполнения техники обращаясь к клиенту: 

«Посмотрите на себя в этой сцене и позвольте себе погрузиться в те чувства, 

которые она пробуждает». 

5. Продолжитепроцесс осознания клиентом подтекстов: «Возможно 

внутри вас есть некий слабый голос, который пытается что-то сказать. 

Прислушайтесь к нему и обратите внимание на то, что он говорит. Сделайте 

так, чтобы сей голос стал громче». 

6. Завершить выполнение данной техники следует через фиксацию 

клиентом того, что было осознано им: «На листе бумаги запишите всё, что 

говорит этот голос, неважно, имеет ли это какой-либо смысл или нет. 

Запишите всё, что вы слышите, не пытаясь отредактировать или внести 

коррективы». 

7. После того как все записи будут сделаны, психолог просит клиентов 

зачитать их вслух и обсудить записанное (с самим психологом, другим 

человеком или с группой). 

В ряде случаев клиенты признаются, что они не умеют слушать себя или 

не смогли в этот раз услышать свой внутренний голос, а значити не смогли 

определить подтексты, не записали ничего важного. В таких случаях 

необходимо их поддержать, предложив им вслух прочитать, то немногое, что 

былозаписано. 

При должном уровне эмоциональной поддержке со стороны психолога и 

группы, у таких не уверенных в себе или не способных к «интуитивным 

прозрениям»клиентов,всё же происходит спонтанный «инсайт» и возникает 

интуитивное понимание подтекстов. Иногда это происходит только после того 

как они заслушают записи других (если техника реализуется в групповом 

формате) либо после того как начинают зачитывать свои записи психологу или 

делиться своими мыслями с другими участниками группы.В целях усиления  

коррекционного эффекта данной техники психолог может предложить клиенту 

подумать над тем, что провоцирует «выключение» в нём способности чутко 

отслеживать подтексты в словах и действиях других людей и что может помочь 

им усилить эту способность. 

Следующая методика представляет собой наиболее концентрированный 

вариант соединения проективной диагностики и коррекции. Но для её 

успешной реализации психологу необходимо предварительно раскрепостить 

мышление клиента, придать ему импульс к проявлению смелой фантазии, 

направленного на решение конкретных задач воображения и свободного 

творчества в сфере семейных отношений. 

3. Методика «Позитивный образ семейных отношений» 
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Данная методика может быть реализована как в индивидуальном 

формате, но с большей степенью эффективно она реализуется в формате 

совместной семейной терапии. 

Исходная и дополнительная цель - помочь клиентам осознать и 

выразить их стереотипы восприятия «типичных проблем семьи» и 

внутрисемейных отношений, их страхи и тревоги, вызванные негативным 

опытом, полученным в детском и подростковом возрасте, а также изменить их 

представления относительно своей роли и своих возможностей что-либо 

изменить в повседневной семейной жизни. 

Для реализации данной методики необходимо подготовить технические 

устройства и стимульные материалы: компьютер и принтер с возможностью 

распечатки выбранных картинок или фотографий из сети Интернет с 

изображениями, которые ассоциируются с фразами «гармоничные семейные 

отношения» и «счастливая семья». 

Примерные инструкции психолога для успешной реализации данной 

методики: 

1) Преамбула: «Мне следует предварительно обсудить с вами тот 

факт, что многие люди часто слепо следуют советам успешных людей, в том 

числе в сфере семейных отношений. Но пытаясь копировать поведение других 

они не берут в расчёт особенности собственной личности, нюансы своей 

биографии и как следствие терпят неудачу, так как их прошлое может 

мешать их позитивному мышлению и поведению.Идея, заложенная в данную 

методику такова - вначале мы переписываем свои прежние представления о 

жизни, формируем в голове новый, более позитивный образ отношений в семье 

и только после этого начинают происходитьпозитивные изменения в нашей 

личной жизни!»; 

2) Психолог должен особо отметить, что образ семейных отношений, 

который формируютсяв нас на основе опыта, полученного в своих 

родительских семьях не есть пожизненный приговор, ибо по мере взросления, 

мы вполне можем изменять образы окружающего мира. Но если мы хотим 

создать в своей жизни нечто новое, нам необходимо это сначала создать это 

новое в виде отчётливых, живых картинок. И систематически прокручивая эти 

картинки следует думать о путях их достижения, например, путях улучшения 

взаимоотношений с близкими людьми. Основное правило, данной методики 

заключается в формулировке: бесполезно просто «хотеть», необходимо еще 

чётко осознать, откорректировать и впечатать в свой мозг образ того, что вы 

хотите достичь! 

3) Далее психолог предлагает перейти к конкретным действиям: «Чтобы 

вам,в вашей семье было интересно и весело, вы должны все вместе начать 

создавать желаемый образ отношений, поработав над ним как единая 

творческая команда! Для этого вам придется набраться терпения, взять в 

руки свой телефон и найти ссети Интернет или в своих архивах как минимум 

десяток фотографий,предельно точно отражающих ваши позитивные 

представления и устремления натему «счастливая семья» или «гармоничные 

семейные отношения». Далее клиенты могут, при желании, распечатать 



45  

отобранные фотографии, чтобы затем в определённой конфигурации наклеить 

их на лист ватмана или же работать с ними онлайн в формате электронного 

коллажа (например,с помощью программы на сайте - 

https://mycollages.ru/,которая имеется в открытом доступе). 

4) Одна из задач психолога состоит в том, чтобы фокусировать внимание 

клиентов на скрытых психологических механизмах и мотивах их выбора: «Если 

ваши отношения с близкими находятся под влиянием негативного опыта, 

который вы невольнополучили в детстве, в родительской семье, то вы 

можете принять решение «здесь и сейчас» начать избавляться от их 

влияния!Для начала определите: почему вы отобрали именно эти (среди всех 

других!) фотографиисчастливыхбрачных пар и семей. Что именно повлияло на 

ваш выбор – какие мысли и чувства? И прежде чем сделать электронный 

коллаж или наклеить картинки на лист ватмана, вам следует их рассмотреть 

очень внимательно, обращая внимание на то, что именно в них так трогает 

вашу душу: как мужчина обнимает женщину за плечи, как они общаются со 

своими детьми, как они вместе что-то делают иулыбаются, какая 

эмоциональная атмосфераими создана или что то другое..». 

5) После этого психолог предлагает клиентам закрыть глаза и начать 

представлять себе те отношения, которыеони бы хотели иметь со своими 

близкими (родителями, детьми, мужем, женой): «Представляйте всё предельно 

детально. И главное в этих сценах то, что вы должны чётко увидеть 

возможности для установления гармоничных отношений и позитивных 

чувств, независимо от того, что было в семье ваших родителей или в вашей 

семье в прошлом. Как бы плохо не было в прошлом, вы можете в любой 

момент начать переписывать свои жизненные сценарии! Ваше подсознание 

готово к этому и ждёт соответствующей чётко прописанной программы от 

вас! Итак, используя фотографии гармоничных, счастливых семей, начинайте 

работать над собственным «образом желаемых семейных отношений»! 

Однако, вероятно вы также заметите,что в вас просыпается желание 

«докопаться до истины» - узнать,что требуется изменить в самом себе, 

чтобы жить в относительной гармонии.Задайте себе вопрос: что именно 

мешает мне научиться любить, уважать, принимать своего партнера, своих 

близких?» 

6) Психолог должен аккуратно подвести клиента к осознанию, что 

первопричина всех позитивных изменений в жизни человека всегда 

заключается в коррекции его внутренних убеждений, в визуализации желаемых 

событий и освобождении от ранее усвоенных негативных программ. Вполне 

возможно, что у некоторых клиентов в ходе выполнения данной техники, 

возникнет подсознательное сопротивление к принятию в своё сознание таких 

понятий как «гармония в семейных отношениях» или «счастливая семья». 

7) Психолог может предложить клиентам обратить внимание на те мысли 

и чувства, которые по ассоциации возникают у них. Вполне возможно, что у 

клиентов перед глазами возникают картинки постоянной нехватки денег в 

семейном бюджете, семейных склок и конфликтов, семейных забот (стирка,  

готовка, помощь детям) то есть всего того, что связано с типичными 

https://mycollages.ru/
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стереотипами о семейных проблемах. Задача психолога заключается в том, 

чтобы подвести клиента к осознанию негативных автоматизмов его мышления. 

В таком случае при упоминании «гармоничных семейных отношений» и 

«счастливой семьи» их мышление станет переключаться на альтернативные 

образы «обнимающихся людей», «радости от жизни», «взаимных 

подкреплений», «порядка в семейном бюджете», «разговоров за столом с 

близкими людьми», «поездок с детьми на экскурсии» и т.д. 

Следует особо отметить, что при эффективном проведении данной 

методики, она быстро трансформируется из диагностической в коррекционную. 

Соответственно, данный процесс разворачивается как синергетическое 

взаимодействие двух психических функций: проективной и конструктивно- 

моделирующей. При этом триггером к его запуску становится именно 

проективный механизм, поскольку клиент, работая над образом желаемых 

семейных отношений, невольно начинает проецироватьв него свои затаённые 

страхи и обиды на семью, свои сомнения и робкие мечты о гармонии в 

отношениях.А затем уже на первый план выходит конструктивно- 

моделирующий процесс какреализация возможностисоздать ёмкий и целостный 

образ таких желаемых семейных отношений, которые ранее клиент еще 

никогда в своей жизни не переживал, но к построению которых он искренне 

стремится в своей настоящей жизни. 

Таким образом, активное формирование позитивного образа семейных 

отношений может привести клиента к осознанию необходимости пересмотреть 

многоев самом себе и начать постепенно двигаться к новым рубежам 

личностного развития через проработку травматических детских переживаний 

и совершенствование своих стратегий мышления. 

Выше приведены развёрнутые описания порядка проведения трёх 

проективных методик, которые наглядно показывают, что целенаправленные 

действия и вопросы психолога могут приводить к существенным сдвигам в 

сознании и поведении клиентов. Не умоляя диагностическую значимость 

данных методик следует отметить, что их коррекционно-терапевтическая 

функция не менее, а скорее даже более важна. Но раскрытие их 

коррекционного потенциала во многом зависит от квалификации психолога, в 

частности от использования им приёмов амплификации дополнительных 

смыслов,скрытых в сознании клиентов. Зачастую эти смыслы до последнего 

момента недоступны самому клиенту. Но они внезапно могут всплывать на 

поверхность его сознания в ходе обсуждения результатов диагностикии чётко 

проявляются в диалогах с клиентом [3]. 

Искомый психологом проективный материал (как некое скрытое 

содержаниеотдельных аспектов психической жизни клиента) далеко не всегда 

намерено скрывается клиентом. Но раскрывается он не столько в процессе 

выполнения стандартных диагностических заданий, сколько при построении 

психологом специальных диалогов с клиентом, либо при целенаправленной 

организации прямого взаимодействия испытуемого с другими участниками 

группового процесса. При этом качество такого взаимодействия во многом 

зависит от актуальной готовности клиента включаться в те или иные формы 
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анализа и системной рефлексии. А потому одна из ключевых задач семейного 

психолога состоитв ненавязчивом формировании в сознании клиента такого 

рода готовности посредством интересной подачи результатов диагностического 

исследования, путём раскрытия неожиданных ракурсов при 

анализевыявленного проективного материала[4]. 

Такой подход позволяет подвергать особому - диалогическому 

рассмотрению коррекционно-терапевтический потенциал каждой проективной 

методики, используемой в рамках семейного консультирования и тем самым 

более чётко определять качество и возможный результат взаимодействия 

между клиентом и психологом-практиком. 
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Глобальные проблемы современности требуют немедленного 

переосмысления исторически сложившейся в человеческом сознании 

установки, направленной на потребительское отношение к природе. 

Вступление человечества в эпоху новых взаимоотношений с природой требует 

изменения не только его поведения, но, что особенно важно, смены его 

ценностных ориентиров. Именно опасность самоуничтожения и ставит сегодня 

перед обществом, школой, семьей задачу формирования у детей экологической 

культуры личности как важнейшего звена возрождающейся в новом качестве 

идеи природосообразности в воспитании. 

Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из 

актуальных тревожных проблем, в связи с этим важной задачей семьи является 

формирование экологической культуры детей. Экологическая культура - одна 

из фундаментальных общечеловеческих ценностей, суть которой состоит в 

урегулировании научными, нравственными, художественными средствами 

системы экологических отношений, в превращении негативных проявлений, 

ведущих к экологическому кризису, в позитивную деятельность. В проекте 

федерального закона «Об экологической культуре», подчеркнуто, что именно в 

дошкольном возрасте закладываются этические принципы отношения к 

природе. 

Важнейшее экологическое положение о неотделимости человека и природы 

и педагогическую ценность укрепления гуманных чувств ребенка средствами 

природы подчеркивали такие великие педагоги как Ж.- Ж. Руссо, 

И.Песталоцци, А.Дистервег и многие другие мыслители, говоря о воспитании у 

детей «чувства природы» как ощущения его облагораживающего влияния на 

человека. На наш взгляд, одной из целей семейного воспитания детей, является  

воспитание экологической культуры, т.е. выработка навыков гуманно- 

действенного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами, понимание детьми элементарных взаимосвязей, существующих в 

природе, и особенностей взаимодействия человека и общества. 

В семье ребенок должен получать начальные сведения о природе и 

целесообразности бережного отношения к растениям, животным, о сохранении 

чистоты воздуха, земли, воды. Природа - необходимое условие становления 

целостной личности. Сведения о природе имеют большое значение в 

формировании начинаний экологической культуры, в воспитании 

разносторонней гармоничной личности, ориентированной на воссоздание 

экологической культуры общества, комплексный подход, который 

предусматривает развитие чувственной сферы, усвоения определенного круга 

знаний и овладения практическими умениями. 

У педагогов, философов, культурологов, психологов, экологов (Н.Н. 

Моисеев, С.Н. Глазачев, Б.Т. Михачев, С.В. Алексеев, Н.М. Мамедов, И.Д. 

Зверев, И.Т. Суравегина, Л.В. Тарасов, А.Д. Урсов и другие) сложилось 

понимание этого явления в том, что на этапе цивилизационных сдвигов, 

environmental crisis into positive activity. The family plays a key role in shaping the value attitude 

to nature in early childhood. 

Key words: ecological culture, family, upbringing, value attitude to nature. 
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бурных общепланетарных изменений, именно экологическая культура должна 

стать ядром человеческой личности, которая может спасти планету, 

человечество в целом, вывести его на новый виток развития. 

Понятие «экологическая культура» сложное и многогранное - это сложная 

категория, которая включает в себя: сознание, экологическое мышление, 

отношение, деятельность, которая берет начало в дошкольном возрасте и 

развивается на протяжении всех жизни человека. Становление ее происходит 

при участии и под руководством взрослого. Поэтому родители, семья должны  

быть носителями экологической культуры. Понятие экологической культуры 

начинает рассматриваться с культурологических позиций, в него привносятся 

качества, позволяющие сделать его феноменом общей культуры, в нем 

пересекаются два процесса: образование человека и его становление как 

социокультурного индивида[1]. 

Сущность понятия «экологическая культура» рассматривается разными 

исследователями и в разных аспектах. Одни ученые считают, что экологическая 

культура должна быть связана с социально-нравственной деятельностью, 

вызывая потребность в улучшении окружающей среды. Другие связывают 

сущность понятия с природоиспользованием, с осознанием опасности, 

недопустимости хищнического использования ресурсов. Третьи говорят о 

необходимости переориентации нашего мышления, которое в центр всего 

ставило человека на то, чтобы рассматривать человека наравне с природой. 

Академик Лихачев рассматривает экологическую культуру как производное от 

экологического сознания, поэтому она должна строится на экологических 

знаниях, глубокой заинтересованности человека в природоохранной 

деятельности в грамотном еѐ осуществлении и богатстве нравственно- 

эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с природой [2]. 

По мнению А.А. Вербицкого, экологическая культура выступает как 

совокупность опыта взаимодействия людей с природой, обеспечивающая 

выживание и развитие человека. В.А. Игнатова, изучая процесс становления 

экологической культуры у школьников, выделила критерии 

еѐсформированности: поступки, поведение, деятельность человека, а также 

ключевые показатели экологической культуры: обобщенная картина мира, 

понимание системности и процессуальности мира, экологическое мышление, 

экологически целесообразная деятельность. А первоосновой экологической 

культуры должно быть знание экологических законов природы. Экологическая 

культура - одно из сложных психических образований - формируется через 

развитие нравственных черт личности. Для этого человек должен в своей 

деятельности руководствоваться экологическими, этическими, эстетическими и 

социальными критериями. Экологическая культура включает в себя культуру 

труда и широкую (естественнонаучную, философскую, политическую, 

правовую, нравственную) образованность. Культура труда основывается на 

принципе природосообразности, который включает осознание человеком себя 

как части природы. Экологическая культура предполагает определенную 

степень осмысления мира. На этапе дошкольного детства ребенок начинает 

осознавать живое и неживое, себя как живое существо. Происходит 
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постепенный переход от эмпирически складывающейся культуры 

взаимодействия человека со средой обитания и различными ее 

представлениями до осознанного понимания этого взаимодействия (Н.Ф. 

Виноградова). Конечно же, у детей складываются лишь первые представления 

о жизни природы, но тем важнее отобрать для них базовый минимум 

экологических знаний, который впоследствии составит фундамент для 

овладения наукой естествознания. [3] 

Русский педагог-естественник В.В. Половцев в работе «Основы общей 

методики естествознания» (1907 год) предложил ввести «биологический метод» 

изучения естествознания. Суть его заключалась в том, что в процессе 

ознакомления с явлениями природы должны вскрываться доступные учащимся 

данного возраста связи и отношения, которые существуют в природе и 

доступны непосредственному наблюдению. Половцев настаивал, что образ 

жизни должен изучаться в связи со средой обитания. При изучении природы  

нельзя ограничиваться простым описанием предметов, необходимо вскрывать 

связи и отношения между предметами. Внедрение в школьное естествознание 

«биологического метода» можно считать зарождением экологического 

образования и воспитания. Так, в 20-х годах XX века распространяется мнение 

о необходимости проведения многочисленных экскурсий в природу, большое 

внимание уделяется практическим, исследовательским, лабораторным работам  

школьников. По определению академика РАО И.Д. Зверева, экологическое 

образование представляет собой непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций; 

нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих 

экологическую ответственность личности за состояние и улучшение 

социоприродной среды [4]. 

Исторически роль семьи в воспитании ребенка обуславливалась, прежде 

всего, тем, что большую часть своей жизни ребенок проводит непосредственно 

в семье. Именно в семье берет начало процесс формирования в ребенке тех 

качеств, которые требует от него социальная жизнь. Знания, умения и навыки, 

которые ребенок приобретает в семье в детстве, а позже во внешкольной 

деятельности, общественных организациях, в учебных заведениях, на улице, 

формируют его личность, определяют его жизненный путь. С основными 

понятиями, связанными с необходимостью бережного отношения к природе, ко 

всему живому в этом мире, ребенка знакомит, прежде всего, семья. Именно в 

ней в сознание ребенка закладываются представления о роли и значении 

природы в жизни каждого человека. Безусловно, прежде всего, родители 

должны помочь ребенку научиться следовать общечеловеческим нормам 

поведения в обществе, познакомить их с духовными ценностями, заложить 

основы нравственного и природоохранительного воспитания. Не организуя 

специальной природоохранительной работы, родители учат детей любить и 

защищать природу, выражая свое отношение к окружающей среде, например, 

тем, что они вместе с детьми принимают участие в посадке деревьев, кустов, 

цветов или убирают небрежно выброшенный кем-то мусор на пляже, спасая от 



51  

гибели раненое животное или птицу. Вот таким образом у детей и начинается 

процесс формирования тех основ экологической культуры, которыми они 

овладеют, и будет проявлять их в полной мере, в более старшем, сознательном 

возрасте. 

Современная семья может одновременно выступать как в роли 

позитивного, так и отрицательного фактора формирования личности. Семья 

может играть в жизни ребенка положительную и отрицательную роль, нести 

ему зло и добро. Она формирует в ребёнке не только благоразумность, добро, 

великодушие, любовь к природе, близким, но и жестокость, черствость, 

безразличие и равнодушие. 

По мнению ученых, наиболее значимые задачи, которые стоят перед 

экологическим воспитанием, - это воспитание любви к природе, стремление к 

общению с ней; вооружение знаниями об основных закономерностях развития 

природы; воспитание экологической культуры; воспитание гражданской 

ответственности за состояние природы. Цель образования в области 

окружающей среды - формирование экологической культуры, включающей в 

себя знания о природе, о взаимосвязях с ней и способах ее сохранения; 

эстетические и этические чувства; интерес к природе и проблема ее охраны; 

деятельность по сохранению и улучшению природной среды; навыки 

культурного поведения, а так же мотивы, побуждающие к соблюдению норм 

поведения в природе. 

Экологическую культуру дошкольников Н.А. Рыжова определяет как 

качество личности, компонентами которой являются: 

• интерес к природе и проблемам ее охраны; 

• знания о природных объектах и способах их охраны, защиты живого; 

• нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 

• экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде 

(совместно со взрослыми); 

• мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном 

окружении [5]. 

Николаева С.Н. считает, что формирование основ экологической культуры 

дошкольников - это становление осознанно-правильного отношения к природе. 

Такое отношение включает интеллектуальный, эмоциональный и действенный 

компоненты. Их сочетание составляет нравственную позицию ребенка, которая 

проявляется в разных формах его самостоятельного поведения. Исходным 

звеном воспитания осознанного - правильного отношения к природе является 

система конкретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой 

природы: многообразие видов, их приспособленность к среде обитания, 

изменения в процессе роста и развития, жизнь в обществе. 

В концепции экологического образования (С.Н. Николаева) указывается, 

что формирование основ экологической культуры как качества личности 

включает: 

• формирование знаний и отношения к природе, ее единству, ее значению для 

жизни человека, взаимодействие в системе человек – природа – общество; 

• формирование интеллектуальных и практических умений средствами игр; 



52  

• воспитание ценностных ориентаций экологического характера; 

• формирование мотивов, потребностей, привычек целесообразного поведения 

и деятельности, способности нравственных суждений, в том числе и в ходе 

игровой деятельности; 

• участие в активной практической деятельности по охране окружающей среды 

[1]. 

Через отношения родителей, дети рано начинают замечать и 

интересоваться окружающими объектами неживой и особенно, живой 

природой. Природа привлекает внимание детей сезонными изменениями, 

яркостью красок, запахами, звуками. Знакомясь с природой, дети открывают 

для себя новый мир: они трогают руками, нюхают, рассматривают. 

Понятие экологической культуры соединяет в себе: знание основных законов 

природы; понимание необходимости считаться с этими законами и 

руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной и коллективной 

деятельности; стремление к оптимальности в процессе личного и 

производственного природопользования; выработку чувства ответственного 

отношения к природе, окружающей человека среде, здоровью людей. 

Таким образом, экологическая культура - это сложная категория, которая 

развивается на протяжении всей жизни человека; начало оно берет в семье 

дошкольном детстве, ее становление происходит при участии и под 

руководством взрослого. Воспитание экологической культуры - долгий путь 

формирования способов взаимодействия с природой. Чем раньше начинается  

воспитание, тем ощутимее его результаты. Понимание элементарных связей,  

существующих в природе, чувство сопереживания всему живому, действенная 

готовность его созидать, восприятие красоты природы, понимание 

самоценности здоровья, бережное отношение к предметам рукотворного мира: 

вот составляющие экологической культуры, формирование которых 

сопутствует полноценному развитию личности маленького ребенка [2]. 

Роль семьи в формировании экологической культуры детей заключается: 

- в экологическом просвещение - предоставлении экологической 

информации, ее анализ; приоритетные темы: экологически грамотное 

поведение в природе и в быту, связь экологических проблем со здоровьем, 

экология жилища, правильное (сбалансированное) питание в семье, 

выращивание экологически безопасного урожая; 

- в совместной деятельности с детьми: участие в походах, экскурсиях, 

эколого-оздоровительных праздниках; выполнение домашних заданий, 

совместный уход за растениями; сбор коллекций природных и других 

материалов; выставки работ, выполненных детьми совместно с родителями; 

помощь в создании развивающей среды; участие в природоохранных акциях, 

изготовление наглядных пособий, игрушек. 

Если родитель, начав день со взгляда в окно, радуется вместе с малышом 

хорошей погоде, обращает его внимание на приметы сезона, отмечает особую 

красоту именно этого момента, и даже в тоскливую сырую погоду находит 

чему удивиться и порадоваться, то и ребенок с удовольствием и энтузиазмом 

начнет наблюдать, исследовать природные явления, стремиться к общению с 



53  

природой и накоплению экологического опыта. Если же высказывания 

родителей сводятся к запугиванию ребенка холодом, ветром, «вредными» 

животными и растениями, то у ребенка появляется ощущение того, что от 

природы исходит какая-то угроза. Положительный опыт общения ребенка с 

природой в системе отношений «родители - дети - природа» зависит от того, 

какое место ребенку отведено в семье[6]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что мать, а затем семья и ее 

педагогическое сопровождение выполняют для ребенка функцию исходного,  

первоначального образца экологически культурного человека, действуя с 

которым он строит свою субъективную экологическую культуру. 

Экологическая культура личности это итог экологического образования; она 

включает в себя знание основных законов природы, понимание необходимости 

считаться с этими законами в своей деятельности, выработку чувства 

ответственного отношения к природе, окружающего человека среде, здоровью 

людей. Это те самые качества, формирование которых началось у него в 

детстве благодаря семье, родителям. На основе усвоенных в дошкольном и 

младшем школьном возрасте знаний, умений и навыков он выражает чувство 

действенной любви и заботы, по отношению к людям и окружающей природе. 
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родителей в эстетическом воспитании школьников, в первую очередь в таких формах 

искусства, как музыка, литература и изобразительное искусство. Показаны ряд проблем, с 

которыми могут столкнуться семьи при реализации эстетического воспитания - в первую 

очередь нехватка времени и недостаток знаний или интереса. Делается вывод о 

необходимости эстетического воспитания на уроках биологии для формирования у детей 

уважения к живой природе и развития эстетических представлений о ее красоте и гармонии. 

Приведены несколько основных методов эстетического воспитания на уроках биологии. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, урок биологии, живая природа. 

 

AESTHETIC EDUCATION IN THE FAMILY AND SCHOOL 

M.Yu. Kasatkin, I.A. Rokitianskaia 

The importance of aesthetic education in the family and school, as well as its impact on 

personal growth and development of creative thinking in children is considered. The important role 

of parents in the aesthetic education of schoolchildren, primarily in such forms of art as music, 

literature and fine arts is noted. A number of problems that families may face in the implementation 

of aesthetic education - primarily a lack of time and lack of knowledge or interest - are shown. The 

conclusion is made about the necessity of aesthetic education in biology lessons to form children's 

respect for wildlife and to develop aesthetic ideas about its beauty and harmony. Several basic 

methods of aesthetic education in biology lessons are given. 

Key words: aesthetic education, biology class, wildlife. 

 

Эстетическое воспитание является одним из важнейших аспектов 

воспитания личности как в семье, так и в школе. Оно не только формирует в 

человеке умение видеть красоту и гармонию в окружающем мире, но и 

помогает развивать творческий потенциал и культурное сознание. В нашей 

эпохе актуальности технологий, эстетическое воспитание становится еще более 

значимым, так как оно учит детей видеть и ценить красоту в окружающем 

мире. В данной статье мы рассмотрим важность эстетического воспитания в 

семье и школе, а также его влияние на личностный рост и развитие творческого 

мышления у детей. 

Актуальность эстетического воспитания в наше время трудно 

переоценить. Современный мир характеризуется повсеместным 

использованием технологий, что приводит к ослаблению внимания к 

эстетическим ценностям. В это время особенно важно помнить о том, что 

эстетическое воспитание позволяет детям развивать критическое мышление и 

умение оценивать красоту и гармонию окружающего мира. 

Также стоит отметить, что эстетическое воспитание способствует 

формированию личности и ее развитию. Это позволяет ребенку раскрыть свой 

творческий потенциал, стать более уверенным в себе, улучшить 

коммуникативные навыки и научиться работать в коллективе. Кроме того, 

эстетическое воспитание помогает детям увидеть мир во всем его 

многообразии, узнать историю и культуру других народов. 

В свете вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

эстетическое воспитание в семье и школе является ключевым фактором в 

воспитании и развитии личности, и его важность не следует недооценивать. 

Эстетическое воспитание включает в себя несколько составляющих: 
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1. Развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. Это может 

достигаться путем знакомства с разными видами искусства, красивыми 

природными объектами, а также оценки и анализа их качеств. 

2. Формирование умения воспринимать красоту и прекрасное в 

окружающем мире. Для этого можно использовать различные методы, 

например, обсуждение картин, фотографий, музыки или просто прогулки на 

природе. 

3. Развитие творческих способностей и креативности, что может помочь 

учащимся выражать свою индивидуальность и самовыражение. 

4. Обучение искусству и культуре, что может расширить кругозор и 

увеличить культурный уровень личности. 

5. Освоение навыков красивого и гармоничного оформления различных 

предметов (например, упаковок, поделок, презентаций), что может 

способствовать развитию эстетического чувства. 

6. Разнообразные эстетические практики, такие как посещение музеев, 

выставок, театров, музыкальных концертов, чтение красивых произведений 

литературы и т.д. 

7. Создание условий для самовыражения, например, через танец, музыку, 

театр, изобразительное искусство и другие виды творчества. 

В семье родители могут сыграть важную роль в эстетическом воспитании 

своих детей, показывая им различные формы искусства, такие как музыка, 

литература и изобразительное искусство. Родители также могут поощрять 

своих детей выражать себя художественно, предоставляя им необходимые 

материалы и инструменты. Создавая поддерживающую и заботливую 

обстановку, дети могут развивать свои интересы и таланты в искусстве. 

Однако есть несколько проблем, с которыми могут столкнуться семьи, 

когда дело доходит до эстетического воспитания. Основной и главнойиз них 

является нехватка времени. Современные семьи ведут напряженный образ 

жизни, и родителям может быть трудно найти время для занятий эстетическим 

воспитанием со своими детьми. Однако выделить время для знакомства с 

искусством и культурой не обязательно должно быть трудной задачей. Простые 

занятия, такие как прослушивание классической музыки во время 

приготовления пищи или посещение художественной галереи в выходные, 

могут быть эффективными способами интеграции эстетического воспитания в 

повседневную жизнь. 

Другой проблемой является недостаток знаний или интереса. Искусство и 

культура, возможно, не всем по вкусу, и родители, которые не заинтересованы  

или не осведомлены в этих областях, возможно, не смогут передать эти знания 

своим детям. В таких случаях родители могут обратиться за помощью к 

профессионалам, таким как учителя рисования, чтобы обеспечить своим детям 

необходимое знакомство. 

Доступ к культурным мероприятиям также может быть затруднен, в 

зависимости от того, где проживает семья. Некоторые мероприятия такого 

плана могут быть доступны не всем, что ограничивает знакомство детей с 

различными видами искусства. Однако в Интернете существует множество 
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ресурсов, которые родители могут использовать, чтобы познакомить своих 

детей с различными культурами и видами искусства. Виртуальные экскурсии 

по музеям, онлайн-семинары и обучающие программы могут стать отличным 

способом вовлечь детей, когда доступ к физическим мероприятиям ограничен. 

Бюджетные ограничения также могут быть проблемой для семей с 

ограниченными финансовыми ресурсами. Многие культурные мероприятия, 

такие как посещение концертов или художественных выставок, могут быть 

дорогостоящими, и семьям зачастую трудно предоставить эти возможности 

своим детям. Однако, родители могут поискать бесплатные или недорогие 

культурные мероприятия в своем сообществе, или поучаствовать в таких 

мероприятиях, как создание произведений искусства дома, чтобы обеспечить 

своим детям необходимое знакомство. 

Наконец, технологические отвлекающие факторы также могут негативно 

повлиять на восприятие ребенком красоты в реальном мире. Дети подвергаются 

воздействию значительного количества цифрового контента, такого как 

видеоигры и социальные сети, который часто отвлекает их от участия в 

реальном мире. Таким образом, родителям крайне важно следить за 

количеством времени, которое их дети проводят за цифровыми устройствами, и 

сопоставлять его с опытом реальной жизни. 

Однако, эстетическое воспитание в семье имеет жизненно важное 

значение, и родителям важно осознавать потенциальные проблемы и находить 

творческие способы их преодоления. Поощрение детей к изучению искусства и 

культуры - отличный способ способствовать их общему развитию. Это 

приучает к креативности, сопереживанию и восприятию красоты мира, что 

необходимо для личностного роста и взаимопонимания. 

В школе, учителя могут также играть важную роль в эстетическом 

воспитании. Учебные программы должны включать в себя уроки искусства,  

чтобы дети могли понимать и ценить различные его формы в мире. Учителя  

могут также способствовать развитию творческого мышления учеников, 

предлагая проекты и задания, которые позволяют детям выражать свои идеи и 

фантазии. Кроме того, школы могут устраивать выставки и концерты, чтобы 

показать родителям и ученикам творческие достижения и усилия школьной 

общины. 

Важно отметить, что эстетическое воспитание должно быть всесторонним 

и включать в себя не только искусство, но и науку, литературу и другие 

образовательные дисциплины. Цель эстетического воспитания состоит в том, 

чтобы развивать у детей чувство красоты и гармонии, а также способность 

ценить и уважать культурное наследие. 

Важно отметить, что эстетическое воспитание имеет положительное 

влияние на развитие личности ребенка в целом. Оно помогает развивать 

чувство прекрасного, укреплять эмоциональную сферу, учиться анализировать 

и оценивать произведения искусства. 

Эстетическое воспитание на уроках биологии имеет важное значение в 

смысле формирования у детей уважения к живой природе и развития 

эстетических представлений о ее красоте и гармонии. 
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Учителя биологии имеют возможность использовать различные методы и 

технологии, чтобы помочь детям понять красоту и гармонию живой природы.  

Например, можно проводить уроки в природных условиях, посещать 

ботанические сады и зоопарки, организовывать презентации и демонстрации 

научных фактов в яркой и привлекательной форме. 

Важно не только показать детям красоту природы, но и научить их 

сохранять и ухаживать за ней. Учителя биологии могут объяснить детям, какое 

значение имеет уважение и забота о живой природе, а также как они могут 

принимать участие в охране окружающей среды. 

Таким образом, эстетическое воспитание на уроках биологии помогает 

детям не только увидеть красоту живой природы, но и заботиться о ней, 

сохраняя и развивая ее богатство и красоту. 

Среди методов эстетического воспитания на уроках биологии можно 

выделить следующие: 

1. Использование красивых изображений животных и растений для 

привлечения внимания учащихся и создания эстетического настроя. 

2. Организация выставок фотографий, рисунков и других творческих 

работ, связанных с темами изучаемых на уроке биологических объектов. 

3. Создание условий для самостоятельной творческой работы учащихся, 

например, рисование иллюстраций к биологическим объектам или написание 

эссе на тему "Красота природы". 

4. Проведение экскурсий в природные парки, ботанические сады и 

зоопарки, чтобы учащиеся могли наблюдать красоту живых организмов в 

естественной среде обитания. 

5. Использование музыкального искусства для создания эстетической 

атмосферы на уроке. Например, музыкальное сопровождение при просмотре 

видео о красивых местах на Земле. 

Важно отметить, что эстетическое воспитание напрямую влияет на 

культурную образованность человека. Обучение эстетическим ценностям 

искусства в детстве позволяет человеку в будущем более глубоко понимать и  

наслаждаться различными проявлениями культуры. Кроме того, эстетическое 

воспитание способствует развитию творческого мышления и воображения у 

детей, что позитивно влияет на их общую учебную успеваемость и личностный 

рост. 

Важно отметить, что семья и школа не являются взаимоисключающими, 

и они могут работать вместе, чтобы обогатить эстетическое развитие ребенка. 

Например, школы могут устанавливать партнерские отношения с семьями для 

организации культурных мероприятий и программ, которые позволяют детям 

знакомиться с различными видами искусства. Школа может поддержать семьи,  

предоставляя ресурсы, такие как художественные принадлежности, и поощряя 

их участвовать в школьных мероприятиях. 

В заключение следует отметить, что взаимодействие между школами и 

семьями имеет решающее значение в эстетическом воспитании. Работая 

сообща, семьи и школы могут дать детям всестороннее эстетическое 
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образование, которое поможет им развить в себе любовь к искусству и красоте  

окружающего мира. 

Семейное эстетическое воспитание начинается, как правило, с малых лет. 

Родители играют ключевую роль в развитии у детей вкусовых предпочтений и 

интереса к искусству. Родители могут читать детям книги, рассказывать о 

картинах или музыке, которые им очень понравились. Они могут предложить 

детям посмотреть на прекрасный вид солнечного заката или на красивую 

живую природу. Такие впечатления помогут детям увидеть красоту в простых 

вещах жизни. 

Школьное эстетическое воспитание продолжит работу, начатую в семье. 

Школьная программа помогает детям более глубоко понять различные виды 

искусства и стимулирует их творческий потенциал. Ученики имеют 

возможность развиваться в направлениях, которые им больше всего интересны. 

Например, если ребенок обнаруживает талант в музыке или литературе, то 

такие дети будут поддержаны в школе и получат дополнительные возможности 

для развития в этих областях. 

Эстетическое воспитание в семье и школе имеет длительный и 

продолжительный эффект на жизнь человека. Эти знания будут сопровождать 

детей и молодых людей на протяжении всей жизни, помогая им делать 

правильные выборы и делать жизнь более гармоничной и насыщенной. Это 

один из главных принципов образования, которое должно помочь людям в 

реализации своих потенциалов. 
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On the example of the organization of the process of environmental education in MOU secondary 

school №11 of the Volzhsky district of Saratov, the main forms of work with schoolchildren 

focused on solving the problems of environmental education are presented. Some aspects of the 

interaction between the family and the leader of the "Young Ecologist" circle organized at school 

are highlighted: the involvement of family members of students in the preparation, organization, 

holding and participation in events that contribute to the formation of environmental awareness, 

love for nature, environmental consciousness. 

Key words: ecological education, ecological circle, ecological trail, family. 

Главный принцип экологического образования в современном обществе 

четко сформулирован в Федеральных государственных образовательных 

стандартах: переход от трансляции и передачи знаний к практико- 

ориентированному образовательному процессу (активные методы), 

направленному на получение необходимых знаний и навыков для 

взаимодействия в обществе и природной среде [1]. 

Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

нацеленный на формирование системы научных и практических знаний, 

необходимых умений, ценностных ориентаций, привития общепринятых 

правил и норм поведения в природном сообществе, а также вовлечение 

школьников в природоохранную деятельность обеспечит ответственное 

отношение каждого учащегося к окружающей социально-природной среде. 

Важным компонентом в системе экологического воспитания школьников 

является тесная взаимосвязь педагогов с родителями, так как семья играет 

огромную роль в формировании у детей подлинной любви к природе родного 

края и окружающей среде в целом. От того, какой пример родители показывают 

ребенку, как складываются отношения между членами семьи, как взрослые 

относятся к окружающему миру, зависит мировоззрение ребенка. Работа с 

родителями или законными представителями школьников направлена на более 

эффективное достижение цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Экологическое воспитание школьников в настоящее время реализуется в 

комплексной программе - и в групповой, и в индивидуальной форме. Для этого 

в МОУ «СОШ №11» г. Саратова используются разнообразные формы работы: 

-открытые дискуссионные площадки, в рамках которых обсуждаются 

насущные экологические проблемы; 

-участие в акциях экологической направленности; 

-экологические конкурсы и олимпиады; 

-конкурсы творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории; 

-участие в реализации общешкольных ключевых дел в области 

экологического воспитания; 

-участие в волонтерских акциях по сбору макулатуры, изделий из пластика и 

т.д.; 

-организация экскурсий, походов, экспедиций. 
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Важным условием эффективности работы по экологическому воспитанию 

школьников является непрерывность этого процесса и вовлеченность членов 

семьи или законных представителей школьников. В течение учебного года 

проводится ряд мероприятий, которые способствуют реализации задач 

экологического воспитания, обучения. В первую очередь, это пешие прогулки и 

экскурсии выходного дня, которые организуют классные руководители при 

помощи членов семьи школьников. Такие мероприятия могут быть дополнены 

интерактивными занятиями с распределением ролей среди участвующих 

(например, роль экскурсовода, фотографа, художника и т.п.). Экскурсии 

выходного дня могут быть организованы в форме экологических экспедиций в 

другие города или села для изучения природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. Стоит отметить, что пропаганда экологических и  

природоохранительных знаний невозможна без демонстрации охраняемых 

объектов - природных парков, заповедников, охраняемых территорий. 

Значительный интерес у школьников вызывают экскурсии по городам 

России с целью ознакомления с природой и климатическими условиями 

различных регионов; следует отметить, что такие экскурсии требуют более 

тщательной подготовки и значительных материальных затрат со стороны 

родителей, что снижает их доступность и популярность. Важной частью 

экологического и эстетического воспитания являются экскурсии в музеи города 

с целью расширения знаний о природе родного края (например, Саратовский 

областной музей краеведения). 

Высокоэффективными для решения задач экологического воспитания, а 

также популярными у школьников являются туристические слеты с участием 

команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников. В 

программу таких мероприятий могут быть включены соревнования по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, на знание растений. 

На туристических слетах ребята получают практические умения и навыки 

поведения на природе и грамотного природопользования. 

Проведение внеклассных и внеурочных мероприятий очень удобно в 

рамках реализации учебной программы. Ученики имеют возможность получить 

дополнительные знания, навыки и опыт, которые могут быть полезны для их 

будущей карьеры и жизни в обществе. Кроме того, такие занятия могут помочь 

научиться лучше общаться, работать в команде, быть более активными и 

ответственными. В рамках данных мероприятий учащиеся могут глубже 

изучить предмет, подготовиться к экзаменам, а также повысить уверенность в 

себе. 

На базе МОУ «СОШ № 11» организован кружок «Юный эколог», целью 

функционирования которого является привлечение внимания к экологическим 

проблемам, формирование ответственного отношения к окружающей среде и 

активной позиции в решении посильных школьникам экологических проблем. 

При работе кружка «Юный эколог» взаимодействие педагогов с членами 

семьи учащихся осуществляется по следующим направлениям: 
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1) родители привлекаются к участию в мероприятиях (акциях, 

общественно полезных делах, субботниках на прилегающей к школе 

территории, в различных конкурсах и праздниках); 

2) родители участвуют в подготовке и организации мероприятий 

(экскурсии, походы, поездки, экспедиции); 

3) родители помогают учащимся подготовиться к мероприятиям 

(конкурсы), а также при выполнении творческих заданий, заданий 

исследовательского характера; 

4) по вопросам воспитания для обмена опытом и получения «обратной» 

связи для родителей проводятся родительские собрания в виде круглых столов, 

семинаров, дискуссий. 

Одним из эффективных инструментов решения задач экологического 

воспитания школьников является проектирование экологических троп. Учебная 

экологическая тропа рассчитана на организованное прохождение и реализацию 

тесного взаимодействия педагогов, родителей и учащихся. Такая форма 

организации внеклассных мероприятий является многофункциональной. На ее 

базе можно проводить различные виды уроков по разным предметам, 

интегрированные уроки. 

В процессе подготовки и разработки маршрута экологической тропы 

следует провести родительское собрание для родителей учащихся, состоящих в 

экологическом кружке, для того, чтобы определить ряд задач познавательного, 

развивающего, воспитательного характера, успешной реализации которых 

родители могут способствовать. 

Один из реализуемых маршрутов экологической тропы для членов 

кружка «Юный эколог» проходит на Соколовой горе - возвышенности, 

расположенной на северо-восточной окраине города Саратова. Выбор 

обусловлен не только тем что, что флора этого участка включает множество 

видов растений, адаптированных к условиям сухой степи, но и тем, что на 

данной территории находится Парк Победы, который открылся почти полвека 

назад и на территории которого высажено более 60 видов деревьев и 

кустарников, привезенных со всей страны. 

Познавательная задача экологической тропы включает в себя знание 

местной живой и неживой природы; изучение типичных представителей флоры 

и фауны и способов их приспособления к условиям жизни; изучение различных 

экосистем и выявление экологических связей между растениями, животными и 

условиями окружающей среды; анализ воздействия деятельности человека на 

экосистемы; знание научных методов изучения природных объектов и 

приобретение навыков самообразования и исследования. На организационном 

этапе мероприятия учащиеся самостоятельно с помощью родителей могут 

ознакомиться с историей освоения этой территории, с особенностями рельефа 

данной местности, с достопримечательностями Парка Победы. 

Развивающая задача экологической тропы - способствовать развитию у 

детей внимания, наблюдательности, памяти, аналитического мышления и 

восприятия прекрасного, раскрытию их творческих возможностей. Родители 

могут помочь педагогу выбрать максимально эффективные задания для 
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реализации творческого потенциала учащегося (например, поручить создание 

фото- или видеоотчета мероприятия, написание заметки для школьной 

стенгазеты или для школьного сайта, создание гербария, создание альбома с 

зарисовками растений на маршруте и так далее). 

Воспитательная задача состоит в формировании любви к природе, 

развитию экологической культуры. Проводя наблюдения на экологической 

тропе, школьники узнают о родной природе, видят ее красоту и уязвимость, 

начинают понимать, что каждый вид является важным звеном экологической 

системы. Понимание единства всей живой и неживой природы лежит в основе 

осознанного экологически правильного поведения. Помощь родителей в 

реализации данной задачи может состоять в следующем: контроль за 

поведением участников при прохождении маршрута, поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе, демонстрация на 

собственном примере демонстрация правильного поведения на природе и 

бережного отношения к окружающей среде. 

Следует отметить, что целесообразно обязательное сопровождение 

родителями или другими членами семьи учащихся, имеющих ограниченные 

возможности или проблемы со здоровьем, которые могут вызвать затруднения, 

неудобства при прохождении маршрута и выполнении заданий на 

экологической тропе. Это необходимо не только в целях безопасности таких 

учеников, но и для снижения нагрузки на педагога, руководящего 

экологической тропой. Если в кружке присутствует несколько учащихся с 

ограниченными возможностями или с заболеваниями, затрудняющими их 

прохождение по полному маршруту, можно продумать сокращенный вариант 

маршрута экологической тропы, определив для них отдельное задание. 

Участие родителей в подготовке отчетных материалов по экологической 

тропе не менее важно, чем помощь при прохождении маршрута. Помощь семьи 

может заключаться как в психологической поддержке, одобрении при 

подготовке отчетных материалов, так и в совместной работе над презентацией,  

докладом, определении растений и насекомых, собранных или 

сфотографированных на маршруте, изучении географической характеристики 

района изучения, помощь при осуществлении их проектных планов, например, 

при уборке мусора или посадке растений. Родители могут быть приглашены на 

подведение итогов экологической тропы, которое может осуществляться в 

форме круглого стола или школьной конференции. 

Таким образом, цели экологического воспитания могут быть достигнуты 

только при совместной работе семьи и школы. Эффективность экологической 

тропы, как формы организации внеклассного мероприятия, способствующего 

формированию экологической грамотности у учащихся, во многом обусловлена 

участием родителей или других членов семьи. Тесное взаимодействие педагог- 

родители-школьник способствует успешной реализации задач экологического 

воспитания: 

1. Обучить учащихся правильному использованию природных ресурсов с 

целью минимизации их негативного влияния на окружающую среду; подходам, 

которые содействуют устойчивому развитию, чтобы сохранить природные 
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ресурсы для будущих поколений; правильному разделению отходов для 

уменьшения количества мусора, который попадает на свалки и загрязняет 

окружающую среду. 

2. Содействовать формированию у школьников экологического сознания и 

ответственности за сохранение природы. 

3. Вовлечь учащихся в практические экологические проекты, чтобы помочь 

им понять, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение 

окружающей среды. 

4. Повысить осведомленность школьников о важности охраны 

биоразнообразия и сохранения живых организмов в их естественной среде 

обитания. 

5. Формировать у учащихся понимание того, что органические и натуральные 

альтернативы могут помочь уменьшить негативное влияние индустрии в 

окружающую среду. 
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Одаренность казалась раньше явлением необычным, таинственным и 

редким, связанным с образами гениальных людей прошлого и отдельными 

примерами детей вундеркиндов. Одаренность можно сравнить со звездой, свет 
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которой пронизывает каждого человека, пробуждая ростки удивительных 

способностей, талантов к жизни. 

Под одаренностью ребенка понимают более высокие, чем у его 

сверстников, при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более 

выраженные творческие проявления. Одаренность – это особо благоприятные 

внутренние предпосылки развития. 

Все способности ребенка развиваются в ходе взаимодействия его со 

средой, в играх и занятиях, под влиянием обучения и воспитания в самом 

широком значении этих слов. 

Огромную роль в раскрытии детской одаренности играет семья. Семья 

традиционно считается главным институтом воспитания. 

Одаренность ребенка необходимо, прежде всего, раскрыть и понять, но и 

не менее важно ее поддержать. И воспитание ребенка становится еще более  

сложным заданием, если человек является родителем одаренного ребенка. 

Чаще всего одаренность ребенка остается незамеченной в семьях, где этот 

ребенок является первым или единственным. Иногда родители сопротивляются 

причислению своих детей к одаренным. Объясняется это, очевидно, тем, что 

родители одаренных детей, как члены общества, подвержены системе 

отношений. Многие родители заявляют: «Я не хочу, чтобы мой ребенок был 

одаренным, пусть лучше он будет нормальным, счастливым ребенком, таким,  

как все». Или в ответ на вопрос: «Каково вам воспитывать одаренного 

ребенка?» – они отвечают, что все было прекрасно до тех пор, пока в школе 

ребенку не приклеили ярлык одаренного и не сообщили об этом родителям. 

Ребенок остался тем же, но родительское восприятие изменилось: родители 

начинают нервничать, задаваться вопросом: «А так ли мы выполняем свои 

обязанности по отношению к ребенку?» В таких случаях напряжение может 

вытеснить радость от семейных отношений. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что отношение родителей к 

детской одаренности – это один из основных факторов, влияющих на развитие 

способностей ребенка. 

Н.С. Лейтес описал три типа отношения родителей к одаренному ребенку 

и его способностям: 

1. Родители считают, что излишнее стремление ребенка к познанию, 

умственная активность и разнообразие интересов – это лишь особенности 

возраста. Некоторые родители, узнав, что их ребенок одарен, испытывают 

растерянность и беспокойство. Проявление признаков одаренности, по их 

мнению, это нечто выходящее за рамки нормальности. 

2. Родители отождествляют способности с готовым даром и пользуются 

им из-за своего тщеславия. Такие родители записывают ребенка в 

разнообразные кружки, зачастую не учитывая склонности ребенка. 

3. Родители осторожно и внимательно относятся к способностям своего 

ребенка. Основная трудность, с которой здесь сталкиваются родители, 

заключается в выборе оптимального соотношения между требованиями 

взрослых и стремлениями одаренного ребенка. Нужно отметить, что данный 

тип отношения встречается чаще всего [1]. 
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В работе Н.С. Денисенковой рассмотрено несколько факторов семейного 

воспитания, оказывающих положительное влияние на развитие способностей и 

одаренности детей: 

● позиция родителей по отношению к развитию ребенка и способы 

воздействия на него; 

● отношение семьи к развитию способностей ребенка; 

● стили детско-родительских отношений; 

● стиль контроля и руководства ребенком; 

● состав семьи и отношения внутри нее [2]. 

В «Рабочей концепции одаренности», разработанной под руководством 

Д.Б. Богоявленской, детская одаренность рассматривается с позиций 

потенциальных возможностей, их направленности, возможности развития в 

дальнейшей жизни. Роль семьи в данной концепции рассматривается лишь с  

точки зрения гармоничного или дисгармоничного типа развития личности 

одаренного ребенка [3]. 

Воспитание одаренного ребенка должно начинаться с обучения 

родителей и понимания ими верного способа в воспитании ребенка. 

Далее рассмотрим, какие же созданы условия для психолого- 

педагогического сопровождения родителей детей с признаками одаренности.  

И.Ю. Якина считает необходимым создавать условия для: 

− объективной возможности определения типа и степени одаренности 

ребенка; 

− просвещения и самообразования в области развития личности 

одаренного ребенка; 

− эмоциональной стабильности и позитивного взаимодействия родителей 

со своими детьми; 

− обучения родителей основным принципам взаимодействия со своими 

детьми; 

− обмена и транслирования своего опыта родителями [4]. 

Соблюдая данные условия, мы можем рассчитывать на позитивное 

развитие личности одаренного ребенка. В настоящее время существуют 

различные курсы, тренинги для активного взаимодействия с одаренными 

детьми. 

Существующие методики, направленные на выявление вида и степени 

одаренности, можно объединить в три основные группы: 

− для самооценки проявления одаренности и взаимооценки 

сверстниками; 

− для экспертной оценки уровня одаренности психологами и педагогами; 

− для выявления и распознавания способностей у детей родителями. 

С целью конкретизации исследовательских задач приведем анализ 

некоторых методик для выявления и распознавания способностей у детей 

родителями. Самыми распространенными из них являются: «Нормативная 

шкала для диагностики одаренности» (И.Г. Холл, Н. Скиннер), «Карта 

одаренности», методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков) [5]. 
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Методика «Нормативная шкала для диагностики одаренности» была 

разработана американскими учеными И.Г. Холлом и Н. Скиннером специально 

для родителей. Она охватывает возрастной диапазон от одного месяца до семи 

лет, состоит из трех относительно самостоятельных рубрик («Общие 

двигательные способности», «Двигательные способности более специального 

характера» и «Познавательный язык»). Данная методика позволяет 

рассматривать одаренность как динамическую характеристику. 

Методика «Карта одаренности», разработанная А.И. Савенковым на 

основе методики Д. Хаана и М. Каффа, позволяет количественно оценить 

преобладающий вид. Данная методика адресована родителям детей от 5 до 10 

лет с признаками одаренности и выполняет две основные функции: 

диагностическую и развивающую. «Карта одаренности» представляет собой 

опрос, который содержит несколько разделов, отражающих вид одаренности 

ребенка (интеллектуальная, творческая, академическая (научная), 

художественно-изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, 

техническая, лидерская, спортивная). В каждом разделе содержится равное 

количество вопросов (всего – 80 вопросов). Лист опроса позволяет 

относительно легко систематизировать информацию. Полученные баллы 

показывают уровень развития у ребенка обозначенных видов одаренности. 

А.И. Савенков также рассматривает одаренность как динамическую 

характеристику. Он утверждает, что попытка рассмотрения концепции 

одаренности с точки зрения ее развития не дает достаточного представления о 

характере взаимодействия и соотношения внешних и внутренних факторов в 

становлении одаренности как динамической характеристики. В своей работе 

автор соглашается с одной из наиболее распространенных современных 

моделей одаренности («модель-триада», или трехкольцевая модель 

человеческого потенциала), предложенной Дж. Рензулли. Данная модель 

включает в себя три рода переменных, символизируемых тремя 

пересекающимися окружностями (кольцами): мотивацию, креативность, 

интеллект [6]. 

А.И. Савенковым разработана методика оценки общей одаренности, 

которая адресована родителям (может также применяться и педагогами) для 

оценки общей одаренности ребенка. Данная методика предлагает оценить по 

шкале от 0 до 5 баллов уровень сформированности девяти характеристик 

одаренных детей (любознательность, сверхчувствительность к проблемам, 

способность к прогнозированию, словарный запас, способность к оценке, 

изобретательность, способность рассуждать и мыслить логически, 

настойчивость, требовательность к результатам своей деятельности 

(перфекционизм). Поставленные отметки (или среднеарифметические 

показатели по результатам оценок нескольких взрослых) отмечаются на 

графике. Идеальный результат – правильный девятиугольник. Но у реального 

ребенка при объективной оценке обычно получается «звездочка» сложной 

конфигурации. Получившийся график позволяет наглядно представить, в каком 

направлении нужно планировать дальнейшую воспитательную работу. 
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Нужно отметить, что ни одна методика не претендует на роль 

единственно верной, не охватывает всех проявлений детской одаренности. 

Какие проблемы могут возникнуть у ребенка с признаками одаренности, 

и на что должны обратить свое внимание родители. А.А. Серебрякова и О.П. 

Степанова выделяют следующие проблемы: 

1. Склонность к индивидуализму, эгоцентризм, коммуникативные 

трудности. В дальнейшем это может привести к неспособности эффективной 

групповой работы. Отсюда вытекает риск коммуникативных трудностей. 

2. Протест против ограничений, отсутствие или недостаток 

ответственности, непереносимость ситуации неуспеха. 

3. Отсутствие интереса к играм, которыми увлекаются сверстники со 

средними способностями. Это может стать причиной замкнутого поведения 

ребенка с признаками одаренности. 

4. Различие между интеллектуальным, социальным и физическим 

развитием. Дети с признаками одаренности чаще предпочитают общаться с 

детьми старшего возраста, и им трудно становиться лидерами, так как они 

зачастую уступают в физическом развитии. 

5. Желание достижения нереалистичных целей. При отсутствии 

возможности их достижения дети с признаками одаренности испытывают 

глубокие переживания. 

6. Сверхчувствительность и критика к себе и окружающим. Одаренные 

дети более ранимы и воспринимают вербальные и невербальные сигналы как 

проявление неприязни окружающих. 

7. Страх ошибки сопутствует ребенку с признаками одаренности в 

любом виде деятельности. При констатации неудачи ребенка взрослыми 

следует контролировать проявления собственных негативных эмоций. 

8. Проблемы саморегуляции при выполнении других видов 

деятельности, отличных от той деятельности, которая вызывает интерес. 

9. Проблема общения со взрослыми. Родители, обнаружив талант 

ребенка, ограничивают его игры, общение с детьми, акцентируя внимание лишь 

на данном виде деятельности. Иногда это приобретает почти маниакальную  

форму, свои нереализованные способности и амбиции они вымещают на 

ребенке, что приводит к отсутствию взаимопонимания или другим проблемам в 

развитии личности [7]. 

Акцентируя внимание на данных проблемах, родители детей с 

признаками одаренности должны не только учитывать психологические 

особенности своих детей, но и регулировать свой тип поведения и 

взаимодействия при общении и воспитании данной категории детей. 

По мнению Т.Н. Джумагуловой, И.В. Соловьевой, задача, стоящая перед 

родителями одаренных детей, заключается в том, чтобы, учитывая раннее 

развитие таких детей, своевременно найти верный момент, правильные слова и 

примеры. Такая коммуникация не только осуществляется с помощью речевого 

общения, но и выражается в реакциях и отношении родителей и других 

окружающих к ребенку. Здесь необходимо отметить, что выдающиеся речевые 

способности многих одаренных детей приводят к тому, что родители и учителя 
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делают слишком большую ставку на речевую коммуникацию. Это чревато 

возникновением лишь подобия понимания, которое может противоречить 

практике ежедневного общения. Процесс познания у ребенка затрагивает весь 

спектр восприятия и опыта, поскольку слова не главный канал для детей. 

Родителям необходимо не только беседовать с детьми, но и стараться вести 

себя так, чтобы укреплять в ребенке понимание системы ценностей, того, чего 

от него ждут, и развивать здоровую основу самовосприятия. В любом возрасте 

человек продолжает и развивает те модели поведения, которые приносят 

желаемый эффект, и, напротив, оставляет те, которые такого эффекта не 

приносят [8]. 

Семейное воспитание играет важную роль в развитии личности 

одаренного ребенка. Грамотное владение родителями информацией о 

признаках и проблемах одаренных детей способно создать психологически 

благоприятную, эмоционально стабильную атмосферу в детско-родительских 

отношениях.Во избежание различных трудностей, родителю необходимо 

учитывать особенности развития его ребенка, принимать во внимание советы 

педагогов и психологов, работающих с данной категорией детей. 
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Введение 

Согласно«DataReportal»[1], 89% населения РФ пользуются сетью 

Интернет.Данная технология в корне изменило мировую культуру и систему 

взаимоотношения между людьми. Подобные перемены имеют как позитивные 

(образование, новые возможности для коммуникации, развития и развлечения), 

так и негативные стороны (вовлечение в преступления[2], сексуальные 

домогательства[3], интернет-зависимость[4, 5] и другие виды девиантного 

поведения [6]). 

Проблема интернет-зависимости продолжает привлекать внимание 

психологов.Современные исследователи к данному феноменуотносят 

поведение, сопряженное с невозможностью контроля количества проведенного 

времени в сети Интернет (и другими-информационно-коммуникативными 

технологиями), сопровождающиеся изменениями в мотивационной сфере. 

Причем в данном случае постепенно усиливается потребность в более частом  

использовании Интернетом для достижения позитивного настроения. В 

отдельных случаях формируется «синдром отмены», а зависимый не может 

остановиться несмотря на такие последствия, как ухудшение качества 

социальной жизни (проблемы в семье, на работе или в учебе) [7]. 

