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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Бесспорно, современная семья представляет собой очень интересный объект и предмет 

научного исследования, как для педагогов, так и - психологов, поэтому неслучайно нами 

выбрана проблема педагогики и психологии семьи. Ознакомление с научными основами 
семейной педагогики, психологии семьи, углубление знаний о социально-психологических и 

педагогических функциях современной семьи, особенностях и традициях семейного воспитания, 

формирование умения работать с семьями по повышению педагогической культуры родителей, 
вооружение знаниями о принципах, методах, содержании работы по формированию 

родительской компетенции, поиск инновационных методов и приемов работы – вот насущные 

цели и задачи  будущих педагогов и практических психологов, также всех заинтересованных 

лиц, чья деятельность в той или иной степени связано с семьей. 

Вы держите в руках сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Педагогика и психология семьи: современные 
вызовы, традиции и инновации», посвященной 10-летнему юбилею якутского представительства 

Национального общественного комитета «Российская семья», ознакомитесь с научными 

статьями студентов, магистрантов и аспирантов крупнейшего, представленного в новом статусе 
учебного заведения – Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова 

(Якутск).  Идея проведения конференции была поддержана Министерством по делам молодежи 

и семейной политики Республики Саха (Якутия), участники представляют города: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Саратов, Ставрополь, Улан-Удэ,  

Электросталь, страны зарубежья: Дархан (Монголия), Ибадан (Нигерия), Индонезия и др. Все 

работы представлены в аспекте  психологии и педагогики семьи, психологии воспитания и 
практической психологии, которые представляют фундаментальную науку. Выдержана 

следующая структура:  

в первой главе «Психология семьи» освещаются проблемы современной семьи и детско-
родительских взаимоотношений.  

во второй главе «Семейная педагогика» представлены инновационные технологии 

работы с родителями по ответственному родительству, формированию родительской 
компетенции молодых родителей.  

в третьей главе «Психология воспитания» освещаются проблемы воспитания в семье и 

возрастных кризисов.  
четвертая глава «Практическая психология» знакомит с эмпирическими 

исследованиями в области практической психологии семьи, показаны методические приемы, 

направленные на коррекционно-развивающую, формирующую и профилактическую работу с 
семьями. 

Сборник представляет интерес как для студентов, аспирантов, магистрантов и 

преподавателей педагогических факультетов, практических психологов, так и для широкого 
круга лиц, интересующихся психологией семьи как наукой и еѐ современным состоянием, а 

также вопросами развития личности в семье.  Организаторы конференции и редакционная 

коллегия сборника ждут предложения и замечания, которые можно направлять по e-mail: 
kvppsvfu@mail.ru.  

Выражаем благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное  сотрудничество! 

М.М. Прокопьева,  

доктор педагогических наук, профессор, член-корр. МАНПО, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник образования Республики 
Саха (Якутия) 

mailto:kvppsvfu@mail.ru


 
ГЛАВА I. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 

 

КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

CONFLICTS IN THE FAMILY AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 
Адегова М.С., Андросова М.И.  

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Adegova M.S., Androsova M.I.  

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей конфликтов и проблемных зон 

современной семьи. Брак и семья рассмотрены в контексте современных условий жизни социума. Особое 

внимание уделено специфике взаимоотношений внутри современной семьи. 

Ключевые слова: современная семья, брак, проблемы брака. 

Abstract. The article considers the peculiarities of conflict and problem areas of the modern family. 

Marriage and the family are discussed in the context of modern living conditions of society. Particular attention is paid 

to the specifics of relationships within the modern family. 

Keyword: modern family, marriage, marriage problems. 

Постановка проблемы. Семейные проблемы – это некоторые сложности, 

возникающие на жизненном пути супругов, которые становятся причиной 

длительных и болезненных разладов. Они дисгармонизируют отношения внутри 

семейной ячейки и вызывают глубокие чувства неудовлетворенности жизнью. 

Проблемы семьи можно охарактеризовать степенью распространѐнности и силой 

влияния. Например, некоторая проблема может быть достаточно общей для многих 

семей, но создавая трудности в течение всей жизни, такая проблема не разрушает 

семью радикально. Другой тип проблем, с которыми сталкивается только часть семей, 

оказывается весьма разрушительной для существования семейной системы. 

Повышение процента разводов, повсеместное распространение фиктивных 

браков и внебрачных рождений, сознательная и вынужденная бездетность 

супружеских пар, рост насилия внутри семьи – наиболее актуальные в наше время 

проблемы. Брак как социальный институт больше не выполняет свои функции и, как 

отмечено многими учеными, и находится в стадии глубинного кризиса. 

Традиционный жизненный план людей после вступления в интимные отношения – 

брак, рождение и воспитание последующих поколений, проживание супругов «пока 

смерть не разлучит» стал встречаться намного реже, среди представителей обоих 

полов. Так, согласно некоторым данным, рождение детей вне брака в России в 2014 

году составило 29,7% от общего числа новорожденных. Согласно современным 

исследованиям демографов 34% детей, появившихся на свет в законном браке, были 

зачаты до регистрации. А в 2014 году, в частности в Москве, 35% всех вступающих в 

брак мужчин и 32% женщин делали это повторно. 

Проблемы семьи существуют столько же, сколько и сам институт семьи, 

однако вследствие значительных изменений и перемен, произошедших в обществе, 

стали появляться новые, специфические семейные проблемы. При этом характерные, 

присущие семье вообще проблемы, широко освещенные в научной литературе, не 

потеряли своей актуальности. 
Литература:  

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / Пер с англ., А.А. Валеева и Р.А. Валеевой. 

– Ростов н/Д изд-во «Феникс», 1998. 

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи / А.И. Антонов, В.М. Медков. – М.: МГУ: Изд-во 

Международного университета бизнеса и управления ("Братья Карич"), 2007. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

В СЕМЬЕ С ОТЧИМОМ, МАЧЕХОЙ 

FEATURES OF CHILDREN’S COMMUNICATIVE ABILITIES  

IN THE FAMILY WITH THE STEPFATHER, THE STEPMOTHER 
Апросимова М.М., Прокопьева M.M. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Амосова, Якутск, Россия 

Aprosimova M.M., Prokopieva M.M.  

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы развития коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста. Приведены определения понятия «коммуникативные способности». Описаны 

особенности развития коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: коммуникативные способности, мачеха, отчим. 

Abstract. Theoretical bases of development of preschool age children’s communicative abilities are 

covered. Definitions of the concept «communicative abilities» are given. Features of development of communicative 

abilities in children of the advanced preschool age are described. 

Keyword: communicative abilities, stepmother, stepfather. 

Постановка проблемы. «Мачеха» – одно из самых страшных слов русского 

языка. В нем все: и страшилки русских (и не только) народных сказок, и 

стереотипные традиционные убеждения, и, наконец, ужас ребенка, живущего в 

каждом из нас, остаться без самого родного и самого дорогого человека на свете – без 

мамы.Больше всего сказок и поговорок создано в народе про злую мачеху. Про 

отчима вроде бы плохого говорится мало. Однако современное общество все-таки 

достаточно предвзято относится к факту появления отчима в жизни собственных 

детей. 

Хорошие отношения между супругами – первое и обязательное условие 

формирования хороших отношений между отчимом, мачехой и ребенком. Мужчине и 

женщине, создавшим семью, приходится постоянно помнить, что они находятся под 

неотступным контролем ребенка, притом он фиксирует и трактует по-своему любое 

случайно оброненное слово, непродуманную шутку, незначительную размолвку. 

Мужчины обычно более болезненно реагируют на необходимость менять свои 

привычки, мужская твердость порой оборачивается упрямством. Женщине природа 

дала больше мягкости, пластичности. Ей легче идти на уступки, она лучше владеет 

тактикой семейных отношений. Это свойство в любых условиях помогает ей 

сохранить мир в семье, и тем более надо прибегать к этой тактике. Когда решается 

вопрос, станет ли отчим родным человеком для ребенка. Надо считаться с тем, что в 

дом пришел мужчина, уставший от холостой жизни, от одиночества или от 

конфликтов и неурядиц в прежней, не сложившейся семье, Он ждет заботы, ласки, 

внимания. И чем больше он получит в своей новой семье тепла, чем счастливее себя 

почувствует, тем лучше будет относиться к ребенку. Дело здесь не в том, что 

мужчина как бы отплачивает хорошее отношение и мстит за плохое. 

Дело, прежде всего в общем эмоциональном настрое: когда человеку хорошо, 

он хочет, чтобы и другим было хорошо, у него открываются какие-то резервы 

доброты, душевной щедрости, он легче находит ключи к детскому сердцу. Кроме 

того, женщину и ее ребенка многие мужчины воспринимают как нечто единое. И если 
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она начинает плохо относиться к мужу, то он уже заранее уверен, что и ребенок 

питает к нему те же чувства. 

Материнский инстинкт, как правило, позволяет женщине найти тепло и 

нужные слова для любого ребенка. Может, потому, что женщина, искренне любящая 

мужчину, не может плохо относиться к его детям. Родной язык играет уникальную 

роль в становлении личности человека. Особая значимость данной проблемы 

выражается в том, что у детей старшего дошкольного возраста характерна 

недостаточная сформированность, дифференциация эмоциональных состояний и 

саморегуляции. Коммуникативные способности в отечественной психологии изучали 

А.Г.Ковалев, Г.С.Васильев, Г.М.Андреева, К.К.Платонов, Л.И.Уманский, 

М.И.Лисина, А.А.Бодалев, А.А.Кидрон, Н.П.Линькова. «Коммуникативные 

способности» представляют собой эффективное умение вступать в контакты, 

общение, отношения, связи. В обществе человек непрерывно взаимодействует с 

окружающими его людьми. От эффективности таких контактов зависит реализация 

потребностей и эмоциональный комфорт человека.  

Васильева Г.С. под коммуникативными способностями понимает часть 

структуры личности, которая обеспечивает коммуникативную деятельность и ее 

успешное проявление. 

Определение уровня развития коммуникативных способностей включает в 

себя: понимание ребенком задачи, предъявляемых взрослым в различных ситуациях 

взаимодействиях; понимание ребенком состояния другого ребенка; представление 

ребенка о способах выражения своего отношения к взрослому; представление ребенка 

о способах выражения своего отношения к сверстнику [1, 2]. 
Литература:  
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ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

FEATURES OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN FAMILIES RAISING 

CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
Ашихмина А.А., Слюсарева Е.С. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями.  

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, психолого-педагогическая помощь, дети с 

нарушениями интеллекта.  

Abstract. Theoretical bases of parent-child relationships in families raising children with intellectual 

disabilities. Actuality, goals and objectives to provide comprehensive psychological and educational assistance to these 

families. 

Keywords: Family, parent-child relationship, psychological and pedagogical assistance to children with 

intellectual disabilities.  

Постановка проблемы: Необходимость психолого-педагогической коррекции 

детско-родительских отношений в современных семьях продиктована результатами 

социально-психологических исследований: для 80% матерей и 60% отцов характерна 

эмоционально-негативная оценка себя как родителя; только 19% родителей 

испытывают явное эмоциональное принятие ребенка, и в то же время 28,6% 

опрошенных родителей испытывают явное эмоциональное отвержение ребенка [3]. 

По данным Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной, более половины семей 

отрицательно влияют на развитие ребенка, имеющего интеллектуальные нарушения, 

и лишь около 40% семей оказывают положительное воздействие [2]. 

С целью выявления особенностей семей, воспитывающих детей с 

нарушениями интеллекта, нами было проведено исследование, в ходе которого были 

отобраны 10 семей. В исследовании использовались методы опроса и проективные 

техники. В процессе беседы было установлено, что 50% имеет полный состав, 40% 

имеют формально полный состав (мать проживает не с отцом ребенка) и 10% - 

неполная семья (мать развелась с отцом, когда ребенку было 4 года). 10% семей 

воспитывает 3 детей; 40% - 2 детей; 50% - 1 ребенка. 

Контент-анализ рисунков семьи показал, что практически все рисунки 

выполнены идентично, в свойственной манере для детей с интеллектуальными 

нарушениями, у семи детей из десяти проявляются такие особенности как снижение 

самооценки. В рисунках шести детей выражена большая потребность в общении: в 

свои рисунки они добавляют животных, друзей, родственников, не проживающих с 

ними, братьев, которых нет на самом деле. Также из результатов методики видно, что 

в семьях у большинства детей нарушен эмоциональный контакт с родителями – на 

девяти рисунках из десяти члены семьи не касаются друг друга (не держатся за руки 

или стоят далеко друг от друга). Результаты методики «ОРО» позволили выявить 

высокий процентный балл по шкале «симбиоз» – 90 и более % говорит о том, 

родитель всегда старается быть ближе к ребенку, удовлетворять все его потребности, 

ограждать от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает 

тревогу за ребенка, ребенок кажется ему маленьким и беззащитным. Такой результат 

был выявлен у 100% опрошенных родителей. Высокий процентный балл по шкале 

«отношение к неудачам ребенка» (или «маленький неудачник») – от 85% и выше – 
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является признаком того, что родитель относится к ребенку как к несмышленому. 

Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку 

несерьезными, и он игнорирует их. Такие родители считают своего ребенка не 

приспособленным, не способным к самостоятельности и открытым для дурных 

влияний. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и 

строго контролировать его действия. Общая характеристика родителей этой группы: 

малообщительны, но достаточно тактичны и добродушны; им свойственна 

тревожность, ранимость депрессивность, напряженность, фрустрированность, 

взвинченность, возбуждение и беспокойство, а также активное неудовлетворение 

стремлений, склонность все усложнять, пессимистичность в восприятии 

действительности. 

 Таким образом, семьи, воспитывающие детей с нарушениями в развитии, 

имеют специфические особенности, обусловленные структурой и тяжестью 

интеллектуальной недостаточности воспитываемого ребенка. 
Литература: 
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3. Ткачева В.В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. // Дефектология.- 2001. - №3. 

4. Чарова О.Б. Особенности материнских установок по отношению к детям с нарушением развития. - 

М., 2002. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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FAMILY'S ROLE IN THE FORMATION OF INFORMATION CULTURE  

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования информационной культуры младших 

школьников, а также роль семьи в формировании социального информационного пространства. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, информационная культура, младший школьник. 

Abstract. The problems of formation of information culture of younger students, as well as the role of the 

family in the formation of social information space. 

Keywords: family, family education, information culture, junior high school student. 

Формирование молодого поколения происходит сегодня в условиях быстро 

меняющегося мира. Условия жизни и развития современных школьников в 

информационном пространстве являются для них естественными, но порой 

достаточно новыми для их родителей. В информационное пространство входят 

общение с информационными ресурсами, обмен информацией, общение с 

виртуальными друзьями, из всего этого может складываться отношение к внешнему 

миру, к общественным требованиям и многое другое [1, с.337]. 
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Все более усиливающимся фактором влияния информационной среды на 

младших школьников становится телевидение, Интернет и компьютер, и как 

следствие, отходит порой на второй план семья, образовательные учреждения. 

Многие российские эксперты в сфере образования встревожены тем, что в последние 

годы значительная часть школьников нашей страны уже не мыслят свое 

времяпровождение без интернета, компьютерных игр и социальных сетей 

«ВКонтакте», «YouTube», «Instagram», «WhatsApp». Через интернет к детям начинают 

прививаться западные культурные и этические ценности, образцы поведения, не 

совместимые с реалиями российского общества, с его духовными традициями. 

Интернет и телевизор являются зеркалом, которое отражает все тенденции 

современного общества, так отражение в телепередачах потребительства, тщеславия, 

развязности, хамства, неуважительного отношения к родителям приводит к подмене 

гуманистических ценностей их суррогатами, к конфликту полов и поколений. Эффект 

экранного насилия может способствовать выработке специфических установок и 

норм поведения, научить насильственному разрешению конфликтов [2, с.312]. 

Для определения уровня влияния современной информационной среды на 

младших школьников было проведено анкетирование учащихся и родителей 3 класса 

школы №7 г. Якутска.  

Анализ результатов анкетирования показал, что значительную часть своего 

досуга (67%) младшие школьники посвящают просмотру телепередач, видео, 

компьютерным играм, социальным сетям. Анкетирование родителей показало, что 

современный ребенок вне школы часто лишен возможности совершенствования своих 

коммуникативных навыков, а общение детей с родителями занимает весьма скромное 

место в досуге современной семьи (25%). Поэтому на вопрос о том, сколько времени 

отводится на общение с ребенком, родители ответили, что времени на общение не 

хватает и все время занимает подготовка домашнего задания. Следовательно, 

большинство младших школьников ответы на различные вопросы получают не от 

родителей, а из социальных сетей, телевидения, Интернет-ресурсов. 

Полученные данные закономерно подводят к выводам о необходимости 

внесения определенных изменений в процесс воспитания младших школьников, 

которые обеспечили бы информационную и культурную социализацию каждого 

ребенка.  

Семья имеет решающее значение в формировании эмоционального мира, 

самосознания и нравственных устоев личности ребенка. Родители должны 

подготавливать своих детей к взрослой жизни и больше общаться с ребенком. 
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Аннотация: Значимость влияния семьи на личность, ее сложность, многогранность и 

проблематичность обусловливают большое количество различных подходов к изучению семьи, а также 

определений, встречающихся в научной литературе. Тип семьи, в которой рождается ребенок, влияет на его 

ожидания, роли, убеждения и взаимоотношения, а также на дальнейший приобретаемый им жизненный опыт, 

на физическое, когнитивное, эмоциональное и социальное развитие. 

Ключевые слова: семья, тип семьи, младший школьный возраст, самооценка. 

Abstract. The importance of family influence on the person, its complexity, versatility and problematic rise 

to many different approaches to the study of the family, as well as the definitions found in the literature. Type of 

family in which a child is born, it affects the expectations, roles, beliefs and relationships, as well as to further their 

acquired experience, the physical, cognitive, emotional and social development. 

Keywords: family, family type, level of aspiration, self-esteem. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что самооценка 

связана с потребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти свое 

место в жизни, утвердить себя как члена общества. И особенно важно формирование 

адекватной самооценки для детей. 

Постановка и обоснование проблемы. Поведение ребенка во многом зависит 

от воспитания в семье. Положительное или отрицательное к нему отношение со 

стороны взрослых формирует его самооценку. Дети, у которых занижена самооценка, 

недовольны собой. Это происходит в семьях, где родители часто ругают ребенка или 

ставят перед ним завышенные задачи. Кроме того, ребенок, видящий, что родители не 

ладят, часто обвиняет в этом себя, и в результате самооценка опять-таки занижается. 

Такой ребенок чувствует, что не соответствует желаниям родителей. Существует и 

другая крайность — завышенная самооценка. Обычно это происходит в семьях, где 

ребенка поощряют по мелочам, а система наказаний очень мягкая. 

Само собой, что дети с неадекватной самооценкой впоследствии создают 

проблемы и себе, и своим близким. Поэтому с самого начала родители должны 

стараться формировать у своего ребенка адекватную самооценку. Здесь нужна гибкая 

система наказания и похвалы. Исключается восхищение и похвала при ребенке, редко 

дарятся подарки за поступки, не используются крайне жесткие наказания. 

Кроме самооценки родители задают и уровень притязаний ребенка — то, на 

что он претендует в своей деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем 

притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают 

только на успех, и в случае неудачи могут получить тяжелую психическую травму. 

Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на многое 

ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно 

сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с неудачами. 

Именно семья оказывает решающее влияние на развитие личности, 

закладывает фундамент важнейших человеческих качеств. Чтобы этот фундамент был 

прочным, семья должна быть благополучной. Семейное благополучие во многом 

зависит от типа, к которому соответствует данная семья. Гармоничное развитие 
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личности ребенка возможно при сохранении и укреплении его здоровья, 

определяемого как состояние физического, психического и социального 

благополучия. Ключевым будет понятие психического здоровья, включающее 

благополучие ребенка в эмоциональной и познавательной сфере, развитии характера 

и формировании личности, нервно-психическом состоянии детей [3; стр.54]. 

Результаты и выводы. Жизнь в неполной разведенной семье, по мнению 

специалистов, приводит к тому, что ребенок получает психическую травму из-за того, 

что родители по какой-то причине не смогли или не захотели жить вместе. 

Последствия развода отражаются на психике ребенка, обуславливая появление у него 

чувства неполноценности, стыда и страха. Поэтому естественны желание и надежда 

на воссоединение отца и матери. Многолетние наблюдения показали, что дети 

считают себя виноватыми в разводе родителей, развивается чувство ненависти и 

жажда мести. Отличительной особенностью неполных разведенных семей является 

также то, что мать нередко после расторжения брака возвращается вместе с детьми к 

своим родителям. Характерным феноменом в такой неполной семье будет инверсия 

воспитательных ролей, когда роль матери берет на себя бабушка с авторитарными 

чертами личности, а роль отца вынуждена на себя взять мама, обеспечивая за двоих 

финансовую состоятельность семьи.  Осиротевшая семья образуется в 

результате смерти одного из родителей. Несмотря на то, что потеря близкого человека 

- это страшный удар для семьи, оставшиеся ее члены способны сплотиться и 

поддержать целостность семейной группы. Родственные связи в таких семьях не 

разрушаются: сохраняются взаимоотношения семьи со всеми родственниками со 

стороны умершего супруга, которые продолжают оставаться частью семейного круга. 

Даже после вступления в повторный брак такие отношения будит продолжаться, так 

как общество воспринимает брак после вдовства как само собой разумеющееся 

явление. Спокойная атмосфера новой семьи создает самые подходящие условия для 

правдивой, положительной информации ребенка об умершем родителе. Взрослые 

члены семьи рассказывают о нем самое хорошее, возможно, даже несколько 

идеализируя. В этом случае все зависит от того, какую позицию по отношению к 

ребенку займет оставшийся родитель. Он теперь и отец, и мать.  

Таким образом, каждый тип семьи имеет свои специфические особенности, 

это не может не сказаться на развитии психики ребенка и формировании его 

личностных качеств. Следующим этапом нашего исследования является 

экспериментальное изучение влияния типа семьи на особенности самооценки детей 

младшего школьного возраста.  
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Аннотация. Теоретические основы семейного воспитания в многодетной семье. Состояние 

повышения уровня толерантности. Методы и приемы толерантности у детей дошкольного возраста в большой 

семье. 

Ключевые слова: семья, толерантность, воспитание, многодетная семья, терпимость. 

Abstract. Theoretical bases of family upbringing in a large family. Condition of increasing the 

tolerance.level. The methods and techniques of tolerance in children of preschool age in a large family. 

Keywords: family, tolerance, education, large family, tolerance. 

В наше время проблема толерантности стала очень значимой. 

А.В.Сухомлинский утверждал: «Культурный человек терпим к людям других 

национальностей, к инакомыслящим, не агрессивен». Сейчас наша страна очень 

многонациональна, что является одной из причин для воспитания толерантности. 

Уважение, терпимость, принятие и понимание разных культур, взглядом, мнений 

должно прививаться в раннем возрасте. 

Были проведены методики «Единство с другими» (определялась по 

адаптированной к данному исследованию методике Я.Л.Коломинского «Выбор в 

действии». У Коломинского была заимствована идея «выбора» и принятия детьми: 

принятие ребенком всех сверстников (25%); демонстрация принятия только своих 

друзей (50%); принятие других с позиции выгоды для себя или непринятие всех 

сверстников (25%). 

Второй методикой была индивидуальная беседа. Оценка: помогу (15%); скажу 

маме или папе (60%); буду играть дальше (25%). 

Третья диагностика по методике «Помощники»: ребенок берет на себя 

функцию организатора, распределяет обязанности, проявляет умение выслушать 

сверстника, согласовывать с ними свои предложения, уступить, убедить, способен 

оказать помощь, и обратиться в случае затруднения, за помощью к взрослому или 

сверстнику (15%); ребенок недостаточно инициативен, принимает предложение более 

активного ребенка, однако может возразить, учитывая свои интересы, принимает 

помощь других, но сам не обращается (60%); ребенок не проявляет активность, 

пассивно следует за инициативными детьми, не высказывая своих предложений, от 

помощи взрослого и сверстников отказывается (25%). 

Воспитание в многодетной семье имеет как положительные моменты, так и 

отрицательные. В принципе, воспитание в многодетной семье приводит к умению 

считаться с нуждами других. А в дошкольный возраст это одна из главных ступеней к 

воспитанию культурного, толерантного человека. Не должно быть места эгоизму, 

потому что никто из детей не имеет привилегированного положения. Соответственно 

при правильном воспитании не будут формироваться асоциальные черты. У детей в 

многодетных семьях большая возможность общения, что в последующем помогает им 

в процессе социализации. Если проводить воспитание детей в многодетных семьях 

правильно, у детей с самого раннего возраста будут формироваться такие важные 

качества, как уважение, толерантность, терпимость. Они уже с детства умеют 
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преодолевать различные межличностные конфликты и не имеют какие-либо 

завышенные требования. Но в то же время воспитание детей в многодетной семье 

имеет свои подводные камни, потому что это сложный процесс. Очень часто родители 

в таких семьях теряют чувство справедливого отношения ко всем детям и проявляют 

различные уровни привязанности к каждому ребенку в отдельности. Обиженный 

ребенок, который ощущает дефицит внимания, может по-разному на это реагировать. 

Но в любом случае это станет для него травмой. Он может впадать в тревожные 

состояния, агрессивные настроения, неадекватно реагировать на жизненные ситуации, 

причинять вред другим детям из желания обратить на себя внимание. Задача 

родителей – ни в коем случае не допустить подобное. Зачастую старшие дети 

стремятся к лидирующей позиции в семье. Это все может очень сильно затруднить 

процесс социализации. Так же стоит учитывать, что в многодетных семьях 

увеличивается психическая нагрузка родителей. Они имеют меньше свободного 

времени, потому что им приходится постоянно проявлять интерес к детям. К 

сожалению, очень часто дети, которые были неправильно воспитаны в многодетной 

семье, становятся на преступный путь. Это может быть связано с недостатком 

внимания, наличием каких-либо лишений, а также ссорам и неправильным общением 

со своими братьями или сестрами. Так или иначе, только от родителей зависит 

хорошее будущее своих детей. Они должны создавать благоприятный климат для 

своих детей и правильно разрешать любые конфликты, считаться с мнение других, 

учить уважительно, относиться ко всем без исключения, быть примером для своих 

отпрысков. 

Стоит помнить, что многодетная семья предполагает меньшее количество 

удовлетворенных потребностей и интересов для всех детей. Главное, создать между 

детьми приятные партнерские отношения, чтобы старшие всегда защищали младших, 

а младшие всегда могли найти защиту за спиной своих братьев, поддерживали и 

уважали друг друга, уважительно относились к мнению окружающих, 

прислушивались друг к другу. 
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Аннотация. Рассмотрены организационно-педагогические условия семейного устройства детей-

сирот в условиях детского дома. Описаны основные направления работы по семейному устройству детей-

сирот и результаты реализации проводимой работы. 

Ключевые слова: семья, семейное устройство, социальное сиротство. 

Abstract. Organizational and pedagogical conditions of the family device of orphan children in the 

conditions of orphanage are considered. The main areas of work on the family device of orphan children and results of 

realization of the work are described. 

Keywords: family, family device, social orphanhood. 

Постановка проблемы. Проблема социального сиротства – явление, 

обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей, 

вследствие лишения их родительских прав. Основной контингент детей в детских 

домах составляют социальные сироты. В «Конвенции о правах ребенка» говорится о 

том, что каждому ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Исследования В.К.Зарецкого, Н.П.Ивановой, В.Н.Ослон, А.Б.Холмогоровой и др. 

свидетельствуют о том, что установление социальной опеки над ребенком, лишенным 

родительского попечения, способствует формированию близких отношений с 

окружающими людьми, что важно для его дальнейшей интеграции в общество и 

полноценной самореализации [2]. В исследованиях М.М.Прокопьевой, говорится о 

том, что только в семье ребенок усваивает семейные духовные ценности и связи, 

формируются семейные устои и обычаи, модель будущей семьи [4]. С 1994 года в 

Российской Федерации стала внедряться стратегия на развитие семейных форм 

устройства детей-сирот, которая является приоритетной. 

Методика. Важнейшим инструментом построения и реализации эффективной 

системы практических мер, направленных на распространение семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

масштабная информационно-просветительская кампания среди населения города и 

республики, проведение различных акций и реализация совместных проектов с 

общественными организациями, объединениями, общественными институтами, 

подбор и подготовка граждан, сопровождение семьи и ребенка. Детский дом 

«Берегиня» городского округа «город Якутск» сотрудничает со средствами массовой 

информации: ГТРК «Саха», НВК «Саха» программа «Простые истины», газеты «Киин 

куорат», «Эхо столицы», «Якутск вечерний», журнал «Родительский», радио «Вести-

Саха» и т.д. Налажено взаимодействие с общественными организациями: НКО 

«Семья для ребенка», НКО «Надежда», Международным детским фондом «Дети 

Саха-Азии», ЯГОМО «Подросток», Якутской Православной церковью. В газетах и 

журналах выходят публикации о формах семейного устройства детей-сирот, 

рассматриваются проблемные вопросы воспитания ребенка из детского дома, выходят 

заметки о детях, специалисты отдела семейного устройства детей-сирот и детей, 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

20 

оставшихся без попечения родителей, информируют население города Якутска о 

формах устройства, о возможности взять на семейную форму воспитания ребенка из 

детского дома. 

Одним из направлений в реализации политики семейного устройства является 

проведение различных акций. Традиционными стали проведение акций: «Подари 

радость ребенку», «Протяни руку ребенку», «Идем в гости на Новый год», «В 

семейном кругу», «Доброе сердце», «Идем в гости к другу». Целью акций является 

привлечение населения города Якутска к судьбам детей-сирот и содействие их 

дальнейшему семейному устройству. Реализуются совместные проекты по поиску и 

подбору граждан для детей, находящихся на воспитании в детском доме. Это 

реализация проекта «Наставничество», который направлен на устройство детей 

подросткового возраста. Для ребенка-сироты подбирается наставник из числа 

граждан, изъявивших желание общаться с ребенком, который впоследствии может 

стать замещающим родителем. Ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», в 

рамках которых проводятся круглые столы, приглашаются приемные семьи, 

организуется совместная деятельность с участием детей и взрослых. Отдельным 

направлением работы является подбор и подготовка граждан для устройства ребенка 

в семью. В детском доме функционирует «Школа приемных родителей», клуб 

опекунских семей «Забота». Осуществляется сопровождение семьи и ребенка. 

Результаты. Результатом проводимой работы по семейному устройству 

детского дома «Берегиня» являются качественные показатели. За период с 2010 по 

2015 годы в семьи устроены 90 детей, которые получили конституционное право жить 

и воспитываться в семье, что в конечном итоге приведет к успешной социализации в 

обществе. 

Обсуждение. Вместе с тем, из практики работы детского дома видно, что 

семейному устройству в основном подлежат дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. Дети подросткового возраста в силу своих возрастных, 

личностных особенностей, уходят в семьи реже, что требует применения 

специальных методов и приемов устройства детей в семьи, работы с населением и 

создание необходимых условий проживания и воспитания, максимально 

приближенных к домашним. 