В настоящее время недостаточно рассмотренным в научной психологии 

является семейный фактор формирования интернет-зависимости. Имеющиеся 

публикации освещают лишь малую часть вопросов, связанных,с данной 

проблемой. 

Теоретический анализ 

M. Sikorskaбыло установлено, что информационно-коммуникативные 

технологии активно влияют на детско-родительские отношения и 

перестраивают динамику власти в семьях.Дети «уходят из реальности» в 

интернет-пространство, причем в нем они являются большими экспертами, чем  

их родители. Кроме того, родители не способны сохранять последовательность 
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и контролировать использование своими детьми Интернета, в то время, как 

последние более активно и агрессивно начинают защищать своё хобби. 

Складывается ситуация, когда родители не контролируют детей, а они в свою 

очередь в виду низкого самоконтроля, не способны управлять своим 

взаимодействием с гаджетами. Таким образом, с точки зрения 

автора,коммуникативные устройства начинают контролировать детей, что 

влияет в итоге на саму семью. [8]. 

P.IsarabhakdiиT.Pewnilотметили значимость вовлеченности детей в 

семейные отношения и взаимодействия с родственниками как факторы 

улучшения психологического благополучия и защиты от формирования 

интернет-зависимости [9].Данноеисследование согласовывается с классической 

работой G. Mesch, который также отмечал значимость сплоченности семьи. 

Кроме того, он указывал на наличие семейных конфликтов как источника риска 

онлайн-аддикции. Однако, автор также подчеркивал и позитивную роль 

Интернет-технологий:они вполне могутиспользоватьсядля укрепления 

семейных границ и формирования приятных воспоминаний, которые 

способствуют развитиюколлективной идентичности [10]. 

N.S.Hawi и M. Samaha подчеркивают опосредованные семейных 

отношений и интернет-зависимости наличием развитой тревожности [11]. 

Также значимым является низкий социально-экономический статус семьи, 

провоцирующий склонность к импульсивному, в том числе зависимому 

поведению [12]. 

Эмпирический анализ. 

Методы исследования: анкетирование, Опросник поведения в Интернете 

А.Е. Жичкиной, статистический анализ (коэффициент ранговой корреляции Ч. 

Спирмена). Эмпирическая выборка: 170 девушек-студенток в возрасте16-28 лет 

(ср. возр = 20,09). 

Результаты 

51,2% (87 чел.)отличаются низким уровнем интернет-зависимости, 44,7% 

(76 чел.) – умеренным, 4,1% (7 чел.) – высоким. 

63,7% (107 чел.) респондентов воспитывались вполной семье, 25,6% (43 

чел.) – только матерью, 1,2% (2 чел.) – только отцом, 5,4% (9 чел.) – только 

бабушкой и дедушкой (не было родителей в процессе взросления), 3,6% (6 чел.) 

– мамой и бабушкой. 

В результате проведенного нами корреляционного анализа была 

установлена связь интернет-аддикции и переменной «воспитывалась только 

бабушкой и дедушкой» (ρ = 0,189; p=0,014).В то же время нами не выявлены 

связи зависимости от онлайн-технологий и таких переменных, как «воспитание 

в полной семье» (ρ = –0,050; p=0,520), «воспитывался только матерью» (ρ = 

0,025; p=0,751), «воспитывался только отцом» (ρ = –0,150; p=0,052). 

Таким образом, среди факторов, связанных со структурой семьи, 

наиболее значимым для формирования интернет-зависимости является 

отсутствие родителей в процессе взросления. В данном случае, как мы 

предполагаем, информационно-коммуникативные технологии становятся в 
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некоторой степени «психологическим убежищем» для молодых людей, что в 

итоге формирует аддиктивное поведение. 

Выводы и заключение 

В целом проблема связи семейных факторов и компонентов интернет- 

зависимости недостаточно изучена. Современные исследователи сходятся во 

мнении о значимости благоприятного семейного климата как формы 

профилактики девиантного поведения. 

Нарушение семейных отношений, конфликты, недостаток сплоченности, 

отсутствие обоих родителей формируют определенные защитные механизмы 

личности и потребность в уходе от текущих проблем. Одним из таких выходов 

становится чрезмерное использование интернет-технологий, что приводит к 

развитию интернет-зависимости. 

В то же время нам бы хотелось отметить ограничение нашего 

исследования: несомненно, имеются опосредующие (латентные)социально- 

психологические факторы, связанные с данным видом девиантного поведения.  

В дальнейших наших исследованиях планируется уделить их выявлению 

больше внимания. 
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RAISING A CHILD IN A FAMILY FROM THE POINT OF VIEW OF AN 

AXIOLOGICAL APPROACH 

Irina Koshkina 

Elizaveta Alekseeva 

The article examines the essence of the axiological approach in family education. The 

authors of this article draw attention to the need to take into account the modern conditions of 

society's development in the system of values that should be present in family education. The 

content of the course "Conversations about important things" in elementary school is analyzed. The 

results of the study of ideas about values among primary school students are presented. 

Keywords: axiological approach, values, family, upbringing, prosperous family, dysfunctional 
family, "prosperous" family. 

 

В современном обществе семейное воспитание становится одним из 

наиболее важных аспектов формирования личности. Различные аспекты и 

проблемы семейного воспитания исследовали такие известные личности, как Т. 

Алексеенко, К. Журба, А. Макаренко, М. Стельмахович, В. Сухомлинский, Е.  

Вишневский, К. Ушинский и др. В нашей работе, был изучен подход, который 

представляет собой совокупность ценностных ориентаций, которые, в свою 

очередь, способствуют формированию целостной личности. Что обычно мы 

понимаем под словом «ценности»? Ценности — это идеи, нормы, процессы, 

отношения материального и духовного порядка, имеющие позитивную 
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значимость и способные удовлетворять определенные потребности людей. Их 

можно разделить на материальные, связанные с удовлетворением практических 

потребностей в связи с инстинктивными стремлениями, природными 

потребностями личности, и духовные, которые порождают, развивают, а в 

дальнейшем и характеризируют потребности людей относительно высших 

форм личной сознательности(свобода,истина,добро, краса,совесть,мораль) [1]. 

Для нашей работы наиболее важны семейные ценности, которые не 

только формируют детское мировоззрение, отношение к миру и окружающим, 

но и становятся содержанием воспитания. Можно сказать, это то, что ребенок 

«впитывает» в семье, – его наследство, т.е. «стержень» личности, являющийся 

действенным, необходимым средством для становления человеческих качеств. 

Считается, что это понятие «аксиология» было введено в научный оборот 

ещё в 1902 г. французским философом П. Лапи, а уже в 1908 г. оно активно 

использовалось в работах немецкого ученого Э. Гетман. Аксиология, как 

известно, - это философское учение о материальных, культурных, духовных, 

нравственных и психологических ценностях личности, коллектива, общества, о 

их соотношении с миром реальностей, изменении ценностно-нормативной 

системы в процессе исторического развития. Ценности включают в себя 

«элементы нравственного воспитания, важнейшие составляющие внутренней 

культуры человека, которые, выражаясь в личностных установках, свойствах и 

качествах, определяют его отношение к обществу, природе, другим людям, 

самому себе [2]. 

Аксиологический подход призван объединить несколько категорий 

ценностей: 

а) Общечеловеческие ценности – это ценности, которые прошли 

испытания веками, изменениями государственного и общественного устройства 

многих стран, сохранили свой потенциал как истинных ценностей (жизнь, 

свобода, истина, счастье, развитие и т.д.). 

б) Ценности, обладающие характером преемственности, будучи 

передаваемыми из поколения в поколение вне зависимости от социальных 

изменений (труд, красота, знание, идеал воспитанного человека и т. д). 

в) Ценности, ставшие приоритетными в новой системе координат 

социального развития общества (конкурентоспособность, инициативность, 

успешность и т.д.) [3]. 

В аксиологическом подходе можно выделить несколько главных 

функций: гностическая, информационная, технологическая, ориентировочная, 

оценочная, прогностическая. 

Семья, как известно, – это социальная группа людей, связанная браком 

или кровным родством, основанная на совместном проживании, общих 

интересах, ответственности, общем быте, взаимопомощи, и являющаяся 

источником социальных установок [4]. Свои первые представления о системе 

ценностей ребенок получает в семье. В настоящее время семьи существенно 

отличаются по материальному обеспечению, составу, стилю и типу 

взаимоотношений. Семейное воспитание - это процесс формирования 

личностной позиции ребенка через знакомство с семейными традициями, 
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культурой общества. Процесс воспитания ребенка в семье зависит от опыта 

родителей и тех ценностей, на основе которых они сами были воспитаны. 

Таким образом, семья выполняет воспитательную функцию в обществе, 

взрослые транслируют младшему поколению отношение к разным аспектам 

жизни, на основе которого будут в дальнейшем формироваться знания, умения 

и навыки, необходимые ребенку для жизни в обществе [5]. 

Среди семей   выделяют   «благополучные»   и   «неблагополучные».   В 

«благополучной семье» преобладают любовь, взаимопонимание, уважение, 

поддержка, это то место, где каждый член семьи чувствует себя комфортно. 

Дети, выросшие в такой обстановке, успешно социализируются. Важно 

помнить, что каждый ребенок – это, прежде всего, человек, у которого есть 

свой внутренний мир, его мысли, чувства, ценности и идеалы. Всё, чем он 

будет дорожить и ценить, он возьмет из семьи. Так Савинков С.Н. считает, что  

тип семейного воспитания характеризуется параметрами эмоциональных 

отношений, стилем общения и взаимодействия, степенью удовлетворения 

потребностей ребенка, особенностями родительского контроля и степенью 

последовательности в его реализации. На становление Я-концепции, развитие 

ребенка и его отношение к окружающему миру оказывает влияние тип 

семейного воспитания. Он включает в себя характеристику воспитательной 

системы, характеристику родительско-ценностных ориентаций, установок, 

эмоционального отношения к ребенку, уровня родительской компетентности 

[6]. 

Кроме этого, в современном мире, воспитывая ребенка, необходимо 

помнить о его духовной жизни. Ребенок – это человек, у которого есть свои 

противоречия, внутренняя борьба, идеалы и принципы. Внутреннюю борьбу 

ярко видно у детей из «неблагополучных» семей. Дети из неблагополучной 

семьи не получают от родителей достаточной любви, заботы, защиты, лишены 

внимания и воспитаны в ситуации «искаженных» ценностей. У них нет 

субъективного опыта для понимания общественных ценностей, которые 

воспитываются в образовательных организациях. В каждой семье своя 

атмосфера и свои ценности. Семейные ценности - это обычаи и традиции, 

которые передаются из поколения в поколение. Также все чувства, благодаря 

которым она становится крепкой, потому что люди переживают вместе внутри 

дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. 

Из определений семей и семейных ценностей следует, что каждая семья 

может выбрать какие-то определенные ценности и по ним воспитывать 

будущего члена общества: 1) семьи, которые отдают приоритет собственным 

ценностям; 2) семьи, в которых ценность семьи малозначима по сравнению с 

личными ценностными ориентациями супругов; 3) семьи с различным набором 

ценностных ориентаций, выражающимся в том, что один из супругов отдает 

предпочтение индивидуальным ценностям, а другой – семейным; 4) семьи, 

сохраняющие паритет индивидуальных и семейных ценностей; 5) семьи, в 

которых в определенные периоды жизнедеятельности сменяются ценностные 

ориентации на семью с личных индивидуальных ценностей и наоборот [7]. 
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Если в семье важен только успех ребенка и совершенно не важны: ни его 

чувства, ни интересы, ни его жизнь, то дети вырастают с убеждением, что мир 

- это небезопасное место и доверять людям нельзя. Они вынуждены скрывать 

свои истинные чувства и переживания, чтобы быть принятыми взрослыми. Не 

могут точно осознавать своих чувств, не знают, в чем их причина и что делать с 

этим, но именно сообразно с ними они строят свою жизнь, отношения с 

другими людьми; чувствуют эмоциональную отверженность от взрослых: 

допуская ошибки, не оправдывая ожидания взрослых, открыто, проявляя свои 

чувства и заявляя о своих потребностях; родители могут не воспринимать 

ребенка как отдельное существо, обладающее собственной ценностью, 

считают, что ребенок должен чувствовать, выглядеть и делать то же, что и они. 

В каждой семье объективно складывается определенная, своя система 

воспитания. Родители сами ставят какие-то конкретные цели и пытаются их 

добиться, выбирая методы и средства для ее достижения. 

В прошедшем учебном году в школах Российской Федерации впервые 

были введен урок «Разговоры о важном». Курс «Разговоры о важном» 

формирует мировоззрение обучающихся на основе национальных ценностей и 

вносит свой вклад в воспитание активной гражданской позиции. Ценностные 

ориентации как сложный социально-психологический феномен обусловливают 

отношение личности к действительности, являются психологической 

характеристикой зрелости личности и, как принято считать, формируются 

посредством следующих социально-психологических механизмов: 

интериоризации (внутренне сознание), идентификации (усвоение групповых 

норм и ценностей) и интернализации (принятие ответственности за свои 

действия) [8]. «Разговор о важном» даёт шанс самосовершенствования 

личности детей путем формирования ценностных ориентаций и приоритетов. 

Данный курс в начальной школе построен на основе календарных 

государственных праздников и важных событий года. Всё это позволяет понять 

сущность ценностных ориентаций личности, которые заключаются в 

выявлении особенного, индивидуального, что ребенок берет из общественного 

сознания. Отметим, что в курсе присутствуют темы, посвященные Великой 

Отечественной войне, людям, которые внесли существенный вклад в развитие 

науки, культуры, технического прогресса нашего гусударства. Если 

проанализировать мир на настоящий момент, то это самые главные темы, 

которые необходимо объяснять детям. Мы живем в мире, который 

стремительно изменяется, и не всегда в лучшую сторону Дети должны вынести 

из курса знания, которые дают понимание смысла понятий «мать», «отец», 

«Родина» и др. Мать – это женщина, благодаря, которой мы появляемся на свет. 

Отец – это мужчина, обеспечивающий свою семью. Мы объясняем детям 

значение победы в Великой Отечественной войне, что наши прадеды и 

прабабушки победили фашизм и подарили нам мирное небо над головой. В 

курсе представлены подвиги героев, исторические события, имеющие важное 

значение для развития мировоззрения современного ребенка. Если обобщить 

личностные результаты, то можно сказать, что ребенок должен вынести из 

курса:   ценностное   отношение   к   Родине,   семье,   осознание   гражданской 
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идентичности, признание индивидуальности каждого человека, бережное 

отношение к природе. 

Разговаривая на темы из разных сфер деятельности людей, можно понять, 

какие ценности у современных детей 2 класса.   Выясняется, что мир «зависим  

от современных технологий». В современном мире дети повторяют и 

подражают поведению блогеров, участвуя в так называемых челленджах. Так 

же большое количество детей играют в видео-игры: «стрелялки», которые чаще 

всего влияют на психику; подписываются на сообщества, не понимая в чем их 

суть, выполняют определенные задания. По большей части за это несет 

ответственность школа. Социальные сети имеют две стороны: положительную 

и отрицательную. Необходимо не навязчиво интересоваться и пытаться понять:  

чем живет и интересуется ребенок и обратить внимание на общение или 

взаимодействие с одноклассниками. Проведение уроков «Разговоры о важном» 

помогают выяснить учителю, что происходит в семье, какие отношения между 

ее членами, традиции, знания ребенка об окружающем мире и т.д. 

Профессиональная деятельность педагога – многоаспектная, она охватывает не 

только учебную, методическую, организаторскую, научно-поисковую работу, 

но и воспитательную, предусматривающую оказание благотворного 

педагогического влияния на подрастающую личность. Призвание учителя – не 

только обогатить обучающихся разноплановыми знаниями, а, прежде всего, 

помочь им найти себя в культурном пространстве, сформировать самосознание 

[9]. Обобщая вышесказанное, педагог выполняет все аксиологические функции,  

показывая детям значимость тех или иных событий или явлений. 

Мы провели исследование в начальных классах в одной из школ г. 

Саратова. Обучающимся были заданы вопросы, с помощью которых мы 

изучали приоритеты в ценностях. «Что ты считаешь самым важным в жизни? 

Что такое семья? Зачем тебе родные? С кем ты дружишь и почему? Какие в 

твоей семье семейные традиции? Какие праздники отмечаются в вашей семье? 

Кто такой герой? Каких героев ты знаешь? Есть ли участники Великой 

Отечественной войны в твоей семье? Почему важно охранять природу?». Мы 

получили следующие результаты. Половина опрошенных детей знают героев 

Великой Отечественной войны, могут рассказать об их подвиге. Все дети знают 

традиции своего народа. В семье чаше отмечаются религиозные праздники, чем 

государственные. Половина детей не смогли назвать семейные традиции. 

Традиции в основном сводятся к праздникам и празднованию дня рождения 

ребенка. Дети имеют представления об основных семейных ценностях, но 

затрудняются с ответами на вопросы: Какую помощь ты оказываешь другим 

членам семьи. Какой вклад вносит твоя семья в улучшение жизни окружающих, 

города. Есть дети, которые не могли ответит на вопросы: Кто такой герой? 

Каких героев ты знаешь? 

На основе исследования мы сделали выводы: в настоящее время в школе 

уделяется недостаточное внимание работе с семьей в рамках требований 

аксиологического подхода. Родители больше интересуются проблемами 

обучения ребенка. Школа, в свою очередь, уделяет гораздо больше внимания 

вопросам обучения, чем вопросам воспитания. В связи с прошедшей пандемией 
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и работой школы в режиме безопасности, в школах значительно сократились 

направления работы с семьей по повышению культуры родителей и развитию 

их компетенции по формированию ценностей у детей. Родители редко 

интересуются с кем дружат дети, что является основанием для дружбы, кому 

хотят подражать, часто не знают увлечений собственных детей. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования социально- 

психологического климата семьи, который определяется всем разнообразием семейных 

отношений. Характер семейного взаимодействия связан с личностными факторами 

участников семейных отношений. Неблагоприятный социально-психологический климат 

семьи негативно сказывается на психическом состоянии и физическом здоровье членов 

семейной системы и общества в целом. На материале эмпирического исследования уточнены 

взаимосвязипараметровсамоотношения, смысложизненными ориентирами, склонностью к 

сравнению себя с другими, копинг-стратегиями, уровнем тревоги и депрессии, характером 

представлений о семье с особенностями переживания социально-психологического климата 

в семье. 

Ключевые слова: семейные отношения, социально-психологический климат семьи, 

семейная система, представления о семье, копинг-стратегии личности, самоотношение, 

смысложизненные ориентиры, тревога, депрессия. 

 

PERSONAL FACTORS OF FAMILY RELATIONSHIP 

CONSTRUCTION 
S.V. Levit 

The article considers theoretical aspects of the formation of the socio-psychological climate 

in the family, which is determined by the whole variety of family relationships. The nature of 

family interaction is related to the personal factors of the participants in family relationships. An 

unfavorable socio-psychological climate of a family negatively affects the mental state and physical 

health of members of the family system and society as a whole. Based on empirical research, the 

interconnections between parameters of favorable and unfavorable socio-psychological climates in 

the families of the subjects with their self-concept, life-meaning orientations, tendency to compare 

themselves with others, coping strategies, level of anxiety and depression, and ideas about the 

family were clarified. 

Key words: family relationships, socio-psychological climate of the family, family system, 

ideas about family, coping strategies of the individual, self-concept, life meaning 

orientations, anxiety, depression. 

 

Введение 

В условиях роста стрессовых нагрузок в жизни общества, важнейшим 

фактором профилактики нервно-психических расстройств является 

благоприятный психологический климат в семье. Особенности личности 

членов семьи сказываются на их ожиданиях от семейных ролей и семьи в 

целом, влияют на их взаимоотношения. На основе личностных особенностей 

членов семьи складывается её социально-психологический климат, который, в 

свою очередь, воздействует на формирование этих особенностей. Знание 

взаимосвязи личностных факторов членов семьи и параметров семейных 

отношений может помочь в формировании благоприятного социально- 

психологического климата семьи. 

Теоретический анализ 

В отечественной социальной психологии семья рассматривается как 

малая социальная группа со специфическими целями и задачами. Она является, 

в первую очередь, коллективом, потому что её деятельность: как внесемейная 

так и внутрисемейная имеет социальную значимость и необходимость в 

обществе. Являясь частью социальной структуры, семья интегрирует ценности 

общества и психологический климат является её важным признаком. 
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В семье представлены разные варианты взаимоотношений: между мужем 

и женой, между супругами и их детьми, между сиблингами (если в семье 

больше одного ребёнка). Как указывает в своей работе И.Э. Ермашенков: 

«Взаимоотношения – это всегда встречные межличностные отношения, в 

которых синтезируется вся совокупность общественных отношений с 

реальными формами взаимодействия, взаимосвязи, взаимопознания, 

взаимопроявления, взаимовлияния и взаимоприятия. В них отчетливо 

выступают самые разнообразные социально- психологические феномены: 

любовь, равнодушие, симпатии, антипатии, забота, оптимизм, пессимизм и 

другие, характеризующие состояние личностных взаимоотношений в 

коллективе. Совокупность взаимоотношений, преобладающих в том или ином 

коллективе, образует структуру его социально-психологического климата» [4]. 

Нарушение социально-психологического климата семьи, которое носит 

длительный характер и / или сопровождается крахом эмоциональной 

привязанности серьёзно сказывается на психическом и соматическом здоровье 

человека (В.Ю. Александрова, E.A. Суслова, A.A. Александров, 1985 [1]; C.B.  

Ковалёв,1988 [6]). По данным В.Н. Мясищева [8] и Б.Д. Карвасарского [5] 

около 80% всех психотравмирующих ситуаций, лежащих в основе 

невротических состояний, являются ситуациями семейной дисгармонии. В 

несчастливых браках, по данным литературы, психические и соматические 

заболевания случаются в 6-10 раз чаще, чем в счастливых (Витек К., 1988 [2].). 

Таким образом, обобщив результаты исследований по проблеме семейных 

отношений и социально-психологического климата семьи, можно сделать 

следующие основные выводы: 

1) вся совокупность межличностных отношений внутри семьи формирует её 

социально-психологический климат, который отражает настроение членов 

семьи, степень их удовлетворенности семейной жизнью, самочувствие и 

активность; 2) социально-психологический климат семьи является важным 

фактором, который определяет здоровье её членов, жизнедеятельность всей 

семьи и общества. 

Эмпирический анализ 

Цель настоящего эмпирического исследования состояла в изучении 

личностных факторов построения семейных отношений. В исследовании 

приняли участие 42 человека в возрасте от 22 до 53 лет, из них 2 мужчин, 21 

(50%) состоят в браке. Использовались методики: шкала семейного окружения 

(ШСО), методика FamilEnvironmentalSkale (FES) (Р.Х. Мус, адаптация С.Ю. 

Куприянова [11]), тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 

[9], опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса [7], тест 

«Смысложизненные ориентации» (методика СЖО Д.А. Леонтьева) [10], 

психологическая анкета «Я и другие» (Фролова С.В., Гордеева Ю.Ю.), 

госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) [3], анкета «Представления о 

семье» (С.В. Левит). При обработке результатов применялась описательная 

статистика, а также был осуществлен корреляционный анализ по 

непараметрическому критерию r-корреляции Спирмена. 
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Проведенное исследование позволило установить, что показатели 

социального климата в семьях испытуемых коррелируют с их возрастом, 

наличием или отсутствием детей, проживанием отдельно или вместе с 

родителями, копинг-стратегиями, смысложизненными ориентациями, 

самоотношением, уровнями депрессии и тревоги, представлениями о семейных 

ролях, взаимоотношениями с членами семьи и комплексом представлений об 

идеальной семье, будущем своей семьи и роли семьи в будущем человечества. 

Увеличение показателя сплоченности членов семьи коррелирует с ростом 

их самоуважения (0,347, ρ ≤ 0, 05), саморуководством, 

самопоследовательностью (0,341, ρ ≤ 0, 05) и самопониманием (0,323, ρ ≤ 0, 05), 

с оценкой важности хорошего отношения жены к мужу (0,324, ρ ≤ 0, 05), 

представлениями о семье не просто как о месте, где отдыхаешь с комфортом (- 

0,450, ρ ≤ 0, 01), а как о среде для саморазвития (0,384, ρ ≤ 0, 05), активном 

взаимодействиис семьёй по созданию этой среды (0,460, ρ ≤ 0, 01), 

положительным эмоциональным окрасом будущего семьи (0,310, ρ ≤ 0, 05), 

представлением о развивающей (личность и общество в целом) роли семьи в 

будущем человечества (0,375, ρ ≤ 0, 05), большей уверенностью в идеальности 

родительской семьи (0,421, ρ ≤ 0, 01).То есть, чем больше степень заботы друг о 

друге членов семьи, их помощь друг другу и выраженность чувства 

принадлежности к семье, тем сильнее вера в свои силы, умения, энергию, выше 

способность контролировать собственную жизнь, быть самопоследовательным 

и больше понимать самого себя, а также сильнее восприятие семьи как общего  

пространства для саморазвития, важности отношений мужа и жены, более 

позитивное отношение к семье, в которой вырос и к семье в будущем 

человечества. 

Рост показателя экспрессивности членов семьи коррелирует с 

увеличением в семье количества детей, позитивным отношением членов семьи 

к самому процессу жизни (0,370, ρ ≤ 0, 05), снижением уровня депрессии (- 

0,403, ρ ≤ 0, 01) и тревоги (- 0,389, ρ ≤ 0, 05), усилением глобального 

самоотношения(0,306, ρ ≤ 0, 05), самоуважения (0,394, ρ ≤ 0, 01), аутосимпатии 

(0,340, ρ ≤ 0, 05), самопринятия (0,364, ρ ≤ 0, 05) и самопонимания (0,365, ρ ≤ 0, 

05), а также с уменьшением значения материального достатка как в будущем 

семьи респондентов (- 0,340, ρ ≤ 0, 05), так и, в целом, в понятии идеальной 

семьи (- 0,323, ρ ≤ 0, 05), с усилением веры в то, что в будущем человечества 

семья станет ресурсом для развития (0,336, ρ ≤ 0, 05). 

Таким образом, повышению свободы открыто действовать и выражать 

свои чувства в семье соответствует увеличение количества детей, усиление 

восприятия членами семьи своей жизни как эмоционально насыщенной и 

наполненной смыслом. У них ниже уровень депрессии и тревоги, лучше 

отношение к себе и понимание себя, уменьшается значение материальных 

ценностей и растет вера в развивающее значение семьи в будущем 

человечества. 

Чем более открыто в семье выражается гнев и агрессия (показатель 

«Конфликт»), тем меньше для членов семьи характерна копинг-стратегия 

«бегство-избегание» (- 0, 305, ρ ≤ 0, 05), предпочтительным становится 
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планирование решения проблемы (0,338, ρ ≤ 0, 05), улучшается глобальное 

самоотношение (0,336, ρ ≤ 0, 05), ребёнок меньше воспринимается, как 

нуждающийся в защите (- 0,309, ρ ≤ 0, 05), повышается ощущение целостности 

семьи (0,375, ρ ≤ 0, 05), однако будущее своей семьи видится менее 

позитивным (- 0, 321, ρ ≤ 0, 05), восприятие отношений «я и моя семья» также 

носит менее положительный эмоциональный окрас (- 0,316, ρ ≤ 0,05), но растет 

вера в то, что в будущем человечества семья будет способствовать развитию 

членов семьи (0,331, ρ ≤ 0, 05). То есть, более открытому 

выражению членами семьи гнева и агрессии соответствует их лучшее 

отношение к самим себе, выбор решать проблемы, а не убегать от них, 

ощущение большей целостности своей семьи и меньше переживания за 

безопасность детей, однако положительные переживания касаемо своей семьи в 

настоящем и будущем уменьшаются, при этом растет вера, что в будущем 

человечества семья будет способствовать развитию человека. 

Показатель роста независимости членов семьи в принятии решений 

коррелирует   с   увеличением   их   возраста   (0,   329,   ρ   ≤   0,   05),   степени 

самоуважения (0,349, ρ ≤ 0, 05), самопринятия(0,403, ρ ≤ 0, 01), самопонимания 

(0,377, ρ ≤ 0, 05), с переключением мужа с формальных ролей в семье (- 0, 305, 

ρ ≤ 0, 05) на позицию любящего отца (0,316, ρ ≤ 0, 05), который занят не только 

саморазвитием и тем, что учит жизни, опираясь на рациональность (-0, 353, ρ ≤ 

0, 05), а общается с положительными эмоциями, проявляя понимание и 

принятие (0,359, ρ ≤ 0, 05). Также увеличение степени независимости членов 

семьи в принятии решений коррелирует с уменьшением эмоциональной 

отстраненности матери (- 0, 348, ρ ≤ 0, 05) и увеличением её заботы о себе, о 

своей женственности (0,327, ρ ≤ 0, 05). 

Отмечается нежелание прислушиваться к мнению своей семьи при 

восприятии её как токсичной и манипулирующей (0,329, ρ ≤ 0, 05), а будущего 

семьи – как нестабильного и не зависящего от её членов (- 0, 352, ρ ≤ 0, 05), не 

связанного со своим личным будущим (- 0, 328, ρ ≤ 0, 05), и исчезающей в 

будущем всего человечества (0,448, ρ ≤ 0, 01). 

Усиление независимости членов семьи в принятии решений 

взаимосвязано с увеличением их возраста, улучшением отношения к себе, 

отказом мужа в семье от формального исполнения своей роли и переходом его 

на позицию любящего отца, который проявляет понимание и принятие, 

большей эмоциональной вовлеченностью матери, которая заботится о себе, 

выглядит более женственной. Также усиление независимости в суждениях 

взаимосвязано с ростом негативного восприятия семьи и её будущего не только 

в жизни респондентов, но и в будущем всего человечества. 

Усиление ориентации на достижения членов семьи в разных видах 

деятельности коррелирует с увеличением их позитивного глобального 

самоотношения(0,337, ρ ≤ 0, 05), аутосимпатиий (0,335, ρ ≤ 0, 05) и снижением 

самообвинения (- 0,374, ρ ≤ 0, 05). Ориентация на достижения членов семьи тем 

выше, чем меньше они видят перспективу развития своей собственной семьи и 

своего развития в ней (- 0,319, ρ ≤ 0, 05), чем меньше они воспринимают 

идеальную семью как место совместного времяпрепровождения (- 0,322, ρ ≤ 0, 
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05), чем больше у них представление о необходимости семьи в будущем 

человечества (0,395, ρ ≤ 0, 05), и чем меньше, при этом, они ждут от семьи 

будущего положительных переживаний (- 0,451, ρ ≤ 0, 01). 

То есть, усиление ориентации членов семьи на достижения в разных 

видах деятельности взаимосвязано с улучшением их самоотношения, 

снижением самообвинения, уменьшением перспектив развития своей семьи и 

себя в ней, усилением представлений о необходимости семьи в будущем 

человечества, при одновременном уменьшении ожиданий от неё 

положительных эмоций, со снижением значимости такого аспекта идеальной 

семьи, как совместное времяпрепровождение. 

Степень активности членов семьи в социальной, интеллектуальной, 

культурной и политической сферах деятельности (показатель интеллектуально- 

культурной ориентации) коррелирует с умением в стрессовой ситуации 

планировать решение проблемы (0,330, ρ ≤ 0, 05), наличием цели в жизни 

(0,476, ρ ≤ 0, 01), получением удовольствия как от текущего процесса жизни 

(0,585, ρ ≤ 0, 01) так и от результата прожитого её отрезка (0,475, ρ ≤ 0, 01).Чем 

выше показатель интеллектуально-культурной ориентации в семье, тем больше 

веры в себя (локус контроля – Я) (0,487, ρ ≤ 0, 01)и свою способность управлять 

жизнью (локус контроля – жизнь) (0,498, ρ ≤ 0, 01) и, как следствие, больше 

показатель осмысленности жизни (0,605, ρ ≤ 0, 01) и меньше показатель 

депрессии (- 0,500, ρ ≤ 0, 01). Возрастание активности членов семьи в 

интеллектуально-культурной сфере коррелирует с ростом их глобального 

самоотношения (0,481, ρ ≤ 0, 01),самоуважения (0,425, ρ ≤ 0, 01), аутосимпатии 

(0,397, ρ ≤ 0, 01), ожидаемого отношения от других (0,462, ρ ≤ 0, 01), 

самоинтереса (0,336, ρ ≤ 0, 05),самопринятия (0,337, ρ ≤ 0, 05) и самопонимания 

(0,436, ρ ≤ 0, 01). Интеллектуально-культурная ориентация членов семьи 

усиливается при снижении для них значимости роли мужа как добытчика (- 

0,348, ρ ≤ 0, 01), а роли жены как хозяйки и хранительницы очага (- 0,349, ρ ≤ 0, 

01), а также при снижении значимости критерия совместного 

времяпрепровождения и семейных традиций в понятии идеальной семьи (- 

0,370, ρ ≤ 0, 01), при повышении беспокойства за то, что в будущем 

человечества семью ждёт регресс и исчезновение (0,318, ρ ≤ 0, 01), что семья не 

будет основана на любви (- 0,318, ρ ≤ 0, 01) и её члены не будут получать в ней 

защиту (- 0,310, ρ ≤ 0, 01) и положительные переживания (- 0,357, ρ ≤ 0, 01). 

Самостоятельное, отдельное от родителей, проживание снижает степень 

активности членов семьи в социальной, интеллектуальной, культурной и 

политической сферах деятельности (- 0,421, ρ ≤ 0, 01). 

Таким образом, повышение степени активности членов семьи в 

социальной, интеллектуальной, культурной и политической сферах 

деятельности коррелирует с проживанием вместе с родителями, предпочтением 

планировать решение проблемы при её возникновении, улучшением 

самоотношения и ожидаемого отношения от других, ростом осмысленности  

жизни и ощущения способности ей управлять, с уменьшением уровня 

депрессии, с беспокойством о снижении значимости традиционных семейных 

ролей и развития института семьи вбудущем человечества. 
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Усиление ориентации на активный отдых членов семьи коррелирует с 

повышением их возраста (0, 308, ρ ≤ 0, 05), отказом от копинг-стратегии 

«бегство-избегание» (- 0, 342, ρ ≤ 0, 05), предпочтением положительной 

переоценки проблемы (0, 308, ρ ≤ 0, 05), наличием цели в жизни (0, 319, ρ ≤ 0, 

05), получением удовольствия от самого её процесса (0, 323, ρ ≤ 0, 05) и 

полученного результата (0,572, ρ ≤ 0, 01), ощущением своей способности 

управлять жизнью (локус контроля – жизнь) (0,362, ρ ≤ 0, 05), наличием её 

осмысленности (0,456, ρ ≤ 0, 01). Чем больше ориентация членов семьи на 

активный отдых, тем меньше показатели депрессии (-0,633, ρ ≤ 0, 01) и тревоги 

(- 0,529, ρ ≤ 0, 01), выше глобальное самоотношение (0,486, ρ ≤ 0, 01), 

самоуважение   (0,348,   ρ   ≤   0,   05),   аутосимпатия   (0,454,   ρ   ≤   0,   01), 

самоуверенность (0,504, ρ ≤ 0, 01), самоинтерес (0,317, ρ ≤ 0, 05) и меньше  

самообвинение (- 0,306, ρ ≤ 0, 05). Ориентация на активный отдых членов семьи 

усиливается при повышении значимости роли мужа в семье как главы, опоры и 

защитника (0,352, ρ ≤ 0, 05), как источника положительных эмоций (0,326, ρ ≤ 

0, 05), а жены – как заботливой и поддерживающей фигуры (0,336, ρ ≤ 0, 05); 

также имеется корреляция со снижением значимости ребёнка как 

объединяющего центра семьи (- 0,313, ρ ≤ 0, 05), усилением представления об 

отце как об опоре и защитнике (0,399, ρ ≤ 0, 05) и снижением степени 

необходимости матери (- 0,334, ρ ≤ 0, 05). Также ориентация членов семьи на 

активный отдых повышается при снижении значимости совместного 

времяпрепровождения в представлениях об идеальной семье (- 0,385, ρ ≤ 0, 05). 

Итак, предпочтение активного отдыха членами семьи коррелирует с 

повышением их возраста, отказом от избегающего копинга, положительной 

переоценкой проблемы, повышением показателей осмысленности жизни, 

удовольствия от её процесса и ощущения себя её автором, уменьшением 

показателей депрессии, улучшением отношения к самому себе, уменьшением 

самообвинения, усилением значимости традиционных ролей мужа и отца, а 

также жены в семье, со снижением значимости роли матери и 

степенидетоцентризма, со снижением требований к идеальной семье как месту,  

где люди совместно проводят время в домашнем уюте. 

Рост семейного уважения к этическим и нравственным ценностям 

(показатель «морально-нравственные аспекты») коррелирует с выбором 

стратегии положительной переоценки проблемы (0, 351, ρ ≤ 0, 05), усилением 

удовлетворения от процесс жизни (0, 384, ρ ≤ 0, 05), повышением ощущения 

контроля над своей жизнью (локус контроля – жизнь) (0,345, ρ ≤ 0, 05), с 

уменьшением важности саморазвития мужа в представлениях о его роли (- 

0,377, ρ ≤ 0, 05), с увеличением значимости жены в семье (0,346, ρ ≤ 0, 05), с 

верой в будущее собственной семьи (0, 312, ρ ≤ 0, 05), отрицанием возможности 

построения идеальной семьи (0,415, ρ ≤ 0, 01). Таким образом, рост 

уважения членов семьи к этическим и нравственным ценностям взаимосвязан с 

предпочтением положительной переоценки проблемы при её возникновении, 

увеличением ощущения удовлетворенности от жизни и способности её 

управлять, акцентом на традиционное представления о ролях мужа и жены в 
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семье, оптимистический взгляд на будущее своей семьи и скепсисом к 

возможности построения идеальной семьи. 

Важность для членов семьи порядка и организованности, ясности и 

определенности семейных правил и обязанностей (показатель «организация») 

увеличивается с их возрастом (0, 366, ρ ≤ 0, 05), положительно коррелирует с 

отказом от конфронтационного копинга(-0, 338, ρ ≤ 0, 05), стратегии бегства- 

избегания (- 0,461, ρ ≤ 0, 01), а также от принятие ответственности с 

характерным для неё самобичеванием (- 0, 347, ρ ≤ 0, 05). Также увеличение 

структурирования семейной деятельности коррелирует со снижением уровней 

депрессии (- 0, 364, ρ ≤ 0, 05) и тревоги (-0,409, ρ ≤ 0, 01), повышением 

глобального самоотношения (0, 309, ρ ≤ 0, 05) и аутосимпатии (0, 332, ρ ≤ 0, 

05) , усилением параметра саморазвития в роли мужа (0, 334, ρ ≤ 0, 05), 

усилением роли матери, как объединяющей семью и создающей в ней уют (0,  

334, ρ ≤ 0, 05), ростом значимости аспекта отношений с близкими в понятии 

«моя семья» (0,431, ρ ≤ 0, 01), снижением ценности саморазвития в семье (- 0, 

336, ρ ≤ 0, 05) и сомнением в материальном достатке своей семьи в будущем (- 

0, 333, ρ ≤ 0, 05). 

То есть, степень важности для членов семьи порядка и организованности 

семейной жизни коррелирует с увеличением их возраста, отказом от 

конфронтационных, избегающих и самообвиняющихкопинг-стратегий, 

снижением уровней депрессии и тревоги, улучшением отношения к самому 

себе, повышением значимости параметра саморазвития в роли мужа и 

параметра объединения семьи и создания уюта в роли жены, усилением 

значимости семьи, как источником близких отношений и уменьшением её 

значимости, как источником саморазвития, а также с ростом сомнения в 

материальном благополучии своей семьи в будущем. 

Повышение степени иерархичности семейной организации, ригидности 

семейных правил и процедур, степени контроля членами семьи друг друга 

(показатель «контроль») коррелирует с ожиданием негативного отношения от 

других (- 0, 323, ρ ≤ 0, 05), снижением ожиданий любви, связанной с фигурой 

мужа (- 0,450, ρ ≤ 0, 01), жены (- 0,498, ρ ≤ 0, 01), ростом ожидания негативных 

эмоций со стороны матери (0, 314, ρ ≤ 0, 05), уменьшением тепла от неё (- 

0,424, ρ ≤ 0, 01), уменьшением уверенности в будущем своей семьи (- 0, 320, ρ ≤ 

0, 05), уменьшением веры в возможность построения идеальной семьи вообще 

(0, 312, ρ ≤ 0, 05) и атмосферы любви в идеальной семье в частности (- 0, 350, ρ 

≤ 0, 05). 

Таким образом, усиление семейной иерархии, твёрдости и 

неподатливости семейных правил, степени внутрисемейного контроля 

взаимосвязано с негативными ожиданиями от других, в том числе от мужа, 

жены, матери, неверием в будущее своей семьи и в возможность построения 

идеальной семьи, основанной на любви. 

Заключение 

Благоприятный социально-психологический климат семьи находится в 

прямой взаимосвязи с позитивным самоотношением членов семьи, пониманием 

ими себя, чувством осмысленности своей жизни и получением от неё 
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удовольствия, предпочтением эффективных стратегий преодоления стресса, 

низким уровнем тревоги и депрессии, позитивными представлениями о 

семейных ролях, взаимоотношениях в семье, идеальной семье, будущем своей 

семьи и роли семьи в будущем человечества.К особенностям семей с 

благоприятным социально-психологическим климатом можно отнести заботу и 

взаимопомощь членов семьи, их возможность действовать открыто и выражать 

свои чувства, в том числе гнев; поощрение их к самостоятельности; активность 

членов семьи в разных сферах жизни, в том числе предпочтение ими активного 

отдыха и спорта; придание этой деятельности характера соревнования; 

уважение к этическим и нравственным ценностям; ясность и определенность 

семейных правил и обязанностей. 

Ожидание негативного отношения от других, пессимизм в отношении 

будущего своей семьи и возможности построения идеальной семьи, основанной 

на любви, находится в прямой взаимосвязи со степенью иерархичности 

семейной системы, ригидностью семейных правил и степенью контроля 

членами семьи друг друга. Таким образом, коррекция внутриличностной и 

семейной структуры, межличностной коммуникации, работа с 

дисфункциональными убеждениями и лучшее понимание своих жизненных 

ценностей может способствовать улучшению семейных отношений и 

социально-психологического климата семьи. 
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В статье приводится описание содержания работы педагогов дополнительного 

образования Центра детского творчества Ленинского района города Саратова. Помимо 

работы со школьниками, проводится работа с родителями. Для этого составлен 

перспективный план работы, включающийпсихолого-педагогического просвещения 

родителей, родительские собрания различной тематики, массовые мероприятия, 

организованные совместно с детьми. Приводятся данные мониторинга изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения – 68,5% родителей 

имеют высокий уровень удовлетворенности, низкого уровня удовлетворенности родителей 

не выявлено. 

Ключевые слова: учреждение и педагоги дополнительного образования, образовательные 

технологии, воспитательный процесс, мониторинговые мероприятия. 

 

WORKING WITH PARENTS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 

EDUCATION 
L.A. Chentsova, N.I. Starichkova 

The article describes the content of the work of teachers of additional education of the Center for 

Children's Creativity of the Leninsky district of Saratov. In addition to working with schoolchildren, 

work is carried out with parents.For this purpose, a long-term work plan has been drawn up, 

including psychological and pedagogical education of parents, parent meetings on various topics, 

mass events organized jointly with children.The data of monitoring the study of parents' satisfaction 

with the work of an educational institution are presented – 68.5% of parents have a high level of 

satisfaction, a low level of satisfaction of parents has not been revealed. 

Keywords: institution and teachers of additional education, educational technologies, educational 

process, monitoring activities. 
 

В обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей 

человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 

личностного роста и гражданской солидарности. Применительно к 

образованию это означает переход от задачи обеспечения доступности и 

обязательности общего образования к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. 

В 2014 году в нашей стране была принята Концепция развития 

дополнительного образования детей, направленная на воплощение в жизнь 

миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства[1]. 

mailto:tchentsova.liudmila@yandex.ru
mailto:natstar-12@mail.ru
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В Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (ЦДТ) Ленинского района города Саратова организованы 

объединения детей по интересам, которые посещают учащиеся школ 

Ленинского района. В ЦДТ организована работа объединений художественной 

направленности,физкультурно – спортивной, естественно – научной и 

социально – педагогической направленности, включающее подготовку детей к 

школе, развивающее обучение, обучение иностранным языкам. Все школьники 

посещают занятия в объединениях добровольно в соответствии со своими 

интересами во внеурочное время. 

С целью обеспечения для каждого ребенка возможности всестороннего и 

гармонического развития,педагоги ЦДТ используют в образовательном 

процессе современные образовательные технологии: технология личностно- 

ориентированного обучения, развивающего обучения, технология 

педагогической поддержки, технология проектного обучения, игрового 

обучения, технология коллективной творческой деятельности. 

В каждом объединении проводится работа по оптимизации 

образовательного процесса: совершенствование проведения занятий, 

использование принципов целесообразности и креативности в выборе методов, 

форм и способов построения стратегии взаимодействия с учащимися. Педагоги 

обеспечивают участия школьников, обучающихся в объединениях, в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях различного уровня:учрежденческого, 

муниципального, регионального, международного. 

В работе с учащимися в каждом объединения педагоги используют 

разнообразные способы и приёмы выявления творческих способностей, 

которые проявляются в процессе наблюдения за работой учащихся; в 

результатах участия в конкурсах; в проектной деятельности; участия в 

массовых мероприятиях. По результатам диагностических процедур педагог 

выделяет из всех обучающихся детей с яркой одарённостью, которые могут 

проходить обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

Открытость системы дополнительного образования позволяет включаться в 

образовательно-воспитательный процесс и детям, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Большое внимание в ЦДТ традиционно уделяется взаимодействию с 

семьей каждого обучающегося. Внедрение в Саратовской области с января 2019 

года целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей на территории Саратовской области в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

предполагает обновление выстраивания отношений с родителями или 

законными представителями учащихся. Для этого педагогам необходимо 

овладеть новыми компетенциями и навыками для успешного взаимодействия, 

эффективного и конструктивного диалога с родителями при создании общей 

реальности, в которой сегодня реализуются образовательные и воспитательные 

стратегии. 

Вместе с тем, педагоги должны оказывать помощь в освоении родителями 

основ личностно-ориентированной педагогики и психологии общения с детьми. 
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Для этого не менее одного раза в полугодие в каждом объединении проводятся 

родительские собрания, на которых обсуждается работа в объединении или 

проводятся беседы с родителями на актуальные темы.В перспективный план 

работы на текущий год включены следующиетемы родительскихсобраний: 

1. Между детством и взрослостью. 

2. Разговоры о важном. Уроки доброты. 

3. Международный день интернета: жизнь онлайн. За и против. 

4. Киберпедагогика- дань времени или новое слово в образовании. 

5. Как тревоги родителей влияют для детей. 

6. Здоровый образ жизни детей на примере родителей. 

7. Роль игры в жизни ребенка. 

8. Привычки родителей – пример для детей. 

9. Гаджеты в жизни наших детей. 

10.В семье растет подросток. 

11.Опасные молодежные движения. 

12.Выбор профессии в жизни ребенка. 

В подготовке и проведении собраний принимают участие педагоги 

дополнительного образования, педагоги – психологи и методисты, заведующие 

отделами ЦДТ. 

В современных условиях актуально и целесообразно расширять границы 

общения с родителями при помощи использования современных 

телекоммуникационных средств: интерактивной обратной связи посредством 

электронной почты, мессенджеров, сетевых форумов на порталах Googlemeet, 

Zoomи др.Для поиска необходимой информации проводятся работы с 

ресурсами сети интернет, используются браузеры «CoogleChrome» «Internet 

Explorer», где осуществляется поиск, просматривание, выбор, скачивание 

информации и файлов. 

Для вовлечения родителей в воспитательный процесс используются 

различные формы организации групповой и массовой работы: «Родительский 

клуб», дни творчества детей и их родителей, мастер-классы для родителей, 

консультации психолога, психологические тренинги, открытые занятия и 

воспитательные мероприятия и др. Приведем перечень мероприятий по работе 

с родителями (законными представителями) учащихся ЦДТ на 2022/2023 

учебный год. В соответствии с планом, в течение года проведены следующие  

мероприятия. 

1. Систематическое информирование родителей об образовательных 

услугах ЦДТ.В течение сентября и октября в каждом объединении проводилась 

разъяснительная работа с родителями по вопросу получения школьниками и 

активирования сертификатов на посещение учреждений дополнительного 

образования, по правилам работы в дистанционном режиме, по соблюдению 

правил защиты от инфекции в период пандемии. 

2. Методическое сопровождение психолого-педагогического 

просвещения родителей по вопросам семейного воспитания (в течение года): 

 Программа курса для родителей по основам педагогики и 

психологии «Родителям о детях»; 
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 педагогического лектория для родителей «Вы и Ваш ребенок»; 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации, в том числе с 

использованием дистанционных (электронных) ресурсов:е – mail; skype- 

общение; мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, др.); 

социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook и др.). 

3. Создание и курирование родительских форумов/чата на 

сайтеhttp://lencdt.ru/, чата в группе «ЦДТ Ленинского района». 

4. Совместные мероприятия с родителями и учащимися: 

 Мастер-класс «Профилактика плокостопия-красивые ножки». 

 «Мама и Я - лучшие друзья!», спортивное занятие вместе с мамами. 

 Показательные выступления для родителей. 

 Праздник «Моя мама лучшая на свете». 

 История семьи «Бабушка рядышком с дедушкой». 

 Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», «Дни 

именинника». 

В мае проводятся творческие отчеты учащихся всех объединений, 

показательные выступления школьников перед родителями. В конце каждого 

учебного года ЦДТ проводит организацию поощрений родителей, оказывающих 

активную помощь педагогам Центра. 

В конце апреля каждого года проводится мониторинг по 

изучениюудовлетворенностиродителей 

учащихся (их законных представителей) работой ЦДТ(НОКО - независимая 

оценка качества образования) по методике «Удовлетворенность родителей 

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

Анкета для родителей состоит из четырнадцати вопросов. Родителям 

предлагается внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и 

оценить степень согласия с ними. Для этого необходимо против каждого 

выражения поставить цифру, соответствующую точке зрения родителей в 

соответствии со шкалой: 4-совершенно согласен, 3- согласен, 2- трудно сказать, 

1- не согласен, 0- совершенно не согласен. 

Обработка результатов теста:удовлетворенность родителей работой 

учреждения (коэффициент У) определяется как частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если равен или больше 

2, но не 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. 

Для изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учрежденияв объединении «Юный эколог» ежегодно проводитсядиагностика 

по методике Е.Н. Степанова. Приведем результаты анкетирования за последние  

три года. 

http://lencdt.ru/
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2021 год - 63.6 % опрошенных родителей имели высокий уровень 

удовлетворенности, 36,4% - средний уровень удовлетворенности, 0% - низкий 

уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения. 

2022 год - 75 % имели высокий уровень удовлетворенности, 25% - 

средний уровень, 0% - низкий уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. 

2023 год - 67 % опрошенных родителей имели высокий уровень 

удовлетворенности, у 33 % родителей отмечен средний уровень 

удовлетворенности, низкий уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения не выявлен – 0%. 

Проведя анализ полученных в течение трех лет результатов 

удовлетворенности родителей работой объединения, можно утверждать, что на 

протяжении всего времени низкого уровня удовлетворенности не было 

выявлено. Высокий уровень удовлетворенности родителей составил в среднем 

за все годы 68,5%, средний уровень удовлетворенности – 31,5%. 

Полученные в ходе анкетирования результаты указывают на 

необходимость дальнейшего совершенствования работы объединения, включая 

и работу с родителями. 

Для того, чтобы было понятно значение работ, которые школьники 

проводят в объединении «Юный эколог», родители должны знать, что изучение 

природных биологических объектов своей местности способствует развитию у 

учащихся интереса к решению экологических проблем своего края. Личное 

участие каждого школьника позволит внести реальный вклад в изучение и 

охрану местных экосистем, пропаганду экологических идей, что 

свидетельствует о достижении ими личностных результатов при изучении 

биологии и экологии. 
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ребенке, как о ребенке-нарциссе. Исследуя причины возникновения этого мифа и анализируя 

новые данные в зарубежных исследованиях, авторы анализируют предубеждения, возникшие 

в обществе относительно сформировавшихся качеств у ребенка, выросшего без братьев и 

сестер в семье, и определяют пути воспитания. 

Ключевые слова: семья, единственный ребенок, нарциссизм, стереотип, эгоизм, 

трудности воспитания, личностное развитие. 

RAISING AN ONLY CHILD: THE PROBLEM OF NARCISSISM 

Irina Koshkina, Daria Antonova 

In the article, the authors, based on the analysis of literature on the upbringing of an only child in a 

family, attempt to dispel the widespread stereotype of an only child as a narcissist child. 

Investigating the causes of this myth and analyzing new data in foreign studies, the authors analyze 

the prejudices that have arisen in society regarding the formed qualities of a child who grew up 

without brothers and sisters in the family, and determine the ways of upbringing. 

Keywords: family, only child, narcissism, stereotype, egoism, parenting difficulties, personal 

development. 

Несмотря на незначительное повышение рождаемости в нашей стране в 

последние годы многие семьи ограничиваются одним ребёнком. Можно с 

уверенностью утверждать, что единственный ребенок в семье на сегодняшний 

день - это явление социальной нормы. Некоторые родители ссылаются на 

недостаточное материальное состояние, другие, кто не имеет денежных 

проблем - говорят о недостатке времени. 

Принято считать, что единственный ребенок, имеет ряд негативных черт. 

«Нарциссичные» - именно такой термин употребляется при характеристике 

единственных детей. 

Изучение особенностей поведения единственных детей берет начало с 

1904 года с известного заявления "отца детской психологии", Стэнли Холла, 

когда он сказал миру что «быть единственным ребенком - уже болезнь». 

Позднее его слова часто цитировались в популярной и специальной литературе. 

З. Фрейд пришел к выводу, что только единственные дети подвержены 

проблемам с сексуальной идентичностью, а австрийский психотерапевт 

Альфред Адлер, основываясь на клинических случаях, утверждал, что 

"единственный ребенок испытывает трудности с самостоятельной 

деятельностью, и рано или поздно он становится бесполезным в жизни" [1]. Вот 

это, так называемое, «клеймо позора», преследовало многих детей, только 

потому, что они были единственными. Такая позиция сделалась общепринятой. 

Можно предположить, что эта точка зрения имела место в эпоху, когда семьи 

были большими, и единственные дети были очень редким явлением. 

Если обратиться к мнению отечественных педагогов, то можно привести 

в пример утверждение А.С. Макаренко в произведении «Книга для родителей» 

(1937 г.) В 5 главе он писал: «Миллионы примеров — именно миллионы — 

можно привести, утверждающих огромные успехи детей из большой семьи. И 

наоборот, успехи единственных детей страшно эфемерная вещь. Лично мне 

если и приходилось встречаться с самым разнузданным эгоизмом, разруша- 

ющим не только родительское счастье, но и успехи детей, то это были почти 

исключительно единственные сыновья и дочери». «Нет братьев и сестер — ни 

старших, ни младших, — нет, следовательно, ни опыта заботы, ни опыта игры, 
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любви и помощи, ни подражания, ни уважения, нет, наконец, опыта 

распределения, общей радости и общего напряжения, — просто ничего нет, 

даже обыкновенного соседства» [2]. 

Кроме эгоизма, нарциссизма и отсутствия социального взаимодействия 

единственные дети могут страдать от одиночества, высоких ожиданий 

родителей, избалованности. И это не единственные проблемы, которые 

приписывают детям, которые выросли одни в семье. Мы предпринимаем 

попытку опровергнуть это устойчивое утверждение. 

Обратимся к исследованию «Единственные дети», проведенное Тони 

Фальбо и Дениз Полит в 1986 году. В психологическом вестнике под названием 

«Количественный обзор литературы о единственном ребенке. Научные данные 

и развитие теории» они опубликовали результаты опыта, который показал, что 

в отношении личности, интеллекта, адаптивности и отношений со 

сверстниками и их родителями единственные дети ни в чем не уступают 

ребенку, имеющем брата или сестру [3]. 

Выше, мы утверждали, что у единственных детей из-за большой любви 

родителей развивается такое качество личности, как нарциссизм. Что это такое 

и как он может проявляться у единственных детей? «Нарциссическая личность 

поглощена собой, плохо социально адаптирована, тщеславна, манерна» [4]. 

Люди с высоким уровнем нарциссизма эгоцентричны, чувствуют право на 

особое отношение, не уважают другого мнения, и ставят себя выше других 

людей. Исходя из этого, можно предположить, что у единственных детей, 

которым не приходится делить внимание своих родителей с кем-либо из 

братьев и сестер, развивается более высокий уровень нарциссизма, чем у 

людей, которые растут с одним или несколькими из них. Считается, что у них 

меньше возможностей развить смирение и социальные навыки. Фактически, 

утверждение о том, что личность людей формируется в зависимости от того, 

есть ли у них братья и сестры или нет, доказывается уже не первое десятилетие. 

Такое понятие, как нарциссизм очень сложно описать одним словом, оно 

многогранно и совмещает в себе много личностных качеств, многие из 

которых, мы можем встретить при описании единственного ребёнка. 

Исследования прошлого века на эту тему привели к противоречивым 

выводам. Однако эти исследования часто имели методологические ограничения 

— такие как небольшие размеры выборки, — которые делали их результаты не 

достоверными в научном плане. Мы обратились к результатам исследования, 

опубликованного в журнале Social Psychological and Personality Science в 2020 

году, доктора Майкла Дафнера из Лейпцигского университета и его коллег и 

обнаружили интересные факты. 

В первой части исследования ученые рассмотрели распространённость 

стереотипа. Они раздали 556 онлайн-участникам вопросы из анкеты 

нарциссического восхищения и соперничества, например, “Я втайне получаю 

удовольствие от неудач моих соперников” - и попросили их указать, насколько 

эти утверждения применимы к типичным детям и, отдельно, насколько они 

применимы к типичному человеку, у которого по крайней мере один брат или 

сестра. Были измерены два разных аспекта нарциссизма: нарциссическое 
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восхищение, которое относится к нарциссическому желанию добиваться 

восхищения, внимания или лести, и нарциссическое соперничество, которое 

включает в себя унижение или обесценивание других, чтобы избежать критики. 

Во второй части исследования рассматривались данные выборки 

крупномасштабного, национально репрезентативного лонгитюдного 

исследования частных домохозяйств в Германии. Сюда входят показатели 

нарциссизма для 1810 участников, в том числе 233 без братьев и сестер. 

Первый набор результатов действительно показал, что люди склонны 

приписывать более высокие уровни нарциссического восхищения и 

нарциссического соперничества единственным детям. Но результаты второй 

части исследования подтвердили, что стереотипы не имеют под собой никаких 

оснований: единственные дети на самом деле не отличались по уровню 

нарциссизма по сравнению с теми, у кого были братья и сестры. "... убеждение 

в том, что единственные дети более склонны к грандиозному нарциссизму, чем 

не единственные дети, широко распространено, но неточно"- пишет Майкл 

Дафнер [5]. 

Недавняя перепись населения Российской Федерации свидетельствует о 

том, что две трети семей с детьми в настоящее время имеют только одного  

ребенка. Следовательно, людей выросших в семье в одиночку становится 

большинство. Личностные качества ребенка скорее всего зависят от условий 

воспитания. 

Нами было проведено исследование в одной из школ города Саратова во 

втором классе. В классе 32 обучающихся - 75% из них были единственными 

детьми, а 25% имели братьев и сестер. Целью нашего исследования было 

выявление потенциальных различий в характеристиках взаимодействия детей, в 

зависимости от наличия или отсутствия братьев/сестер. Путем анализа 

поведенческих особенностей детей мы пришли к выводу, что единственный 

ребенок не обязательно испытывает трудности в социализации и 

взаимоотношениях с детьми. Кроме того, данные исследования указывают на 

то, что не было обнаружено ярко выраженных свойств, характерных для 

единственного ребенка, таких как избалованность или социальная 

неадаптированность. Наши результаты подтверждают замену представлений о 

реальной природе динамики взаимодействия в контексте единственного 

ребенка и приводят к выводу о том, что они зависят от стратегического подхода 

к воспитанию, жизненного опыта и образования родителей. Таким образом, 

исследование подтверждает важность общего подхода к воспитанию ребенка и 

не обнаруживает влияния наличия братьев/сестер на его развитие. 

Попробуем объяснить существующие предубеждения об единственных 

детях: 

1. Они эгоистичны и не умеют делиться. 

Единственные дети также могут быть социальными и уметь делиться, как и 

дети из многодетных семей. Воспитание и обучение важны для формирования  

этих      навыков. 