Выводы. Создание организационно-педагогических условий семейного 

устройства детей-сирот как психолого-педагогическая проблема является важнейшим 

направлением работы в реализации семейной политики. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СЕМЬЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСЕН ЯКУТСКИХ МЕЛОДИСТОВ 

THE AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE IN THE 

FAMILY ON THE BASIS OF THE YAKUT SONGS MELODICALLY 
Иванова В.А., Шадрина С.Н. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Ivanova V.A., Shadrina S.N. 

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы эстетического воспитания и значение песен 

якутских мелодистов для развития эстетической воспитанности. Определяются условия развития эстетической 

воспитанности младших школьников. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыка, песни якутских мелодистов. 

Abstract. Тheoretical foundations of aesthetic education and the value of the Yakut songs melodically for 

the development of aesthetic education. Authors define the conditions for the development of aesthetic education of 

younger students. 

Key words: aesthetic education, music, songs Yakut melodists.  
В настоящее время трудно переоценить значение музыки в эстетическом 

воспитании младших школьников. Музыка отражает действительность в звуковых 

образах, доставляющих слушателям эстетическое наслаждение. С особенной 

яркостью музыка раскрывает внутренний мир человека. Развиваясь во времени, она 

передает движение чувств и мыслей во всех их тончайших оттенках. Исключительная 

эмоциональная насыщенность музыки воздействует на человека больше, чем все 

другие виды искусства [1, с.56]. Якутская песенная культура представляет собой 

развитое многожанровое духовное наследие, обладающее несомненными 

художественными ценностями, достоинствами и востребованностью современным 

поколениям якутян [3, с.23]. Поэтому нами было организовано опытно-

экспериментальное исследование по эстетическому воспитанию младших 

школьников на основе использования песен якутских мелодистов. Диагностика 

начинается с выявления сформированности эстетической воспитанности учащихся по 

методике Л.В Школяра «Выбери музыку» [2, с.67].  

Детям предлагается задание послушать и определить, какие из трех 

произведений (1-я серия: Э.Григ «Одинокий странник»; П.Чайковский «Утреннее 

размышление»; Э.Григ «Смерть Озе»; 2-я серия: А.Лядов Прелюдия d-moll; 

П.Чайковский «Баркарола»; Д.Кабалевский «Печальная история») в каждой серии 

схожи по характеру, а какое отличается от них? Попробовать определить, чем 

отличается от двух других? По результатам исследования было выявлено, что в классе 

2 детей (это16,7%) имеют высокий уровень, 4 детей (это 33,3%) имеют средний 

уровень и 6 детей (это 50%) – с низким уровнем сравнительной рефлексии и 

эмоциональной отзывчивости на музыку. На формирующем этапе эксперимента мы 

рекомендовали родителям давать прослушать детям песни якутских мелодистов. 

Песни якутских мелодистов подбирались с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, проводилась систематическая работа по совершенствованию вокального, 

сценического мастерства детей. Именно средствами якутской музыкальной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями якутской 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 
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В результате нашего исследования нам удалось показать эффективность 

целенаправленного использования песен якутских мелодистов для развития 

эстетического воспитания младших школьников во внеучебной деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТЫ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

CORRELATION OF KINDERGARTEN WORK WITH PARENTS OF PRESCHOOL 

CHILDREN WITH COMMON HYPOPLASIA SPEACH 
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Аннотация. Рассмотрены причины возникновения общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. Разработаны и выделены 6 стадий в коррекционном обучении детей с ОНР. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, воспитание, общее недоразвитие речи. 

Abstract. The issue of common hypoplasia in speech of preschool age children are described. 6 stages in 

correctional teaching children are worked out and defined.  

Keywords: family, family education, education, common hypoplasia of speech. 

 

…Человечество победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше 

оно победит их в социальном и педагогическом плане, чем в плане медицинском и биологическом. 

 Л.С.Выготский 

Речь – великий дар природы, благодаря которой люди получают широкие 

возможности общения друг с другом. Речь оказывает человеку огромную услугу и в 

познании мира. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка 

отражается на его деятельности и поведении.  

Семья – первая ступень овладения ребенком родным языком – средством и 

источником нравственного, эстетического, интеллектуального, эмоционального 

развития ребенка, формирования его гармоничной личности. 

Выдающиеся педагоги были убеждены, что главными воспитателями ребенка 

в дошкольном возрасте являются родители. Педагоги, работающие по проблемам 

воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями (Хватцев М.С., Жукова Н.С., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Миронова С.А., Каше Г.А. и др.) говорят о том, что 

участие родителей в учебно-воспитательном процессе создает благоприятные условия 

для речевого развития ребенка, но для того, чтобы оно было эффективным, работа с 

родителями должна начинаться на ранних этапах и быть хорошо спланированной. Для 

этого необходимо создавать благоприятный микроклимат и вовлекать родителей в 

воспитательный процесс.  
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Задержки в формировании речи обусловлены рядом факторов. Один из них – 

это неблагоприятное влияние языковой среды, то есть недостаточное речевое 

общение ребенка с матерью. Исследования показывают, что возникновение речевых 

нарушений у детей в определенной мере связано со стилем их общения с матерью: 

чем сильнее выражена материнская холодность при общении с ребенком, тем выше 

вероятность возникновения речевых расстройств. Так, особенности речевой стратегии 

взрослого могут стимулировать или тормозить речевое развитие ребенка.  

В процессе взаимодействия с семьями довольно часто выявляется, как мало 

родители уделяют должного внимания преодолению речевого нарушения у ребенка: 

не замечают недостатков в его речи, не придают им серьезного значения, полагая, что 

с возрастом все исправится. 

Разрабатывая содержание процесса сотрудничества педагогов ДОУ и семьи в 

коррекционном обучении детей с ОНР выделяется 6 стадий. На первой 

стадии происходит установление контактов. В это время воспитателю необходимо 

проявить высокий педагогический такт, искреннее уважение к родителям, 

деликатность и сдержанность. На второй стадии педагог вместе с родителями 

обсуждает, что необходимо развивать и воспитывать в ребенке; при этом следует 

подчеркнуть его неповторимость и индивидуальность, с которыми нужно считаться. 

Третья стадия – установление совместных требований к общему и речевому 

воспитанию ребенка. От педагога требуется побудить родителей высказать свои 

взгляды на семейное воспитание. Четвертая стадия – упрочение сотрудничества в 

достижении общей цели. При этом, согласившись на сотрудничество, стороны 

уточняют воспитательные возможности друг друга, ставят все более развернутые 

задачи профилактической и коррекционно-речевой направленности и осваивают 

новые способы ее реализации. Пятая стадия – реализация индивидуального подхода. 

Педагог не демонстрирует свою всесильность и непогрешимость, а доверительно 

сообщает о своих сомнениях, касающихся, например, динамики развития отдельных 

сторон речи детей, спрашивает совета у родителей, прислушивается к ним. Шестая 

стадия – совершенствование педагогического сотрудничества, его развитие в 

интересах ребенка, достижение полного взаимопонимания и создание совместными 

усилиями условий для закрепления навыков правильной речи в ДОУ и в семье. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА 

ROLE OF FAMILY IN THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL 

PERSONALITY OF THE CHILD 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы роли семьи в духовно- нравственном воспитании 

личности ребенка. Определяются цели, задачи и методы, приемы для воспитания духовно-нравственной 

личности. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, проблемные семьи, взаимодействие семьи и школы, 

интериоризированное восприятие воспитания. 

Abstract. The theoretical foundations of the family's role in the spiritual and moral education of the child. 

goals, objectives and methods, techniques for raising spiritual and moral personality are defined. 

Keywords: family, family education, family problem, interaction of family and school, internalized 

perceptions of education communication. 

Постановка проблемы. Семья имеющий неправильные установки в 

воспитании, есть угроза для будущего общества. Халатность в воспитании приводит к 

серьезным проблемам в становлении личности ребенка. Проблема решается 

родителями с помощью специалистов в области воспитания детей. Здоровая семья – 

здоровое государство. 

Семья – среда, в которой воспитывается личность. В семье ребенок впервые 

включается в общественную жизнь, следуя заложенным нормам поведения в ней, 

усваивая ценности. Семья – первичное общество для ребенка, являющееся 

проводником своего опыта жизни, своих ценностей. Она воздействует на личность на 

протяжении жизни и является оплотом заложенных в него качеств. 

В каждом социуме есть проблемные семьи, которые дают неправильные 

установки в воспитании детей. М.М.Прокопьева утверждает, что "проблемной 

семьей" называют семьи, которые не способны продуктивно решать задачи развития 

личности. К проблемным семьям относятся: молодые семьи, семьи, где не могут 

согласовать роли отца и матери, неблагополучные, неполные, семьи с нарушением 

внутрисемейной коммуникации, повторный брак и т.д. [1, c. 88]. В таких семьях не 

осуществляется полноценное духовно-нравственное воспитание. Именно из-за 

неправильных установок в воспитании появляются аморальные личности, 

способствующие деградации общества. С ними следует работать, проводить сеансы 

семейной психотерапии. Прогрессивным считается такое государство, в котором 

семья рассматривается как главная ценность, окруженная заботой и вниманием. В тех 

государствах, где семье не придают значения, нет будущего. Для полного устранения 

проблемы, для процветания нашего общества желательно до появления ребенка в 

семье ввести обязательные курсы для молодых семейств, обучение педагогическому 

мастерству для формирования духовно-нравственных убеждений будущих родителей. 

Школа прививает ребенку общие взгляды, нормы, которые санкционируются 

государством. Среда, в которой воспитывается ребенок, может иметь свой 

национальный идеал, часто противоречащий нормам взглядам уклада 

образовательных учреждений. Проблема современного общества в том, что в 

настоящее время существуют различные мировоззрения, партии, субкультуры и т.п. 

Ценности, заложенные родителями, подвергаются детьми сомнению. Причины, по 
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которым может возникнуть данная проблема, – это неблагоприятная обстановка, 

отсутствие семейных традиций, общих интересов, авторитарные методы воспитания, 

конфликты, избалованность ребенка, неполная семья и т.д. При расхождении взглядов 

школы и семьи могут возникнуть серьезные затруднения в воспитании ребенка. Он в 

таких ситуациях теряется, может подвергаться нежелательным воздействиям, 

совершать аморальные поступки. Проблема появляется с младенчества и становится 

устойчивой в подростковом периоде. Когда школа и семья противоречат друг другу, 

происходит разрушение психики ребенка.  

Учителю нужно закрепить положительное, свести к минимуму отрицательное 

влияние семьи на нравственное воспитание. Используя индивидуальный подход, 

нужно убедить родителей в ошибочные воспитания. Школа и семья должны стать 

единой воспитательной системой для развития личности. Должны быть использованы 

различные формы работы с семьей (диагностика семейной атмосферы, анкетирование, 

родительские собрания, мероприятия, а также консультации специалистов и др.). 

Желательно до поступления ребенка в школу родителям получить информацию о 

данной школе, ознакомиться с ее нормами, в каком направлении работает школа, 

какие воспитательные формы применяются в ней. Беседа покажет, соответствует ли 

выбранная школа нравственным нормам семьи, предотвратит будущие трудности, 

могущие возникнуть при обучении ребенка. Формирование личности зависит от 

поступков и поведения родителей. Процесс воспитания будет эффективным, если 

родитель контролирует свое поведение, тем самым воспитывает в личности желаемые 

качества.  

Для семейного духовно-нравственного воспитания можно использовать 

различные методы: поощрение (стимул), наказание (за неверные поступки), 

поручения (на определенное время, воспитание ответственности), а также воздействие 

через интересы (книги, фильмы игры и т.д.) на чувства ребенка. Духовно-

нравственное воспитание эффективно, если в его основе лежит побуждение детей к 

развитию. Каждый родитель должен обладать педагогическими качествами. 

Интериоризированно ребенок должен сам стремиться стать хорошим, проявлять 

активность в своем воспитании.  

Родителям нужно стать наставниками ребенка, быть его другом, поддержкой и 

опорой. Направляя ребенка в правильное русло, не подавляя его инициативу, это есть 

условия духовно-нравственного воспитания в семье. Семья – составная часть 

общества. Чем правильнее духовно-нравственное воспитание в семье, тем выше 

культура общества.  
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

взаимосвязи подростковой тревожности и взаимоотношений в семье. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, тревожность, стиль семейного воспитания. 

Abstract. The article presents the results of empirical studies of the relationship of adolescent anxiety and 

family relationships. 

Keywords: family, family education, anxiety, family upbringing style. 

Постановка проблемы. В последнее время интерес российских психологов к 

изучению тревожности существенно усилился в связи с резкими изменениями в 

жизни общества, порождающими неопределенность и непредсказуемость будущего и, 

как следствие, переживания эмоциональной напряженности, тревогу и тревожность. В 

числе многочисленных факторов, влияющих на формирование тревожности у 

подростков, основополагающим является семья, как среда, в которой закладываются 

базовые личностные качества, мировосприятие, формируются принципы поведения и 

взаимоотношений на личностном и межличностном уровнях. 

Методика. Цель исследования - изучить особенности взаимосвязей 

подростковой тревожности и взаимоотношений в семье. Для достижения 

поставленной цели, нами были использованы следующие психодиагностические 

методики: методика «Шкала семейного окружения» (ШСО) в адаптации Куприянова 

С.Ю. 1, опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И. Марковской 

(ВРР) 1, шкала Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной 

тревожности 4. Нами были опрошены 50 семей: мамы и их дети в возрасте 10-15 лет.  

Выводы. Корреляционный анализ полученных результатов позволил нам 

сформулировать следующие выводы: 

1. Сплоченность членов семьи повышает авторитет родителя в глазах 

ребенка. Взаимосвязь этих факторов формируют уровень тревожности ребенка. Чем 

благоприятнее обстановка в семье по данным показателям – тем благополучнее 

психологическое состояние ребенка. 

2. Чем выше конфликтность и уровень разобщенности в семье – тем более не 

удовлетворѐн ребенок взаимоотношениями с родителями, и тем выше уровень его 

тревожности. 

3. Низкая заинтересованность родителей в повышении интеллектуально-

культурного уровня ребенка создает условия для повышения его тревожности, т. к. у 

человека с низким уровнем культуры и образования появляются трудности в 

адаптации к меняющимся социальным условиям.  

4. Уровень детской тревожности зависит от взаимодействия родителей и 

детей, их сотрудничества в процессе совместного активного отдыха. 

5. При отсутствии активного участия родителей в морально-нравственном 

воспитании, тревожность подростков так же имеет тенденцию к повышению. Низкий 

морально-нравственный уровень воспитания – это трудности во взаимоотношениях в 

социальной среде, повышенная степень конфликтности в кругу общения. 
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6. Если в семье высокая степень иерархичности семейной организации, 

жестких семейных правил и процедур, контроля членами семьи друг друга, тогда 

нарушается сплоченность семьи и повышается тревожность ребенка.  

7. Высокий уровень школьной тревожности усиливают такие факторы, как 

фрустрация потребности в достижении успеха, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих.  

8. Отсутствие согласия и взаимопонимания во всех сферах взаимоотношений 

подростка является причиной значительного повышения его личностной 

тревожности.  

В свою очередь, возможность открыто действовать и выражать свои чувства; 

мягкость во взаимоотношениях; эмоциональная близость; грамотно организованная 

самостоятельность; помощь и правильная установка в ориентации на высокие личные 

достижения; правильное культурное и морально-нравственное воспитание; частое 

совместное с родителями участие в активном отдыхе; наличие в семье порядка и 

организованности в плане структурирования семейной активности, финансового 

планирования, ясности и определенности семейных правил и обязанностей, 

отсутствие страха самовыражения в школе и дома; доверительные, с высокой 

степенью взаимного уважения, отношения с преподавателями в школе – создают 

благоприятные условия для формирования сбалансированного уровня подростковой 

тревожности. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы семьи как микросреда социализации личности 

ребенка. 

Abstract. Theoretical basics of family as a microenvironment of socialization of the the child’s identity are 

covered. 
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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок 

в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 

находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 
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воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. В ней закладывается основы личности ребенка.  

Семья для ребенка является первичной социальной микросферой, в которой он 

проходит первичную социализацию – усвоение норм и правил общества, в котором 

ему предстоит жить. В процессе успешной социализации, индивид становится 

личностью и становится полноценным членом социальной среды.  

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, 

что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 

заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не 

может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. Ведущими в формировании личности ребенка являются атмосфера 

жизни семьи.  

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и 

привычек. Систематическое духовно-патриотическое воспитание ребенка с первых 

лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. Духовно-патриотическое воспитание на основе 

православных традиций формирует ядро личности, благотворно влияет на все 

стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 

эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. Удивительное 

и загадочное явление якутской народной культуры – это ысыах. Если говорят, что в 

празднике скрыта душа народа, то в праздничные дни она раскрывается наиболее 

полно. Предлагая родители детям ознакомиться с праздниками, мы имеем 

возможность привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению 

традиций якутского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции 

семейного воспитания. На праздниках используются все возможные средства 

эмоционального общения с детьми: Детские впечатления обсуждаются в диалогах, 

задушевных беседах родители стараются правильно ответить на интересующие детей 

вопросы, подбираются для чтения и рассказывания произведения православных 

авторов, рисуют героев сказки, рассказывают в семье о своих впечатлениях и 

пытаются быть похожими на героев сказки. Рождество – конфетами, Главное – 

оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту православного праздника, 

желание стать лучше, добрее. Детям приносит огромную радость не только сам 

праздник, но и подготовка к нему. В основу предварительной работы положены 

краткие сведения о сути праздника, его истории, традициях, музыкальном материале, 

устном народном творчестве, национальных особенностях празднования, а также о 

нравственных нормах поведения. 

Семья – особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что семья играет важнейшую роль в 

социализации личности ребенка. Семья является связующим звеном между и другими 

социальными микро- и макроструктурами. Семья уникальна тем, что дети получают 
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от нее социальный опыт, предоставив ему основу для устойчивого вхождения 

социальную среду.  
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Abstract. The article displays dominating personalities’ qualities of future adoptive parents for perfection of 

diagnostics for candidate in adoption. 

Keywords: family, family education, father’s authority, education, communication. 

Постановка проблемы. В современной России проблема социального 

сиротства является важнейшей сферой социальной, психологической и 

педагогической деятельности. Из всех форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, более приоритетной является семейная. О 

необходимости исследования психологии замещающей семьи пишут Голик А.Н., 

Иванова Н.П., Холмогорова А.Б. и многие другие ученые [1]. Однако до сих пор не 

сформулирован единый список качеств, которыми должны обладать кандидаты в 

приемные родители. Таким образом, возникает вопрос создания максимально 

эффективной психодиагностике мотивации кандидатов в принимающие родители, 

программ отбора семей [2, 3]. Изучению данной проблемы посвящено исследование. 

В качестве респондентов выступили 62 кандидата в приемные родители: 34 

женщин (в возрасте от 21 до 46 лет) и 28 мужчины (в возрасте от 24 до 47 лет).  

Методика. Для осуществления диагностики нами на основании изучения 

теоретической литературы и нормативных документов был составлен список качеств, 

которыми должен обладать приемный родитель для максимально эффективного 

осуществления своего взаимодействия с ребенком. Респонденты по десятибалльной 

шкале оценивали уровень владения данными качествами.  

Результаты, обсуждение. Было выявлено, что у респондентов доминирует (9 

баллов – средний показатель) глубокое личное желание стать родителем, позитивный 

взгляд на различия между собой и ребенком, физическая готовность «кормить, 

прикасаться, заботиться о ребенке, который вышел из чужой утробы, с другой кожей 
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и волосами». В сознании опрашиваемых ярко выражен такой элемент личностного 

развития, как родительство, включающее в себя материнство и отцовство.  

8 баллов – средний показатель по таким качествам, как оптимизм, прочная 

вера в себя, «уметь быть нежным, мягким, но и твердым в родительской роли». В 

сознании кандидатов в приемные родители сформирована некоторая модель 

родительского отношения.  

Такие качества, как «желание учить ребенка и учиться у него», «знание этапов 

нормального психологического и психосексуального развития ребенка» были 

оценены значительно ниже – в среднем, 6 баллов. Полученные данные могут 

свидетельствовать о нежелания замечать особенности развития детей, что в 

дальнейшем ведет к снижению динамики интеллектуального развития.  

Минимальное количество баллов (в среднем – 4) получили такие качества, как 

«умение приспосабливаться к непредвиденным ситуациям, контролировать гнев, 

импульсивность и успокаивать стресс», быть открытым к разговору с ребенком о его 

происхождении. Неумение приемных родителей справляться с гневом может 

привести в дальнейшем к конфликтам в отношениях с ребенком. 

Выводы. Теоретическая значимость исследования заключается в научном 

обосновании важности исследования доминирующих мотивов и качеств личности 

кандидата в приемные родители. Практическая значимость исследования состоит 

в том, что его результаты могут быть использованы в создании методического 

обеспечения программ социально-психологической диагностики и сопровождения 

будущих приемных родителей.  
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На сегодняшний день в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями направление «Физическое развитие», включающее образовательные 

области «Здоровье», «Физическая культура» занимает ведущее место в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольников. И это не случайно. Жизнь в 

21 веке ставит перед педагогами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья 

подрастающему поколению путем совершенствования службы здравоохранения, 

должна приносить ощутимые результаты. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот 

период идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

органов и становление функциональной системы организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер. В настоящее время на фоне экологического и 

социального неблагополучия отмечается ухудшения здоровья. Большинство 

выпускников детских садов приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с 

точки зрения психофизического и социального здоровья.  

Рост количества детских заболеваний связан не только с социально-

экологической обстановкой, но и с самим образом жизни семьи ребенка, во многом 

зависящем от семейных традиций, характера двигательного режима и условия их 

проживания. При недостаточной двигательной активности ребенка (гиподинамии) 

неизбежно происходят ухудшение развития двигательной функции и снижение 

физической работоспособности ребенка. Решающая роль по формированию 

личностного потенциала и пропаганде здорового образа жизни принадлежит семье. 

Сегодня важно взрослым формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как 

самих себя, так и своих детей. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического и нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в младенческом возрасте. И в нашем случае это многодетные семьи, 

проживающие в сельских условиях. Так как условия воспитания детей ЗОЖ в 

сельской местности трудна, требует особых условий, задач и проведения.  

Выполнение элементарных правил: мыть руки перед едой, после 

пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Начиная с двухлетнего возраста детей, 

приучают чистить зубы щеткой специальной детской пастой утром и вечером. 

Проводить гимнастики, дыхательные гимнастики, массажи и физические упражнения, 

способствуют и прививают детям сохранения и укрепления здоровья. 

При прохождении педагогической практики нами были проведены такие 

методы и приемы как наблюдение, беседа, анкетирование и диагностика. Были 

проведены спецзакаливающие методики, комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики и физические упражнения разных видов и подвижные, народные игры. 

Проводились по 2-3 раза в день, чтобы привить и укрепить здоровье детей. В конце 

организовали мероприятие для детей и родителей на тему: «Мы за ЗОЖ». А также 

была проведена анкетирование для родителей и сформулированы рекомендации для 

родителей и воспитателям по выявлению влияния двигательных навыков на 

физическое здоровье ребенка. 

Таким образом, по итогам работы укреплению и сохранению здоровья детей 

дошкольного возраста в сельских условиях можно сделать вывод: видную роль в 

здоровом образе жизни детей дошкольного возраста в сельских условиях играет 

семья, так как с малых лет надо ее укреплять и прививать; эффективным средством 
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работы в ДОУ по укреплению и сохранению здоровья является систематическое 

проведение; провидение работ с родителями и детьми является основным 

направлением для формирования ЗОЖ. 
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Аннотация. Статья о роли семьи в обществе, спецификации семейного воспитания традиций. 

Примеры из жизни и традиции Индонезии приведены здесь. 
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Abstract. The article is about role of a family for society, specification of family education tradition. 

Examples of life and traditions of Indonesia are given here. 

Key words: family, traditions, customs, holidays, culture.  

The role of family for society and specifically for a person of any age, especially 

children, can be compared with nothing by its meaning and power. Identity of a person 

forms and develops in family. Fundamentals of socialization are built in the process of 

communication and interaction with parents. In every family, there are traditions, customs, 

rules, forms of behavior handing from generation to generation. Family, as any other social 

institutes, exists following certain patterns of activity, without which its development is 

unthinkable. 

Every nation has its own traditions of family education, no matter where they live. 

They organize the link between generations; keep spiritual and moral life of nation. 

Continuity of the elder and younger is based on tradition namely. The more diversified 

traditions are the more wealthy people are spiritually.  

Traditions are diversified. According to them, one can judge the nation or some part 

of its being. Spiritual culture of nation, of ethnos is reflected in the traditions. At the heart of 

tradition, there is always the value of family, which defines the meaning of traditional 

behavior. For example, traditions of hospitality, family reading, singing, needlework and 

other collaborative work and creativity, games of children and adults, home theater, 

collecting, travelling, etc. . The ethnic, cultural and religious characteristics of family, 

professional belong of its members are reflected in traditions and customs. 

I was born in Indonesia. This country is on the fourth place in the world by its 

population: more than 245.6 million people live there. Indonesia is the biggest country in the 

South-Eastern Asia and it has great potential of development. The most of Indonesian 

people profess the Muslim religion.  
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Unlike most of Muslim countries, Indonesian women officially can have the rights 

equal to Indonesian men. Woman often can be a head of family. Indonesian people live in 

harmony. Some time ago, there were families with 11-16 members. But now birthrate is 

decreasing and many families have two children.  

In Indonesia people like holidays when all relatives and many guests meet together. 

The honorable guests are grandmothers and grandfathers. All the holidays can be divided to 

national, state and religious. We have many religions, for example: Christian, Protestantism, 

Catholic, Islam, Buddha, Indus and Kong Hu Chu. I am a Christian. During main religious 

holiday’s person of any position, even if he is a minister or president of the country, visits 

his parents obligatory, thanks them for his education and asks for blessing, knelt down.  

The main family celebration for Indonesian people is a wedding. If the Christian can 

celebrate a wedding only one time, I know that, the Muslim can celebrate wedding more 

than one time. If a man is rich and fair with his wives, then his first wife allow him to have 

wedding one more time. When a child is born, he can be given several certain names, and as 

a rule, it depends on position of parents, grandparents, sisters, brothers. But in daily life, one 

uses short names. 

There are four members in my family: father, mother, elder sister and me. We live in 

Jakarta, capital of Indonesia. My sister got married. She lives with her husband in Bali. They 

have a son. I study in Russia in the North-Eastern Federal University. Although now I am 

far from my family, I never forget the things my family traditions taught me: kindness, 

responsibility, patience and honesty.  
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Abstract. The theoretical-methodological and empirical analysis of the study autopsychological competence 

the pervorodyashchy of women in the context of harmonization of the child-parental relations is submitted.  
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Постановка проблемы. В нашей работе мы опираемся на концепцию 

аутопсихологической компетентности, предложенную А.Л.Степновой [2]; и на 
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представления о материнском отношении как о личностной составляющей родителя 

[1]. Аутопсихологическая компетентность, представляет собой систему знаний о себе, 

а также умений и навыков, приводящих к повышению уровня самопознания, 

саморегуляции и самореализации как внутреннего резерва саморазвития и 

самосовершенствования; способность личности развивать и использовать 

собственные психические ресурсы, создавать благоприятную для деятельности 

ситуацию путем изменения своего внутреннего состояния. Очень важную роль в 

формировании отношений личности в действительности играет семья. 

Целью исследования стало изучение и формирование аутопсихологической 

компетентности первородящих женщин в контексте гармонизации детско-

родительских отношений. Предметом выступила аутопсихологическая 

компетентность первородящих женщин в контексте гармонизации детско-

родительских отношений. Исследование проводилось на выборке женщин, 

воспитывающих одного ребенка и проживающих в г. Екатеринбурге. Выборка 

составила более 200 человек. В ходе исследования были использованы следующие 

диагностические методики: СЖО Д.А.Леонтьева; «Самоактуализационный тест» 

А.Маслоу; методика диагностики уровня рефлексивности (адаптированный вариант 

методики А.В.Карпова, В.B.Пономаревой); методика «Локус контроля»; ОРО 

(А.Я.Варга, В.В.Столин). 

Результаты сравнительной статистики показали, что у женщин со стажем 

материнства 7 лет и более самые высокие показатели по шкалам сензитивности, 

контактности, принятия агрессии, интернальности неудач. В сравнении с женщинами 

со стажем материнства 1-3 года, они более чувствительны к собственным 

переживаниям и потребностям, более ярко выражают свои чувства, способны 

быстрому вступлению в контакт, и менее раздражительны. В результате проведенного 

корреляционного анализа, были обнаружены значимые корреляционные взаимосвязи 

между показателями методик у женщин со стажем материнства 7 лет и более. 

Женщины с высоким уровнем развития компонентов аутопсихологической 

компетентности, действительно, могут выстроить эффективные отношения со своим 

ребенком. Женщины со стажем материнства 1-3 года имеют примерно одинаковые 

средние показатели по всем шкалам методик, что говорит о слаженности 

аутопсихологической компетенции и детско-родительских отношений. В результате 

нашего исследования нашли свое подтверждение следующие гипотезы: существует 

специфика в проявлении аутопсихологической компетентности первородящих 

женщин в зависимости от стажа материнства; существует взаимосвязь между 

структурными компонентами аутопсихологической компетентности первородящих 

женщин и типами детско-родительскими отношениями. 

По результатам эмпирического исследования была разработана программа 

формирования аутопсихологической компетентности первородящих женщин в 

контексте гармонизации детско-родительских отношений. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы творческих способностей детей в семье. 

Определяются приемы эффективного развития творческих способностей посредством изобразительной 

деятельности. 

Ключевые слова: семья, творческие способности, изобразительная деятельность, воспитание, 

детский сад. 

Abstract. The theoretical foundations of creative abilities of children in the family. Determined by the 

methods of effective development of creative abilities of children by graphic activity.  

Keywords: family, creativity, graphic activity, education, kindergarten. 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной из 

актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как именно они 

определяют прогресс человечества. Наше время требует творческих, нестандартно 

мыслящих и действующих людей во благо развития личности и общества. То есть 

данная проблема не нова в плане ее постановки. Творческие способности – 

индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность 

выполнения им творческой деятельности различного рода. Семья обладает большими 

потенциальными возможностями в развитии творческих способностей детей.  

Согласно исследованиям, П.Торренса, наследственный потенциал не является 

важнейшим показателем будущей творческой продуктивности. Степень реализации 

творческих импульсов ребенка во многом зависит от влияния родителей и других 

взрослых дома и в детском саду. Черты характера, способствующие творческой 

продуктивности, могут быть обнаружены достаточно рано. Именно поэтому 

психологу, работающему с детьми, очень важно обратить внимание родителей на их 

развитие. Результаты развития творческих способностей ребенка могут быть 

наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте. 