2. Они     слишком     защищены     и     не     умеют     решать     проблемы. 

Единственные дети, как и другие дети, могут столкнуться с трудностями и 



94  

научиться решать их. Родители могут помочь им в этом, но не должны 

перегружать своего ребенка защитой. 

3. Они зависимы от родителей и не могут жить самостоятельно. 

Единственные дети могут стать независимыми и жить самостоятельно, как и 

дети из многодетных семей. Родители могут помочь им в этом, если не будут  

излишне опекать своего ребенка. 

4. Они склонны к одиночеству и не умеют общаться со сверстниками. 

Единственные дети могут быть так же общительными, как и другие дети. 

Родители могут помочь им в этом, если вовремя организуют среду общения с 

детьми. 

5. Они более независимы   и   умны,   чем   дети   из   многодетных   семей. 

Все дети уникальны и имеют свои сильные и слабые стороны. Родители могут 

помочь своему ребенку развиваться и реализовывать свой потенциал, 

независимо от того, сколько детей в их семье. 

Если родители воспитывают своего ребенка в излишне бережных и 

защищенных условиях, то это может негативно повлиять на его психическое 

развитие в будущем. Ребенка могут баловать, слишком ласкать, ограничивать 

общение со сверстниками. Это может привести к трудностям и разочарованиям,  

когда ребенок окажется за пределами дома и не получит от других людей 

такого же внимания и заботы, к которым он привык в родительской семье [6]. 

По такой же причине он излишне требовательно и придирчиво начинает 

относиться к самому себе, многие мелочи кажутся ему слишком большими и 

непреодолимыми. 

Каждый родитель должен обладать знаниями в области психологии 

развития ребенка, особенно важно знать о возрастных особенностях развития 

детей. Основная задача родителей заключается в том, чтобы стимулировать 

естественное развитие ребенка и помочь ему пройти все этапы этого процесса с 

помощью соответствующих условий для взаимодействия социума и жизни, 

которые часто развиваются естественно в больших семьях [7]. 

В независимости от того, сколько детей в семье, все качества ребенка 

зависят от подхода родителей к воспитанию, от их взглядов, ценностей, даже от 

тех условий, в которых они сами росли. Есть много методических пособий, 

которые могут быть полезны для воспитания единственного ребенка. Сьюзен 

Ньюман в книге «Случай единственного ребенка» (2019 год) предлагает 

практические советы по воспитанию единственного ребенка, включая развитие 

самостоятельности, социальной адаптации, эмоциональной стабильности и т.д  

[8]. Джилл Питкетли, Дэвид Эмерсон в книге «Единственный ребенок в семье» 

(2020) обсуждают преимущества и недостатки воспитания единственного 

ребенка и дают советы по созданию гармоничной атмосферы в семье [9]. 

Лейман Кевин - доктор психологических наук и автор книги «Порядок 

рождения» (2011 год), основываясь на собственном опыте пратикующего 

психолога, утверждает, что быть единственным ребенком не может 

предзнаменовать ничего плохого или хорошего. Он рассказывает о факторах, 

которые создают родители внутри семьи для воспитания ребенка [10]. 

https://knigid.ru/books/a/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%2B%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8/
https://knigid.ru/books/a/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%2B%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/
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Полное осознание родительской ответственности может помочь 

родителям успешно решать проблемы в семье и воспитывать своих детей в 

психологически здоровом окружении. С помощью социологических и 

психологических исследований зарубежных исследователей мы пришли к 

выводу, что единственный ребенок, как и любой другой, может иметь свои 

сильные и слабые стороны, зависящие от ценностей, подхода к воспитанию, 

образования родителей, окружающей обстановки и т.д. 
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Обучая детей биологии и любому другому предмету, учителю 

необходимо помнить, что он формирует не только теоретические знания, но и 

разнообразные умения и навыки, обобщённые способы познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности. Этого можно 

достичь при непосредственном наблюдении естественных объектов, не 

ограничиваясь одними описаниями и рисунками, особенно в первоначальном 

курсе. 

Педагог-методист Н.М. Верзилин говорил: "Когда учащийся держит в 

своих руках предмет и его детально изучает, – это высшая форма наглядности, 

способствующая выработке правильных исходных представлений" [1]. 

Одной из самых эффективных в этом плане форм учебно-воспитательной 

работы является школьная экскурсия в природу, которую следует 

рассматривать как необходимый компонент обучения, связывающий 

https://mail.yandex.ru/?uid=28078191&compose%3Fto=%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Canastasija.vdovina2017%40yandex.ru%3E
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теоретическое и практическое обучение. Экскурсии играют огромную роль в 

жизни школьников: 

 расширяют и углубляют знания учащихся по изучаемой дисциплине, 

 позволяют использовать на практике одновременно знания и умения, 

полученные в ходе изучения разных предметов, 

 дают знания и воспитывают детей в отличающейся от школьной 

обстановке, в ходе непривычной познавательной деятельности, 

 позволяют увидеть живые объекты в их естественной среде, во 

взаимосвязи с местообитанием и другими видами, 

 активизируют интерес обучающихся к явлениям, изучение которых 

труднодоступно в классе. 

Другими словами, учителям биологии необходимо использовать 

экскурсий в учебном процессе, т.к. они имеют огромное влияние на 

формирование объективной естественнонаучной картины мира учащихся [2]. 

Правильно организованные экскурсии развивают не только логическое 

мышление учащихся, но и великое множество практических умений, которые 

имеют особое значение в жизни каждого человека (табл. 1) [1, 2, 3, 4, 5]. 
 

Таблица 1 – Группы практических умений 

Группа умений Пример умений 

Пользование лабораторными 
инструментами и приборами 

Анатомирование растений, изготовление препаратов, 
рассматривание препаратов в лупу и микроскоп 

Фиксация живого материала 
Гербаризация. Монтировка коллекций, 

консервирование. Приготовление временных препаратов 

 

Постановка эксперимента 
Составление  плана  опыта. Постановка опыта. 

Наблюдения опыта с  измерениями. Учет опыта, 
зарисовка, запись и монтаж результатов. Описание опыта 

Уход за растениями 
Выращивание и вегетативное размножение растений и 

уход за ними 

Определение растений 
Определение морфологических, биологических и 

систематических признаков. Пользование определителем 

 
Ориентирование в природе 

Ориентирование в природе. Определение главных 

типов растительности в связи со средой. 

Приспособленность к походной жизни в лесу 
(экскурсионные навыки), проведение наблюдений 

 
Использование литературы 

Использование учебника и справочников. Чтение 

научных и научно-популярных книг. Составление 

паспорта растения, этикетки, конспекта, рецензии, 
реферата, доклада, статьи по ботаническому материалу 

 

Работы, посвящённые экскурсиям, можно найти в педагогической, 

научной и научно-популярной литературе, но зачастую их нужно собирать по 

отдельным изданиям, и, нередко, они мало доступны для массового читателя. К 

сожалению, почти невозможно найти работы, посвящённые проведению 

экскурсий в природу, в которых хорошо раскрываются все необходимые 

аспекты для успешного и эффективного её проведения, такие как содержание 
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экскурсий, методическая часть, самостоятельная работа учащихся, оформление  

результатов экскурсии. 

Мы разработали и апробировали методические рекомендации по 

проведению школьных экскурсий, для формирования у детей комплексного 

представления об осенних явлениях в жизни растений. 

С целью определения места проведения экскурсий с учениками 6 класса 

мы провели виртуальную игру "Путешествие биолога по г. Саратову". В ходе 

игры-путешествия ученики познакомились с множеством "зелёных уголков" 

города Саратова: Детский парк, городской парк городской парк им. Горького, 

сквер Свято-Троицкого собора, Ботанический сад СГУ и некоторыми другими. 

Парки и скверы заранее были отмечены на карте города в виде маршрута 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта маршрута виртуальной игры "Путешествие биолога по г. Саратову" 

 

Виртуально гуляя по городу, в каждом "новом" месте ученики получали 

занимательные задания, правильность выполнения которых оценивалась в 

баллах. Итоговое анкетирование школьников позволило определить наиболее 

интересное территорию для проведения осенней экскурсии – городской парк 

"Липки". 

Этот парк интересен и своей историей, и разнообразием растений, с 

которыми дети смогут познакомиться вживую. Так только древесная флора 

"Липок" насчитывает 55 видов и форм, принадлежащих к 20 семействам. 

В ходе экскурсии "Осенние явления в жизни растений", которой дети 

знакомятся с экологическими факторами среды для этого времени года, 

влиянием этих факторов на организмы, видовым разнообразием растений, а так 

же узнают историю парка "Липки". 

Основной научный метод проведения самостоятельной работы учащихся 

на экскурсии – непосредственное наблюдение за процессами, происходящими в 

природе с использованием учебно-практических карточек. 
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Для экскурсии были разработан набор карточек с заданиями для 

самостоятельной работы с целью формирования у детей комплекса умений. 

Так во время нашей экскурсии ребятам предлагается выполнить 

следующие задания (табл. 2): 
Таблица 2 – Задания и формируемые умения в ходе осенней экскурсии 

 

Задание Умения, которые будут формироваться 

1. Выясните, у каких деревьев и 

кустарников изменилась окраска листьев по 

сравнению с летней. На каких ветках кроны 

вначале изменяется окраска: на нижних, 

средних, верхних или на всех одновременно? 

Результаты наблюдений оформите в виде 
таблицы 

 
проводить наблюдения, анализ окраски 

листьев, сравнение их с окраской листьев 

другого вида, структуризация полученных 

результатов, оформление таблиц 

2. Соберите коллекцию листьев разных 

видов растений, отличающихся по окраске. 

 

гербаризация, монтировка коллекций 

3. Вопрос на засыпку: объясните белый 

цвет ягод снежноягодника 

выявлять причинно-следственные связи, 

делать практические выводы о возможном и 

необходимом применении добытых знаний, 

умение объяснять 

4. Попытайтесь потянуть зеленый лист; 

лист, начавший менять окраску и лист, 

полностью изменивший окраску. Сделайте 

записи об особенностях отделения этих 

листьев 

характеризовать свойства изучаемого 

объекта, ставить простейшие опыты, 

выявлять причинно-следственные связи, 

делать практические выводы о возможном и 

необходимом применении добытых знаний, 

объяснять и доказывать 

5. Выясните, у каких растений листья 

осенью опадают раньше, а у каких позже. 

Соберите коллекцию опавших листьев 

проводить наблюдения, анализ окраски 

листьев, сравнение их с окраской листьев 

другого вида, гербаризация, монтировка 

коллекций 

6. Выясните, у каких растений созрели 

плоды и семена. Соберите коллекцию 

проводить наблюдения, анализ окраски 

листьев, сравнение их с окраской листьев 

другого вида, гербаризация, монтировка 

коллекций 

7.Объясните появление молодых деревцев 

рябины вдоль забора 

выявлять причинно-следственные связи, 

делать практические выводы о возможном и 

необходимом применении добытых знаний, 

объяснять 

8.Найдите на участке растения разных 

жизненных форм: травы, кустарники, 

деревья. Запишите в таблицу не менее 3 

примеров растений разных жизненных форм 

 

Определение морфологических, 

биологических и систематических признаков. 

Пользование определителем 
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Проект был апробирован с учениками шестого класса школы № 67 им. 

О.И. Янковского г. Саратова. Отчёты о проделанной во время экскурсии работе  

вносились учениками в "Индивидуальный дневник наблюдений за сезонными 

изменениями в жизни растений". 

Для выявления степени влияния экскурсий на формирование и развитие 

интереса учащихся к предмету "Биология", уровня познавательной активности 

и результатов обучения в динамике, в после экскурсии было проведено 

повторное анкетирование учащихся. Детям были заданы те же вопросы, что и в 

начале эксперимента, относительно интереса к предмету "Биология". 

Результаты подтвердили, что экскурсии в природу действительно способствуют 

повышению познавательной активности и мотивации школьников к обучению 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты итогового анкетирования учащихся 6 класса 

 

Таким образом, экскурсии по биологии имеют большое познавательное и 

воспитательное значение. Они конкретизируют, углубляют и расширяют 

знания учащихся. На экскурсиях учащиеся проверяют на практике многие 

теоретические знания и переводят их в умения и навыки. Экскурсия – это 

увлекательная форма работы учителя с классом, в ходе которой дети учатся  

ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, находить примеры 

взаимосвязи организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями 

окружающей среды. Следовательно, экскурсия как форма обучения решает 

целый комплекс образовательно-развивающих и воспитательных задач, одна из 

которых – формирование умений. 
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        Представлен теоретический анализ организации взаимодействия классного 

руководителя с семьей младшего школьника. В работе рассматриваются функции и 

задачи  педагогического взаимодействия классного руководителя с семьей, представлены 

формы и  принципы взаимодействия педагогов и родителей.  

       Ключевые слова: организация, формы, взаимодействие, классный руководитель, семья, 

младший школьник. 

ORGANIZATION AND FORMS OF INTERACTION OF THE CLASS 

TEACHER WITH THE FAMILY OF A YOUNGER STUDENT 

T.V. Khutoryanskaya 

The theoretical analysis of the organization of interaction of the class teacher with the family 

of a younger student is presented. The paper examines the functions and tasks of pedagogical 

interaction of the class teacher with the family, presents the forms and principles of interaction 

between teachers and parents. 

Key words: organization, forms, interaction, homeroom teacher, family, junior student. 

 

Организация взаимодействия классного руководителя с семьей младшего 

школьника является основным ключевым моментом при построении 

воспитательной работы в начальной школе. Семья – это та естественная среда 

жизни ребенка, в которой закладываются основные этапы становления 

личности. Семья играет немаловажную роль на любом этапе развития ребенка, 

выполняет следующие важные функции: 

 регулирование эмоционально – физического развития; 

 психологическое влияние на становление личности ребенка; 

 влияние на умственное развитие своего ребенка; 

 ознакомление ребенка с социальными нормами и нормами общества; 

 формирование духовных и нравственных ценностей ребенка. 

Выполнению данных функций способствует доброжелательный климат 

семейных отношений, режим семейной жизни, взаимопонимание между 

членами определенной семьи. К сожалению, современные семьи создаются и 

развиваются в условиях новой и противоречивой ситуации постоянно 

развивающегося и меняющегося общества. Ситуация, которую мы 

рассматриваем, имеет две стороны медали. С одной стороны, мы наблюдаем, 

что общество серьезно относится к проблемам и нуждам семьи и всерьез 

занимается данной проблемой. Для решения проблем семей создаются и 

реализуются комплексные и целевые программы по укреплению и повышению 

значимости семьи в воспитательном процессе детей [1]. 

mailto:dialogus1@yandex.ru
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С другой стороны, мы наблюдаем процессы, которые приводят к 

обострению проблем в семье. Прежде всего, это материальное неблагополучие 

множества семей, увеличение числа разводов, которые оказывают 

отрицательное влияние на психологическое и психическое состояние детей, а 

также увеличение неполных семей и имеющих одного ребенка семей. 

Современные условия задают школе новые более конкретные требования – 

теперь классный руководитель обязан постоянно держать связь с родителями 

учеников своего класса, для того чтобы иметь возможность наблюдать за 

атмосферой внутри семьи. 

Поддерживая постоянную связь с родителями детей своего класса, 

наблюдая за ребенком и его успеваемостью, учитель может выявить 

психологическое состояние и атмосферу в семье. 

Образовательная организация и семьи учащихся образовательной 

организации закладывают фундамент жизни младшего школьника, от 

правильного взаимодействия и той и другой стороны во многом зависит 

будущее подрастающего поколения. Необходимость качественного 

взаимодействия педагога и семьи в том, чтобы добиться общих взглядов на 

жизнь и воспитание обучающихся младших классов. 

Первый главный фактор - школа и родители должны быть 

заинтересованы в том, чтобы дети имели крепкое здоровье, были 

жизнедеятельны и активны. 

Второй фактор - школа и родители должны быть заинтересованы в 

хорошей успеваемости учащихся и их заинтересованности в учебном процессе. 

Классному руководителю со стороны школьной организации необходимо 

учитывать, что при взаимодействии с родителями своего класса, аудитория 

является исключительно взрослой и методы работы следует выбирать более 

тщательно. 

Методы работы с родителями должны быть направлены первым делом на 

повышение грамотности родителей по отношению к воспитанию своего 

ребенка. Классный руководитель должен учитывать, что каждый родитель из 

его класса уже обладает собственным, сформированным взглядом на этот 

процесс и его нужно только направить в нужное правильное русло [2]. 

Процесс взаимодействия классного руководителя и родителей должен 

быть направлен главным образом на активное включение родителей младших 

школьников, как в учебный, так и в воспитательный процесс. Так же нужно 

привлечь родителей принимать родителей участие в школьной жизни своих 

детей: в конкурсах, играх, мероприятиях и совместных спортивных 

соревнованиях с детьми. 

К главным функциям педагогического взаимодействия классного 

руководителя с семьей младшего школьника относятся: 

- информативная функция; 

- функция воспитания; 

- функция развития; 

- функция оздоровления; 
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- функция контроля (самая важная функция педагогического 

взаимодействия классного руководителя и родителей младших школьников). 

Задачи взаимодействия классного руководителя и родителей: 

 компетентное участие родителей младших школьников в воспитании 

своих детей; 

 вооружение родителей младших школьников педагогическими 

знаниями, умениями и навыками; 

 формирование у родителей активной психолого-педагогической 

позиции [3]. 

Однако взаимодействие с семьями обучающихся младших классов 

складываются в большинстве случаев по-разному, так как каждый родитель 

имеет свою позицию общения, воспитания и представления о жизни. Выявить 

воспитательные возможности семьи классному руководителю помогают 

диагностические методики. 

Сущность диагностических методик заключается главным образом в 

изучении результативности учебного и воспитательного процесса в 

образовательном учреждении на основе изменений в уровне воспитанности 

учащихся и росте педагогического мастерства преподавателей. Опираясь на 

данное определение можно сказать, что педагог должен обладать 

способностью, как разрабатывать и развивать, так и применять 

диагностические методики, в нашем случае можно использовать только те, 

которые применимы к родителям учащихся младших школьников. 

Совместную работу классного руководителя с родителями младших 

школьников нельзя выстраивать просто так «на глаз» или ориентироваться 

только на свою преподавательскую интуицию. Для педагога важно изучить 

семью ученика его класса. Информация, полученная в процессе изучения 

определенной семьи, позволит классному руководителю поближе 

познакомиться со своим учеником, лучше понять его поведение и манеру 

поступков. 

Изучив семьи учеников, классный руководитель выявит воспитательные 

возможности семей. Для изучения семей педагогом могут быть использованы 

следующие методы психолого-педагогической диагностики: беседа, 

тестирование, игры, анкетирование. Изучение родителей и детей должно идти 

по строго спланированным целям, задачам и этапам, являться 

целенаправленным, планомерным и систематичными. 

Классному руководителю необходимо помнить, что результаты изучения 

являются конфиденциальными, и данная информация не может быть озвучена 

полностью. Педагог имеет право озвучить результаты только в процентном 

соотношении и никак иначе. 

В зависимости от решаемых педагогом задач выделяют три вида 

диагностик: 

 предварительная; 

 оперативная; 

 итоговая. 
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Таким образом, взаимодействие семей обучающихся младших классов и 

учителя играет важную роль в становлении и воспитании школьника, несет в 

себе важные задачи и функции. Для того чтобы обеспечить точность 

педагогического воздействия классный руководитель может использовать 

различные педагогические диагностики, которые применимы в данной 

ситуации. Исследования и изучение семей младших школьников нужно 

проводить обязательно, так как воздействие учителя имеет определенную цель 

и задачи. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс возможно с 

помощью следующих форм деятельности: открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, родительское общественное патрулирование. Поскольку 

родители являются социальным заказчиком школы, они должны активно 

участвовать в учебно-воспитательном процессе в школе и в своих классах [4]. 

Родителей можно привлекать к проведению разовых классных часов, 

которые могут быть связаны с профессиями родителей, миром их интересов и 

увлечений. Родители успешно могут быть участниками состязаний и 

внеклассных мероприятиях. Неоценимую помощь может оказать коллектив 

родителей   в   организации   родительского   патрулирован ᡃия   при   проведении 

школьных дискотек и праздничных вечеров [5]. 

Классный руководитель должен уделять большое внимание психолого- 

педагогическому просвещению родителей учащихся класса, которое 

способствуетповышению компетентности в сфере семейных отношений. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей можно организовать с 

помощью следующих форм работы с семьей. 

 Родительские университеты: открытые уроки, домашние задания, 

лекции, методические материалы, совместная деятельность и т. п. 

 Конференции, которые созываются в основном для обмена опытом 

между разными учебными заведениями. 

 Индивидуальные и тематические консультации родителей. 

 Родительские собрания, которые могут быть: организационными, 

текущими, тематическими, итоговыми, общешкольными, классными. 

 Тренинги для родителей. 

К общим характеристикам взаимодействия классного руководителя и 

семьи младших школьников допускается причислить: 

 личностный контакт, образующийся между педагогом и воспитанником; 

 нацеленность педагогического взаимодействия на развитие личности 

детей. 

Следствием педагогического взаимодействия считаются двусторонние 

перемены поведения, деятельности и взаимоотношений всех его участников. 

Кроме того,необходимо отметить, что взаимодействие классного 

руководителя и семьи младших школьников реализуется постепенно. На 

первоначальной стадии все его члены осуществляют взаимопознание. На базе  

познанного друг о друге субъекты взаимодействия переходят на стадию 

взаимопонимания, а затем - отношения. Отношения осуществятся в обоюдных 
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поступках, оказывающих в абсолютно всех участников данных действий 

обоюдное воздействие. 

Принципы педагогического взаимодействия педагогов и родителей: 

- доверительность отношений между классным руководителем и 

родителями младших школьников; 

- личностная заинтересованность детей; 

- подход к родителям не как объектам воспитания, а как активным 

субъектам процесса рассматриваемого взаимодействия; 

- утверждение ценности их собственного «Я». 

Для родителей результатом взаимодействия становится лучшее знание 

детей и школьных программ, уверенность в том, что при обучении 

учитываются их мнения и пожелания, ощущение своей значимости в школе, 

укрепление семьи и улучшение общения с детьми. 

Таким образом, формы взаимодействия классного руководителя и 

родителей младших школьников индивидуальны и разнообразны, но имеют 

общую цель - создать единообразие между взглядами родителя и педагога на 

воспитание, сформировать здоровое отношение семьи к воспитанию ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика адаптации детей и их семей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. Предполагается, что от уровня тревожности, 

стиля воспитания в семьях, зависит адаптированность ребенка. Подготовлены рекомендации, 

направленные на эффективную личностную адаптацию дошкольников, а также и их 

родителей к условиям детского сада. Приводится модель программы в рамках которой 

осуществляется адаптационный процесс и в целом психолого-педагогическое 

сопровождение. 
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Abstract. The paper deals with the problem of adaptation of children and their families to the 

conditions of a preschool educational institution. It is assumed that the adaptability of the child 

depends on the level of anxiety, the style of education in families. Recommendations have been 

prepared aimed at the effective personal adaptation of preschool children, as well as their parents, to 

the conditions of the kindergarten. A model of the program is given within the framework of which 

the adaptation process and, in general, psychological and pedagogical support are carried out. 

Key words: adaptation of preschool children and their families, preschool educational institution, 
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На сегодняшний день проблема адаптации ребенка к окружающему миру 

и к условиям детского садакак и с самого начала существования детских 

дошкольных учреждений, так же остается наиболее актуальной в нашем 

современном и динамично развивающемся мире. Это происходит не смотря ни 

на технологический прорыв, ни на массу разнообразных программ, техник по 

адаптации ребенка. Практически каждая семья современного общества 

сталкивается с этой проблемой и все неизбежно проходят этапы адаптации, 

когда приходит время отдавать ребенка в детский сад. Особенно с этим 

сталкиваются дети младшего дошкольного возраста. В этот период дети 

особенно чувствительны, эмоционально связанны с родителями и даже к не 

значительно разлуке по времени и месту с близкими, не готовы принять и 

впустить в свою маленькую жизнь, появление какой то новизны, чего-то 

нового, не стандартного это большой стресс и не готовность воспринять это в 

связи с малым жизненным опытом. 

Задача психолога детского дошкольного учреждения при совместном 

взаимодействии с родителями, коллективом воспитателей детского сада, 

организовать так период перехода и адаптации от одной среды к другой, чтобы 

в меньшей степени травмировать еще не окрепшую психику ребенка. 

Современные авторы акцентируют внимание на проблемах адаптации 

семьи в современных условиях общества. Так, Т.В.Хуторянская, рассматривает 

проблему формирования системы профессиональной подготовки будущих 

педагогов к сотрудничеству с семьями учащихся [3]. 

Автор отмечает, что для этого немаловажное значение имеют новые 

инновационные нестандартные технологии в сотрудничестве педагога с семьей 

социализирующегося школьника[4]. 

В этой связи Е.В.Куприянчук в своей работе отражает роль семейных 

воспитательных стратегий, определяющих ресурс развития личности [1]. 

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%2B%D0%92
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В соответствии с актуальностью проблемы адаптации личности 

дошкольников и семей к детскому саду целью нашей работы явилась 

подготовка соответствующих психолого-педагогических рекомендаций и 

выработка оптимальной модели программы, направленной на повышение 

адаптивности. Исходя из результатов эмпирического исследования выявлено, 

что от уровня тревожности, стиля воспитания в семьях, зависит 

адаптированность ребенка. 

После проведения диагностики и выявления взаимосвязей уровня 

адаптированности младших дошкольников к ДОУ и уровня родительской 

тревожности были составлены рекомендации по повышению адаптационного 

потенциала личности дошкольников и родителей. Так, родителям необходимо 

соблюдать режим дня – ребенок должен вставать и ложиться спать в одно и то 

же время. Спать днем, гулять. Разнообразить меню. Без необходимости не 

ходить в гости – это лишняя нагрузка на нервную систему малыша. Не 

допускать длительного просмотра телевизора. 

- При общении с ребенком использовать элементы телесной терапии 

(объятия, поглаживания, игры с прикосновениями), а также игры с водой с 

успокаивающим эффектом. Дать выход эмоциональному напряжению (бросать 

шарики в корзину, рвать газету). Как можно больше гулять с малышом на 

свежем воздухе. 

- Пораньше забирать из детского сада. Рассказывать о детском саде, 

воспитателях. Детях – обязательно в радостных и положительных тонах. 

- Если ребенок возбудимый, то подвешивать над его кроваткой мешочки с 

успокаивающими сборами трав. Но прежде проконсультироваться с врачом. 

- Способствовать формированию у ребенка навыков общения со 

взрослыми, детьми, игровых навыков – ребёнку легче будет занять себя, 

отвлечься. 

- Следует помнить: не бывает одинаковых детей, у всех адаптация 

проходит по-разному. У каждого свой темп привыкания, не надо его 

форсировать и ускорять и уж тем более не следует сравнивать с другими 

детьми. 

Воспитателям в своей работе рекомендуется: 

- Устраивать в дошкольной организации дни открытых дверей. 

- Поддерживать семью в период адаптации, обеспечить доступную и ясную 

информацию про протекание данного периода. 

- Постараться наладить работу по взаимодействию администрации детского 

сада с детской поликлиникой по месту проживания ребенка (обмен данными) с 

целью получения полной информации о физическом, психологическом здоровье 

детей с самого рождения, для прогнозирования уровня адаптации и применения 

индивидуальных форм и методов работы, как с ребенком, так и с его семьей. 

- Как можно чаще стараться проводить анализ используемых форм и методов 

общения и взаимоотношения с детьми, их родителями в период прохождения 

адаптации в детском саду, вносить поправки, приложить максимум усилии для 

корректировки своих методов под конкретных детей. 
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- Важную роль имеет и личный психоэмоциональный фон, и состояние 

воспитателя, поэтому необходимо обмен опытом, знаниями с другими 

дошкольными учреждениями, для поиска эффективных и нетрадиционных 

форм работы с ребенком и его семьей для более успешной и быстрой адаптации 

к среде. 

- Постараться развивать и научиться прогнозировать и определять ожидаемый 

результат прохождения этапов адаптации, практиковать и применять 

разнообразные методы и подходы, форму сотрудничества с семьей (ведь семья 

и ребенок в ней одно целое). 

В дальнейшем подготовлена модель программы по психолого- 

педагогическому сопровождению и адаптации дошкольника и его семьи к 

условиям детского образовательного учреждения. Базовой основой данной 

программы являются программа Роньжиной А.С [2]. 

Цель программы является успешное прохождение адаптационного периода 

детьми младшего дошкольного возраста, профилактика психосоматических 

заболеваний. 

Задачи: 

1. Формировать у детей положительные эмоциональные отношения с 

взрослыми и сверстниками; 

2. Развивать у детей навыки совместной игры, предметного взаимодействия; 

3. Формировать у родителей представление о значимых факторах 

для облегчения периода адаптации. 

Программа соответствует принципам гуманизма, научной обоснованности, 

индивидуализации, развития, взаимодействия семьи и детского сада, 

практической применимости. Программа обеспечивает взаимосвязь в решении 

развивающих, воспитательных и обучающих задач, а также интеграцию 

образовательных областей. В основе разработки - комплексно-тематический 

принцип построения адаптационного процесса. 

В программе предусмотрено решение образовательных задач в ходе 

совместной деятельности взрослого и дошкольников. 

Адаптационный процесс осуществляется преимущественно в игровой 

форме, так как она является наиболее природосообразной для детей 

дошкольного возраста. 

Содержание деятельности педагога-психолога направлено на обеспечение 

следующих условий: 

- заботливое и уважительное отношение сотрудников ДОО к детям, 

формирование и поддержка их позитивного эмоционального настроя, 

- использование в ходе образовательного процесса форм, методов и 

содержания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, 

- психологическая поддержка педагогами доброжелательного 

взаимодействия детей, а также инициативы и самостоятельности 

воспитанников в разных видах деятельности, обеспечивающих их развитие, 

- осуществление сотрудничества с семьями воспитанников. 

Программа опирается на основные особенности развития детей раннего и 
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младшего дошкольного возраста(данный возрастной период является одни из 

наиболее интенсивных этапов психического развития человека, совпадает с 

периодом адаптации ребенка к условиям детского сада, а также с «кризисом 3 

лет», дети, как правило, чрезвычайно эмоциональны, доминируют 

непроизвольные память, внимание и т.д.). 

Значительное место в программе уделяется воспитанию у детей качеств, 

способствующих успешной социализации ребенка. Программа позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Психологическая профилактика является приоритетным направлением 

работы педагога-психолога ДОО. 

Целевым ориентиром в данном направлении работы педагога-психолога 

является повышение психологической компетентности воспитателей и 

родителей. 

Психологическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для диагностики являются карты наблюдений детского 

развития, в которых фиксируется индивидуальная динамика и возможные 

перспективы развития ребенка. 

Результаты диагностики могут использоваться только для решения 

образовательных задач (индивидуализации образования, оптимизации работы с 

группой детей). 

Развивающая работа направлена на повышение уровня адаптированности 

детей к условиям детского сада, на социализацию детей, формирование у 

воспитанников коммуникативных навыков, овладение которыми может помочь 

малышам стать более уверенными, уравновешенными, привести к 

положительным изменениям в разных сферах их развития. 

Целевым ориентиром психологического консультирования выступает 

оказание помощи родителям (законным представителям) ребенка и педагогам в 

разрешении проблем, касающихся вопросов адаптации детей раннего и 

младшего дошкольного возраста к детскому саду. 

Важным условием реализации данной программы является создание 

развивающей и комфортной для детей образовательной среды. Все виды 

деятельности должны пробуждать в детях интерес, познавательную активность,  

радость, должны быть увлекательными. 

Особое внимание необходимо обращать на следующие аспекты: 

- обеспечение физического и психологического благополучия детей; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие способностей дошкольников. 

Психологического комфорта детей можно достигнуть, проявляя к ним 

уважительное отношение и внимание к их личностным особенностям и 

эмоциональным состояниям. Обстановка должна способствовать снятию 

эмоционального и физического напряжения (не должна быть перегружена, в 

цветовом оформлении должны преобладать спокойные и светлые цвета и 

оттенки). Не менее важно создать условия для физического здоровья 

воспитанников. Для этого необходимо: 
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- предоставлять детям возможность двигаться (регулярно выполнять 

различные виды гимнастики, общеразвивающие упражнения (ОРУ) в 

игровой форме, подвижные игры, тренинговые упражнения и т.д.); 

- обучать детей правилам безопасности. 

Важно стимулировать развитие у детей уверенности в себе, помочь понять 

детям, что они имеют право на ошибку, что их попытки сделать что-то новое 

при необходимости найдут поддержку со стороны взрослого. 

Все ситуации, в которых оказываются дети, должны иметь развивающий 

характер: ставить дошкольников в условия необходимости активного 

использования собственного восприятия, мышления, воображения, внимания, 

памяти, задатков и т.д. Это относится и к подбору содержания 

образовательного материала. Важную роль здесь играют эмоции педагога, 

которыми он должен «заразить» детей. Кроме этого, педагог должен быть 

внимательным к сопутствующим вопросам, действиям и состояниям 

воспитанников. 

Для более эффективного обеспечения адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада важно наладить контакт с семьями детей, повышать 

компетентность родителей в вопросах адаптации и возрастных особенностей 

дошкольников. С этой целью проводятся анкетирование родителей, беседы с 

родителями. Кроме этого, осуществляется консультирование 

(непосредственное и с помощью стендов, сайта детского сада) по 

актуальнымвопросам воспитания, обучения и развития дошкольников, 

выступления на родительских собраниях и т.д. 

Важно владеть информацией о медицинских характеристиках 

воспитанников. В процессе работы необходимо строго соблюдать все 

требования, касающиеся охраны жизни и здоровья детей, постоянно 

осуществлять профилактическую работу. 
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В статье рассмотрены особенности взаимоотношений сиблингов. В основу работы 

положено изучение опыта психологов и педагогов, рассматривающих влияние старших 

сиблингов. Обосновывается идея о том, что взаимоотношение братьев и сестер выступает  

значимым фактором развития ребенка, старшие дети являются важными ролевыми моделями 

для младших и могут оказывать существенное влияние на их поведение и развитие. Дан 

анализ результатов опроса обучающихся второго класса одной из школ города Саратова по 

проблеме влияния на их развитие братьев и сестер. 

Ключевые слова: семья, сиблинг, сиблинговые отношения, авторитет, развитие, 

родители, порядок рождения. 

 

THE INFLUENCE OF OLDER CHILDREN ON YOUNGER ONES 

Irina Koshkina, Roza Jlavyan 

The article discusses the features of the relationship of siblings. The work is based on the study of 

the experience of psychologists and teachers considering the influence of older siblings. The idea is 

substantiated that the relationship of brothers and sisters is a significant factor in the development of 

a child, older children are important role models for younger ones and can have a significant impact 

on their behavior and development. 

Keywords: family, sibling, sibling relationships, authority, development, parents, birth order, 

motivation. 

Семья является первой и основной средой, в которой ребенок начинает свое 

развитие. Именно здесь он получает первые уроки жизни, учится социальным 

навыкам, таким как общение с другими людьми, уважение к авторитетам и 

сотрудничество. Семья передает традиции и ценности - родители обучают 

детей тому, что они считают важным в жизни, таким как религия, культура и 

моральные ценности. Эти уроки позволяют детям развивать свою личность и 

определять свое место в обществе. 

Характеристика каждой семьи включает следующие элементы: 

1. Состав семьи – количество членов семьи и их возраст, пол, социальный 

статус и т.д. 

2. Структура семьи – отношения между членами семьи, роли и функции 

каждого члена семьи 

3. Стиль жизни семьи – образ жизни, привычки, традиции, ценности и 

убеждения, которые определяют поведение и отношения внутри семьи 

4. Функциональность семьи – способность выполнять свои основные функции, 

такие как воспитание детей, поддержка и защита членов семьи, обеспечение 

материальной и эмоциональной поддержки 

5. Экономические характеристики семьи – доходы, расходы, уровень жизни, 

способы обеспечения материальных потребностей 

6. Культурные характеристики – язык, религия, национальность, образование, 

культурные традиции и обычаи 

7. Социально - демографические характеристики семьи- место жительства, 

образование, профессия, социальный статус, и т.д. 

mailto:rozaromovna@gmail.com
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Особое место среди них занимают отношения между членами семьи. Кроме 

супружеских и детско - родительских выделяют также отношения детей между 

собой, сиблинговые отношения. Сиблинги – это братья и сестры, то есть дети, 

рожденные от одних и тех же родителей. Их отношения могут быть очень 

сложными и многогранными, но они играют важную роль в формировании 

личности и социализации человека. 

Сложность сиблинговых отношений заключается в том, что они могут быть 

влиятельными на формирование личности каждого из братьев и сестер. 

Отношения между сиблингами могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на психологическое состояние и поведение каждого 

из них. Например, если братья и сестры живут в гармонии и поддерживают 

друг друга, то это может способствовать развитию у них чувства 

ответственности, эмпатии, уверенности в себе и социальной компетентности. 

Однако, если отношения между сиблингами напряженные и конфликтные, то 

это может привести к развитию у них агрессивного поведения, низкой 

самооценки и социальной изоляции. Кроме того, сложность сиблинговых 

отношений заключается в том, что они могут быть динамичными и 

изменчивыми. Например, братья и сестры могут переживать различные этапы 

своей жизни, иметь разные интересы и потребности, что может приводить к 

конфликтам и недопониманию. Важно научиться строить здоровые и 

дружественные отношения между братьями и сестрами, чтобы они могли 

поддерживать друг друга и расти вместе. 

Тесная взаимосвязь между братьями и/или сестрами начинается еще в 

младенчестве. Старшие дети становятся для младших образцом поведения, а  

зачастую даже и более авторитетным лицом, чем родители [1]. Это особенно 

выражено, когда разница возрасте сиблингов больше трех лет. В таком случае 

младшие видят в старших более понимающих и близких к их детскому 

мировоззрению. Конечно, при условии их положительных отношений в семье 

это придает им комфорт и уверенность, вырабатывает умение общаться и учит 

строить взаимоотношения с другими людьми. Кроме того, младшие более 

открыто делятся своими проблемами, эмоциями со своими братьями и 

сестрами, в то время как родители могут не понять, раскритиковать. Также они 

обращаются за советом с глупыми и стыдными, на их взгляд, вопросами. 

Поэтому смело можно сказать, что это стимулирует развитие старших детей, 

поддерживая их статус авторитета, который они так любят. 

Это все обеспечивает доброжелательное соперничество и мотивацию к 

самосовершенствованию у детей. А отношения между ними укрепляют 

совместное времяпрепровождение, взаимопомощь, доверие. Младшие дети во 

многом подражают старшим, а значит, вторые значительно влияют на их 

поведение, стиль общения и т.д. Именно личностные особенности старшего 

ребенка определяют характер отношений сиблингов [2]. 

Целый ряд авторов (Апсатаров А.В., Кучер И.В. и др.) отмечает, что 

наличие сиблингов в семье, их возрастные и гендерные особенности выступают 

одним из основных факторов психического развития ребенка. Возрастные и 

гендерные различия могут оказывать влияние на то, как ребенок воспринимает 
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свое место в семье, свою личность и свои отношения с другими людьми. 

Например, если старший брат является очень конкурентоспособным и 

успешным, это может привести к тому, что младший брат будет чувствовать 

себя менее уверенны и успешным. Также возрастные различия могут привести 

к тому, что старшие дети будут играть доминирующую роль в отношениях с 

младшими детьми, что может привести к чувству неполноценности у младших. 

Гендерные различия также могут оказывать влияние на отношения между 

сиблингами. Например, если старшая сестра является очень эмоциональной и 

дружелюбной, а младший брат более конкурентоспособный и склонный к 

играм с правилами, это может привести к тому, что они будут играть разные 

роли в отношениях друг с другом. В результате будут чувствовать себя более 

или менее комфортно в отношениях с другими детьми. 

Начало изучению этих отношений положила психоаналитическая школа. 

Одним из самых важных аспектов сиблинговых отношений З.Фрейд считал 

соперничество. А.Адлер полагал, что появление брата или сестры является 

одним из самых драматичных событий в жизни ребенка. Он первым стал 

исследовать и выявлять различия в развитии личности детей в зависимости от 

порядка их рождения. Это важно учитывать при изучении влияния старших 

детей на младших. 

Согласно его теории, если у детей одни и те же родители, и они растут в 

одинаковых условиях, у них нет идентичного социального окружения. Опыт 

младшего и старшего ребенка по отношению к другим детям, а также влияние 

установок и ценностей родителей меняются с появлением в семье следующих 

детей и сильно влияют на формирование стиля жизни. По мнению А.Адлера, 

положение старшего ребенка можно считать завидным, пока он является 

единственным в семье. Наслаждение беззаботностью, безграничная любовь и 

забота родителей – все это он получает до тех пор, пока следующий ребенок не 

«завоюет» его положение. Это событие коренным образом меняет 

мировоззрение первенца, теперь он, как писал А.Адлер, «лишенный трона 

монарх». 

Среднему ребенку с самого начала задает темп его старший брат или 

сестра: ситуация мотивирует его бить рекорды своего сиблинга. Поэтому 

зачастую темп его развития в конечном счете намного выше, чем у старшего  

сиблинга. Он полагал, что средний ребенок может ставить перед собой 

безмерно высокие цели, так как он привык соперничать. 

Положение младшего ребенка кардинально отличается от других его 

сиблингов. Оно имеет свои особенности. Во – первых,  младший не боится 

«лишиться трона», ведь он, в большинстве случаев, окружен любовью и 

заботой не только со стороны родителей, но и старших братьев (сестер). Во – 

вторых, ему приходится пользоваться вещами своих сиблингов в случае 

ограниченных средств у родителей. В – третьих, положение старших детей 

позволяет ему задать тон, он чувствует неполноценность и зависимость, так как 

у него меньше привилегий. Однако благодаря высокой мотивации превзойти 

старших сиблингов младший ребенок достигает в будущем высоких 

результатов в области спорта, науки и т.д. 
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А.Адлер считал, что позиция единственного ребенка в семье 

исключительна, поскольку из-за отсутствия братьев и сестер ему не с кем 

конкурировать. Поэтому этот стиль жизни можно охарактеризовать как 

зависимость и эгоцентризм [3]. 

Сторонником большой семьи был и А.С.Макаренко. Это выдающийся 

педагог - новатор, который согласно позиции ЮНЕСКО отнесен к четырем 

педагогам, которые определили способ педагогического мышления в XX веке. 

А.С.Макаренко управлял детской колонией малолетних сирот и преступников, 

но всегда считал, что самое лучшее для воспитания детей - это многодетная 

крепкая семья. А.С. Макаренко писал: «советская педагогика не признает 

врожденной преступности... Основными методами воздействия на ребят 

являются дисциплина коллектива и коллективный труд». Для него семья есть 

коллектив. С этим в принципе сложно поспорить, ведь, действительно, семья 

объединяет людей общими интересами, общими радостями и невзгодами, 

общей жизнью. 

"Единственный ребёнок - трудный объект для воспитания. Нужно 

создавать большие многодетные семьи" – упомянул он в своем выступлении о 

воспитании в семье в 1938 году. Поэтому численность семьи и количество 

детей в ней очень волновали А.С. Макаренко. Он считал, что воспитание 

ребенка в семье будет более успешным, если в ней трое и более детей и если 

ребенок в семье один, то у него нет настоящего общества. 

Ранние сиблинговые исследования связаны с интересом, во-первых, к 

факторам, от которых зависит качество отношений детей, рожденных и 

воспитывающихся в одной семье, и, во-вторых, к тому влиянию, которое они 

оказывают на развитие друг друга [4]. 

Динамике сиблинговых отношений на разных возрастных этапах 

посвящено большое количество работ. Проанализировав их, современный 

исследователь О.В.Алмазова вывела некоторые закономерности: 

- отношения между сиблингами начинают формироваться еще в младенчестве 

младшего брата (сестры). Причем младенец чаще всего привязан к старшему 

сиблингу больше, чем тот к нему; 

- в раннем возрасте старший ребенок удовлетворяет потребность младшего во 

внимании и поддержке, является образцом для подражания; 

- в дошкольном возрасте сиблинг выступает участником сюжетно - ролевых 

игр, как самый близкий сверстник, помогая удовлетворять потребность в 

одобрении, оценке действий и формировать образ «Я»; 

- в младшем школьном возрасте отношения сиблингов уходят на второй план, 

так как у ребенка появляются друзья, которых он выбрал сам; 

- в возрасте, когда оба сиблинга являются подростками, их отношения 

переходят на новый уровень: они становятся ближе друг к другу, поскольку 

появляется потребность в уважении и принятии; 

- в юношестве, несмотря на дружеские и романтические отношения, отношения 

сиблингов обретают все большую значимость. Конфликты и ссоры практически 

отсутствуют; 
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- в пожилом возрасте, сиблинги дорожат друг другом как никогда в связи с 

сужением круга общения [5]. 

Ф.Гальтон, А.Захаров, И.Никольская и другие современные исследователи 

изучали факторы, определяющую специфику сиблинговой позиции. При этом 

вопрос влияния авторитета старших сиблингов на процесс социализации 

младших детей в семье остается открытым. 

С целью более глубокого изучения вопроса влияния старших детей на 

младших, нами было проведено исследование с помощью анкетирования. В 

опросе участвовали 30 учащихся второго класса одной из школ г. Саратова. Как 

выяснилось, среди них 67% опрашиваемых имеют старшего брата/сестру, 13% - 

младшего брата/сестру и только 20% являются единственными детьми в семье. 

Среди 20-ти учащихся, являющихся младшим или средним ребенком в семье, 

на вопрос «Хорошие ли у вас отношения со старшим братом/сестрой?» 

большинство дали положительный ответ – 98 %, а 2% выразили недовольство. 

Это означает, что большую часть учащихся устраивает то, как к ним относится 

их старший брат или сестра. 

Результаты ответа на вопрос «Поддерживает ли он/она вас и как?» 

показали: абсолютное большинство – 61% получает поддержку от старшего 

брата/сестры, где 26-ти % оказывают помощь в учебе, 12% получают заботу. И 

только 1% высказался негативно. Из этого можно сделать вывод о том, что 

старшие охотно помогают младшим с домашним заданием, объясняют 

материал, который младший не понимает, обеспечивают их безопасность. 

Анализируя ответы на вопрос «Хотите ли вы быть похожими на него 

(нее)?», мы выяснили, что значительная часть участников нашего 

исследования- 97% подражают своим сиблингам. Остальные 3% отрицают свое 

стремление походить на старшего брата или сестру. Этот результат 

подтверждает тот факт, что старшие являются примером для подражания и 

авторитетом, а значит, мотивируя, способствуют развитию младших. 

Нам нередко приходится наблюдать за тем, как между сиблингами 

возникают конфликты. Они неизбежны, учитывая то, что дети находятся в 

разных возрастных группах и имеют разные интересы и потребности. Это 

нормальное явление, так как они постоянно конкурируют друг с другом за 

родительское внимание, игрушки, еду и другие ресурсы. Чаще всего это 

наблюдается у детей одного пола. Также это может быть связано с различиями 

в характере, личностных особенностях и уровне развития. Поэтому ответы на 

вопрос «Возникает ли у вас с ним (с ней) соперничество в чем-либо?», как и 

ожидалось, 93% учащихся подтвердили, что в их отношениях с братом/сестрой, 

действительно, наблюдается конкуренция. Возможно, оставшиеся 7% сошлись 

с братом/сестрой в более уравновешенном и спокойном характере, что 

позволяет им избегать подобных ситуаций. 

Как известно, конфликты могут быть полезными для их развития, так как 

они учатся решать проблемы, работать в команде и учитывать чужие интересы. 

Результаты ответов на первый вопрос («Хорошие ли у вас отношения со 

старшим братом/сестрой?») позволяют нам убедиться в том, что соперничество 

положительно влияет на отношения между сиблингами. 
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Следующий вопрос «Замечаете ли вы, что ваш старший брат (сестра) 

влияет на то, как вы относитесь к людям, животным или игрушкам? Как это 

сказывается на вас?» заставил задуматься младших школьников. Однако 

определиться с ответом они смогли. 86% ответили «да». Отметим, что 60% 

детей данной группы расценивают влияние старших братьев/сестер, как 

положительное, а 26% - отрицательное. А остальные 28% не замечают влияния 

со стороны сиблинга. Это еще раз доказывает, что влияние все-таки есть, и 

немалое. Получается, старшие дети играют важную роль в формировании 

личности и отношения младших к окружающему миру. Если они проявляют 

негативное отношение к людям, животным или игрушкам, то это может 

повлиять на младших и вызвать у них такое же отношение. В то же время, если 

старшие дети проявляют заботу, любовь и уважение к окружающим, то это 

может стать примером для младших и помочь им развить эти качества. 

Последним вопросом был «Хотели бы вы изменить или убрать это 

влияние?». 88% опрашиваемых, не раздумывая, ответили «нет». В таком 

возрасте дети считают, что старшие знают лучше и что они должны следовать 

за ними, ведь если они не будут этого делать, то могут быть исключены из игр 

и других активностей. Младшие могут чувствовать себя более уверенными и 

защищенными, если они находятся рядом со старшими детьми, даже если это 

влияние не всегда положительное. Вполне возможно, что оставшиеся 12% 

составили те, кто не соглашается с поведением сиблинга, или те, кто желает 

проявить самостоятельность и не хочет зависеть от старших. 

Таким образом, полученные в работе данные демонстрируют нам то, что 

старшие дети имеют значительное влияние на своих младших братьев и сестер,  

и это влияние может быть как положительным, так и отрицательным в 

зависимости от того, как старшие дети используют свое влияние. Если они 

являются хорошей авторитетной фигурой и помогают младшим развиваться, то 

их влияние может быть положительным. Однако, если старшие ведут себя 

негативно и оказывают давление, то их влияние может быть отрицательным, 

что, как мы выяснили, приводит к проблемам в отношениях между сиблингами. 
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Psychological and pedagogical aspects of the court's decision to 

determine the place of residence of a teenage child in the event of a parent 's 

divorce 
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Психологической и педагогической проблемой в судебной практике1 

является актуальный во все времена вопрос о том, с кем из родителей 

останутся дети, как их «поделить» в ситуации развода родителей. 

Принято считать, что главной опорой для гармоничного развития и 

взросления детей являются родители. Любящий родитель для ребёнка не 

только гарант стабильности и безопасности, но и образец человеческого, в 

том числе гендерного, поведения. «Ни один воспитательный общественный 

институт» не может сравниться по силе воспитательного воздействия с 

семьёй. [1] 

Семейные отношения предполагают определенный образ жизни членов 

семьи,     под     которым     подразумевается     создание гармоничных 

взаимоотношений между родителями и их детьми, где родители являются 

созидателями этого образа жизни, обеспечивая оптимальные условия для 

развития и воспитания детей. 

Поведение родителей при разводе, «делёж» детей, разрушает 

значимые семейные привязанности, связи и домашний очаг, нарушая тем 

самым детскую счастливую жизнь («все были счастливы»). Нестабильность 

семейной системы, дестабилизация семейных отношений до развода, 

напряжённость взаимодействия, коммуникаций между бывшими членами 

семьи во время и после развода родителей подростков (на фоне их 
 
 

1В статье используются архивные материалы судебных психологических экспертиз, проведённых 

авторами данной статьи в качестве примеров. 

mailto:vlisovceva@yandex.ru
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стремления в этом возрасте к автономии от взрослых) негативно 

сказываются на эмоциональном состоянии и соматическом развитии 

подростка. Воспитательная функция родителей не исполняется, что 

затрудняет и деформирует взаимоотношения с детьми, видоизменяет 

привычные им условия среды обитания. 

Конфликт между родителями перетекает в напряжённые отношения 

подростка с родителями, подросток получает негативныйопытразрушения 

семьи, эмоциональных связей между её членами, неумение или нежелание 

супруговсохранить отношения даже ради детейи рассматривает эту ситуацию 

как «предательство», что ведётк утрате доверия к ценностям семейной 

жизни. В этот психологически сложный период нарушению детско – 

родительских отношений может способствовать довольно широкий круг 

факторов: это ипсихологические особенности поведения членов семьи, и 

разрыв отношений между ними, и отсутствие понимания у родителей как 

правильно вести себя с детьми. Кроме этого неуверенность родителей, 

неграмотное с педагогической и психологической точки зрения 

выстраивание отношений с бывшими членами семьи обостряют 

взаимоотношения между ними и негативно влияют как на развитие личности 

ребёнка, так и на его поведение. Особенно явно это проявляется в поведении 

подростков. 

Например, психологическое исследование несовершеннолетнего А. 

(возраст 13 лет 10 мес.) в момент развода родителей показало, что 

«эмоциональное состояние подростка А. характеризуется ощущением 

несчастья, беспокойства, незащищённости, чувству беспомощности, страха. 

У него фрустрированы базовые потребности в семейном очаге, любви и 

стабильности внутрисемейных отношений, он делает сознательные усилия 

против возникающего у него агрессивного чувства по отношению к ситуации 

и занимает оборонительную позицию по отношению к матери. 

Безоговорочное требование матери, чтобы А. проживал вместе с ней в 

другом городе, противоречит его желанию остаться в родном доме, 

вызывают у него неуверенность в своём будущем («Я боюсь ехать к 

маме,...боюсь встретить её в городе... заберёт меня и не выпустит»). 

Неопределённость ситуации, в которой он пребывает на момент 

исследования вызывает у него тревогу, напряжение и стресс». Для себя он 

уже решил, что после получения паспорта, с кем бы суд «не присудил» ему 

жить, он будет жить с отцом. 

Известно, что в подростковом возрасте происходят драматические 

изменения как в мироощущении подростка, так и его поведении. На 

подростковый период приходится огромное множество конфликтов, 

порождаемых различием восприятия своих "ролей", пониманием их 

содержания – подростком и значимыми взрослыми. Развод родителей и 

игнорирование ими психологических особенностей подросткового возраста, 

мнения подростка может привести к полному разрыву эмоционально тёплых 

отношений с ним. 
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Для иллюстрации этого положения приведём другой пример, где 

поведение матери разрушило у подростка чувство стабильности и 

безопасности их совместного проживания: «когда родители уже приняли 

решение расстаться и проживали раздельно (сын проживал с матерью), 

нарушению доверительных отношений между матерью и сыном (возраст 

ребёнка - 11,5 лет), послужила их ссора, в результате которой сын позвонил 

отцу, чтобы тот забрал его к себе. Пока они его ждали, мама помогла сыну 

собрать вещи, забрала у него ключ от квартиры (т.е. вернуться домой он уже 

не мог) и плачущий сын уехал с папой. Воспитательная функция родителя в 

данном случае была нарушена. Как результат - нарушение позитивных 

взаимоотношений сына с матерью, обида на маму. Мать сама подтолкнула 

любящего её сына к проживанию с отцом». Позднее она захотела вернуть его 

домой через суд. 

В обоих приведённых примерах нарушены принципы воспитания и, 

прежде всего, принцип уважения к личности ребёнкасо стороны родителей, 

что разрушило   эмоционально тёплые отношение между ними, при этом 

дети продолжают любить и нуждаться в своих родителях. 

В последнем примере поведение матери вызвало у подростка 

неудовлетворённость их отношениями, чувство отверженности, недоверие, 

обиду и нежелание с ней жить. Конфликтность этих отношений 

спровоцировало в его внутреннем плане работу определённых 

психологических защитных механизмов. Он делает сознательные усилия 

против возникающего агрессивного чувства против психологического 

давления со стороны мамы и бабушки «осудить» отца, стать в конфликте 

родителей «на сторону мамы», переживает тщетность и неэффективность 

своих усилий, испытывает недостаток энергии, усталость от необходимости 

строить защитные барьеры в общении матерью и бабушкой. Подросток 

испугался, что его «заставят» жить с мамой, у него возникли мысли, что 

мама и бабушка «выкрадут его». Он со страхом ждал решение суда и хотел 

бы поучаствовать в выработке условий соглашения между родителями об 

определения его места жительства. Для него было необходимо, чтобы мама 

выслушала и проявила уважение к его решению». 

Очень часто ребёнок воспринимает ситуацию развода родителей как их 

предательство, рассматривая развод как развод с ним самим. Семья для него 

было то место, где близкие люди понимают его и принимают таким, каков он 

есть, – здоровый или больной, добрый или не очень, покладистый или 

колючий и дерзкий, где проявляется нежность, ласка, забота, терпимость, 

великодушие, умение прощать. Дети категорически против менять свой 

сложившийся образ жизни. 

При разводе родителей у подростка рушится всё, что он считал 

нерушимым и своим навсегда, все понятия о том, что такое семья. Рвутся  

эмоциональные связи. 

Достаточно часто родители рвут отношения со своим бывшими 

супругами и принуждают детей делать тоже самое, не учитывая желания и 
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потребности самих детей. И это нарушает принципы воспитания, ведь 

«модель родительского поведения» выступает как пример для подростка. 

Дети часто берут пример поведения с людей, находящихся в близком с 

ними окружении. Это может быть как неосознанная имитация поведения 

родителей, бабушек, дедушек, сестёр и братьев, так и попытка осознанно 

вести себя так же, как и значимые близкие. 

Понятие всесторонняя помощь в развитии ребёнка с точки зрения 

педагогики означает создание комфортной среды, где его базовые 

потребности (физиологические, эмоциональные и интеллектуальные) будут 

удовлетворяться. Результатом воспитания должно быть гармоничное 

развитие ребёнка во всех отношениях. Поэтому при принятии решения суд 

часто исходит из того, кто из родителей (в том числе, по своему 

материальному положению) может создать для ребёнка больше 

возможностей для его развития. 

Воспитательная функция заключается в том, чтобы привить ребёнку 

традиционные в обществе нормы поведения, культуры, обычаев - что в 

последующем обеспечит зрелому, сформировавшемуся человеку 

психологическую адаптацию в социуме. 

Первичная социализация происходит в семье и через призму семейных 

отношений, нравственных, моральных норм и правил, которые 

демонстрируют в процессе повседневного общения близких подростку 

людей. «Дети переносят стиль семейных отношений в сферу общения со 

сверстниками, одноклассниками, а потом, повзрослев, – в трудовые 

коллективы».[2]Такое наблюдение и участие в процессе общения можно 

назвать первичной социализацией, которая соединяет «детский» мир с миром 

«взрослых». 

Для дальнейшего развития и воспитания подростка в ситуации развода 

родителей имеет принципиальное значение с кем из них он будет проживать. 

Возможность осуществлять родителем, с которым остаётся жить ребёнок, 

адекватный надзор, дисциплину и эмоциональную поддержку, способность 

уделять достаточно времени и заботы, проявлять любовь, не снижая и не 

завышая уровень требований к подростку, не запрещая общение с другим 

родителем и не формируя его негативный образ, «обеспечивает лучшую 

адаптацию» детей к изменению семейной ситуации и является важнейшим 

«защитным фактором» в изменившихся условиях. Были проведены 

исследования [3], в которых выявлены «не высокие, но значимые корреляции 

между регулярными и частыми контактами с неопекающим родителем и 

более позитивной адаптацией ребёнка» и влиянием этих контактов на 

успешность адаптации подростка к разводу. 

Таким образом, для гармоничного развития подростка и его адаптации 

к новым условиям проживания имеет психологическое и педагогическое 

преимущество то судебное решение, которое учитывает мнение подростка в 

выборе места проживания с тем или иным родителем (несмотря на наличие 

каких - либо иных факторов, имеющих значение для суда). Немаловажную 
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роль будет играть готовность родителей к сотрудничеству, их кооперация в 

условиях развода в интересах собственных детей. 
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 Социально-экономическое развитие современной России требует 

подготовки социально активной, знающей законы и соблюдающей нормы 

правопорядка личности. Стремительное формирование правовой грамотности 

происходит в подростковом возрасте. В этот период активизируется процесс 

максимальной социализации человека и создания морально-ценностных 

установок, определяющих характер и поведение личности. Усвоенные в этом 

возрасте правовые нормы станут основой сознательного и правомерного 

поведения гражданина. 

Семья является главным институтом воспитания подрастающего 

поколения. Это объясняется тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на 

личность ни одна из других форм воспитания не может сравниться с семьей.  

Именно в ней закладываются основы личности человека. Поэтому семья, 

безусловно, это ценность для каждого ребенка.Важнейшим компонентом в 

правового воспитания ребенка является семья, как базовый институт его 

социализации. Социализирующий потенциал семейных ценностей, отношений 

и поступков внутри семьи способствует не только формированию правовой 

грамотности, но и воспитанию правовой культуры в целом. Развитие правовой 

культуры у детей представляет собой сложный и многоплановый процесс, 

направленный на особое личностное образование, связанное с 

самоопределением личности. 

Задача правового воспитания ребенка достаточно многосторонняя и 

сложная, где большую часть воспитательной функции несет семья. 

Основными направлениями правового воспитания в семье являются: 

- во-первых, семья обязана способствовать воспитанию у ребенка волевых 

качеств и чувства собственного достоинства; 

- во-вторых, родителям чрезвычайно важно наблюдать за этапом 

проявления социально-политических стремлений ребенка. Проследить, чтобы 

ребенок не попал в преступные и другие сомнительные группировки, 

отстаивающие ложные противоправные идеи; 

- в-третьих, на наш взгляд, главная задача семьи в процессе правового 

воспитания ребенка состоит в создании у ребенка интереса к изучению 

правовой сферы отношений. Чтобы процесс правового воспитания был тесно 

связан с формированием правовой грамотности внутри семьи проходил 

максимально качественно, в рамках общеобразовательной организации нужно 

выстраивать совместную работу с родителями, тем самым помогая и 

консультируя их в вопросах правовой культуры. Именно семья как базовый 

социальный институт является первым источником зарождения у ребенка 

представлений о духовно-нравственной, патриотической, гражданской и 

правовой сферах жизни. От степени участия семьи в формировании норм 

правового поведения подрастающего поколения зависит развитие правовой 

культуры личности и гармоничное развитие всего гражданского общества. 

Главной задачей правового воспитания является обеспечение каждому 

ребенку оптимальных условий развития индивидуальных способностей, 

возможности самореализации вне зависимости от его психофизических 
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особенностей, индивидуальных различий, иными словами, защита пpaв ребенка 

на любом этапе его развития. 

Ребенок с момента рождения наделён правами. Построение единой 

содержательной системы по защите прав ребенка напрямую связано с 

преемственностью между всеми ступенями образования и подкрепляется 

тесной связью с семьей. Поэтому нормативно-правовые документы, 

способствующие защите прав ребёнка, необходимо претворять в жизнь по трем 

направлениям: 

– работа с педагогами; 

– работа семьей; 

– ознакомление детей с их правами. 

Важную роль в обеспечении прав ребёнка играет его семья, в каждой семье  

создаётся индивидуальная семейная атмосфера и выбирается способ 

воспитания детей. Педагогические взгляды родителей связаны с их 

представлениями о жизненных перспективах, будущем детей и тем, что, на их 

взгляд, необходимо для достижения этих целей.В семье ребёнок получает свои 

первые индивидуальные умения и применяет их на практике посредством своих 

взаимоотношений с другими людьми, усваивает нормы и правила, которые 

регулируют его поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

В процессе семейного воспитания у детей развиваются навыки поведения,  

усваиваются критерии для его оценки, формируются представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, что позволяется и что запрещается, что такое 

справедливо и несправедливо. Семья – это единственный воспитательный 

институт, нравственное воздействие которого человек ощущает всю 

жизнь.Мать и отец становятся первыми учителями своих детей, они влияют на 

развитие детской личности своими знаниями, ценностями и своим поведением. 

Семья – это среда, в которой первоначально осуществляется практическое 

овладение моралью, правилами, регулирующими жизнь человеческого 

общества. 

Для ребёнка родительская любовь и эмоциональная связь между ним и 

родителями имеет огромное значение. Семейная атмосфера в наибольшей 

степени большей способствует интеллектуальному и духовному обогащению 

личности, содействуя развитию самосознания и самовосприятия маленького 

ребёнка.Сформировать систему ценностей у подростков – это значит заложить 

нравственный фундамент, на котором, строится всё здание закона и правовые 

ценности и из которого вырастает общество сознательных и ответственных 

граждан. 

В основном документе о правах детей - в Конвенции о правах ребёнка, 

подробно перечислены основные права детей, указана ответственность 

родителей. Они должны обеспечить благоприятные условия для развития 

ребенка, дают указания и осуществляют руководство использованием тех прав, 

которые признаны Конвенцией (ст. 5).Родители должны зарегистрировать 

ребенка после рождения, дать ему имя и заботиться о нем (ст. 7). Они должны 

уважать ребенка, позволять выражать свое мнение и выслушивать его (ст. 12); 

давать возможность свободно делиться своими взглядами, не боясь 
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последствий (ст. 13); обеспечивать ему возможность получать информацию и 

улучшать свое эмоциональное, духовное и моральное благополучие, 

физическое и умственное здоровье (ст. 17); обеспечить, насколько это 

возможно, необходимые для полноценного развития ребенка условия жизни 

(ст. 27). Это только часть прав детей, записанных в документе, но именно та 

часть, которую можно применять в повседневной жизни семьи. 

К сожалению, родители по-разному понимают как права детей, так и 

возможности их применения в контексте практического взаимодействия с 

собственным ребенком. Часть родителей уважают права детей, понимая, что 

они строго регламентированы функциями государства и их неисполнение 

приведет к определенным санкциям. Другая часть имеет более абстрактное 

понимание правовой проблематики и принимает ее лишь частично. Однако 

встречается пока еще, и третья часть родителей может быть, с более 

заниженной правовой культурой, которые не имеют никакого представления о 

правах детей и, чаще всего, не интересуются этими правами. 

Чтобы воспитатели могли влиять на ситуацию с правами ребенка, они 

должны быть подготовлены к этой деятельности. И начать ее нужно с 

выявления неблагополучных детей. Эффективным в этой связи мы считаем 

наблюдение за детьми в сюжетно-ролевой игре «Семья», так как дошкольники 

в игровом взаимодействии воспроизводят типичные для их семей отношения и 

общение. Содержательную информацию о психологическом климате семьи 

также можно получить из рисунков детей на темы: «Моя семья», «Мой самый 

любимый человек». При анализе детских работ важно обратить внимание на 

цветовую гамму рисунков, состав семьи, расположение ее членов, время 

рисования и спонтанные реакции (комментарии). 

Педагогу необходимо обратить внимание на форму обращения к ребенку,  

употребление уменьшительно-ласкательных имен или грубых слов, реакцию 

родителей на просьбы, рассказы детей, их шалости, капризы, также на 

эмоциональную окраску общения (тон, громкость, мимику) и телесные 

контакты (ласковые поглаживания или грубые жесты).Социальное окружение 

вместе с семьей должно принимать активное участие в формировании у 

подростка системы ценностей и правовых общепринятых форм поведения. При 

этом они должны руководствоваться общей идеей. Н.К. Чапаев отмечает «если 

воспитание будет носить частичный характер, то оно будет дезинтегративным,  

а, следовательно, малопродуктивным [1, с. 226]. Могут быть разработаны 

прекрасные технологии обучения, великолепно организован воспитательный 

процесс, но если все это не будет соответствовать логике развития целого, то  

вряд ли можно говорить о необходимом и достаточном уровне продуктивности 

образовательной деятельности»[2, с. 58]. В итоге, страдает учащийся и 

общество в целом. 

Для получения полноценной картины развития ребенка в семье педагогу 

необходимо владеть следующей информацией: 

- состав семьи, профессия и образовательный уровень родителей; 

- общая семейная атмосфера; характер взаимоотношений в семье: ровные, 

дружелюбные, изменчивые, противоречивые, автономность каждого в семье; 
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- приоритеты в воспитании ребенка (что для родителей является главным в его 

воспитании); 

- понимание родителями роли дошкольного детства в формировании личности 

ребенка; 

- уровень психолого-педагогических знаний и практических умений родителей; 

- система воспитательных воздействий на ребенка (одновременное участие всех 

взрослых в воспитании, непоследовательность, наличие конфликтов); 

- организация совместных форм деятельности в семье (вовлечение ребенка в 

домашние дела, распределение обязанностей); 

- создание развивающей среды в семье. 

Эффективным средством педагогичного и правового просвещения 

родителей в образовательном учреждении является наглядная агитация, 

включающая: использование папок-передвижек с различной тематикой, 

фотовыставки, по соблюдению прав ребенка, уголок с книгами, содержащий 

нормативно-правовые документы по защите прав ребенка. 

Одним из популярных методов работы с родителями являются семинары, 

проводимые администрациейобразовательного учреждения, на которых идет 

разбор проблемных ситуаций с использованием анонимных анкет, 

проигрыванием ситуаций, при помощи сценок, обсуждением литературы, 

приглашением педагога – психолога и других специалистов. 

Для эффективного правового воспитания ребенка, родители, семье можно 

рекомендовать следующее: 

1. Имейте терпение – дети делают ошибки, как и вы, важно сделать правильный 

вывод из этих ошибок. 

2. Давайте и требуйте, так ребенок поймет, что вы относитесь серьезно к нему. 

3. Будьте хорошим примером. Дети учатся у вас, они подражают вам, 

перенимают ваше отношение людям, природе, ко всему окружающему. 

4. Будьте партнерами и друзьями своих детей. Это даст вам шанс для более 

эффективного общения с ними. 

5. Поощряйте детей, в любых конкретных случаях. Важно даже, если это 

улыбка, доброе слово, ласка. 

6. Исправляйте ошибки своих детей, но в нужный момент и постоянно. 

7. Советуйте им и направляйте их, не навязывайте свое мнение, так у них будет 

возможность самим принять решение и почувствовать себя удовлетворенными. 

8. Не бойтесь, когда не знаете, как поступить, поищите помощи. В наши дни, в 

информационном веке есть много способов найти ответ. 

9. Не думайте только о своих интересах, желаниях, потребностях, заботьтесь о 

нуждах ваших детей. 

10. Не проявляйте безразличия к нарушению прав других детей, может быть, 

они нуждаются в вашей защите. 

Искусство быть родителем - это ответственность за его воспитание, в том 

число и правовое воспитание, которое включает. 

1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед Вами. Ни в том, что появился на свет. 

Ни в том, что создал Вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал 
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ожидаемого счастья. Ни в том, что не оправдал вашего ожидания. И Вы не 

вправе требовать, чтобы он разрешил Вам эти проблемы. 

2. Ваш ребенок — не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И 

решать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему 

жизнь Вы не имеете право. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный 

путь, изучив его способности и интересы и создав условия для их реализации. 

3. Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямства и 

капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 

4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны Вы сами,  потому что 

вовремя не поняли его, не желая принимать его таким, какой он есть. 

5. Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше. Быть 

уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль семьи в формировании межкультурной 

компетентности детей на базе этнокультурных традиций. Проведенный анализ психолого – 

педагогических характеристик формировании межкультурной компетентности детей 

позволяет особый акцент сделать на важном факторе, какэтнокультурные традиции семьи, 

опираясь на которые достигается понимание представителей другой культуры, 

толерантность и эффективно формируетсямежкультурная компетентность детей. 
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Annotation. The article discusses the role of the family in the formation of intercultural 

competence of children on the basis of ethno-cultural traditions. The analysis of the psychological 

and pedagogical characteristics of the formation of intercultural competence of children allows us to 

place special emphasis on an important factor, such as the ethnocultural traditions of the family, 

based on which understanding of representatives of another culture is achieved, tolerance and 

intercultural competence of children is effectively formed. 

Key words: family education, intercultural competence, ethnocultural traditions, tolerance, 

multiculturalism. 

В современном мире активно происходит экономическая и политическая 

интеграция, что привело к росту межкультурного обмена. Современные 

миграционные процессы приобрели глобальный характер (Европа, Америка). 

Массовый приток на территорию России, и особенно в Поволжье тому яркое 

подтверждение. Данный процесс приводит к постоянному межэтническому 

взаимодействию и к тесному соприкосновению различных культур. Социальное 

пространство становится всё более поликультурной и этнически разнообразной, 

что приводит в действие социально-психологические процессы, как 

положительного, так и отрицательного толка. К положительным следует 

отнести повышенный интерес людей к различным этническим культурам, что 

проявляется в форме различных мероприятий — от диалога культур в 

образовательных учреждениях и заканчивая фестивалями национальных 

культур на разных уровнях. С другой стороны расширение межкультурных 

контактов влечёт социальные кризисы, деструктивные явления, 

трансформацию мировоззрения, поиски «чужого» в каждой культуре. 

Отрицательных последствий межкультурных контактов больше, и их 

последствия достаточно чувствительны. Так, растут националистические 

настроения, увеличивается количество конфликтов и столкновений на 

межэтнической почве, проявляются дискриминационные тенденции в 

отношении людей иной этнической принадлежности. В данном контексте 

возрастает роль семьи в формировании межкультурной компетентности детей 

на базе этнокультурных традиций. 

Взаимодействие различных этнических групп порождает необходимость 

переоценки межкультурных контактов и собственной культурной идентичности 

на основе идей межкультурной толерантности, адекватного восприятия 

культурных различий. В контексте данных процессов особую значимость 

приобретает проблема взаимодействия и взаимопонимания представителей 

разных культур. 

Данное явление детерминировано тем, что продуктивное взаимодействие 

представителей разных культур предполагает настоятельную необходимость 

формирование такого качества, как способность и готовность к 

межкультурному диалогу. В связи с этим в современной социокультурной 

ситуации актуализируются проблемы формирования межкультурной 

компетентности, охватывающие все аспекты межкультурного взаимодействия. 

По утверждению А.П. Садохина, центральное место среди процессов 

глобализации занимает способность адекватного освоения культурных 

ценностей других народов, поскольку глубина и эффективность этого 
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взаимодействия определяет взаимную заинтересованность партнёров друг в 

друге, возможность удовлетворения ими своих потребностей и запросов, 

степень их готовности принимать участие в диалоге культур [1, C.253]. 

Проведенный научный анализ исследований межкультурной 

компетентности подтвердил её особую актуальность как социально- 

психологической проблемы. С середины ХХ века ведутся исследования 

проблемы межкультурной коммуникации, устранения «культурного 

непонимания», повышения эффективности взаимодействия представителей 

различных культур, то есть проблемы межкультурной компетентности. 

Исследователи изучают возникающие проблемы, пытаются найти ответы на 

вопросы о том, чем детерминированы как позитивные, так и негативные 

процессы, возникающие в ходе межкультурных взаимодействий. Вызывают 

научный интерес, труды как зарубежных (М. Беннет, Дж. Берри, Ф. Боас, Э. 

Бош, Р. Бенедикт, М. Мид, Г. Триандис, С. Бохнер, А.Фарнхам, Г.М. Чен и др.), 

так и отечественных (В.С. Агеев, Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко, 

М.Ю. Мартынова, В.Н. Куницына, Л.Г. Почебут, Г.Л. Бардиер, С.Д.Гуриева, 

Г.У. Солдатова, О.Е. Хухлаев, М.Ю. Чибисова и другие) исследователей. 

Результаты научных исследований достаточно разнообразны — это и 

стереотипы, и детерминированные особенностями культуры способы 

восприятия и поведения во взаимодействии, и личностные характеристики, и 

уровень межкультурной компетентности, и особенности процессов 

аккультурации, и другие.На наш взгляд, именно межкультурная 

компетентность, как интегративное качество личности определяет её 

продуктивную жизнедеятельность, межкультурное взаимодействие, готовность 

ориентироваться в разных сферах деятельности и социальной жизни, 

гармонизирует как внутренний мир человека, так и его отношения в 

поликультурном обществе. 

В современной кросс-культурной психологии существуют разные 

подходы к пониманию сущности и структуры межкультурной компетентности 

личности. Термин «межкультурная компетентность» в самом общем 

понимании определяется, как способность человека эффективно общаться с 

представителями других культур, то есть достигать своих целей при общении и 

при этом соответствовать ожиданиям своих партнеров. С позиций кросс- 

культурной психологии существуют различные подходы к определению 

структуры межкультурной компетентности. Так, например, Г.М. Чен и В.Дж. 

Староста выделяют следующие компоненты межкультурной компетентности: 

1) межкультурное понимание (intercultural awareness); 

2) межкультурную чувствительность (intercultural sensitivity); 

3) межкультурную эффективность (intercultural effectiveness) [2]. 

Межкультурное понимание – это когнитивное измерение МКК, которое 

относится к способности человека понимать сходства и различия между 

культурами. Это измерение включает в себя два компонента: самосознание (self-

awareness) и культурное сознание (culturalawareness). 

Межкультурнаясензитивность – это аффективное измерение МКК, отражающее 

эмоциональное желание человека к познаниям, восприятию и приятию 
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культурных различий. Это измерение включает в себя 6 компонентов: 

самооценку (self-esteem), самоконтроль (self-monitoring), эмпатию (empathy), 

открытость (open-mindedness), безоценочность (nonjudgmentals), социальную 

релаксацию (socialrelaxation). Межкультурная эффективность – это 

поведенческое измерение МКК, опирающееся на индивидуальные способности 

человека достижения целей коммуникации во время взаимодействия с 

представителями других культур. Измерение содержит в себе компонента: 

навыки сообщения (messageskills), умение донести собственное я 

(appropriateself-disclosure), поведенческую гибкость (behavioralflexibility), 

управление взаимодействием (interactionmanagement). 

Таким  образом,проблемаформированиямежкультурнойкомпетентностив  семье 

являетсяоднойизсамыхактуальных в современнойкросс-культурной психологи, 

асам процессформированиямежкультурнойкомпетентностив семье является 

одним изглавныхусловийстабильностии благополучия для любого региона 

России, в частности для такого многонационального и поликонфессионального, 

какимявляетсяСаратовскаяобласть.Опытдеятельностиэтнических 

диаспор,общественныхорганизации и института семьи на базе этнокультурных 

традицийпоказал,     чторазвитиекультурымежэтническихотношений, 

ихэффективностьсвязана с уровнеммежкультурнойкомпетентности  людей, 

понимаемое нами, как«интегративноекачестволичности, включающее систему 

поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, 

ценностей, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для 

повседневнойжизнидеятельности в поликультурномобществе, реализующееся в 

ходе позитивного  взаимодействия с представителямиразных культур на 

основепризнанияихкультурныхценностей  и толерантного  отношения  к 

ихотличиям. 
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В данной работе былпредставлен анализ того, как семейная психологическая 

обстановка влияет на развитие познавательной активности ребенка. Проведено сравнение 

итогов воспитания в благоприятной и неблагоприятной среде. В данной работе были 

изложены проблемы воспитания, как в неблагоприятных, так и в благоприятных семьях,  

которые значительно снижают познавательную активность ребенка. Был сделан вывод о том, 

что труд – главный фактор развития познавательной активности. 

Ключевые слова: семья, воспитание, школа, познавательная активность, учебная 

деятельность, модели воспитания, проблемы воспитания. 
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This article presents an analysis of how the family psychological situation affects the 

development of a child's cognitive activity. The results of upbringing in a favorable and unfavorable 

environment are compared. In this article, the problems of upbringing were outlined, both in 

unfavorable and in favorable families, which significantly reduce the cognitive activity of the child. 

It was concluded that labor ‒ is the main factor in the development of cognitive activity. 
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Роль семьи в воспитании детей огромна, ведь в окружении своей семьи 

ребенок проводит большую часть своего времени, поэтому воспитание 

первостепенно возлагается на плечи родителей, а уже затем – на плечи 

воспитателей и учителей.Что касается познавательной активности у 

школьников, так здесь стоит отметить, что проявление познавательной 

активности не свойственнос самого рождения. Она, как и 

социализация,постепенно формируется на протяжении всей жизни человека. От 

семьи, во многом, зависит перейдёт ли потенциальная возможность проявления 

познавательной активности в реальное ее проявление. Уровень развития 

познавательной активности определяется индивидуально-психологическими 

особенностями и условиями воспитания. 

Для современного российского образования свойственно создавать и 

применять на практике новые образовательные стандарты с целью 

модернизации образования. Здесь мы можем привести отрывки из 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»[1]: «Новая 

школа ‒ это та, где ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и 

творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. Новая школа ‒ это новые 

учителя, открытые ко всему новому. Новая школа ‒ это центр взаимодействия 
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как с родителями, так и с социумом», «…важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения…». Основы качеств, приведенных в данном отрывке, 

прежде всего закладываются и развиваются в семье. И лишь в благоприятной 

семье будет возможно воспитание «социальноздорового» ребенка. 

Проблемы семьи, брака и семейных отношений неоднократно 

поднимались в исследованиях ведущих ученых-социологов (Ф. Энгельс[2], 

А.Г. Харчев[3]), также исследовалисьи модели воспитания (И.В. Гребенников 

[4]) и выявлялись факторы, которые негативно влияли на развитие ребенка в 

семье (А. И. Захаров [5]). Однако, проблема влияния семьи на развитие 

познавательной активности детей школьного возраста была обделена 

отдельным исследованием долгое время, потому мы и поднимаем данную 

проблему в своей работе. 

Прежде всего, стоит разобраться с термином «Познавательная 

активность»     (он      же      ‒      познавательный      интерес).Исследователь 

Э.А. Красновский определяет его следующим образом: «проявление всех 

сторон личности младшего школьника: это и интерес к новому, стремление к 

успеху, радость познания, это и установка к решению задач, постепенное 

усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [6, с. 53-54]. 

ИсследовательТ.И. Зубкова, наряду с Э.А. Красновским, считает, что 

познавательная активность – это естественное, свойственное всем людям, 

стремление изучать окружающий мир и всего его законы и процессы [7]. 

Г.И. Щукина также считает, что «познавательная активность» ‒это стремление 

личности к познанию. 

Т.И. Шамова выделяет три уровня познавательной активности [8, с. 105]: 

- репродуктивно-подражательная активность (опыт передается от 

родителей к детям); 

- поисково-исполнительная активность (более высокий уровень, 

поскольку здесь проявляется больше самостоятельности); 

- творческая активность являет собой высокий уровень, поскольку и сама 

задача может ставиться школьником, и пути ее решения избираются новые, 

нешаблонные, оригинальные. 

Мы считаем, что исследование проблемы познавательной активности 

позволит учителям(и родителям) создавать такие комфортные условия при 

обучении и воспитании, которые позволили бы успешно формировать и 

развивать интересы учащихся, а также воспитывать активное отношение к 

учебе и жизни в целом. Познавательная активность включает в себя следующие 

стороны психического развития школьника: интеллектуальную, 

эмоциональную, нравственно-волевую и рефлексивную. Только при 

рассмотрении вместе всех этих четырех аспектов психического развития 

учеников, приводят к высокому уровню развития познавательной активности. 

Всего, согласно исследователю Е.А. Меньшиковой, можно выделить четыре 

позиции познавательной активности школьников ‒крайне высокая, высокая, 

средняя, низкая [9, с. 116].Стоит понимать, что для достижения высокой 

познавательной активности необходимы благоприятные условия воспитания в 
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семье, ведь неблагоприятная семейная атмосфера будет лишь тормозить все  

процессы воспитания. 

Отрицательные модели воспитания. Прежде всего, выбранная родителями 

модель воспитания оказывает негативное влияние. Исследователь А.И. Захаров 

выделяет следующие, наиболее распространенные, модели воспитания: 

«Царевна Несмеяна» (слишком «правильное» воспитание), «Снежная 

Королева» (повелевающая и непреклонная мать или отец), «Спящая красавица» 

(родители, склонные к депрессивному мироощущению), «Унтер Пришибеев» 

(грубое воспитание), «Суматошная мать» (противоречивое и 

непоследовательное воспитание), «Наседка» (мать всегда беспокойная, следит 

за любым действием детей), «Вечный ребенок» (обидчивая/капризная мать) 

[12]. Данные «негативные» модели воспитания, по итогу, приводят к 

невротическому развитию личности школьника, препятствуют формированию 

психологической готовности детей к школе, приводят к проявлению чувства 

собственного несовершенства, неуверенности, отрицательно сказываются на 

формировании личности ребенка и его социализации и, как итог, не развивают 

активной познавательности у школьника. 

А. И. Захаров считает, что модели воспитания родители выбирают исходя 

из собственных черт характера. К этим качествам, согласно исследователю,  

относятся: сензитивность (повышенная чувствительность), аффективность 

(эмоциональная возбудимость), тревожность (склонность к беспокойству). 

Противоречивость личности предполагающая сочетание трех черт – 

доминантности (стремление занимать главенствующее положение), 

эгоцентричности (согласно Жану Пиаже – это неспособность учитывать, 

принимать, а порой даже допускать существование точек зрения, отличных от 

собственной[11]) и гиперсоциальности («всё должно быть правильно и 

культурно, как у людей») – тоже является негативной чертой характера. 

Детям, которых воспитывают по одной из вышеперечисленных 

моделейвоспитания, свойственно проявление апатии, агрессии, «депрессивного 

состояния» и отсутствие какого-либо интереса к учебному процессу. На уроках 

такие дети абсолютно не проявляют какой-либо учебной активности, мысленно 

«уходят от учебной деятельности». Появление трудностей в учебе не заставляет 

их «взяться за учебу», наоборот, при возникновении подобных проблем такие 

дети начинают прогуливать занятия. По мнению А. И. Захарова, дети начинают 

прогуливать уроки, так как привыкли к отсутствию помощи родителей в 

учебных делах, а также привыкли ксамому простому способу решения проблем 

- их избегания - из-за страха возникновения неудач[10]. Мы считаем, что 

данные страхи были им присвоены в раннем детстве, т. е. на этапе первичного, 

семейного воспитания. 

Иными словами, можно сказать, что основные проблемы воспитания в 

неблагоприятных семьях возникают из-за неправильно выбранной родителями 

модели воспитания, которая, в свою очередь, зависит от черт характера 

родителей. При неправильном воспитании детям будет абсолютно неинтересен 

учебный процесс. 
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Разобравшись с тем, почему же неблагоприятная семья является 

ограничивающим (негативным) фактором развития познавательного интереса 

ребенка к учебной деятельности в школе, можно перейти к тому, что(и как) 

ребенок может достичь, воспитываясь в благоприятной для развития личности 

обстановке.Благоприятная семейная атмосфера, забота всех членов семьи по  

отношению друг к другу, внимание и любовь родных и близких позволяет 

чувствовать ребенку безопасность, уверенность, комфорт, что в итоге может 

привести к появлению у ребенка интереса в познании окружающего мира, а не 

уход «в себя» или появлению апатичного состояния, как это отмечалось выше. 

Формировать и развивать активную познавательную деятельность своих детей 

родители   могут   разными   способами.   По   мнению    исследовательницы 

Е.А. Меньшиковой, одними из таких способов могут являться: рисование дома, 

наблюдение за природой и ее явлениями, совместное чтение книг с 

последующим их обсуждением и, конечно же, помощь ребенку в преодолении 

трудностей, связанных как с учебой, так и с другими важными для ребенка 

проблемами [9, с. 118]. 

Исследователи И.С. Морозова и И.С. Штепина [12, с. 162-163] выделяют 

довольно специфические составляющие познания, отражающие процесс 

развития познавательной активности школьников: когнитивный (наблюдения и 

размышления об окружающем мире), эмоциональный, деятельностный. 

Однако, самое главное, на наш взгляд – это приучать детей к труду (т. н. 

деятельностному подходу). Без любвик труду детям будет сложно достичь 

высокой познавательной активности, т. к. любые возникающие перед ними 

трудности буду вызывать отвращение к учебе и познавательной деятельности. 

Самое простое, чем можно занять детей, ‒ это работать руками. Такое умение 

неплохо развивается в семьях, где у детей есть свои небольшие обязанности по 

дому: подмести пол, помыть посуду, вынести мусор и др. Как отмечает 

Е.А. Меньшикова – умение справляться с такими небольшими домашними 

делами позволяет детям быстрее «входить» в учебный процесс и с 

минимальными усилиями выполнять учебные требования, необходимые для 

хорошей успеваемости[9, с. 118]. 

Наблюдения Е.А. Меньшиковой показывают, что дети, не желающие 

учиться, – это часто дети, не привыкшие трудиться дома[9, с. 119]. Семейная 

ситуация, в данном случае, играет важнейшую роль, ведь сегоднячасто 

встречаются семьи, где у детей нет каких-либо обязанностей по дому. В 

основном, это свойственно семьям с хорошим материальным достатком. В 

таких семьях нет обязанностей не только у детей, но и у родителей– 

домашними делами занимаются второстепенные люди. Поэтому воспитание 

любви к труду и знаниям, без хорошего семейного воспитания – довольно 

сложная задача для педагога. 

Именно поэтому, для того, чтобы родители принимали наибольшую роль 

в воспитании своих детей,они привлекаются в контроль за учебной 

детальностью своих детей в их учебном заведении. Так, например, 

родителиимеют право контролировать деятельность учебного заведения, влиять 

на выбор учебных программ, участвовать  в  так называемых «Родительских 
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советах» и т. п. Безусловно, родители должны привлекаться (и что самое 

главное – быть заинтересованными) к учебно-воспитательному процессу 

образовательного учреждения, т. к. это напрямую зависит на прививание у 

ребенка интереса к познавательной деятельности не только в школе, но и за ее 

пределами. 

Однако, в таком случае могут возникнуть некоторые сложности. Так, 

например, практика показывает, что не всегда родители могут решить учебные 

проблемы, а также они не всегда компетентны в решении тех вопросов, к 

которымони допускаются. В большинстве случаев, родители стараются нанять 

репетиторов, платить за обучение своих детей и создавать для ребенка лишь 

условия с хорошим материальным обеспечением. Роль образования в таком 

случае, скажем, отходит на второй план. Таким родителям, по сути, важны 

лишь оценки, что их дети приносят из своих образовательных учреждений, а 

также баллы, которые дети получают на государственных экзаменах и 

проверочных работах. Такие родители прежде всего требуют от детей хорошей 

успеваемости, а роль воспитания и развития познавательной деятельности 

перестает быть значимой. 

Именно поэтому мы хотели бы отметить список утверждений для 

родителей от исследователя Дэвида Льюиса [13, с. 103-105]. Данный список 

включает в себя утверждения удачного подхода к стимулированию 

умственного развития детей в семье: 

– Я отвечаю на все вопросы ребенка терпеливо и честно. 

– Серьезные вопросы и высказывания ребенка я воспринимаю всерьез. 

– Я предоставил ребенку комнату или часть комнаты исключительно для 

его занятий. 

– Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его 

достижения. 

– Я помогаю ребенку улучшить результат его работы. 

– Я никогда не говорю ребенку, что он хуже других. 

– Я позволяю ребенку принимать участие в планировании семейных дел. 

– Я разрабатываю практические эксперименты, чтобы помочь ребенку 

больше узнать. 

– Я позволяю ребенку играть со всяким хламом. 

– Я побуждаю ребенка находить проблемы и затем решать их. 

– Не существует тем, которые я совершенно исключаю для обсуждения с 

ребенком. 

– Я даю ребенку возможность самому принимать решения. 

– Я помогаю ребенку быть личностью 

– Я предпочитаю, чтобы основную часть работы, за которую взялся 

ребенок, он выполнял самостоятельно, даже если я не уверен в позитивном 

конечном результате. 

Таким образом, подводя итоги всей проделанной работы, хотелось бы 

еще раз отметить следующие моменты. Семья является важнейшим фактором 

не только в воспитании ребенка, но и в развитии его познавательной 

активности. В неблагоприятных семейных условиях (когда дети воспитываются 
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по «негативным» моделям воспитания) у ребенка не сможет появиться интерес 

к учебной и познавательной деятельности. В благоприятных семьях наоборот – 

ребенок будет чувствовать себя лучше и комфортнее, что в итоге может 

привести к высокой познавательной активности. Однако в таких семьях могут 

появиться другие проблемы: родители, вероятнее всего, будут уделять 

воспитанию мало времени, а также будут требовать от своих детей лишь 

положительных отметок, помимо этого ребенок не будет заниматься 

домашними обязанностями, хотя труд, на наш взгляд, является одним из 

важнейших факторов развития познавательной активности у школьников. 

Поэтому мы считаем, что важно воспитать ребенка так, чтобы у него у самого 

появилось желание учиться и познавать окружающий мир. 
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TRANSFORMATION OF HISTORICAL VALUES IN POLAND: THE 

EXAMPLE OF THE SECOND WORLD WAR 
    V.G.Tsyplin   

A theoretical analysis is presented why the date of the liberation of the capital is not widely 

celebrated in Poland and is only occasionally mentioned in the media. The author draws attention to 

the results of the study, why there is a widespread opinion among the Polish population that there 

was no liberation of the deserted and destroyed city. 

     Keywords: World War II, Poland, liberation of Warsaw. 

 

В последнее время польские политики все чаще на государственном 

уровне искажают роль Советского Союза во Второй мировой войне. В Польше 

не хотят вспоминать тех, кто освободил польскую столицу. На эти взгляды не 

влияют ни документы Центрального архива МО РФ, вводимые в научный 

оборот, ни информационные материалы в защиту разрушаемых памятников 

советским воинам-освободителям. В суровой действительности в Польше не 

востребованы открытые документы, позволяющие разобраться в сути 

происходящих процессов того периода, интерес представляют только 

собственные рассуждения. Реалии новейшей польской истории таковы, что 

Москва старается поставить поляков в позицию благодарности за 

освобождение от немецкой оккупации, что польская общественность имеет 

критическое мнение, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу с ее 

последующей оккупацией. 

Польский культурный центр в Москве, имеющий статус 

дипломатической миссии при МИД Польши, занимается организацией в 

крупных городах России культурных мероприятий, связанных с польской 

проблематикой. Все прибывшие на эти мероприятия получали в качестве 

презента ежедневник на 2020 год, который также распространялся среди 

посетителей польского посольства. В дневнике российским гражданам 

преподносилась информация о важных событиях в польском обществе, о 

культурной жизни в стране, о новых историографических подходах к событиям 

прошлого. Данные цели пытались достичь за счет необычных рисунков и 

своеобразных статей, написанных со специфическим прозападным уклоном. В 

них просматриваются порочные попытки западной историографии: создать 

новую картину истории Второй мировой войны, представить Россию вечно 

виноватой. Для этого используются как старания подобранных активных и 

заинтересованных организаторов, так и антироссийски настроенных 

отечественных учёных. На страницах ежедневника отдельными штрихами 

пытаются показать, что в Польше кипит культурная и научная жизнь, что не 

надо ее изображать белым пятном на карте, что в ней есть уникальные ученые,  

занимающиеся «новой историей» и реализующие новаторские проекты, о 

которых надо срочно рассказать в России. В тоже время факты там изложены 

фрагментарно, совершенно не говорится о конкретных событиях, что в 

конечном итоге приводит к фальсификации исторического знания. Так, 

страница от 17 января осталась незаполненной. Варшава много лет игнорирует 

День освобождения Польши советскими войсками, при этом памятные 
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мероприятия по случаю нападения на республику фашистской Германии 

ежегодно оказываются в центре внимания. 

Перечисленные выше позиции легко объясняются словами заместителя 

МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка сообщившего, что Варшава 

руководствуется не историческими, а современными критериями, а Москва не 

планирует отмечать юбилеи Второй мировой войны с позиций «исторической 

правды». Более того, Сейм Польши на законодательном уровне запретил 

России толковать историю со своей точки зрения. Это делалось в соответствии 

с «Законом об Институте национальной памяти», инициатором принятия 

которого выступила вице-спикер сейма М. Кидава-Блоньская, выдвинутая 

кандидатом в президенты Польши от оппозиционной партии «Гражданская 

платформа». Она является сторонником позиции, когда любые исторические 

документы, содержащие неприятные для Польши трактовки, необходимо 

запретить. Уголовное преследование стало носить экстерриториальный 

характер. Уголовное дело может быть возбуждено против любого субъекта, вне 

зависимости от места нарушения. В документе была прописана процедура 

наказания от штрафа до тюремного заключения на срок до трёх лет. Сразу 

после вступления закона в силу, националистическая общественная 

организация «Польская лига против клеветы» подала в суд первый иск за 

нарушение польского закона о Холокосте против аргентинской газеты. В ней 

статью о еврейском погроме 1941 года в Едвабне проиллюстрировали 

фотографией солдат польского антикоммунистического сопротивления. 

Польские руководители активно поддерживали подобные законодательные 

инициативы, чем инициировали осложнение отношений Польши с Израилем, 

США, которые задействовали против Варшавы дипломатические и 

экономические рычаги давления. Не состоялись контакты Д. Трампа с премьер- 

министром Польши Т. Моравецким, что поставило под вопрос приобретения 

Польшей ракет «Пэтриот», предназначавшиеся для размещения на границе с 

РФ [1, с. 19]. Здесь уже совсем недалеко до реальных угроз, которые могут 

привести: к предъявлению финансовых претензий, сокращению масштабов 

военного сотрудничества, к санкциям. В тоже время, с одобрения 

американского госдепа польские русофобы по-другому преподносят 

предпосылки начала войны и полностью искажают предвоенную ситуацию. К 

недовольству многих западных политиков, включая польских, существуют 

советские архивы, содержащие конкретные документы о внешнеполитической 

деятельности практически всех государств. Они также проливают свет на 

механизм принятия решений конкретными политическими деятелями накануне 

и в ходе Второй мировой войны, где позиции польских руководителей 

представлены в негативных тонах. Сложно отрицать целый ряд 

заархивированных исторических фактов, изложенных в архивных документах. 

Во-первых, Польша является первым в мире государством, заключившим 

пакт о ненападении с фашистской Германией, что делало невозможным 

реальное участие Польши в любых системах коллективной безопасности. 

Во-вторых, несмотря на то, что Германия не стала давать гарантий 

относительно польско-германских границ, определенных после окончания 

https://nv.ua/world/countries/v-polshe-vstupil-v-silu-skandalnyj-zakon-ob-institute-natspamjati-2454692.html
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Первой мировой войны, глава польского государства Ю. Пилсудский и министр 

иностранных дел Польши Ю. Бек расценивали соглашение с Германией как 

величайшее достижение польской дипломатии. После того как Германия 

заявила о выходе из Лиги Наций, её интересы в этой международной 

организации в первой половине 30-х годов стала представлять Варшава. 

В-третьих, 31 августа 1937 года польский Генштаб утвердил директиву № 

2304/2/37, в которой говорилось об угрозах для Германии и Польши 

большевизма и СССР как государства, вне зависимости от существующего в 

нем строя. Опасную Россию запланировали уничтожить. Аналогичные мысли 

встречаются в документе 2-го разведывательного отдела главного штаба 

Войска Польского, датированном 1938 годом. Там в основах польской 

политики на Востоке заложен раздел России. В феврале 1937 года по подобным 

вопросам проходили беседы между руководством Польши и Г. Герингом, 

который прибыл в Варшаву с неофициальным визитом. 26 января 1939 года в 

ходе беседы, проходившей между руководителями МИД Германии и Польши, 

Ю. Бек обозначил территориальные претензии своего государства на 

Советскую Украину и на выход к Чёрному морю. 

В-четвертых, проводя близорукую, самонадеянную и оторванную от 

реальности политику, Польша совместно с фашистской Германией 

аннексировала чужие территории, после чего перестала существовать сама. В 

начале января 1939 года польское руководство проявило принципиальность и 

заняло твердую позицию в отношении германских требований относительно их 

масштабных устремлений. В связи с этим косвенное давление Гитлера на 

Польшу было предпринято через глав дипломатических миссий уже 12 января 

путем предоставления времени на обдумывание польской стороной 

определенных германских предложени. А во фрагменте записи доклада 

начальника генерального штаба Ф. Гальдера, сделанного перед офицерами 

генштаба в апреле 1939 года, просматривалась задача о ликвидации Польши  

разными способами. А еще в октябре 1938 года польская армия провела 

операцию «Заользье», в результате которой был захвачен Тешинский район 

Чехословакии с населением 228 тысяч человек, что позволило увеличить 

мощность польской тяжелой промышленности на 50%. От Польши последовали 

новые ультимативные требования. Захотелось новых территориальных 

приращений теперь уже в Словакии. По договору, заключенному 1 декабря 

1938 года Польша получила Яворину на Ораве с населением 4,3 тысячи человек 

[3, с. 270]. 

В-пятых, 500 тысяч граждан Польши добровольно проходили службу в 

Вермахте и СС. К ним фашистское командование относилось как к 

полноценным солдатам. Несмотря на несоответствие арийским меркам, из 

поляков были сформированы отдельные подразделения: Горальский легион 

Ваффен-СС, бригада Святого Креста - Brygada Swietokrzyska. Частично были 

укомплектованы поляками 3 танковая дивизия СС «Totenkopf», 4 полицейская 

гренадерская дивизия СС, 31 гренадерская дивизия СС Bohmen und Mahren, 32 

гренадерская дивизия СС. В тоже время, личный состав армии В. Андерса, 

созданной на территории СССР в рамках советско-польского военного союза, 
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был настроен негативно. Большинство призывники не видело в сотрудничестве 

каких-либо перспектив. Они рассчитывали, что после окончания войны 

Западная Украина и Белоруссия снова вернутся в состав Польши. После 

заявления В. Андерса о невозможности использовать польские войска на 

советско-германском фронте, армия нарушила союзнические обязательства и 

без согласования с советским и польским правительством осуществили по 

свидетельству очевидцев, настоящее бегство. Удивительный факт из СССР в 

Англию и Иран вместе с командующим сбежала армия в 80 тысяч 

военнослужащих. В польской эмигрантской прессе сочинили оправдательное 

вранье. Военнослужащие, по ее мнению, хотели как можно быстрее начать 

боевые действия с фашистами, но СССР затянуло поставки вооружения. Из-за 

этого пришлось сменить приоритеты и объединить свои усилия с англичанами, 

которые быстро поставят необходимое вооружение. 

В-шестых, польские коллаборационисты, пожелавшие идти на службу к 

фашистам, принимали самое активное участие в уничтожении евреев. Они 

были привлечены к проведению облав, паспортному контролю, охране 

еврейских гетто, депортации, доставки евреев в концлагеря и места их 

массовых растрелов. Эти события по-прежнему покрывает завеса молчания. 

Политики, общественные активисты мировые СМИ начали активно обращаться 

к теме еврейских погромов в Польше с 2015 года, когда Я. Качиньский 

высказался против размещения на территории Польши беженцев с Ближнего 

Востока. Такую позицию польского политика приравняли к систематическому 

преследованию и истреблению евреев немецкими нацистами в Германии. 

Поляков старались пристыдить и припомнить им, что некоторые их предки 

даже осуществляли антиеврейскую политику нацистов. В ходе ревизии знаний 

о Второй мировой войне, совпавшей с расширением ЕС, европейцы 

представляются как невинные жертвы страшного коммунизма, который был 

принесен Москвой, а Национальными героями в этих странах стали люди, 

которые участвовали в Холокосте. Этот процесс полностью 

переформатировался,     когда Европарламент принял в качестве 

общеевропейского дня памяти День памяти жертв тоталитарных режимов, то 

стало понятно, что европейский дискурс о прошлом переформатировался. 

В-седьмых, на территории Польши функционировало 6 концлагерей, 

организованных немцами в рамках людоедской программы «окончательного 

решения еврейского вопроса» [8]. Неоспоримым является факт, что ни в 

отечественной, ни в историографии европейских государств до настоящего 

времени нет серьезных обобщающих работ по источниковой базе 

концентрационных лагерей, образованных Третьим рейхом и насчитывающих 

14033 пунктов различной направленности [2, с. 80]. В настоящее время на 

территории Польши существует множество центров, содержащих материалы по 

концлагерям, где имеются как свидетельские показания узников и официальные 

лагерные документы, так и судебные материалы по конкретным личностям, 

совершившим преступления. Мировому сообществу известны практически все 

центры хранения основной источниковой базы истории концлагерей Третьего 
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рейха, включая частные коллекции, имеется учет засекреченных фондов в 

архивохранилищах. 

Организованный в Польше институт исторической памяти имеет в 

настоящее время достаточно серьёзное влияние. Он воспитал несколько 

поколений историков, у которых сформировано прозападное видение 

направления преподавания истории этого сложного периода. Они уверены, что 

в геополитическом неуспехе Польши виновником является Россия. Используя 

методики современного ревизионизма, сложно решить стоящие на повестке дня 

вопросы сотрудничества, дружбы и можно только придти к полной неприязни 

между Россией и Польшей. На основании архивных документов, при наличии 

политической воли и применении конкретных пропагандистских шагов в 

короткое время можно легко переформатировать Польшу из жертвы в 

агрессивную страну. Но нельзя осуществлять такие шаги государству, которое 

имеет союзников из народов бывшего Советского Союза и продолжает 

сохранять свои исторические традиции. Это унизительно для потомков народа- 

победителя, нам нельзя забывать память миллионов граждан Польши, которые 

отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Добро и правда является лучшим 

оружием против лжи, чего и боятся всякого рода манипуляторы. Следуя этим 

курсом, Центральный архив Министерства обороны РФ разместил в январе 

2020 года уникальные исторические документы, проливающие свет на боевые 

действия по освобождению Красной Армией Варшавы 17 января 1945 года, на 

что польские власти продемонстрировали очередной всплеск негодования и 

обвинили Россию в попытке «переврать историю». 

Таким образом, переформатирование политики памяти польского 

руководства привели к росту конфликтности внутри польского общества и на 

международной арене, а также к росту ксенофобских настроений. 
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Данная статья посвящена проблеме формирования патриотической культуры, а также 

проблеме   формирования   патриотических   ценностей   студентов   вуза.   В   исследовании 
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освещается научная и педагогическая литература, посвященная данной проблеме, а также 

такие понятия, как «патриотизм», «ценности», «семейные ценности», «патриотические 

ценности». В рамках проведённого нами исследования среди студентов проведен опрос, 

позволяющий выявить особенности отношения современного молодого поколения к 

формированию такого важного явления, как патриотическая культура, особенно в условиях 

не только вуза, но и такого института, как семья. Студентам предлагается исследовать 

различные электронные базы данных, банки данных, архивы, порталы, форумы на предмет 

поиска близких им людей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Результатом данной работы является оформление подробного отчёта о найденных 

материалах. 

Ключевые слова: патриотизм, формирование патриотической культуры, семейные 

ценности, патриотические семейные ценности, семья, студент, электронные базы данных, 

Великая Отечественная война. 

FORMATION OF PATRIOTIC CULTURE AND PATRIOTIC FAMILY VALUES 

AMONG HIGHER EDUCATIONAL STUDENTS 

A.A. Loginova 

This article is devoted to the problem of the formation of patriotic culture, as well as the 

formation problem of university students' patriotic values. The study highlights the scientific and 

pedagogical literature on this issue, as well as such concepts as "patriotism", "values", "family 

values", "patriotic values". As part of our study, a survey was conducted among students to identify 

the features of the modern young generation attitude to the formation of such an important 

phenomenon as patriotic culture, especially in the conditions of not only a university, but also such 

an institution as the family. Students are invited to explore various electronic databases, data banks, 

archives, portals, forums in order to search for people close to them who took part in the Great 

Patriotic War. The result of this work is the preparation of a detailed report on the materials found. 

Key words: patriotism, formation of patriotic culture, family values, patriotic family values, 

family, student, electronic databases, Great Patriotic War. 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой...» 

(Евгений Данилович Агранович) 

 

В наши дни проблема патриотического воспитания, а особенно 

формирования патриотической культуры стоит достаточно остро, так как мы 

переживаем ряд исторических событий, существенно влияющих на неокрепшее 

сознание молодёжи. Важно отметить, что именно патриотизм является одним 

из основных элементов гражданина, обладающего нравственными качествами и 

высоким уровнем правовой культуры, уважающего ценности не только 

окружающих его людей, своего народа, культуры или страны в целом, но и 

почитающего ценности, привитые ему семьёй. На данный момент перед такими 

институтами как семья, вуз, государство, стоит непростая задача воспитать 

такого гражданина-патриота, сформировать его патриотическую культуру и 

патриотические ценности. 

В освещаемом нами контексте понятие «патриотизм» следует 

рассматривать как нравственное чувство, мощный стимул, диктующий желание 

человека защитить государственные интересы. Переломные исторические 

моменты в судьбе страны определяют уровень готовности граждан к 

преодолению подобных препятствий, и эта готовность принимать подобные 
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вызовы, ситуации непростого выбора, возникающие перед гражданином, и 

определяют его истинное чувство патриотизма. 

Формирование патриотической культуры рассматривается нами как 

деятельность, имеющая целенаправленный и систематический характер, 

включающая всестороннюю работу института семьи, органов управления, а 

также образовательных организаций по патриотическому воспитанию и 

формированию у граждан нашей страны любви к Родине, а также таких 

неотъемлемых качеств патриота, как верность Отчизне, долг, честь, чувство 

ответственности перед своим народом, малой родиной, Российской 

Федерацией, развитию патриотических убеждений, формированию культурно- 

исторических знаний, привитию определенной нормы поведения и 

формированиеположительногоотношения к патриотически направленной 

деятельности. 

Формирование патриотической культуры направлено не только на 

положительное отношение к Отечествуи малой родине, но и патриотическое 

отношение к своему народу, к своим предкам, людям, которые прославили 

родную семью. Именно ответственное отношение к родным корням влияет на 

формирование ценностной системы гражданина-патриота, который является 

важной составляющей исторических процессов, способствующих 

преобразованию нашей страны. 

Для эффективного решения вопроса формирования патриотической 

культуры и патриотических семейных ценностей не просто у студентов 

высшего учебного заведения, а будущих учителей иностранного языка, следует 

прежде всего выстроить чёткую систему педагогического взаимодействия 

представителей высшего учебного заведения, в особенности куратора, и семьи.  

Для этого требуется соблюдение определённых условий: 

- системный подход в поддержании контактов с представителями семьи 

студента; 

- учет индивидуальных особенностей семьи студента, возраста членов 

семьи, уровня подготовки в решении вопросов патриотического воспитания; 

- использование различных форм работы с представителями семьи 

студента; 

- приобщение и привлечение как непосредственно студентов высшего 

учебного заведения, так и членов их семей к различного рода мероприятиям; 

- использование информации о культурном наследии и достоянии народа 

и традициях семьи; 

- варьирование форм и методов работы во внеаудиторной деятельности, 

направленной на формирование патриотической культуры студентов; 

- интеграция основной учебной деятельности и внеаудиторной формы 

воспитания, например, участие в экскурсионных программах как пассивный  

слушатель, так и организатор данной учебной экскурсии для своих 

однокурсников; участие в тематических кураторских часах и мероприятиях, 

встречах с известными саратовцами. 

Аксиологический компонент является неотъемлемым компонентом 

патриотической культуры. Аксиологическому подходу в процессе 



142  

патриотического воспитания и формирования патриотической культуры 

отводится значимое место. Так, свои работы данному вопросу посвятили такие 

философы, педагоги, исследователи, как: Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, А.Н.  

Вырщиков, И.Н. Глазунова, И.А. Ильин, И.А. Колесникова, М.С. Каган, В.В. 

Краевский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, B.C. Соловьев. 

Проблема формирования ценностного отношения в процессе 

патриотического воспитания молодёжи является одной их самый актуальных 

для многих мыслителей, учёных, педагогов с начала становления 

человеческого общества. Ещё древнегреческие философы высказывали мысли о 

том, что «существует единое ценностное начало, которое объединяет понятия 

«доброе», «прекрасное», «истинное»» [1, с.8-9]. 

Обратимся в первую очередь к понятию ценности. С точки зрения 

различных наук понятия разнятся. Так, например, авторы статьи в 

философском словаре дают трактовку, определяя ценность как «свойство 

общественного предмета удовлетворять определенным потребностям 

социального субъекта (человека, группы людей, общества); понятие, с 

помощью которого характеризуют социально-историческое значение для 

общества и личностный смысл для человека определенных явлений 

действительности», отмечая также при этом, что «ценности служат важным 

фактором социальной регуляции поведения людей и их отношений» [2, c. 609]. 

В психологии понятие «ценность» трактуется как важность для 

человекаопределённых материальных, духовных или природных явлений или 

объектов, удовлетворяющих основным потребностям как общества в целом, так 

и индивида в частности [3, c. 507]. C педагогической же точки зрения, ценности 

представляют собой «специфически социальные определения объектов 

окружающего мира, выявляющие их положительное или отрицательное 

значение для человека и общества (благо, истина, добро и зло, прекрасное и 

безобразное), заключенные в явлениях общественной жизни или природы»[4]. 

Так, Н.А. Асташова отмечает, что в процессе патриотического 

воспитания следует выделять «ценностные доминанты», называя их «главным 

ориентиром патриотического воспитания», отмечая при этом такие ценности, 

как «Родина», «природа», «культура России», «родной язык», «труд», 

«человек», который по мнению исследователя является «главной целью и 

центром» воспитания патриотической направленности [5]. 

Обратимся к более подробной трактовке понятия «патриотических 

ценностей», взяв за основу классификацию И.В. Цветковой, которая выделяет 

три основных компонента: 

– ценности, регулирующие социальный порядок в обществе, что 

проявляется в готовности встать на защиту Родины от внешней угрозы, в 

самоотверженности, готовности служить в армии, в знании и почитании 

государственнойсимволики, государственных нормативных актов, в 

соблюдении законов и в чувстве гордости за Отечество; 

– ценности, именуемые духовным компонентом патриотизма, которые 

охватывают такие понятия, какследование традициям, культуре, трепетное 

отношение к родному языку и переживание чувства гордости и достоинства за 
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достижения в различных сферах науки, культуры, политики, экономики, спорта 

и др.; 

– ценности, выделенные в третью группу можно соотнести с 

положительной социальной активностью, что выражается в одобрении и 

поддержке правительственных действий, в привязанности к малой родине, в 

оказании посильной поддержки ветеранам, пенсионерам, в трепетном 

отношении к природе края и Родины, в созидательном стремлении достигать 

лучших результатов в различных видах деятельности; что свидетельствует о 

способности к формированию социальной солидарности, сплоченности в 

обществе [6,с.47]. 

Как отмечает Б. Вульфов, патриотическое воспитание молодежи 

подразумевает не только решениетаких частных вопросов, как 

профессиональная подготовка, развитие правовой грамотности, формирование 

моральной стойкости, но и развитие умения мыслить и решатьсовременные 

жизненные проблемы, при этом опираясь на патриотические, а также 

общечеловеческие ценности [7]. 

Семейные же ценности, как отмечают многие исследователи (Н.А. 

Кичина, Т.А. Маркова, Г.П. Разумихина и др.), во многом сопряжены с 

патриотическими, и в первую очередь обратим пристальное внимание на них. 

Среди таки семейных ценностей можно выделить в первую очередь «семью» 

саму по себе, а также «обычаи и традиции», «взгляды», «любовь», «верность», 

«признание», «доверие», «сопереживание», «равенство», «поддержка». 

Процесс формирования патриотических ценностей в ходе формирования 

патриотической культуры будущих учителей иностранного языка 

обуславливается спецификой их будущей профессии. Осуществляется данный 

процесс комплексно как в рамках педагогического направления высшего 

учебного заведения, так и в условиях семейного общения, важная роль 

которого заключается в преобразовании общечеловеческих ценностей в 

систему духовно-профессиональных качеств личности будущего педагога. 

Результаты многочисленных проводимых нами ранее опросов 

свидетельствуют о том, что для подавляющего большинства студентов 

Факультета иностранных языков и лингводидактики Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского семья занимает не 

просто лидирующую роль в воспитании патриотически настроенного 

гражданина, но и в формировании патриотической культуры каждого отдельно 

взятого студента. Особую роль также семья играет в формировании 

патриотических семейных ценностей. Безусловно, эту эстафету 

патриотического воспитания должен подхватить такой институт, как высшее 

учебное заведение. Опросы показали не полную картину отношения студентов 

к такому значимому понятию, как «патриотизм», поэтому в рамках 

проводимого нами эксперимента студентами предлагалось выполнение 

задания, посвященного Дню Победы, что, как нам видится, позволяет в 

наибольшей степени раскрыть их аксиологический потенциал. 

Накануне празднования 9 мая нами был проведён кураторский час, где 

студентам предлагалось обсудить с куратором подвиги своих близких и родных 
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людей в Великой Отечественной войне. Безусловно, каждая семья трепетно 

хранит память о заслугах наших дедов и прадедов. Это не только повод для 

гордости, но и историческая память предков, наше прошлое, о котором должен 

помнить каждый из нас. Этот праздник напоминает нам о том, что мы живы 

благодаря подвигам каждого героя, пережившего ужасы войны. Об этом и 

предлагалось подумать студентам. Для этого в качестве помощи в поиске 

материала студентам предоставлялась возможность воспользоваться такими 

электронными базами и банками данных, архивами, порталами, форумами, как 

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Солдат.ru», «Победители», 

«Помни Про», «Мемориал Великой Отечественной войны», «Забытый полк», 

«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», «Поисковое 

движение России», «Форум патриотического центра», «Проект «Неизвестный 

солдат»» и др. 

Поиск материала был довольно непростым, поскольку несмотря на то, что 

многие документы на данные момент являются рассекреченными, информацию 

о многих участниках Великой Отечественной войны до сих пор довольно 

трудно найти в выше названных нами источниках. Совместными усилиями в 

рамках данного мероприятия нами были найдены оцифрованные документы, 

информация об участии в локальных боях, заслуженных медалях и орденах, 

местах гибели прадедов нескольких студентов группы. Так, поиски таких 

участников Великой Отечественной войны, как Царапкин Константин Ильич 

(1914), Царапкин Иван Ильич (1916), Бауков Виктор Андреевич (1923), Думкин 

Пётр Ананьевич (1917), Маркин Василий Михайлович (1921), Панкратов 

Александр Егорович (1918) дали положительные результаты. 

По результатам поисков студенты подготовили очень интересные 

подробные рассказы о своих родных, принимавших участие в военных 

действиях. Помимо того, в рамках внеклассной работы студентам было 

предложено иное творческое задание, в ходе которого на выбор предлагалось 

подготовить электронный плакат, доклад, либо снять и смонтировать 

короткометражный документальный фильм на русском или английском языке, 

посвященный победе и участию их родственников в Великой Отечественной 

войне, записанный непосредственно ими или другими членами семьи. 

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы. Откликнулись многие 

студенты. Некоторые результаты работы представлены к просмотру на 

официальных страницах кафедры английского языка и методики его 

преподавания в таких социальных сетях, как ВКонтакте и Telegram. 

По окончании ряда проведённых нами мероприятий студентам 

предлагалось поделиться своими эмоциями. Студенты, которым в ходе 

проведённых нами мероприятий удалось найти и получить больше информации 

о своих близких людях, прошедших Великую Отечественную войну или 

погибших и не вернувшихся с фронта, ощутили чувства «радости», 

«удивления» «гордости» за своих близких, за свою семью. Многие из них 

отмечают, что «не ожидали, что смогут найти своих членов семьи» в 

указанных нами выше интернет-источниках, но очень «рады положительному 

результату поисков». 
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Подводя итог, следует сказать о том, что совместная работа высшего 

учебного заведения с семьёй в вопросах формирования патриотической 

культуры и патриотических семейных ценностей у студентов высшего 

учебного заведения даёт лучший результат и подразумевает эффективное 

развитие высоких моральных и нравственных ценностей. Только человек, 

который чтит память предков, уважительно относится к культуре, традициям, 

символике, родному языку, родным корням, семье; почитает представителей 

старших поколений, осознаёт вклад своей семьи в общее развитие родной 

страны; ощущает чувство гордости и достоинства за Отечество и малую 

родину, может называться патриотом. 
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В век стремительно развивающихся технологий, поиска чего-то нового и 

более действенного актуальным для человека оказывается вечный вопрос: «Как 

воспитать так, чтобы ребенок вырос достойной личностью?». Родители в 

тандеме с современной системой образования находятся в поиске той 

идеальной модели воспитательной среды, в которой ребенок сможет 

развиваться на основе инноваций и прогрессивных мыслей, но с опорой на 

традиции и фундаментальные ценности. Казалось бы, сложный баланс, достичь 

которого невозможно, однако прошлое показывает, что подобные попытки 

были когда-то успешны. Основываясь на истории развития педагогической 
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мысли, некоторые с уверенностью заявляют, что период XIX в. является 

колыбелью особого «детского мира» как синтеза семейных ценностей и 

современных западных веяний. Попробуем разобраться в причинах подобных 

высказываний на основе изучения особенностей семейного воспитания 

заявленного периода. 

Перед тем, как начать изучение процессов воспитания и образования, 

необходимо, на мой взгляд, сформулировать четкое представление о семье и ее 

особенностях рассматриваемого периода. Институт семьи в начале XIX в. 

представляет собой главенствующую основу общества, впитывающую в себя 

все изменения и при этом представляющую собой один из ключевых движущих 

элементов развития того же общества. Именно с семьи начинают закладываться  

духовные и нравственные составляющие личности, формирующие в 

дальнейшем духовную сферу. 

Патриархальность взглядов в семейных взаимоотношения представляла 

собой строгую иерархию каждого из ее членов, имеющих четкое представление 

о своей роли в ней. Главой в семье по аналогии с государством и религией был 

мужчина: «отец был представительным лицом своей семьи в обществе и, 

наоборот, представлял целое общество в своей семье»2 Не уважение отца в 

светском обществе накладывало пятно позора на семью, а в православном 

мировоззрении было равно неуважению Бога. Последнее было вызвано тем, что 

в православной религии отношение к отцу в семье проводилось по аналогии с 

отношение к Богу: не чтущие отца своего не чтут Бога, что было недопустимым 

в глубоко верующем православном обществе. 

Интересным фактом, озвученным И. С. Коном в своей работе, стало 

объяснения особого отношения к позиции мальчика в семье и его воспитанию 

на основе его отношения к семье по мере взросления: «мальчик останется в 

своей семье, а девочка выйдет замуж и уйдет в чужую семью»3. 