Важным моментом художественного развития детей является условия, при 

которых задается общее направление, согласованность воспитателей и родителей. И в 

детских садах и дома ребенок должен чувствовать себя членом близкого ему 

коллектива. Он должен знать, что его труд - это частица большого и интересного дела, 

которое приносит радость всем. Родители должны помогать обогащать опыт новыми 

художественными впечатлениями, создавать в семье благоприятные условия для 

развития у ребенка самостоятельности, проявлений творчества. Для этого необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности, заботиться о том, чтобы малыш 

мог дома рисовать, делать аппликацию, лепить. Обязательным является 

«сотворчество» родителей и детей, а не предоставлять ребенка самому себе. 
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Детям недостаточно лишь дать лист бумаги, карандаш, комок пластилина. 

Надо помочь ему найти замысел и развить его. Это могут быть задания, которые 

проводились в детском саду. Их повтор окажет благоприятное влияние на развитие у 

детей изобразительных умений. Об этих занятиях можно спросить у воспитателя, он 

может подробно вам рассказать о них, чтобы была понятна методика их проведения. 

Для непосредственно образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности у ребенка должно быть в комнате определенное, хорошо освещенное 

место. В детском уголке можно повесить рисунки, поделки из аппликации, на полочку 

поставить лепку, выполненную ребенком. 

У ребенка должны быть различные художественные материалы (краски, 

бумага, карандаши, пластилин), но и место где их хранить. Для этого желательно 

иметь небольшой детский сектор, открытую полочку. Приучать ребенка нужно 

обязательно самостоятельно пользоваться материалами и убирать их на место. 

Ребенку нужно покупать раскраски, дети учатся приемам раскрашивания предметов 

округлой формы, прямоугольной; приемом дорисовывания персонажей, выполненных 

художником. И обязательно родители должны помочь малышам в этих занятиях. 

Прежде всего, нужно внимательно рассмотреть с ребенком каждую картинку, 

прочитать текст, если он есть. Взрослому нужно следить, чтобы малыш не выходил за 

пределы контура. Надо приучать ребенка бережно относиться к раскраскам. Когда все 

картины будут закрашены, желательно их рассмотреть еще раз. 

Родители, стремящиеся развить в ребенке творческие способности и 

продуктивность, должны дать место творчеству и в собственной жизни. 

Компетентный родитель в этом случае – прежде всего компетентная личность, чье 

восприятие новых идей и радость собственных достижений дает ребенку прямой и 

убедительный пример. 

Задача взрослых, стремящихся развить в ребенке его творческий потенциал, 

реализовать его творческие способности, достаточно трудна. И если родители с 

помощью специалистов психологов и педагогов постараются создать ребенку 

возможности для интересного образования, окажут необходимую помощь и 

эмоциональную поддержку, это задача может быть решена достаточно успешно. 

Таким образом, семья и детский сад осуществляет единый процесс 

всестороннего развития ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена этнопедагогическому воспитанию подрастающего поколения на 

материале Олонхо. Особое внимание уделено специфике воспитания детей на основе народной педагогики.  

Ключевые слова: этнопедагогика, Олонхо, воспитание, гармоничные отношения в семье.  

Abstract. The article is devoted ethnopedagogical education of the younger generation on the material 

Olonkho. Particular attention is paid to the specifics of education of children on the basis of folk pedagogy. 

Keyword: pedagogy, Olonkho education, a harmonious relationship in the family. 

Этнопедагогика – система воспитания и образования подрастающего 

поколения, складывающаяся веками в этносе. Предметом этнопедагогики является 

система воспитания. Великий русский педагог К.Д.Ушинский высказал идею о том, 

что систему воспитания создает народ. Изучение народной педагогики имеет большое 

практическое значение. Народная педагогика является основным и главным объектом 

науки этнопедагогики. Народная педагогика изучает педагогические знания и опыт 

народа. Академик Г.Н. Волков, основоположник науки этнопедагогики пишет, что 

для характеристики педагогической литературы, освещающей идеи народа о 

воспитании, принят термин «народная педагогика». Этот термин отражает 

содержание исследований, выполненных на материалах устного творчества народа. 

Геннадий Никандрович этнопедагогику называет педагогикой национального 

спасения. Если существует народ – существует и народная педагогика. Меняется 

народ – меняется его педагогика. 

Главной задачей этнопедагогики становится накопление традиционной 

этнической системы воспитания целостной, гуманной, гармоничной личности. 

Влияние народной педагогики на формирование молодого поколения должно быть не 

фрагментарным и отрывочным, а системным, дабы не упустить всего накопленного и 

ценного. Якутский этнопедагог В.Ф. Афанасьев пишет, что народная педагогика – это 

сумма накопленных и проверенных практикой знаний. Ученые-педагоги 

подтверждают, что подлинно народные формы, методы, приѐмы обучения и 

воспитания ориентируют ребенка на гуманистическое миропонимание и стиль 

поведения. 

Олонхо - один из главных носителей всех факторов, методов народного 

воспитания. Приобщение детей к Олонхо способствует раскрытию их природной 

потребности к саморазвитию. Познание философии Олонхо приводит к красоте. А 

красота увлекает к новым знаниям. Ребенок воспринимает духовное богатство, 

культуру и традиции своего народа всей душой, затем им следует, сердцем 

принимает, душой проникается, умом понимает, логикой прозревает всю их глубину 

и суть.  

В нашем муниципальном общеобразовательном учреждении «Сасыльская 

средняя общеобразовательная школа» разработан проект «θбүгэ үгэhэ. Олонхо 

философията» в рамках участия в десятилетней программе Олонхо в РС(Я) на 2006 - 
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2015 годы в связи с тем, что одним из приоритетных направлений деятельности МОУ 

ССОШ является этнопедагогизация УВП. 

В ходе реализации программы появилось новое направление –знакомство и 

обучение Олонхо, как важнейшего составляющего нематериального культурного 

наследия народа Саха, который в век современных информационных технологий, 

стремительно теряет и утрачивает не только свои прежние социально-культурные 

функции, но и свою слушательскую (особенно детскую и молодежную) аудиторию. 

Организация Центра духовности и школы Олонхо позволит обеспечить не только 

внеурочную занятость детей, но и создать условия для эстетического и 

патриотического воспитания. Вместе с тем, приобщение детей и подростков к миру 

якутского эпоса является одним из важнейших условий сохранения самой уникальной 

эпической традиции Саха. 

Центр духовности и школа "Олонхо философията" должны способствовать 

поиску новых технологий и приѐмов использования народной педагогики через 

обращение к педагогике Олонхо. Педагогику Олонхо можно использовать в 

формировании компетентности педагогических условий – развивающей среды 

олонхо, содействующей пониманию и принятию педагогики Олонхо. Школа "Олонхо 

философията" станет одним из эффективных форм взаимодействия школы и общества 

в целях воспитания детей на примере поступков героев эпоса Олонхо.  
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы по развитии связной речи детей с общим 

недоразвитием речи. Определяются эффективные приемы по развитию связной речи детей с общим 

недоразвитием речи в семье. 



ГЛАВА I. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 

 

39 

Abstract. Theoretical bases are considered after development of coherent speech of children with the 

general escalation of speech. Effective receptions are determined on development of coherent speech of children with 

the general excalation of speech in family. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, воспитание, общение, развитие. 

Keywords: family, family education, education, communication, development. 

Развитие связной речи у детей с ОНР и до настоящего времени представляет 

собой актуально проблему, что обусловлено значимостью связной речи для 

дошкольников. Проблему изучения связной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи исследовали многие авторы (Левина Р.Е., Глухов В.П., Воробьѐва 

В.П., Филичева Т.В., Чиркина Г.В., Ястребова В.А., Туманова Т.В., Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., Ткаченко Т.А.) и многие другие.  

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического развернутого 

изложения. У детей с нормой речевого развития в старшем дошкольном возрасте 

связная речь достигает довольно высокого уровня. Это очень важно для дальнейшего 

успешного обучения в школе, для всестороннего развития личности ребенка. На 

современном этапе существует острая практическая необходимость определить 

основные направления развития речи детей старшего дошкольного возраста в семье, 

обосновать роль в формировании связной речи ребенка. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают большие затруднения 

в формировании связной речи, у них снижена речевая активность, что влечѐт за собой 

низкую коммуникативную направленность их речи. Известно, чем активнее работает 

мозг ребѐнка, тем лучше развивается его структура, а значит, быстрее 

восстанавливаются нарушенные речевые и психические функции. Какие бы 

значительные изменения в речи ребѐнка ни происходили на занятиях с учителем-

логопедом, они приобретут значение лишь при условии их переноса в реальную 

жизненную ситуацию. Никакая позитивная динамика в ходе коррекционного 

воздействия не сможет привести к достижению ожидаемого эффекта, если изменения 

в речевом развитии ребѐнка не находят понимания, отклика, оценки у родителей. 

Под общим недоразвитием речи у детей (с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой аномалии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы; словарного 

запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение 

как смысловой, так и произносительной стороны речи. В группу с ОНР объединяются 

дети с различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, 

алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических 

проявлений по трем указанным компонентам (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Психолого-педагогические основы коррекции общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»). Типичным для всей группы ОНР является: позднее 

появление речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования, характерные нарушения слоговой 

структуры слов. Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть 

выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до 

развернутой речи с элементами лексико-грамматических и фонетических нарушений. 

У детей с ОНР отмечаются трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Для высказываний (пересказ, 

различные виды рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности 
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изложения, смысловые пропуски, выраженная ситуативность и фрагментарность. 

Низкий уровень употребляемой фразовой речи. Исходя из этого, формирование 

связной речи дошкольников с ОНР приобретает первостепенное значение в общем 

комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение монологической 

речью должна быть направлена и работа по развитию у них лексических и 

грамматических средств языка. 

Важнейший принцип отечественной логопедии - дифференцированный подход 

к анализу и преодоление речевых нарушений. При проведении коррекционной работы 

с детьми с ОНР этот принцип находит свое выражение в установлении причин, 

лежащих в основе речевого недоразвития, учете специфики речевой аномалии, 

установлении взаимосвязи между речевыми нарушениями и особенностями 

психического их развития. Дифференцированный подход основывается также на 

определении наиболее сформированных сфер речевой деятельности, с опорой на 

которые строится коррекционная работа. Этот принцип лежит в основе работы по 

формированию связной речи. Создание сети специальных дошкольных учреждений с 

организацией групп для таких детей, необходимость дальнейшей разработки 

проблемы дифференцированного подхода в процессе преодоления системного 

речевого нарушения, осуществление задач полноценной их подготовки к школьному 

обучению - определяют особую важность изучения вопросов целенаправленного 

формирования связной речи у детей с общим ее недоразвитием.  
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Аннотация. Рассмотрены практические основы, доказывающие эффективность использования 

сказкотерапии для развития эмоциональной сферы детей 4-6 лет, переживших развод родителей. 

Ключевые слова: семья, эмоциональная сфера, дети 4-6 лет, сказкотерапия. 

Abstract. We consider the practical framework, demonstrating the efficiency of using skazkoterapii for 

emotional development of children 4-6 years of post- divorce of parents. 

Keywords: family, emotional sphere, children 4-6 years old, skazkoterapiya. 

Исследователи отмечают, что факт развода вызывает такие тяжелые 

последствия, как неврозы, депрессивные состояния и различные нарушения в 

поведении (озлобленность, агрессивность ребенка) и т.д. В связи со сложившейся 

ситуацией возросла актуальность решения проблем детско-родительских отношений в 

ситуации развода.  

Для того чтобы создать условия для эмоционального благополучия ребенка 

пережившего развод, мы выбрали наиболее подходящий метод сказкотерапии, для 
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развития эмоциональной сферы. Для определения эффективности использования 

сказкотерапии для развития эмоциональной сферы дошкольников, переживших 

развод мы провели эксперимент: формирующий этап которого проводился с 13.02 по 

19.03.2012. 

Опытно экспериментальная база: ЦРР-Д/С№104 «Ладушка». Были включены 

22 ребенка 4-6 лет, в случае развода родителей, дети были поделены на 

экспериментальную и контрольную группу по 11 детей. 

Мы составили систему психокоррекционной деятельности, основой которой 

вступили работы психологов и научных исследователей Зинкевич-Евстигнеева, Л.Д 

Коротковой, И.Е. Валитова, М.В Ермолаева, О.А. Каробанова, А.А. Осипова, В.М. 

Целуйко, О.Ю. Смирнова, И.А. Фурманов и др. 

Контрольный этап проходил 05.03.12 г. по 20.04.2012 г. мы провели систему 

сказкотерапевтической деятельности, с детьми экспериментальной группы.  

В конце нами было проведено повторное диагностирование, проанализировав 

четыре методики, мы пришли к выводу, что среди 22 детей высокому уровню 

развития эмоций соответствуют 13 детей, среднему – 8 детей, низкому уровню 1 

ребенок, соответственно 60% контингента справились с предъявленными заданиями. 

В контрольной группе наблюдается незначительные изменения в сторону увеличения 

уровня развития эмоциональной сферы, двоих детей. У одного ребенка в сторону 

снижения развития эмоциональной сферы. Это позволяет нам утверждать, что 

выдвинутая нами гипотеза верна, так как на данную группу не оказывалось 

воздействие; 

В экспериментальной группе после систематического воздействия произошли, 

большие изменения в сторону увеличения уровня развития социальных эмоций у 4 

детей. По результатам контрольного этапа: 4 ребенка со среднего уровня перешли на 

высокий уровень. Дети стали правильно выполнять задания, умеют вовремя 

исправлять свои ошибки, умеют логически рассуждать, у них достаточно развита 

память и внимание, связная речь. Пятеро детей сохранились на высоком уровне. У 

одного ребенка; больших изменений не наблюдается. Это можно объяснить тем, что: 

ребенок занятия пропускал, по причине отсутствия в детском саду;  

Таким образом, комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно помочь 

каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во 

взрослой жизни. 
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Аннотация. Рассмотрены и доказаны влияние взаимоотношения в семье в эмоциональном 

благополучии ребенка. 

Ключевые слова: семья, эмоциональное благополучие, дошкольник. 

Abstract. Considered and proved the influence of family relationships in the emotional welfare of the child. 

 Keywords: family, emotional well-being, preschooler. 

Актуальность исследования. Вопрос воспитания является одним из 

важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет прямую и 

непосредственную связь эволюцией человечества. Имея целью способствовать 

выявлению внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание 

создает самого человека, а взаимоотношения в семье всегда уделялось и уделяется 

значительно внимания со стороны человечества всех ступеней развития  

Постановка и обоснование проблемы. Ребенок находится в семье в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность 

ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней 

закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем 

наполовину сформировался как личность. Отличительной чертой воспитательной 

работы является то, что человек находит в ней ни с чем не сравнимое счастье. 

Продолжая род человеческий, отец, мать повторяют в ребенке самих себя, и от того, 

насколько сознательным является это повторение, зависит моральная ответственность 

за человека, за его будущее. Каждое мгновение той работы, которая называется 

воспитанием, - это творение будущего и взгляд в будущее. 

Значение внутрисемейных отношений в становлении и развитии человека 

обусловлено как тем, что они являются первым специфическим образцом 

общественных отношений, с которыми человек сталкивается с момента рождения, так 

и тем, что в них фокусируется и находит своеобразное миниатюрное выражение все 

богатство общественных отношений, и таким образом создается возможность раннего 

включения ребенка в их систему. 

Доказано, что именно родители создают условий родителями для правильного 

развития ребенка: нормальные жилищно-бытовые условия; организация места для 

занятий; создание домашней библиотеки; наличие игровых уголков; контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенического режима, развивают познавательные 

интересы ребенка (вместе с детьми слушают радиопередачи; читают книги; беседуют 

о прочитанном; ходят с детьми в кино; поощряют любимые занятия ребенка), 

родители оказывают помощь в организации домашнего труда и именно родители 

видят недостатки в воспитании своих детей и корректно их минимизируют. 

Чтобы показать влияние взаимоотношений в семье в эмоциональном 

благополучии ребенка, мы провели наблюдение за детьми в детском саду «Ласточка» 

г. Якутска и выявили следующее дети, проживающие в семьях со стабильными, 

позитивными взаимоотношениям боле открыты, уверены в себе, коммуникабельны, 

дети, воспитывающие в неполных семьях или в семьях, где родители не понимаю 
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друг друга постоянно наблюдается агрессия ребята очень застенчивые, скрытые, 

неуверенные.  

Результаты и выводы. Таким образом, мы пришли к следующему выводу на 

воспитание детей влияют факторы, имеющие воспитательное значение: активное 

участие в жизни семьи, общение родителей с ребенком, помощь, уважения своего 

ребенка, умение сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как 

к равноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным 

опытом. 

Внутрисемейные отношения, таким образом, - важнейший фактор 

превращения человека в активного участника общественной и культурной жизни. 

Поведении и становятся моделью в их дальнейших контактах с окружающими. 
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Аннотация. Статья посвящена роли семьи в социализации подростков. Особое внимание уделено 

ответственности семьи за психическое и интеллектуальное развитие ребенка. 

Ключевые слова: семья, социализация, функции семьи, институты социализации. 

Abstract. The article is devoted to the role of the family in the socialization of adolescents. Particular 

attention is paid to family responsibility for mental and intellectual development of the child. 

Keyword: family, socialization, functions of the family, institutions of socialization. 

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит то, каким 

содержанием наполняется в них социализация, каковы ее результаты. Так, 

социализация в большой группе семей имеет явно антисоциальные характер и 

результаты. По некоторым данным, до 25% семей в нашей стране вообще не в 

состоянии позитивно социализировать детей, а до 15% - формируют 

правонарушителей. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда 

окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном 

этапе играет семья [1]. Поэтому в рамках данного тезиса считаем выделить особо 

значимые аспекты. Во-первых, в младенчестве и в раннем детстве семья играет 

определяющую роль, которая не может быть компенсирована другими институтами 

социализации. В детском, младшем школьном и подростковом возрастах ее влияние 

остается ведущим, но перестает быть единственным. Во-вторых, семья влияет на 

формирование психологического пола ребенка. В первые три года жизни это влияние 

определяющее, ибо именно в семье идет необратимый процесс половой типизации, 

благодаря которому ребенок - усваивает атрибуты приписываемого ему пола: набор 

личностных характеристик, особенности эмоциональных реакций, различные 

установки, вкусы, поведенческие образцы. В-третьих, семья играет ведущую роль в 

умственном развитии ребенка (американский исследователь Блум выявил, что 

различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и 

неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов), а также влияет на отношение 

детей, подростков и юношей к учебе и во многом определяет ее успешность. На всех 

этапах социализации образовательный уровень семьи, интересы ее членов 

сказываются на интеллектуальном развитии человека, на том, какие пласты культуры 

он усваивает, на стремлении к продолжению образования и к самообразованию. В-

четвертых, семья имеет важное значение в овладении человеком социальными 

нормами, а когда речь идет о нормах, определяющих. Родители, которые сами в 

детстве пережили недостаток внимания или которым не удалось успешно решить в 

семье свои детские конфликты или проблемы, связанные с половым созреванием, как 

правило, не способны установить со своим ребенком тесную эмоциональную связь. В-

пятых, семья играет большую роль в процессе социального развития человека в связи 

с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на 

притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в сложных 

ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни, устоять в 

меняющихся социальных условиях. 
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Функции семьи в ходе истории изменяются, как изменяется и сама семья. 

Социолог А.Г. Харчев считает репродуктивную функцию семьи главной 

общественной функцией, в основе которой лежит инстинктивное стремление 

человекам продолжению своего рода [2]. Но роль семьи не сводится к роли 

«биологической» фабрики. Выполняя эту функцию, семья является ответственной за 

физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, она выступает 

своеобразным регулятором рождаемости. В настоящее время демографы отмечают 

снижение рождаемости в России.  
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Аннотация. Рассмотрены традиционные основы семейного воспитания в корейских семьях. 

Выявлены отличительные черты национального характера. 
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Abstract. Considered the traditional foundations of family upbringing in Korean families. Distinctive 

features of the national character. 

Keywords: family, family education, the system of education in a traditional Korean family. 

Постановка проблемы. В условиях обновления всей сферы общественной 

жизни большое значение приобретает исследование этнического наследия в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения. В этой связи особую 

актуальность приобретает накопление, сохранение и преемственность 

воспитательных традиций, их трансляция последующим поколениям, обогащение и 

сохранение новыми поколениями. Система традиций – результат воспитательных 

усилий народа в течение многих веков. Через эту систему народ воспроизводит себя, 

свою духовную культуру, свой национальный характер и психологию, сменяющих 

друг друга поколений.  

Система воспитания корейского народа ориентирует на развитие конкретных 

национально-психологических качеств и отражает многогранные традиции и 

национальную психологию. Приобщение к традициям происходит в Корее начиная с 

первого года жизни ребенка. Этому посвящен особый праздник, который отмечается с 

особым размахом. Таким образом, происходит инициация ребенка в семье, которая со 

временем перерастает в осознание необходимости принимать самое активное участие 

в общественной жизни. Традиции воспитания в корейской семье сложились в 

глубокой древности и уходят своими корнями в историю человечества на заре его 

существования. Внутренний строй корейской патриархальной семьи со свойственным 

ему повышенным вниманием к этическим сторонам общения оказывал значительное 

влияние на процесс социализации детей и подростков и содействовал становлению 

личности взрослого человека, т.е. превращал его в члена семьи, общества, государства 
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путем присвоения ему культуры и норм поведения. Отношения в семьях, 

закрепляемые традициями, обычаями и обрядами, из поколения в поколение 

создавали определенные устоявшиеся связи и формы поведения. Основой 

формирования семейных и общественных отношений у корейцев являлись 

конфуцианские этические нормы. Следует заметить, что конфуцианство по своей сути 

не есть религия, это собрание нравственных правил, которые должны содействовать 

человеку в сохранении душевного спокойствия и полной гармонии между его 

внутренним миром и миром внешним. Достижение этого, по мнению Конфуция, 

возможно только путем формирования отношений человека ко всему его 

окружающему миру. Человек является членом семьи, общества и государства, 

вследствие чего, получается, пять так называемых человеческих отношений: 

отношения между родителями и детьми, между монархом и подданным, между 

мужем и женой, между старшими и младшими братьями и между друзьями. 

Идеальное урегулирование этих отношений должно быть основано на «сяо» (кор. хе) 

– сыновняя почтительность – и является первообразом всяких человеческих 

отношений, так же как семья является первообразом общества и государства [2]. 

Поэтому важнейшей задачей воспитания детей у корейцев считается приучение их к 

беспредельному уважению и глубокому почитанию своих родителей, и в особенности, 

отца. Согласно конфуцианским этическим нормам почитание родителей как 

нравственная категория включала в себя повиновение родительской воле, уважение и 

любовь к ним, выполнение сыновнего долга и утешение. Подобное почитание 

родителей рассматривалось как врожденная нравственная категория, вытекающая из 

самой природы человека, универсальная норма, которая должна быть присуща 

каждому [1]. 

Многие исследователи отмечают, что в Корее дети до пяти-шести лет 

воспитываются достаточно либерально. Считается, что, если начать 

дисциплинировать маленького ребенка, это может повредить его характеру, 

замедлить его духовный рост. Малыша редко ругают и почти никогда не наказывают. 

Ребенка просто правильно направляют, не ломая при этом его волю. Самое главное – 

привить ребенку ценностное отношение к миру. Не случайно в течение многих веков 

в восточных школах все дети начинали свои первые уроки с «Великого учения», 

регламентировавшего нормы семейного и общественного поведения. С раннего 

возраста его постулаты оставались в памяти и регулировали установленное поведение 

в определенных ситуациях.  
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Аннотация. В статье представлен историко-педагогический аспект изучения русского языка в 

школах Якутии. 

Ключевые слова: школа, русский букварь, двуязычные буквари, славяно-русская грамота.  

Abstract. The article presents the historical and pedagogical aspect of the studying of the Russian language 

in schools of Yakutia. 

Keywords: School, Russian primer (abc-book), bilingual primers (abc-books), Slavic-Russian ratification. 

Народ саха всегда осознавал необходимость владения великим русским 

языком и стремился к этому. Политссыльный Р.А.Стеблин-Каменский еще в начале 

XIX века писал: «Якут отлично сознает всю практическую важность знания русского 

языка, грамоты» [1]. Первый из представителей якутской интеллигенции М.А. 

Афанасьев, рассматривая вопрос взаимоотношений русских и якутов, подчеркивал, 

что только через тесную и живую связь с образованной частью русского общества 

возможно просвещение якутского народа. 

Существуют сведения о том, что в Якутии в период с 1768 по 1803 годы были 

созданы школы для обучения якутских детей 7-12 лет российской грамоте и языку. В 

80-е годы XVIII века открылась светская начальная школа [2]. Необходимо отметить 

важные просветительские шаги служителей православной церкви. Священник 

Димитриан Попов в своей частной духовной школе в селе Ытык-Кюѐль обучал 

якутских детей русскому и якутскому языкам, арифметике и Закону Божьему. 

Неоценимый вклад в приобщение народа Саха к грамоте внесли русские декабристы, 

высланные в разные точки Якутии. С 30-х годов XIX века многие из них тайно 

занимались педагогико-просветительской деятельностью[1]. 

В 1927 году была разработана программа по русскому языку для 

четырехлетней школы, определившая объем и круг знаний, подлежащих усвоению. С 

1928 года активно издавались учебники русского языка для якутских школ [3]. В 1938 

году русский язык был введен в якутских начальных школах как обязательный 

предмет изучения с первого класса, но обучение русской грамоте начиналось со 

второго класса. В этом же году С.П.Редозубовым был разработан и издан русский 

букварь для второго класса якутских начальных школ [4]. 

Ключевые моменты обучения русскому языку в якутских школах можно 

представить по следующим этапам: I этап (II половина XVIII века). Обучение 

славяно-русской грамоте, чтению и письму на русском языке в цифирных, 

гарнизонных, казачьих, словесных, навигацких, домашних, церковноприходских, 

церковно-миссионерских, духовных, школах грамоты и т.д. II этап (конец XVIII – 

начало XIX века). В это время осуществлялась педагогическая деятельность ссыльных 

декабристов. Обучение декабристами в частных и домашних школах носило светский 

и гуманистический характер. III этап (II половина XIX века). Издание миссионерами 

двуязычных букварей для учащихся-якутов. На данном этапе развивается идея 

приобщения якутов к православию. IV этап (конец XIX века). Педагогическая 
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деятельность политических ссыльных положила начало светскому образованию в 

Якутии [1]. V этап (XX век). Начало издания учебников русского языка для якутской 

школы. На данном этапе происходит окончательное изолирование школы от церкви. 

Таким образом, приобщение к русскому языку благотворно повлияло на 

распространение письменности у якутов, возникновение и развитие системы 

школьного образования в Якутии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. Определены содержание и соотношение понятий «духовность» и «нравственность». Представлены 

и рассмотрены средства, способствующие формированию духовно-нравственной сферы дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное детство, духовность, нравственность, духовно-нравственные 

ценности и ориентиры, субъектная личность. 

Abstract. The article deals with the spiritual and moral education of children of preschool age. Determine 

the content and the ratio of the concepts of "spirituality "and" morality". Presented and discussed means to facilitate 

the formation of spiritual and moral sphere preschoolers. 

Keywords: preschool childhood, spiritual, moral, spiritual and moral values and orientations, subjective 

personality. 

Анализ научной литературы показывает, что «дух» и «духовность» — 

изначально религиозные понятия, широко используемые и в философии. Так, по 

мнению В.А.Лекторского: «Общим для религиозного и светского сознания является 

понимание духовности, связанное с выходом за пределы эгоистических интересов, 

личной пользы, своекорыстия. Духовное предполагает, что цели и смысложизненные 

ориентиры личности укоренены в системе надиндивидуальных ценностей» [2, с.17]. 

Духовно-нравственное воспитание включает формирование взглядов, 

убеждений, способности чувствовать и действовать в соответствии со своим 

духовным началом и соответствующими нравственными установками. Результатом 

духовно-нравственного воспитания является умение индивида предвидеть и реально 

оценивать глубину и характер возможных последствий совершаемых поступков, 

а также умение нести за них ответственность, то есть действовать согласно своей 

совести, своему духовному началу. 
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Таким образом, напрашивается вывод о неразрывном единстве понятий 

«духовность» и «нравственность». При его отсутствии начинается разрушение 

личности индивидов и, как следствие, распад общества и государства. 

Материалы совещания-семинара руководителей следственных управлений 

Следственного комитета РФ свидетельствуют о глубоком кризисе развития духовно-

нравственной сферы современного российского общества. По результатам совещания 

стало известно о значительном росте числа малолетних преступников и совершаемых 

ими преступлений, о росте уровня детского алкоголизма и наркомании в стране. 

В частности было сказано, что ежегодно малолетними преступниками совершается 

около 150 тысяч преступлений. Это составляет примерно 10 % от общего числа 

криминальных проявлений в стране. Еще 20 лет назад этот показатель составлял не 

более 3 %. За свои преступления в 62 воспитательных колониях сейчас сидят более 10 

тысяч несовершеннолетних преступников, что на порядок меньше ежегодно 

совершаемых ими преступлений. Это объясняется тем, что многие приговариваются 

к наказанию условно, либо к исправительным работам, либо к штрафам. Примерно 

треть несовершеннолетних заключенных отбывают наказание за убийство 

и причинение тяжкого вреда здоровью, тогда как еще 5 лет назад этот показатель 

составлял всего 14 %. По мнению представителя ФСИН, это говорит о том, что 

«контингент стал значительно более сложным в криминальном отношении». Около 

40 % несовершеннолетних осужденных склонны к рецидиву, добавил он. 29 % из 

несовершеннолетних осужденных имеют психические отклонения, 8 % страдают 

алкоголизмом и наркоманией. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов 

в интервью «Российской газете» отметил, что ежегодно в России, только по 

официальным данным, производится более 76 тысяч абортов среди 

несовершеннолетних, по неофициальным данным их в три-четыре раза больше. 

Неблагополучная ситуация наблюдается с подростковыми родами. Так, по его словам, 

у несовершеннолетних матерей ежегодно рождается более 20 тысяч детей. Среди них 

большое число отказов от родившегося ребенка. 2014 году было выявлено почти 654,5 

тысячи детей-сирот, из них почти 84 тысячи — это дети при живых родителях. И с 

каждым годом эти показатели растут. Такого не было в нашей стране ни после войны, 

ни после гражданской революции. 

Наиболее благоприятным периодом в жизни индивида для формирования его 

духовно-нравственной сферы является дошкольное детство. Именно в этом возрасте 

происходит активное развитие душевных и телесных сил человека, приобретаются 

первичные знания об окружающем мире, происходит процесс нравственного 

самоопределения и становления самосознания, усваиваются установленные 

в обществе образцы поведения, образуются нравственные навыки и привычки, 

которые в дальнейшем будут регулировать поступки индивида. Непрерывное 

систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни 

обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование 

личности. 
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Владимиров А.С. 

Министр по делам молодежной и семейной политике Республики Саха (Якутия) 
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Аннотация. Затрагиваются проблемы геополитических конфликтов XXI века, размышления о роли 

семьи в сохранении мира на земле, даются сравнения западных и восточных ценностей, даются основные 

приоритеты семейной политики в РС(Я). 

Ключевые слова: геополитический конфликт, традиционная семья, механизмы самоорганизации 

семьи. 