Патриархальная система семейных взаимоотношений требует 

специального воспитания детей на основе определенных морально- 

нравственных ценностей: « в основу семейного воспитания было положено 

христианское учение, которое стало базисом для народной 

педагогики».4Традиционно оно представляет собой ничто иное, как передачу 

имеющегося опыта старшего поколения более младшим с акцентом на 

сохранение особенностей и традиций семьи и общества в целом. Логичным 

будет предположение о неоднородности в подходах семейного просвещения, 

так как различия в сословной принадлежности, в уровне индивидуального 

воспитания, в гендерной принадлежности и в личных интересах родителей 

формировали разное представление о процессе и конечном результате 

воспитания и образования. Общее было в одном – необходимо было в мальчике 
 

2Каменев А.И. Просчеты дворянского воспитания. – С. 115. 
3Кон И. С. Мальчик – отец мужчины. Время: Москва. 2009. – С. 17. 
4Грива О. А. Нравственно-религиозные основы культуры воспитания в христианской 

семье и в школе. // [Электронный ресурс]: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvenno- 

religioznye-osnovy-kultury-vospitaniya-v-hristianskoy-semie-i-shkole/viewer (дата обращения 

11.04.2023) 

https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvenno-religioznye-osnovy-kultury-vospitaniya-v-hristianskoy-semie-i-shkole/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvenno-religioznye-osnovy-kultury-vospitaniya-v-hristianskoy-semie-i-shkole/viewer
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воспитать навык управления и повиновения, а в девочке – навык жертвенности 

при исполнении роли жены и матери. 

Переломный момент в общественной среде 1860-х гг. заставляет перенести 

функцию воспитания детей с гувернеров и нянек в большую степень на 

родителей. Среди дворянских и крестьянских семей распространённой 

практикой было домашнее обучение, которое до середины XIX века сохраняло 

свою главенствующую роль в системе образования. Так, П.И. Голубев 

рассказывал в своих мемуарах о том, как он воспитывал и обучал ребенка: «...за 

его детство обязан отвечать я, как отец. Главною моею заботою было внушить 

ему, прежде всех познаний, начатки христианства...»5. Несмотря на схожесть 

принятия решения, причины этому были разными. Родители дворянской 

аристократии долгое время отдавали преимущества домашнему воспитанию, 

так как считали такую форму более успешной и личностно-ориентированной. В 

крестьянских же семьях мало кто мог позволить обучение из-за недостатка 

финансовых средств. Именно поэтому распространенной практикой, как 

отмечает А. И. Пискунов, обучение младших детей более старшими или же  

самими родителями6. 

В процессе воспитания и образования в крестьянских семьях родители 

базировались преимущественно на приобщении к труду. Постепенное 

включение ребенка в бытовую жизнь способствовало усвоению представления 

о семейном укладе, системе общественных отношений и ее специфике. 

Подобное стремление нашло отклик в трудах о нравственном воспитании К. Д. 

Ушинского, в которых он отводил большое значение формированию у детей 

любви к труду: «сила труда служит источником человеческого достоинства, а 

вместе с тем и нравственности, и счастья»7. 

Следует отметить, что при осуществлении воспитательного процесса 

каждое из сословий до середины XIX в. придерживалось разделения по 

гендерному признаку. По мнению О. А. Гривы, строго регламентировались: 

«Мужчина – защитник, кормилец, защитник дома, на нем основное бремя забот 

о семье. Женщина – хранительница семейного очага, детородительница, 

жена»8. Исходя из этого появлялась четкая необходимость разделение. 

Семейное воспитание и образование девочек было направленно исключительно 

на сферу рукоделия и домашнего хозяйства для сохранения и поддержания 

домашнего быта. В дворянских семьях девочки дополнительно обучались 

светскому этикету.Обучение мальчиков было более сложным и этому 

уделялось первостепенное значение, так как главным лицом не только семьи, 

но и народа являлся мужчина. В крестьянских семьях особое внимание 

уделялось    обучению    ремеслу,    земледелию    и    скотоводству,    а    также 
 

5Голубев П.И. Записки петербургского чиновника старого времени (Петра Ивановича 

Голубева) // Русский архив, 1896. – Кн. 1. – Вып. 4. – С. 520 
6Пискунов А. И. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Уч. пос для пед. уч. завед. / Под ред. академика РАО 

А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – С. 193. 
7Там же. – С. 198. 
8Грива О. А.Указ. соч. 
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всадничеству. В обучении будущей аристократии главное место отводилось 

изучению точных наук и военного дела как в теории, так и на практике. 

Заинтересованность государства в воспитании именно таких по характеру 

юношей можно писать словами И. С. Кона: воспитание и развитие силы духа 

«обозначает способность подавлять видимую реакцию на боль, страх или 

усталость, агрессивность означающую агрессию, направленную на людей или 

животных, а соревновательность – достижение превосходства над другими 

людьми, особенно равными»9. Иными словами, государство поощряло 

взращивание достойных защитников Отечества, способных перед любой 

угрозой не только выстоять, но и с успехом отразить. 

Характерной чертой воспитания рассматриваемого периода, побудившей 

педагогических теоретиков к массовым дискуссиям и сформировавшей особый 

взгляд на методику работы учителя, является самобытность русского общества,  

сформулированная С. С. Уваровым в образовательной концепции с ключевыми 

идеями о православии, самодержавии, народности. Именно эти идеи 

представили собой в дальнейшем основу просвещения в России. По мнению А. 

И. Пискунова, данные разработки стали следствием восстаний 1825 г., после 

которых правительство сделало главной целью образовательной политики 

«необходимость формировать из подрастающего поколения законопослушных 

верноподданных»10. 

И действительно, вплоть до начала XX в. важной составляющей 

формирования личности становится ее приобщение к народным особенностям 

государства, его традициям. Первые славянофилы, И. В. Киреевский, А. С. 

Хомяков, а также их приемники, для которых истина образовательной системы 

пряталась где-то в истории и уникальной воспитательной среде русского 

народа, верили в идею воспитания «цельного человека», который стал бы 

синтезом «как народно-православных черт характера, так и того, что присуще 

человеку вообще»11. Иными словами, главным стремлением был поиск 

объединения достижений западных стран с российской отечественной школой 

и ее самобытным православным воспитанием. 

С.П. Шевырев, а позднее Н.И. Пирогов, В.Л. Стоюнин при развитии своих 

педагогических идей критично воспринимали желание государства по аналогии 

с Европой воспитывать детей через изучение огромной массы информации из 

дисциплин о жизни человека и общества в целом. Они стремились убедить 

общество в необходимости «развития в ребенке «внутреннего человека» как 

единства общечеловеческого и национального русского начала»12. К. Д. 

Ушинский четко определял, что воспитание, созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет воспитательную силу, которой нет в 

самых лучших педагогических системах, построенных на абстрактных идеях. 
 

 

 

9Кон И. С. Указ. соч. – С. 23. 
10Пискунов А. И. Указ. соч. – С. 192. 
11Там же. – С. 193. 
12Там же. 
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Однако, западники, благосклонно относящиеся к опыту западной 

педагогической школы, были убеждены в том, что Россия должна 

присоединиться к всемирно-единому пути развития и использовать уже 

имеющийся благоприятный опыт, не замыкаясь в границах личного опыта. 

Профессор Московского университета Т. Н. Грановский был убежден, что 

величию развития отечественной педагогической мысли мешает 

сосредоточенность на «святоотеческих» идеалах, оставляющих Россию вне 

мирового развития13. 

Многие мыслители в сфере педагогической науки, по мере развития своих 

размышлений относительно качества морально-нравственного воздействия на 

детей в процессе обучения, пришли к выводу о том, что чтобы добиться каких- 

либо значительных результатов невозможно без учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. О необходимости регулирования объема 

образовательной нагрузки для различных возрастов детей, его 

содержательности и последовательности заговорил многие. К. Д 

Ушинскийутверждал, что «реализм в образовании зависит не от набора 

предметов обучения, а от общей направленности 

образования:«общеразвивающее и практически полезное должны быть 

представлены во всем обучении, определяясь как влиянием науки, так и 

характером организации учебной деятельности школьников»14. Многие 

остальные педагоги-теоретики рассматривал в этом возможность создать 

человека будущего, не только подготовленного к жизни, но и способного 

исполнять свои обязанности и гражданский долг. Л. Н. Толстого можно 

считать своеобразным логичным заключением развития педагогической мысли  

на этапе 19 столетия, так как в его работах кроется четкое понимание 

допустимостисвободы личности в обучении и воспитании подрастающего 

поколения во избежание хаоса. По его мнению, гармоничного и продуктивного  

итога воспитательного процесса можнодобиться,руководствуясь не только 

особенностями каждого ученика, но и религиозно-нравственными учениями15. 

Изучение особенностей воспитания детей, наводит педагогов-теоретиков 

на мысль о том, что человек с четким осознание своих собственных границ 

может вырасти только с отсутствием в процессе воспитания нарушений его 

личного пространства.Для семейного воспитания ребенка характерным 

становится наличие отдельной детской комнаты, где родители располагали всех 

своих детей. С рождения и до 3-х – 5-ти лети девочки и мальчики 

располагались в одной комнате со своими кормилицами и няньками. После 

пяти лет детей «отделяли» - по гендеру и там он находились все вместе, пока не 

становилисьподростками16. Соблюдение личного пространства в современном 

его понимании начиналось только с 12–15 лет, когда ребенок получал 
 

 

13Пискунов А. И. Указ. соч. – С. 193. 
14Там же. – С. 194. 
15Там же. – С. 204. 
16Бокова В.М. Отроку благочестие блюсти...как наставляли дворянских детей. – СПб., 

2010.– С.12. 
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отдельную комнату, однако, даже подобное разделение уже было 

прогрессивным для предшествующих лет. 

На почве активных обсуждения допустимости свободы личности ребенка 

дискуссионным становится вопрос о телесных наказаниях, как средстве 

воспитания. Осознание значимости детского психологического состояния с 

1860-х гг. заставило общество также задуматься о гуманности применения 

телесных наказанийв процессе обучения и воспитания. Н. И. Пирогов, 

рассматривал телесные наказания «как средство, унижающее ребенка, 

наносящее непоправимый ущерб его нравственности, приучающее его к 

рабскому повиновению, основанному лишь на страхе, а не на осмыслении и 

оценке своих поступков»17. Подобные действия могут стать отправной точкой в 

развитии внутреннего бунта человека, который в дальнейшем может привести к 

восстанию внешнему против системы. К. Д. Ушинский так же был настроен 

против негуманного отношения к детям, «против унижающих личность ребенка 

телесных наказаний», призывая к применению альтернативы в виде 

«предупреждения, замечания, низкой оценки по поведению»18. Однако, не 

везде в рассматриваемый период полностью были отменены телесные 

наказания и вызвано это было рядом причин.Во-первых, непринятие многими 

результативности образовательного процесса без силового принуждения: «как 

ребенок, он иногда шалил, не слушался, капризничал, докучал просьбами о 

невозможном, выводя иногда из терпения меня и мать. По его возрасту очень 

мудрено было убедить его словами, и хотя я это пробовал, но он слушал и 

делал свое. Не мудрствуя лукаво, я объявил ему, что если он солжет или 

ослушается, то будет больно наказан розгами» - писал П. И. Голубев19. Во- 

вторых, в крестьянской семье сильным институт веры, которая учила человека 

тому, что «кто жалеет розги собственной, тот терпеть не может отпрыска; а кто 

любит, тот с детства наказывает его»20. Детям внушали мысль, что они обязаны 

покорно сносить любые наказания родителей и не обижаться: «Всякое 

наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после 

наученным чрез него доставляет мирный плод праведности»21. Следовательно, 

остро встает вопрос о роли педагога в процессе формирования нравственной 

составляющей учащихся.  

Тенденция назначения на должность учителя всякого, кто был грамотен и мог 

найти общий язык с детьми начинает сходить к минимуму с середины 

рассматриваемого столетия, так как все более четко прослеживалась пагубность 

подобного обучения. 
 

17Педагогические сочинения Н.И. Пирогова.Собрание литературных статей Н. И. 

Пирогова / Издание редакторов «Одесского вестника» А. Богдановского и А. Георгиевского 

– Одесса: [Одесская городская типография], 1858. – С. 78. 
18Пискунов А. И. Указ. соч. – С. 200. 
19Голубев П.И. Указ. соч.– С. 521. 
20Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета: канонические. – М, 1994. 

– С. 677. 
21Там же. – С. 1278
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Тенденция назначения на должность учителя всякого, кто был грамотен и мог 

найти общий язык с детьми начинает сходить к минимуму с середины 

рассматриваемого столетия, так как все более четко прослеживалась 

пагубность подобного обучения. Обращаясь к воспоминаниям дворянского 

офицера А. М. Загряжского, учеба была лишена какого-либо удовольствия и 

не имела смысла по вине некомпетентного «дядьки»: «Приказано ему было, 

чтоб я под его надзором продолжал учение, что он и исполнял в точности. В 

это время я едва мог читать и худо писал, но в назначенное время он меня 

сажал читать, сам сидел безотлучно, повторяя: читайте, батюшка. Я не знал, 

что читал, а он не понимал, и оба проводили так часы моего ученья»22. 

Первым, по мнению Пискунова, кто начал развивать проблему роли 

учителя в образовании и воспитании был Н. И. Пирогов. Своими 

заключениями о том, что возглавить путь реформирований образовательной 

системы должен именно новый учитель, стремящийся осмыслить мир ребенка 

«во всех возможны направлениях»23, он дал толчок к последующему изучению 

педагогами данной проблемы. Н.Г. Чернышевский,продолжая работу над 

данной проблемой приходит к заключению, что что учителем не может и не 

должен быть человек, не любящий и не знающий ребенка, не видящий в нем 

личности, не умеющий или не желающий изучать ребенка»24.Такой же позиции 

придерживался Л. Н. Толстой, считавший, что ведущее качество учителя: это – 

любовь. Если учитель любит свое дело. Он будет хорошим учителем, если он 

имеет любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который 

прочитал много книг, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам; 

совершенный учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам»25. 

К. Д. Ушинский отвел семье важную роль в процессе воспитания, но также 

наделил особой ролью личность учителя. Он выдвигал на первый план в 

реализации процесса воспитания знания всех наук, изучающих человека и его  

взаимодействие с окружающим миром. Однако, чтобы получить подобный 

квалифицированный ресурс, необходимо было изменить структуру отбора 

кадров. Акцентируя внимание на значимости результатов специальной 

подготовки учителя в будущем, выступил с идеей создания в структуре 

каждого университета педагогический факультет, «где изучался бы человек во  

всех проявлениях его природы и эти знания прилагались бы к искусству 

воспитания, так как необходимо строить обучение на основе учета возрастных,  

индивидуальных и физиологических особенностей детей, специфики развития 

их психики»26. Важно отметить, что учитель хоть и оставался на положении 

слуги, однако начал восприниматься обществом как высший авторитет для 

воспитанника. Важно отметить, что учитель хоть и оставался на положении 
 

22Бокова В.М. Указ. соч. – С.16. 
23Педагогические сочинения Н.И. Пирогова… –С. 64. 
24Пискунов А. И.Указ. соч. – С. 197. 
25Шадская А.В.,Ремизов В.Б.,Трофимова Н.А., Ежов И.В. Мир «Азбуки Льва Толстого»: 

книга для учителя. / под ред. Ремизова В. Б. / Тула: ТГПИ им. Л.Н. Толстого. 2005. 
26Пискунов А. И. Указ. соч. – С. 199. 
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слуги, однако начал восприниматься обществом как высший авторитет для 

воспитанника. 

В предшествующие столетия роль женщины в общественных вопросах, 

как всем известно, была минимальной. Как было сказано ранее, в крестьянских, 

что в дворянских семьях главной задачей женщины было создание и 

поддержание домашнего очага. Однако, по мере возрастания интереса к 

индивидуальным особенностям каждого из детей, происходит осознание 

важности специальной женской подготовки становления личности. А.Ф. 

Бестужев, привлекая внимание общественности к необходимости воспитания 

полезных обществу граждан, поощрял «женское образование, ориентированное 

на «внутреннее украшение разума», а не на внешний блеск»27. Ф. И. Буслаев, 

рассматривал цель воспитания в подготовке к жизни высоконравственного 

человека с широким интеллектуальным кругозором, отмечал в том числе и 

женское образование28. В последующем в социально-педагогических идеях 

педагогов России женское образование будет иметь большую востребованность 

для рассуждений, итогом которых стала реформация женского образования. 

Новым требованием для женского образования становится знание всего 

того, что требовалось в светском обществе, инымисловами, нужно было 

знать: «французский язык, музыку и бальные танцы; писать, читать, считать и 

управлять хозяйством, а также штатом прислуги. Иногда к этому добавлялись 

занятия живописью, богословием, французской и русской литературой, 

географией и историей»29. 

С начала 60-х гг. XIX в. началась подготовка новой школьной реформы, одним 

из первых документов которой стало «Положение о женских училищах 

ведомства министерства народного просвещения», утвержденное 10 мая 1860 г. 

и согласно которому устанавливалось два типа женских училищ: училища 

первого разряда, со сроком обучения 6 лет, и второго разряда, со сроком 

обучения 3 года30. Однако, важным является то, что во второй половине XIX 

века благодаря повышению требований к женскому образованию и увеличению 

возможностей для его получения, женщина приобретает новый статус в 

обществе, а вместе с ним и возможность вести какую-нибудь умственную 

деятельность, либо   работать.  Примером   здесь   может   является   графиня 

А. Л. Толстая,  окончившая Самарскую женскую гимназию, а впоследствии 

занимавшаяся активной литературной деятельностью и создавшая множество 

произведений прозы31. 
 

27Там же.– С. 195. 
28Там же. 
29Рязанов А.М. Дворянская семья на рубеже XVIII – XIX веков // Материалы по истории 

вологодского дворянства. // [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.booksite.ru/usadba_new/world/16_2_06.htm(дата обращения 16.04.2023) 
30Пискунов А. И. Указ. соч. – С. 189. 
31Бокова В.М. Указ. соч. – С.45. 

http://www.booksite.ru/usadba_new/world/16_2_06.htm
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Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, 

что семейное воспитание периода XIX столетия опиралось на гармоничный 

синтез патриархальных устоев общества и новых веяний в отечественной 

педагогике. Целями воспитания в семье становится воспитание в человеке с 

младенчества качеств добросовестного гражданина Отечества, чтущего 

национальные традиции и осознающего свою роль в общественных 

отношениях. В рассматриваемый период произошло заложение основ 

гуманного отношения к ребенку, уважения его личных границ и природных 

особенностей, при этом не граничащее с абсурдом. 
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Социально-психологические проблемы женщин, больных онкологическими заболеваниями 

репродуктивных органов, выражаются как в личностных изменениях, так и в социальных 

отношениях в широком и близком круге. В данной статье устанавливается связь нарушений 

самоотношения и семейной поддержки у больных и здоровых женщин. 

У представительниц группы больных выявлено снижение аутосимпатии и повышение 

внутренней неустроенности, высокая значимость сотрудничества с близкими. При оказании 

терапевтической помощи следует обращать внимание на принятие ситуации болезни, 

снижение эгоцентрического восприятия и формирование полноценного взаимодействия с 

близкими. 
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PREDICTORS OF SELF-ATTITUDE INDICATORS IN PATIENTS WITH 

ONCOLOGICAL DISEASES OF THE REPRODUCTIVE ORGANS 

M.M. Orlova 

The socio-psychological problems of women with oncological diseases of the reproductive organs 

are expressed both in personal changes and in social relations in a wide and intimate circle. 

This article establishes the connection between violations of self-attitude and family support in sick 

and healthy women. 

The representatives of the group of patients revealed a decrease in autosympathy and an increase in 

internal disorder, a high importance of cooperation with loved ones.When providing therapeutic 

care, attention should be paid to accepting the situation of the disease, reducing egocentric 

perception and forming a full-fledged interaction with loved ones. 

Key words: disease situation, self-attitude, socio-psychological resources, oncological diseases of 

reproductive organs, family environment, social support, adaptation strategies. 

 

Онкологические заболевания являются одной из значимых медико- 

психосоциальных проблем. Актуальность изучения этой проблемы связана как 

с распространенностью заболевания, так и с высокой смертностью. 

Исследователи отмечают неэффективность социализации, которая возникает 

при недостаточности соматических, социальных и психологических ресурсов.  

При этом полученные результаты показывают, что соматические предикторы 

инвалидизации не являются облигатнымих [1],поэтомувозникает высокая 

распространенность психопатологических нарушений у онкологических 

больных[2]. В работах Володина Б.Ю. показано, что для больных раком матки 

характерны самодеструктивные тенденции, пассивные формы реагирования, 

неудовлетворенная потребность в любви, страх перед эмоциональной 

близостью, завышенные морально-этическое требования к самим себе,чувство 

вины. На снижение самооценки и утрату собственной ценностности для 

окружающихуказывают и другие авторы [3, 4]. 

Отмечаются также сложности в возвращении онкологических больных к 

прежнему образу жизни. Восстановление психического состояния оказалось 

возможно менее чем у 50% больных[5, 6, 7, 8].К числу факторов социального 

характера, способствующих реабилитации, относятблагоприятное отношение к 

больным со стороны общества, положительное отношение семьи к реальной 

или возможной трудовой деятельности больного, а также использование 

значимых для больного ценностных ориентаций, которые положительно 

влияют на возвращение больного к полноценной социальной жизни. 

Эффективность реабилитации больных женщин связана в том числе с 

понятием благополучия в межличностных отношениях. Позитивность в 

ближайшем социальном круге является очень важной в обеспечении 

жизнеспособности личности и формировании самоуважения. Удовлетворение 

потребности в социальной поддержке, желание получать сочувствие от 

близких позволяет воспринимать себя более защищенной и более здоровой, 

создает барьер между человеком и жизненными трудностями. Чем шире спектр 

социальных контактов человека, тем больше потенциальных ресурсов он 

имеет. 
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Ситуация болезни при онкологическом заболевании репродуктивных 

органов связана с такими явлениями как болевой синдром, витальная угроза, 

необходимость оперативного вмешательства, химио- и лучевой терапии. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод о том, что 

основной смысл ситуации онкологического заболевания – это формирование 

новых взаимоотношений с Другими в связи с телесным опытом страдания, 

неблагоприятным прогнозом и предполагаемой витальной угрозой[9]. По- 

видимому, неблагополучие ситуации определяется чувством растерянности и 

утратой контроля над ситуацией. 

В процессе адаптации к ситуации болезни значимым ресурсом является 

семья [10].При этом близкие отношения теряют свою привычную 

естественность, что повышает чувство изоляции [9]. Страдает активное 

взаимодействие, меняются социальные роли, пересматриваются правила, 

надежность близких связей ставится под сомнение. Адаптационные стратегии, 

характерные для семьи в трудной жизненной ситуации, в частности в ситуации 

болезни, недостаточно изучены. 

В нашем исследовании приняли участие 28 женщин, больных 

онкологическими заболеваниями репродуктивных органов. В контрольную 

группау вошли 48 человек (женщин), не имеющих хронических заболеваний. 

Анализ проводился по результатам следующих психодиагностических 

методик: биографическая анкета, методика исследования самоотношения 

(МИС), опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, опросник Келлермана – 

Плутчика – Конте «Индекс жизненного стиля», УСК (уровень субъективного 

контроля) Дж. Роттера, методика социальной поддержки (А.А. Нестерова). 

Статистические методы представлены вычислением средних 

арифметических, Т-критерием Стьюдента и регрессионным анализом. 

Показатели самоотношения в группах больных онкологическими 

заболеваниями репродуктивных органов оказались в целом сходными при 

более выраженном показателе аутосимпатии у здоровых женщин (15,7/17,6; 

Т=2,1; р<001) и более выраженной внутренней неустроенности(11,6/10,2; 

Т=1,9; р<0,05). То есть, больные меньше принимают себя, по-видимому, в связи 

с трудной жизненной ситуацией. 

Предикторами самоуважения у женщин, больных онкологическими 

заболеваниями репродуктивных органов, оказались социально- 

психологические показатели, способствующие получению поддержки и опоры 

от близких: самоконтроль (R-квадрат –39%; коэф. В–0,181), регрессия (R- 

квадрат – 27% ; коэф. В – 1,51), подчиненность и опора на авторитет (R-квадрат 

– 20%; коэф. В – 1,64). 

У здоровых женщин самоуважение опирается на снижение копинг- 

стратегии«бегства–избегание» (R-квадрат – 38%; коэф. В – 0,181), 

выраженность сплоченности (R-квадрат – 35%; коэф. В – 1,42), копинг- 

стратегию «положительная переоценка»(R-квадрат – 30%; коэф. В – 0,169). 

Таким образом, предикторы самоуважения для женщин сходны.Вместе с тем  

больные более зависимы от внешней поддержки, аздоровые женщины более 

оптимистично воспринимают мир и себя в нем. 
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Предикторами аутосимпатии у женщин, больных онкологическими 

заболеваниями, прежде всего, являются правила в семье(R-квадрат – 39%; 

коэф. В – 0,159) и психологические защиты: снижение гиперкомпенсации (R- 

квадрат – 11%; коэф. В – 0,42) и повышение рационализма (Rквадрат 5% коэф. 

В 0,43).Поскольку выраженность этого показателя у больных женщин меньше, 

то опора на семью оказывается недостаточной для принятия себя в ситуации 

болезни. 

В группе женщин без хронических заболеванийаутосимпатия опирается 

на внешнюю поддержку (R-квадрат – 51%; коэф. B– 1,141) и, вместе с тем, на 

собственные достижения: интернальность в области достижения (R-квадрат – 

20%; коэф. B– 0,412),независимость в семейных отношениях (R-квадрат – 7%; 

коэф. B– 0,341), возможность выражать протест (R-квадрат – 7%; коэф. B– 

0,43). То есть, у здоровых женщин есть баланс между опорой на внешнюю и 

внутреннюю поддержку, тогда как у больных женщин принятие себя основано 

на внешней поддержке. 

Внутренняя неустроенность у женщин, больных онкологическими 

заболеваниями репродуктивных органов, опирается как на поиск собственных 

ресурсов, таких как самоконтроль (R-квадрат – 22%; коэф. В– 0,116) а также на 

поиск семейной поддержки (R-квадрат – 16%; коэф. В– 0,101) и снижение 

опоры на авторитет (R-квадрат – 21%; коэф. В – 1,203). Таким образом, поиск 

внутренних и внешних опор только обостряет чувство внутренней 

неустроенности. 

В группе здоровых женщин внутренняя неустроенность опирается на 

собственные   стратегии   разрешения   супружеских   конфликтов,   таких   как 

«самообвинение»(R-квадрат – 62%; коэф. В– 1,43) и позитивный стиль 

совладания (R-квадрат – 8%; коэф. В– 0,43) в супружеских конфликтах. 

Следовательно, эта проблема вызывает стремление к активным попыткам 

разрешения супружеских конфликтов, при этом для больных оно выражается в 

поиске поддержки, а для здоровых – в ответственности за эти отношения. 

Таким образом, ситуация онкологического заболевания снижает 

позитивное самоотношение женщины,приводит к утрате принятия себя, 

повышает внутреннюю неустроенность и зависимость самоотношения от 

ближайшего социального окружения, прежде всего, от семейных отношений.  

При этом здоровые женщины опираются на семейные отношения и берут 

ответственность за них, что отражается на устойчивости самоотношения, 

больные тожеопираются на семейные отношения, но их самоотношение 

зависит от того, насколько они получают семейную поддержку. 

Итак, женщины, не имеющие хронических заболеваний, более 

независимы и непосредственны в своих отношениях. Болезнь, создавая 

ощущение чрезвычайности, способствует эгоцентричности, сосредотачивая 

женщину на самой себе и собственных проблемах, что отражается на 

отношениях с близкими. Это обедняет взаимодействия в семье и, таким 

образом, делает данный ресурс уязвимым. Можно сделать вывод, что при 

оказании терапевтической помощи следует обращать внимание на 

формирование у женщин, страдающих онкологией, возможности сохранять 

опору на собственные цели, решать личностные проблемы с терапевтом, что 
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будет способствовать принятию ситуации болезни, снижению 

эгоцентрического восприятия и формированию полноценного взаимодействия с 

близкими людьми, что предполагает не только получение, но и оказание 

поддержки своим близким. 
Список использованной литературы: 

1. Дмитриев В.Н. Комплексное исследование заболеваемости, смертности и инвалидности 

вследствие злокачественных новообразований женских половых органов и пути 

совершенствования медико-социальной экспертизы и реабилитации: автореферат дис. ... 

канд. мед. н. – М., 2015. – 48 с. 

2. Володин Б.Ю. Психосоматические взаимоотношения и психотерапевтическая коррекция 

больных раком молочной железы и опухолевой патологией тела матки: автореферат дис. ... 

канд. мед. н. – М., 2008. 59 c. 

3. Березанцев А.Ю., Монасыпова Л.И., Стражев С.В., Спиртус А.М. Клинические и 

психосоциальные аспекты реабилитации женщин с онкологической патологией 

репродуктивной системы // Психические расстройства в общей медицине. – 2011. – № 1. – С. 

28-33. 

4. Самушия М.А., Мустафина Е.А. Нозогении (психогенные реакции) у женщин со 

злокачественными опухолями органов репродуктивной системы. // Психические 

расстройства в общей медицине. – 2007. – № 3. - С. 11-16. 

5. Артюшенко Ю.В. Восстановление трудоспособности больных, радикально оперированных 

по поводу рака молочной железы // Вопр. онкол. – 1980. – № II. – С. 95-99. 

6. Блохин Н.Н. Деонтология в онкологии. М.: Медицина, 1977. – 70 с. 

7. Герасименко В.Н., Артюшенко Ю.В. Вопросы реабилитации онкологических больных // 

Клинич.медицина. – 1976. – № 5.1. – С. 138-141. 

8. Герасименко В.Н., Шабашова Н.Я., Голубев A.M. Реабилитация больных раком легкого // 

Вопр.онкологии. – 1982. – № 2. – С. 61-65. 

9. Орлова М.М. Семейная поддержка в контексте внутренней картины болезни // Изв. Сарат. 

ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16. Вып. 4. С. 439-443. 

10. Орлова М.М. Идентичность больного в контексте внутренней картины болезни больных 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы // Личность в меняющемся мире: 

здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 3. URL: http://humjournal.rzgmu.ru/ upload-fi. 

 

CONSCIOUS PARENTING: ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 

К.П.Краснова  

студентка 1 курса факультета 

клинической психологии                          Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского 

E-mail:krasnovaksenia15@gmail.com 
 

Представлен теоретический анализ ключевых понятий, значимых в контексте данной 

работы: осознанное родительство, его структура, цели, задачи, функции, условии и 

проблемы. Приведены результаты эмпирического исследования, свидетельствующие о том, 

насколько осознанно современная молодежь подходит к вопросу родительства 

Ключевые слова: осознанное родительство, материнство, отцовство, воспитание, 

семья, молодые родители. 

CONSCIOUS PARENTING: CONSCIOUS PARENTING 
К.Р. Кrasnova 

 

 

 

 

http://humjournal.rzgmu.ru/
mailto:krasnovaksenia15@gmail.com


158  

 

 

Текст статьи: Вопрос о правильном воспитании ребенка является вечным 
и вряд ли когда-то найдется единый и универсальный ответ на него. Однако 

большинство согласится с тем, что хорошее воспитание в идеале должно 

начинаться с осознанного и взвешенного решения двух людей стать 

родителями… 

Цель: раскрытие и систематизация имеющихся знаний об осознанном 

родительстве, а также исследование осознанности молодежи в вопросе 

родительства 

Задачи: подробное рассмотрение взгляда на данный вопрос авторитетных 

психологов и педагогов, структурирование имеющихся знаний в единую 

систему из целей, задач, функций, компонентов и условий, психологии 

отцовства и материнства, рассмотрение проблем молодых родителей, 

проведение опроса среди студентов на предмет осознанности в вопросе 

родительства 

Актуальность: Данная информация является важной, возможно 

необходимой, для будущих родителей. Исследование раскрывает подход 

современной молодежи на тему родительства, что позволяет спрогнозировать 

поведение (через призму воспитания) следующего поколения. 

Гипотеза: у современной молодежи есть четкое понимание своей 

родительской позиции, стиля семейного воспитания и семейных ценностей, 

однако они не готовы брать на себя родительскую ответственность, а также 

имеют завышенные ожидания и установки. В своём исследовании А.П. 

Акутина определяет сознательное воспитание как необходимое 

психологическое воспитание личности. Она включает в себя родительские 

ценности, установки, ожидания, родительские чувства, установки и убеждения 

о себе как родителе. Автор отмечает, что осознанное родительство – это 

субъективное ощущение себя социальным, духовно-нравственным родителем 

личности, направленное на ценностное воспитание ребенка, подготовку 

позитивных, познавательных, эмоциональных и поведенческих отношений в 

семье, эффективное взаимодействие в семье, формирование родительских 

ценностей 

1. Цель осознанного родительства: воспитать в любви и заботе 

самодостаточную личность со здоровой самооценкой. 

2. Задачи осознанного родительства: 

- защита здоровья и жизни детей; 

– материальная поддержка заключается в том, чтобы обеспечить ребенка 

одеждой, питанием, дать ему достойное образование; 

– готовность находить время для ребенка, уделять ему внимание и 

A theoretical analysis of the key concepts that are significant in the context of this work is 

presented: conscious parenthood, its structure, goals, objectives, functions, conditions and 

problems. The results of an empirical study are presented, indicating how consciously modern 

youth approaches the issue of parenthood. 

Keywords: conscious parenthood, motherhood, fatherhood, upbringing, family, young 

Parents. 
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проводить досуг вместе; – способность предотвращать развитие родителями 

вредных привычек у детей путем развития духовно-нравственных элементов и 

создания надежной среды для семьи; 

– способность оказывать поддержку и защиту в сложных ситуациях. Дети 

очень ранимы, обладают подвижной нервной системой, впечатлительны и 

часто воспринимают все очень остро. Поэтому, даже если родителям кажется, 

что это всего лишь мелочь, ситуация, в которой ребенок испытывает более 

сильные эмоции, чем обычно, может быть трудной в детстве; 

– способность своим собственным примером научить ребенка 

усидчивости и упорству, привить трудолюбие и любовь к учебе. 

3. К функциям осознанного родительства можно отнести: 

– создание оптимальных условия для ребенка; 

– обеспечение безопасности ребенка; 

– обеспечение адаптации ребенка к жизни; 

– обеспечение должного воспитания ребенка. 

Таким образом, осознанное родительство трактуется «как система 

взаимодействия ценностных ориентаций, родительских установок, 

обязанностей, отношений, эмоций и позиций родителей по отношению к 

ребенку» 

4. В контексте данного исследования важно выделить структурные 

компоненты осознанного родительства, а именно: 

- желание иметь ребенка. 

– собственная компетенция как родителя; 

- будущие родители должны достичь эмоциональной автономии от своих 

родителей, иметь собственные взгляды и ценности. 

– знания об основных функциях родительства; 

– сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

5. готовность воспитать у ребенка основные жизненные ценности. По 

словам самих молодых людей, ответственность занимает первую строчку в 

связи со словом «отец». Это связано с некоторой тревогой, заботой о здоровье 

и судьбе ребенка, умственном и умственном развитии. 

«Ответственность определяет действия родителей по предотвращению 

возможных заболеваний, несчастий или уменьшению страданий, переживаний 

ребенка» 

Следует отметить, что содержание понятия «ответственность» у женщин 

и мужчин различно. Женщина понимает ответственность за создание 

благоприятной атмосферы, уюта и комфорта в доме. Под ответственностью 

человек понимает создание материального благополучия, семейного уюта. 

Чаще всего чувство ответственности за ребенка появляется в первую очередь у 

женщин, потому что они проводят с ребенком больше времени, чем мужчины 

На фоне относительной изученности материнства в литературе отцу 

отводится второстепенная роль, идущая после матери. 

В частности, А.С. Спиваковская (2000), говорит о том, что если говорить 

о воспитательной позиции отца, то следует отметить, что в своем 

формировании она немного отстает от позиции матери, поскольку наибольшую 
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привязанность к своему ребенку отцы начинают чувствовать тогда, когда он 

уже подрос. [16; с. 314] 

Довольно часто утверждается то, что лучшее, что может сделать мужчина 

для своего будущего, либо рожденного ребенка - это, прежде всего, очень 

любить свою жену (Т.М. Афанасьева, В.И. Кочетков, А.С. Спиваковская). 

К. Витакер, отводит отцу роль лишь стороннего наблюдателя как во 

время беременности жены, так и во время ухода за младенцем. Эта его 

«невключенность» у мужчины вызывает ощущение одиночества, а также 

причиняет ему боль. 

Однако К. Флэйк-Хобсон полагает, что непосредственное участие отца в 

таких процессах, как рождение и воспитание ребенка может оказать 

положительное воздействие и на супругов, и на их малыша, привнося что-то 

необычное в их взаимоотношения. 

Большинство ученых, исследующих родительство с точки зрения 

семейной психологии, таких как: И.С. Кон, В.В. Бочаров, S. Barth, 

подчеркивают, что, именно рождение ребенка и взаимоотношения с ним дают 

мужчине шанс саморазвития, социализации. Недаром, в древних культурах 

мужчина    до    рождения    своего    первого    ребенка    считался    отроком 

 

6. В психологической литературе (преимущественно зарубежной) много 

внимания уделяется биологическим основам материнства, а также условиям и 

факторам индивидуального развития его у человека. В отечественной 

психологии в последнее время также появился ряд работ, связанных с 

феноменологией, психофизиологией, психологией материнства, 

психотерапевтическими и психолого-педагогическими аспектами беременности 

и ранних этапов материнства, девиантным материнством. Если обобщать все 

основные направления исследований, то можно обнаружить, что материнство 

как психосоциальный феномен рассматривается с двух основных позиций:  

 - материнство как обеспечение условий для развития ребенка.  Материнство 

как часть личностной сферы женщины. Материнство - это одна из социальных 

женских ролей, поэтому даже если потребность быть матерью и заложена в 

женской природе, общественные нормы и ценности оказывают определяющее 

влияние на проявления материнского отношения. Понятие «нормы 

материнского отношения» не является постоянным, так как содержание 

материнских установок меняется от эпохи к эпохе. Той или иной социальной 

установке соответствует определенный образ ребенка. Отклоняющиеся 

проявления материнского отношения существовали всегда, но они могли 

носить более скрытые или открытые формы и сопровождаться большим или 

меньшим чувством вины в зависимости от общественного отношения к этим 

актам. 

- развитие будущего осознанного и ценностного отношения матери к ее 

ребенку начинается еще с взаимодействия с собственной матерью, т. е. задолго 

до момента зачатия, с внутриутробного периода развития и продолжается 

практически всю жизнь женщины; наибольшее значение имеет именно 

взаимодействие девочки (будущей матери) со своей собственной матерью в 

младенческом и раннем возрасте [8]; 
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- для личности женщины определенный образец материнства задает 

также и общество; влияние общества осуществляется через средства массовой  

информации, произведения искусства и культуры и др., стоит отметить то, что 

осознается данное влияние женщиной слабо [4]; 

- на осознанное и ценностное отношение женщины к материнству 

оказывает влияние взаимодействие с супругом (собственная семья) 

7. Молодые родители всегда находятся под давлением авторитетных 

источников: как ухаживать за ребенком и как его воспитывать. Выбирая свой 

стиль поведения при общении с ребенком, родители могут попасть в ситуацию  

неопределенности, испытывать сомнения, чувство вины и т.д. все это 

определяет необходимость психологической поддержки со стороны семьи и 

семейного воспитания. 

8. Информация об исследовании 

В исследовании использовался опросник «Сознательное родительство» 

М. О. Ермихиной – для определения степени важности для родителей сферы 

семейной жизни и выявления наиболее значимых в семейной жизни ценностей, 

состоящий из 48 вопроса. В исследовании приняли участие молодые люди и 

девушки в возрасте от 17 до 26 лет. 

9. Результаты исследования: 

родительские позиции – 28/30 

родительские чувства – 12/30 

родительская ответственность – 7/30 

родительские установки и ожидания – 17/30 

семейные ценности – 29/30 

стиль семейного воспитания – 23/30 

родительское отношение – 27/30 

10. Вывод: гипотеза подтвердилась. 

              Обобщая мнения исследователей, можно сделать вывод, что 

ответственные родители – это, прежде всего, зрелые люди, которые могут 

отвечать за свои поступки и жизнь. Зрелая личность молодых родителей 

может обеспечить благоприятные условия для роста и развития ребенка, 

обеспечить материальное благополучие и комфортные условия проживания 

В целом для того, чтобы стать осознанным родителям необходимо 

обеспечить максимальное счастье ребенка, чтобы минимизировать неприятные 

и травмирующие моменты. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СЕМЬЕ 

Пономарева Оксана Витальевна 

магистрантка 2 курса факультета психологии СГУ 

e-mail:Oksana_kononenko@list.ru 

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие термины как «нравственное 

воспитание», «семья», «младший школьный возраст». На основании этих определений и 

современных исследований определены современные тенденции нравственного воспитания в 
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семьи происходит формирование и развитие духовных и нравственных основ личности, 
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закладывается начало воспитания. В семье происходит развитие личности во всех аспектах. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, семья, младшие школьники. 
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Abstract: This article discusses such terms as "moral education", "family", "primary school 

age". On the basis of these definitions and modern research, the current trends of moral education in 

the family are determined. The family is the center of the totality of relations in society. It is within 

the family that the formation and development of the spiritual and moral foundations of the 

individual takes place, the beginning of education is laid. Personality development in all aspects 

takes place in the family. 
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Семья – этосредоточиевсейсовокупностиотношенийвобществе. Именно 

внутри семьи происходит формирование и развитие духовных и нравственных 

основ личности, закладывается начало воспитания. Исходя из этого, вопрос 

нравственного воспитания в семье становится весьма актуальным. 

Самым первым и самым важным социальным институтом, в котором 

происходит развитие личности, является семья. Семьи бывают разными по 

составу, потенциалу, типам взаимоотношений. Исходя из этих различий, у 

разных школьников происходит формирование разных нравственных основ,   

по- разному происходит нравственное воспитание. 

Семья – это социальная группа, которая соответствует ценностям и 

нормам общества и государства, объединенная в совместной деятельности с 

помощью совокупности межличностных отношений. Они могут быть как 

между супругами, так и между родителями и детьми. Проявляются эти 

отношения в виде любви, привязанности и интимности. 

Младший школьный возраст является возрастным периодом от 7 до 10 

лет. В. В. Давыдов отмечает, что этот период является важным этапом в жизни 

ребенка, он начинает заниматься общественно оцениваемой и социально 

значимой учебной деятельностью, которая является ведущей в этот период. 

Переход в школьный возраст связан с большими изменениями в деятельности, 

общении, взаимоотношениях с другими людьми. У ребенка появляется ряд 

новых обязанностей, а также изменяется и отношение с окружающей 

средой [7]. 

Под понятием «нравственное воспитание» в педагогике понимается 

система убеждений, знаний и отношений личности, соответствующие 

определенным этапам воспитания. Знания о нравственности служат основой 

для сформированности у детей нравственных чувств, убеждений и отношений, 

в совокупности выстраивается система поступков по отношению к 

окружающим людям, природе, миру, отражая практическую деятельность 

индивида. Чем раньше у ребенка начинают формироваться нравственные 

ценности, тем прочнее они закрепляются в личности человека, его моральном 

облике[3]. 

«Нравственная воспитанность – это устойчивость положительных 

привычек и привычных норм поведения, культура отношений и общения в 
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условиях здорового детского коллектива»[6, с.269]. То есть, нравственным 

нужно считать человека, для которого все требования и нормы поведения 

выступают как свои собственные и привычные. 

Рядом исследователей отмечается, что начальные навыки в соблюдении 

норм морали и нравственности формируются под влиянием окружения – семьи, 

сверстников и т.п. Как подчеркивается М. И. Бабаевой, проблема нравственного 

воспитания школьников, в том числе и подросткового возраста, тесно связана с 

семьей, СМИ, школой, а также во многом зависит от представлений и 

требований со стороны общества в целом. Одним из важнейших социальных 

институтов, принимающих в этом участие, является общеобразовательная 

школа[2]. 

Основным назначением семьи, как верно отметила Н. Ю. Еремина, 

является не только рождение, но и воспитание и обучение детей[9]. В ходе 

семейного воспитания у младших школьников формируется бытовое 

потребление, эмоциональное развитие, приобщение к культуре. Основной 

целью семьи является создание благоприятных условий для всестороннего 

развития личности ребенка. 

Проанализировав работы В. А Сухомлинского[12], С. И. Варюхиной[5] и 

некоторых других исследователей, мы можем выделять основные условия 

формирования нравственности в семье: 

1. Атмосфера любви. Ребенок, в чьей семье нет атмосферы любви, не 

способен уважать своих близких, проявлять уважение к согражданам и Родине, 

не умеет делать добро другим людям. Атмосфера любви и привязанности, 

заботливости членов семьи друг о друге развивает детскую психику, помогает 

сформировать широкий простор для проявления чувственной сферы и 

реализации нравственных потребностей. Атмосфера искренности. Если ребенку 

оказывается невозможным обсудить что-то с родителями, нельзя что-то им 

сообщить, то родителям нужно прямо и честно отказать в ответе, выстроить 

четкие границы в том, что можно обсуждать, а в чем нет. Не нужно выдумывать 

вздор и обманывать детей в каких-то вопросах. 

2. Разъяснение. В. А. Сухомлинский в своих исследованиях отмечал, 

что слово должно применяться к конкретному человеку, любое сказанное 

родителем слово имеет свою эмоциональную окраску. 

Н. А. Абдуллаева в своем исследовании отмечает, что среди условий 

готовности родителей к духовно-нравственному воспитанию школьников 

следующие: ориентация семьи на реализацию функций воспитания, общность 

интересов членов семьи; готовность родителей к реализации определенных 

типов взаимодействия; создание родителями определенной среды, в процессе 

которой будет происходить благоприятное развитие личности ребенка[1]. 

Автор отмечает, что благоприятной средой является эмпатичные 

родители, которые в процессе воспитания используют демократический стиль, 

доверительное отношение. В таких семьях есть культ взаимопомощи и 

взаимоподдержки. Что касается готовности родителей к реализации воспитания 

по развитию нравственности, то она включает в себя способностью к созданию 

семейной среды, которая является благоприятной для нравственного 
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воспитания, обладание знаниями и умениями по оказанию целенаправленного 

воспитательного воздействия и формированию у детей потребности применять 

на практике духовно-нравственные ценности. 

Н. А. Абдуллаева отмечает, что для благоприятного духовно- 

нравственного воспитания родителям рекомендуется использовать следующие 

технологии: 

1. Мини-беседы, направленные на расширение знаний детей об основных 

духовно-нравственных категориях; 

2. Духовно-нравственные эталоны; 

3. Развивающие игры и психогимнастические упражнения, которые 

имеют целью развитие духовно-нравственных качеств школьников; 

4. Создание ситуаций достижения детьми успеха в реализации духовно- 

нравственных ценностей в игровых и реальных отношениях для обретения ими 

опыта духовно-нравственного поведения. 

Е. А. Калягина отмечает, что «у детей младшего школьного возраста из 

благополучных семей уровень нравственных представлений высокий по 

сравнению с детьми из неблагополучных семей, у которых уровень 

нравственных представлений низкий. Для детей из благополучных семей 

недопустимо нарушение общепринятых норм и правил»[10]. Иными словами, 

нравственное развитие младшего школьника зависит от благополучия и 

социальной ситуации развития внутри семьи. То есть, нравственное воспитание 

в семье возможно и необходимо. 

Путь реализации нравственного воспитания проходит ряд современных 

технологий нравственности[4]: 

 технология организации нравственного просвещения учащихся;  

 технология овладения нравственных понятий и норм; 

 технология формирования интереса к вопросам нравственности; 

 технология развития потребности в нравственном самовыражении. 

Современный порядок жизни более провоцирует разрушение 

традиционных семейных связей, чем их созидание. И для мужчин, и для 

женщин все большее значение приобретают работа, успехи в 

профессиональной области, стремление к достатку. У современных родителей 

не остается ни физических ни душевных сил для воспитания детей. И даже 

верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как 

нечто духовно значимое в жизни. 

Современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом 

- обретать сущностное понимание отцовства и материнства, 

- учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении 

ребенка, не раздражением, а терпением и милостивой и сердечной 

родительской любовью. Такой живой и творческой любви нужно учиться нам 

всем сегодня. 

Как отмечено в работе Ю. Н. Кравченко и Е. В. Землянушновой, в 

процессе воспитания в современной семье есть несколько основных проблем. 

Во-первых, многие родители являются духовно «дремучими», они погружены в 

собственные проблемы и заботы. В результате этого, зачастую, ребенок 



165  

превращается в деспота в семье, у него возникает повышенное чувство тревоги. 

За счет этого, он становится агрессивным и конфликтным. При освоении 

духовно-нравственных норм это становится проблемой, так как в таком 

поведении сложно выявить основные нравственные ценности. 

Во-вторых, многие родители проявляют чрезмерную заботу о ребенке – 

гиперопеку. В итоге, у ребенка наблюдается отсутствие адаптации к условиям  

окружающей среды, они не могут применить усвоенные нравственные 

ценности на практике, в своем поведении. 

В-третьих, одной из современных проблем нравственного воспитания 

можно выделить чрезмерную строгость к ребенку. При постоянном контроле 

над детской жизнью, младшие школьники рискуют вырасти лишенными 

навыков самодисциплины и самоорганизации. 

Последним фактором, который оказывает влияние на нравственное 

развитие детей в семье является разногласие между родителями в вопросах 

воспитания. Детям нужно помочь вырасти и научить быть самостоятельными 

людьми, способнымик преодолению препятствий, трудных ситуаций, помочь 

им приобрести ясную жизненную позицию. 

Таким образом, нравственное воспитание в семье – важный аспект 

современного мира. Среди основных тенденций современного воспитания 

является нахождение баланса между строгостью к ребенку и мягкостью в 

процессе воспитания. Важной тенденцией нравственного воспитания является 

приобщение к самостоятельности и развитие навыком самоорганизации и 

самодисциплины. 
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Представлен системный взгляд на социально-психологические аспекты материнства и причины, 

отягощающие семейную систему. Рассмотрено влияние семейной историинапсихологический отказ 

от материнства, где в процессе передачи психогенетического материала ключевое значение занимает  
межпоколенная трансмиссия. Обобщенырезультаты практической деятельности и предложены 

закономерности, характерные для семей с рассматриваемым симптомом, поддерживаемым всеми ее 

членами. Предложена как доказавшая эффективность на практике стратегия психологического 
вмешательства, выраженная в укреплении горизонтальных связей внутри пары. 

Ключевые слова: системный подход, материнство, репродуктивная функция, психологический 

отказ, межпоколенная трансмиссия, нуклеарная семья, рождение ребенка. 
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A systematic view of the socio-psychological aspects of motherhood and the causes that burden the family 

system is presented. The influence of family history on the psychological rejection of motherhood is 
considered, where intergenerational transmission is of key importance in the process of transferring 

psychogenetic material. The results of practical activity are summarized and the patterns characteristic of 

families with the considered symptom supported by all its members are proposed. The strategy of 
psychological intervention, expressed in strengthening horizontal ties within a couple, is proposed as proven 

effective in practice. 

Keywords: systemic approach, motherhood, reproductive function, psychological rejection, 

intergenerational transmission, nuclear family, childbearing. 

Материнство – многогранный социально-психологический статус, 

находящийся в поле исследования различных областей знаний и имеющий как 

личностный, так и системный подтекст. Эти два уровня порождают дуальные 

требования к счастью и успеху современной женщины. С одной стороны, 

инфантилизация как тенденция и сдвиг критических точек на возрастной 

линейке, а также экономический запрос обуславливают психологический отказ 

от материнства или желание повременить, перенести этот этап, с другой же – 

системный курс на воспроизведение себе подобных довлеет на необходимость 

озадаченности этим жизненным вопросом здесь и теперь. 

Эмпирическим исследованием установлено, что в понимании счастья 

женщины значим такой компоненткак дети[1]. По-прежнему, позитивный 

образ женщины в глазах других людей формируется ее традиционным 

предназначением, что во многом объясняет стремления женщин. 
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Являясь частью системы, человек обрастает свойственными ей нормами 

и принципами. «В коллективе у индивидов возникают психологические 

особенности, не свойственные им вне коллектива» [2].Социальная реальность 

характеризуется дуальностью видовой мотивации: одновременно с 

женщинами, стремящихся во что бы то ни стало стать матерями, минуя личные 

интересы, наблюдаются те, кто по собственной воле делают выбор в пользу 

материнства, но не реализуют эту задачу по причинам отягощения семейной 

системы и отпечатки в ней тяжелого образа материнства. И те, и другие 

действуют не из собственных ценностных предпочтений, а ориентируются на 

системные требования, поступающие извне. В целом, этот конфликт 

препятствует возможности самостоятельного выбора жизненного пути. 

Психологический отказ от материнства обусловлен рядом социально- 

психологических факторов, объединяемыхв следующие группы: 

-причины, относящиеся к собственному детскому опыту (отношения с 

матерью, значимыми женскими фигурами, сиблингами), 

-личностные факторы (психологические особенности личности 

конкретной женщины), 

-причины, относящиеся к особенностям партнёрских отношений в паре 

(уровень контакта и близости между супругами), 

-системные причины (трангенерационные травмы и сам процесс 

межпоколенной трансмиссии). 

Последние, на мой взгляд, фундаментальны и подлежат тщательному 

исследованию в ключе рассматриваемой темы. 

Семья как система стремится быть продолженной. Ее движению к 

развитию противостоит необходимость сохранить свое положение на 

достигнутом уровне в стабильности [3]. Именно охваченность гомеостазом 

демонстрирует отсутствие перемен в вопросах рождения детей в конкретной 

семейной системе. 

Стремясь сохранить текущее положение, каждый член семьи 

бессознательно блокирует появление новой жизни. Психологическое 

бесплодие как симптом системы поддерживается всеми ее членами. Семейные 

проекции являются средством включения ребенка в родительские отношения и 

реализации необходимых для них ролевых функционалов. Родительские семьи 

супругов, привыкшие к воплощению детьми своих тревожных ожиданий, 

крайне обеспокоены их отдалением. Низкий уровень дифференциации по 

Боуэну [4] порождает возрастающее напряжение и сдерживает движение. 

Эта динамика берет корни из семейной истории. Семейная история 

является глубинным источником формирования личности [5] и особенно 

включается в ответ на приближение к возбуждающим факторам. 

Околоматеринские переживания как кризисные обращают к опыту значимых 

женских фигур в семейной системе, их судьбам и характеру взаимоотношений 

внутри. Следование принятым за норму сценариям избавляет от ощущения 

потери опоры [6]. Поэтому женщина, принимая решение о ребенке, опирается 

на нажитый семейный багаж, что образует многослойный образ матери. 
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Фигура материнства вмещает в себя обобщенный женский опыт, 

протяженный во времени на несколько поколений и закапсулированный как 

показательный. Системный банк с посланиями, повторяющими и устойчивыми 

моделями поведения, перенятыми чувствами предопределяет отношение к 

материнству. 

Формирование этого системного банка сродни процессу образования 

кристаллов, действующих под влиянием морфогенетических полей по 

Шелдрейку [7]. Подобие структур кристаллов – дать памяти первому 

образовавшемуся. Повторение цикла их образования складывает образец. По 

аналогии семья является системой, содержащей передающиеся из поколения в 

поколение образцы. Тяжелое материнство является одним из них. Нежелание 

становиться матерью является отказом от повторения образца. В этот момент 

вся семейная система оказывается словно на паузе. 

Тяжелое материнство как концентрированный системный опыт 

оттягивает рождение детей в молодой нуклеарной семье.При этом, выбор 

спящего режима в репродуктивном вопросе, безусловно, не 

осознаваем.Женщина воспринимает и воспроизводит опыт прошлых 

поколений, ощущает труднопереносимые чувства (вину, тревогу, страх), не 

имеющие очевидных и прямо относящихся к ней объяснений. Внутреннее 

напряжение, возникающее при касании с материнскими проявлениями, 

иллюзорно воспринимается как собственный опыт. Среди причин, 

отягощающих семейную систему и способствующих психологическому 

бесплодию, в практической практике удается выделить следующие: 

- ранняя утрата материнской или значимой женской замещающей фигур 

и обременение родительским функционалом по отношению к сиблингам; 

- смерть при родах женщины в семье; 

- тяжелое заболевание матери сразу после рождения ребенка; 

- невозможность обеспечить детей по экономическим соображениям и 

тяжелые последствия в связи с этим (смерть из-за голода, передача детей на 

попечение «в город» и другие); 

- утрата ребенка на ранних сроках, намеренное прерывание 

беременности, неоднократные аборты и закапсулированное чувство вины по 

этому факту; 

- рождение ребенка в ранний возрастной период и стыд в связи с этим; 

- смерть ребенка; 

- тяжелое заболевание и инвалидность ребенка; 

- тяжелые взаимоотношения с момента рождения детей внутри пары 

(развод сразу после рождения, измена и т.д.); 

- замещениекого-либо из семьи (первых партнеров и др.); 

- стремление получить внимание от эмоционально отсутствующей мамы, 

следствием чего является уход со своей горизонтали; 

- выполнение ролевого функционала лиц противоположного пола (роль 

партнера для мамы, роль отца кому-либо из родителей). 

Напряжение, сопровождающее репродуктивное неблагополучие предков, 

не исчезает, а находит выход в жизни потомка.  
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Так или иначе, психологический отказ от материнства и длительная 

невозможность забеременеть сводятся к нежеланию продолжать – свою линию 

семейной истории или линию партнера. Партнёрам известен образец, 

отпечаток в виде именно тяжелого материнства, есть ощущение в 

необходимости следовать установленным сценариям, но это нежеланно, при 

этом, какие-либо новые формы поведения еще не разработаны. 

В вопросе отягощенности семейной системы в вопросах материнства 

стоит учитывать и мотивационный аспект. Как самой мамы, желающей 

забеременеть, так и мотивы родителей при планировании ее рождения. Так,  

рождение ребенка может быть продиктовано: 

- желанием получить от него безусловную любовь, как от родителя; 

- желанием реализовать собственные амбиции и переписать личную 

историю не своими руками; 

- желанием избежать решения иных личных задач, не связанных с 

амбициозностью (стремление не нести воинскую обязанность и др.); 

- желанием скрепить брак; 

- желанием удовлетворить экономические цели (получение материнского 

капитала, выдача земельного участка в случае многодетности, льготная 

ставка семейной ипотеки);  

- желанием продемонстрировать свое превосходство над сиблингом или  

«догнать» его; 

- желанием ребенка определенного пола; 

- желанием забеременеть, но не родить ребенка или не стать мамой. 

При первых двух мотивационных аспектах ребенок особенно ощущает 

себя средством нарциссического расширения. Отмечается передача семейной 

легенды, содержащей детали этих мотивов. Легенда через третьих лиц находит 

адресата. Взрослея, ребенок продолжает ощущать себя средством воплощения  

желаемого кем-то. Материнство здесь воспринимается особенно напряженно, 

поскольку ведет к дополнительному обременению. 

Реализация вопросов, относящихся исключительно к уровню одной 

личности, выгодна и системе целиком. Таким образом поддерживается ее 

существование. Нуклеарная семья, к примеру, решившая жилищный вопрос с 

помощью рождения ребенка, продолжает свое функционирование. Вопросы 

уровня личности имеют системный подтекст. 

Семья, в которой проявляется как симптом психологическое бесплодие, 

характеризируется одним или несколькими из перечисленных мотивационных 

аспектов. Женщина, которая не может забеременеть, является результатом 

реализации перечисленных мотивов своих родителей и призвана решать 

системные задачи. Эта женщина еще в утробе научается реализовывать 

возложенные извне на нее требования. Намерение ее родителей получить нечто 

ценное из перечисленного для себя является предпосылкой нарушения верного 

системного течения. Таким образом, для семьи, предпринимающей попытки 

забеременеть и в результате имеющей неуспех в этом вопросе, характерна 

перевернутая иерархия. Дети функционально выполняют родительские 

обязанности по отношению к своим родителям, лишая себя возможности стать 
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родителями для своих будущих детей. 

Представленное обобщение системных причин позволяет выделить 

ведущие гипотезыприменительно к конкретной семье, и определить мишени 

психологического вмешательства. Как правило, при работе с семьей 

выявляется комплекс факторов. «Решение будет найдено, если станет 

возможным отрыв от родительской семьи и если будет найдено решение для 

переплетений в родительской семье» [7]. Супругам предстоит фрустрация 

инаковости для прерывания заложенного образца и растождествление с 

отягощенной частью семейной истории. Наиболее эффективной проявлена 

стратегия ослабления вертикальных межпоколенныхсвязей и одновременное 

укрепление горизонтальных отношений со складыванием новых правил для 

пары. 
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The partnership between the family and the school is the most important condition for the 

effective solution of educational tasks in the context of the implementation of the Federal State 

Educational Standard. The success of the educational process depends on how the relationship 

between teachers, students and parents develops. Parents and teachers are educators of the same 

children, and the result of education can be successful when teachers and parents become allies. 

Key words: family, school, forms of interaction, parents, students, teachers, directions, 

strategies, education, training. 

О важности взаимодействия семьи и школы в деле обучения ребенка 

писал Ян Коменский. Говоря о роли государства в воспитании детей, 

Коменский пишет, что последним «на помощь…даются школьные учителя». 

Это необходимо, по причине того, что «при многообразии людей и их занятий 

редко встречаются такие родители, которые могли бы сами воспитывать своих 

детей или по роду своей деятельности располагали бы необходимым для этого 

досугом». Многие ученые, педагоги, мыслители утверждали, что задача 

воспитания детей и ответственность за них лежит не только на обществе, но и 

на родителях, здесь следует назвать имена В.Г. Белинского, Е.Н. Водовозовой, 

А.И. Герцена, П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский считал семью 

естественной средой воспитания детей, определяя особое значение семьи в 

развитии человека в период раннего детства. 

Для любого общества система образования играет ведущую роль в его 

развитии, так как воспитывает членов общества, обеспечивает их нравственное, 

интеллектуальное, физическое и иное развитие. Система образования 

достаточно обширна и включает в себя много звеньев, одним из которых 

является система школьного образования. Обучение в школе для детей 

начинается с младшего звена (дети 7-10 лет), куда они попадают сразу после 

детского сада. В период начальной школы большую роль в воспитании и 

обучении младших школьников, помимо педагогического коллектива играют и 

родители. Поэтому качественное воспитание и обучение детей возможно 

только в условиях активного взаимодействия школы и родителей. 

В 2015 году была принята «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», в основных направлениях которой 

указывается: «создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и работающих с детьми». 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи предполагает создание 

условий для успешной самореализации ребенка, обеспечения его личностного 

роста, формирования мотивации к учению, сохранения физического и 

психического здоровья, социальной адаптации с целью построения единой 

системы воспитания ребенка в школе, семье, социуме. 

Зачастую, отправив ребёнка в школу, родители самоустраняются от 

участия в процессе обучения и воспитания. Причины этого: 

 нехватка времени; 

 «старое» отношение к учёбе; 

 низкий уровень семейного воспитания; 

 несоответствие требований родителей и возможностей детей. 

Одним из способов решения этой проблемы в условиях введения ФГОС  
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является информационное сопровождение и просвещение родителей. Работа 

учителя в этом направлении должна быть системной. 

Как показывает практика, информационные запросы родителей 

обучающихся касаются следующих вопросов: 1) деятельность 

образовательного учреждения; 2) формы и условия реализации 

образовательных программ; 3) сведения о психологических службах, 

социальных центрах помощи детям и родителям в трудной жизненной 

ситуации; 4) сведения об учреждениях дополнительного образования; 5) успехи 

и достижениях обучающихся; 6) проблемы экзаменов и проверки знаний[1]. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы 

организации их совместной деятельности и общения.В научной педагогической 

литературе (Т. П. Елисеева, Н. К. Степаненков) выделяются две основные 

группы форм взаимодействия школы с родителями: традиционные и 

нетрадиционные формы[2].По мнению специалистов (Н. Е. Щуркова, Ф.П. 

Черноусова, Т.А. Стефановская), на сегодняшний день целесообразно 

рассматривать дифференцированный подход ко всем формам взаимодействия 

школы с родителями. Педагогам нужно стараться не навязывать всем 

родителям одинаковые формы взаимодействия, в основном ориентироваться на 

потребностиродителей, особенности семейного воспитания, терпеливо 

приобщая их к делам школы и класса [3]. 

Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных 

форм взаимодействия:родительское собрание, конференция по обмену опытом,  

вечер вопросов и ответов, диспут по проблемам воспитания, встреча родителей 

с администрацией школы, учителями класса; взаимодействие с родительским 

комитетом, групповые консультации, практические занятия для родителей с 

привлечением специалистов, клуб; беседа, посещение на дому, переписка (чат),  

телефонный разговор[4]. 

В практике работы школ широкое распространение получили «Дни 

открытых дверей», которые проводятся по-разному. В одних школах это 

совместный праздник педагогов и семьи, на котором организуются выставки 

работ учащихся, родителей, творческие отчеты коллективов, награждаются 

дети, родители, педагоги за различные достижения, проводятся соревнования, 

конкурсы коллективов, семей [5]. 

Особо важной формой является взаимодействие педагогов с 

родительским комитетом, который может выбираться родительским собранием 

на весь учебный год. На заседаниях родительского комитета, которые 

проводятся по мере необходимости, учитель и родители вырабатывают 

способы реализации тех идей и решений, которые приняты собранием[6]. 

Групповые консультации, практические занятия для родителей с 

привлечением специалистов, например по оказанию помощи детям в овладении 

навыками мыслительной деятельности, быстрого чтения. Групповые занятия 

могут носить исследовательский характер. Так, учителя и классный 

руководитель приглашают на урок родителей тех детей, которые испытывают 

типичные трудности в учебной деятельности. Педагоги стремятся построить 

свои уроки с опорой на этих учащихся.  
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После посещения ряда уроков учителя и родители вместе пытаются 

выявить причины трудностей детей, найти способы оказания им помощи[7]. 

Дети и их семьи очень разные, у каждой семьи свои проблемы. В этой 

связи индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей являются 

необходимыми и чаще всего наиболее эффективными в установлении контакта 

с семьей. К ним относят беседу, посещение на дому, консультацию- 

размышление, выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск 

решения проблемы, переписку. Индивидуальная работа с родителями требует 

от педагогов больше усилий и изобретательности, но ее эффективность по 

сравнению с работой в большой группе значительно выше [8]. 

В настоящее время возрастает роль информационных технологии в 

процессе организации взаимодействия родителей и педагогов по вопросам 

обучения детей, создаются электронные площадки, электронные дневники, где 

педагог имеет возможность прямого обсуждения с родителем определенных 

вопросов, связанных с проблемами конкретного ребенка, в настоящий момент 

родителю даже без непосредственного посещения школы можно решить 

огромное количество вопросов с педагогами, используя электронную почту, 

электронные чаты, электронные площадки, где размещается вся информация по 

процессу обучения и есть возможность чата с тем или иным педагогом, 

проведения онлайн-конференций и организации группового 

взаимодействия.Преимуществами такого общения являются: возможность 

обеспечить конфиденциальное, адресное общение в любое, удобное как для 

педагога, так и для родителя время, быстрота передачи информации, 

необходимой родителям и педагогам, своевременная, четкая обратная связь. 

На базе МАОУ «СОШ «Аврора» было проведено анкетирование 

родителей школьников в отдельном классе об эффективности взаимодействия  

семьи и школы.Из данных следует, что большинство родителей считают 

отношения между учителями и родителями являются доброжелательными – 61 

%. Однако, также много ответов родителей, которые считают сложившиеся 

отношения равнодушными – 29%. То есть педагогам необходимо проявить 

больше интереса и доброжелательности к родителям, особенно при личном 

общении.Большинство опрошенных считает, что эффективность 

взаимодействия семьи и школы по вопросам обучения – средняя – 40% 

опрошенных. На втором месте по популярности ответ «эффективность 

достаточно хорошая» - 32%. О том, что взаимодействие недостаточно 

эффективно говорят 17% опрошенных. Таким образом, педагогу имеет смысл 

разработать мероприятия по повышению эффективности взаимодействия семьи 

и школы по вопросам обучения школьников. 

Можно отметить, что из всех предложенных форматов взаимодействия 

родители отметили родительские собрания, индивидуальные беседы по 

электронным средствам связи, консультации как в оффлайн, так и в онлайн 

режиме, наличие группового чата. 

Можно отметить, что большинство родителей результатами обучения 

своего ребенка удовлетворены в достаточной степени – 30% опрошенных, 

полностью удовлетворены результатами обучения 22% опрошенных, варианты 
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«частично удовлетворяют» и «мало удовлетворяют» по 21%. 

Можно отметить, что большинство родителей – 50% информированием о 

проблемах в обучении своего ребенка со стороны педагога удовлетворены 

частично. 

Таким образом, педагогу следует знать, кто из родителей какими 

результатами не доволен и предложить какую-то программу действий для 

повышения результативности обучения их детей. У класса есть большой 

потенциал для роста успеваемости, поэтому крайне важно привлекать 

родителей к решению проблем в обучении детей для повышения успешности 

их учебы.Главными формами взаимодействия классного руководителя с 

семьей являются индивидуальная и групповая работа. В своей работе 

использую групповые формы взаимодействия, как родительские собрания и 

конференции, которые уместны для организации психолого-педагогического 

просвещения родителей, для встреч с администрацией учебного заведения по 

насущным проблемам школьной жизни, которые волнуют большинство 

участников образовательного процесса. Все остальные вопросы, связанные с 

достижениями или проблемами каждого конкретного ребенка обсуждаю в 

индивидуальном порядке. 

В каждом реальном случае педагог выбирает разные формы 

взаимодействия с родителями, учитывая их потребности и предложения. 

Главное - сделать родителей своими союзниками.Формы работы с родителями 

постоянно меняются. Традиционные формы работы, в которых главное место 

отводилось сообщениям, докладам, утратили свое значение из-за 

недостаточной обратной связи. Все шире используются новые, активные 

формы работы с родителями, позволяющие вовлечь родителей в процесс 

обучения, развития и познания собственного ребенка. 
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социально-психологической адаптации, ее основные механизмы. Атрибутивный анализ 
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Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, адаптивность, 

механизмы социально-психологической адаптации, принятие себя, эмоциональный комфорт, 

доминирование, эскапизм. 

 

MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

ADAPTATION: PHENOMENOLOGICAL, ATTRIBUTIVE AND STRUCTURAL 

ANALYSIS 

Elizaveta Vladimirovna Gorbaneva, 

school psychologist 

Secondary school №73 named by A. F. Chernonog 

 

The article presents a phenomenological analysis of the concepts of adaptation, adaptability, socio- 

psychological adaptation and its adapting mechanisms. The attributive analysis allows to identify 

the basic functions, criteria and properties of socio-psychological adaptation. Components of socio- 

psychological adaptation are considered in the context of structural analysis. 
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Приступая к феноменологическому анализу понятия социально- 

психологической адаптации, необходимо обратиться к общему понятию 

адаптации, которое представлено в психологическом словаре. Адаптация (от 

лат. adaptare – приспособлять) – это приспособление к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям. Адаптация человека имеет два аспекта: 

биологический и психологический. Психологический аспект представляет 

адаптацию как приспособление личности к существованию в соответствии с 

требованиями общества и собственными потребностями человека, интересами 

и мотивами [1]. 

Научное понимание проблемы адаптации зародилось в 

естественнонаучном знании и часто оказывается предметом многих 

современных психологических исследований. Первоначальное использование 

термина адаптации в биологических науках, связанное с описанием феномена и 

механизмов приспособительного поведения, значительно трансформировалось 

в современной научно-психологической мысли, разделяющей понятия 

приспособления и собственно адаптации [2]. 

Отечественные же ученые, такие как: Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский, Е. В. Шорохов 

рассматривают процесс адаптации как единство человека и социума. Личность 

mailto:lizagor3698@mail.ru
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и социальная среда связаны процессами познания окружающего мира и 

приспосабливанием к социальным условиям. 

Психологическая адаптация понимается как движение от пассивного 

приспособления к построению системы продуктивного взаимодействия 

личности и среды; как процесс и результат самоактуализации и 

самореализации, а также развития и самоизменения личности [2]. 

Для психологической науки особый интерес представляют механизмы 

адаптации, которые помогают человеку справляться со своими трудностями и 

проблемами, повысить продуктивность его деятельности, сохранять 

способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие [3]. 

Выделяют следующие механизмы социально-психологической 

адаптации. Принятие (неприятие) себя, принятие (неприятие) других, 

эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт, внутренний контроль, 

внешний контроль, доминирование, ведомость и эскапизм. 

1. Эмоциональный комфорт предполагает состояние, при котором 

личность испытывает уверенность, чувствует спокойствие, может свободно 

выражать свои чувства и оптимистично настроен. Эмоциональный 

дискомфорт, напротив, подразумевает состояние, которое нарушает 

нормальную деятельность. Человек при этом испытывает неуверенность в себе, 

беспокойство, страх, чрезмерно озабочен и подавлен. 

2. Принятие себя связано с процессом принятия в широком смысле, 

т.е. восприятия реальности такой, какой она является на самом деле, 

внутреннее согласие с происходящим. Следовательно, принятие себя означает, 

что человек признает свое право быть, разрешает быть собой. 

3. Приятие другого – возможность признания права других людей на 

их особенности, поведение, черты характера и т.д. Соответственно, неприятие 

другого есть признание чего-либо в нем неправильным, плохим и др. 

4. Внутренний контроль (интернальность) предполагает 

убежденность личности в том, что судьба находится в ее руках и в возможности 

влиять на собственную жизнь. Чем выше уровень внутреннего контроля, темы 

выше доля ответственности личности за свою жизнь. 

5. Внешнему контролю (экстернальности) подвержены люди, 

которые убеждены в значимости удачи, воли случая в разрешении различных 

ситуаций. При достижении успеха экстерналы часто относят это к 

случайностям и стечению обстоятельств. 

6. Доминирование предполагает главенствующее положение над 

другими субъектами, когда личность стремится контролировать свое 

окружение, а также оказывать влияние на него. В противоположность 

доминированию выступает ведо́ мость субъекта, которая выражается в том, что 

ему комфортно полагаться на чужое мнение и зависеть от других. 
7. Эскапизм – это уход человека от реальной жизни в иллюзорный 

мир. Такая стратегия может быть вызвана длительным воздействием 

стрессовых факторов, кризисными ситуациями, психологическими травмами 

[4]. 

С точки зрения системного подхода психическая адаптация человека 

понимается как сложное, целостное, полифункциональное и полиструктурное 
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явление, что позволяет изучать адаптацию на различных уровнях 

обобщенности: от самых общих описаний до описаний определенных форм 

психической адаптации конкретного субъекта. Основные результаты в 

исследованиях адаптации с позиции системного подхода — это выявление 

сложной диалектической взаимосвязи между психическими процессами и 

психическими состояниями, с одной стороны, и эффективностью деятельности 

и свойствами личности, с другой [3]. 

Социально-психологическая адаптация заключается во взаимном 

приспособлении личностей, групп путем усвоения ролей, норм, способов, форм 

взаимодействия в определенных условиях. Так, человек вначале «входит» в 

группу, приспосабливается к ней, разделяя убеждения и представления ее 

членов, а затем воздействует на них, изменяя их взгляды [2]. 

Далее обратимся к атрибутивному анализу понятия социально- 

психологической адаптации. В. Г. Крысько выделяет такие функции социально- 

психологической адаптации, как формирование эмоционально комфортных 

позиций личности, ее самореализация, возможность самопознания и 

самокоррекции, развитие таланта, сохранение психического здоровья, а также 

достижения максимального равновесия личности по отношению к социальной 

среде [5]. 

В психоаналитическом направлении обоснована регулирующая роль 

мышления в развитии адаптации. Было показано, что некоторые 

инстинктивные влечения (включенные в некоторые конфликты и табу) могут 

временно или постоянно препятствовать интеллектуальному развитию. Но 

интеллектуализация, как показала Анна Фрейд, может служить и защитой от  

инстинктивной опасности, представляя человеку возможность овладеть 

инстинктивными влечениями, а при ориентации на реальность может 

рассматриваться и как процесс адаптации. Ею выявлено, что упорядоченное  

мышление всегда прямо или косвенно ориентировано на реальность, включая 

такую функцию мышления, как фантазирование. Фантазирование может 

выполнять синтетическую функцию, временного соединения потребности и 

цели с возможными путями их реализации. Велика роль свойственных 

мышлению процессов дифференциации и интеграции в становлении 

психических инстанций, в проверке реальности, в суждении, в расширении 

мира восприятия и действия, в отделении восприятия от представления, 

познания от аффекта. Поэтому можно говорить о приоритете регуляции 

посредством интеллекта. 

С общей биологической точки зрения процесс воспитания несомненно 

служит адаптации человека к социальной среде. Этому же может служить 

принятие предписанных норм и целей поведения, но может и препятствовать 

ей. Во всех формах воспитания можно выделить адаптацию к данной 

окружающей среде, подготовку к ожидаемой будущей окружающей среде и 

формирование целей в соответствии с идеалами воспитывающего поколения, 

которое должно учитывать не только прошлое, но настоящее и будущее с 

учетом доминирования регуляции со стороны воспитания. 

При правильном воспитании человек «владеет собой», своими 

состояниями, преодолевает их, в одних случаях использует их, в других 
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случаях тормозит их в соответствии с общественными требованиями дела [3]. 

По мнению В. С. Саблина, существует такой параметр, как скорость 

адаптации, т.е. достижение определенной степени адаптированности за 

некоторый промежуток времени. Этот параметр свидетельствует о том, что 

каждая личность обладает определенной способностью к адаптации, которая 

называется адаптивной способностью. Чем выше скорость адаптации, тем 

меньше времени потребуется для адаптации личности в группе и тем большей 

адаптивной способностью она обладает. Она выражает также меру реализации 

сущностных сил человека в адаптации и позволяет судить о способе реализации 

адаптивной потребности и потребностей в достижении состояния 

адаптированности [6]. 

О. И. Зотова и И. К. Кряжева справедливо предлагают разделить 

критерии социально-психологической адаптации на объективные и 

субъективные. К объективным они относят успеваемость, продуктивность 

деятельности, реальное положение в коллективе и т. д. К субъективным 

критериям относят ощущение эмоционально-соматического и физического 

комфорта, удовлетворенность личности (осознанная или неосознанная) 

различными аспектами жизни и собой [7]. 

А. А. Безуглова, О. С. Васильева и Л. Р. Правдина рассматривают 

адаптивность как свойство (наличие множества разноуровневых ресурсов), 

которое субъективно переживается как состояние благополучия. владение 

личностью поведенческими стратегиями, позволяющими успешно 

преодолевать стресс, снижающими риск возникновения дезадаптации или 

полностью адаптирующими личность [8]. 

И. А. Красильников и В. В. Константинов полагают, что процесс 

преодоления проблемных ситуаций можно считать процессом социально- 

психической адаптации личности, в ходе которого открываются новые способы 

поведения, новые программы и планы внутриличностных процессов. И. Г. 

Малкина-Пых отмечает, что совладающее поведение реализуется посредством 

применения разных копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды [9]. 

В рамках структурного анализа в процессе адаптации личности выделяют 

поведенческую (социальную адаптацию) и личностную (психологическую 

адаптацию). Для изучения целостности данного процесса используется термин 

«социально-психологическая адаптация». А. А. Реан определил социально- 

психологическую адаптацию как психологическую адаптацию и социальную  

адаптацию в их совокупности, что и позволяет личности достичь 

самореализации в гармонии с социальной средой [2]. Социально- 

психологическая адаптация служит основой для формирования и проявления 

новых качеств успешного существования в изменяющихся и усложняющихся 

условиях. Так, например, Р. М. Шамионовым показана взаимосвязь социально- 

психологической адаптивности с отношением к изменениям и толерантности к 

неопределенности [10]. 

А. А. Началджян определяет адаптацию через состояние социально- 

психической адаптированности: «Социально-психическую адаптированность 

можно охарактеризовать как такое состояние взаимоотношений личности и 
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группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов 

продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои 

основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем 

ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает 

состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих 

способностей. Адаптация же – это тот социально-психологический процесс, 

который при благоприятном течении приводит личность к состоянию 

адаптированности» [11]. Началджан [11] выделяет следующие разновидности 

социально- психологической адаптации: 

1. нормальная адаптация – процесс, который приводит к устойчивой 

адаптированности личности в типичных проблемных ситуациях без нарушения 

целостности структуры личности и в соответствии с социальными нормами. 

2. девиантная или нонконформистская адаптация обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных потребностей личности в данной среде без 

учета ожиданий и требований среды (группы), вызывая непринятие со стороны 

других членов общества. 

3. патологическая адаптация осуществляется при помощи 

патологических механизмов, незрелых, примитивных защит и деструктивных 

форм поведения, что ведет невротическим расстройствам и нарушениям 

социального функционирования. 

Различают два вида адаптации: биофизиологическую и психологическую. 

Биофизиологическая адаптация личности — приспособление организма к 

устойчивым и меняющимся условиям среды (температуре, атмосферному 

давлению, влажности, освещению и др. внешним физическим условиям и 

воздействиям), а также к изменениям и в самом себе. Характерным для 

биологической адаптации человека является то, что он может использовать 

разнообразные вспомогательные средства, являющиеся продуктами его 

деятельности (например, теплая одежда, жилье и т.д.). У человека 

обнаруживаются способности и к произвольной психической регуляции 

некоторых биологических процессов и состояний, что расширяет его 

адаптационные возможности. 

Психологическая адаптация представляет собой процесс приближения 

внутреннего мира личности к социальным и социально-психологическим 

требованиям среды, условиям и содержанию общественной жизни людей в 

интересах исполнения соответствующих социальных ролевых функций. Это 

гармонизация внутренних и внешних условий жизни и деятельности личности 

и среды, активное освоение человеком природной и социальной среды во всем 

многообразии их проявлений [5]. 

Социально-психологическая адаптация личности – это процесс 

приобретения ею определенного статуса, овладения теми или иными 

социально-психологическими ролевыми функциями. Статус (в социальной 

психологии) – положение личности в системе межличностных отношений, 

определяющее его права, обязанности и привилегии. 

В процессе социально-психологической адаптации личность стремится 

достигнуть гармонии между внутренними и внешними условиями жизни и 

деятельности. По мере осуществления такой адаптации повышается 
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адаптированность личности. При полной адаптированности достигается 

адекватность психической деятельности человека заданным условиям среды и 

ее деятельности в тех или иных обстоятельствах. 

Выделяют следующие формы адаптированности личности.: 

• внутренняя, проявляющейся в форме перестройки ее функциональных 

структур и систем личности при определенной трансформации и среды ее 

жизни и деятельности. В таком случае и внешние формы поведения, и 

деятельность личности видоизменяются и приходят в соответствие с 

ожиданиями среды, с идущими извне требованиями. Происходит полная, 

генерализованная адаптация личности; 

• внешняя (поведенческая, приспособительная), когда личность внутренне 

содержательно не перестраивается и сохраняет себя, свою самостоятельность. В 

результате имеет место так называемая инструментальная адаптация личности; 

• смешанная, при которой личность частично перестраивается и 

подстраивается внутренне под среду, ее ценности, нормы, в то же время 

частично адаптируясь инструментально, поведенчески сохраняя и свое «я», и 

свою самостоятельность. 

Социально-психологическая адаптация бывает двух типов: 

1) прогрессивной, которой свойственно достижение всех функций и 

целей полной адаптации и в ходе реализации которой достигается единство, с 

одной стороны, интересов, целей личности, и групп общества в целом – с 

другой; 

2) регрессивной, которая появляется как формальная адаптация, не 

отвечающая интересам общества, развитию данной социальной группы и самой 

личности. 

Некоторые психологи обозначают регрессивную адаптацию как 

конформную, основанную на формальном принятии личностью социальных 

норм и требований. В такой ситуации личность лишает себя возможности 

самореализоваться, проявить свои творческие способности, испытать чувство 

собственного достоинства. 

Однако только прогрессивная адаптация может способствовать 

подлинной социализации личности, тогда как длительная приверженность к 

конформистской стратегии ведет к формированию склонности личности к 

систематическим ошибкам поведения (нарушениям норм, ожиданий, шаблонов 

поведения) и к созданию все новых проблемных ситуаций, для адаптации к 

которым у нее нет ни адаптивных способностей, ни готовых механизмов и их 

комплексов [5]. 

Таким образом, проведенный феноменологический, атрибутивный и 

структурный анализ понятия социально-психологической адаптации позволяет 

сделать вывод о сложности структуры данного психологического феномена, а 

также о многообразии подходов к его пониманию. Понимание сущности 

социально-психологической адаптации возможно при условии учета 

многообразия факторов, оказывающих влияние на формирование 

взаимодействия личности и социальной среды. 
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В данной работе были выявлены предикторы удовлетворенности внешним обликом у 

девушек–подростков в сфере детско-родительских отношений: эмпатия, принятие, 

сотрудничество, совместное принятие решений. Также были выявлены особенности детско- 

родительских отношений, являющиеся предикторами неудовлетворенности внешним 

обликом у девушек–подростков: конфликтность, эмоциональная дистанция, неадекватность 

образа ребенка. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, удовлетворенность внешним 

обликом, подростковый возраст, регрессионный анализ. 
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In this work, predictors of satisfaction with the appearance of adolescent girls in the field of        

child–parent relations were identified: empathy, acceptance, cooperation, joint decision-making. 

The features of child-parent relations that are predictors of dissatisfaction with the appearance of 

adolescent girls were also identified: conflict, emotional distance, inadequacy of the child's image. 

Key words: parent-child relationship, appearance satisfaction, adolescence, regression 

analysis. 

Актуальность исследования.   Подростковый   период   часто   называют 

«сложным» возрастом, что во многом обуславливается не только интенсивным 

половым созреванием, при котором происходят резкие гормональные 

изменения, оформляются пропорции тела подростка, но и смежным с ним 

процессом личностного становления[1]. Так, именно в подростковом возрасте 

формируются ценностно-смысловые ориентации субъекта, его система 

отношений к себе и другим людям, устанавливаются эмоционально значимые 

связи с представителями своего и противоположного пола [2]. В контексте 

психологической специфики пубертатного периода внешний облик выступает, 

согласно В.А. Лабунской, в качестве инструментальной ценности, то есть 

средства достижения ценностей более высокого порядка – терминальных 

(ценностей общения, любви, уверенности в себе и др.)[3].Таким образом, 

внешний облик является «формой объективации внутреннего мира личности» 

[4], которая играет важную роль в различных сферах жизни подростка, будучи 

тесно связанной с эмоциями и состояниями, межличностными отношениями и 

самоотношением. 

Формирование позитивного отношения к своему внешнему облику у лиц 

подросткового возраста может нарушаться в силу ряда причин. К их 

числуможно отнести: агрессивное влияние СМИ, задающих современные 

стандарты и способы достижения конвенциально привлекательного внешнего 

облика, которые могут быть нереалистичными и откровенно деструктивными 

для физического здоровья (например, изнурительные диеты и тренировки, 

средства для похудения, которые могут рекламироваться не только в 

традиционных, но и в «новых СМИ», например, блогерами) [5]; негативная 

оценка внешнего облика со стороны сверстников в градации от отвержения, 

насмешек и оскорблений до буллинга с применением физического насилия [6]и 

т.д. Последствия неудовлетворенности внешним обликом у подростков также 

вариативны: снижение самооценки, деформация межличностных отношений, 

возникновение нарушений пищевого поведения, связанных с высоким ущербом 

для здоровья (и даже смертностью). Идентификация проблемы 

неудовлетворенности внешним обликом как сугубо женской, подростковой и 

т.д. может приводить к недооценке степени ее распространения и серьезности 

последствий для личности. 

На наш взгляд, ключевую роль в формировании удовлетворенности 

внешним обликом у подростка играют его родители как объекты первичной 

привязанности и«трансляторы» социальных норм. Они могут осознанно или 

неосознанно экстраполировать подростку социальные представления о 

привлекательной внешности, собственные ожидания, оценки и установки в 

адрес внешнего облика подростка, которые могут сопровождаться его критикой 

и неприятием [7]. На наш взгляд, особенности детско-родительских отношений 
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могут являться как ресурсными, так и рискогенными предикторами 

удовлетворенности внешним обликом у подростков, что составляет 

актуальность данного исследования.  

Цель исследования: определить предикторы удовлетворенности внешним 

обликом у девушек–подростков в сфере детско-родительских отношений. 

Гипотеза исследования: такие особенности детско-родительских 

отношений как «принятие», «эмпатия», «сотрудничество», «оказание 

поощрений», «принятие решений» вносят положительный вклад в 

выраженность удовлетворенности внешним обликом у девушек–подростков. 

Методы и методики исследования: опрос, психологическое тестирование 

и методы математико-статистической обработки данных. Психологическое 

тестирование включало применение следующих методик: 1. «Опросника образа 

собственного тела» О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи [8]; 2. методики 

«Детско-родительские отношения подростков» («ДРОП-2») П.В. Трояновской в 

модификации Е.В. Романовой, М.В. Галимзяновой [9]. Среди методов 

математико-статистической обработки данных были использованы: 

одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова, линейный множественный 

регрессионный анализ в статистической программе IBM SPSS Statistics, v. 27. 

Организация исследования и эмпирическая выборка.Исследование 

проводилось онлайн, с помощью сервиса Google.Формы. Выборку составили 84 

испытуемых женского пола в возрасте от 12 до 15 лет (M=14). На первом этапе 

исследования осуществлялась диагностика особенностей детско-родительских 

отношений, удовлетворенности внешним обликом у девушек-подростков. На 

втором этапе исследования осуществлялась математико-статистическая 

обработка данных и интерпретация полученных результатов. 

Результаты исследования, их анализ и обсуждение.Полученные по 

методикам результаты были проверены на нормальность распределения с 

помощью одновыборочного критерия Колмогорова–Смирнова: распределение 

не отличалось от нормального (p>0,05 в 19 из 21 шкалы). Вследствие этого 

применение линейного множественного регрессионного анализа 

дляопределения предикторов удовлетворенности внешним обликом у девушек– 

подростков в сфере детско-родительских отношений является статистически 

правомерным [10]. В качестве зависимой выступала переменная «Оценка 

удовлетворенности своим внешним обликом», в качестве независимых – шкалы 

методики «Диагностика детско-родительских отношений подростков». 

 

Опишем параметры качества полученной регрессионной модели. 

Влиянием независимых переменных, используемых в анализе, объясняется 

68,1% дисперсии зависимой переменной, то есть 68,1% изменчивости 

показателя удовлетворенности своим внешним обликом у девушек-подростков 

объясняется влиянием особенностей детско-родительских отношений. Значение 

критерия Дарбина – Уотсона находится в пределах от 1,5 до 2,5 – 

автокорреляция отсутствует [10]. Сумма квадратов отклонений, объясненная 

регрессией (236,650), превышает остаточную сумму квадратов отклонений 

(145,338), то есть влияние на зависимую переменную (удовлетворенность  
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внешним обликом) учтенных в регрессионной модели независимых 

переменных (особенностей детско-родительских отношений) больше, чем 

влияние неучтенных в модели факторов. Уровень значимости модели (p<0,05) 

позволяет судить о достоверности построенной связи переменных[10]. По 

показателю VIF (коэффициенту инфляции дисперсии) можно сделать вывод об 

отсутствии мультиколлинеарности, то есть об отсутствии линейной 

зависимости между независимыми переменными (значения VIF не превышают 

пороговое значение, равное 10) [10]. По p-уровню значимости эмпирических 

значений t-критерия можно сделать вывод о статистической значимости 

входящих в регрессионное уравнение β-коэффициентов, так как p<0,05. 

Опираясь на значения β-коэффициентов, можно сделать вывод о том, что 

наибольший вклад в выраженность удовлетворенности своим внешним 

обликом у девушек–подростков вносят такие особенности детско-родительских 

отношений как: 

1) Такая     особенность      детско-родительских      отношений      как 

«Принятие» (0,902) вносит положительный вклад в выраженность 

удовлетворенности своим внешним обликом у девушек–подростков, то есть 

демонстрация родителями любви и внимания ребенку в различных, в том числе 

стрессовых ситуациях, позволяет личности интериоризировать данное 

позитивное отношение к себе, которое распространяется и на сферу внешнего 

облика; 

2) Такая особенность детско-родительских отношений как «Эмпатия» 

(0,815) вносит положительный вклад в выраженность удовлетворенности своим 

внешним обликом у девушек–подростков: понимание родителями эмоций и 

состояний ребенка может способствовать формированию у него позитивного 

самоотношения, способности идентифицировать переживаемые им чувства, 

например, относительно своего внешнего облика; 

3) Такая     особенность      детско-родительских      отношений      как 

«Эмоциональная дистанция» (–0,849) вносит отрицательный вклад в 

выраженность удовлетворенности своим внешним обликом у девушек– 

подростков. Следовательно, высокий уровень эмоциональной дистанции как 

отчужденность родителей и подростка способствует формированию у 

последнего неудовлетворенности своим внешним обликом в силу 

воспринимаемого одиночества, отвержения со стороны самых близких ему 

людей; 

4) Такая     особенность      детско-родительских      отношений      как 

«Сотрудничество» (0,846) вносит положительный вклад в выраженность 

удовлетворенности своим внешним обликому девушек–подростков, поскольку 

совместная и равноправная включенность в деятельность способствует 

установлению эмоционально близких отношений с родителями, которые могут 

демонстрировать подростку пример здорового самоотношения; 

5) Такая особенность детско-родительских отношений как «Принятие 

решений» (0,851) вносит положительный вклад в выраженность 

удовлетворенности своим внешним обликому девушек–подростков, так как 

принятие подростком значимых для него решений и ответственности за их 
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последствия при эмоциональной и инструментальной поддержке родителей 

способствует формированию позитивного самоотношения, в частности, 

уверенности в себе; 

6) Такая     особенность      детско-родительских      отношений      как 

«Конфликтность» (–0,714) вносит отрицательный вклад в выраженность 

удовлетворенности своим внешним обликому девушек–подростков. 

Интенсивность конфликтов, неспособность родителей к контролю проявлений 

вербальной и/или физической агрессии могут негативно влиять на 

удовлетворенность внешним обликом у подростков (например, родитель может 

использовать насмешки и оскорбления по поводу внешнего облика как способ 

манипулировать ребенком, «задеть» его чувства и выйти победителем из 

конфликта); 

7) Такая     особенность      детско-родительских      отношений      как 

«Неадекватность образа ребенка» (–0,887) вносит отрицательный вклад в 

выраженность удовлетворенности своим внешним обликому девушек– 

подростков. Искаженное представление родителей о личности своего ребенка, 

замещение ее своими ожиданиями и проекциями может выступать предиктором 

неудовлетворенности девушек–подростков своим внешним обликом, например, 

в случае предъявления к внешности подростка завышенных и нереалистичных 

требований со стороны родителей. 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволили частично 

подтвердить выдвинутую гипотезу: действительно, такие особенности детско- 

родительских   отношений   как   «принятие»,   «эмпатия»,   «сотрудничество», 

«принятие решений» вносят положительный вклад в выраженность 

удовлетворенности внешним обликом у девушек–подростков. Кроме того, были 

выявлены особенности детско-родительских отношений, являющиеся 

предикторами неудовлетворенности внешним обликом у девушек–подростков: 

«конфликтность», «эмоциональная дистанция», «неадекватность образа 

ребенка». Практическая ценность полученных результатов состоит в 

возможности их использования в рамках консультативной психологии в целях 

психопрофилактики и психокоррекции дезадаптивных особенностей детско- 

родительских отношений, способствующих формированию 

неудовлетворенности своим внешним обликом и нарушений пищевого 

поведения у девушек–подростков. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты взаимного влияния семейных систем и 

включенных в них индивидов, а также приведены принципы модели позитивного 

психологического консультирования, дающие возможность использовать её при работе с 

семьями в трудных жизненных ситуациях. На материале эмпирического исследования 

индивидуальных и семейных копинг-стратегий и выявленных различиях в способах 

семейного совладания, показаны возможности применения методик позитивного 

психологического консультирования для работы как на индивидуальном уровне, так и на 

уровне семейных систем. 

Ключевые слова: супружеский копинг, копинг-стратегии личности, способы 

совладания, семейная система, совладающее поведение, позитивное психологическое 

консультирование. 
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The article discusses the theoretical aspects of the mutual study of family systems and the 

individuals included in them, as well as the conclusions of the models of positive psychological 

counseling, which make it possible to use it when working with families in difficult life habits. On 

the basis of the application of an empirical study, conditioned and family coping strategies and 

revealed differences in the methods of family management, the possibilities of positive 

psychological counseling methods for working both at the individual level and at the level of family 

systems are shown. 
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Актуальность данного исследования продиктована резкими 

макросоциальными изменениями, сопряженными с ускорением темпа жизни в 

условиях неопределенности и риска, а также с регулярным возникновением 

стрессогенных ситуаций, которые могут восприниматься личностью как 

трудные и требовать принятия быстрых решений. Подобные изменения 

отражаются не только на адаптационных возможностях человека, но и 

сказываются на функционировании семейных систем, в которые он включен. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов показали, что семья 

может оказывать не только благоприятное воздействие на человека, являясь 

одним из ресурсов совладания с трудными жизненными ситуациями, но и 

оказывать обратное действие. Так, Э.Г. Эйдемиллер, определяя семейный 

стресс как «семейно-обусловленное непосильное нервно-психическое и 

физическое напряжение» [1], выделяет способы, за счет которых семья активно 

участвует в формировании такого состояния. Семья может создавать для 

индивида ситуации постоянного психологического давления, трудного или 

даже безвыходного положения, препятствовать проявлению членами семьи 

важных для них чувств, мешать удовлетворению потребностей, а также 

создавать или поддерживать внутренний конфликт у индивида. Говоря о 

влиянии семьи на человека, Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис также 

подчеркивают, что семья определяет, насколько функционально или 

дисфункционально человек будет справляться со стрессом, при этом и она сама 

может являться источником стресса [2]. 

 

Изучая аспекты семейного совладающего поведения, М.М. Орлова 

говорит о том, что в трудных жизненных ситуациях семейная поддержка играет 

роль значимого ресурса, но при этом могут нарушаться ролевые 

взаимоотношения в семье, что сказывается и на адаптационных стратегиях 

отдельной личности, и на возможностях получать и оказывать семейную 

поддержку [3]. 

Разрабатывая концепцию семейного совладания, Е.В. Куфтяк [4] говорит 

о взаимозависимости партнеров в паре, в связи с чем представления о 

существующих трудностях, а также способы решения проблем и оценка их 

успешности зависят от каждого из партнеров, причем разрешение проблемы не 

является единственной целью совместного совладающего поведения – 

немаловажным является не только защита себя или партнера, но и сохранение 

отношений между супругами. 

В связи с этим, особую важность приобретает не только теоретическое 

исследование факторов и ресурсов, способствующих укреплению семейных 

систем для совладания с актуальными трудностями, но и рассмотрение 

возможностей профессиональной психологической помощи в подобных 

ситуациях. По нашему мнению, одним из основных инструментов психолога- 

консультанта может стать опора на модель позитивного психологического 

консультирования, внимание которой сфокусировано на развитии, оптимизации 

и преобразовании личностных ресурсов, достижении индивидом значимых 

целей с опорой на сокровенные ценности, а также росте субъективного 

благополучия в условиях преодоления жизненных трудностей и совладания с 
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ситуациями макросоциальных изменений [5]. 

Одним из принципов модели позитивного психологического 

консультирования является принцип системности, заключающийся в том, что 

единицы системы могут менять свои свойства в зависимости от качеств 

целостной системы. Исходя из этого, модель позитивного психологического 

консультирования можно эффективно применять как при индивидуальном, так 

и при семейном консультировании, поскольку, действуя на одну составляющую 

системы, влияние распространяется и на всю систему в целом. 

В исследовании взаимосвязей индивидуального и семейного копинга 

личности в ситуации социальных изменений, были выявлены корреляционные 

связи, дающие основание говорить о том, что процесс совладания семьи с 

трудностями не является однонаправленным, а находится в тесной взаимной 

связи с копингами каждого члена семьи [6]. В связи с этим появился интерес 

рассмотреть различия в способах семейного совладания с трудностями в 

зависимости от наличия детей в семейной системе, а также показать 

возможности модели позитивного психологического консультирования для 

работы с семьями в трудных жизненных ситуациях. 

Материал и методика исследования 

В исследовании приняли участие 62 человека в возрасте от 25 до 40 лет. 

Выборка была поделена на две подгруппы «В отношениях/браке, дети есть» – 

37 человек и «В отношениях/браке, детей нет» – 25 человек. 

Для изучения индивидуальных копинг-стратегий использовался опросник 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус) [7], семейные копинг- 

стратегии рассматривались на основе опросника семейного копинга (Е.В. 

Куфтяк) [8]. Статистическая обработка данных исследования проводилась при 

помощи метода ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования 

Первый этап 

На первом этапе исследования была проанализирована частота 

встречаемости в двух подгруппах наиболее выраженных индивидуальных и 

семейных копинг-стратегий. 

На уровне личных стратегий совладания подгруппа «В 

отношениях/браке, дети есть» показала использование стратегии планирования 

решения проблемы (выраженность отмечена у 49% испытуемых). В подгруппе 

«В отношениях/браке, детей нет» наиболее популярными оказались стратегия 

поиска социальной поддержки (выраженность отмечена у 52% испытуемых) и 

планирование решения проблемы (выраженность отмечена у 56% испытуемых). 

Полученные  результаты  означают,  что  испытуемые склонны к 

целенаправленному анализу ситуации и возможных вариантов собственных 

действий для наиболее успешного преодоления проблемы. Обе подгруппы 

испытуемых склонны оценивать как предыдущий опыт, так и планировать 

собственное поведение с  учетом условий в  настоящем  времени для 

конструктивного разрешения трудностей. Это  может стать ресурсом для 

составления программы достижения целей, поставленных членами семьи. В 

данном случае психолог-консультант в процессе беседы помогает работать не с 

проблемой и её причинами, а с имеющимися возможностями и решениями. 
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У копинг-стратегии планирования решения проблемы также есть и 

ограничения в виде чрезмерной рациональности, которая может повлечь за 

собой недостаточную эмоциональность и ограничить спонтанность в 

поведении, которая могла бы также быть полезной для разрешения проблемной 

ситуации. Тем не менее, данная стратегия считается адаптивной. 

В исследовании прогностической эмпатии супругов, С.В. Фролова делает 

вывод о том, что умение прогнозировать эмоциональные состояния и реакции 

партнеров по браку является значимым предиктором семейной адаптации и 

сплоченности [9]. В рамках позитивного психологического консультирования в 

качестве направления работы можно предложить техники, направленные на 

развитие эмоциональной креативности, а также способствующие взаимному 

вчувствованию партнеров и налаживанию коммуникативного процесса в паре и 

в семье в целом. 

Высокие показатели по стратегии поиска социальной поддержки говорят 

о том, что семьи, находящиеся в браке, но не имеющие детей предполагают 

попытки разрешения проблемы за счет обращения к внешним социальным 

ресурсам – поиску эмоциональной поддержки у людей, способных выслушать, 

проявить эмпатию, помочь конкретным действием или рекомендациями, при 

условии компетентности в данном вопросе. В условиях трудных жизненных 

ситуаций такой поддержкой может выступать в том числе и специалист, 

работающий в модели позитивного психологического консультирования. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях ожидание сочувствия и 

внимания может формировать зависимую позицию, однако возможность 

привлечения внешних ресурсов для решения проблемы также является 

адаптивной стратегией. Применяя, к примеру в качестве инструмента 

разработанную в рамках позитивного консультирования беседу, 

фокусированную на решении, психолог-консультант может запустить у клиента 

процесс поиска поддерживающих образов тех людей, которые в аналогичной 

ситуации справились с трудностями и опыт которых можно было бы перенять и 

использовать в качестве опоры. 

Работа с «социальной сетью» или «социальным капиталом» личности 

также подразумевает признание вклада других лиц в успех. Психолог может 

уточнить у клиента, кто из знакомых ранее помогал человеку справляться с 

теми или иными трудностями, возможно ли обратиться за помощью снова, как 

возможно поблагодарить тех, кто приходил на помощь, и т.д. Используя 

технику «Празднование успехов», можно задать вопросы «Кто ещё мог бы 

обрадоваться, узнав о Вашем успехе?», «С кем бы Вы хотели разделить 

празднование этого момента?», «Как бы Вы поблагодарили тех, кто Вам 

помогал?», «Как бы Вы сами могли помочь близкому Вам человеку в 

аналогичной ситуации?» и т.д. 

Среди семейных копинг-стратегий в подгруппе «В отношениях/браке, 

детей    нет»    было    отмечено    равное    процентное    соотношение    стилей 

«Самообвинение» и «Позитивность» − выраженность отмечена у 40% по обоим 

стилям, а в подгруппе «В отношениях/браке, дети есть» не было отмечено 

существенного преобладания одного или нескольких стилей над другими. 

Интересной находкой данного анализа также явился факт, что в подгруппе, 
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имеющей детей, не были выражены стили «Конфликтный» и «Эгоистичный» 

(выраженность 0% по обоим стилям в данной подгруппе). Это может 

свидетельствовать о том, что данные способы поведения в трудных жизненных 

ситуациях рассматриваются семьями как не адаптивные, т.е. не способствующие 

благоприятному разрешению ситуации. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для подгруппы «В 

отношениях/браке, детей нет» наиболее естественна стратегия позитивного 

стиля совладания с трудными жизненными ситуациями, что выражается в 

инициировании совместной деятельности, юморе, выражении жестов 

физической привязанности и совместных приятных воспоминаниях. 

При консультировании семей с выраженной стратегией позитивного 

совладания, можно в качестве ресурса использовать склонность к обращению к 

приятным воспоминаниям, к примеру, используя техники «Припоминание 

своих умений» и техники coping-вопросов, когда консультант в процессе 

беседы обращает внимание клиента на то, каким образом удавалось 

противостоять давлению проблемы, на источник сил, позволяющих проходить 

через трудные жизненные периоды, а также фокусирует внимание клиента на 

его сильных сторонах, т.е. на выявлении и осознании его способностей и 

умений. В данном случае можно задать вопрос «Что Вам особенно удается? Как 

это можно использовать в решении текущей проблемы?». 

Отмеченный в данной подгруппе стиль самообвинения может говорить о 

том, что для членов этих семей характерны чувства беспокойства, 

самопорицания, что может сказываться на здоровье, проявляясь в нарушениях 

сна, питания, в постоянном чувстве тревоги. В случае, если на консультацию  

приходит    супружеская    пара,    можно    использовать    технику    работы    с 

«визитером», когда психолог, работающий в рамках позитивного подхода, 

уточняет, чья была идея для того, чтобы пара пришла на консультацию. При 

этом психолог занимает мета-позицию, что позволяет выравнять позиции 

внутри пары и снять возможное напряжение и беспокойство у того, кто пришел 

по настоянию партнера. В процессе беседы можно задать следующие вопросы: 

«Что, по мнению Вашего партнера Вам необходимо делать по-другому?», «Как 

Вы считаете, что должно произойти, чтобы Ваш партнер мог сказать, что цель 

нашей с Вами работы достигнута?» и т.д. Данная техника может показать свою 

эффективность при решении проблем в том случае, если клиент не обладал 

достаточной мотивацией на консультативное взаимодействие. 

Второй этап. На втором этапе исследования анализировались взаимосвязи 

между копинг-стратегиями на уровне личности и семейными копинг- 

стратегиями. 

В подгруппе «В отношениях/браке, дети есть» на уровне тенденции, 

эгоистичный стиль совладания в семейных отношениях положительно 

коррелирует с копинг-стратегией конфронтации (0,335*), а стиль избегания со 

стратегией самоконтроля (0,360*). Значимые корреляционные различия на 

уровне 0,01 отмечены для копинг-стратегии дистанцирования и стиля 

избегания (0,540**). Также значимые связи зафиксированы между стратегией 

принятия ответственности и стилями самообвинения и избегания в 

супружеских отношениях (0,419** и 0,506** соответственно). Стратегия 
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планирования решения проблемы положительно коррелирует со стилем 

позитивности в семейных отношениях (0,521**), а стратегия бегство-избегание 

обнаруживает связь с такими стилями, как самообвинение (0,543**) и избегание 

(0,471**). 

Также на уровне тенденции зафиксирована положительная взаимосвязь 

между склонностью к положительной переоценке и позитивным стилем 

семейного совладания (0,385*). 

В подгруппе «В отношениях/браке, детей нет» корреляционная 

взаимосвязь на 0,01 уровне значимости отмечена только между 

индивидуальным конфронтационным копингом и эгоистичным стилем 

семейного совладания (0,566**). На уровне тенденции обнаруживается 

положительная корреляционная зависимость между стратегией конфронтации и 

конфликтным стилем семейного совладания (0,503*), а также между стратегией 

бегства-избегания и самообвинением (0,433*). 

Особенностью данной подгруппы выступила отрицательная 

корреляционная связь на уровне тенденции между стратегией планирования 

решения проблемы и избегающим стилем семейного копинга (-0,491*). Это 

может говорить о том, что чем меньше человек склонен к анализу сложившейся 

ситуации и поиску вариантов для ее разрешения, тем выше у него будет 

проявляться стратегия избегания в семейных отношениях, и тем более он будет 

склонен вытеснять ее из сознания, подавляя возникающие чувства и отрицая 

наличие проблемы. 

В семьях, имеющих детей, конфликтный стиль совладания не связан с 

индивидуальными копинг-стратегиями, в отличие от подгруппы семей, не 

имеющих детей. Вероятнее всего это связано с тем, что данная стратегия 

рассматривается семьями с детьми как не адаптивная, т.е. не способствующая  

разрешению проблемы. 

Заключение 

Позитивное психологическое консультирование, руководствуясь девизом 

«Выбор лучшего из возможного», объединил в себе опыт других 

консультативных подходов и интегрировал в себя широкий арсенал 

психотехник и инструментов, позволяющий сочетать их таким образом, чтобы 

для каждого уникального клиентского случая подобрать наиболее эффективные 

и работающие способы решения поставленных задач. Рассмотренные техники 

беседы, фокусированной на решении, являются не единственными, которые 

может использовать в своей работе психолог-консультант, работающий в 

позитивном подходе. Возможно использование психодрамы, 

экзистенциального анализа и логотерапии, методик эмоционально-образной 

терапии, арт-терапии, технологий психологического коучинга и т.д. [10]. 

Данные, полученные в эмпирической части исследования, позволяют 

сделать вывод о том, что различия по группам, выделенным на основании 

наличия детей в семейных системах, касаются выраженности выбора 

супружеских копингов. Зная копинг-стратегии каждого члена семьи, а также 

имея представление о взаимосвязи индивидуальных и семейных стратегий 

совладания, можно выстраивать консультационную работу, как на уровне 

личности, так и в рамках семейного консультирования. 
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выхода из нездоровых отношений. 
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Эмоциональное или психологическое насилие — это форма косвенного  

абьюза1, которая проявляется в оскорблениях, лжи, манипуляциях и 

постоянном контроле. Говоря словами Терезы Комито, это «систематическая 

травля без применения физического воздействия»2. 

Обозначить такое поведение как насилие гораздо сложнее, чем побои или 

прямые угрозы жизни, поскольку оно часто маскируется под шутку, сарказм, 

игру. Тем не менее, эмоциональный абьюз наносит больший ущерб человеку, 

чем физический. Жертвы психологического насилия часто страдают от 

депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и низкой 

самооценки, испытывают трудности с концентрацией внимания, принятием 

решений и доверием к другим людям, в серьезных же случаях пристращаются к 

алкоголю, наркотическим или психотропным веществам, а также к азартным 

играм.  

Эмоциональное насилие не всегда распознаваемо на ранней стадии, даже 

для самой жертвы, а тем более для окружающих людей. При этом, время имеет 

принципиальное значение: чем раньше  человек поймет, что в отношении него 

осуществляется психологическое насилие, тем больше у него шансов выйти их 

данных нездоровых отношений и сохранить психику. Определить признаки 

насилия самой жертве бывает очень трудно, как правило, воздействие 

оказывается завуалировано и чередуется с нормальным и даже 

сверхвнимательным отношением. Восприятие притупляется и постепенно 

формируется убеждение в виновности самой жертвы в негативном к ней 

отношении, во вспышках агрессии и унижении. Но зачастую люди и не хотят 

выходить из роли жертвы, поскольку понимают, что взамен свободы и 

возможности поступать по своему усмотрению придется отказаться от каких- 

либо благ.         ____________________ 

     1.Абьюз — это насилие над близким человеком (обычно психологическое, но также 

физическое, сексуальное, экономическое) / https://ru.wiktionary.org. 

         2.Тереза Комито. Так можно выйти из отношений, которые причиняют боль 

/ https://smysl.shop/book/tak-mozhno-vyjti-iz-otnoshenij-kotorye-prichinyayut-bol 

mailto:elena2203shishkina@gmail.com
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Абьюзивные отношения могут возникнуть между любыми членами семьи 

и даже посторонними людьми – коллегами, соседями, сослуживцами, 

однокурсниками и так далее. Наше внимание сосредоточится на абьюзе в 

семейных отношениях, когда в роли жертвы выступает супруга. 

Распознать признаки эмоционального насилия помогут специалисты- 

психологи, соответствующая литература, художественные фильмы со схожими 

ситуациями, высказывания со стороны друзей, коллег, соседей, родственников. 

Иногда достаточно одного мимолетного импульса, возникшего в результате 

прослушивания песни, увиденного объявления об оказании помощи жертвам 

насилия, либо прочитанной книги, чтобы понять, что все это не результат 

выдумки, а реальное, целенаправленное воздействие. Бывает так, что жертва не 

осознает, что с ней происходит годами: винит себя, срывается на детях, 

отказывается от любимой работы, общения с друзьями, перестает ухаживать за  

собой в угоду «любимого» тирана и абсолютно глуха и слепа к комментариям  

окружающих и специалистов о том, что приближается точка невозврата и 

деградация личности, что и является подсознательной целью эмоционального 

насильника. Как правило, жертва находит оправдание поведению тирана и 

списывает все на усталость, плохое настроение, отсутствие стабильности и 

самое, главное, на огрехи в собственном поведении. Она пытается стать лучше, 

постоянно следит за речью, действиями, старается предугадать наперед что 

лучше сказать в той или иной ситуации, в какой момент лучше всего 

обратиться с просьбой или рассказать о своих промахах, не обращать внимания 

на недостатки партнера, чтобы лишний раз не вызывать мучительное 

недовольство и длительный бойкот. 

Ошибкой будет предположение о том, что абьюзер находит жертвенную 

женщину, изначально готовую уступать и прислуживать. Напротив, как 

правило это интересная, разносторонняя личность, со своим мнением и целями 

в жизни. При этом она обладает низкой самооценкой, несмотря на возможные 

высокие достижения в карьере, спорте, искусстве; может быть красивой, 

ухоженной, начитанной, умной, но не ценить себя и постоянно искать этому 

подтверждение у других лиц. У нее начинает кружится от радости голова, когда 

появляется человек, хвалящий ее за заслуги, чувство благодарности к нему она  

принимает за любовь. Поэтому, когда начинает замечать неприятные 

ощущения от каких-то его действий или слов, старается не обращать внимание 

на эти первые звоночки. А ведь они предупреждают об опасности, она 

счастлива от того, что, наконец, пришла любовь всей жизни, что нашла 

человека чуткого, понимающего готового взять на себя все проблемы и 

ответственность за чужую жизнь. Ловушка захлопывается и это чувство не 

позволяет разобраться в реальности еще долгое время. Специализированная 

литература и комментарии компетентных людей могут помочь распознать 

признаки эмоционального насилия на ранней стадии, поскольку их 

игнорирование может перерасти в серьезную проблему. В настоящее время 

интерес к данной проблеме возрос, а также увеличились возможности для ее 

распознания. 
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Тереза Комито выделяет несколько важнейших признаков, по которым 

можно распознать эмоционального абьюзера: контроль, обзывательства, крики, 

газлайтинг3, изоляция, угрозы, наказание, отвержение, пренебрежение и 

экономическое насилие. 

Контроль — один из важнейших и сложно распознаваемых на 

первоначальном этапе общения инструмент в абьюзивных отношениях. В 

начале он воспринимается потенциальной жертвой как забота, желание помочь, 

оградить от неприятностей и опасностей. Но именно на контроле строятся все 

дальнейшие тактики. Агрессор постепенно, почти незаметно подчиняет себе 

близкого человека, который ему всецело доверяет и совсем не против, когда за 

него начинают решать проблемы, начиная с мелочей, а потом в более 

серьезных вещах, чередуя это с предоставлением возможности решать что- 

либо, но со временем все меньше и меньше. Цель агрессора — полностью 

подчинить себе близкого человека, подавить его волю и свободу выбора и 

обозначить, что власть в отношениях принадлежит только ему. Ради этого он 

готов на длительное выжидание, в зависимости от типажа жертвы, чтобы не 

спугнуть, не раскрыться несвоевременно. Со временем у агрессора появляется 

страх потерять свой «идеальный объект», поэтому он начинает следить, куда и 

с кем он направляется, требует отчета за каждый шаг и всегда быть на связи, 

сам решает, с кем можно общаться и что лучше надевать. Долгое время 

психологический тиран высказывается не в грубой форме, а при помощи дачи 

«полезных советов» со стороны любящего и более опытного человека, из-за 

чего бывает сложно сразу уловить в них элемент контроля. 

Когда жертва уже попала в эмоциональную зависимость от близкого ей 

человека, который видится ей надежным, любящим, заботливым и твердо 

знающим, что в этой жизни нужно, особенно потенциальной жертве, незаметно 

начинаю проскальзывать следующие признаки абьюза – обзывательства. Цель 

оскорблений – унизить и ударить по самооценке. Но чтобы жертва это не 

поняла и не стала защищаться они выражаются неочевидно и маскируются под 

шутки, хотя все равно сильно задевают.  

После таких колкостей абьюзер сразу может обнять, назвав 

«глупышкой», сказать, что пошутил и даже извиниться, но обязательно 

повторит это в следующий раз и, возможно, уже при посторонних людях. Если 

подобный «юмор» проглатывается жертвой, то он будет продолжаться изо дня 

в день и постепенно уничтожать личность уже не потенциальной, а истинной 

жертвы, но она еще об этом не знает.  

Подорванная самооценка вызывает нервозность, жертва начинает 

задумываться над происходящим и понимать, что ей не все нравится. 

Возможно, она наберется смелости, выберет подходящий момент и попытается  

высказаться и попросить обсудить происходящее. 

       _______________________________ 

       3.Газлайтинг (газовый свет) — форма психологического насилия, при которой манипулятор      

отрицает произошедшие факты, пытаясь заставить жертву сомневаться в собственных 

воспоминаниях и изменяя ее восприятие реальности. Газлайтер систематически обесценивает 

слова, переживания, поступки и успехи другого человека.  
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         Манипулятор быстро найдет нужные слова, чтобы разубедить жертву, 

заставит усомниться ее не только в правильности восприятия, своих чувствах, 

воспоминаниях, но и в целом в адекватности. Используя газлайтинг, тиран 

намеренно недоговаривает что-то, утаивает информацию, искажает ее в свою 

пользу, обесценивает и высмеивает чужие чувства, принижает реакции и 

пытается убедить в том, чего не было в реальности, даже находит этому 

косвенные свидетельства.  

        Абьюзер выражает глубокое чувство обиды от беспричинных обвинений, 

начинает либо игнорировать жертву, изматывать ее своим молчанием, либо 

переходит на крик, который изнуряет, обезоруживает и совершенно лишает 

сил сопротивляться и спорить. Без привычки такое вытерпеть крайне сложно, 

жертва начинает метаться, плакать, извиняться и горячо сожалеть об 

инициировании данного разговора. После такой шоковой терапии, как правило, 

наступает затишье – долгожданная идиллия, при которой тиран вновь 

становится заботливым, радостным, дарит подарки, приглашает вместе 

провести время, строит планы на будущее, в котором не будет разногласий и 

скандалов. Жертва вновь счастлива, она зарекается больше не «заводить» 

скандалы, убеждает себя в том, что некоторые мелочи вроде шуток и придирок  

можно и потерпеть, главное не спугнуть нечто большее – абсолютное счастье, 

которое она могла упустить. Она верит в это и становится более покладистой, 

уступчивой, с большим усердием вьет семейное гнездо и не подпускает к нему 

никаких «советчиков», которые в жизни сами не состоялись и «завидуют» 

чужому счастью. 

Данный момент является весьма удобным для подготовки следующего 

вида эмоционального абьюза – изоляции. Жертве транслируется прямо и на 

примерах, что все друзья и родственники не понимают высоты их отношений, 

что они избранные и не всем так везет, что счастье хрупкое и может пострадать, 

если в него будут лезть посторонние люди. Круг общения критикуется, 

высмеивается и обесценивается, нет здесь исключений даже для самых близких 

родственников. Даже общение с родителями ограничивается, а с остальными 

«неблагонадежными» просто запрещается, под угрозой новых скандалов, 

пережить которые после наступившей идиллии кажется немыслимым. 