Abstract. Addresses the problems of political conflicts of the XXI century, reflections on the role of the 

family in maintaining peace in the world, given the comparison of Western and Eastern values, are the main priorities 

of family policy in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: geopolitical conflict, the traditional family, the mechanisms of self-organization of the family. 

Глобальность конфликта 21 века определяется тем, что в стадию своей 

дестабилизации и индустриализации вступают традиционные страны и регионы Азии 

и Африки, многие века, сохранявшие свою семейно-родовую организацию. Подобная 

дестабилизация закономерно связана с нарастанием агрессии общества и его 

отдельных групп, усилением войн и личностных психологических кризисов. 

Геополитический конфликт 21 века разворачивается в виде мировых и 

экономических и политических противостояний, и катаклизмов, в форме военных 

столкновений в Афганистане, на Ближнем Востоке и в других регионах. Много лет 

разворачивается противоречие традиционного и индустриального общества, 

противостояние стран Запада и Востока. Глобальный мировой конфликт захватывает 

и Россию, и Украину, проявляясь в кавказских войнах, противостоянии регионов и пр. 

На фоне военных и политических событий как будто не столь шумно 

проявляют себя глобальные деструктивные изменения семьи, хотя они происходят в 

самых разных формах. С разрушением семейной системы связаны реально не 

решаемые и обостряющиеся проблемы воспитания детей, проблемы деструкции 

личности, алкоголизма, наркомании, преступности. Судьба семьи, как и судьба всех 

будущих поколений, рождающихся и формирующихся благодаря наличию семьи, 

связана с единой логикой мирового противостояния социальных форм организации 

жизни. 

Говоря о семье, мы должны выделить два типа семьи. Традиционная семья - 

это довольно мощное образование, включающее не только супругов и их детей, но 

также братьев, сестер, дедушек и бабушек, а также множество других родственников, 

для определения которых в народной культуре существует множество терминов. Это, 

по сути дела, целостный родовой ствол или клан, образованный множеством людей и 

включенный в общую этническую систему. И совсем иное образование - это 
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современная городская семья, состоящая только из родителей и детей или вообще из 

одного или двух человек. 

Традиционная семья - это структура, создающая основу этнической системы. 

Любые формы деятельности, как производство условий жизни, включаются в логику 

жизни семьи, обеспечивая ее выживание и развитие. Охотится ли человек, ловит ли 

рыбу или убирает урожай, строит ли что-то - все это определяется интересами семьи. 

Такая семья, как целостный, широко разрастающийся организм, организует своими 

потребностями все формы деятельности. Сама же семья направлена на 

воспроизводство и развитие рода, живет интересами рождения и воспитания детей, 

обеспечивает усиление своей этнической системы в природе и в общем пространстве 

человечества. 

Современная городская семья живет совсем иначе. Она включена в 

современные формы деятельности и производства, которые сами уже никак не 

включены в ее собственную структуру. Профессиональные деятельности рабочего, 

ученого или актера создают свои особые пространства взаимоотношений, где люди 

действуют как участники этих новых форм производства жизни, общаются и создают 

семьи. Эти семьи формируются в ритмах городской жизни как ее малые элементы, но 

сами семьи не определяют своей глобальной структурой и напряжениями логику 

организации общей деятельности. Общество и производство лишь включают в себя 

семью. Профессиональные деятельности захватывают людей своими мотивами и 

целями, заданными вовсе не семейной организацией. 

Как отмечает В.К.Шабельников, известный российский политический 

психолог, консультант Н.Назарбаева, государства формировались как сверхсемейные 

образования, на базе военных дружин и опирались на принципы мужского 

взаимодействия. В начале нашей эры это было связано с распространением 

христианской религии, направленной на угасание активности родовых систем. В 

религии утвердились ценности и мифы, направленные на сдерживание рождения и 

подавление женской функции. Начало рождения передается Богу, принимающему в 

мужском облике такие функции как создание человека, тепло и забота, любовь, 

принятие человека в конце жизненного пути. На волне подавления родовой функции 

женщины, Бог становится как бы всеобщей матерью человечества. Прежние 

этнические мифы, связанные с поклонением зачатию и красоте женщины, 

приобретают отрицательный смысл, женская красота и очарование видятся где-то в 

возможной связи с дьявольскими силами. Образцом женщины становятся монашки, 

отказавшиеся от материнской функции. Рождение и зачатие вообще допускаются 

только по разрешению церкви через ритуал венчания. Само же венчание доступно 

лишь тем, кто принимает данную религию и подчиняется ей в ритуалах, 

предлагаемых церковью. 

В прежние столетия в России сохранялось уравновешенное взаимодействие в 

противостоянии государства и этнических систем. Государство стремилось 

контролировать жизнь народа через институты власти и религии, но народ жил еще 

этническими традициями, сохраняя семейные мифы и занимая по отношению к 

государственной структуре оппозиционную установку как к внешней подавляющей 

силе. Все это сохранялось и в социалистическом 20-м столетии, где «народ» жил 

традициями семьи и выполнял свою роль «нарождения» общества. 
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Это заметно отличает нашу страну от США, где базисные этнические системы 

были уничтожены вместе с их носителями, загнанными в резервации. Это позволило 

создать в Америке мощнейший центр самоорганизации и слияния «антиэтнических» 

систем производства, структурирующихся в виде корпораций, банков и юридических 

институтов, принимающих на себя функции оценки правильности любых форм 

жизни. По сути дела, эти институты стремятся заместить собой традиционные 

институты этносов, семейных мифов и стихийного общественного мнения. 

Последовательные этапы подавления семейно-родовой системы новыми 

формами организации общества исторически изменили характер связи человека с 

семьей. В традиционной родовой системе человек был компонентом семьи всю жизнь 

до старости, и вся его деятельность была подчинена тем или иным семейным 

функциям. Вначале он был сыном или дочерью, затем - брак по логике родовых 

ритуалов и организация своей новой семьи, которая разворачивалась в том же 

родовом пространстве, затем - роль дедушки или бабушки, с их фиксированными 

функциями. Появление вне семейной профессиональной деятельности привело к 

сокращению семейной жизни человека. Детство проходит в родительской семье, но 

взросление связано с выходом интересов и личностных связей за пределы семьи. 

Подростковый возраст проявляется в конфликтах с властью родителей, в стремлении 

утвердиться во внесемейном пространстве. Поиск профессии и личностное 

самоопределение проходят уже в новой культуре общества. Дальнейшее подавление 

семейной системы приводит к тому, что и детство ребенок проводит уже не в семье, а 

в профессиональных детских учреждениях, через которые мы все прошли. 

Ведь родовая система общества обеспечивает не только рождение человека, но 

и систему его мотивов, смыслов, стремлений и привязанностей. А это структурирует 

жизнь и деятельность каждого человека от рождения до смерти. Разрушение же 

родовой системы оставляет человека, по сути, в мотивационном смысловом вакууме. 

Поиск смыслов и векторов жизни в разрушенном пространстве мифов часто не 

приводит к успеху. А это ведет к потере мотивов, росту суицида, к наркомании как 

форме психического ухода из мира. Нарастает потребность в новых мифах и 

религиях, способных обеспечить организацию мотивов и смыслов деятельности в 

распадающемся родовом пространстве. 

Вряд ли в силах психологов, педагогов или даже политиков снять остроту 

противостояния между конкурентными системами организации общества. Но 

определение векторов собственной активности и профессиональных приоритетов 

требует изучения механизмов существующего противостояния, понимания логики его 

развертывания в глобальном конфликте нашего времени. Где-то усилия общества 

сосредотачиваются на продуктах разрушения семейно-родовой системы, 

проявляющихся в беспризорности детей и стариков, в одиночестве женщин и мужчин, 

в наркомании или преступности. Но где-то эти усилия должны быть направлены и на 

сами механизмы общественного развития, порождающие эти следствия. Возможно, 

путь изучения и профилактики причин окажется продуктивнее встревоженной суеты 

вокруг последствий. 

Позвольте привести данные, касающихся основных приоритетов развития 

Республики Саха (Якутия) по вышесказанной проблеме: повышение и пропаганда 

ценности семейного образа жизни, материнства и отцовства, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейном воспитании; содействие и организация работы по 
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повышению воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи; 

обучение членов семьи основам семейного предпринимательства и ведения бизнеса; 

осуществление постоянного мониторинга положения семьи, женщин и детей; 

расширение форм и методов работы по профилактике социального неблагополучия, 

социального сиротства; дальнейшая активизация работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении; пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и развитие семейных форм воспитания; 

Таким образом, семья как самоорганизаующаяся социальная система, является 

и объектом, и субъектом государственной политики, наша главная задача – 

обеспечить ее стабильное развитие на достаточно сложном периоде развития 

общества в глобальном мире, но система всегда состоит из подсистем, которыми мы 

можем управлять, ведь стабильность которых и обеспечивает ее успешное 

функционирование.  
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Аннотация. Рассмотрена значимость социально-педагогической деятельности с младшими 

школьниками из неблагополучных семей. Анализируются основные направления и методы социально-

педагогической работы и с детьми, и с родителями. 

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, семья, младший школьник из 

неблагополучной семьи. 

Abstract. We consider the significance of socio-pedagogical work with younger students from 

disadvantaged families. Analyzes the main directions and methods of socio-pedagogical work with children and with 

parents. 

Keywords: socio-pedagogical work, family, junior schoolchild from disadvantaged family. 

Известный детский психиатр М.И.Буянов считает, что все в мире 

относительно – и благополучие, и неблагополучие. При этом семейное 

неблагополучие он рассматривает как создание неблагоприятных условий для 

развития ребенка. Существует множество семей, о которых с формальной точки 

зрения ничего плохого сказать нельзя, но для конкретного ребенка эта семья будет 

неблагополучной, если в ней есть факторы, неблагоприятно воздействующие на 

личность ребенка, усугубляющие его отрицательное эмоционально-психическое 

состояние. Неблагополучные семьи- это семьи с низким социальным статусом в 

какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

54 

справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные способности 

существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями, медленно, малорезультативно [1]. 

Данная тема очень актуальна в наше время. В связи с экономическим и 

политическим кризисами, таких семей становится все больше. Отсюда и выходит 

проблема нашей темы. Как правильно работать с детьми из таких семей? Как сделать 

так, чтобы они не чувствовали себя чужими среди всех остальных?  

Целью социально-педагогической деятельности с неблагополучной семьей 

является устранение или смягчение социальных, экономических, психологических, 

педагогических факторов неблагополучия семьи, оказывающих отрицательное 

воздействие на развитие ребенка. В целом можно выделить следующие направления 

социально-педагогической деятельности с неблагополучной семьей: диагностика 

семейного неблагополучия, работа с родителями из неблагополучных семей и работа 

с детьми из неблагополучных семей. 

Диагностика представляет собой процесс сбора информации о ребенке и его 

семье, оценку данной информации. Оценка связана с обоснованием наличия или 

отсутствия неблагополучия, а также в случае неблагополучия – степенью его 

выраженности. Во втором направлении осуществляется реализация разработанных 

мероприятий согласно составленному плану. Выбор форм и методов работы на 

данном направлении зависит от ведущей причины неблагополучия и путей их 

реализации. При работе с семьей, в которой при воспитании ребенка прибегают к 

жестокому обращению, необходимо объяснить членам семьи пагубные последствия 

физических наказаний детей и разъяснить гуманистические методы воспитания. 

Организация педагогического просвещения родителей этой категории направлена на 

то, чтобы они поняли разницу между допустимым и недопустимым поведением, 

поскольку родители часто не осознают последствий, к которым может привести 

физическое наказание ребенка.  

Третье направление – это работа с детьми из неблагополучных семей. 

Основные методы социальной работы с детьми сводятся к следующим: 1. 

Социально-психологические, направленные на внутренний мир ребѐнка и 

предполагающие определѐнную коррекцию его системы ценностей и ориентаций, а 

также представлений и предпочтений, совершенствование его психологических 

возможностей и оказание соответствующей поддержки и помощи. 2. Социально-

педагогические, дающие возможность повысить образовательный и 

интеллектуальный уровень ребѐнка, сформировать адекватную окружающим его 

условиям систему ценностных ориентаций и представлений. 3. Социально-

медицинские, предназначенные для оказания ребѐнку своевременной и необходимой 

медицинской помощи. 4. Социально-правовые, включающие в себя определѐнные 

процедуры и операции, позволяющие привести процесс жизнедеятельности ребѐнка в 

соответствие с существующими нормами закона и права. 5. Социально-

экономические, направленные на решение проблем материального благосостояния 

ребѐнка, создание необходимых ему для полноценной жизни и развития 

экономических условий. 6. Социально-групповые, позволяющие социальному 

работнику и другим специалистам вести работу с социальным окружением ребѐнка 

(семейное консультирование, коррекция системы отношений в детском коллективе, и 
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организация детских коллективов, ориентированных на позитивную деятельность) 

[2]. 

После проведения диагностики, анализа, различных работ и бесед с 

родителями и детьми из неблагополучных семей можно рассчитывать на 

восстановление таких семей в хорошее жизненное русло и на нормальное 

психическое и эмоциональное развитие детей.  

Итак, дети из неблагополучных семей предоставлены сами себе, и кто как не 

педагогический состав школы должен помочь им. Анализируя поведение и поступки 

воспитанника, его взаимоотношения с окружающим миром, особое внимание следует 

обратить на мотивы, внешние обстоятельства и душевное состояние ребенка. Это 

позволит установить, что, например, замкнутость, пассивность, безучастность могут 

оказаться следствием подавленности личности. Злостные нарушения дисциплины, а 

порой просто хулиганские поступки нередко свидетельствуют о душевной травме, об 

ожесточении ребенка. Помощь неблагополучным семьям оказывают в учреждении 

образования специалисты (социальные педагоги, учителя и др.). Проблемы 

неблагополучной семьи будут решаться быстрее, если они будут этому содействовать 

[3]. 
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Развитие ребенка происходит под влиянием окружающей социальной среды. 

Макросреда задает культурные, экономические и социальные условия жизни семьи, 

микросреда обеспечивает связь ребенка с большим миром, помогает приобретению 

первого социального опыта, формированию фундаментальных личностных качеств. 

А.В.Мудрик выделяет четыре группы факторов социализации: первая группа – 

мегафакторы: космос, планета, мир, которые прямо или косвенно влияют на 

социализацию всех жителей Земли; вторая группа – макрофакторы: страна, этнос, 

общество, государство, которые влияют на социализацию всех живущих в 

определенных странах; третья группа – мезофакторы: условия социализации больших 

групп людей, выделяемых по местности и виду поселения, в которых они живут; по 

принадлежности к тем или иным субкультурам; четвертая группа – микрофакторы: 

семья, соседи, сверстники, различные организации, микросоциум [1]. 

 Из них семья является самым важным и влиятельным фактором 

социализации. Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, 

материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере 

предопределяет его жизненный путь. Кроме сознательного, целенаправленного 

родительского воспитания ребенка оказывает действие вся внутрисемейная 

атмосфера, причем эффект этого действия нарастает с возрастом, преломляясь в 

структуре [2]. Изучением создания благоприятных условий для детей занимались 

многие ученые. Выготский Л.С., Лурия А.Р. придерживались мнения о том, что для 

успешного развития одаренности необходимо создание насыщенной, эмоционально 

богатой культурной среды, где одаренность ребенка могла бы проявиться, прежде 

всего, через мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых для 

него результатов [3]. Этим данные авторы хотят сказать, что независимо от задатков 

ребенка, создавая благоприятные условия для его развития, можно добиться 

одаренности ребенка. Что вполне мы думаем реальна, если родители будут 

действительно прилагать усилия на это. И мы считаем, что для создания идеальных 

условий родителями для ребенка является младший школьный возраст. Так как в 

соответствии с Положением о Министерстве образования РФ, от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» являются обязательными, в отличие от дошкольного 

образования, что свойственно для всех и младший школьный возраст положит начало 

созданию идеальных условий для дальнейшего развития ребенка.  

В нашей республике существует проблема образования малокомплектных и 

кочевых школ Севера. Малокомплектная школа в настоящее время из-за своего 

малочисленного контингента учащихся поставлена перед выбором: быть закрытой 

или найти путь сохранения и развития. На севере так же особенно высока значимость 

семьи, так как люди здесь обычно изолированы от большой общности. Благоприятные 

отношения в семье способствуют воспитанию здорового ребенка как психически, так 

и физиологически. Такие полноценные эвенкийские семьи в наших селах есть, но их 

очень мало. Скорее мы часто являемся свидетелями того, как молодые семьи 

десятками деградируют, они практически становятся просто парами для совместного 

гуляния. Такой процесс имеет тенденцию к возрастанию. В настоящее время 
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доказано, что причины неврозов среди детей более чем 80% случаев зависят от 

психотравмирующих ситуаций в социуме. На севере число детей, родившихся 

больными, в последние 10 лет увеличилось минимум в 2 раза, выше здесь и уровень 

младенческой смертности [4]. А также анализ социально-культурного развития, 

социально-демографической ситуации пяти эвенкийских сел Амурской области за 

последнее десятилетие показал, что 2/3 населения по конкретным делам безразличны 

к воспитанию своих детей. Такое отношение родителей к детям создает 

неблагоприятные условия для развития ребенка, ребенок теряет интерес к учебе, к 

активной жизни, в итоге у него появляется чувство неполноценности, теряет 

уверенность в себе, он становится неконкурентоспособным при поступлении в 

учебные заведения, и наконец, выбирает традиционную жизнь кочевого народа, т.е. 

занятие оленеводством и промысловым хозяйством. Мы думаем, что, хотя они и 

живут в условиях Севера, но это не повод родителям остановить развитие ребенка, а 

наоборот создать условия для него. 

В заключении, мы хотим сказать, что создание родителями идеальных условий 

в младшем школьном возрасте очень актуальна. Так как, младший школьный возраст 

– самоценный период, наиболее благоприятный для формирования личности. Когда 

ребенок в этом возрасте, родители для них верх совершенства, они принимают 

идеалы и ценности, нормы морали и поведения родителей. Всем родителям хочется 

идеальных детей, но быть идеальным можно только в идеальных условиях. Поэтому, 

родителям следует поддерживать и помочь ребенку набраться уверенности и сил, 

понять, чего он хочет, научить строить отношения и добиваться целей. Мы считаем, 

что без этих условий в нашем изменчивом и конкурентном мире невозможно растить 

нормального, здорового, полноценного, полезного для мира человека. 
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Постановка и обоснование проблемы. Смешанные браки в России – это 

отнюдь не новое понятие, даже во времена «железного занавеса» они были 

распространены, ведь СССР был многонациональной страной. Однако языковой 

вопрос, как правило, в таких семья не вставал – русский язык становился основным 

для всех членов семьи. Сейчас ситуация поменялась кардинально. С одной стороны, 

все больше заключается браков с представителями дальнего зарубежья, с другой – 

жители ближнего зарубежья стали более бережно относиться к своей родной 

культуре, родному языку, традициям своего народа. Поэтому для детей, растущих и 

развивающихся в таких семьях, характерно двуязычие – регулярное и естественное 

употребление двух языков в своей повседневной жизни. С проблемой двуязычия, да и 

просто развития ребенка в условиях смешения двух различных культур, иногда 

связывают потерю национальной самоидентификации, когда ребенок не ощущает 

себя принадлежащим ни к одной культуре, ни к одному народу. Это происходит, 

однако, только в тех семьях, где родители сами не могут определиться, договориться 

между собой, в какой же культуре воспитывать ребенка, какой язык станет для него 

родным. Если родители не конкурируют между собой, а уважительно относятся к 

языку и культуре партнера, ребенок, как правило, будет чувствовать себя «своим» в 

обеих культурах, будет гордиться ими [1]. Основное правило, при котором ребенок в 

совершенстве освоит оба языка – на этих языках с ним должны общаться. Не просто 

обучать, а именно общаться. Конечно, основное общение малышей происходит дома, 

но при возможности необходимо найти и других партнеров по общению, причем не 

только взрослых, но и сверстников ребенка. Общаясь с различными людьми, с детьми 

и взрослыми, малыш учится различать оттенки интонаций, понимать разные варианты 

языка, чувствовать живой разговор [2]. Важно, чтобы оба родителя знали язык друг 

друга и отвечали ребенку на том языке, на котором он задал вопрос. Воспитание 

ребенка в условиях смешения двух культур возможно, только если родители ценят, 

уважают и понимают обе культуры. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя 

уверенно, на каком бы языке он ни обращался к родителям. Если малышу сделают 

замечание, высмеют за неправильное употребление или коверканье слова, он может в 

дальнейшем просто избегать общения на неудобном, «опасном» языке. Как 

показывает опыт, не все дети смешанных браков становятся впоследствии 

двуязычными, не все могут свободно и легко использовать оба языка. Однако, даже 

если один из языков и не стал для ребенка родным, основы его все равно уже 

заложены. Кроме того, раннее обучение детей различным языкам закладывает 

фундамент для дальнейшего освоения любых других языков, и не только [2]. Если же 

ребенку удалось освоить оба языка, и он может пользоваться ими совершенно 

естественно, преимущества неоценимы. Такой ребенок сможет легко и уверенно 

чувствовать себя в среде общения обоих родителей, и обе культуры станут для него 

родными. Кроме того, такие дети, как правило, более коммуникабельны. Способность 

с детства понимать различные языки и культуры сказывается на жизненной позиции 

человека, делает его независимым и раскрепощенным. 

Вывод. Если родители принадлежат к разным культурам и говорят на разных 

языках, это, конечно, вызывает некоторые вопросы и трудности при воспитании 

ребенка. Однако, такая ситуация имеет и свои преимущества. Если родители 

прививают малышу уважение к обеим культурам и обучают двум языкам, они 
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облегчают его обучение в будущем, закладывают основу для развития 

коммуникабельного, независимого и уверенного в себе человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этнопедагогические основы нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста посредством приобщения детей к родной культуре, устному народному творчеству, 

народным играм, традициям и играм в условиях семьи саха. 

Ключевые слова: Этнопедагогические основы, нравственное воспитание, родная культура, 

фольклор, айыы, семь суо.  

Abstract. In article ethnopedagogical basics of moral education of children of preschool age by means of 

familiarizing with native culture, folklore, national games, tradision and customary covered in family. 

Keywords: etnopedagogical basics, moral education, native culture, folklore, tradisions, aii, se seven 

precepts. 

Нравственное воспитание детей актуально во все времена. Цель 

традиционного воспитания представляется как народный идеал человека, носителя 

лучших качеств и характеристик, присущих определенному народу. Народный идеал 

человека воплощал представления о нравственности, добре и зле, воспитания лучших 

качеств. Воспитание возникло на основе любви к детям. Рождение детей было 

значительным событием в жизни каждой семьи. Русские говорили: «У кого много 

детей, тот не забыт от бога», «Украшение дома – ребенок». И для якутов нет дороже 

богатства, чем дети. Многодетность считалась в Якутии самым большим счастьем. В 

центре внимания народной педагогики всегда был и есть ребенок, его воспитание.  

В народной системе воспитания центральное место занимает пример 

родителей и других взрослых. Народ справедливо утверждает: «Чему научились в 

гнезде, то и делают в полете». Влияние отца на сына считается могучим средством 

воспитания. Дети воспитывались в духе высокой нравственности. Им постоянно 

внушали мысль, что идеальный человек в своей жизни не должен совершать десяти 

«черных дел», которые состоят из трех действий тела (воровства, прелюбодеяния, 

убийства); из четырех действий языка (клеветы, лжи, пустой болтовни, 

сквернословия); из трех действий помыслов (корыстолюбия, зависти, злобы). К 

«десяти белым добродетелям» относятся: спасение жизни любого живого существа; 

воздержание от взятия того, что не является твоим; воздержание от прелюбодеяния; 

правдивость, честность; воздержание от клеветы, сплетни, сквернословия; 
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скромность, не быть болтуном; воздержание от жадности, проявление жалости и 

сочувствия; отказ от чувства зависти, мести, злобы. Осознанное понимание каждым 

ребенком сущности и значимости «черных и белых дел» помогали совершать 

поступки и действия на основе принципа гуманизма. 

Этнопедагогическое учение айыы – выдающийся памятник педагогической 

культуры народа Саха – раскрывает нравственные основы воспитания. 

Первоначальное воспитание ребенок получает в семье. Семья, как первооснова 

системы воспитания детей, имеет связь со своей хранительницей Айыысыт, которая 

благословляет создавших семью, покровительствует продолжению их рода и дарует 

им многочисленное потомство в случае соблюдения ими семи суо – особых 

заповедей. Все эти семь суо предначертано пройти ребенку на пути от рождения до 

момента становления его как личности.  

Но в современное время семья забывает свои обязанности доводить до ребенка 

то богатство, ту педагогическую культуру народа саха, накопленную и проверенную 

временем. Исходя из такой проблемы, мы решили провести анкетирование и изучить 

представления, интерес – отношение родителей к этнокультурному развитию детей.  

Исследование проводилось в МДОУ Детский сад № 52 «Белочка» г.Якутска. В 

исследовании участвовало 10 детей в возрасте 5-6 лет, 10 родителей и 2 воспитателя. 

Я провела анкетирование для родителей с целью изучить представления и 

интерес – отношение родителей к этнокультурному развитию детей. Анкетирование 

показало, что у большинства родителей (60%) характерно положительное отношение 

к приобщению детей к культуре народов Саха, желание узнать больше, помочь 

детскому саду по мере возможности в приобщении детей к культуре родного народа.  

Таким образом ответы родителей показали недостаточную 

информированность о своей культуре, традициях и обычаях, недостаточно 

проводится нравственно-патриотическая работа в семье. Все это свидетельствует об 

определенной утрате преемственности поколений к культуре своего народа. 
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Жиркова С.С., Шадрина С.Н. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Zhirkova S.S., Shadrina S.N. 

Nort-Eastern Federal University named after M.K.Ammosova, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы семейного воспитания, этнопедагогическое 

направление семейного воспитания, внеурочная деятельность в процессе нравственного воспитания детей. 

Выявлены эффективные формы и методы внеурочных мероприятий по повышению взаимодействия семьи и 

школы в нравственном воспитании младших школьников. 

Abstract. The theoretical foundations of family education, family education Ethnopedagogical direction, 

extracurricular activities in the process of moral education of children. The effective forms and methods of 

extracurricular activities to enhance interaction between family and school in moral education of younger students. 

Ключевые слова: Семья, этнопедагогика, нравственность, внеурочные мероприятия, традиции. 

Keywords: Family, pedagogy, morality, extracurricular activities and traditions. 

Постановка проблемы. Использование народных традиций в практике 

воспитания необходимо, поскольку в современном мире все больше начали 

проявляться тенденции к глобализации, гедонизму, эголизации людей, деформации 

подлинного смысла жизни и нравственного идеала [1]. Этнопедагогика тесно 

смыкается с общечеловеческими нормами и ценностями, поэтому обращение учителя 

к нравственным традициям народа воспринимается детьми как вполне естественный 

процесс.  

Семья – неотъемлемая часть национальной системы воспитания. В семье 

происходит ни с чем несравнимый по своей воспитательной значимости процесс 

духовного развития ребенка. Ведущими факторами в формировании личности 

ребенка являются: нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, семейные 

традиции [2]. 

Исходя из выбранной темы исследования, решено было использовать 

традиции нравственного воспитания в работе с детьми во время прохождения 

педагогической практики в общеобразовательной школе им. Д.Д.Оллонова в 

Тюляхском наслеге села Кылайы Усть-Алданского улуса. Исследование 

основывалось на предположении о том, что если во внеучебной деятельности 

систематически проводить фольклорные праздники, беседы о нравственных 

традициях народа, использовать народные игры, то будут развиваться и нравственные 

качества младших школьников. Исследование было проведено для детей младшего 

школьного возраста, общее количество респондентов - 34. Данный эксперимент 

состоял из трех частей, на первом констатирующем этапе были получены следующие 

данные: на высоком уровне нравственной воспитанности – 25%, на среднем – 50%, на 

низком – 25% учащихся. Воспитание личности ребѐнка через фольклор, традиции и 

обычаи народа приводит к тому, что у школьников формируются ценностные 

ориентиры. Поэтому на втором формирующем этапе все внеурочные мероприятия 

были направлены на взаимодействие с родителями: «Ебугэлэр угэстэрэ» (Традиции 

предков), «Олонхо киэhээтэ» (Вечер олонхо) и т.д. В процессе наблюдения за детьми 

выявили, что поведение детей существенно изменилось в лучшую сторону. 

В воспитательной работе любой учитель опирается на родителей учащихся. 

Совместная работа родителей с учителями, направленное на нравственное воспитание 
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приводит к повышению уровня нравственной воспитанности младших школьников. В 

заключении, приходим к выводу, что каждый учитель может найти множество путей 

использования народных традиций во внеучебной работе с родителями и детьми 

младшего школьного возраста. Главное состоит в том, чтобы творчески относиться к 

применению в практической работе традиций народной педагогики. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы семейного воспитания и психолого-педагогические 

условия взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. Определяются цели, задачи и 

формы взаимодействия родителей и педагогов детского сада. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, взаимодействие педагогов и родителей, современные 

и традиционные формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей.  

Abstract. Theoretical basics of family education and psychological and pedagogical conditions of 

interaction of the preschool educational organization and a family are covered. The purposes, tasks and forms of 

interaction of parents and teachers of kindergarten are defined. 

Keywords: a family, family education, interaction of teachers and parents, modern and traditional forms of 

interaction of the preschool educational organization with a family.  

Постановка проблемы. За тысячелетнюю историю человечества сложились 

две ветви воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая 

из этих ветвей, представляет социальный институт воспитания, обладает своими 

специфическими возможностями в формировании личности ребѐнка. Семья и 

дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребѐнка 

необходимо их взаимодействие [1]. 

Одним из главных особенностей семейного воспитания является особый 

эмоциональный микроклимат, который помогает ребенку формировать отношение к 

себе. Другая важная роль семейного воспитания – влияние на ценностные 

ориентации, мировоззрение ребенка в целом, его поведение в разных сферах 

общественной жизни. Известно также, что именно пример родителей, их личные 

качества, во многом, определяют результативность воспитательной функции семьи. В 

ФГОС ДО указывается, что работа с родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи. Также сформулированы и требования по 

взаимодействию организации работы с семьей. Одним из требований к психолого-
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педагогическим условиям взаимодействия является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. Родители (законные представители) должны принимать участие в разработке 

части образовательной Программы организации, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. По мнению Куликовой Т.А., для 

взаимодействия первым должен сделать шаг педагог, вовлекая родителей в 

образовательный процесс детского сада, которая носит понятие «Открытость детского 

сада внутри». Также существует понятие «Открытость детского сада наружу» - 

означающая, что детский сад открыт влияниям микросоциума, готов сотрудничать и с 

расположенными на его территории социальными институтами [2].  

Мы считаем, что для охвата всех родителей эффективным средством является 

использование ресурса Интернет – это удобно и практично как для родителей, так и 

для воспитателей. В данное время популярностью пользуются программа – WhatsApp 

Messenger. С помощью этой программы легко передавать и получать любую 

информацию. И большим плюсом данной программы является доступность для 

родителей. Кроме того, для каждого детского сада необходим собственный сайт с 

полной информацией об образовательном учреждении, где будет размещены рубрики: 

программа ДОО, календарный план воспитателей, информация о группах, новости, 

достижения детей, родителей и педагогов, фотогалерея и т.д. Эти формы 

инновационных взаимодействий помогут установить обратную связь с семьей.  

Одним из главных задач взаимодействия является передача знаний родителям. 

Для развития умения педагогов вовлекать родителей в образовательный процесс, 

устанавливать контакт с родителями необходимо проводить специальную работу с 

педагогами. На консультациях, мини-лекциях, семинарах-практикумах, тренингах, 

встречах за «круглым столом» педагогами учится гибко планировать время общения с 

родителями, показывать значимость таких контактов для развития ребенка, развивают 

навыки публичного выступления, повышают свою психологическую компетентность.  

Для вовлечения семьи в образовательный процесс можно организовать 

разнообразные традиционные формы: проектная деятельность, тематические 

родительские собрания, родительские клубы, участие в совместных конкурсах. 

Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации играет 

важную роль в развитии ребенка, необходимо детальное изучение представлений 

родителей и педагогов друг о друге, их влияния на взаимодействие и разработка 

рекомендаций, которые помогли бы повысить эффективность этого взаимодействия. 

В связи с этим, вопрос поиска и осуществления инновационных форм взаимодействия 

дошкольной организации с семьей на сегодняшний день является одним из 

актуальных. 
Литература: 

1. Аверин В.А. Психология развития детей дошкольного возраста: учеб. пособие. -2-е изд., перераб. – 

СПб.: Изд. Михайлова В.А., 2000. – 64 с. 

2. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред. и высшего 

педагогического учебного заведения. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 232 с. 

Literature: 

1. Averin, V.A. Psychology of development of preschool age children: Education guidance. The 2nd edition. 

– SPb.: Prod. Mikhaylova V.A., 2000. – 64 p. 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

64 

2. Kulikova, T.A. Family pedagogics and house education: The textbook for the students of the average and 

the highest pedagogical educational institution. – M.: Publishing center "Academia", 2009. – 232 p. 

 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СКАЗОК НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ РЕБЕНКА 

ANALYSIS OF INFLUENCE OF FAIRY TALES FOR CHILDREN FORMATION OF 

VALUE ORIENTATIONS 
Корнилова А.И., Евдокарова Т.В. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Kornilova A.I., Evdokarova T.V. 

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В данной статье уточняется понятие «ценностные ориентации», проанализированы 

сказки и их влияние на ценностные ориентации, представлены выводы.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, сказкотерапия, влияние сказок. 

Annotation.The article specifies the value system conception, analyzed tales and their impact on the value 

orientations presented findings. 

Keywords: value system, fairy tale therapy, influence of fairy tales. 

В данное время очень важны ценностные составляющие содержания 

образования. Одна из главных задач педагогики – становление базиса личностной 

культуры. Сказка является необходимым средством в постижении ребѐнком мира, как 

внешнего, так и внутреннего. Она позволяет сделать процесс эмоционально-

нравственного развития ребѐнка контролируемым и целенаправленным. Велика еѐ 

роль и в плане эстетического развития личности. Это значит, что, начиная с первых 

годов жизни ребенок должен приобщаться к ценностям, которые заложены в 

представлениях об истине, добре, красоте. З.И.Васильева определяет ценностные 

ориентации как сложное интегральное и динамичное качество личности, которое 

«выражает индивидуальное, избирательное отношение человека к духовным и 

материальным ценностям, к жизни общества, науке, культуре, труду, образованию и к 

самому себе. Однажды принятые решения определяют наше поведение в настоящем и 

становятся основой наших ценностей. Ценностные ориентации являются важнейшими 

элементами внутренней структуры личности. Влияние различных видов устного 

народного творчества на жизнь человека велико. Оно может проявляться как на 

сознательном, так и на бессознательном уровне. О влиянии сказок и мифов на 

бессознательного человека говорили такие великие психологи и философы, как 

З.Фрейд, Э.Фромм, К.Г.Юнг, Э.Берн. Э.Берн писал, что различные формы 

социального действия способствуют структурированию времени, помогают избежать 

скуки, а также дают возможность извлечь максимально возможное удовлетворение из 

каждой ситуации. Большинство людей, кроме того, подсознательно имеют свой 

жизненный план, или сценарий, который формируется еще в раннем детстве в 

основном под влиянием родителей. Этот психологический импульс с большой силой 

толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его 

сопротивления или свободного выбора. 

Сказка показывает возможные и желательные формы поведения. Пример 

Иванушки-дурачка, который сделал вид, что не знает, как садиться на лопату Бабы 

Яги, показывает, в каких случаях эффективна хитрость. В других ситуациях ребенок, 

слушая сказку, узнает, что есть моменты, когда нужно быть смелым и использовать 

прямую агрессию - достать меч и победить дракона, показать свою силу или 
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состоятельность. Сказка позволяет переживать эмоции. Действия персонажей 

вызывают вполне реальные чувства, она дает возможность учиться на чужих 

ошибках, также она обладает силой внушения. Чаще всего сказки рассказываются 

перед сном, когда ребенок расслаблен, а это благоприятное состояние для внушения. 

Сказки готовят к взрослению. Неказистый Емеля превращается в красавца жениха, 

маленькая Дюймовочка проходит ряд испытаний и попадает в страну Эльфов, такие 

истории помогают ребенку не опускать руки при трудностях, ведь всегда есть 

счастливый конец. Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Выдающийся 

психоаналитик и психиатр Б. Бетелльхейм написал книгу «Польза и значение 

волшебной сказки», где обобщил опыт использования сказки для 

психотерапевтического воздействия на ребенка. Он считал, что причиной нарушений 

в развитии ребенка является потеря смысла жизни и обрести его может помочь сказка. 

Она должна завладеть вниманием ребенка, возбудить его любопытство, обогатить 

жизнь и способствовать повышению уверенности в себе и своем будущем. 

Выводы. Сказка является эффективным средством формирования ценностных 

ориентаций ребенка. Яркие эпитеты, текстовые повторы, сравнения дают общее 

представление о истории народов. Выполняя гармонизирующую, интегрирующие 

функции, сказка создает фундамент для формирования духовно – нравственной сферы 

личности ребенка, определяя ее социальную значимость, целостность и уникальность. 

Ценностно – нравственные понятия – честность, доброта, ярко представленные в 

образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими 

людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и 

поступки ребенка. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические особенности семейных традиций в повышении 

педагогической культуры молодой семьи, так как сегодня педагогическая культура молодых родителей в 

основном формируется стихийно: под влиянием опыта старших поколений или СМИ, гораздо реже в 

результате самообразования или посредством консультативной помощи специалиста.  

Ключевые слова: педагогическая культура, образование, традиция, обучение, родители, дети. 

Abstract. The theoretical features of family traditions in improving pedagogical culture of a young family is 

considered, as today the educational culture of young parents is mostly forming spontaneously: under the influence of 

older generation or mass media, and only on rare occasions, it is developed as a result of self-education, or by 

counseling of a specialist.  

Keywords: educational culture, education, tradition, training, parents, children. 

Постановка проблемы. Многие традиции, которые делали семью – семьѐй, 

были потеряны. Многие семьи и по сей день больше напоминают людей, которые 

живут под одной крышей, при этом, не имея ничего общего, даже порою, не зная друг 

друга. А ведь именно семья даѐт ощущение стабильности и защиты с самого раннего 

детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и передаѐм 

нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. Поэтому, 

традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, у которой есть 

будущее. Поэтому то и нужно возрождать традиции, семейные традиции. Хорошо, 

если они будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны сближать, укреплять 

любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не 

хватает большинству современных семей. В семье проходит процесс первичной или 

ранней социализации ребенка. Социализация личности (ребенка) в семье зависит от 

отношений внутри семьи, авторитета и власти родителей. Степень и благотворность 

воздействия семьи на ребенка определяется еѐ педагогической культурой и 

воспитательным потенциалом [1].  

Обоснование проблемы. Дети воспитываются не только родителями как 

таковыми, а ещѐ и той семейной жизнью, которая складывается. Приобщить к 

семейным традициям можно на личном примере самих родителей. Именно с семьи 

начинается и приобщение к культуре, ребѐнок осваивает основы материальной и 

духовной культуры. В условиях семьи, формируются и человеческие формы 

поведения: мышление и речь, ориентации в мире предметов и отношений, 

нравственные качества, стремления, идеалы. Анализ специальной литературы и 

сложившейся практики семейного воспитания показал, что современная российская 

семья не реализует полноценно функцию воспитания семьянина в силу неготовности 

родителей к воспитанию детей в условиях семьи. Проблему усугубляет отсутствие 

нравственных ориентиров и, как следствие, неспособность семьи противостоять 

негативным социальным тенденциям. Большинство родителей не обладают 

глубокими знаниями и навыками установления позитивного взаимодействия в сфере 

детско-родительских отношений [2].  
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Теоретическая основа исследования сложилась из общей теории о педагогике 

и психологии воспитания детей в семье (М.М.Прокопьева, Г.Н.Волков, Ю.П.Азаров, 

В.Н.Гуров, Е.В.Киселева и др.), путях совершенствования психолого-педагогической 

культуры родителей (И.В.Гребенников, П.Ф.Лесгафт, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинский, В.Я.Титаренко и др.). 

Методика. В качестве выявления уровня педагогической культуры и степени 

участия родителей в воспитании детей можно использовать следующие социально-

педагогические методы: анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы, 

посещение семей, наблюдение за детьми и родителями и др. В зависимости от 

категорий родителей используются такие новые активные формы работы, как круглые 

столы, аукционы, викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, клубы по 

интересам, конкурсы, Вечера вопросов и ответов и др. 

Экспериментальная работа по повышению педагогической культуры молодой 

семьи мы планировали провести на базе Центра психолого-педагогической помощи 

семьям «Тэрчи» г. Якутска в рамках изучения курса «Психология и педагогика». 

Основными разделами для изучения были выделены «Образование» и «Воспитание».  

Цель курса – повышение педагогической культуры молодой семьи, средствами 

семейных традиций компетентных в вопросах воспитания и развития детей, 

владеющих эффективными навыками в семейно-бытовых отношениях. Задачами 

являются развитие способности к пониманию проблем современной семьи, 

супружества, мира своего ребенка, способов изменения неадекватных родительских 

позиций; оптимизация форм родительского взаимодействия в процессе воспитания 

детей в семье. Вводный и завершающий этапы прохождения курса предполагали 

осуществление процедуры мониторинга в виде первоначального и итогового 

тестирования, результаты которого позволят судить об уровне сформированности 

педагогической культуры молодой семьи средствами семейных традиций. 

Реализация основного этапа курса заключалась в апробации авторской 

педагогической технологии формирования педагогической культуры молодых 

родителей на основе комплексного изучения опыта семейного воспитания, 

личностных особенностей родителей, их педагогического потенциала, системы 

ценностей, интересов, мотивов, особенностей возрастного развития детей и 

установления, позитивных детско-родительских отношений.  

Выводы. Таким образом, результатом проведенной работы должно быть 

значительное повышение уровня педагогической культуры молодой семьи в сфере 

семейных отношений, что является залогом успеха семейной жизни.  

Предполагаем, что главным критерием эффективности данного исследования 

будет активность родителей во всех мероприятиях, проводимых в детских 

учреждениях, а также полнота и прочность знаний родителей о традициях своей 

семьи. В качестве перспективных направлений развития педагогической культуры 

молодых родителей в сфере семейных отношений следует выделить: обновление 

содержания, форм и методов работы, внедрение педагогических и информационных 

технологий, разработка эффективных способов семейной диагностики и 

психотерапии.  
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Детский сад как социальный институт должен поддерживать, направлять, 

дополнять воспитательную деятельность родителей. Творческая активность детей 

дошкольного возраста рассматривается нами как необходимое условие развития 

личности, форма активности и самостоятельности в деятельности, т. е. становление 

ребенком как субъекта деятельности, в развитии внутреннего субъективного мира 

ребенка. По требованиям федерального государственного стандарта дошкольного 

образования внесены новые подходы к сотрудничеству с родителями, которые 

базируются на взаимосвязи двух систем – детского сада и семьи. Сущность подхода 

состоит в объединении усилий дошкольных учреждений и семьи для развития 

личности, как детей, так и взрослых с учетом интересов, и особенностей каждого 

члена сообщества, его прав и обязанностей.  

В.А.Петровский выделяет четыре этапа: трансляция родителям 

положительного образа ребенка; трансляция родителям знаний о ребенке, которые не 

могли быть получены ими, а процессе общения с ребенком в семье; ознакомление 

воспитателя с приемами семьи в воспитании ребенка; совместное исследование и 

формирование личности ребенка. 

Результатом такого общения педагога и родителей становится формирование у 
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родителей активной позиции в воспитании ребенка, готовность изменить свои 

родительские воспитательные установки [3]. 

На современном этапе перед дошкольными учреждениями, педагогическими 

коллективами встает необходимость осмысления воспитания ребенка как процесса, 

осуществляемого совместно с родителями, и поиска способов его реализации на 

основе принципа сотрудничества детского сада и семьи. Нами выделены 

эффективные пути организации взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений с семьей в развитии творческой активности детей дошкольного возраста 

являются: гуманизация образования родителей воспитанников, которая 

предусматривает ознакомление родителей с современными подходами и методами 

воспитания, личностный рост, повышение ответственности, развитие творчества; 

вовлечение родителей в деятельности ДОУ как активных соучастников 

педагогического процесса, как носителей народной культуры через разработку и 

подписание образовательных договоров между руководителями детско-взрослых 

сообществ и родителями, проведение совместных занятий и исследовательских игр, 

участие в педагогических чтениях. 

Таким образом, взаимодействие детского сада и семьи предполагает помощь 

друг другу в решении воспитания детей, пропаганде педагогических знаний; 

происходит объединение усилий для развития личности как детей и взрослых с 

учетом интересов, и особенностей каждого члена сообщества, основанного на 

принципе сотрудничества детского сада и семьи, его прав и обязанностей, влияющих 

на развитие творческой активности детей дошкольного возраста.  
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Постановка проблемы. Роль экономики постоянно возрастает и возникает 

необходимость в воспитании поколения, готового жить и взаимодействовать в 

современном экономическом обществе. Ответственность за воспитание такого 

поколения ложится на семью. В случае игнорирования проблем экономической 

социализации, возникают достаточно серьѐзные социальные проблемы, ведущие к 

нарушению представлений о ценности своего и чужого имущества, преувеличению 

роли денег и преуменьшению ценности жизни, неумению распоряжаться 

собственными средствами, что может привести к повышению уровня детской 

преступности. Так, по данным полиции, рост подростковых преступлений за 2013-

2014 год составил около 5%, а общее количество стоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних детей – 175 тысяч [4]. В связи с этим важно не допустить 

ухудшения текущей ситуации и помочь семье научиться правильно решать вопросы, 

связанные с экономической социализацией младшего подростка. 

Следует отметить, что чѐткого определения понятия «экономическая 

социализация» не существует. Если брать за основу определение социализации 

Ковалѐвой А.И. [3, с.12], возможно выделить следующее определение. Экономическая 

социализация – это двусторонний процесс постоянной передачи обществом и 

освоения индивидом в течение всей его жизни социально-экономических норм и 

образцов экономического поведения, позволяющих индивиду функционировать в 

различных видах экономической деятельности и исполнять различные экономические 

роли.  

С целью определения особенностей протекания данного процесса и выявления 

степени участия родителей и педагогов в данном процессе был проведѐн 

констатирующий эксперимент, включающий в себя проведение анкеты для педагогов, 

анкеты для родителей, интервью с детьми и контент-анализа сайтов и форумов. В 

исследовании принимали участие 30 родителей, 32 педагога, 15 детей. 

В процессе исследования были выявлены следующие особенности: 1) 

Большинство родителей (77%) считают помощь в экономической социализации 

младших подростков необходимой и готовы еѐ получить; 2) Большинство педагогов 

(66%) не видят необходимости в оказании подобной помощи и не готовы еѐ 

оказывать. Возможно, это связано с нежеланием педагогов брать на себя 
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дополнительную работу или с низким уровнем экономической социализации самих 

педагогов. 3) У детей имеется достаточный потенциал для формирования 

экономической грамотности, но отсутствие у семей выработанной стратегии 

экономической социализации замедляет этот процесс. 4) Контент – анализ сайтов 

позволил выявить наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с нарушением 

процесса экономической социализации: проблема детского воровства, неумение 

ценить и беречь личные вещи, порча чужих вещей, неуважение к труду родителей, 

отсутствие представлений о ценности денег, неумение распоряжаться средствами. 

В соответствии с выявленными затруднениями, была построения программа, 

содержащая: 1) Серию семинаров, направленную на повышение грамотности 

педагогов в вопросах экономической социализации младших подростков; 2) Серию 

консультаций для родителей, направленную на формирование у них более полных 

представлений об особенностях экономической социализации; 3) Создание ряда 

методических рекомендаций для родителей, направленных на оказание помощи семье 

в решении выявленных посредством проведения контент-анализа проблем.  

Систематическая реализация данной программы может повысить уровень 

грамотности педагогов и семей, что будет способствовать повышению уровня 

экономической социализации у младших подростков. 
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В идеальной семье должны гармоничные взаимоотношения: любовь, взаимное 

уважение, почтительное отношение к старшему поколению в семье, внимание к их 

жизни, к внутреннему содержанию, их жизненному опыту. В нашей семье главой 

считался дедушка Иван Степанович. Его слово было законом, а поскольку он был 

человеком разумным и порядочным, его слово не могло быть непродуманным, 

безнравственным. Все его дочери (Паша, Мария, Катя, Таня) слушались 

беспрекословно, сын Иван пропал без вести во время войны в средней излучине Дона, 

воюя против фашистов после окончания школы младших командиров г. Хабаровска.  

И.В.Шаповаленко в параграфе «Прародители (бабушки и дедушки) в системе 

семейных отношений» в гл. III «Взаимоотношения поколений в семье» ссылается на 

Н. Пезешкиана, основоположника позитивной психотерапии, который уверен в 

важности психологического «наследия» человека и небезразличности происхождения 

как фактора идентичности. Он использует понятие «семейные концепции», которые 

определяют правила отношений к людям и вещам: от одного поколения к другому 

передаются не столько материальные блага, сколько стратегии переработки 

конфликтов и формирования симптомов, структуры отношения, которые переходят от 

родителей к детям. Примеры концепций: … «Ничего не дается легко», «Достижения, 

честность, бережливость» и т.д. [1, c. 112]. 

Воздействие прародителей трудно переоценить. Наш дед был уникальным 

человеком. Он был трудолюбив. Это качество было частью его нравственности и 

средством существования и воспитания. Он был умельцем и хотел, чтобы умельцами 

стали его дети и внуки. Профессиональные качества дедушка очень ценил и уважал.  

Понимая значение образования, всем детям дал его. Больше всего он ценил 

учительский труд, все его дети – учителя. Старшей дочери прочили будущее 

артистки, он же считал профессию артиста занятием несерьезным и не пустил дочь в 

Ленинград, куда поехала отобранная молодежь и почти вся погибла в блокаду. 

Дети в семье дедушки росли в спокойной обстановке, в атмосфере любви. Они 

ценили это и в своих семьях пытались создавать такие же условия для своих детей, 

поэтому их семьи тоже были крепкими.  

Дети работали по совести, как сам родитель, он был стахановцем, пели, 

рисовали, играли в подвижные игры и в шашки. Иван Степанович сам играл с 

внуками в шашки и национальные игры. Так, в старый новый год все играли в 

«хабылык», в «балбах», перетягивали палки. А летом пили кумыс из больших-

больших бутылок, хранившихся в подвале. Дед с зятьями соревновался, играл в 

куобах, кылыы (это национальные прыжки), часто побеждал, т.к. был сильным, 

тренированным, жилистым. А зятья-интеллигенты были хлипкими, людьми не совсем 

здоровыми.  

В то время не было регулярных автобусных рейсов в Хатассы, откуда были 

родом два его зятя, Петр Васильевич и Николай Михайлович, и работала завучем 

школы старшая дочь, Парасковья Ивановна. Все ездили на велосипеде. В том числе и 

дедушка: он получил премию – велосипед марки «Зингер» и ездил на нем. Когда он 

узнал, что я заболела, он приехал и забрал меня в город. Специально для меня 

впереди на раме сделал сиденье.  

В книге «Психология педагогика» я прочитала о семейных принципах: 

«Ограждение ребенка от контактов с безнравственными людьми» и вспомнила: этот 
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принцип соблюдал и мой дедушка [2, с.166]. Он считал одного человека мошенником 

и запретил ему появляться в своем доме.  

Одним своим присутствием дед вселял спокойствие, всегда помогал людям, 

как главе рода многие к нему обращались. В семейных спорах других семей его слово 

было последним. Помню, племянник Василий приехал испросить разрешения и 

благословения на женитьбу. Будущая невестка была молода и не якутка. Дед заметил, 

что национальность значения не имеет, лишь бы человек хороший был, и жить надо в 

ладу. 

Дедушка и бабушка играли большую роль в сохранении семейных традиций и 

уклада жизни. Это придает ощущение преемственности и единства семьи [2, с. 116]. 

Благодаря им мы все знали свою родословную, своих родственников, поддерживали и 

по сей день поддерживаем с ними связь.  

Хотелось бы упомянуть о любознательности дедушки. Он очень хотел знать 

новости, поэтому читали ему газеты. Чтение, конечно, способствовало лучшему 

усвоению и изучаемого материала, и прививало вкус к чтению. Он всегда 

интересовался учебой детей, придавая ей большое значение, как серьезному труду: 

дети и внуки отдыхали только после того, как приготовят уроки. А отдыхать он 

любил: слушал Олонхо, песни Марины Поповой, и с ним слушала вся семья. И это 

было действием народной педагогики. Бабушка была хорошей хозяйкой и 

обеспечивала семейный уют. На своем примере учила быть хорошей хозяйкой, 

умеющей готовить, шить, а вязать девочки учились сами. Руками Маши крючком 

связаны наволочки, покрывала, занавески, скатерти, украшения для белья и др.  

Таким образом, здоровая межпоколенная семья призвана быть надежным 

тылом для человека, помогающим выживать в трудных жизненных ситуациях.  
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По данным статистики Республики Саха (Якутия) за 2014 год произошел рост 

числа преступлений и фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, часть из которых совершенны близкими людьми. Таким 

образом, реабилитационные мероприятия для пострадавших являются одной из 

важных задач для общества, которую можно решить только совместными усилиями.  

Жестокое обращение с ребенком – это все формы негативного физического и 

эмоционального обращения, сексуальное насилие, отсутствие заботы, пренебрежение 

и т.д. Основные параметры определения насилия: тяжесть воздействия, частота и 

длительность воздействий, возраст и уровень развития ребенка, этнические и 

культурные нормы, традиции. 

В случае выявления факта жестокого обращения или насилия над 

несовершеннолетним, начинает свою работу группа в составе специалистов 

межведомственного взаимодействия: Мобильной кризисной службы ГБУ РС(Я) 

«ЦСППСиМ», органов системы профилактики, образовательного учреждения, 

медицинского учреждения, правоохранительных органов. Для успешного процесса 

реабилитации пострадавшего данной группой разрабатывается индивидуальный план 

работы. Одним из важных восстановительных направлений этого плана является 

социальная реабилитация. В данном направлении планируется плодотворная работа 

совместно с общественными организациями, например, привлечение силами 

общественников семьи к активному участию в общественной жизни по месту 

проживания, помощь общественности в осуществлении общественного присмотра, 

мониторинга проблем и др., что повысит эффективность социальной реабилитации 

пострадавших, а также позволит предотвратить новые факты жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних. Именно поэтому есть необходимость 

включить общественные организации в реабилитационный процесс. 

Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление 

разрушенных или утраченных в силу каких-либо причин общественных связей и 

отношений, социально и личностно значимых характеристик, свойств и возможностей 

субъекта. В процессе социальной реабилитации происходит восстановление 

социального статуса, формируется устойчивая к травмирующим ситуациям личность, 

способная успешно интегрироваться в общество.  

Социальная реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения и насилия, является частью системы профилактики жестокого обращения, 

в основе которой лежит семейно-центрированный подход, предполагающий 

ориентацию на внутренние ресурсы семьи, и направлен на формирование у населения 

семейных ценностей и социальной активности в отношении поддержания 

психосоциального благополучия семьи и в первую очередь детей. В связи с этим 

ключевым элементом планирования действий по преодолению жестокого обращения 

является комплекс эффективных и всесторонних мероприятий, центрированных на 

ребенке и ориентированных на семью, который основывается на межведомственном 

сотрудничестве учреждений здравоохранения, образования, системы социальной 

защиты, правоохранительных органов, органов правосудия и общественных 
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организаций. В данных методических рекомендациях мы остановимся на 

общественных организациях, которые различны по своим сферам деятельности и 

целям, но их объединяет гуманистическая направленность. Кроме того, общественные 

организации обладают потенциалом открытого человеческого контакта, чего иногда 

недостает во взаимодействии семей со специалистами органов системы 

профилактики, за счет их контролирующей функции, что является барьером для 

некоторых нуждающихся в помощи. 

Социальная реабилитация включает следующие содержательные элементы: 

медико-социальная, психологическая, педагогическая, социально-бытовая, социально-

трудовая, статусно-ролевая. 

Выделяют следующие формы работы, которые могут использовать 

общественные организации при содействии социальной реабилитации и 

профилактике детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия, а также их 

семей: консультирование, патронаж, кураторство асоциальных семей, 

благотворительные мероприятия, содействие в трудоустройстве, организация 

досуговой деятельности, приобщение к здоровому образу жизни и помощь в 

реабилитации аддиктивного поведения семей, организация выезда активистов и 

членов общественных организации по отдаленным населенным пунктам РС (Я). 
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За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 

подрастающего поколения: семейное и общественное, каждая из которых 

представляет собой отдельный социальный институт воспитания. Надо отметить, что 

основным фактором воспитания является семья, так как основы личностного развития 

растущего человека закладываются в родном доме, в кругу семьи. Воспитательное 

пространство обеспечивается особым психологическим климатом, атмосферой 

доверия, принятием каждого члена сообщества таким, какой он есть [2]. Свою 

воспитательную функцию родители получили от природы, и осуществляют ее, в 

большинстве случаев, интуитивно, руководствуясь чувством любви, долга, 

ответственности, традициями и обычаями методом проб и ошибок, порождая 

множество проблем растущего человека и своих собственных. Отсюда ясно, что 

актуальным направлением современной теории и практики воспитания 

подрастающего поколения становится родительская педагогика – наука и искусство 

воспитания детей, осуществляемая именно родителями. Определяющее значение 
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семьи в воспитании ребенка, в благополучии всего общества отмечал американский 

педагог Феликс Адлер: «семья – это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человечества» [3]. 

Таким образом, важнейшим фактором воспитания, наиболее благоприятной 

средой физического и психического развития и первой школой социального 

становления является именно родной дом, семья, ближайшее окружение. С точки 

зрения современной науки семья – это малая социальная группа, основанная на 

любви, брачном союзе и родственных отношениях [1].  

Семья объединена общностью быта и ведения хозяйства, правовыми и 

нравственными отношениями, рождением и воспитанием детей. Эта сущность семьи 

для развития и жизни человека вытекает из сложившихся веками и актуальных для 

нашего времени функций семьи: общение, организация ведения хозяйства, создание 

условий для полноценного развития каждого члена семьи и для профессиональной 

деятельности. Понимание механизма влияния семьи на развитие личности ребенка 

поможет педагогу и родителям выявить возможности, достоинства и недостатки 

семейного воспитания детей, прогнозировать и стимулировать дальнейшее 

позитивное развитие воспитательного потенциала семьи. В настоящее время нередко 

отмечается отсутствие доверительных отношений, сотрудничества, между 

родителями и учителями, и самое главное – уклонение родителей от своих 

воспитательных функций. 

В России плодотворно функционирует созданный в 2004 году Национальный 

общественный комитет «Российская семья», президентом которого является Михаил 

Ефимович Николаев. Это комитет является площадкой для практического 

воплощения достижений социальной науки в жизнь, рассматривает вопросы 

возрождения и укрепления семейных ценностей, повышение авторитета семьи путем 

сохранения культурных традиций и семейно-родовых отношений. В настоящее время 

создано 42 представительства НОК «Российская семья» в субъектах Российской 

Федерации. В том числе и в республике Саха (Якутия). 

Психолого-педагогические исследования дают основания утверждать, что 

семья и складывающиеся в ней отношения во многом определяют успешность 

индивидуального развития ребенка, закладывают фундамент общечеловеческих и 

культурно-национальных ценностей личности, ее духовного стержня. 
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Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 

историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не 

обошлись – и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении 

заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый 

человек [1]. 

На сегодняшний день происходит значительное изменение семейных 

ценностей, и немаловажную роль в этом процессе играет интернет.Всевозможные 

компьютерные технологии существенно расширили сферу действия как позитивных, 

так и негативных факторов духовно-интеллектуального развития подрастающего 

поколения. Подростки бесконтрольно находятся в социальных сетях. Родители чаще 

всего не интересуются, какие видеофильмы смотрят их дети, какую музыку слушают 

и с кем они знакомятся в интернете. Время, проводимое в сети, может стать настолько 

притягательным, что у человека вырабатывается нездоровая привязанность или 

зависимость от интернета (аддиктивное поведение). Вместо того чтобы проводить 

время со своей семьей, люди уделяют большее внимание чужой жизни [2]. 

Влияние социальных сетей негативно сказывается на отношениях между 

родителями и детьми. Мамы и папы целыми днями посиживают на различных 

форумах, вместо того, чтобы заниматься своими детьми – сходить с ними на 

прогулку, поиграть с развивающими играми. Количество пользователей интернета 

неуклонно растет, растет и его влияние на ценности людей, в том числе и семейные. В 

этом и заключается актуальность выбранной темы. 

Специалисты из Санкт-Петербургского психоаналитического центра 

опубликовали результаты своего исследования, которое было посвящено изучению 

социальных сетей на предмет их влияния на количество разводов. Согласно их 

выводам, 15% браков распалось из-за социальных сетей [3]. 

Для того, чтобы узнать, как негативно сказывается интернет на семейные 

отношения, мы провели опрос. Респондентами опроса являлись дети и их родители. 

Результаты показали, что большинство опрошенных – 71% отметили, что они из-за 

интернета часто ругаются (дети не делают уроки, не слушаются родителей), 29% 

указали, что интернет не сказывается отрицательно на отношения с детьми. А 75% 

опрошенных детей считают, что родители их не понимают, не одобряют, иногда 

наказывают и 25% указали, что родители сами тоже много времени уделяют 

интернету, поэтому, интернет не является причиной разногласий для их семьи. 
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Из результатов опроса видно, что интернет негативно сказывается на 

отношениях между родителями и детьми. 

В результате воздействия интернета, институт семьи значительно изменился, 

так как изменились сами базовые ценности и функции семьи в обществе, что 

проявилось в увеличении популярности моде на «красивую» жизнь, потребительском 

отношении, ориентации на материальных ценностях, индивидуализме, социальном 

сиротстве, а также росте алкоголизме и наркомании. На все эти тенденции оказывает 

влияние интернет [4]. 