Ограничения также накладываются на перемещение, доступ к деньгам, на 

самостоятельное принятие решений даже в мелочах. И жертва идет на это 

добровольно, «лишь бы не было скандала». Абьюзер постоянно намекает, что у 

жертвы кроме него никого нет, нельзя никому доверять, кроме него, и ни на 

кого положиться, а выносить «сор из избы» вообще грех. Наступает изоляция и, 

как следствие ее, тревога, депрессия, возникновение зависимостей, жалость к 

себе, потеря воли и деградация. 

Иногда, жертва еще пытается заявить о собственных интересах, о 

несправедливом к ней отношении, о не замечании всех её стараний и об 

отсутствии благ, обещанных взамен отказа от друзей, родных, работы, хобби и 

собственного «Я». В такой ситуации применяются следующие приемы: угрозы 
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и наказания. Совершенно недвусмысленно заявляется, что невыносимо терпеть 

беспричинные нападки, безосновательные претензии, в то время как 

неуравновешенная жертва давно не отвечает предъявляемым требованиям, 

например, по внешнему виду, по порядку в доме, по принципу воспитания 

детей, которых она чуть ли не намеренно портит, по умению обращаться с 

деньгами, которые сама и «не знает как зарабатывать», даже по умению 

говорить и адекватно воспринимать мир. Начинается запугивание тем, что брак 

вот-вот рухнет по ее вине, а дети и имущество останутся с ним, что все 

родственники и друзья узнают, как она разрушила семью, что с ее умственными 

способностями и манерой поведения не возьмут на нормальную работу и она 

будет побираться, что обратится в органы опеки для ограничения или лишения 

ее родительских прав, что он с легкостью найдет ей замену или вообще убьет. 

Иногда абьюзеры угрожают самоубийством, чего они никогда не сделают, но 

воздействие на жертву, в которой еще теплятся к нему чувства, 

исключительное. От трансляции намерений манипулятор переходит к их 

воплощению. Как правило, начинается все с эмоционального насилия: 

игнорирование, холодящее нервы молчание, агрессивные и недовольные 

интонации, отказ от совместного приема пищи и вообще 

времяпрепровождения, открытое заигрывание с другими женщинами, 

прилюдное оскорбление, ограничение в деньгах и покупках даже 

необходимого, запрет на развлечения, просмотр телевизора, громкую музыку, 

на длительные разговоры по телефону, на чтение «вредных» книг и так далее. 

Абьюзер отвергает супругу, не реагирует на ее потребности, не замечает 

положительные стороны, обесценивает достижения и чувства, демонстрирует 

усталость и нежелание контактировать, не проявляет внимание, транслирует ее 

никчемность и нежеланность. Зачастую и этого бывает достаточно, чтобы 

окончательно подавить женщину, разрушить ее морально и еще выставить себя 

для окружающих жертвой несчастного брака, ввиду психических отклонений 

жены. Но если последняя устоит и попытается вырваться, лишенный 

моральных принципов и достоинства псевдомужчина может применить и 

физическое насилие, вплоть до убийства. 

Из таких отношений надо бежать, не смотря на наличие детей, 

совместного имущества, уговоры со стороны родных, которые не видят 

серьезных недостатков в «серьезном, надежном, презентабельном мужчине». 

Но сделать это одной морально раздавленной женщине крайне трудно. В 

момент принятия решения об уходе у женщины может не быть ни денег, ни 

собственного жилья, ни людей, способных поддержать и защитить ее и детей. К 

тому же возрастает риск воплощения в жизнь обещанных угроз в виде 

физической расправы. Надо понимать, что это ложь и перестать верить и 

бояться. Если существует угроза здоровью или жизни, уходить надо по-тихому, 

желательно заранее подготовившись, продумать свои шаги.Тереза Комито35

 предлагает следующие шаги: до ухода: 

- собрать доказательства насилия: фотографии нанесенных увечий, 

сообщения, письма и прочее; 

- завести дневник вспышек насилия, отмечать в нем даты, события и 

угрозы, которые Вам поступают. Хранить дневник в надежном месте, чтобы 
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абьюзер его не нашел; 

- выяснить, куда можно обратиться, если потребуется помощь; 

- рассказать кому-либо, что происходит, попросить поддержки; 

- найти безопасное место, особенно, если есть дети; 

- втайне отложить деньги или попросить их у друзей или родственников; 

- продумать, куда отправиться после расставания, уточнить, как 

добраться к нужной локации; 

- собрать важные вещи, в том числе документы или их копии. 

После ухода преследование может не остановиться. Даже если видимых 

причин для беспокойства нет, бдительность терять нельзя. Лучше всего 

прервать всякое общение, но, если есть совместные дети, сделать это будет 

практически невозможно. Поэтому, стараться общаться при свидетелях, 

сохранять сообщения, записывать разговоры, не поддаваться на 

провокационные споры, позаботиться о себе: начать развиваться, заниматься  

спортом, познакомится с новыми людьми, пойти на работу или сменить 

надоевшую, читать психологическую литературу или обратиться за 

квалифицированной помощью, которая поможет избавиться от стрессов и 

пополнить внутренние ресурсы. 

Со временем из памяти стирается все плохое и этим может 

воспользоваться абьюзер, попытавшись вновь вступить в близкие отношения, 

уповая на кардинальные изменения в сознании, на желание растить детей в 

полноценной семье, на предоставление финансовой независимости, может даже 

предложить найти работу, тогда как раньше был категорически против 

работающей жены, и на другие обещания, которые он не собирается выполнять. 

Необходимо избавиться от стереотипа, что одной жить плохо и даже стыдно. 

Можно быть счастливой и в одиночестве, а когда придет время, найти радость в 

общении с другим человеком, но не впадать заново в зависимость. Только 

человек, который хорошо выдерживает свое одиночество, может построить 

гармоничные отношения. 
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                Аннотация. В статье рассматривается сущность и особенности проблемы семейного      

    буллинга как фактора деформации социально-психологического развития ребенка. Автор     

    определил типы, факторы риска и последствия буллинга. Анализ современных вызовов    

    позволяет выявить основные тенденции и особенности проявления данного явления. 
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Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 

ребенок находится в течении значительной части своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. Её влияние ребенок испытывает не 

только дома, но и вне дома. И сидя за школьной партой, ученик мысленно 

невидимыми нитями связан с домом, с семьей, с множеством волнующих его 

проблем. 

Однако, семья таит в себе  определенные сложности,  противоречия, 

недостатки воспитательного воздействия, а порой и прямую опасность жизни 

и здоровью  ребенка. И никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. Негативные  тенденции  сегодня связанные  с  насилием 

(физическое,  психическое) над  ребенком тому  яркое подтверждение. 

Семья, как правило, скрытый от внешнего наблюдения мир сложных 

взаимоотношений, традиций и правил, которые  сказываются на особенностях 

личности ее членов, и в первую очередь, на особенностях формирования 

личности  детей.  Тем не менее, сегодня существует ряд объективных 

социальных факторов, которые, так или иначе, сказываются на всех без 

исключения семьях.  

Среди таковых можно выделить: а) разрыв родственных связей; б) все 

большая включенность женщины в профессиональную деятельность и ее 

двойная нагрузка – на работе и в семье; в) дефицит времени на воспитание и 

внутрисемейное общение; г) жилищные и материальные затруднения. Все это в 

той или иной степени обусловливает трудности в осуществлении семьей ее 

воспитательных функций.  
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В такой полнофункциональной системе интенсивного взаимодействия не 

могут не возникать споры, конфликты и кризисы. Семейные конфликты 

являются одной из самых распространенных форм конфликтов. По оценкам 

психологов, в 80-85% семей происходят конфликты, а в остальных 15-20 % 

возникают ссоры по различным поводам. И только во второй половине XX века 

во многих странах стали приниматься специальные законы, обязывающие 

сообщать о фактах жестокого обращения с детьми, чем было подтверждено, что 

жестокость по отношению к ребенку – это серьезная социальная проблема. 

В связи с тем, что проблема насилия в семье (семейный буллинг) в 

последнее время вышла за пределы отдельных квартир и попала в центр 

внимания многих международных организаций, которые обращаются к 

специалистам-психологам, социологам, работникам правоохранительных 

органов с призывом остановить семейное насилие, которое подрывает основы 

не только семьи, но и общества в целом. От насилия в семье в первую очередь 

страдают дети.  

По данным статистики, в России в 2010 г. от насилия в семьях пострадало 

100 227 детей. 1684 ребенка были убиты, 3161 — искалечен, 2386 детям был 

причинен тяжкий вред [ Данные Детского фонда ООН, 2011 г.]. Зачастую 

преступления против несовершеннолетних совершают близкие им люди: 

матери, отцы, отчимы, друзья семьи. Около 2 млн. несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет избиваются родителями, более 50 тыс. детей ежегодно 

убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения в семье, около половины из  

них находятся в розыске. По статье 156 Уголовного кодекса РФ 

(«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в 2010 г. 

в России пострадали почти 5     тыс. семей; 165 тыс. неблагополучных семей и  

45 тыс. родителей были поставлены на учет в органы внутренних дел. Дети 

подвергаются не только физическому насилию, но и психическому и 

сексуальному насилию. Страшна не статистика сама по себе, а то, что за 

закрытыми дверями квартир каждый день ломаются судьбы, унижается 

человеческое достоинство, калечатся души детей. 

В последние годы тема прав детей и подростков, опасности, которой они 

подвергаются, рост числа преступлений, связанных с детьми — как 

сексуальных, так и бытовых, стала предметом внимания общественности и 

правоохранительных органов. Разнообразные проявления жестокого обращения 

с детьми имелись и имеются во всех странах, независимо от их политического,  

идеологического и экономического устройства.  

Насилие и жестокое обращение с детьми — часто фиксируемое социальное 

явление, требующее незамедлительного устранения. Нарушения, возникающие 

вследствие насилия, затрагивают все уровни жизни ребёнка: познавательную 

сферу, физиологические процессы, соматическое здоровье; у него 

наблюдаются стойкие изменения личности, которые препятствуют 

полноценному развитию и социализации в обществе. К сожалению, насилие над 

ребенком заканчивается иногда гибелью или суицидом. 

Буллинг является разновидностью насилия  и может выражаться                           

по-разному.  
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Первые систематические исследования проблемы буллинга принадлежат 

скандинавским ученым, среди них: Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас, Е.  

Роланд. Среди перечисленных исследователей Д. Олвеус и сегодня остается  

самым авторитетным исследователем проблемы буллинга. Первое анонимное 

исследование, проведенное Д. Ольвеусом в 1980-х гг. в Норвегии и Швеции, 

показало, что 15% детей регулярно сталкиваются с ситуацией травли: 9% 

являются жертвами, 7% — преследователями, 2% осваивают обе роли (Olweus, 

1993a). Прежде чем говорить о проблеме семейного буллинга и способах его 

преодоления, необходимо хотя бы кратко рассмотреть саму его структуру, 

функции, основные условия и механизмы проявления. Социальная структура 

буллинга, как правило, включает в себя три элемента: преследователя (булли), 

жертву и наблюдателя. 

По своей сути буллинг определяется как длительное насилие, физическое 

или психологическое, осуществляемое одним человеком или группой, 

направленное против человека, который не в состоянии защититься в 

фактической ситуации, с осознанным желанием причинить боль, напугать или 

подвергнуть человека длительному напряжению. Буллинг включает три 

главных компонента: 

1) агрессивное и негативное поведение; 2) данное поведение осуществляется  

регулярно; 3) это поведение является умышленным. 

Буллинг в семье - это длительное насилие, осуществляемое одним членом 

семьи (членами семьи) по отношению к другому (другим), который (которые) 

не в состоянии защититься в фактической ситуации, с осознанным желанием, 

причинить боль, напугать или подвергнуть длительному напряжению. Буллинг 

может быть направлен по отношению к любому члену семьи. Жертвой 

буллинга может быть и ребенок. Насилие над ребенком - это любые действия 

или бездействия со стороны родителей, лиц их заменяющих или других 

взрослых, в результате чего нарушается здоровье и благополучие ребенка или 

создаются условия, мешающие его оптимальному физическому или 

психическому развитию, ущемляются права и свобода. 

Буллинг по отношению к детям в семье - это осознанные систематические 

действия или бездействия со стороны родителей, лиц их заменяющих или 

других взрослых, в результате чего нарушается здоровье и благополучие 

ребенка, или создаются условия, мешающие его оптимальному физическому 

или психическому развитию, ущемляются права и свобода. Уже в раннем 

детстве ребенок познает все виды наказания: за малейшую шалость его бьют, за 

недомыслие – наказывают.  

Порой не только наказывают, а испытывают на нем самые жестокие 

средства воздействия: ставят в угол на колени, грозят милицией и бьют 

самыми различными способами. К сожалению, жестокое обращение с детьми 

является довольно распространенным, и особенно в социально 

неблагополучных семьях, где насилие по отношению к детям становится 

обыденным явлением. 
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В современной психологической литературе встречается следующая 

трактовка жестокости как одного из видов агрессивного поведения. 

«Жестокость можно понимать как агрессивное поведение, наносящее большой 

ущерб жертве и совершаемое без переживания жалости или сочувствия со 

стороны субъекта этого поведения. Жестокость понимается также как черта 

характера человека и в этом случае она предполагает, в первую очередь, 

бесчеловечность, отсутствие гуманности. Если агрессия присуща и животным, 

и человеку, то жестокость – только человеку. Жестокость предполагает также 

насилие над потребностями, намерениями, чувствами, установками объекта, 

унижение его или принуждение к действиям, противоречащим его 

устремлениям». Под жестокостью также понимается стремление к причинению 

страданий, мучений, выражающееся не только в действиях, но и бездействии, 

словах, а также фантазировании соответствующего содержания. Исследователи 

выделяют следующие основные формы буллинга по отношению к детям в 

семье: а) физический буллинг; б) сексуальный буллинг; в) психологический 

буллинг. 

Физический буллинг – это систематическое, преднамеренное нанесение 

физических травм или различных телесных повреждений ребенку родителями 

или лицами, их заменяющими, либо ответственными за их воспитание, которые 

причиняют ущерб здоровью, нарушают его развитие или лишают его жизни. 

Известный американский специалист в области детской психологии и 

психиатрии Росс Кэмпбелл считает, что главная опасность использования 

физических наказаний как средства контроля за поведением состоит в том, что 

оно, во-первых, резко облегчает чувство вины, во-вторых, - может привести к 

отождествлению себя с агрессором. Телесное наказание приводит к деградации, 

дегуманизации и унижению ребенка. 

В результате ребенок может чувствовать, что порка – это наказание, 

достаточное само по себе. Если его наказывают часто и сурово, у ребенка не 

вырабатывается необходимое чувство вины, что препятствует развитию у него 

полноценного осознания себя как личности. Без основ безусловной любви 

ребенок не сможет пройти все фазы развития, особенно отождествление себя с 

родителями, что искалечит формирование здоровой психики и адекватной 

самооценки. Одним из негативных последствий телесных наказаний является 

отождествление себя с агрессором. Это также психологический механизм, 

позволяющий избежать чувства вины. Ребенок становится на сторону 

карающего родителя, и у него появляется ощущение, что быть агрессивным и 

карающим правильно. Потом, когда ребенок вырастет, и у него появятся 

собственные дети, не исключено, что он будет обращаться с ними так же, как 

обращались с ним в детстве. Использование телесных наказаний (или угроза их 

применения) в качестве основного средства воспитания детей переходит из 

поколения в поколение. Любой вид жестокого обращения с детьми (а чаще 

всего отмечается сочетание нескольких форм насилия по отношению к детям) 

нарушает физическое и психическое здоровье ребенка, развитие его как 

личности. 
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Сексуальный буллинг - это систематическое вовлечение ребенка с его 

согласия или без такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу 

функциональной незрелости или других причин в сексуальные действия со 

взрослыми или старшим ребенком (подростком) с целью получения 

последними удовлетворения сексуальных потребностей или получения выгоды 

с применением физического, психического насилия или без него. 

Психологический буллинг - это длительное психическое воздействие 

родителей (опекунов) или других взрослых на ребенка, приводящее к 

формированию у него патологических черт характера или же тормозящее 

развитие личности и вызывающее у детей страх. Это отсутствие со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза 

его здоровью или развитию. 

Модель домашнего насилия, как правило, передается от одного поколения 

к другому. Строгие наказания обычно не считаются насилием по отношению к 

детям, а рассматриваются в качестве семейной традиции. Как полагают 

психологи, до 90% родителей, проявляющих жестокость по отношению к 

детям, хотя и заботятся о них, тем не менее, имеют ограниченный круг навыков 

семейного воспитания, поскольку следуют той модели, которую они получили 

в наследство. 

Несмотря на все многообразие видов буллинга к детям в семье, можно 

выделить ряд взаимосвязанных факторов, характерных для разных типов 

буллинга: 

- неравенство сил обидчика и жертвы, усиленное экономическими 

факторами, что позволяет доминирующему индивиду агрессивными методами 

насаждать собственные требования и при этом оставаться безнаказанными; 

- нормативная структура, потворствующая использованию насилия в качестве 

метода разрешения конфликта, что способствует переходу стилей агрессивных 

реакций от поколения к поколению; 

- наличие внешних стрессов; 

- пережитое в детстве насилие со стороны взрослых; 

- личностные характеристики обидчика. 

Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений, весьма 

разнообразны — экономические, социальные, медицинские, психологические, 

этические и др. Все это ведет к самым разнообразным последствиям, но их 

объединяет одно – ущерб здоровью или опасность для жизни ребенка. Факторы 

риска, при которых риск применения любых форм насилия по отношению к 

ребёнку возрастает: 

-    бедность; 

-    наркомания и алкоголизм родителей; 

-   низкий уровень образования родителей; 

-    негативное отношение матери к беременности (нежеланный ребёнок); 

-    случаи насилия над детьми в семейном анамнезе.  
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       Буллинг оставляет длительные неизгладимые последствия для его 

участников, поражая практически все жизненно важные сферы человеческого 

бытия: 

- Психологические, негативные трансформации личности. 

- Посттравматические стрессовые нарушения. 

- Ухудшение психического и физического здоровья. 

- Снижение образовательного и профессионального функционирования. 

- Проблемы в коммуникации или их дальнейшее усугубление. 

- Прогрессирующее расстройство адаптации и потеря социальных 

достижений. 

- Криминализация поведения. 

В современном обществе во многих семьях буллинг приобретает 

систематический и хронический характер. Каждый год, по крайней мере, один 

ребенок из ста страдает от побоев родителей и не менее 40% детей хотя бы 

один раз испытывали побои в детстве. Трое из ста детей страдают от 

применения родителями огнестрельного и холодного оружия.  

Активное противостояние таким опаснейшим социальным деформациям как: 

семейный буллинг, преступность несовершеннолетних, эксплуатация детей и 

подростков, педофилия, халатное отношение к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения; внушает надежду и должное 

отношение к проблеме буллинга в недалеком будущем. Пока на этом пути 

делаются лишь первые шаги. 
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В качестве виктимных психологических особенностей личности рассмотрены: 

дезадаптивные сексуальные установки, авторитаризм, зависимость от партнера, негативный 

контент социальных представлений о жертве домашнего насилия. Приведены результаты 

эмпирического исследования, свидетельствующие о различиях в психологических 

особенностях и контенте социальных представлений о жертве домашнего насилия у жертв с 

разным брачным статусом. 
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As victim psychological features of personality, the following are considered: maladaptive 

sexual attitudes, authoritarianism, dependence on a partner, negative content of social 

representations about a victim of domestic violence. The results of an empirical study are presented, 

indicating differences in psychological characteristics and the content of social representations 

about the victim of domestic violence among victims with different marital status. 

Key words: victimization, domestic violence, marital status, social representations, sexual 

attitudes, authoritarianism, dependence on a partner. 

Актуальность исследования. Домашнее насилие представляет собой 

угрозу для физического и психологического благополучия не только отдельной 

личности, но и семейной системы в целом.Так, по данным МВД России, число 

преступлений (по которым имелись потерпевшие), сопряженных с 

насильственными действиями, совершенными в отношении члена семьи 

(супругов), за 2021 год составило 14 856, при этом в 12 630 случаях 

потерпевшими являлись женщины [1].Издания «Медиазона» и «Новая газета» 

на основе анализа более 4000 приговоров, находящихся в открытом доступе на 

портале «Судебные и нормативные акты РФ»,приводят следующие данные по 

проблеме домашнего насилия: по состоянию на 2016–2018 гг.,большинство 

женщин (91%), осужденных статьям 105 (часть 1, «Умышленное убийство») и 

111 (часть 4, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, защищались от домашнего 

насилия со стороны мужей, партнеров или родственников-мужчин[2]. 

Стоит отметить крайнюю разнородность и отсутствие согласованности в 

статистических данных о домашнем насилии, предоставляемых 
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правоохранительными органами, СМИ, кризисными центрами и 

общественными организациями. Однако разрушительный характер домашнего  

насилия для личности и семьи в целом не вызывает сомнений: помимо 

очевидного физического ущерба (смерть, причинение тяжкого вреда здоровью, 

разводов и распадов семей), домашнее насилие наносит психологический урон 

как самой жертве, переживающей вербальное, сексуальное и физическое 

насилие, так и свидетелям насилия, которыми часто являются 

несовершеннолетние дети. Последствия домашнего насилия для субъекта могут 

быть разнообразны: от снижения самооценки, развития выученной 

беспомощности, тревожных и депрессивных расстройств до формирования 

посттравматического стрессового расстройства, самоповреждающего и 

суицидального поведения [3]. 

Таким образом, актуальность исследования психологических 

особенностей жертв домашнего насилия с разным брачным статусом 

обусловлена необходимостью учета данного социально-демографического 

показателя в генезисе виктимности личности. 

Цель исследования: определить психологические особенности жертв 

домашнего насилия с разным брачным статусом. 

Гипотезы исследования: 

1. существуют различия в контенте социальных представлений о 

жертве домашнего насилия у жертв домашнего насилия с разным брачным 

статусом; 

2. существуют различия в выраженности авторитарного потенциала, 

установок к сексу, зависимости от партнера у жертв домашнего насилия с 

разным брачным статусом. 

Методы и методики исследования: опрос, психологическое тестирование, 

методы качественной и количественной обработки данных. Психологическое 

тестирование включало применение следующих методик: «Авторитарный 

потенциал личности» Д.М. Денисовой [4], «Опросник установок к сексу» Г. 

Айзенка[5],«Тест на межличностную зависимость» Р. Гиршфильда[6]. Методы 

качественной и количественной обработки данных включали:прототипический 

анализ ассоциаций по методике П. Вержеса, контент-анализ, критерий 

Шапиро–Уилка, критерий согласия χ2Пирсона (с оценкой величины эффекта по 

V Крамера), U-критерий Манна–Уитни для двух независимых выборок (с 

оценкой величины эффекта по рангово-бисериальному коэффициенту 

корреляции) в статистической программе JASP0.17.1.0. 

Организация исследования и эмпирическая выборка. Исследование 

проводилось онлайн с помощью сервиса Google.Формы. На первом этапе 

осуществлялась диагностика индивидуально-психологических особенностей 

350 женщин, и проводился анализ их социальных представлений о личности 

жертвы домашнего насилия с помощью методики прототипического анализа 

ассоциаций П. Вержеса[см. подробнее: 7]. На втором этапе 1528 ассоциаций 

были категоризированы с помощью контент-анализа[см. подробнее: 7]. 

На третьем этапе исследования выборка была уменьшена до 106 женщин, 

переживших опыт домашнего насилия.Однородность выборки по полу 
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обусловлена преобладанием женщин среди потерпевших от насильственных 

действий со стороны членов семьи [1].Возраст в выборке варьирует от 18 до 47 

лет (M=21). По брачному статусу выборка характеризуется следующим 

образом: 15 женщин состоят в зарегистрированном браке; 20 женщин 

совместно проживают с партнером без регистрации брака; 27 женщин 

находятся в отношениях без совместного проживания с партнером; 44 

женщинына момент прохождения исследования не состоят в отношениях. 

Ядро социальных представлений о жертве домашнего насилия у 

изучаемой выборки репрезентировано 4 категориями, объединяющими первые 

по рангу возникновения ассоциации: «Факторы виктимизации» (n=23; 

ассоциации: зависимость, созависимость, слабость, уязвимость, скрытность, 

беззащитность); «Категории жертв» (n=14; ассоциации: женщина, ребенок); 

«Эмоции и состояния жертвы при переживании домашнего насилия» (n=59; 

ассоциации: страх, боль, грусть, потерянность); «Психологические и 

физические последствия домашнего насилия для жертвы» (n=10; ассоциации: 

беспомощность, травма, низкая самооценка). Для определения различий в 

контенте социальных представлений о жертве домашнего насилия категории  

ядра выбраны как наиболее устойчивая составляющая социальных 

представлений, связанная с коллективной памятью социальной группы [8]. 

Использование первых по рангу ассоциаций, входящих в ядро социальных 

представлений, основывается на законе К. Марба о прямой корреляции между 

частотой и рангом ассоциативного отклика [9]. 

Результаты исследования, их анализ и обсуждение. Полученные по 

методикам данные были проверены на нормальность распределения с помощью 

критерия Шапиро–Уилка (распределение данных отличалось от нормального, 

поскольку p<0,05 в 38 из 47 шкал); различия в контенте социальных 

представлений о жертве домашнего насилия у жертв домашнего насилия с 

разным брачным статусом были определены с помощью критерия согласия χ2 

Пирсона, различия в выраженности авторитарного потенциала, установок к 

сексу, зависимости от партнера у жертв домашнего насилия с разным брачным  

статусом были выявлены с помощью U-критерия Манна–Уитни для двух 

независимых выборокв статистической программе JASP 0.17.1.0. 

С помощьюкритерия согласия χ2 Пирсона были обнаружены 

значимыеразличия в контенте социальных представлений о жертве домашнего 

насилия у жертв домашнего насилия с разным брачным статусом (p=0,04; 

Cramer's V=0,481 – относительно сильная величина эффекта [10]). В силу 

широкой представленности в выборке ассоциаций, связанных с эмоциями и 

состояниями жертвы при переживании домашнего насилия, у всех групп 

испытуемых на первый план оказалась выдвинута эта категория, что связано со 

значимостью аффективного компонента виктимного опыта. Тем не менее, 

интерес представляет соотношение категорий, занявших вторую позицию по 

степени распространенности. 

Так, у замужних женщин на второе место после доминирующей 

категории «Эмоции и состояния жертвы при переживании домашнего насилия» 

выдвинулась такая категория социальных представлений о жертве домашнего 

насилия как«Психологические и физические последствия домашнего насилия 
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для жертвы» (n=4). Можно предположить, что для женщин, состоящих в браке, 

характерны прогнозирование и рефлексия физических («травма») и 

психологических («беспомощность», «низкая самооценка») последствий 

домашнего насилия как затрудняющих выход из созависимых отношений с 

агрессором и тяжелых в переживании и/или преодолении в случае разрыва с 

ним отношений. В свою очередь, выход из ситуации домашнего насилия может 

представлять серьезную проблему для замужней женщины в силу как 

материальных обстоятельств, связанных со вступлением в брак (в частности, 

совместно нажитое имущество, общий семейный бюджет, несовершеннолетние 

дети и др.), так и уже упомянутых психологических детерминант, которые 

могут оказывать влияние на успешность совладания с такой трудной 

жизненной ситуацией как домашнее насилие (например, за счет снижения 

уровня мотивации, переживания вины, выученной беспомощности и т.д.). 

У групп женщин, совместно проживающих с партнером (n=4); состоящих 

в отношениях с партнером (без совместного с ним проживания, n=5); не 

состоящих в отношениях на момент проведения исследования (n=12), вторую 

позицию занимает такая категория социальных представлений о жертве 

домашнего насилия как «Факторы виктимизации». В случае женщин, 

состоящих в отношениях с партнером (с совместным проживанием и без), 

выдвижение данной категории на второй план можно объяснить следующим 

образом: можно предположить, что объяснение испытуемыми себе процесса 

виктимизации личности определенными детерминантами (например, 

психологической и/или финансовой зависимостью от агрессора) – это вариация 

работы такого защитного механизма как рационализация. Испытуемые 

пытаются проанализировать ситуацию домашнего насилия, 

выделиврискогенные факторы, которых следует избегать, чтобы поддерживать 

иллюзию собственной безопасности. Данное предположение подтверждается 

приведенными испытуемыми ассоциациями, в частности, «уязвимость» и 

«слабость» как виктимные характеристики могут игнорироваться в себе 

испытуемыми, вытесняться как тревожащие и неприемлемые в себе черты, 

приписываясь другим жертвам в рамках работы защитного механизма 

проекции. Значимость категории «Факторы виктимизации» для женщин, не 

состоящих в отношениях, может быть связана сострахом вступления в близкие 

отношения с мужчиной после переживания травмирующего опыта домашнего 

насилия, стремлением избегать потенциально опасных, на их взгляд, ситуаций 

и проявления личностных особенностей, способствующих виктимизации 

(например, «зависимости», «беззащитности»). 

С помощью U-критерия Манна–Уитни для двух независимых выборок в 

ходе попарного сравнения групп были обнаружены значимые различия в 

психологических особенностях жертв домашнего насилия с разным брачным  

статусом: 1) между замужними женщинамии женщинами, не имеющими 

отношений на момент проведения исследования, было обнаружено 3 различия – 

в выраженности «авторитарнойагрессии» (W=366,5;p=0,04;Rank-Biserial 

Correlation=0,357), «авторитарного раболепия» (W=343;p=0,02;Rank- 

BiserialCorrelation=0,305), «стремления к автономии» (W=293,5;p=0,004;Rank- 

BiserialCorrelation=0,405); 2) между женщинами, состоящими в отношениях с 



209  

партнером (без совместного проживания), и женщинами, не имеющими 

отношений на момент проведения исследования, было обнаружено3 различия –

в выраженности «сексуальной застенчивости» (W=562,5;p=0,04;Rank- 

BiserialCorrelation=0,328), «обезличенного секса» (W=472;p=0,004;Rank- 

BiserialCorrelation=0,352), «сексуальной  невротичности» 

(W=128,5;p=0,007;Rank-BiserialCorrelation=0,447). Проинтерпретируем 

полученные различия по группам. 

1. Замужние женщины и женщины, не имеющие отношений на 

момент проведения исследования. 

Большая выраженность «авторитарнойагрессии»у женщин, не имеющих 

отношений, по сравнению с замужними,может объясняться потребностью в 

восстановлении депривированных базисных убеждений в справедливости и 

контролируемости мира. Так, испытуемые могут осознанно или неосознанно 

находить лиц, нарушающих определенные нормы в их представлении 

(например, моральные), для их осуждения и отвержения. Таким образом 

женщины могут преодолевать травматический опыт, связанный с пережитым 

домашним насилием: возвращать себе контроль над своей жизнью 

(возможность оценивать других) и убеждение в том, что мир функционирует по 

законам справедливости (уверенность в том, что если жить по определенным 

правилам (моральным, к примеру), то можно избежать неблагоприятных 

последствий их нарушения, то есть нарушители правил сами заслуживают 

определенные негативные события своим поведением). «Авторитарная 

агрессия» при всей своей деструктивности – это альтернативный способ жертв 

объяснить себе случившееся с ними и другими людьми со схожим опытом,  

убедиться в его неслучайности и осмысленности, обусловленности нарушением  

правил поведения и разработать стратегии для избегания повторения подобной 

ситуации (как правило, дезадаптивные, например, женщина, переживающая 

ситуацию домашнего насилия, может быть убеждена, что «провоцирует» 

агрессора своим «неправильным» поведением, и что повторения насилия 

можно избежать, изменив свое поведение). 

Доминирование «авторитарного раболепия» как эмоциональной 

потребности в подчинении у женщин, не имеющих отношений на момент 

проведения исследования, может объясняться следующим образом: 

испытуемым психологически тяжело дается выход из деструктивных 

созависимых отношений с агрессором, эмоциональное переживание и 

рефлексия данного опыта, в связи с чем они могут искать властного партнера,  

имеющего недостающие им после переживания травмирующего опыта ресурсы 

уверенности в себе, своих действиях и возможностях управлять ситуацией, 

который мог бы стать их защитой от необходимости самостоятельно принимать 

решения, совладать с различными трудными ситуациями и др. Подобная 

стратегия преодоления ситуации домашнего насилия может быть чревата 

попаданием в «замкнутый круг»: когда женщина выходит из одних 

созависимых насильственных отношений в другие. 

Преобладание «стремления к автономии» у женщин, не имеющих на 

момент проведения исследования отношений, может быть связано со  
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стремлением преодолеть созависимость, отделиться от поглощающей 

властной личности агрессора и обрести свое Я в уединении, осмыслив и 

пережив опыт домашнего насилия. В то же время экстремальная выраженность 

стремления к автономии – это противоположный полюс тенденции к 

зависимости от партнера, то есть стремление к независимости, 

дистанцированию от Других может быть маской личности, ее попыткой 

преодолеть свое зависимое поведение. 

2. Женщины, состоящие в отношениях с партнером (без совместного 

проживания), и женщины, не имеющие отношений на момент проведения 

исследования. 

У женщин, не имеющих отношений на момент проведения исследования, 

наблюдается большая выраженность «сексуальной застенчивости»: 

испытуемые, пережив опыт домашнего насилия, который нередко связан с 

сексуальным насилием, могут испытывать отчуждение от собственного тела, 

страх перед другим романтическим и/или сексуальным партнером, ожидая от 

него реализацию модели поведения агрессора – причинения боли, унижений, 

оскорблений (в том числе, относительно внешности и сексуальных 

предпочтений). 

Тенденция женщин, не имеющих отношений на момент проведения 

исследования, к «обезличенному сексу» может быть связана с их 

нежеланиемвступать в устойчивые долговременные отношения, стремлением 

эмоционально не привязываться к партнеру, узнавая его как 

личность,гиперкомпенсацией в сексуальной сфере дефицита эмоционально 

близких отношенийиз-за пережитого травмирующего опыта насилия, страха и, 

как следствие, отсутствия доверия к другим людям. 

Доминирование «сексуальной невротичности» у женщин, не имеющих 

отношений на момент проведения исследования, может объясняться, как и 

предыдущее различие, наличием в опыте субъекта травмирующего 

насильственного сексуального опыта. Этот опыт может детерминировать 

трудности испытуемых в понимании своих желаний и предпочтений в 

сексуальной сфере, которые могут интенсивно вытесняться и подавляться как 

неприемлемые, в том числе, из-за влияния личности агрессора, диктовавшего 

свои требования во всех сферах жизни жертвы. 

Выводы.Результаты проведенного исследования подтвердили наличие 

различий как всодержании социальных представлений о жертве домашнего 

насилия, так и ввыраженности авторитарного потенциала, установок к сексу и 

зависимости от партнера у жертв домашнего насилия с разным брачным 

статусом.Выявление психологических особенностей жертв домашнего насилия 

с разным семейным статусом позволяет определить факторы виктимизации 

личности в семейно-брачных отношениях. Определение когнитивно- 

оценочного и эмоционального компонентов отношения к жертве у личности, 

пережившей опыт домашнего насилия, выступает диагностическим маркером 

содержания структуры ее самоидентификации и самоотношения. 

Полученные результаты могут найти применение в 

психодиагностической и психокоррекционной работе с личностью,  
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пережившей опыт домашнего насилия, с учетом контекста ее семейно-

брачных отношений и виктимных личностных характеристик. 
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Позитивная семейная среда играет важную роль в психологическом развитии и 

совершенствовании человека и способна влиять на то, каких высот человек сможет достичь в 

будущем. Позитивная психология фокусируется на позитивных и оптимистичных аспектах 

человека. Позитивная семейная среда является основой для развития позитивных черт 

личности и создания позитивного эмоционального опыта. Когнитивные модели и поведение 

индивида постепенно формируются в семье, и позитивная семейная среда важна для его 

психологического развития и совершенствования. Позитивные семьи характеризуются 

гармонией, теплотой, равенством, оптимизмом и демократичностью, а для построения 

позитивной семьи необходимы такие семейные отношения как любовь, утверждение, 

понимание и уважение. 

Ключевые слова: позитивная психология, позитивная семейная среда. 
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Building positive family relationships in positive psychology 
Lyu Ichen 

A positive family environment plays an important role in the psychological development, 

improvement, achievements of a person. Positive psychology focuses on the positive and optimistic 

aspects of a person. A positive family environment is the foundation for developing positive 

personality traits and creating positive emotional experiences. Cognitive models and behavior of the 

individual are gradually formed in the family, and a positive family environment is important for his 

psychological development and improvement. Positive families are characterized by harmony, 

warmth, equality, optimism and democracy. Building a positive family depends on such family 

relationships as love, affirmation, understanding and respect. 

Key words: positive psychology, positive family environment. 

Введение. Позитивная психология возникла в США в 1990-х годах и 

стала новым течением в психологии. В отличие от традиционных 

психологических теорий, стремившихся решать психологические проблемы, 

позитивная психология стала фокусироваться на развитии позитивных 

душевных качеств, таких как мудрость, смелость, любовь и справедливость, 

способствующих переживаниям удовлетворенности, осмысленности жизни, 

счастья и повышению качества жизни и субъективного благополучия[1]. 

Мартин Селигман известен как "отец позитивной психологии", он сыграл 

важную роль в ее возникновении и развитии. Кристофер Петерсон, Шелдон и 

Лора Кинг также участвовали в исследованиях и практике позитивной 

психологии, обогащая ее содержание. Новые направления исследований в 

основном стали связаны с изучением позитивного субъективного опыта, 

позитивных качеств личности и позитивного окружения.Кристофер Петерсон 

утверждал, что позитивные системы с расширяющими права и возможности  

функциями, особенно позитивная семья, могут оказывать положительное 

влияние на человека и приводить к высоким уровням физического и 

психологического развития [2], в то время как функционально неполноценные 

или нездоровые системы могут оказывать негативное влияние на личность. 

Поэтому создание позитивной социальной системы, включающей семью, 

школу, общину и другие смежные сектора, имеет важное значение для роста и 

совершенствования личности. Из этих трех составляющих семейная среда 

оказывает наиболее раннее и важное влияние на человека. 

Важность создания позитивной семейной среды 

Семья, как социальная микросистема, является первой и наиболее важной 

социальной организацией, с которой человек вступает в контакт при рождении, 

и именно в семье постепенно формируется его личность и поведение.Многие 

школы психотерапии придают большое значение психологическому развитию 

личности в первые годы жизни, будь то теорияпривязанности или теория 

личностной идентичности, все они подчеркивают важность психологического 

развития в возрасте до трех лет. Теория сепарации-индивидуацииМаргарет 

Малер делит психическое развитие до трех лет на следующие периоды: 

аутистическая фаза (0-2 месяца), фаза симбиоза (2-6 месяцев), период 

сепарации и индивидуации (от 6 месяцев до 3 лет)[3; 4]. На аутистической 

стадии младенец может сосредоточиться только на себе, "Я" – центр мира. На 

стадии симбиоза младенец и мать интегрированы, «Ты» – это «Я», а «Я»– это 
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«Ты». До шестимесячного возраста ребенок нуждается в безусловном 

внимании, любви и заботе матери, чтобы удовлетворить свое чувство 

всемогущества, укрепить доверие к миру и переключить внимание с себя на 

окружающий мир. После шестимесячного возраста ребенок вступает в период 

дифференцирования себя и ближайшего окружения. Матери в это период 

необходимо поддерживать близкие отношения с ребенком, позволяя ему 

исследовать внешний мир, и иметь достаточно любви и терпения, чтобы 

помочь ребенку завершить своюиндивидуацию, развить первоначальное 

чувство самости. Если младенец не завершает какую-либо из стадий 

психического развития до 3-х лет, могут возникнуть серьезные 

психологические проблемы или расстройства, такие как аутизм, расстройства 

личности и даже шизофрения. После трех лет психологические проблемы в 

основном представляют собой неврологические расстройства различного рода, 

которые менее разрушительны, чем расстройства личности. До трехлетнего 

возраста семья является основным местом жизни индивида, и очевидно, что 

семья играет важную роль в психическом развитии индивида и определяет его 

психологическое здоровье во взрослой жизни. 

Влияние семьи на личность связано со стилем воспитания, культурным 

уровнем и семейной атмосферой, причем стиль воспитания в семье является 

наиболее определяющим. Многочисленные исследования показали, что 

родительский стиль оказывает значительное влияние на психологический 

капитал детей, их эмоции, оптимизм, самооценку, поведение, академическую 

успеваемость и способность к адаптации. Дети, которые имеют теплую, 

понимающую и поддерживающую семейную среду, имеют более высокий 

психологический капитал, более позитивные и оптимистичные эмоции и 

лучшую академическую успеваемость. Диана Баумринд, американский 

психолог, классифицировала стили семейного воспитания как 

демократический, заботливый, авторитарный и пренебрежительный по двум 

параметрам: требовательный и отзывчивый [5]. Исследования показали, что 

демократический стиль воспитания способствует развитию у детей чувства 

самоэффективности, сильной мотивации к обучению и достижениям, высокого  

уровня самооценки, а также объективной, утвердительной и позитивной 

академической Я-концепции [5]. Дети, растущие в опекающих, авторитарных и 

пренебрежительных семьях, имеют меньше шансов добиться успехов в этих 

областях. Также было показано, что обсессивно-компульсивные симптомы и 

депрессия отрицательно коррелируют с позитивным семейным окружением, а 

положительные психологические качества в целом значительно положительно 

коррелируют с позитивным семейным окружением [6].Очевидно, что создание 

гармоничной, оптимистичной, позитивной и любящей семейной среды имеет 

большое значение для развития позитивных личностных качеств. 

Характеристики позитивной семейной среды 

Исследователи в области позитивной психологии стремятся выяснить, 

что представляет собой позитивная семья. Кристофер Петерсон утверждал, что 

воспитание в семье, наделяющее полномочиями, является авторитарным[2], в 

то время как другие исследования показали, что студенты из демократических 



214  

семей имеют более позитивные личностные качества, чем студенты из 

авторитарных семей[7]. 

В совокупности исследователи утверждают, что позитивная семейная 

среда в целом характеризуется гармоничными взаимоотношениями, 

положительным эмоциональным опытом, позитивными личностными 

качествами ее членов.Отношения между членами семьи характеризуются 

равенством и гармоничностью, они являются близкими, но не 

контролирующими. Потребности каждого члена семьи замечаются, уважаются 

и удовлетворяются. В позитивных семьях каждый уважает существование друг 

друга как личности, даря заботу и любовь другим, сохраняя при этом 

определенные границы для удовлетворения потребностей индивидуального 

роста. Члены семьи могут свободно говорить и выражать себя открыто и 

подлинно. 

В раннем детстве родители в позитивных семьях посвящают себя 

воспитанию детей, давая им полную любовь, заботу и руководство. Во 

взрослом возрасте дети могут на равных обсуждать с родителями проблемы 

семьи и совместно решать семейные дела. Здесь есть объяснение без упрека и  

руководство без контроля. Родители способны поддерживать определенный 

уровень авторитета перед детьми, оставаясь при этом демократичными и 

открытыми, слушая, уважая и доверяя, и дети счастливо растут в теплой и 

любящей обстановке. 

Позитивная семейная среда служит формированию позитивного 

эмоционального опыта, помогает создавать долгосрочные внутренние 

психологические ресурсы, способствует поддержанию гармоничного 

интимного, открытого и спокойного состояния. Позитивные эмоции – это не 

просто счастье; они включают в себя удовольствие, уверенность, 

удовлетворение, любопытство, ощущение смысла, чувство внутреннего 

изобилия. Члены семьи готовы занять позитивную позицию по отношению к 

учебе, работе и жизни, и не ищут интеллектуальные достижения или 

продвижение по службе в качестве критерия успеха, а скорее ценят чувство 

достижения в учебе, поиск ценности, переживание положительных эмоций и 

высокое чувство благополучия. 

Позитивная семейная среда способствует развитию позитивных, 

оптимистичных личностных качеств. Позитивные психические качества самих 

родителей оказывают большое влияние на развитие позитивных психических 

качеств у детей. Трудно представить, что родитель с низкой самооценкой и 

тревожностью может воспитать уверенного и оптимистичного ребенка. В 

позитивных семьях члены семьи часто оптимистичны, открыты, дружелюбны, 

стремятся вверх, благодарны другим, помогают обществу и счастливы. 

Как создать позитивную атмосферу в семье 

Формирование позитивной семейной среды предполагает установление 

позитивных семейных ценностей, построение позитивных семейных 

отношений, создание хорошей семейной атмосферы и воспитаниепозитивных 

личностных качеств детей, а также достижение самосовершенствования и роста 

родителей. 
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Большое значение для создания позитивной семейной атмосферы имеет 

установление гармоничных отношений между мужем и женой.Многие 

психологи подчеркивают, что отношения между мужем и женой являются 

ядром семейных отношений, гармоничные отношения между мужем и женой – 

залог развития здоровых отношений между родителями и детьми, братьями и 

сестрами. Ребенок во многом получает ощущение безопасности от матери и 

чувство уверенности – от отца. Если у родителей гармоничные отношения, Эго 

ребенка может быть хорошо интегрировано, и, наоборот, в случае конфликтных 

отношений родителей ребенку трудно сформировать единую личность. 

Поэтому позитивная семья нуждается в гармоничных отношениях в паре как 

своей опоре. Пары должны признавать и принимать себя и друг друга такими, 

какие они есть на самом деле, ценить партнера, а не настаивать на том, чтобы  

превратить его в свой идеальный образ, и не пытаться компенсировать свои 

собственные недостатки за счет членов своей семьи. Пары должны быть в 

равных условиях, понимать друг друга, уважать друг друга, учиться 

рассматривать вещи с точки зрения друг друга, находить приемлемые способы 

ужиться и работать вместе, чтобы создать гармоничную семейную атмосферу. 

Создание позитивной атмосферы в семье связана с возможностью 

родителей отдавать свою любовь детям. Любовь и поддержка семьи 

чрезвычайно важны на всех этапах развития человека. Безусловное принятие 

родителей, особенно матери, позволяет ребенкурешить все возрастно- 

психологические задачи в процессе взросления и становления личности. 

Кризисы детства, бунтарство и потрясения подросткового возраста – все это 

требует от родителей достаточной любви и терпения, чтобы дать своим детям  

безусловную любовь и помочь им завершить развитие самоидентичности[8]. 

Позитивная атмосфера в семье зависит и от того, как хорошо родители 

учатся отпускать своих детей. Почти вся любовь в мире направлена на 

объединение; только любовь между родителями и детьми направлена на 

разделение. С того момента, как человек отделяется от родителей и учится быть 

независимым, у него формируется полное самопонимание. С самого рождения 

родители привыкают к тому, что их дети зависимы и покорны, и привычки, 

которые они вырабатывают с раннего возраста, могут заставить их 

бессознательно делать все для своих детей. Мало кто знает, что когда дело 

доходит до этапа саморазвития, именно контроль является самым большим 

камнем преткновения. Освоение грамоты или овладение научными знаниями 

происходит при передаче опыта из поколения в поколение, но умственное 

развитие – это совсем другое, оно происходит шаг за шагом в процессе 

переживания собственного опыта. Поэтому очень важно уметь любить своего 

ребенка, позволяя ему быть независимым. Когда ребенок подрастает, 

отношения между родителями и детьми должны постепенно превращаться из 

близких в свободные. Важно давать ребенку наряду с любовью и поддержкой  

еще поощрение и понимание, позволять ему совершать и исправлять ошибки,  

расти на основе новых проб, отпускать и позволять ему упражняться в своем 

опыте, учиться переживать жизненные бури, чтобы он смог «летать выше и 

дальше». 
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Формирование индивидуальной самооценки основывается на оценке. 

Если ребенок живет в среде, полной обвинений, критики и унижений, у него 

будет низкая самооценка; и наоборот, если семья уважает ребенка, оказывает 

ему полное доверие и уважение, понимает его чувства, признает его успехи и 

поощряет развитие его сильных сторон, он будет счастлив и уверен в себе и 

разовьет высокое чувство собственного достоинства. Ребенок, который растет в 

теплой, доверительной обстановке, учится быть оптимистичным и открытым, и 

способен взаимодействовать с другими людьми честным и гармоничным 

образом. Ребенок, которого постоянно допрашивают и порицают, полон 

внутреннего смятения и низкой самооценки, и ему трудно построить 

стабильные и близкие отношения с другими людьми. Вот почему в позитивных 

семьях считается важным оказывать своим детям психологическую поддержку.  

Достаточное уважение позволяет детям почувствовать свою значимость и 

обрести высокое чувство собственного достоинства. Отпустить ребенка и 

позволить ему исследовать, двигаться вперед и совершенствоваться через опыт 

– единственный способ не быть сбитым с ног неудачами. Члены семьи, 

которые подбадривают друг друга и работают вместе в трудные времена, могут 

служить хорошим примером для подражания детям. Когда дети сталкиваются с 

неудачами, терпимость и поддержка родителей могут помочь им вновь обрести 

мужество, преодолеть трудности и развить стойкость. 

Семья является сложной системой с рядом подсистем. Многие семьи 

воспитывают двоих и более детей, и отношения детей друг с другом становятся  

важным вопросом в семье. По сравнению с семьями с одним ребенком, 

отношения в многодетных семьях более сложные, и перед родителями стоит 

дополнительная задача – управлять не только отношениями между супругами, 

между родителями и каждым ребенком, но и отношениями между детьми. 

Родители должны управлять отношениями с каждым ребенком, давать каждому 

ребенку достаточно любви и внимания, видеть сильные стороны каждого 

ребенка и поощрять их; заботиться о самоуважении, признавать различия 

между детьми и не сравнивать детей друг с другом; правильно решать 

конфликты между детьми, использовать одни и те же правила для них и 

относиться к ним одинаково, а не просить старших детей идти на уступки из-за 

порядка старшинства, делая младших детей задиристыми и высокомерными.  

Отношения между родителями и детьми, между братьями и сестрами должны 

быть гибкими и открытыми, чтобы каждый человек мог ориентироваться в 

многочисленных системах и развиваться здоровым образом [9]. 

В мире нет идеальных детей, как нет и идеальных родителей. Каждая 

пара, создающая новую семью, неизбежно несет в себе следы обеих семей. 

Очень часто модели семейного взаимодействия передаются из поколения в 

поколение. Например, человек, выросший в жестокой семье, может быть 

склонен применять насилие при воспитании детей; девочка, имеющая отца- 

алкоголика, может в будущем выйти замуж за алкоголика. Поэтому, чтобы 

построить позитивную семейную среду, оба родителя должны иметь гибкий ум, 

изучать психологию, понимать законы психологического развития ребенка и 

подростка и давать соответствующую любовь и поддержку на каждом из этапов 
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развития. Можно сказать, что именно благодаря детям жизнь родителей 

обогащается, а по мере взросления детей родители постепенно обнаруживают 

недостатки в себе. Поэтому хорошие родители должны продолжать учиться и 

психологически расти, чтобы сделать себя лучше, чтобы обогатить себя, 

принести пользу другим и создать лучшую среду для будущего поколения. 

Последовательное общение между членами семьи Вирджиния Сатир, один из 

пионеров в области семейной терапии, разделила человеческое общение на 

непоследовательное и последовательное. Непоследовательное общение 

включает обвинение, заискивание, гиперрационализацию и перебивание, за 

которыми скрывается уязвимая низкая самооценка или избегание эмоций и 

чувств. Последовательное общение – это и состояние души, и форма 

полноценного общения. Люди, способные к последовательному общению, 

имеют высокую самооценку, ценят уникальность себя и не пренебрегают 

ценностью других, а также способны жить в мире с собой и с другими в разных 

ситуациях [10]. Когда члены семьи способны принять конгруэнтное общение, 

семья становится системой добродетельного круга, которая развивает хорошие 

психологические качества. Чтобы создать позитивную семейную атмосферу, 

родителям необходимо проанализировать свои собственные модели общения и, 

если у них есть непоследовательное общение, активно вносить коррективы, 

чтобы перейти к последовательному общению. Например, люди, которые 

угождают, учатся заботиться о себе; люди, которые обвиняют, стараются 

признать ценность других; те, кто гиперрациональны, учатся меньше 

рассуждать и больше ценить эмоции и чувства; те, кто перебивают, учатся не 

перебивать, чтобы привлечь чье-то внимание, и т.д. Когда стиль общения 

меняется на последовательное общение, вся семейная система бессознательно 

меняется, любовь начинает течь, внутренние чувства каждого постепенно 

меняются, напряжение ослабевает, вся семейная система начинает меняться к 

лучшему, а семейная атмосфера становится более гармоничной. Одним словом, 

позитивная семейная среда – это колыбель для развития положительных 

психологических качеств личности и место, где члены семьи могут испытывать 

положительные эмоции и переживания. Создание позитивной семейной среды 

не только способствует здоровому физическому и психическому росту и 

счастливой жизни детей, но и позволяет родителям самосовершенствоваться. В 

позитивной семейной среде мы становимся полнее, счастливее и обретаем 

большее чувство смысла. 
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В Год педагога и наставника тема воспитания обретает новое звучание, 

наполняется качественно новыми смыслами. В ежегодном Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года имеется указание на значимость 

современного института классного руководства: «Ближе всего к ученикам – их 

классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, связанная с 

обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность…» [1]. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304- 

ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» [2]. 

В связи с этим институт классного руководства выступает ключевым 

инструментом реализации государственной политики в сфере воспитания. 

Деятельность классного руководителя в колледже искусств имеет свою 

специфику. Общение со студентами происходит в рамках еженедельных 

классных часов, индивидуальных и групповых занятий, в групповых чатах 

социальных сетей, а также многочисленных творческих мероприятий. Так 

между студентами и классным руководителем устанавливается прочное 

взаимодействие. В силу малочисленного набора на ряд специальностей один 

классный руководитель назначается на несколько курсов. Таким образом, 

практически у каждого классного руководителя появляется дополнительная 

возможность объединить студентов, полноценно реализовывать задачи по 

сплочению студенческого коллектива. 

Мы предположили, что воспитательный потенциал классного 

руководства в образовательной практике колледжа искусств должен быть 

полноценно реализован, что обусловлено спецификой образовательного 

учреждения. Профессиональная компетентность классного руководителя, его 

способность осуществлять практику культурного диалога, доверительно 

обсуждать важные темы в процессе взаимодействия со студентами влияют на  

формирование культурного и нравственного облика молодого специалиста 

сферы культуры и искусства. 

Под воспитательным потенциалом мы понимаем «совокупность ресурсов, 

возможностей детей и взрослых, несущих позитивную воспитательную 

энергию и заключенных в традициях, ритуалах, в укладе жизни обучающихся 

и их встреч с педагогом… в знаниях, навыках, умениях и социальных 

способностях педагогов, а также в разнообразной атрибутике, которая при 

определенных условиях может быть использована для реализации целей» [3]. 



220  

С целью выявления воспитательного потенциала классного руководства в 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» мы обратились к изучению  

деятельности классного руководителя в системе СПО. Согласно Положения о 

классном руководстве классный руководитель в своей деятельности 

руководствуется законодательством РФ. Цели, задачи и принципы 

деятельности классного руководителя определяются базовыми целями и 

принципами воспитания, социализации и развития личности обучающихся, 

изложенными в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и распоряжении Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Основной целью деятельности классного руководителя выступает 

создание условий для саморазвития и самореализации обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

Ключевыми задачами деятельности классного руководителя являются: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы; 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

- организация социально-значимой, творческой деятельности 

обучающихся. 

Условиями успешного решения классным руководителем обозначенных 

задач являются: 

- выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

- реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся с использованием ресурсов социально- 

педагогического партнерства; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности. 

В деятельности классного руководителя выделяются инвариативная и 

вариативная части функциональных обязанностей. Вариативная часть 
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деятельности по классному руководству формируется в зависимости от 

контекстных условий колледжа искусств. Инвариативная часть обязанностей 

классного руководителя охватывает минимально необходимый состав действий 

по решению базовых традиционных и актуальных задач воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитание обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения, в ГПОУ «Саратовский областной колледж 

искусств» осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, включаемых в образовательные 

программы 

Рабочие программы воспитания колледжа искусств по всем 

специальностям разработаны с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Рабочая программа воспитания, реализуемая непосредственно классным 

руководителем, предполагает воспитание полноценной личности, готовой к 

трудовой деятельности, умеющей адекватно анализировать и воспринимать 

действительность, демонстрирующей должный уровень интеллектуального и 

нравственного развития, человеческой культуры в целом. 

Основной формой работы классного руководителя является тематический 

классный час – одна из самых распространенных форм организации 

воспитательного процесса. Классный час – это всегда заинтересованный диалог 

классного руководителя и студентов, способствующий развитию ценностных 

установок и нравственных ориентиров подростков. 

Помимо еженедельного классного часа в практику классного руководства 

с сентября 2022 года внедрены «Разговоры о важном» – рабочая программа 

курса внеурочной деятельности, которая реализуется через внеурочные 

занятия. К данному циклу внеурочных занятий Министерство просвещения 

разработало комплект методических материалов, носящих рекомендательный 

характер. Как было подчеркнуто выше, образовательная практика колледжа 

искусств имеет свои особенности, поэтому «Разговоры о важном» стали 

своеобразным вызовом творческому коллективу. Если предложенные к 

обсуждению юбилейные даты выдающихся деятелей науки и культуры, 

значимые для творческих людей День музыки и День театра вызывают 

должный отклик среди студентов, то обсуждение некоторых тем становится  

своеобразным испытанием как для классного руководителя, так и для 

студенческой группы. 

Решение проблемы относится к инвариативной части обязанностей 

классного руководителя, когда мы ищем способы сделать всякую тему 

интересной, протянуть нить между злободневной ситуацией и необходимостью 

будущего специалиста сферы культуры иметь гражданскую позицию, 

нравственные основания, духовные ориентиры. 
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«Разговоры о важном» в колледже искусств стали дополнительной 

возможностью осуществлять практику культурного диалога со студенчеством, 

применять технологию проблемного обучения, использовать самые 

разнообразные формы работы с группой – от эвристической беседы до 

разработки и реализации социально-культурных проектов. 

Примечательно,  что в рамках этой деятельности осуществляется 

реализация  воспитательного   потенциала  через выбор актуальных 

воспитательных практик, эффективных педагогических технологий и методик, 

свидетельствующих о педагогической компетентности классного руководителя. 

Мы провели  опрос среди тридцати одного классного руководителя 

колледжа искусств с  целью  выявить уровень осознанности  классным 

руководителем важности своей деятельности. В результате нами получены 

следующие сведения: 

70% опрошенных сознательно согласились на данный вид 

педагогической деятельности. Оставшиеся 30% сделали это под влиянием 

внешних факторов (дополнительная оплата, весомые аргументы администрации 

и т.д.). 

Все 100% респондентов согласились с важностью миссии классного 

руководителя. 

65% опрошенных удовлетворены результатами взаимодействия со 

своими группами. 25% удовлетворены частично и 10% остались недовольны 

взаимоотношениями со своими подопечными. 

По мнению большинства респондентов работе классного руководителя 

мешает недостаточная вовлеченность родителей в систему воспитания 

студентов (80% опрошенных). Оставшиеся 20% считают диалог с семьями 

студентов состоявшимся. 

Отвечая на вопрос о самых востребованных формах внеурочной 

деятельности, классные руководители в своем большинстве назвали игру, 

беседу и индивидуальную работу. 

Следующим этапом выявления уровня воспитательного потенциала 

классного руководства в ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» 

стал опрос студентов специальностей Инструментальное исполнительство (65 

человек), Народное художественное творчество (Театральное творчество) (22 

человека), Библиотековедение (19 человек). 

Большинство опрошенных (82%) считают классного руководителя своим 

помощником в процессе обучения. 15% опрошенных сочли деятельность 

классного руководителя наставничеством и лишь 3% затруднились ответить. 

96% респондентов считают диалог с классным руководителем 

состоявшимся. 2% опрошенных – не состоявшимся и еще 2% – состоявшимся 

частично. 

88% опрошенных довольны результатами воспитательной работы своих 

классных руководителей. 7% – не довольны их деятельностью и 5% 

затруднились ответить. 

71% опрошенных обращается за помощью к классному руководителю, 

11% – к административным работникам. 18% опрошенных предпочитают 
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обращаться к преподавателям по специальности, что объясняется спецификой 

образовательной практики колледжа искусств. 

Самыми важными качествами классного руководителя, по мнению наших 

респондентов, являются профессионализм, доброжелательность, чувство юмора 

и высокий уровень педагогической культуры. 

Наше исследование было бы не полным без учета мнения института 

семьи. Поэтому мы выявили мнение у родителей тридцати двух студентов 

специальности Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и 

ударные иструменты). 

98% опрошенных оказались знакомы с классным руководителем. 2% 

опрошенных не видят смысла в знакомстве, поскольку считают своих детей 

достаточно взрослыми для того, чтобы самостоятельно контролировать 

учебный процесс. 