Таким образом, можно получить следующие выводы негативного влияния 

интернета на семейные ценности: во-первых, люди все более предпочитают интернет-

общение, чем живому общению; во-вторых, снижение количества браков и рост числа 

разводов, снижение рождаемости, распространение модели однодетной семьи, 

ослабление родственных связей, невыполнение семьей своих функций, и 

распространение различных отклоняющихся от общепринятых форм семейного 

поведения, способствуют усугублению кризиса семьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема раннего сексуального опыта. Описываются причины 

раннего вступления в половые связи и последствия. Даются рекомендации по профилактике ранних половых 

связей. 

Abstract. The problem of early sexual experience. Describes the reasons for the early entry into sexual 
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Постановка проблемы. В современном обществе половая жизнь у подростков 

может начинаться уже в 12-16 лет, в то время как официальный брачный возраст 

наступает лишь через несколько лет, а создание семьи еще позже. Долгое время 

беседы о половом воспитании были запретными. Считалось, что они способны 

вызвать у молодых людей чрезмерное любопытство и привести к преждевременному 



ГЛАВА II. СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

79 

половому опыту. Исследования, проведенные Всемирной организацией 

здравоохранения, доказали безосновательность такого мнения. Наоборот, было 

выявлено, что молодежь, получившая информацию в этой области, обычно осознанно 

начинает половую жизнь в более поздние сроки, она лучше подготовлена к 

рискованным ситуациям. 

Причины раннего вступления в половые связи могут быть разные: в 

большинстве случаев «попробовать» первый раз в 12 – 14 лет подгоняет 

любопытство, скука, алкогольное опьянение, материальная выгода, желание привлечь 

к себе внимание и удержать партнера, для самоутверждения, как средство доказать 

свою взрослость. Некоторые подростки начинают половую жизнь глядя на своих 

друзей. Также, ранний секс провоцирует информация – все вокруг пропитано 

элементами эротики: ТВ, журналы, интернет, реклама, откровения друзей, которые 

уже занимаются «этим».  

Чаще всего эти половые связи приводят к следующим последствиям: ранняя 

беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со всеми его негативными 

последствиями; браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими 

половой зрелости, нередко бывают бесплодными, или дети у таких родителей 

рождаются слабыми; воспалительные заболевания половых путей и опасность 

заражения болезнями, передаваемыми половым путем (ВИЧ, СПИД, венерические 

заболевания); трудноразрешимые социальные и морально-этнические проблемы, 

связанные с ранним материнством. 

Беременность, возникающая у несовершеннолетних девочек вследствие 

раннего начала половой жизни, является сложнейшей социальной, медицинской, 

педагогической и психологической проблемой. Беременность у девочек-подростков 

приводит к медицинским осложнениям, поскольку детский организм физиологически 

не готов к воспроизводству потомства. В силу своей инфантильности и медицинской 

неграмотности подростки не задумываются о последствиях половой связи и 

оказываются перед выбором оставить ребенка или сделать аборт. 

Ниже приводим таблицы со статистическими данными об абортах по 

возрастным группам в Республике Саха (Якутия).  
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Число абортов (всего) 16158 14164 14090 13120 12059 

Из них: 

женщины 15 – 19 лет 

 

666 

 

858 

 

991 

 

781 

 

701 

 Не для всех подростков характерно раннее желание вступить в половую связь. 

Как правило, это зависит от культурных, социальных и религиозных традиций, 

взаимоотношений в семье и с окружающими людьми. 

 Повышенные шансы раннего начала половой жизни возникают в первую 

очередь у девочек с эмоциональными проблемами и конфликтами в родительской 

семье. Именно они составляют основную группу риска беременности у подростков. 

Беременность в подростковом возрасте пугает девушку и вынуждает скрывать 

происшедшее, что порождает множество проблем. Юная беременная нуждается в 

психологической помощи в решении вопроса по сохранению или прерыванию 

беременности. Принять решение помогают только близкие люди – семья. 

Профилактика ранних половых связей – святая обязанность родителей. 

Благоприятный психологический климат в семье формирует правильное поведение 

подростка. Большинство педагогов и психологов считают, что уже к 13 годам дети 
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должны получить в тактичной и доступной форме всю необходимую, научно 

обоснованную информацию о половой жизни. Вместе с тем необходимо формировать 

у детей чувство ответственности за другого человека, за его судьбу, здоровье, 

благополучие. Юноша, воспитанный в таком духе, не позволит себе поставить под 

угрозу судьбу любимой девушки. А воспитанная девушка будет знать, что признак 

любви – не настойчивое требование интимной близости, а уважение личности и 

достоинства. Молодые люди должны знать последствия половой жизни вне брака.  

Таким образом, преждевременная половая жизнь оказывает опустошающее 

воздействие на эмоционально-психическую сферу молодых людей, обедняет полноту 

сексуальных эмоций, особенно у женщин, ставит под сомнение прочность 

предстоящего брака, предрасполагает к супружеским изменам в будущем, ведет к 

возникновению семейных конфликтов. Добрачная физическая близость отнимает 

много душевных и физических сил у человека отодвигает на второй план 

многообразные интересы. А когда все мысли сосредоточены на сексуальных 

проблемах, возникает своеобразное состояние отрешенности, пропадает интерес к 

учебе, работе, общению.  

Изучив данный вопрос, мы приходим к следующим выводам: родителям надо 

уделять должного внимания и заботы своим детям, особенно в подростковом 

возрасте; вопросы сексуального просвещения детей и молодѐжи надо начинать в 

школе – проводить уроки сексуального просвещения в школах, гимназиях и других 

детских учреждениях; вести профилактику беременности, агитацию за здоровый 

образ жизни не только в учебных заведениях, но и по телевизору, в доступных и, 

главное, авторитетных не для взрослых, а для детей, газетах и журналах; обязательно 

ввести ограничение по просмотру интимных сцен по телевизору и др. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования культуры общения младших школьников, а 

также роль семьи в формировании культуры общения младших школьников. 
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Abstract. The problems of formation a culture of dialogue of pupil of elementary school, as well as the role 

of the family in the formation a culture of dialogue of pupil of elementary school.  

Keywords: a culture of dialogue, pupil of elementary school, family, teacher. 

Проблема формирования культуры общения подрастающего поколения 

является одной из главных на современном этапе развития человечества. Фундамент 

культуры общения закладывается в младшем школьном возрасте, что определяет 

дальнейшее гармоничное развитие личности и общества в целом. Если не 

сформировать культуру общения школьников в раннем возрасте, то сложнее будет 

закреплять их в будущем. Культура общения – это часть культуры поведения, которая 

выражается главным образом в речи, во взаимном обмене репликами и беседе [1, с 

56]. 

Общение детей младшего школьного возраста, в первую очередь, начинается в 

семье. У ребенка, который поступил в школу, расширяется круг общения – это, в 

первую очередь, общение со сверстниками, с учителем и другими работниками 

школьного учреждения. Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка 

культуру общения. 

Каждый родитель хочет сделать своего ребѐнка счастливым человеком, 

уверенным в себе, успешно решающим жизненные проблемы, принятым в обществе. 

Именно поэтому взрослым нужно терпеливо и доброжелательно обучать его 

правилам культурного поведения, объяснять разумность и необходимость их 

соблюдения, приучать радоваться своим хорошим поступкам и огорчаться 

неправильным, ошибочным. Формирование культуры общения очень важно для 

нормального развития ребенка. Общение – это не маловажный фактор, формирующий 

личность человека. Задача взрослых – направлять отношения детей так, чтобы эти 

отношения содействовали формированию навыков коллективизма. Важно прививать 

ребенку элементарную культуру общения, которая поможет ему устанавливать 

контакты со сверстниками: умение спокойно и деликатно договариваться, вежливо 

обращаться с просьбой; если необходимо, то уступать и ждать; делиться игрушками, 

спокойно разговаривать, подбирать нужные слова и тон. Младший школьник должен 

уметь проявлять к товарищу уважение и внимание, вежливость и заботливость и т. д. 

Такое общение легче усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, следят за 

тем, как он ведет себя с товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. 

Дети под руководством взрослого приобретают опыт положительного общения [2, с 

135]. 

Для определения уровня культуры общения младших школьников были 

проведены опросы для учащихся и родителей 2 класса Бютейдяхской средней школы 
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им. К.О. Гаврилова Мегино-Кангаласского улуса. По результатам анкетирования для 

учеников было выявлено, что высоким уровнем культурно-речевого развития не 

обладает ни один ученик – 0%, средний уровень показали 64%, низкий – 36%. По 

результатам анкетирования родителей было выявлено, что современный ребенок в 

свободное от учебы время часто лишен возможности улучшения своего культурно – 

речевого развития. Общение детей с родителями занимает весьма скромное место в 

досуге современной семьи, поэтому на вопрос о том, сколько времени отводится на 

общение с ребенком, родители ответили, что времени на общение мало, так как 

родители, в основном, заняты работой и домашними хлопотами. Лишь в выходные 

дни родители могут подолгу сидеть и заниматься с детьми. 

Полученные данные закономерно подводят к выводам о необходимости 

совместной усиленной работы учителя и родителей для развития культуры общения и 

социализации каждого ребенка. Семья имеет решающее значение в формировании 

эмоционального мира, самосознания и нравственных устоев личности ребенка. 

Родители должны подготавливать своих детей к взрослой жизни и уделять больше 

времени на общении с ребенком. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы взаимодействия родителей с дошкольным 

образовательным учреждением, связанных с индивидуализацией образования. 
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Abstract. The article discusses the interaction of parents with preschool educational institution associated 

with the individualization of education. 
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В решении сложных, многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС 

дошкольного образования эксклюзивная роль принадлежит семье. В связи с этим 

возникает необходимость по-новому взглянуть на взаимодействие ДОУ с родителями, 

с целью создания единого образовательного пространства «семья-детский сад» для их 

равноправного и заинтересованного партнѐрства. 

Для индивидуализации дошкольного образования важно использовать 

воспитательный потенциал семьи. Как сделать родителей своими союзниками и 
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построить эффективную систему взаимодействия с семьями детей, реализовав тем 

самым еще один основополагающий принцип федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольной организации? 

Родители должны участвовать в реализации программы, в создании условий 

для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, также 

необходимо организовать те условия, в котором ребенок мог бы развиваться в 

домашней обстановке, т. е. предоставить выбор материала, способа, чтобы не 

упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть 

активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, 

независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними 

наблюдателями. 

Педагоги детского сада придумывают все новые формы вовлечения родителей 

в воспитание и развитие их же собственных детей – собрания, консультационные 

пункты, информационные стенды, родительские группы, но откликается на них 

только малая часть родителей. Педагоги идут к родителям с готовыми рецептами, 

предлагают кусочки готовых знаний – что-то из детской психологии, что-то из 

методик оздоровления, что-то из практик обучения. Но, родители берут из всего этого 

только то, что созвучно их собственным мыслям, их потребностям. 

На наш взгляд, следовало бы начинать не с этого. Не с формальных собраний 

и стендов, а со сближения души и разума людей, сопричастных жизни ребенка. Что 

может служить основой для такого сближения? Только сам ребенок. Рассказывая о 

ребенке – о том, что происходило в течение дня, о том какие позитивные стороны 

личности проявил малыш, какие достижения или трудности принес ему день, таким 

образом, воспитатель формирует у родителей понимание того, что рядом с ребенком 

внимательный заинтересованный человек, обладающий такой информацией о 

ребенке, который нет у родителей. По той простой причине, что они не рядом. 

Педагогу нужны умения наблюдать жизнь ребенка в группе во всем 

многообразии ее проявлений, а не только видеть и ценить свои воспитательные 

действия. Также умения выделить существенное и позитивное в проявлениях ребенка, 

умение понимать причины того или иного поведения, умение и готовность записать 

свои наблюдения, донести увиденное до родителей, сложить вместе с ними из 

отдельных фактов картину жизнедеятельности и жизнетворчества ребенка [2]. 

Макарова Т.А. отмечает, что эффективными путями организации 

взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с семьей в развитии 

творческой активности детей дошкольного возраста являются: гуманизация 

образования родителей воспитанников, которая предусматривает ознакомление 

родителей с современными подходами и методами воспитания, личностный рост, 

повышение ответственности, развитие творчества; вовлечение родителей в 

деятельности ДОУ как активных соучастников педагогического процесса, как 

носителей народной культуры через разработку и подписание образовательных 

договоров между руководителями детско-взрослых сообществ и родителями, 

проведение совместных занятий и исследовательских игр, участие в педагогических 

чтениях [1]. 

Есть еще не менее важная и, к сожалению, еще менее разработанная линия 

взаимодействия. Она связана с поддержкой усилий семьи по воспитанию и развитию 

ребенка. Не с информированием о том, как нужно, а с формированием позитивного 
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отношения к тому, что родители делают самым естественным образом каждый день, с 

пониманием того, как сказывается те или иные действия на развитии ребенка. За 

очевидной банальностью фраз стоит увидеть следующее: в отличие от привычного 

ворчания по поводу того, что родители перегружают детей, отправляя их в кружки и 

секции учреждений дополнительного образования, мы подчеркиваем достоинства 

детей и упрочиваем родителей во мнении, что они действуют во благо. Ключевым 

словом здесь является «действуют», то есть не перекладывают ответственность за 

развитие детей на плечи воспитателей [2]. 

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, нами проведена работа с 

родителями, т. е. линия взаимодействия: трансляция родителям положительного 

образа ребенка; трансляция родителям знаний о ребенке, которые не могли быть 

получены ими, в процессе общения с ребенком в семье; ознакомление воспитателя с 

приемами семьи в воспитании ребенка; совместное исследование и формирование 

личности ребенка. 

В результате проведенной нами работы подтвердился эффективность 

взаимодействия с семьями детей в процессе индивидуализации образования. 
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Постановка проблемы и обоснование. Порою кажется, что в потоке 

множества информаций, мы иногда пропускаем из виду самую ценную и важную в 

нашей жизни. Это касается воспитания ребѐнка на раннем возрасте – время и 

правильно подобранный подход являются решающими факторами дальнейшего 

развития ребѐнка, семьи и нации в целом. У многих семей, независимо от стажа 

родительства и совместной жизни, возникают вопросы, связанные с тем, как грамотно 

развивать ребѐнка на раннем возрасте. Ведь развитие малыша первых трех лет жизни 

уникальна. Бесспорно, что в нѐм с момента его зачатия заложена вся генетическая 

информация человечества, но попав в нашу среду, ребѐнок не может хорошо 

развиваться сам по себе, если взрослый активно не вмешается в его жизнь. 

Согласно концепции М.И. Лисиной, развитие общения ребенка со взрослым 

происходит как смена качественно своеобразных форм общения. Каждую форму 

характеризуют содержание коммуникативной потребности, мотивы, средства 

общения и время появления в онтогенезе. 

Особенностью коммуникации со взрослым у детей раннего возраста состоит в 

том, что общение протекает на их практическом взаимодействии. В тесной связи с 

развитием отношения к предметному миру находится развитие отношения ребенка к 

взрослому. Поэтому необходимо уделять особое внимание просветительской и 

профилактической работе с родителями, по формированию навыков позитивного 

общения с ребенком раннего возраста. 

С этой целью в 2013 году была создана и адаптирована «Служба ранней 

помощи» на базе центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей 

и подростков г. Якутск. В команду специалистов по ранней помощи входят: 

психоневролог, дефектолог, логопед и психолог. 

Особое место в работе службы занимают и консультативные формы работы с 

родителями, они позволяют родителям получить важную информацию в вопросах 

воспитания и развития малыша.  

Некоторые моменты ведущей деятельности ребѐнка, родители, особенно 

молодые, могут принять за протест или отказ. Ведь не всем известно, что «трудный 

возраст» бывает не только у подростков, но и у малышей. Переживание кризисов 

зависит от того, как взрослые организуют общение с ребенком, какие требования они 

ставят перед ребѐнком. Если с детьми общаются мало, ограничиваясь уходом за ним, 

то малыш резко отстаѐт в развитии языка. С другой стороны, если взрослые в 

общении с ребѐнком пытаются ловить каждое его желание, выполняют всѐ, что он 

хочет, ребѐнок может долго обходиться без языка. Кроме этого, не стоит забывать и о 

состоянии здоровья ребѐнка, его особенностях развития, которые также могут стать 

барьером в его общении со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, совместные занятия в малых подгруппах, под руководством 

опытных специалистов помогут решить эти проблемы. Занимаясь в детско-

родительских группах, малыши учатся общаться со сверстниками, у них формируется 

инициативность, самостоятельность, умение решать проблемы в игре. 

Учитывая все возрастные особенности и возможные препятствия, специалисты 

нашего центра разработали комплексные занятия для детей от 2,5 до 3-х лет. Дети 

третьего года жизни быстро утомляются от однообразных действий и их бывает 

трудно сконцентрировать, поэтому занятия содержат несколько различных видов 

деятельности. Например, игры и задания по ознакомлению с окружающим миром и 
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развитие речи проводит учитель-логопед, по ознакомлению с сенсорными эталонами 

и предметную деятельность организует учитель-дефектолог, а художественно-

продуктивную и совместную деятельность проводит педагог-психолог. Все игры, 

упражнения, включѐнные в занятия, имеют одну общую тему. Всего разработано 10 

комплексных развивающих занятий. После каждого занятия родителям даются 

рекомендации и домашние задания на дом.  
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 Начало обучения в школе - один из самых серьезных моментов в жизни 

ребенка, связанный с большим количеством разного рода нагрузок: социально-

психологические перемены в жизни ребенка - новые контакты, новые отношения, 

новые обязанности, новая социальная роль «ученика». Очень важно, как будет 

происходить первый этап адаптации ребенка к школе: какую линию поведения 

выберут сопровождающие его на этом этапе взрослые - учителя и родители; 

насколько доступной и своевременной будет возможность психологической 

поддержки в каких-то критических ситуациях. 

 Взаимодействие школы и семьи способствует успешной адаптации ребенка к 

школьному обучению. Семья является источником и опосредующим звеном передачи 

ребенку социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным правом 

считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, 

социализации ребенка. 
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Воспитание детей в семье более эмоционально, чем любое другое воспитание, 

так как основывается на родительской любви к детям и ответном чувстве детей к 

родителям. Родительская любовь, по словам А.С.Макаренко, - это «самое великое 

чувство, которое творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие 

человеческие ценности» [1, с.458].  

Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы 

взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. Это поможет педагогу и родителям 

объединить свои усилия в создании условий для успешной адаптации ребенка к 

школьному обучению. Трудности адаптации к школе зачастую бывают обусловлены 

неконструктивной позицией родителей по отношению к школе (критика школы, 

перекладывание ответственности за неудачи ребенка на педагогов), одностороннее, 

ролевое видение ребенка (инфантилизирующее или авторитарно воспитание), позиция 

беспомощности. В данном случае психологическая помощь должна охватывать семью 

в целом.  

В рамках общеобразовательной школы работа с родителями может включать 

следующие направления: психологическое и педагогическое просвещение; семинары, 

диспуты по актуальным проблемам возрастного развития детей, методам воспитания, 

умению разрешать конфликты; социально психологический тренинг; семейное 

консультирование; семейная психотерапия. 

Под педагогической культурой понимается такой уровень педагогической 

подготовленности родителей, который отражает степень их зрелости как 

воспитателей и проявляется в процессе семейного воспитания детей. Важный 

компонент педагогической культуры родителей – их сугубо педагогическая 

направленность: определенная сумма психолого-педагогических, физиолого-

гигиенических и правовых знаний, а также выработанные в процессе практики 

навыки по воспитанию детей [2, с.12-13].  

Основными формами работы с семьей являются: массовая, групповая и 

индивидуальная. К массовым формам относятся лекции, конференции, круглые 

столы, педагогические брифинги, родительские чтения, вечера и др. Эффективной 

формой является «воскресная школа для родителей». Однако самой распространенной 

формой остается родительское собрание. В практике работы школы проводятся 

следующие виды родительских собраний: собрания-беседы на воспитательные темы, 

собрания по обмену опытом воспитания детей в семье, собрания-консультации, 

собрания в форме круглого стола и др. [3, с.143-144]. 

Таким образом, комплексный подход к предупреждению неблагополучия 

детей в школе должен предусматривать взаимодействие школы и семьи на основе 

осознания, принятия и разделения ответственности за развитие первоклассников. 
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования, осознанного родительства у подрастающего 

поколения. Определяется необходимость создания системы психолого-педагогического сопровождения 

молодежи с целью формирования потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак и будущему 

родительству. 

Ключевые слова: семья, семейная педагогика, осознанное родительство. 

Abstract. The problem of formation of conscious parenthood of the younger generation. Determines the 

need for a system of psycho-pedagogical support young people with a view to the formation needs of the family, 

readiness for marriage and future parenthood. 

Keywords: family, family pedagogy, responsible parenthood. 

Постановка проблемы. Одной из главных социально-демографических 

проблем Российской Федерации является демографический кризис, вызванный как 

снижением рождаемости, так и ее «старением» (рождение первенцев откладывается 

на более поздний возраст), распространением добровольной бездетности. В связи с 

этим одной из важнейших педагогических задач можно считать формирование 

осознанного родительства, включающего в себя осознанность когнитивной 

составляющей семейных ценностей, родительских установок, социальной роли 

родителя и представления о таких понятиях, как «родительский долг», «родительская 

ответственность», «родительское отношение» и др [1]. При всей важности семейного 

воспитания, для более эффективной подготовки молодого поколения к семейной 

жизни требуется педагогически грамотная, профессиональная помощь. 

Корректировка и формирование качеств личности в соответствии с социальными 

нормами возможна при планомерном, систематическом, целенаправленном 

психолого-педагогическом процессе подготовки молодого поколения к семейной 

жизни. Исследовав опыт работы образовательных учреждений, можно прийти к 

выводу, что в настоящее время работа по подготовке учащихся к семейной жизни 

ведѐтся бессистемно [2]. В связи с этим, по-нашему мнению, необходимо создание 

системы психолого-педагогического сопровождения молодежи с целью 

формирования потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак и 

будущему родительству. 

 Среди 150 студентов в возрасте от 18-25 лет ЭФ РГСУ было проведено 

исследование, направленное на выявление готовности молодых людей к семейной 

жизни и их репродуктивных установок. В ходе проводимых исследований 

выяснилось, что 34% студентов заинтересованы в сознании клуба по подготовке 
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молодѐжи к семейной жизни в стенах университета. Молодые люди хотели получать 

от клуба психологическую (44%), юридическую (14%) помощь, так же им хотелось 

общаться с людьми с похожими интересами в области семейной педагогики и 

психологии (20%). По результатам исследования был разработан и реализуется 

социальный проект, направленный на подготовку студенческой молодѐжи к семейной 

жизни в условиях вуза. Созданный студенческий клуб «Семейный очаг» проводит 

работу по пропаганде просемейного образа жизни, возрождению семейных ценностей 

и обычаев. 

Подготовка молодежи к семейной жизни, формирование адекватных 

представлений о семье и браке в условиях существующей серьезной ситуации в сфере 

демографии является серьезной общегосударственной проблемой. Важное значение в 

ее решении – целенаправленная, систематическая работа с молодежью по 

формированию осознанного родительства. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема целенаправленного влияния семьи на развитие 

изобразительной деятельности у детей.Необходимым условием развития изобразительных способностей у 

детей является включение семьи в творческие формы деятельности, связанные с созданием образов. 

Ключевые слова: творческая деятельность, изобразительные способности, семья. 

Abstract. The problem of the influence of family focused on the development of graphic activity in children. 

Essential to the development of fine abilities in children is the inclusion of the family in creative forms of activity 

associated with the creation of images. 

Keywords: creative activity, visual ability, family. 

Современное динамично развивающееся общество требует максимального 

раскрытия индивидуальных творческих возможностей детей. Одним из условий 

творческого развития у детей дошкольного возраста является активная 

изобразительная деятельность. Семья, окружающая ребенка с самого рождения, имеет 

огромное преимущество для развития творческих способностей детей старшего 
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дошкольного возраста. На это указывали такие ученые как П. Торренс, К. Тэкекс, В.Н. 

Дружинин, Дж. Гетцельс, Ф. Джексон, М.В. Межиева и другие. 

В изобразительном творчестве дети создают вымышленные миры со своей 

историей, сюжетами, персонажами. Рисунки, аппликации и другие детские поделки 

могут многое рассказать о ваших детях. Из одного детского рисунка можно узнать, 

что тревожит ребенка, что ему нравится, кого он любит, как относится к нему его 

семья, как он ощущает себя в этом мире и другую полезную информацию, ведь 

творчество ребенка - это отображение его внутреннего мира. 

Практика показала, что большинство родителей не занимаются развитием 

изобразительных способностей детей, интерес к искусству не проявляют. Условия для 

творчества ребѐнка в семье недостаточно оформлены. Родители должны именно 

заниматься с ребенком изобразительным творчеством, а не просто дать бумагу, 

карандаши или другие принадлежности. Не страшно, если мама или папа не 

художник, или не скульптор. Главное, что, занимаясь дома вместе с ребенком 

рисованием, лепкой, аппликацией или другим творчеством родители, должны помочь 

ребенку понять и раскрыть его творческие способности. Они должны научить ребенка 

умению общаться, умению думать, умению учиться, умению видеть, слышать, 

удивляться, ощущать, фантазировать, проявлять любопытство.  

Таким образом, можно говорить о том, что социально активная и открытая 

позиция всей семьи, взаимодействие ее членов, участие в воспитание ребенка не 

только родителей, но и других родственников, общение с родителем 

противоположного пола оказывают положительное влияние на развитие способностей 

детей. 

Необходимым условием развития изобразительной деятельности детей 

является включение семьи в активные формы деятельности и, прежде всего, 

предметно-творческой и тогда мы можем уверенно утверждать, что изобразительная 

деятельность хорошо развита у детей. Возможными путями для его развития на 

занятиях изобразительной деятельностью в семье могут быть: применение 

художественно-дидактических игр; рисование на темы; выразительные средства 

живописи. Но особенно большую роль играет применение различных игр для 

развития изобразительных способностей. 
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Аннотация. «Главный смысл и цель семейной жизни - воспитание детей главная школа воспитания 

детей - взаимоотношения мужа и жены, отца и матери» 
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Abstract. "The main meaning and purpose of marriage - parenting primary school education of children - 

the relationship of husband and wife, father and mother» 
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В воспитании ребенка отец играет очень важную роль. С самых давних пор мы 

привыкли к тому, что главой семьи является отец. Он является кормильцем, 

защитником и за ним закреплялась функция обеспечения женщин и детей. Но, в 

современном обществе мы все больше замечаем, что, люди не стремятся заводить 

семью, из-за чего растет число неполных семей. Чаще встречаются семьи с одним из 

родителей, в основном матери-одиночки. В России число неполных семей за 

последние несколько лет возросло до 30 процентов [1]. Но даже в полных семьях 

отцы не уделяют должного внимания своим детям. С чем это связано? Связано это с 

тем, что в современном обществе отцы теряют свой авторитет в семье или же 

попросту боятся ответственности. Появление современной модели отцовства 

связывают с демократическими, гуманистическими тенденциями в обществе, 

равноправием супругов в распределении прав и обязанностей в семье. Отец и мать в 

современной семье являются равноправными партнерами. Так же немало важную 

роль в семье играет и сам ребенок, который отнекивается всячески от своего отца, это 

связано с малообеспеченностью семьи или же просто стилем одежды главы 

семейства.  

Алкоголизм – одна из самых главных проблем в Российской Федерации, 

людям попросту нет времени на своих детей, после работы они разваливаются на 

диване и пьют свои излюбленные напитки, как это решить? Этот вопрос давно решен, 

у нас с вами в головах, но государство не пойдет на такие контрмеры, это повлияет на 

его экономику и возможно даже смену власти. На сегодняшний день исследование 

проблемы отцовства выходят на новый уровень. Интерес к данной раскрыли 

несколько авторов. Например, И.С.Кон и его изучение отцовства как 

социокультурного феномена; В.А.Сухомлинский – педагогические аспекты отцовства 

[2].  

Так же неблагополучно на детей влияет и развод родителей: каждый год 

пятьсот тысяч детей сталкиваются с разводом родителей; каждый третий ребенок 

переживал хотя бы один развод родителей; почти все дети после развода остаются с 

матерью, а не с отцом; около 60% матерей не дают своим детям встречаться с отцом; 

зачастую матери шантажируют своих бывших, что бы они могли видеться с детьми 

[3].  

Дети, выросшие без отца намного чувствительнее, относятся к проблемам, им 

намного тяжелее, чем другим детям. Согласно статистики Федеральной службы 
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государственной статистики, дети, выросшие без отца: часто кончают жизнь 

самоубийством; почти в 40 раз больше дети сбегают из дома; почти в 10 раз чаще 

бросают школу, недоучившись; В 14 раз более вероятно совершение насилия 

(мальчики); в 10 раз чаще становятся наркоманами; в 9 раз более вероятно закончат 

свою жизнь в нищете; в 20 раз более вероятно закончат свои дни в тюрьме. 

Вывод: Как мы видим из статистики жизнь детей без отца намного чаще 

подвергается влиянию со стороны, это связано с тем, что, когда ребенок живет без 

отца он чаще остается дома совсем один, ведь матери-одиночки почти весь день 

пропадают на работе, им не с кем поговорить о своих проблемах, а также не с кого 

брать пример. Они сами сталкиваются один на один со своими проблемами и 

зачастую не могут с ними справиться и бегут от них пытаясь скрыться или покончить 

с ними. Можно четко подчеркнуть важные проблемы: алкоголизм; отказ от отцовства; 

малообеспеченность семьи; рукоприкладство. 

Можно всячески находить подобные проблемы, даже самые минимальные, 

например, работа, могут быть проблемой в воспитании. Что бы их решить нужно 

вводить множество законов, но которые могут впоследствии вызвать большое 

недовольство у населения. Можно прийти к выводу, что этот вопрос останется не 

решенным долгое время, людям нужно быть духовно сильными в подобных 

ситуациях, ведь материальное состоянии порой важнее детей, как это может быть?  
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Аннотация. В статье рассматривается сущностная основа полоролевого воспитания мальчиков у 

народа Саха. Выдвигается проблема взаимообусловленности традиционного полоролевого и современного 

гендерного воспитания мальчиков. Подчеркивается значение любви, ласки и заботы как стержня взращения 

«духовного-Я» мальчиков.  
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Abstract. The article discusses the essential foundation of sex-role training education for boys of the Sakha 

people. 

Keywords: sex-role training, gender socialization, boys, traditiong, love, kindness, spirituality. 

Постановка проблемы. Проводимое нами исследование подтверждает, что 

многие современные семьи в воспитании мальчиков поддерживают нормы 

традиционной маскулинности (мужественности): «мужчина – не женщина», «должен 
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превзойти других мужчин», «не должен показать слабость, быть сильным», «быть 

первым везде и во всем» и т.д. Безусловно, такой свод норм поведения не 

соответствует реалиям сегодняшней жизни и пагубен особенно для малышей, 

подростков-мальчиков. Не сумев утвердиться в этом статусе, подростки прибегают к 

асоциальным стилям поведения. Следует обратить внимание и на то, что 

традиционные нормы отношения к мужественности и женственности ни в коем 

случае нельзя рассматривать как препятствие на формирование гендерной культуры и 

гендерной социализации. Становление и развитие гендерной роли, гендерной 

культуры – процесс сложный, многоплановый, взаимообусловленный. Новый подход, 

содержание полоролевого, гендерного воспитания должны взаимодополняться тем, 

чего не было в традиционном обществе, и основываться на субкультурных, 

этнокультурных, социокультурных ценностях современного общества.  

У народа Саха существует целая система обрядовых традиций воспитания 

мальчиков, в которой народ закладывает особый смысл его развития по естественной 

природе и моделирует судьбу и жизнь достойного мужчины. Причем, коды культуры 

воспитания представляют собой не столько информации, а механизмы моделирования 

человеком разнообразия отношений бытия. В этнопедагогике народа Саха мальчикам 

возлагается особая надежда как «охраняющей, оберегающей, организующей» силе, 

которая устанавливает гармонию мира, природного и человеческого начал в развитии 

личности. Главное предназначение мужчины – «… защитником стать племен Айыы 

аймага, людей с отзывчивою душой…» [1, с.60],  

Основой взращения «духовного-Я» мальчика в традициях народа Саха 

являются любовь, забота и ласка. В этнографических исследованиях подчеркивается, 

что «у якутов нет телесного наказания маленьких детей». В якутских семьях в знак 

внимания, одобрения, хвалы или сочувствия, сострадания, сожаления со стороны 

взрослого принято поглаживать и нюхать мальчиков по головке. Поглаживание и 

нюхание считается эффективным способом снятия тревожности, страха, 

стимулирования решительности, смелости, а также основой высоких человеческих 

чувств. Вербальное (словесное), тактильно-кинестетическое (поглаживание по теле, 

головке, понюхивание по лбу, головке, ручкам, ножкам) общение с ребенком 

побуждает не только позитивную эмоциональность, но и моторную активность, 

осознанное восприятие своих частей тела, активное управление ими, усиливает 

иммунитет. В младенческом возрасте просьба, одобрение со стороны бабушки, 

дедушки, матери, старших сестер, фактически всегда сопровождаются нюханием и 

поглаживанием по голове. А со стороны отца и старших братьев к мальчику старшего 

дошкольного возраста предъявляются больше доверия, ответственности и 

самостоятельности. Мальчик-дошкольник с самого раннего возраста начинает 

понимать о своем долге, заботе, ответственности перед своей семьей, родом. 

В 6-7 лет мальчик начинает понимать о высоком статусе «дарения» любви, 

заботы, ответственности. «Дарению» мальчика учат близкие мужчины: дедушка, отец, 

братья старшие. А материнская любовь учит принимать и проявлять любовь. Потому 

в полноценной семье ребенок растет в гармонии «принимающей» и «дарующей» 

любви родителей. Это есть два крыла, которые обеспечивают восхождение ребенка в 

«духовном-Я». Народ считает, если ребенок с момента рождения не ощутит любовь, 

защищенность, не познает радость и счастье детства, то в духовной жизни «не 

развяжется» узел- «сюѐ» и он остается «закрытым» миру и «захиреет».  



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

94 

Для того, чтобы успешно сопровождать процесс социализации мальчиков 

необходимо родителям и педагогам учиться глубже понимать их мир, знать 

особенности психофизиологического, социально-личностного развития, 

прогнозировать жизненные перспективы и способы самореализации как 

представителей сильной половины человечества. Безусловно, в воспитании мальчиков 

и их развитии неоценима роль ответственного отцовства. Ж.-Ж. Руссо указывает, что 

«производя детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи. Он должен 

роду человеческому дать людей, обществу – общественных людей, государству – 

граждан» [2, с.210]. 

В образовании без знания таких особенностей очень сложно создавать 

педагогические условия эффективной социализации мальчиков.  

Таким образом, происходящие изменения в обществе требуют поиска новых 

подходов к гендерной социализации детей. Общество нуждается в принятии 

концепции гендерной социализации детей, обосновании разнообразия моделей 

поведения и разработке механизмов еѐ реализации.  
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Традиционное монгольское воспитание представлено классической 

цивилизацией кочевого образа жизни, религией буддизма и шаманизма и, конечно, 

монгольским языком. При воспитании ребенка монголы придерживались 

определенных правил, соответствующих возрастным периодам: в возрасте до 5 лет – 

возноси, как хана (нужно стараться содержать совершенно чистыми ум, язык и тело); 

в возрасте от 5 до 11 лет – води за собой, словно тень (родители учат своих детей 
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домашним заботам и т.д.); в возрасте от 11 до 16 лет – учи самостоятельности; с 16 

лет стань для своего ребенка другом. 

Дети – дар небес, по буддийскому вероучению, и их надо бережно 

воспитывать. Традиционное монгольское воспитание в семье предполагает 

воспитание дисциплины у детей. Однако дисциплина не жесткая, родители уважают 

своих детей, дети же, почитая взрослых, обращаются к родителям только на «Вы». Из 

поколения в поколение молодежь прислушивалась к мнению взрослых и шла в ногу с 

обычаями общества. Для Монголии характерна связь между поколениями в семье, где 

детей воспитывают не только родители, но и многочисленные родственники. Особую 

роль в семейном воспитании играет бабушка. Почти вся гамма чувств – страх, 

радость, стыд, нежность – развивается у маленького человека в общении с бабушкой, 

которая очень близка, терпелива, порой жалостлива и бесконечно мудра. Она первая 

приучает к порядку, дает житейские навыки, знакомит с восторгом игры и с тем, что 

мир состоит не из одних только радостей. Монгольское воспитание мальчиков и 

девочек отличается. Большую роль в формировании будущего «настоящего 

монгольского мужчины» играет отец, для девочки – мать. 

Система воспитания мальчиков предполагает овладение умением 

присматривать за домашними делами, для чего необходимы аккуратность, 

выносливость, смекалка. 

Девочке необходимо быть отзывчивой, способной с одного взгляда понимать 

состояние близких людей и действовать в соответствии с этим. Учили, что грубость 

несовместима с женственностью; воспитывали быть осмотрительной, осторожной. 

Говорили, что ей суждено стать женщиной, дарить жизнь, и, оберегая себя, оберегать 

будущее; быть вежливой, уважительной. 

В педагогической мудрости народа наблюдается достаточно широкий спектр 

фольклорных средств воспитания, которые можно достаточно условно распределить 

по различным целевым направлениям воспитательного процесса: пословицы – для 

социально-этического воспитания; загадки – для умственного воспитания; песни – для 

эстетического, патриотического воспитания; сказки – для разных видов воспитания. 

Согласно мнению Долгорсурен Б., в бесценных сокровищах педагогической 

мысли монголов, дошедших до нас, до нашего сознания через узы наших 

прародителей, отражены и приведены в систему методы и средства традиционного 

семейного и общинного воспитания. 

1. Устное народное творчество, фольклор. В него входят крупные эпические 

произведения, сказки, мифы, легенды, предания, пословицы, песни, загадки. 

2. Народные игры. Всесторонние развитие личности ребенка предполагает 

постоянно возрастающую свободу, развитие инициативы, самостоятельности, а, 

главное, возможностей и физической силы, способностей и задатков. Монголы 

говорят, что «Человека по друзьям, а ребенка по игрушкам узнают». 

В фольклоре всегда отражаются черты национального характера: скромность 

и скрытность: у монголов свои тайные представления об умении добиться успеха. 

Они никогда не заявляют о том, что владеют ключом к победе во всех случаях жизни, 

это потому, что ключи есть, но не все и не всегда находят им правильное применение. 

Эта тайна с виду проста, как улыбка на лице самого человека, но, чтобы по-

настоящему понять и узнать, и, наконец, использовать в своем победоносном 

действии, нужен не просто хороший, полноценный перевод, но и умение постигать 
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истину. Например, у мужчин дорога длинная; не терять сказанное в поле, не пускать 

задуманное по ветру (быть хозяином своих слов); трудолюбие: родители 

распределяют свои обязанности по воспитанию детей и прививают им с раннего 

детства любовь к труду.  

Дети с ранних лет, едва начав ходить, заносили в юрту аргал, накрывали на 

стол, подносили старшим пищу. Дети в возрасте 4-5 лет уже помогали по хозяйству, 

приобретая при этом скотоводческие навыки. Совершивший труд становится 

человеком, а преодолевший перевал становится скакуном; смелость (смелого 

человека сопровождает счастье); любовь и уважение к старшим. 

Многие монгольские ученые обращались к принципам традиционного 

монгольского воспитания. В частности, Ц.Цэвээн так сформулировал принцип 

монгольского традиционного воспитания: через конкретную деятельность дети 

овладевают знаниями и формируют характер. 

В своей работе Долгорсурен Б. отмечала, что у монголов достижение цели 

воспитания осуществлялось, во-первых, благодаря раннему приобщению детей к 

традиционным видам производственной деятельности, во-вторых, привлечение к 

труду носило дифференцированный и непрерывный характер с учетом пола и 

возраста, в-третьих, этот процесс сопровождался серьезной морально-

психологической подготовкой, в-четвертых, практические знания и умения 

отличались высоким профессионализмом. 

Жачин Ч. отмечал следующие принципы традиционного монгольского 

воспитания: старший учит, младший на ус мотает; в трудах человек человеком 

становится; не учись баловаться, а учись не жаловаться; договоры – к ладу, наговоры 

– к разладу; не встал в час тигра (спозаранок) – считай, день пропал, не учился 

сызмала – считай, жизнь пропала (кто рано встает, тому бог подает; держи строгость 

снаружи, а чадолюбие внутри. 

У каждого народа существуют умения и навыки воспитания и образования, 

которые постепенно совершенствуются и передаются из поколения в поколение. 

Национально-культурные стереотипы общения устойчиво сохраняются веками без 

изменений, порой уходя корнями в глубочайшую древность. В фольклоре отражены 

не только принципы воспитания, но и система подготовки учителя. Такая подготовка 

помогает студенту освоить педагогические средства, проверенные многовековым 

опытом, кроме того, она имеет значительный воспитывающий потенциал 

формирования личности, национальной идентичности будущего учителя. 

Таким образом, в народной монгольской педагогике все задачи, связанные с 

формированием личности, решаются на основе активного участия воспитуемого в 

трудовой жизни, что вполне согласуется с основными принципами традиционной 

народной системы воспитания. 
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Аннотация. В статье излагается влияние семьи в воспитании детей и рассматривается 

воспитательная функция семьи. 

Ключевые слова: семья, воспитательная функция, влияние семьи, воспитание детей. 

Abstract. The article describes the influence of the family in the upbringing of children and examines the 

educational function of the family. 

Keywords: family, educational function, the influence of family, parenting. 

Постановка и обоснование проблемы. Семья – наиболее распространенный 

вид социальной группы, основная ячейка общества, в которой рождается, 

формируется, развивается и большую часть времени в течение жизни находится 

человек [2]. Основное назначение семьи – удовлетворение общественных, групповых 

и индивидуальных потребностей. Из этого вытекают основные функции семьи: 

репродуктивная, экономическая, воспитательная, коммуникативная, организация 

досуга и отдыха. Между ними существует тесная взаимосвязь и взаимодополняемость 

[2]. Семья имеет огромное влияние на подрастающее поколение. Воспитательная 

функция семьи имеет три аспекта. Первый аспект: формирование личности ребенка, 

развитие его способностей и интересов, передача детям взрослыми членами семьи 

накопленного обществом социального опыта, выработка у них научного 

мировоззрения, высоконравственного отношения к труду, привитие им чувства 

коллективизма, потребности и умения быть гражданином и хозяином, соблюдать 

нормы общежития и поведения, обогащение их интеллекта, эстетическое развитие, 

содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья и выработке 

навыков санитарно-гигиенической культуры. Второй аспект: систематическое 

воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение 

всей его жизни. Третий аспект: постоянное влияние родителей на детей, 

побуждающее их активно заниматься самовоспитанием [2]. Характерная особенность 

воспитательного влияния семьи на детей – его устойчивость. Все большее значение 

ученые придают коммуникативной функции семьи. Следующие компоненты этой 

функции: посредничество семьи в контакте своих членов со средствами массовой 

информации, литературой и искусством, организация внутрисемейного общения. 

Основная задача школы на современном этапе – повысить культуру информирования 

родителей о школьной жизни и создать постоянное информационное поле для 

родителей [1]. На современном этапе значительно возросли требования к школе не 

просто как учебному заведению, но как к культурно-образовательному центру нового 

типа. Поэтому на родительских собраниях проводились педагогические чтения на 

тему воспитания детей.  

Методика и результаты. Мы провели тестирование по методике Н.Ф. 

Гребень «Какие мы родители?» среди родителей 4 «е» класса средней 

общеобразовательной школы № 33 города Якутска. По итогам тестирования получили 

следующие результаты: 17 родителей вполне справляются со своими родительскими 

обязанностями, у 10 родителей – не делают крупных ошибок в воспитании, но все же 
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кое в чем над собой и своими итогами в области воспитания детей следовало бы 

задуматься. 

Обсуждение и выводы. Школа включает родителей в совместную 

деятельность по обучению и воспитанию детей, раскрывая им тонкости 

методического, психолого-педагогического характера. Результаты экспериментальной 

работы подтвердили эффективность педагогических чтений: обеспечение 

взаимодействия школы и семьи; использование во взаимосвязи внешних и 

внутренних факторов воспитания ребенка; учет традиций и ценностей семьи; 

признание воспитательной и ведущей роли семьи. 
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Аннотация. Поднимается вопрос, какое важное значение имеет обращение к духовным ценностям 

народа, обычаем и традициям семьи в становлении личности человека. И русская православное христианство, 

и якутская с древних времен сохраненная, вера к высшему духу одинакова помогают воспитанию ребенка 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: семья, обычаи, традиции и духовные ценности. 

Abstract. In my article the question is brought up the address to cultural wealth of the people, custom and to 

traditions of family in formation of the identity of the person. And the Russian orthodox Christianity, and Yakut since 

ancient times kept, belief to the highest spirit is identical help education the child of preschool age.  

Keywords: family, customs, traditions and spiritual values. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, — не 

в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. 

Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван 

общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-

нравственных идеалов. Многие тщетно пытаются найти выход из создавшегося 

положения. Уже к середине 80-х годов назрела необходимость перестройки 

дошкольного воспитания. Была разработана Концепция дошкольного воспитания с 

учетом современных требований общества. Одним из существенных направлений 
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Концепции стало многообразие и вариативность дошкольного образования, что и 

нашло отражение в возникновении и создании системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, основанного на Православных духовных ценностях. 

Идет обновление содержания общего социально-гуманитарного образования, 

направленного на преодоление последствий отказа государства и образования в 

предшествующий период от опоры на ценности традиционной духовной культуры. 

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все ее 

сферы глубоко связаны с Православием. Поэтому православная культура – одна из 

важнейших для России областей социально-гуманитарного знания. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и 

привычек. Систематическое духовно-патриотическое воспитание ребенка с первых 

лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. Духовно-патриотическое воспитание на основе 

православных традиций формирует ядро личности, благотворно влияет на все 

стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 

эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. Удивительное 

и загадочное явление якутской народной культуры – это ысыах. Если говорят, что в 

празднике скрыта душа народа, то в праздничные дни она раскрывается наиболее 

полно. Предлагая родители детям ознакомиться с праздниками, мы имеем 

возможность привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению 

традиций якутского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции 

семейного воспитания. На праздниках используются все возможные средства 

эмоционального общения с детьми: Детские впечатления обсуждаются в диалогах, 

задушевных беседах родители стараются правильно ответить на интересующие детей 

вопросы, подбираются для чтения и рассказывания произведения православных 

авторов, рисуют героев сказки, рассказывают в семье о своих впечатлениях и 

пытаются быть похожими на героев сказки. Рождество – конфетами, Главное – 

оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту православного праздника, 

желание стать лучше, добрее. Детям приносит огромную радость не только сам 

праздник, но и подготовка к нему. В основу предварительной работы положены 

краткие сведения о сути праздника, его истории, традициях, музыкальном материале, 

устном народном творчестве, национальных особенностях празднования, а также о 

нравственных нормах поведения.  

Дети очень восприимчивы в малом возрасте. Поэтому, чтобы привить им 

духовную культуру древнего народа Саха, им своего народа надо всей семьей 

присутствовать на ысыах. Ысыах – это самый яркий праздник для ребѐнка. Он ближе 

и наглядно знакомится с красотой национального народа, традиционной кухней 

народа Саха, например, обряд кумысопития. На всю жизнь остаются яркие 

впечатления, от благословленного алгыса старейшим, от чудесного благодатного 

слияния родства души с высшими айыы в день летнего солнцестояние. Веселые 

праздничные люди, радостные торжество обряда праздника, единый красивый танец 

осуохай с звонким песнопением не оставляют ребенка равнодушным. И этот 

семейный праздник пробуждает в растущей душе ребенка гордость за свой народ 
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Саха, острое любопытство узнать ещѐ и желание равным членом общества Саха, т.е. 

быть патриотом своего народа. 

Таким образом, совместная работа с семьей позволяет объединить 

педагогическое воздействие на ребенка. Постепенно ребѐнок понимает, что он – 

частица большого коллектива – детского сада, класса, школы, а затем и все нашей 

страны. Общественная направленность поступков постепенно становится основой 

воспитания гражданских чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, 

нужно постоянно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в 

нравственных поступках. Нужно чтоб у дошкольника формировалось представление о 

том, что главным богатством и ценностью нашей страны является человеком. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль семейного воспитания в формировании 

толерантности у детей младшего школьного возраста, описаны приемы формирования толерантного 

поведения, анализированы статьи Вовк Л.А., Крушельницкой О.И. и труды Макаренко, А.С. 

Ключевые слова: толерантность, семейное воспитание, младший школьный возраст. 

Abstract. This article examines the role of family education in the formation of tolerance in children of 

primary school age are described methods of formation of tolerant behavior , analyzed articles Vovk L.A, 

Krushelnitskaya O.I. and writings Makarenko A.S. 

Keywords: tolerance, family education, primary school age. 

В мире очень много национальностей и на сегодняшний день существует 

проблема насилия и жестокости, недоверия по отношению к окружающим, поэтому 

формирование толерантности в семье становится необходимым. А роль семейного 

воспитания, как правило, огромна в становлении ребенка как личности.  

Толерантность в переводе с английского - это возможность услышать другого, 

понять иного. В соответствии с Декларацией принципов толерантности (Юнеско, 

1995 г.) толерантность определяется как ценность и социальная норма гражданского 

общества, которая проявляется в праве всех граждан на самобытность, 

индивидуальность; в обеспечении устойчивой гармонии между различными 

конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; 

уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; 

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждению, обычаям и верованиям. Толерантность во все времена 

считалась человеческой добродетелью. Она подразумевает терпимость к различиям 

среди людей, умение жить, не мешая другим, способность иметь права и свободы, не 

нарушая права и свободы других [1, 2]. 
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Из этого следует, что основа толерантности — это право на отличие, 

индивидуальность. Люди во всѐм мире разные: иной расы, национальности, культуры, 

религии, социальной среды, состояния здоровья, способа мышления. Толерантность 

сегодня стала условием гармоничной жизни в обществе. Именно поэтому и возникла 

необходимость воспитывать детей по правилам толерантности. 

Младший школьный возраст – важнейший период в психосоциальном 

развитии человека и наиболее благоприятный для формирования толерантных 

взаимоотношений. Ребѐнок включается во взрослую жизнь, формируется его 

идентичность, им осваиваются различные социальные роли. В младшем школьном 

возрасте закладываются основы этики, оформляются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другим людям [3]. Исходя из этого, очень важно 

именно в этом возрасте воспитывать у детей положительное отношение и уважение к 

друзьям, одноклассникам, развивать умение уважать чужое мнение, формировать 

умения разрешать конфликты ненасильственным путем, а также воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

Воспитание толерантности, по мнению А.С. Макаренко, включает несколько 

важнейших факторов: родительский авторитет, воспитание в труде, семейное 

хозяйство, воспитание культурных навыков, дисциплина и др. [4]. При формировании 

толерантности у детей необходимо учитывать то, что они отражают отношения и 

характеры своих родителей. По убеждению ряда педагогов главные методы 

воспитания в семье — это личный пример родителей, общие занятия, поддержка 

ребенка в решении проблем, привлечение его в разные виды деятельности. Из этого 

следует, что именно родители имеют самое сильное влияние на ребенка. 

Так же родители должны понимать, если: ребѐнка регулярно подвергают 

критике – он будет учиться ненавидеть; если к ребѐнку враждебно относятся – он 

может легко стать агрессивным; над ребѐнком постоянно смеются – он вырастет 

замкнутым; ребѐнка частенько упрекают – его будет преследовать чувство вины; 

ребѐнка воспринимают таким, каким он есть – он будет также принимать и людей; к 

ребѐнку внимательно относятся и поддерживают – он поверит в себя; с ребѐнком 

честны родители – он станет по-настоящему справедливым; ребѐнок чувствует 

безопасности – он вырастет оптимистом; ребѐнка понимают и заботятся о нѐм – он 

будет верить в любовь. 

Таким образом, в семье должны господствовать дружелюбные 

жизнерадостные отношения. Всѐ это влияет на формирование толерантности у детей, 

но толерантным ребѐнка нельзя сделать в одночасье. Толерантность – постепенный 

труд родителей. И поэтому в формировании толерантности у детей младшего 

школьного возраста большая роль отводится семейному воспитанию.  
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Abstract. The process of organization of labor education of rural school students in the family. 
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Психологи утверждают, что становление и развитие личности происходит в 

процессе активного включения ее в систему многообразных общественных связей и 

отношений. Данный процесс имеет свою специфику в условиях сельской жизни. Во-

первых, жизнь на селе всех и каждого пронизана близкими интересами, и все с 

детства понимают, что значит единение людей, участвующих в общем 

производственном процессе. Во-вторых, для воспитания сельских школьников 

существенно то обстоятельство, что на селе раньше, чем в городе, подростки 

начинают чувствовать себя тружениками. Одна из важнейших задач школы, учителей 

заключается в том, чтобы за годы учебы углубить и развить эту направленность у 

учащихся.  

В решении задач комплексного подхода к трудовому воспитанию учащихся 

велика роль семьи. К сожалению, и взрослым подчас еще приходится доказывать, что 

освобождение детей от трудовых обязанностей в семье приводит к негативному 

отношению к труду в целом, формирует потребительскую психологию у подростка. 

Приведем некоторые позитивные примеры решения задач трудового 

воспитания в семье.  

Классные руководители, учителя начинают решать данную проблему с 

изучения условий жизни ребенка, выяснения, какие трудовые поручения имеют 

учащиеся дома, на выбор каких профессий ориентируют родители своих детей, каков 

у них уровень знаний в вопросах трудового воспитания. Опыт показывает, что у части 

родителей отсутствует необходимая подготовка к правильному воспитанию и 

профориентации детей. Между тем именно от родителей в значительной мере 

зависит, будут ли их дети честными и трудолюбивыми тружениками. Это 

обусловливает актуальность организации продуманной, систематической работы с 

родителями. 

Эффективной формой педагогического просвещения родителей явился 

педагогический лекторий. Наряду с общественным лекторием по пропаганде 

педагогических знаний необходимо несколько раз в каждую учебную четверть 

проводить для родителей лекции, беседы, а также организуется обмен опытом 

трудового воспитания в семье. В результате активность родителей в трудовом 
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воспитании и профориентационной работе с детьми возрастает. Родители чаще 

делятся впечатлениями о своей трудовой деятельности (особенно это относится к 

отцам, ранее занимавшим пассивную позицию), знакомят детей со своими 

профессиями, рассказывают о своих успехах и неудачах, о радостях и заботах 

трудовых будней. Такие беседы родителей с детьми исключительно важны для 

формирования у ребенка объективного, конкретного представления о той или иной 

профессии, для формирования в его сознании эталона, образа той или иной трудовой 

деятельности, преломленного через призму его взглядов и отношений с отцом и 

матерью. Только такой конкретный образ профессии позволит ребенку выработать 

четкие критерии для оценки и сравнения различных видов труда, а, следовательно, и 

критерии для выбора профессии. Разумеется, дело не только в беседах родителей с 

детьми. Не менее важно, чтобы отцы привлекали сыновей к сельскохозяйственным 

работам, паять и плотничать, ремонтировать электроприборы, пилить и колоть дрова 

и т.д., чтобы матери учили дочерей вышивать, вязать, шить, аккуратно выполнять 

домашнюю работу, ухаживать за растениями, животными. В этом случае помощь 

родителей в профессиональной ориентации детей оказывается неоценимой. 

Через руководителей сел можно посылать благодарственные адреса 

педагогического совета тем родителям, которые принимают активное участие в 

трудовом воспитании школьников. Таких родителей надо ставить в пример, 

привлекать их к учебно-воспитательной работе. Их опыт воспитания детей — 

бесценное богатство, которым надо умело пользоваться.  

Таким образом, такая последовательная, систематическая работа повышает 

авторитет родителей в глазах учащихся, создает атмосферу доверия и взаимного 

уважения между ними.  
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Семейные условия воспитания во многом предопределяют жизненный путь 

ребенка. В семье для развития растущего человека имеет значение все, начиная от 

материального положения семьи, уровня образования родителей, кончая всеми 

тонкостями не только их внутрисемейных отношений, но отношений к различным 

сторонам жизни, особенно межличностных отношений с окружающими людьми и 

отношений к служению обществу. Весь этот воспитательный потенциал семьи как 

социальная среда семейного воспитания во многом предопределяет судьбу 

поколений. Глубокие чувства любви к родителям, к семейному очагу позволяют им не 

зависимо от эпохи легко адаптироваться к изменениям условий жизни, политики, 

даже экономики, а также войти по мере своего взросления в другие более высшие 

сферы жизни общества, приобретая при этом не только практический жизненный 

опыт, но и понимание значимости родины для каждого человека и высокого 

назначения чувства патриотизма.  

О роли воспитательного потенциала семьи как организованную социальную 

среду формирования личности ребенка написано очень много. В трудах классиков 

педагогики и психологии мы находим убедительное отражение многовекового 

положительного опыта семейного воспитания детей – растущих новых поколений - 

организаторов не только благополучия своей семейной жизни, но и созидателей 

благопорядка того общества, в котором они жили и считали его вторым домашним 

очагом (Я.Корчак, С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, Л.С.Выготский, 

И.С.Кон и др.). 

Воспитательный потенциал организованной социальной среды семейного 

воспитания определяется польским педагогом Я.Корчак, как понятие через идейную 

созидательность, удовлетворенность жизнью, успех, карьеру и другие истинные 

ценности, которые способствуют растущему человеку стать тем, кем его хотят видеть 

не только родители, но и общество. В таком же ключе объясняет А.С.Макаренко 

также истинную сущность воспитания детей в семье. Он считает главным в 

воспитании в семье не прямое воздействие родителей на ребенка, а организацию ими 

семейной жизни. Другими словами, по А.С.Макаренко, семейная среда организована 

должна быть до мелочей, даже «до завязывания банта в волосах дочери» и служения 

родине как ее гражданина. Организовать семейную жизнь и разумно соуправлять ею – 

главная ответственность родителей.  

Мысли и идеи педагогов - классиков о воспитательном потенциале семейной 

социальной среды также отражены в концепции Л.С.Выготского в его культурно-

исторической теории развития личности. По Л.С.Выготскому социальное окружение в 

широком своем значении выступает не просто средой обитания или местом 

проживания человека, а постоянно действующим фактором формирования его 

личности. Поэтому всякое воспитание «хочет оно того или нет», писал Лев 

Семенович, носит социальный характер, и оно должно быть организовано 

рационально с точки зрения культуры. В данном контексте концепции, как мы видим, 

Выготский развитие личности видел только через организацию ее собственной 

деятельности в социальном окружении. В нем все искусство воспитателя должно 
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сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность, чтобы 

она стала «действующим фактором» развития. 

Обобщая все взгляды и рассуждения исследователей педагогов и психологов 

на приоритетность семейной социальной среды в воспитании молодого поколения 

общества, вкратце можно охарактеризовать семейную социальную среду как 

культурнобытовую ячейку со своей организационной культурой (ОК), оказывающей 

то или иное влияние на каждого члена семьи. 

Понятие ОК из области зарубежной организационной психологии пришло в 

современную отечественную педагогику сравнительно недавно (Э.Шеин, 

О.С.Виханский, К.М.Ушаков, М.М.Прокопьева, А.Е.Ушницкая и др.). 

В ОК семьи главное – бережное отношение к семейным материально-

нравственно-культурным ценностям: повседневная организационная забота (забота-

труд) о благополучии семейного материального состояния, духовности, 

нравственности, красоты, добра и творческой активности. Организационная 

реализация воспитания в семье в свою очередь осуществляется на личностно-

ориентированной основе. Каждый член семьи с учетом своих потребностей и 

интересов целенаправленно и поэтапно включается в разнообразную и много ролевую 

хозяйственную, учебную, культурную и др. виды деятельности. 

В этом ключе, проблема воспитания детей в семье во все времена истории 

человечества продолжает оставаться как самой консервативной, где очень многое, 

главное проблема отношений друг другу в семье и к окружающей жизни, 

традиционна и медленно меняется. Это во многом и определяет педагогическую 

культуру родителей. В семье, где вся семейная жизнь организована, начиная с 

разумного распорядка дня каждого члена семьи с учетом его разумных пожеланий, 

кончая на много вперед делами с будущей перспективой благополучия всех в семье, 

отражается истинная сущность ОК семейного воспитания. В этом плане в семье 

всегда чувствуется организационное единство старших и младших – сотрудничество и 

содружество поколений, благоприятно влияющее на достижение поставленной цели 

(близкой и дальней) ради обеспечения стабильности и прочности семьи как общего 

дома (семейного очага), сохранение и творческое обновление семейных традиций и 

обычаев, защиту и приумножение общих семейных ценностей, поддержку 

позитивного эмоционального тона психологического климата семьи.  
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Аннотация. Семейное воспитание в Нигерии имеет свои вековые традиции и зависит от 

религиозных взглядов, уровня образования граждан. В мусульманской семье в Нигерии муж может иметь две 

или более жен, но христиане не имели права вступать в брак с более чем одной женой, только если супруги 

развелись. Это исходит из религии, люди следуют образу жизни согласно чтения Библии или Корана. В 

Нигерии требуется быть хорошо образованными, прежде чем думать о создании своей собственной семьи.  В 

любой нигерийской семье родители должны заботиться о своих детях и дать им стандартное образование 

Отношение нигерийских родителей к своим детям и способы их воспитания могут немного отличаться от 

такового в европейских странах. Все родители в Нигерии учат своих детей хорошо себя вести, уважению, 

заботливому отношению к другим, любви к ближнему и честности. 

Ключевые слова: семейное воспитание, традиции, культура Нигерии. 