96% респондентов довольны работой классного руководителя. 4% – 

затруднились ответить. 

По мнению 95% опрошенных родителей их дети удовлетворены работой 

классного руководителя. 2% посчитали, что их дети не удовлетворены работой 

классного руководителя и 3% затруднились ответить. 

64% респондентов часто обращаются к классному руководителю по 

различным вопросам. 13% респондентов делают это редко, а 23% не делают 

вовсе. 

Оптимальной формой взаимодействия с классным руководителем 72% 

опрошенных родителей считают общение в групповых чатах социальных сетей.  

9% опрошенных предпочитают личные встречи и родительские собрания, а 

оставшиеся 19 % – личные звонки. 

Таким образом, институт классного руководства в образовательной 

практике колледжа искусств демонстрирует свою востребованность и 

жизнеспособность. Воспитательный потенциал классного руководства в 

достаточной мере развит. Примечательно, что ответы опрошенных нами 

студентов и родителей соотносятся с заявленным определением 

воспитательного потенциала. А именно – классный руководитель 

воспринимается как помощник, ему доверяют, его деятельность заслуживает 

положительной оценки. Суждения студентов о приоритетных качествах 

классного руководителя рождаются из каждодневного опыта, когда каждый 

педагог и классный руководитель находит необходимым реализовывать 

главную задачу образования – воспитание гармонично развитой личности. 

Дальнейшее совершенствование практики классного руководства 

возможно в условиях развития у классных руководителей профессиональной 

позиции наставничества, готовности к конструктивному диалогу со 

студенческим сообществом. 
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Мир меняется, и взгляды на то, как нужно воспитывать детей 

подвергаются различным преобразованиям. Традиционное полоролевое 

воспитание уступает гендерному воспитанию, в свою очередь гендерное 

замещается на модное гендерно-нейтральное. 

Некоторые авторы под гендерным подходом подразумевают полоролевое 

воспитание, основанное на патриархальныхустоях. Наше же видение 

гендерного воспитания основано на эгалитарных представлениях и 

равноправии гендеров, когда традиционные ценности не рассматриваются как 

догматичные.1 Такой подход предполагает, что различия между мужчинами и 

женщинами определяются социально-культурными факторами, однако, не 

отрицая наличия анатомо-физиологических особенностей.2 Наличие 

маскулинности не отменяет проблемы социализации и самореализации у 

мальчиков, как и высокое проявление феминного поведения у девочек зачастую 

склоняет их в жертвенную позицию.3 

Проблема воспитания мальчиков возникает в ситуации, когда в силу 

некоторых обстоятельств в семье нет отца или другого лица, с которым 

мальчик мог бы самоидентифицироваться по гендерному признаку. Такая 

проблема возникает даже в полных семьях, когда родитель не принимает 

участия в жизни своего чада. 

Гендерная идентификация происходит в раннем возрасте. В 6-7 лет 

происходит усиление половой идентификации, в игровой деятельности 

актуализируются мужские и женские социальные роли, ребенок подражает 

традиционно мужскому или женскому стилю поведения, у мальчиков и девочек 

формируются разные интересы. 
 

1Евтушенко И.Н., Быстрай Е.Б., Артёменко Б.А. Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, №2 (23) статья 

«Особенности гендерного воспитания детей дошкольного возраста. 
2Гендерная педагогика и психология: учеб. пособие / под общ. ред. О. И. Ключко. – Саранск: Издательство 

Мордовского университета, 2005. – 156 с. 
3Петренко, Л. А. Концепты маскулинности и феминности как предпосылки возникновения зависимости и 

насилия в гендерных отношениях / Л. А. Петренко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. 

— № 2 (82). — С. 435-438 

http://www.consultant.ru/document/cons_
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Если для девочек не составляет проблемы найти в лице матери, 

ближайших родственниц или педагогов фигуру наставницы, воспитательницы, 

человека, с которым девочка может себя идентифицировать и развиваться в 

согласии с биологическими особенностями, то для мальчиков проблема 

дефицита мужчин среди населения4, отсутствия отца в семье и любых других 

значимых и авторитетных лиц мужского пола в ближайшем окружении, в 

общественных организациях (детский сад, поликлиники) породили ряд 

существенных проблем: безответственное отношение к родительству, бедность,  

рост психологических проблем у подрастающих поколений, трудности с 

социализацией. 

И. Кон отмечает, что в семье важен индивидуальный подход к ребенку, а 

не разделение ролей на материнскую и отцовскую. 

Также он составил ряд актуальных рекомендаций по воспитанию 

мальчиков, которые вполне применимы и для девочек, но с изменением 

некоторых формулировок: 

1. Не существует единого канона маскулинности, в разных культурах и 

историческом контексте он претерпевает изменения. Автор предлагает 

концепцию выбора мальчиком подходящего ему типа. Идеалы мужского 

поведения слишком расплывчаты, да и необходимости стремиться к образу 

«настоящего мужчины» на сегодняшний день нет. Принятие себя – вот что 

имеет значение для успешного становления личности. 

2. Важно учить отстаивать свои права и выполнять связанные с ними 

обязанности, тогда мальчик будет достойным гражданином своей страны. 

3. Патриархальные устои в семейных отношениях рушатся, и это 

необратимый, даже неизбежный процесс. Хорошо это или плохо – отдельный 

вопрос. И. Кон предлагает воспитывать в сыновьях качества, актуальные для 

нашего времени: защитника, созидателя, того, кто будет сохранять, а не 

разрушать и нападать. 

4. Ребенок естественным образом в течение своего развития приобретет 

половую идентичность. Нет необходимости напоминать ему о том, что он «не 

девчонка». Каждый родитель уникален, этому следует учить и ребёнка. 

5. Автор призывает к равному отношению к женскому полу. Успешен 

тот, кто умеет договариваться, заводить дружбу, выстраивать индивидуальный 

подход к людям вне зависимости от их гендерных различий, но в зависимости 

от желаний и ролей в межличностной коммуникации. 

6. Позволять ребенку быть самим собой, а не конструировать из него своё 

подобие. 

7. Оставлять право за мальчиком выбирать свой жизненный путь, а не 

осуществлять несбывшиеся мечты родителя. Родитель вправе помочь в случае 

затруднения в выборе жизненного пути. 

8. Со своим ребенком нужно быть искренним. Не нужно притворяться 

тем, кем вы не являетесь. Малышу нужен пример для подражания, и если мать 

или отец будут неискренними – ребенок обязательно это поймёт. 

 
4https://worldpopulationreview.com/country-rankings/man-shortage-countries 



226  

9. «Неполная семья» - это не про отсутствие отца или матери, а про 

дефицит родительской любви. 

10. Доверительная атмосфера в семье поможет избежать некоторых 

трудностей, но будет ошибкой пытаться заменить мальчику общение со 

сверстниками на какое-либо другое. От общества сомнительных товарищей нет 

никаких страховок ни у кого, это неизбежный опыт в процессе социализации, 

который нужно принять как данность. 

11. Избегайте большого количества советов и не боритесь с мальчиком. 

От этого никто не будет в выигрыше. Сам факт борьбы родителя с ребенком 

свидетельствует о поражении первого. 

12. Нельзя применять телесные наказания, они неэффективны и только 

вредят детско-родительским отношениям. 

13. Нужно обогащать и поддерживать интересы ребенка, в будущем это 

поможет ему определиться с наиболее удачным направлением развития его 

способностей. Навязанные разного рода занятия и увлечения со временем могут 

потерять актуальность, поэтому стоит воздержаться от советов. 

14. И. Кон рекомендует не слишком опираться на педагогический опыт 

предков, поскольку педагогические практики слишком разнятся в зависимости 

от культуры, а и изменившиеся условия жизни подталкивают нас создавать 

новые психолого-педагогические достижения на благо подрастающего 

поколения.5 

Взгляды И. Кона на воспитание мальчиков не теряют актуальности в 

сегодняшней действительности и вполне применимы для девочек, поэтому 

гендерное воспитание в эгалитарном стиле представляется нам наиболее 

приоритетным направлением в воспитании нового поколения. Оно отвечает 

запросам современности на искренность в контакте с ребенком, дарование ему 

свободы в определении жизненного пути без советов и наказов, но с 

поддержкой и любовью. 
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5И. С. Кон. Мальчик - отец мужчины. Текст предоставлен издательством 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183523 Мальчик – отец мужчины: Время; Москва; 2009 ISBN 978-5- 
9691-0469-3, 2009. C. 201-202. 
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Браком является официально оформленные супружеские отношения, 

однако «семейная жизнь» – является более широким понятием, чем брак и 

представляет собой сложную, комплексную, многофункциональную, 

социальную систему, форму жизнедеятельности человека, определяющую 

существующие общественно-экономические и юридические нормы. Семья 

считается одним из важных социальных институтов. Традиционно семья 

определяется как основанное на браке и кровном родстве объединение людей, 

связанное общностью быта и взаимной ответственностью. 

Тема семьи и брака является актуальной, она изучается в большом 

количестве научных материалах, российских и зарубежных исследованиях. 

Отдельное внимание уделялось структуре семьи и брака, в ней рассматривались 

мотивы вступления в брак, причины и предпосылки семейных конфликтов и 

разводов, функции семьи, методы семейной терапии, супружеские и детско- 

родительские отношения (А. Г. Харчев, В. Н. Дружинин, Э. Г. Эйдемиллер, В. 

В. Юстицкис, В. Сатир, Г. Навайтис и др.) [1]. 

В работе Е. И. Пахомова взяла тему под проблемным углом, в качестве 

которого она выделила острую демографической проблему в России, 

сложившейся в результате кризиса института семьи. Что в свою очередь 

привело к утрате значимости семьи для молодёжи, так и ценности и традиции, 

связанные с ней потеряли свое значение. Сегодня мы можем наблюдать, что 

среди молодежи отношение к браку и семье стало упрощенным и несерьезным.  

Молодые люди, желающие вступить в брак, не задумываются о серьезности 

принятого решения, так как у них отсутствуют четкие представления о семье и 

браке. В результате возникает множество проблем, включая разводы. [2]. 

Браки, как правило, основаны на общих интересах, групповой 

идентичности, определенной субкультуры и образа жизни. Однако, слабая 

социальная готовность молодых людей к браку и семейной жизни, 

психологические перегрузки и завышенные требования к брачному партнеру 

часто приводят к конфликтам, которые разрушают семью. Ученые, такие как Т. 

В. Андреева, И. В. Гребенников и В. А. Сысенко, изучали психологическую 

готовность молодежи к браку и выделили три главные ступени этой 

готовности: 

1. Физическая зрелость. Ученые полагают, что приход допустимого для 

супружеской жизни периода свидетельствует о завершении физиологического  

формирования человека. Подросток, становясь взрослее, достигает брачного 

возраста, согласно которому вступление в брак является законным и 

соответствует обычаям и традициям страны проживания. На сегодняшний день 

нет единого определенного возраста вступления в брак в мире. Партнеры вне 
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зависимости от возраста сами решают, когда им стоит заключать брак. 

Общество устроено таким образом, что человек должен учитывать эмоции и 

состояние других людей. Умение «чувствовать» любимого человека имеет 

существенное значение в формировании семейных отношений. Залогом 

доверительных отношений является: осторожное обращение к партнеру, 

нежность, свободное выражение своих чувств и мыслей, открытость и 

непредвзятость. Также важными критериями являются толерантность и 

честность друг к другу. 

2. Социальная зрелость. Под этим термином подразумевается 

становления человека в роли социального элемента с определенными 

навыками. Прежде чем вступить в брак нужно окончить вуз, найти работу и 

жилье, обычно это считается базовыми потребностями для создания счастливой 

семьи. Ведь материальная сторона содержания семьи играет немаловажную 

роль, а с появлением детей она возрастает. Целью становления социальной 

зрелости человека является его самостоятельность и самодостаточность. 

3. Этико-психологическая готовность к браку. Без понимания 

представлений об идеальной семье, цели вступления в брак, семейных 

ценностей, ответственности сложно быть подготовленными к заключению 

брака. Доверие и уверенность друг в друге одни из ключевых факторов 

развития здоровой семьи и отношений. Семейное счастье зависит от каждого из 

партнеров. Семью нужно изучать не только в рамках супружеской пары, но и с 

учетом комплекса взаимосвязей, взаимодействий и отношений между 

супругами, исполняющими функции воспроизводства человеческого рода [3]. 

В своей работе мы решили узнать сведения об актуальных 

представлениях молодежи касаемо брака и семьи. 

Целью данного исследования является выявление отношения молодёжи 

двух различных возрастных групп – 18-19 лет и 20-25 лет – к браку. 

Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1) составить анкету-опрос; 

2) провести опрос молодых людей различных возрастных групп; 

3) обработать результаты опроса; 

4) представить рекомендации и выводы на основе проведенного опроса. 

Объектом исследования являются студенты СГУ в возрасте свыше 18 лет. 

В проведенном опросе приняли участие 180 молодых людей. Опрос 

проводился анонимно среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В их числе 47 

% молодых людей в возрасте от 18 до 19 года и 53 % – от 20 до 25 лет. 

Многие молодые люди боятся вступать в брак из-за противоречивых 

представлений о семье и семейной жизни, об отношениях между супругами. В 

настоящее время у многих семейных пар часто отмечается искажение образа 

супруга и семьи в целом, в результате чего формируются «семейные мифы»,  

которые отрицательным образом сказываются на характере супружеских 

взаимодействий и жизнедеятельности семьи. 

Результаты проведенного исследования: 
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Большинство опрошенных молодых людей, а именно 70% считают, что 

отношения между партнерами должны быть официально зарегистрированы, 

тогда как остальная молодежь сходится во мнении, что регистрация брака не 

имеет для них смысла. Это относится к 30% опрошенных. 

Больше половины опрошенных выступили против заключения брака во 

время учебы - 56,1%. 

На вопрос кто является главным в семье, большинство студентов выбрали 

обоих партнеров – 74,9%, вариант мужчины выбрали – 22,4%. Это говорит о 

том, что традиционное главенство мужа в семье сменяется на компромиссное  

равноправие. 

За материальное содержание семьи в виде обоих партнеров 

проголосовали 61,7%, за ответственность мужа 30,6%, за ответственность жены 

0%. Почти 1/3 считает, что добытчиком в семье должен являться мужчина. 

Самой важной причиной вступления в брак выбрали – любовь (79,8%), 

юридические нормы (12,6%). В качестве наиболее подходящего возраста 

вступления в брак лидирует 25-30 лет (44,8%), 20-25 лет (35,7%) 30-35 (13,5%). 

Лишь для 20% опрошенных большое значение имеет материальное 

положение партнера. Почти половина респондентов (48,6%) выбрала 

небольшую значимость общественного положения второй половинки. Из чего 

можно сделать вывод о подтверждении результатов предыдущего вопроса, что 

при создании семьи главной причиной все-таки является любовь. 

Исходя из данных опроса, можно сделать вывод об изменении патриархального 

уклада семьи в глазах молодежи. Так же наши результаты отличаются от 

выводов в работе Е. И. Пахомовой. В обеих возрастных группах значимая часть 

опрошенной молодежи была согласна с тем, что во время обучения не стоит 

вступать в брачные отношения, так как это является большой 

ответственностью. Самой значимой причиной для брака стала любовь. Можно 

сделать вывод о более зрелом взгляде на вступление в брак. Более 2/3 

опрошенных выбрали официальный брак, который несет за собой юридические 

последствия. 

Материальное положение партнера играет хоть и небольшую, но все же 

роль при создании семьи. Стоит мотивировать студентов к профессиональным 

успехам через проведения встреч с работодателями для трудоустройства после 

окончания учебы. 
Список использованной литературы: 

1. Дубровина И. В. Проблемы психологической подготовки студенческой молодежи к 

семейной жизни // Вопросы психологии. – 2015. – № 4. – С. 146–161. 

2.  Пахомова Е. И. Браки и разводы: что изменилось в представлениях россиян? // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2008. № 

1 (85). С. 46–54. 

3. Васильева О.С., Хомякова Ю.Ю. Исследование представлений современной 

молодежи об альтернативных формах брака // Северо-Кавказский психологический 

вестник. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-predstavleniy- 

sovremennoy-molodezhi-ob-alternativnyh-formah-braka (дата обращения: 10.04.2023). 



230  

РОЛЬ СЕМЬИ В МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ 
Шкода Ксения Александровна, 

студент 2 курс магистратуру по специальности « 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Педагогическая инноватика и рискология»». ФГБОУ ВО 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, ksyu_ksyufka@ mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема десоциализации 

подростков и обозначается роль в процессе десоциализации и социализации семьи. С 

каждым годом растет неутешительная статистика повышения количества 

десоциализированных подростков в обществе. Первую помощь в социализации подростка 

может оказать именно семья. В работе затрагивается деятельность Государственное 

бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда», направленная на помощь семьям с десоциализированными 

подростками. Делается предложения по совершенствованию деятельности Центра в 

рассматриваемом направлении. 

Ключевые слова: семья, подросток, десоциализация, социализация, минимизация 

рисков, личность, значимый взрослый и др. 
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Десоциализация представляет собой «выход» человека (добровольный 

или под влиянием обстоятельств) из системы социальных отношений (или 

отказ от участия в системе) [1]. 

Подростковый возраст особо значим для развития эмоциональной сферы 

личности. Считается, что это «критический» возраст, поскольку в это время 

«закладываются основы эмоциональной жизни человека в зрелые годы», исходя 

из этого следует согласиться с мнением П.М. Якобсона [2]. 

В десоциализации подростков принято выделять четыре причины: 

медицинские, социальные, психологические и педагогические. 

Далее определим роль семьи подростков, как социализирующего и 

десоциализирующего фактора. 

Так как роль семьи в качестве десоциализирующего фактора не является 

предметом рассмотрения статьи, не будем подробно вдаваться в исследование 
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данного направления, однако кратко осветить риски и причины влияния семьи 

на десоциализацию подростков необходимо, так как это позволит 

всеобъемлюще взглянуть на проблему, и в дальнейшем оценив риски даст 

возможность разработать направления их минимизации. Итак, причинами, по 

которым семья может являться десоциализирующим фактором сводятся к 

следующему: 

- нарушение прав детей как с точки зрения права, так и с точки зрения 

психологии и педагогики; 

- уклонение родителей от выполнения своих прямых обязанностей, 

игнорирование детей; 

- жестокое обращение с детьми; 

- отсутствие психо-эмоционального контакта между родителями и 

подростками; 

- снижение ценности семьи. К сожалению, со временем утрачивается 

семейственность и наследственность в воспитательных вопросах 

подрастающего поколения, все меньше участие в воспитании детей принимает 

старшее поколение (бабушек и дедушек), которое ранее могло нивелировать 

занятость родителей. 

Риски десоциализации подростков сводятся к девиантному поведению, 

отклоняющемуся от общепринятых норм: 

- рост преступности среди подростков, чаще всего это хулиганские 

действия, воровство и нанесение телесных повреждений; 

- проявляются различные виды зависимости: наркомания / алкоголизм / 

игромания /никотинозависимость и пр.. 

- рост социального сиротства; 

- феномен коммерциализации подростков; 

- неадекватное реагирование подростков на жизненные ситуации; 

- личностная незрелость; 

- нарастание агрессивного поведения; 

- нарушение морального и нравственного развития и пр. 

Этапами десоциализации подростков являются следующие: 

Первый этап: у подростка или молодого человека возникает недоверие к 

существующим общепринятым ценностям и ценностным ориентациям, 

начинают оформляться ценностные деформации, происходит переоценка в 

сторону негатива социальных ролей как навязываемых извне, возникают 

существенные сомнения в необходимости их выполнения [3]. 

Второй этап: наблюдается частичная десоциализация, что выражается в 

сокращение числа связей с миром, обществом, возникновении 

коммуникативного и культурного отчуждения личности подростка или 

молодого человека, происходит отказ от взаимодействия с родителями и 

членами семьи, резко сокращаются привычные традиционные контакты с 

педагогами, одноклассниками, другими отдельными личностями и группами 

лиц [3]. 

Третий этап: происходит полная десоциализация, отказ от учебы, 

общения, исполнения традиционных социальных ролей, , происходит разрыв с 
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семьей, подросток замыкается в себе, не воспринимает слова, советы и 

рекомендации родственников, друзей и одноклассников, даже если они явно 

полезны для него и его деятельности, негативно оценивает их помощь как 

попытку вмешательства в его личную жизнь; подросток или молодой человек 

становятся агрессивными, их поведение и деятельность приобретают 

асоциальный характер [3]. 

По мнению Л.Р. Аптикиевой, А.А. Красновой, семья - один из самых 

главных институтов социализации, является самой значимой сферой 

жизнедеятельности для подростков [4]. По мнению В. Сатир семья создает 

определенный социально-психологический климат во многом способствующие 

развития личности младшего поколения [5]. 

Семья оказывается в центре внимания по ряду направлений: 

во-первых, ухудшение демографической ситуации как в стране, так и в 

регионах, в частности; 

во-вторых, растет количество несовершеннолетних детей с 

отклоняющимся и аддиктивным поведением. 

Следовательно, семейное воспитание определяет социальную 

детерминанту поведения подростков. Социализация личности представляет 

процесс усвоения индивидом культурного опыта через вхождение его в 

социальную среду, систему социальных связей, понимается как проявление 

внутренней и внешней деятельности. 

Государственное    бюджетное     учреждение     Саратовской     области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

осуществляет работу с семьями, имеющими десоциализированных подростков 

по следующим направлениям: 

1. Проведение диагностики, профессионального тестирования, 

определяющего склонности, интересы, навыки несовершеннолетних и их 

соответствие выбранной профессии. 

2. Разработка и реализация программы «Ориентир», способствующей 

формированию у несовершеннолетних целостного представления о содержании 

различных профессий, мотивации к обучению и труду, возможности 

реализации личностного и командного потенциала несовершеннолетних. 

3. Проведение психолого-педагогической работы с 

несовершеннолетними, направленной на формирование готовности 

несовершеннолетних к профессиональному самоопределению, профилактику 

девиантного 

поведения, правонарушений, просвещения и консультирования 

подростков и их родителей по вопросам профессиональной подготовки и 

трудоустройства на базе службы профориентации. 

4. Повышение уровня профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, их конкурентоспособности, мобильности и 

информированности об учебных заведениях, предприятиях города. 

5. Проведение мероприятий, демонстрирующих профессиональные 

интересы и достижения несовершеннолетних. 
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Минимизация рисков десоциализации подростков семьей сопряжена с 

работой по двум основным направлениям: 

внутренняя работа. Сюда следует отнести работу с психологом, работу 

над собой (имеется ввиду родители), работу с подростком внутри семьи – 

налаживание контакта, сюда же относится и выстраивание семейных связей, 

приобщение к семейным ценностям (их формированию), погружение 

подростков в традиции, присущие конкретной семье, расширение социального 

круга (в первую очередь за счет близких родственников, во вторую очередь за 

счет детей, с которыми обучается подросток, расширить такой социальный круг 

можно через кружки и секции); 

внешняя работа. Этому могут способствовать различные социальные 

программы, разрабатываемые с целью оказания содействия в социализации 

подростков, большую помощь в этом направлении оказывают социально- 

реабилитационные центры для несовершеннолетних. немалое значение имеют 

социальные учреждения, в которых подросток получает образование: основная 

общеобразовательная школа, центры дополнительного развития. 

Для целей минимизации рисков десоциализации подростков, на базе 

социальных учреждений можно разработать: 

курсы для родителей, которые призваны помочь глубже взглянуть на 

проблему в семье между «значимым взрослым» и «подростком». В ходе таких 

занятий предполагается групповые занятия с психологом, социальным 

работником, наркологом, педагогами. 

курсы повышения квалификации для социальных педагогов и иного 

педагогического состава, работающего с девиантным поведением 

десоциализированных подростков. 

Подводя итоги данной статьи, следует отметить, важную роль семьи в 

минимизации рисков десоциализации подростков. Именно семья (при ее 

наличии) должна выступать первым и главным направлением в работе по 

социализации подростков. Недаром говорится нельзя научить ребенка (в нашем 

случае подростка) чему-либо, можно лишь являться самому примером для 

подражания. Родители – это значимые взрослые в жизни ребенка любого 

возраста, именно от родителей должна исходить первая инициатива по 

социализации подростка, именно родители должны обозначать границы 

возможностей подрастающего поколения, именно на родителей возлагается 

обязанность по обеспечению физического, умственного, эмоционального 

развития подростка. Однако не всегда родители могут справиться с 

возникающими с рисками и причинами десоциализации подростка, на помощь 

могут прийти социальные учреждения, работающие в данном направлении. 
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В качестве дезадаптивных особенностей детско-родительских отношений в связи с 
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Актуальность исследования. Семья – это основной источник 

социализации ребенка, продолжающий играть значительную роль в 

формировании личности индивида и в подростковом возрасте. Так, еще А.Р. 

Лурия и Г.М. Дульнев отмечали, что для полноценного развития ребенка 

необходимо не только его нормальное физическое развитие, сохранное 

функционирование головного мозга и всех анализаторов, но и адекватная 

социальная среда в семье и за ее пределами, которая обеспечит 

систематичность обучения и воспитания [1]. 

Результаты многих современных исследований наглядно демонстрируют 

связь между неуспешной и даже аддиктивной социализацией с акцентуациями 

характера у подростков. Так, в исследовании Д.В. Романова и др. были 

приведены данные о преобладании гипертимных и конформных акцентуантов 

наряду с эпилептоидными в наркотизирующейся подростковой среде [2]. 

Результаты исследования А.Ю. Егорова, Г.А. Дашковского, И.В. Ефимовой 

mailto:ritagajmuradova@gmail.com
mailto:ritagajmuradova@gmail.com
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показали, что на современном этапе в среде подростков как с наркотической, 

так и с алкогольной зависимостью доминируют гипертимные, истероидные и 

эпилептоидные личности [3]. Кроме того, в исследовании Е.О. Черновой было 

выявлено, что гипертимная и экзальтированная акцентуации преобладают у 

подростков, имеющих девиантное поведение (состоящих в криминальной 

группировке) и социально неблагополучную семью [4]. 

Помимо риска возникновения различных видов зависимостей и 

девиантного поведения при неблагоприятной социализации подростков, стоит 

отметить, что негативные условия воспитания и особенности детско- 

родительских отношений (например, высокая эмоциональная дистанция, 

авторитарность, конфликтность и т.д.), оказывая длительное 

психотравмирующее воздействие, могут привести к стойким нарушениям 

общего развития, вегетативных и нервно-психических функций, 

эмоционального развития подростка. К числу данных нарушений вследствие 

неблагоприятного характера детско-родительских отношений, соответственно, 

могут быть причислены и акцентуации характера[5], что определяет 

актуальность данного исследования. 

Цель исследования: выявить связь акцентуаций характера с 

особенностями детско-родительских отношений у лиц подросткового возраста. 

Гипотеза исследования:существует связь акцентуаций характера с 

особенностями детско-родительских отношений у лиц подросткового возраста. 

Методы и методики исследования: опрос, психологическое 

тестирование и математико-статистические методы обработки данных. 

Психологическое тестирование включало в себя применение следующих 

методик: 1) методики«Детско-родительские отношения подростков» П.В. 

Трояновской, О.А. Карабановой (2003) в модификации Е.В. Романовой, М.В. 

Галимзяновой («ДРОП-2») [6]; 2)детского и подросткового варианта 

«Опросника Г. Шмишека» (1970) в модификации И.В. Крук (1975)[7]. К 

математико-статистическим методам обработки данных относятся: 

одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена в статистической программе IBMSPSSStatistics, v. 27. 

Организация исследования и эмпирическая выборка.Исследование 

проводилось онлайн, с помощью сервиса Google.Формы. На первом этапе 

исследования осуществлялась диагностика выраженности акцентуаций 

характера и особенностей детско-родительских отношений у98 подростков, из 

которых 55 испытуемых женского пола, 43 испытуемых мужского пола в 

возрасте от 12 до 14 лет (M=13). 

На втором этапе исследования выборка была уменьшена до 71 

испытуемого, поскольку у 8 испытуемых результаты по шкале искренности 

(«Опросник Шмишека») были признаны недостоверными, у 19 испытуемых 

диагностируемые типы акцентуаций характера не достигли выраженности 

собственно акцентуаций (значения по шкалам ниже средних [7]).Стоит также  

отметить, что при заполнении методики «Детско-родительские отношения 

подростков» большинство испытуемых (n=66) выбрали мать в качестве 

родителя, относительно которого отвечали на утверждения. 
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Далее выборка была дифференцирована на группы по типам 

акцентуаций: аффективно-экзальтированный тип акцентуации характера 

(n=27), сочетание аффективно-экзальтированного и циклотимного типов 

акцентуаций характера (n=21), сочетание аффективно-экзальтированного и 

возбудимого типов акцентуаций характера (n=23).Сочетание акцентуаций 

характера возможно при наличии акцентуаций в профиле тестируемого, 

выраженность которых превышает средние значения по методике [7]. У каждой 

из перечисленных групп подростков выявлялись связи акцентуаций характера с 

особенностями детско-родительских отношений. 

Результаты исследования, их анализ и обсуждение.Полученные по 

методикам результаты были проверены на нормальность распределения с 

помощью одновыборочного критерия Колмогорова–Смирнова. Распределение 

данных отличалось от нормального (p<0,05 в 15 из 23 шкал), в связи с чем для 

выявления связей акцентуаций характера с особенностями детско-родительских 

отношений у лиц подросткового возраста был использован непараметрический 

метод статистики – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

У группы подростков (n=27) с аффективно-экзальтированным типом 

акцентуации характера были выявлены 2 положительные прямые корреляции 

на уровнях значимости 0,05 и 0,01 средней силы по шкале Чеддока: 

1. Связь аффективно-экзальтированного типа акцентуации с 

эмоциональной дистанцией в детско-родительских отношениях (0,784 – 

средняя сила связи, p=0,01).Можно предположить, что высокий уровень 

эмоциональной дистанции в детско-родительских отношениях как отчуждение 

значимого Другого, неустойчивость и отсутствие глубины его привязанности 

может опосредовать у подростков формирование данного типа акцентуации, 

ключевой характеристикой которого является высокая эмоциональная 

лабильность и альтруистическая экзальтация. Объектом экзальтации являются 

значимые для акцентуантов лица, например, это могут быть друзья вследствие 

дефицитарности эмоционально близких отношений с родителем у подростков; 

2. Связь аффективно-экзальтированного типа акцентуации с 

конфликтностью в детско-родительских отношениях (0,647 – средняя сила 

связи, p=0,04). Можно предположить, что высокая интенсивность 

конфликтности в детско-родительских отношениях, эмоциональная 

насыщенность споров, применение родителем вербальной и/или физической 

агрессии по отношению к подростку могут обуславливать у последнего 

выраженность данного типа акцентуации в силу психотравмирующего влияния 

на его развитие, а также отсутствие навыков эмоциональной саморегуляции, 

дефицитарных также и у самого родителя, конфликтующего с подростком. 

У группы подростков (n=21) с сочетанием аффективно- 

экзальтированного и циклотимного типов акцентуаций характера были 

выявлены 3 положительные прямые корреляции на уровнях значимости 0,05 и 

0,01 средней и высокой силы по шкале Чеддока: 

1. Связь аффективно-экзальтированного типа акцентуации характера 

и конфликтности в детско-родительских отношениях (0,897 – высокая сила 

связи, p=0,01), как обозначено выше, может быть обусловлена 
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психотравмирующим воздействием на личность подростка конфликтогенных 

отношений с родителем, а также отсутствием в лице родителя ролевой модели 

для обучения навыкам эмоциональной саморегуляции; 

2. Связь циклотимного типа акцентуации характера и 

непоследовательности родителя (0,684 – средняя сила связи, p=0,02). Можно 

предположить, что непоследовательность воспитательной стратегии родителя, 

неустойчивость его стилей воспитания, их ситуативность и обусловленность 

настроением могут формировать данный тип акцентуации у подростка, для 

которого свойственно чередование периодов подъема и спада настроения, 

активности под влиянием даже незначительного воздействия со стороны 

Других, которое воспринимается с обостренной чуткостью; 

3. Связь циклотимного типа акцентуации характера и неуверенности 

родителя (0,706 – средняя сила связи, p=0,006). Неуверенность родителя в 

своих действиях, сомнения и рефлексия по поводу воспитательных методов 

могут быть фактором формирования данного типа акцентуации у подростков 

вследствие крайней изменчивости детско-родительских отношений, 

вызывающей тревогу и чувство незащищенности у подростка, которые находят 

выражение в аффективной лабильности и поверхностности эмоций. 

У группы подростков (n=23) с сочетанием аффективно- 

экзальтированного и возбудимого типов акцентуаций характера была 

выявлена1 положительная прямая связь возбудимого типа акцентуации 

характера и авторитарности в детско-родительских отношениях (0,920 – очень 

высокая сила связи, p=0,009). Можно предположить, чтоформирование 

возбудимого типа акцентуации характера у подростков может быть сопряжено 

с агрессивностью и властностью родителя, как стрессогенным фактором, в 

результате воздействия которого подросток может воспринимать широкий круг 

ситуаций как угрожающие и реагировать на них в агрессивной форме. Кроме 

того, подросток может интериоризировать родительские модели поведения, в 

частности, научаться агрессии, которую родитель не может или не считает 

нужным контролировать в процессе общения с ребенком. 

Выводы.Результаты проведенного исследования подтвердили наличие 

связи акцентуаций характера с особенностями детско-родительских отношений 

у лиц подросткового возраста. Полученные результаты возможно использовать 

в сфере консультативной психологии, в частности, в рамках индивидуальной и 

групповой форм консультирования лиц подросткового возраста и их родителей 

в целях психопрофилактики и психокоррекции неблагоприятного влияния 

особенностей детско-родительских отношений на личностное развитие 

подростков. 
Список источников: 

1. Принципы отбора детей во вспомогательные школы / под ред. Г.М. Дульнева и А.Р. 
Лурии. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Просвещение, 1973. — 224 с.; 

2. Романов Д.В. Личностные механизмы формирования наркотической зависимости / Д.В. 

Романов, С.В. Горпиненко // Организация межведомственного взаимодействия в 

профилактике наркомании, лечении, реабилитации и трудоустройстве наркозависимых. 

Опыт Самарской области / Приволж. федер. округ, Департамент здравоохранения, 



238  

Администрация Самар. обл., Самар. гос. мед. ун-т ; Ред. совет : В.В. Павлов и др. – 

Самара : НП НМЦ: СамВен, 2001. – С. 66–68; 

3. Егоров А.Ю. Личностные особенности подростков с героиновой и алкогольной 

зависимостью / А.Ю. Егоров, Г.А. Дашковский, И.В. Ефимова // VII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Образование в России: медико-психологический 

аспект» : материалы конференции. – Калуга : КПГУ, 2002. – С. 75–77; 

4. Чернова Е.О. Социально-психологические особенности членов подростково-молодежных 

уличных криминальных группировок как предмет психологического анализа // КПЖ. 

2018. №6 (131). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti- 

chlenov-podrostkovo-molodezhnyh-ulichnyh-kriminalnyh-gruppirovok-kak-predmet(дата 

обращения: 10.05.2023); 

5. Югова О.В. Влияние социально-психологических факторов и семейной среды на 

психическое развитие ребенка // Специальное образование. 2021. №1 (61). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialno-psihologicheskih-faktorov-i-semeynoy-sredy- 

na-psihicheskoe-razvitie-rebenka (дата обращения: 10.05.2023); 

6. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи [Текст] : учебное пособие – практикум 

/ А.Г. Лидерс – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Московского психолого- 

социального ун-та, 2015. – 546 с.; 

7. Батаршев, А.В. Диагностика черт личности и акцентуаций. Практическое руководство / 

А.В. Батаршев. – М.: Психотерапия, 2006. – 288 с.; 

8. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования [Текст] : анализ 

и интерпретация данных : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и по специальностям психологии / А.Д. Наследов. – [4-е 

изд., стер.]. – Санкт-Петербург : Речь, 2012. – 389 с. 

 

РОЛЬ ФАКТОРОВ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И 

ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРНЕТ- ЗАВИСИМОСТИ 

А.В. Холодковская, 

студент 1 курса магистратуры, 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия 

E-mail: kholodkovskaya.a@mail.ru 

В статье представлен теоретический анализ аспектов внутрисемейных 

взаимоотношений и роль воспитания в формировании зависимости от интернета у детей и 

подростков. Выявлено, чтов возникновении, поддержании и излечении аддиктивных 

расстройств могут иметь значение различные факторы, связанные с взаимодействием в 

семье. Например, плохие навыки воспитания, отсутствие тёплых и доверительныхотношений 

между членами семьи, копирование поведения родителей, социокультурные рамки и 

социально-экономический статус семьи могут играть различные роли в различных аспектах 

аддиктивных расстройств. Всестороннее понимание таких факторов важно для 

предупреждения и профилактики проблемы зависимого от интернета поведения на 

различных стадиях. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, интернет-зависимость, роль семьи в 

формировании зависимости, компьютерная зависимость. 
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The article presents a theoretical analysis of aspects of intra-family relationships and the role 

of education in the development of Internet addiction in children and adolescents. It was found that 

various factors related to family interaction may be important in the development, maintenance and 

recovery of addictive disorders. For example, poor parenting skills, lack of warm and trusting 

relationships between family members, imitation of parents' behaviour, socio-cultural framework 

and socio-economic status of the family may play different roles in different aspects of addictive 

disorders. A comprehensive understanding of such factors is important for the prevention and 

treatment of the problem of Internet addictive behaviour at different stages. 

Key words:addictive behaviuor, Internet addiction, the role of the family in the development of 

addiction, computer addiction. 

Семья играет очень важную роль в формировании личностидетей и 

подростков и является одним из наиболее важных институтов воспитания. 

Функционирование семьи влияет на социальное, физическое и эмоциональное 

состояние ребёнка. Нормы морали, этики, традиции, а также модели поведения 

накладывают отпечаток на личность. Как следствие, семья может также влиять 

и на формирование зависимостей у её членов. А значит наличие интернет- 

зависимости может восприниматься в семье икак норма, и как отклонение, 

поскольку это определяется социокультурным взаимоотношением между 

членами семьи. Индивид может воспринимать злоупотребление интернетом и 

различными гаджетами как обычную семейную привычку или как реакцию на 

отклонение от нормы поведения семейного окружения. 

С одной стороны, использование интернета может быть полезным, так как 

интернет стал неотъемлемой частью жизни людей и предоставляет своим 

пользователям широкий круг возможностей, с другой – чрезмерное 

использование интернета может проявляться в дезадаптивном поведении и 

рассматриваться как форма зависимости. Интернет-зависимость определяется 

как избыточноепользованиеинтернетом, которое может приводить кутрате 

социальных, семейных, материальных ценностей [4].Хотя официальные 

диагностические критерии интернет-зависимости отсутствуют, Янг выделил 

некоторые характеристики аддиктивного поведения: чрезмерноепользование 

интернета,ломка, неблагоприятные психологические последствия часто 

обнаруживаются у зависимых лиц. 

Подростки уязвимы к формированию интернет-зависимости из-за 

чувствительности их развивающегося мозга к сигналам возбуждения, что 

затрудняет контроль за временем, поведённым в интернете. Было проведено 

несколько исследований по оценкам показателей распространенности 

интернет-зависимости среди подростков из разных стран, при этом показатель 

распространенности интернет аддикции составил 6,3% в Китае, 20,6% в США, 

18% в Канаде и 23,7% в Японии.В России, согласно последним исследованиям 

за 2021 год, распространенность Интернет-зависимости среди подростков 

составляет от 7,1% до 10,4% в зависимости от потребляемого контента. 

На данный момент существует большое количество как отечественных, так 

и зарубежных исследований, посвящённых изучению различных аспектов 

проблемы интернет-зависимости, но исследований, посвященных 

формированию зависимости от интернета в младшем школьном возрасте, на 

данный момент недостаточно. Среди таких работ можно перечислить 
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исследования А. А. Аветисовой, А. Е. Войскунского, А. В. Гришиной, С. А.  

Котовой и нескольких других. 

Особенно мало исследований, раскрывающих роль факторов семейных 

отношений настановление и развитиечрезмерной увлеченности интернетом и 

компьютером в детском возрасте. Некоторые аспекты влияния семьи на 

формирование интернет-аддикции анализируются в работах А. В. Гришиной, В. 

Б. Пархомович, М. М. Русиновой, А. Е. Жичкиной и других ученых. Авторы 

отмечают, что к увлеченности интернетом в раннем детском возрасте могут 

приводить совершенно разные семейные факторы: нарушение семейных 

взаимоотношений, определённые стили родительского воспитания и некие 

установки родителей, неблагоприятный климат всемье, отсутствие контроля со 

стороны родителей, дефицит общения в семье, в том числе, недостаток близких 

и доверительных эмоциональных отношений и другие. 

Чтобы понять,какова роль семьи в формированииинтернет-зависимого 

поведения, следует сосредоточиться на трёх формах модели влияния семьи. Во- 

первых, играет роль в развитии зависимости модель прямого воздействия по 

принципу социального научения, когда подросток моделирует иррациональное 

поведение родителей, которые слишком много времени проводят в соцсетях, 

играх и т.д.Теория социального научения фокусируется на моделировании 

поведения как ключе к развитию различных видов аддиктивного поведения. 

Это объясняет, как семейные и социальные взаимодействия, так и средства  

массовой информации, которые также влияют на людей и процесс развития 

аддикции.Во-вторых, на формирование зависимости от интернета может 

сказаться модель косвенного влияния через психотравматическое воздействие. 

В-третьих, также оказывает оказывает влияниемодель, связанная с 

родительским стилем воспитания. 

Роль родителей в формировании интернет-зависимости была в 

рассмотренаЙеном, чьё исследование было посвящено родительскому 

мониторингу. Также проводились исследования стилей воспитания Калайтзаки 

и Бирчнелли, межродительским конфликтам, чему уделил внимание Чжоу, и 

родительскому контролю, влияющему на возможность возникновения риска 

развития аддикции у подростков. Сиомос и др. обнаружили, что недостаточное 

проявление родительской заботы и чрезмернаяформаконтроля были тесно 

связаны, и данные факторы увеличивали риск развития интернет-зависимости у 

подростков. 

Другое исследование показало, что отношения между родителями и 

подростками влияют на риск развития медиазависимости у детей, где 

отсутствуют близкие и доверительные отношения между матерью и 

подростком увеличивало риск развития медиазависимости в большей степени, 

чем в тех, где нет теплых отношений между отцом и подростком [3]. Ван и 

другие исследователи также обнаружили, что позитивные отношения между 

родителями и подростками негативно сказываются на развитии зависимости. 

Они обратили внимание на регуляцию эмоций в отношениях между 

родителями, их детьми и наличием интернет-аддикции. 
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Исследования типологии стилей родительского воспитания также 

показали, что каждый стиль воспитанияпредполагает разные методы, когда 

речь идет об использовании подростками интернета. Согласно Баумринду, 

стили родительского воспитания можно разделить на три типа: авторитарный, 

авторитетный и вседозволенный. Авторитарное воспитание предполагает меры 

родительскоговоспитания, которые включают в себя чрезмерный контроль 

своих детейи, как правило,проявляется мало теплоты по отношению к ним. Они 

принимают строгие меры по контролю за поведением своих подростков и 

требуюттого, чтобы их дети полностью следовали их 

инструкциям.Авторитетное воспитание также предполагает 

методродительского контроля, которые хоть и контролируют своих детей и их 

деятельность в интернете, но проявляют теплоту и заботу по отношению к ним.  

Подростки вовлечены в процесс воспитания, при этом авторитетные родители 

более восприимчивы к общению со своими детьми, в отличии от авторитарных. 

Вседозволенность в воспитании предполагает низкий уровень как контроля,так 

теплоты и внимания по отношению к подросткам и детям. Такой стиль 

воспитаниячасто описывает то, что родтели потакать каждому желанию 

ребенка и потребности, которая может привести к негативным результатам. 

Вседозволенный стиль воспитания редко предполагает коррекцию и 

регулирование поведения подростка [2]. 

В исследованиях, которые посвящены взаимосвязи детско-родительских 

отношений и интернет-зависимости, внесли свой вклад также и отечественные 

исследователи. Так, например, Е. Г. Замолоцких были рассмотрены основные 

ценности общественного и семейного воспитания. Несмотря на то, что они 

далеко неидеальны, Е. Г. Замолоцких приходитк следующему вывод о 

семейном воспитании, подчеркивая недостаточность обеспечения ее 

разработанности программы, так как многие родители не уделяют должного 

значения воспитаниюдетей. Часто родители не замечают у своих детей 

дефицита общения, чрезмерно долгое использованиеребенком компьютера, 

зарождение компьютерной зависимости, играми, а также старшие челны семьи 

по разным причинам могут игнорировать проблемы в учебной деятельности. 

Поэтому П. П. Блонский предложилвоспитательныепроцессыв семье 

начинать именно с родителей и ввести специальные курсы для них. Так, 

исследование по профилактике интернет-зависимости показало, что принятие 

подхода, ориентированного на родителей, который фокусируется на обучении 

родителей взаимодействию со своими детьми, может помочь предотвратить 

распространениеинтернет-зависимости у детей и подростков в большей 

степени, чем подходы, ориентированные только на коррекцию повеления 

подростков.Родителям может потребоваться обучение тому, как вести 

конструктивный и эффективный диалог со своими подростками по вопросам 

интернет-зависимости. 

Чжан, Ванг, Ли и другие исследоватедиисследовали данный вопрос еще 

глубже и показали, что оценка интернет-аддикции родителей положительно 

коррелирует и показывает оценку зависимости от интернетауподростков, 

предполагая, что родителям, возможно, потребуется пройти обучение по борьбе 
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с их собственными симптомами зависимости, что является предварительным 

шагом к борьбе с завистью их детей[1]. Стоит подчеркнуть, что различные 

формы аддиктивного поведения усиливаются в семьях, члены которых сами 

страдают от такого же вида зависимости. Роль семьи в данном контексте можно 

оценить с разных точек зрения. 

Теория социального научения, возможно, способна объяснить наиболее 

влиятельную роль семьи в расстройствах, связанных с медиазависимостью. 

Дети, неоднократно сталкиваясь с ситуацией, когда старшие члены 

семьипроводят много времени за просмотром телевизора, компьютерными 

играми, социальными сетями, могут начать подражать им, а позже развить это 

как привычку [7]. В итоге, когдаподростки вырастают, они могут начать вести 

себя в соответствии с моделью поведения их родителей. 

Роль родителей в развитии интернет-зависимости подростков является 

ключевой фигурой для ее профилактики и предупреждения. Обучение 

родителей и повышение осведомленности о неблагоприятных последствиях 

подросткового аддиктивного поведения имеет важное значение для того, чтобы 

помочь им справиться с интернет-зависимостью своего ребенка.В работах 

исследователяЛю и другихобнаружено, что вмешательства с участием как 

родителей, так и подростков были эффективны в снижении степени 

зависимости от интернета у подростков, а позитивные отношения между 

родителями и подростками способствовали повышению эффективности 

вмешательства и препятствовали формированию зависимости. 

Частота серьезных споров и стиль воспитания, наряду с высоким уровнем 

интернет-зависимости у подростков, могут свидетельствовать о том, что такое 

взаимодействие крайне неэффективно в борьбе с интернет-зависимостью. 

Частые родительские запреты, неодобрение и даже, в отдельных случаях, 

запрещение использования Интернета также напрямую связано с развитием 

интернет-зависимости у подростков. Как правило, контроль родителей, 

имеющий негативныйокрас, применение строгих методов борьбы с 

зависимостью от интернета, приводит к дальнейшему обострению интернет- 

зависимости у подростков. 

Родительское тепло препятствует развитию интернет интернет- 

зависимости у подростков и детей авторитарных родителей.Авторитарный 

стиль воспитанияпредполагает, что у родителей нет открытого и 

налаженногодиалога со своими детьми. Однако тесное семейное 

взаимодействие и близкое общение может помочь снизить риск развития 

компьютерной зависимости и интернет - зависимости у подростков [9]. Более 

того, на подростков, как правило, больше влияет поведение родителей, чем 

установленные родительские правила; если родители ограничивают 

использование Интернета, но при этом сами им пользуются без ограничений, 

подростки, как правило, перенимают ту же поведенческую модель чрезмерного 

использования. 

Вседозволенность во взаимодействии между родителями и детьми,в 

отличие от авторитарного стиля воспитания, предполагает снисходительных 

родителей, которые не являются зависимыми пользователями Интернета, в то 
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время как их дети, напротив,имеют зависимость от Интернета и гаджетов [9].  

Такой стиль воспитания предполагает, что родители не проводят 

профилактических беседсо своимидетьми по вопросам использования 

Интернета или оправдывают их чрезмерное использование интернета, 

например, необходимостью проводить много времени за компьютеромиз-за 

применения дистанционных образовательных технологий, что было особенно 

актуально в период пандемии и т.д.Кроме того, в связи с пандемией 

карантинные ограничения привели к увеличению использования подростками 

цифровых технологий, например, для школьных занятий, игр и общения, а 

также усилили попытки родителей регулировать интернет-практику детей и 

подростков.Вероятно, это также повлияло на определенное восприятие 

родителями интернет-зависимости своего подростка. 

Если рассматривать связь детско-родительских отношений с 

формированием интернет-зависимости в целом, а не только в контексте стилей 

родительского воспитания,то стоит отметить, что внутрисемейные отношения 

играют решающую роль. Риск развития зависимость повышается в случае 

недостаточных инвестиций в образовательную и развивающую сферу, 

отсутствия заботы, частые семейные конфликты. Так, подросток может 

стремиться найти в Интернете способ избегания проблемы в семейных 

отношениях, прячась от реальности. Особенно это может касаться социальных 

сетей, а также онлайн-игр, где индивид может почувствовать себя частью 

группы, подобно поиску «второй семьи», сбегая в виртуальные миры, 

свободные от всех родительских ограничений и конфликтов [10]. Эта 

психическая незащищенность, вызванная семейной дисфункцией, способствует 

возникновению зависимости, которая, кроме того, может развиться вне какого- 

либо родительского контроля, если родители не проявляют особого внимания 

по отношению к ребенку, «отсутствуют» в его жизни. 

Такая психическая незащищенность может привести к ухудшению 

отношений с окружающими людьми и возникновению чувства одиночества в 

его реальной жизни, косвенно способствуя развитию зависимости [8]. 

И наоборот, адекватный, умеренный родительский контроль за действиями 

подростка в интернете, позитивные взаимодействия между родителями и 

подростком являются защитными факторами. 

Индивидуальные особенности детей также могут играть роль в стиле 

воспитания. Пол ребенка – это первый фактор, который может сказываться на 

использовании Интернета и стиле воспитания. Родители предпочитают 

применять авторитарный стиль воспитания по отношению к девочкам, в то 

время как по отношению к мальчикам более применим попустительский стиль, 

согласно исследованиям К. Аунола. Во-вторых, возраст детей и подростков со 

склонностью к аддиктивному поведению также имеет определенное значение.  

Так, исследования Ванг показали, что профилактические беседы в большей 

степени проводятся с подростками, а не с маленьким детьми. 

Функционирование семьи и супружеский конфликт родителей – это еще 

один важный фактор, который может повлиять на проблемное использование 

Интернета детьми. Согласно теории семейной системы Боуэна, семья 
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рассматривается как первичная эмоциональная сфера, и любой вид 

эмоционального конфликта между членами семьи может повлиять на всю 

семейную триангуляцию. Существует множество исследований, 

свидетельствующих о том, что тип и качество семейных отношений 

определяют уровень использования. Сюй и другие исследователи обнаружили 

значительную взаимосвязь между неполными семьями, где воспитанием 

ребёнка занимается один родитель и интернет-зависимостью подростков. Так, 

подростки из разведенных семей, семей с низким доходом, а также семей, в 

которых существуют частые семейные конфликты, и сильно неблагополучных 

семей более склонны к развитию зависимости от интернета.Супружеский 

конфликт, особенно, может привести к проблемному поведению среди детей и 

подростков [5]. 

Также важно отметить, что существует двунаправленная взаимосвязь 

между функционированием семьи и интернет-зависимостью.Такие 

исследователи, как Янг, Роджерс, Лин пришли к выводу о том, чтоне только 

проблемные факторы семейных отношений делают людей уязвимыми 

кформированию интернет-аддикции, но и интернет-зависимость нарушает 

функционирование [6]. 

Интернет играет жизненно важную роль в жизни современных детей, 

которые рождаются в киберпространстве. Однако излишнеевремяпровождение 

в интернетечасто связано со многими негативными последствиями.Важно 

пониматьвзаимосвязьдетско-родительских отношений и их роль в 

формировании медиазависимости. Многие исследования показали, что уровень 

родительского контроля, родительского руководства, стилей воспитания, 

внутрисемейных норм и поведения, характеристик родителей и детей, 

супружеских конфликтов между родителями, качества отношений между 

родителями и детьми выступают как семейные факторы, связанные с 

формированием интернет - зависимости. 
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В статье представлен теоретический и эмпирический анализ связи структурных компонентов 

эмпатии и социального климата семьи. В процессе исследования выявлено, что членам 

современной семьи любого типа, способным к психическому познанию других через 

рациональный канал эмпатии, идентифицирующим себя с другими, свойственно уважение к 

морально-нравственным ценностям друг друга. Такие семьи активно участвуют в 

социальной, культурной, политической сферах жизни. 

Ключевые слова: семья, социально-психологический климат семьи, эмпатия, структура 

эмпатии, компоненты эмпатии, идентификация, рациональный канал эмпатии. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURAL COMPONENTS OF EMPATHY AND 

THE NATURE OF FAMILY INTERACTION 

А.G. Miroshnichenko 

master student of the Department of general and counseling psychology 

Saratov StateUniversity 

named after N.G. Chernyshevsky, Russia 

E-mail: angella_m@mail.ru 

The article presents a theoretical and empirical analysis of the relationship between the structural 

components of empathy and the social climate of the family. The study revealed that members of a 

modern family of any type, capable of mental knowledge of others through a rational channel of 

empathy, identifying themselves with others, respect each other's moral values. Such families are 

actively involved in the social, cultural, political spheres of life. 
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Одной из актуальных проблем психологии личности является отношение 

человека к самому себе и окружающим «Другим». Современного человека 

невозможно представить в отрыве от собственного «Я», а также вне 

коммуникации с окружающим миром. Человек с раннего детства познает себя и 

учится взаимодействию с другими. Для всестороннего развития не только 

отдельной личности, но и семьи в целом, необходимо устранение 

пробеловэмпатии. 

Цельюнастоящего исследованияявилосьизучение корреляции между 

структурными компонентами эмпатиии показателями отношений внутри семьи, 

а также показателями личностного роста, которым в современной семье 

придается особое значение. Для достижения поставленной цели решались 
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задачи теоретического изучения эмпатии и ее структуры, социального климата 

современной семьи; был произведен анализ связей между ними. В качестве 

гипотезы выступило предположение о том, что существует взаимосвязь 

междукомпонентами эмпатии личности и компонентами функционирования 

семьилюбого типа. 

Семья рассматривалась традиционно как важнейший институт 

социализации в ряде концепций. Именно в семье дети приобретают первые 

навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, осмысливают 

первые нормы и ценности[1]. Личность, взаимодействуя с другими, учится 

выстраивать коммуникацию и взаимоотношения. Условием благополучия 

семьи является принцип: семья должна способствовать становлению человека, 

делать его более самим собой[2]. Фундаментальное влияние на 

формированиеЯ-концепции в процессе социализации оказывает семья. Причем 

это влияние сильно не только в периодсамой ранней социализации, но и в 

подростковом, и вюношеском возрасте[3]. 

Социальный психолог Г.М. Андреева рассматривала семью как малую 

группу, говоря о том, что межличностные отношения можно рассматривать как 

фактор психологического «климата» группы.С одной стороны, климат 

транслирует нормы и ценности общества, с другой – представляет свои 

собственные, семейные нормы и ценности[4]. Характер межличностных 

отношений формирует социальный климат семьи. В семьелюбого типа 

настолько благоприятный социально-психологический климат, насколько в ней 

есть место экспрессии, сплоченности, насколько выражена интеллектуально- 

культурная активность, морально-нравственные аспекты, контроль. 

Межличностная коммуникация требует от общающихся правильного 

представления о личности друг друга. Искаженное представление о другом 

члене семьи может стать серьезным препятствием для взаимопонимания в 

общении[5].Понимание эмоций супругами друг друга выступает предиктором 

семейной адаптации и сплочённости [6]. 

Важной частью семейного взаимодействия является эмпатия, 

необходимая для более глубокого понимания «Других» и через нееразвитие 

собственного «Я». 

Я. Л. Мореноописалэмпатию как процесс вчувствования, как один из 

типовмежчеловеческих отношений, приводящих в движение 

«социоэмоциональные силы» притяжения и отталкивания. В процессе 

вчувствования человек представляет себя на месте другого человека или в 

определенной ситуации его жизни, таким образом принимая на себя роль 

другого на эмоциональном уровне[7]. 

Отечественный психолог В. В. Бойкоопределил эмпатию как 

рационально-эмоционально-интуитивную форму отражения, являющуюся 

утонченным средством «вхождения» в психо-энергетическое пространство 

другого человекаи создал методику диагностики уровня эмпатических 

способностей. Эмпатия – это форма рационально-эмоционально-интуитивного 

отражения другого человека, которая позволяет преодолеть его 

психологическую защиту и постичь причины и следствия самопроявлений – 
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свойств, состояний, реакций – в целях прогнозирования и адекватного 

воздействия на его поведение[8].Он выделил такие структурные компоненты, 

как рациональное, эмоциональное, интуитивное в эмпатии, а также 

установки,способствующие или препятствующие эмпатии, проникающую 

способность и идентификацию. 

В нашем исследовании приняли участие студенты – магистранты СГУв 

количестве 43 человека, из них: 41 человек женского (95,3%) и 2 мужского пола 

(4,7%), возрастной диапазон от 22 до 53 лет. 

Методологическая база исследования основана на теоретическом анализе 

научно-методологической литературы. В эмпирическом исследовании 

применялись следующие методики:для диагностики уровня эмпатических 

способностей был использован тест В. В. Бойко; для оценки социального 

климата в семьях всех типов использовалась шкала семейного окружения 

(ШСО), предложенная R.Н. Moos в 1974 г., адаптированная С.Ю. Куприяновым 

(1985). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

методов корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена). В ходе проведенного корреляционного анализа обнаружились 

значимые корреляции показателя рационального канала эмпатии со 

следующими направлениями личностного роста, которым в семье придается 

особое значение: интеллектуально-культурная ориентация (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена 0,522 при p < 0,01),морально-нравственный 

аспект (коэффициент ранговой корреляции Спирмена 0,327 при p < 0,05), 

контроль (коэффициент ранговой корреляции Спирмена 0,342 при p < 0,05). В 

семьях, в которых психическое познание других происходит преимущественно 

через рациональный канал эмпатии, партнеры привлекают внимание своей 

бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято выявлять его 

сущность[8]. В этих семьях особое значение придается интеллектуально- 

культурному, социальному развитию. Для таких семей важны нравственно- 

этические ценности. Обнаруженная же корреляция проявления рационального в 

эмпатии с показателем контроля может свидетельствовать о том, что для 

членов современной семьи любого типа, способных к психическому познанию 

других через рациональное в эмпатии, характерны иерархичность семейной 

организации и социально-контролирующее восприятие друг друга. Поскольку 

большая часть респондентов была женского пола, можно предположить, что 

женщинам с развитым рациональным каналом эмпатиисвойственно проявлять 

повышенное внимание и контроль в отношении других членов семьи. В 

дальнейшем исследование необходимо расширить, значительно добавив к 

изучаемой выборке респондентов мужского пола для более четкого понимания  

связи рационального канала эмпатии и контроля. 

Также была выявлена значимая корреляция показателя 

идентификациисинтеллектуально-культурной ориентациейсемьи (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена 0,426 при p < 0,01). Идентификация–еще одно 

непременное условие успешной эмпатии. Это умение понять другого на основе 

сопереживаний[8]. Люди способные идентифицировать себя с 
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другимиобладают гибкими, подвижными эмоциями, могут поставить себя на 

место другого члена семьи, своего партнера или ребенка.Семьи, члены которых 

имеют высокий показатель идентификации, активно интересуются 

политической, социальной, культурной жизнью, четко представляют свои цели 

и перспективы. Если же семья замкнутого типа, ее члены мало контактируют с 

окружающим миром, происходит снижение всестороннего развития, 

социальной и культурной активности. В таком случае, не происходит 

достоверной, глубокой эмпатии. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для 

разработки психопрофилактических и психокоррекционных программ в 

системе консультативной помощи семьям, особенно в позитивном семейном 

консультировании, следующим принципам развития экосензитивности и 

взаимопонимания в общении [9]. 
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