Annotation. Family education in Nigeria has its centuries-old traditions and depends on the religious beliefs, 

level of education of citizens. In a Muslim family in Nigeria husband may have two or more wives, but the Christians 

are not allowed to marry more than one wife only if the couple were divorced. This comes from religion, people follow 

the way of life according to the reading of the Bible or the Koran. In Nigeria, the need to be well educated before 

thinking of creating their own family. In any Nigerian family, parents should take care of their children and give them 

a standard education. Attitude of Nigerian parents to their children and their methods of education might be little 

different from those in European countries. All parents in Nigeria teaches their children good behavior, respect, caring 

towards others, love of neighbors and honesty. 

Key words: family education, traditions, culture of Nigeria. 

Как мы все знаем, Нигерия известна во всем мире как страна с населением в 

176 миллионов человек, основными религиями которых являются мусульманство и 

христианство. Говоря о семейном воспитании можно привести пример христиан и 

мусульман, из-за их различного понимания семьи. Мусульманская семья в Нигерии 

может иметь две или более жен, но христиане не имели права вступать в брак с более 

чем одной женой, только если супруги развелись. Это исходит из религии, люди 

следуют образу жизни согласно чтения Библии или Корана. Я не критикую никакую 

религию, потому что я родился от христианина и мусульманки, но попытаюсь 

акцентировать на семейном воспитании в моей стране Нигерии.  

Целью создания семьи являются отношения между мужчиной и женщиной, 

которые включают в себя настоящую любовь. Создание семьи – большая и важная 

задача для людей разного возраста. Например, в Нигерии, девушки не выходят замуж 

до 20 лет, а мужчины женятся с 25 лет. Эта традиция существует в Нигерии в течение 

длительного времени, пара должна получить семейное воспитание, прежде чем 

пожениться и поэтому в Нигерии требуется быть хорошо образованными прежде чем 

думать о создании своей собственной семьи. В некоторых случаях в Нигерии 

некоторые молодые девушки беременеют, потому что они не были хорошо 

образованы.  

В любой нигерийской семье родители должны заботиться о своих детях и дать 

им стандартное образование, чтобы они могли знать свои жизненные цели, и с чем 

они могут столкнуться в будущем, когда начнут планировать свою семью. Отношение 

нигерийских родителей к своим детям и способы их воспитания могут немного 

отличаться от такового в европейских странах. Обучение детей в любой школе в 

Нигерии является тем, что удивляет многих людей из других стран. В ситуациях, 
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когда дети не хотят учиться или не готовы слушать, то что им говорит учитель, есть 

правило стегать детей тростником для дисциплины, чтобы он или она 

сосредоточились на хорошем изучении предмета. Этот тип дисциплины применяется 

с начальной до средней школы, за исключением университетского уровня. Все 

родители согласны с этим типом дисциплины, потому что это часть традиции в 

Африке и это действительно помогает.  

Все родители в Нигерии учат своих детей хорошо себя вести, уважению, 

заботливому отношению к другим, любви к ближнему и честности. Они также 

применяют те же дисциплинарные приемы что и преподаватели в школе чтобы 

научить своих детей, если они очень упрямятся. Например, родители 

дисциплинируют ребенка, не давая ему пищу во время, не позволяя малышу играть со 

своими любимыми игрушками или не позволяют ему смотреть телевизор или 

мультфильмы, а также многие другие дисциплинарные меры которые используются в 

Нигерии чтобы научить детей делать то, что им говорят. 

Также существуют знаки уважения, которые дети демонстрируют перед 

старшими - это также является частью культуры и традиций Нигерии. Например, как 

дети приветствуют старшего человека: если мальчик, он должен лечь ничком на 

землю, а девушка опуститься на колени, пока старший человек не позволит встать. 

Так молодые люди приветствуют старших. Непозволительно для культуры Нигерии 

чтобы маленький ребенок, протягивал вперед руку, чтобы пожать руку старшего 

человека, как делают дети в европейских странах. Кроме того, когда старшие 

обсуждают что-либо, младший не имеют права говорить, пока кто-то из старших ему 

этого не позволит. 

Это лишь немногое из строгой культуры Нигерии, которое молодые люди 

демонстрируют в знак уважения к старшим. Все это является частью семейного 

воспитания, то, чему все родители учат своих детей дома. Семейное воспитание 

является одним из наиболее важных вещей и люди в Нигерии относятся к этому 

серьезно, так как это используется в повседневной деятельности, как в работе так и 

где-либо в обществе. Если кто-то не показывает такого культурного поведения в 

Нигерии это говорит о его семье: либо из необразованной семьи, либо это дети-

сироты о которых никто не заботится. 

Наконец, Нигерия – одна из самых богатых стран Африки. Нигерия имеет 

много полезных ресурсов, таких как газ, нефть, железо, какао, золото и многое другое. 

Но даже с этим ресурсам более чем на 50 процентов нигерийских граждан по-

прежнему живут бедно, из-за плохого правительства, коррупции и хищений. При всем 

этом несправедливом обращении со стороны правительства Нигерии ко всем своим 

гражданам, семейное воспитание по-прежнему остается важным в обществе, потому 

что наши традиции и культура существовали в течение веков.  
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы семейного воспитания и организационно-

педагогические условия формирования мужественности у мальчиков.  

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, роль родителей, воспитание, общение. 

Abstract. The theoretical foundations of family education, organizational and pedagogical conditions of 

formation of masculinity in boys 

Keywords: family, family education, role of parents, education, communication. 

Развитие современного общества отличается наличием глубоких 

противоречий в разных сферах политической, социально-экономической, культурной 

жизни людей. Одним из них, оказывающим огромное влияние на процесс 

полноценной, адекватной социокультурным основаниям социализации человека 

является противоречие между традиционно сложившимися нормами фемининного и 

маскулинного поведения и реальным их воплощением в жизни. Одной из 

характерных черт сегодняшнего дня является набирающая рост и силу феминизация 

мужчин и маскулинизация женщин.  

Важнейшим агентом социализации ребенка была и остается семья. К 

сожалению, кризис семьи, отмечаемый как одно из значительных социальных 

явлений, выразился в частности, в том, что мужчины практически утратили свою 

ведущую роль, как главы семьи, так и воспитателя и наставника. 

Наиболее успешно дети усваивают ту или иную психосоциальную роль в 

дошкольном возрасте: мальчики в 5-7 лет, у девочек это период более размыт 3-8 лет. 

Вод влиянием родителей к 3-6 годам у ребенка складывается представление о 

принадлежности к определенному полу, что чрезвычайно сильно влияет на весь 

дальнейший ход формирования его личности как мужчины или женщины. 

У мальчиков, воспитанных только матерью, наблюдаются развитие женских 

черт характера, таких как словесная агрессивность, предпочтение игр и занятий, 

традиционно свойственных девочкам, либо напротив, развитие «компенсаторной 

мужественности», для которой характерно сочетание преувеличенного мужского 

поведения с зависимым характером. 

Отсутствие отца в семье или человека, его заменяющего, сказывается на 

развитии личности мужского самосознания мальчиков. Лишенные в детстве 

возможности достаточного общения с отцом мальчики в последующем часто не 

умеют исполнять свои отцовские обязанности и, таким образом, отрицательно влияют 

на личностное становление своих детей. Воспитывающиеся без отца мальчики либо 

усваивают женский тип поведения, либо у них создается искаженное представление о 

мужском поведении как антагонистически противоположном женскому. В обоих 

случаях складывается вульгаризованное представление о мужском поведении как 

агрессивном, грубом, резком и жестоком. Такие мальчики часто менее зрелы и менее 

целеустремленны, не чувствуют себя в достаточной безопасности, безынициативны и 

неуравновешенны, более робки. 
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Дефицит мужского влияния в детстве может привести к возникновению у 

мальчиков трудностей усвоения адекватной половой роли, и служить одной из причин 

развития гомосексуализма. 

В ходе экспериментальной работы на констатирующем этапе мы с помощью 

опроса выявили уровень мужской ответственности у мальчиков. Вопросы были 

ориентированы на уровень бытовых взаимоотношений, как наиболее доступный 

детям. Никто из детей не смог назвать больше одной обязанности мужчины в доме 

(Папа работает на работе). Всего три мальчика говорили о реальном участии отца в 

бытовой жизни семьи (папа чинит утюг, папа ходит в магазин). Почти все мальчики 

считают домашнюю работу обязанностью женщины, что, разумеется, можно 

объяснить тем, что в контрольной группе 4 из 7 ребят живут в неполной семье и могут 

наблюдать лишь за матерью. 

После проведенной работы с родителями (советы и задания родителям) 

контрольный этап показывает, что почти у всех детей показатели мужественности 

повысились. 

Особенно бросается в глаза повышение значений по шкале ответственности: 

разговоры родителей с ребенком о семейных обязанностях мужчины разнообразили 

представления мальчиков об их будущем участии в жизни семьи. 

Подводя краткие итоги, хотелось бы отметить, что роль родителей в деле 

воспитания многопланова и отражается на формировании личности ребенка уже в 

раннем детстве. Отсутствие одного из родителей, например отца, приводит к 

серьезным нарушениям психического развития ребенка, снижению его социальной 

активности, деформациям личности и нарушению процесса полоролевой 

идентификации, а также к различным отклонениям в поведении и состоянии 

психического здоровья. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема досуга студента, показана необходимость 

совмещения развлекательного досуга с развитием культуры студентов и познанием нового. Определена 

тенденция к досугу в системе Интернет и «одомашнивании» досуга. 

Ключевые слова: досуг, студент, ценностные ориентации, личность.  

Abstract. In this paper describe the problem of leisure of students, the necessity to combine leisure activities 

with the development of culture and knowledge of new students. Identify trends in leisure time on the Internet and 

domestication of leisure.  

Keywords: leisure, student, value orientations, personality.  

Досуг – это творческая деятельность, осуществляемая в свободное время и 

находящаяся вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой индивид 

восстанавливает и развивает в себе умения и способности [1]. На основе анализа 

досуговой активности россиян Н. Н. Седова выявила следующие тенденции: 

Свободное время и досуг остаются в российском массовом сознании «вторичными» 

по отношению к работе. При этом свободное время находится под угрозой 

ценностной девальвации, развивается тенденция на «одомашнивание» досуга. 

Пренебрежение досугом может привести к усугублению проблем в сфере здоровья, 

социализации, личностного развития и самореализации россиян. Сегодня особое 

значение приобретает формирование отношения к досугу как источнику 

разнообразных знаний, умений и навыков, освоения мира культуры, самореализации 

и общественного признания [2]. В жизни общества досуг важен для стабилизации, 

снятия напряженности, предотвращения конфликтов, развития общения, 

удовлетворения потребностей личности в удовольствии. Свободное время относится к 

центральным ценностям человека, поэтому особое место занимает вопрос о 

ценностной ориентации досуга. Досуговые предпочтения являются одной из 

определяющих характеристик образа жизни человека. 

Особенность досуга современного студента должна состоять в развитии его 

образования и культуры, для этого необходимо совмещать мероприятия 

развлекательного характера с информационно насыщенными, возможностью 

творческой реализации и познания нового. Всѐ, что получает студент в процессе 

досуговой деятельности, отличается от знаний и навыков, полученных в процессе 

обучения. Досуговое пространство отличается значительно большей свободой, и здесь 

молодой человек выбирает именно то, чему он готов с интересом посвящать своѐ 

свободное время. Высокая степень заинтересованности предполагает достижение 

высоких результатов и расширение кругозора. Именно в досуговых занятиях, когда 

молодой человек по-настоящему увлечѐн, может развиваться его творческий 

потенциал, формирование личности, способной к саморазвитию и самореализации.  

В целях изучения досугового пространства студентов, будущих специалистов 

системы образования, были опрошены 20 студентов педагогического колледжа в 

возрасте 16-21 год и 20 студентов педагогического института в возрасте 17-22 года. 

Свободное время в форме приобщения к культуре (чтение, просмотр 

телепередач, посещение театра, музеев и кино) проводят практически 50% студентов. 

Время за творческими занятиями больше проводят студенты вуза, нежели колледжа. 
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Общение с друзьями и прогулки предпочитают 90% студентов, при этом юноши по 

сравнению с девушками более активны в этих формах досуга. Также юноши 

проявляют больший интерес занятиям спортом (50%) по сравнению с девушками 

(30%). Своим хобби занимаются 70% юношей из вуза и только 20% студентов-

юношей колледжа. Студенты-юноши вуза также активнее посещают кружки. 

Приработком в свободное время также активнее занимаются юноши-студенты вуза. 

Практически 100% студентов, как юноши, так и девушки «часто» проводят время в 

социальных сетях Интернета. Ничего не делать более всего предпочитают девушки-

студентки вуза, вероятно по причине большей по сравнению с колледжем учебной 

занятостью и в связи с этим большей потребностью в пассивном отдыхе.  

Результаты опроса показали, что, несмотря на ограниченность во времени и в 

материальных ресурсах, которые испытывают большинство студентов, ребята 

находят возможность для саморазвития вне учебно-профессиональной деятельности. 

Однако, определилась тенденция к проведению пассивного досуга в сети Интернет. 

Следовательно, досугом студентов, особенно младших курсов, необходимо управлять. 

Кураторам или преподавателям мы рекомендуем направлять внимание студентов на 

духовно-содержательные мероприятия, формирующие эмоциональные и 

нравственные эталоны поведения; показывать пути и способы расширения сферы 

общения молодежи в реальном пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о музыкальном воспитании ребенка на примере 

методики слушания музыки. 
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Abstract. The article discusses the musical education of the child by the example of a technique of listening 

to music. 
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Постановка проблемы. Одним из самых продуктивных методов воспитания 

ребенка является его приобщение к музыкальной культуре России. Наша музыкальная 
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культура очень богата. Русские классики имеют мировое признание, русские 

народные песни до сих пор звучат на наших устах. Как известно, музыка влияет на 

становление и развитие механизмов обучения, развивает память, также оказывает 

воздействие на умственную деятельность и внимательность. Помимо этого, музыка 

способна активизировать воображение, вызывать сильнейшие эмоции, как 

негативные, так и позитивные. Это мощный инструмент для воспитания ребенка, 

который помогает вырастить высоконравственную и духовно развитую личность [1]. 

Методика. В данном направлении работали педагоги-музыканты 

О.Скурыгина, З.Пилипенко, Т.Ломова, А.Певная, Е.Квитницкая, Л.Волкова. 

Активными деятелями и разработчиками разных методик были С.Шацкий, В.Шацкая, 

Г.Рошаль, М.Румер, Н.Преображенский, Н.Доломанова, Н.Александрова, 

Н.Гродзенская [2]. 

Одним из основных методов воспитания является слушание музыки. Таким 

путѐм развиваются слушательские навыки, музыкальная память, включается образное 

восприятие. Слушание музыки – один из абстрактных способов мышления, 

требующих особой психической сосредоточенности, умение держать внимание и 

эмоциональное напряжение. При восприятии музыки происходят сложные процессы, 

ребенок наполнен глубокими переживаниями, связанными с предыдущим опытом. 

Музыка может нести ассоциативный характер, при котором могут следовать ответные 

реакции на различные образы. После прослушивания музыки можно узнать, какие 

образы представлял ребенок, как он может их передать. Выяснение образов возможно 

путѐм проведения опроса детей, так же можно попросить их нарисовать, что они 

видят и чувствуют. Так же слушание музыки может быть активным. Это могут быть 

произвольные движения руками, танцевальные движения. Жест, движение, пластика – 

особые способы обобщения и передачи эмоционального состояния. Каждое 

музыкальное произведение рождает у ребенка определенные эмоциональные 

переживания, под влиянием которых движения ребенка обретают характер, 

аналогичный музыке [1]. При умеренном темпе и четком ритме движения будут 

резкими, быстрыми, спокойная музыка будет способствовать плавным и мягким 

движениям.  

Результаты. Данная практика способствует формированию личности ребенка. 

Любая реакция на музыку есть самовыражение, мыслительный процесс. Различная 

тематика музыкальных игр может открывать новые горизонты для ребенка. 

Например, хороводы приобщают ребенка к русской народной культуре. Как правило, 

ребенок задает много вопросов, касающихся истории русского народа, зачем водили 

хороводы, в какой одежде ходили люди того времени. В итоге 

Обсуждение. Таким образом, музыкальное воспитание охватывает 

практически все сферы жизни людей, и ребенок, познавая мир через музыку, учится 

добру, узнает историю Родины, выбирает для себя героев, которым будет подражать. 

Он будет стремиться идти по светлому пути, становясь чутким и открытым 

человеком. Важно всестороннее музыкальное развитие ребенка, т. к. это период 

выявления и становления всех музыкальных способностей. В целом, структура 

музыкальной деятельности состоит из следующего: слушание музыки, детское 

музыкальное исполнительство (пение, музыкально-ритмическое движение, игра на 

музыкальных инструментах), музыкально-познавательная деятельность (начальные 
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элементы музыкальной грамоты), продуктивное и исполнительское творчество, в их 

первоначальных истоках [1]. 

Выводы. Музыка облагораживает детей, учит их пониманию мира, 

взаимодействию с ним. Ребенок с музыкальным воспитанием любит искусство и 

творчество. Он отзывчив, трудолюбив, активен. Музыка учит внимательности и 

вдумчивости, что создает отличные условия для успешного учебного процесса. 
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Проблемы совершенствования образования имеют особую актуальность, 

приобретают широкое социальное и нравственное значение в сложные периоды, 

переломные эпохи, когда культурные традиции обесцениваются, идеологические и 

этические устои общества подвергаются переоценке. За последние полтора столетия в 

отечественной общественной практике произошли важнейшие изменения. Одна за 

другой сменились несколько общественных формаций: от феодализма страна перешла 

к капитализму, от капитализма к социализму, от социализма к демократическому 

обществу со свободным рынком. 

Образование в современных социокультурных условиях призвано вооружить 

подрастающие поколения не только современным научным мировоззрением, 

компетентностью, но и передать ребенку духовно-нравственные, ценностные 

основания бытия. О приоритете воспитания над обучением («обучающее 

воспитание») подчеркивали видные русские философы: И.А.Ильин писал 

«образование без воспитания есть дело ложное и опасное…», В.В.Зеньковский 

утверждал, что «основная нить педагогического процесса лежит на путях 
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воспитания». Автор культурно-исторической концепции Л.С.Выготский подчеркивал: 

«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит 

вырастить угрозу для общества». Не случайно, в стандарте главнейшим документом 

является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», возрождая понятие национального воспитательного идеала, 

целью образования является – воспитание ответственного, инициативного, 

компетентного гражданина России [2]. 

С нашей позиции в условиях Республики Саха (Якутия) определяется 

иерархическая структура разноуровневых идентичностей – от этнокультурной 

(представитель своего народа) – региональной (якутянин) – общероссийской или 

цивилизационной (россиянин) – до общепланетарной (человек Земли). В результате 

возникает многослойное образовательное пространство, насыщенное одновременно 

ценностями и смыслами своего народа, региональными, российскими и 

общечеловеческими ценностями.  

В Российской Федерации с ее многонациональным составом воспитание 

подрастающих поколений должно строиться на поликультурной основе. Под 

понятием Родина мы подразумеваем место, где родился, вырос и трудится человек, с 

этой точки зрения первоначальное образование должно быть «родиноведческим». 

Педагогические возможности идеи родиноведческого потенциала образования 

позволяют приблизить образовательно-воспитательный процесс к естественному 

природосообразному вхождению ребенка в окружающую социальную (социализация) 

и культурную (культурация) среду. Ориентация на данную идею способствует 

становлению «человека культуры» укорененного в первую очередь в ценностях 

родного народа. Этнизация образования представляется как необходимый этап на 

пути к общероссийской идентификации, которая осуществляется как актуализация 

этнических ценностных доминант, культурных традиций, мировосприятия своего 

народа, поскольку чтобы «усваивать» ценности другой культуры необходимо 

полноценно пережить процесс этнокультурной самоидентификации. В рамках 

становления общероссийской идентичности конструктивное взаимодействие 

национальных и глобальных ценностей, развитие ментальных черт каждого народа 

является необходимым условием духовно-нравственного развития гражданина 

России. 

Все ценное, добытое многовековым опытом народа должно не только бережно 

сохраниться, но и активно использоваться педагогической наукой и практикой. Так, 

например, многовековые духовно-нравственные ценности у народа Саха 

формировались благодаря таким формам духовной культуры народа, как героический 

эпос - Oлонхо, исторические предания, рассказы о народных героях, социально-

бытовые, героические сказки, мифы, пословицы, скороговорки, загадки, песни, игры. 

В 2005 г. Oлонхо признан ЮНЕСКО нематериальным шедевром духовной культуры 

человечества. В современной ситуации, когда человечество стоит перед 

беспрецедентной необходимостью выработки стратегии своего выживания на планете 

основополагающее нравственное значение имеет идея менталитета народа Саха: 

«Человек – дитя природы. Природа – дом человека». Одухотворяя и одушевляя 

родную природу, чувствуя себя органической частью природы, соблюдая 

экологические традиции Человек – Человек, Человек - Природа развивался духовно-
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нравственный северный человек – Саха, где самым основным для него было 

постижение и возвышение себя посредством бесконечной любви к родной природе.  

Исследование развития отечественной педагогической мысли о воспитании 

подрастающих поколений позволяют выделить в качестве ведущих 

«идеалосообразных» общероссийских цивилизационных ценностей идеи патриотизма 

(воспитание «истинного сына Отечества»). Главными отличительными качествами 

Сына Отечества в русской философско-педагогической мысли выделены: глубокая 

любовь к Родине, каждодневное служение на благо и силу Отечества (Ушинский 

К.Д.), просвещенный ум, добронравие, человеколюбие, трудолюбие, достоинство, 

готовность к защите Отечества. Доминантой воззрений отечественных просветителей 

на проблему воспитания патриота являлась философема «сердце», которая 

предполагала взращивание добродетельного, гуманного человека. Формирование 

доброго сердца является ядром духовно-нравственного развития как центра 

эмоционально-мотивационной сферы и источник духовной жизни.  

В нашем понимании Россия рассматривается, прежде всего, как Отечество, 

федеративное государство, многонациональное содружество народов, особая 

евроазийская цивилизация. Общероссийская идентичность способствует 

формированию истинного россиянина - Сына Отечества, «совершеннейшего 

гражданина», который чувствует глубокую любовь к стране.  

Российская идентичность изначально отличалась «всемирной отзывчивостью» 

(Ф.М.Достоевский), открытостью к иным культурам, «ориентацией на общность при 

уважении к различиям» (1). Современная Россия - многонациональное государство с 

общими ценностями, сложившимися в ходе сложных историко-культурных и 

социально-политических процессов на данной территории, благодаря чему 

образовалось единое цивилизационное пространство со своим особым российским 

менталитетом. Формирование общероссийской идентичности предполагает, прежде 

всего, усвоение русской культуры как доминирующей на базе которой формировалась 

«семья народов» (В.С.Соловьев), «союз народов» (Г.П.Федотов), единый «живой 

организм, не подлежащий произвольному расчленению» (И.А.Ильин), «особая 

многонародная нация» (И.А. Ильин). Как справедливо отмечает Л.А.Степашко: 

«Русская культура, хранительница «духовных сокровищ тысячелетий русской 

истории», оценивается и как «духовная цивилизация», противостоящая рационализму 

и прагматизму, бездуховности современной массовой культуры» [5, с.89]. С этой 

точки зрения требуется воспитание уважительного отношения к русскому народу и 

понимание его роли в становлении и развитии российской государственности, к 

русскому языку как важнейшему средству межнационального и межгосударственного 

общения. 

Таким образом, в условиях интеграционных процессов содержание 

образования должно опираться как на общечеловеческие и общероссийские, так и на 

региональные и этнонациональные ценности. Такой подход обеспечит включение в 

содержание образования – в качестве ведущих российских цивилизационных 

ценностей – идеи патриотизма, которая органически сочетается с глубоким 

уважением к культуре других народов, со способностью «переимчивости» их 

духовного опыта; идеи сопричастности к истории и настоящему Родины, 

ответственности за ее судьбу, идеи сохранения и передачи лучших черт 

национального характера. 
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Аннотация. Одним из решений проблемы развития этнического самосознания детей малочисленных 

народов Севера является формирование новой системы и модели образования с учетом их специфичных 

этнических особенностей. Одним из таких моделей является кочевая школа, разработанная и 

функционирующая в местах компактного проживания малочисленных народов Севера. 

Ключевые слова: этническое самосознание, малочисленные народы Севера, духовная культура, 
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Abstract. One of solutions of the problem of development of ethnic consciousness of children of small 

peoples of the North is formation of new system and model of education taking into account their specific ethnic 

features. One of such models is the nomadic school developed and functioning in places of compact accommodation of 

small peoples of the North. . 

Keywords: ethnic consciousness, small in numbers people of North, spiritual culture, national component, 

nomadic school. 

Проблема развития самосознания является одной из центральных и достаточно 

разработанных в психологии личности. Особое внимание уделяется такому виду 

самосознания, как этническое, которое изучается в основном через призму 

становления и развития того или иного этноса. На современном этапе развития 

общества, малочисленные народности Севера претерпевают кризис в своем развитии, 

которое проявляется в социальной дезадаптации подрастающего поколения. 

Происходит отчуждение от основных этнических ценностей, подрываются корни 

исторической памяти народа и его духовной культуры. 

Одна из причин такого положения северных народов, как показывают 

результаты многочисленных исследований, заключается в том, в течение ХХ века в 

период резкого ускорения темпов и преобразований уклада жизни на Севере, 

самобытные культуры малочисленных народов Севера входили в ряд архаичных. В 

соответствии с этим ставилась задача преодоления «диких», «первобытных» обычаев, 

обрядов, мировоззрения. Лишь к концу века мировое общественное мнение пришло к 

новой оценке многообразия культур на Земле. Но к тому времени уже был нарушен 
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привычный уклад жизни и традиционного хозяйства народов Севера, являющихся 

основой существования и развития этнической культуры. Также исследователи 

отмечают пагубное влияние на духовную культуру коренных народов Севера отрыв 

детей у родителей, развитие системы интернатов. Что привело к разрушению 

естественного способа передачи традиций от поколения поколению, на котором и 

держалась устойчивость традиционной культуры, этнического самосознания в целом.  

Анализ всех эти проблем требовали перестройки всей системы обучения и 

воспитания в национальной школе. Одним из решений проблем формирования 

этнического самосознания стала введение регионально-национального компонента в 

школах Республики Саха (Якутия) в содержание основных учебных предметов в 

образовательном процессе, значительно обогатило знания детей о культуре своего 

народа, ее особенностях, создало привязанность к культурным достижениям своих 

предков.  

В настоящее время в местах компактного проживания малочисленных народов 

Севера идет формирование новой системы образования с учетом их специфичных 

этнических особенностей. В 2008 году постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) Ил Тумэн был принят Закон «О кочевых школах РС (Я)», 

направленный на организацию в местах традиционного природопользования и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера бесплатного 

обучения детей без отрыва их от родителей.  

На сегодняшний день, кочевая школа создает условия для приобщения детей к 

культуре, обычаям, традициям народа, для получения трудовых навыков в процессе 

совместного повседневного общения с родителями. Кочевая система воспитания и 

образования, в настоящее время, является одним их решающих факторов развития и 

формирования этнического самосознания, сохранения национальной самобытности 

этносов. 
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Подростковый возраст занимает особое место в психологии, так как это 

сложный и долгий период перехода от детства к взрослой жизни. В это время 

происходит качественная перестройка всего, возникают и формируются новые 

психологические новообразования, происходит становление личности. Границы 

подросткового возраста в научной литературе понимаются по-разному: 11 – 14 лет, 14 

– 18 лет, 12 – 20 лет и т.д. Но более рациональная периодизация, на наш взгляд, это 

так, которая охватывает весь период полового созревания: от первых признаков до 

полной зрелости, т.е. с 11 до 18 лет. 

В психологии принято делить это период на две стадии: негативную и 

позитивную. В первой, до 15 лет, подростки противопоставляют себя другим, в 

первую очередь, старшим (родителям, педагогам), вступают в противоречия, не 

подчиняются установленным правилам и нормам. В позитивной, после 16 лет, 

тинэйджеры уже стремятся к сотрудничеству, выработке своих жизненных 

принципов, приобщению к общественным ценностям. 

На развитие ребенка в этом периоде в большей степени влияет половое 

созревание и связанное с этим гормональная активность. Так, ускорение роста у 

мальчиков и девочек начинается в разное время: у девочек раньше, в 11 – 13 лет, у 

мальчиков позже, в 13 – 15 лет. Девочки обгоняют своих сверстников в росте и весе 

до 14 лет, но уже после 14 – 16 лет мальчики превосходят их по этим показателям. 

Происходят изменения и в моторной сфере. Рост мышц, мышечная сила, 

изменение пропорций тела приводят к временным нарушениям координации крупных 

и мелких движений. Это приводит иногда к «неприятным» последствиям: ухудшению 

почерка, неряшливости, нарушению в рисовании, порче имущества, телесным 

повреждениям в детских потасовках. Также в 13-14 лет нередко отмечается 

чередование всплесков активности и их падения. Причем это происходит внезапно и 

быстро. Снижение работоспособности у детей этой группы наблюдается через 8-10 

минут, что сказывается на снижении продуктивности и росте количества ошибочных 

действий. 

Меняется и речь. У мальчиков она становится лаконичной и стереотипной. 

Девочки в первой половине подросткового возраста лучше выражают свои мысли. Но 

после 15 лет мальчики догоняют их в этом и даже опережают. Конечно же, 

«неуклюжесть» и «косноязычие» болезненно переживается подростками, влияет на их 

складывающееся самосознание. А они ведь начинают себя воспринимать взрослыми, 

идентифицируют себя по половому признаку, пытаются примерять сексуальные роли. 

Им кажется, что взрослые их не понимают, считают детьми, что приводит к 

конфликтам или поиску среды (не всегда лучшей), в которой их «поймут». А группа 

ровесников для тинэйджеров по значимости начинает соперничать с семьей. Общаясь 

с друзьями, дети получают необходимые знания и приобретают новые качества. Сам 

факт принадлежности к группе придает неуверенному и сомневающемуся подростку 

уверенности в себе, в своей значимости. 

Здесь есть опасный момент. Ребенок в этом возрасте уязвим и податлив к 

влиянию среды. В этот период происходит формирование характера, закладываются 

важные личностные качества – способности, наклонности, интересы, социальные 

отношения. Поэтому необходимо, чтобы дети находились в среде, которая будет 

способствовать формированию полноценной гармоничной личности, чтобы в этой 
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среде было место пониманию подростковой особенности, и занятиям физкультурой и 

спортом, и правильно выстроенной учебной программе, и психологической помощи. 
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Аннотация. Рассмотрены основные функции семьи, перечислены показатели оценки 

воспитательного процесса в семье. Определяются задачи повышения родительской культуры и методы и 

формы работы с родителями. 
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Abstract. The main functions of a family are considered, indicators of an assessment of educational process 

in a family are listed. Problems of increase of parental culture and methods and forms of work with parents are 

decided. 
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Изучение детско-родительских отношений является чрезвычайно важным для 

понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка. О значимости 

данной проблемы свидетельствует тот факт, что многие авторитетные 

психологические теории, такие, как психоанализ, бихевиоризм или гуманистическая 

психология, не обошли вниманием эту проблему, рассматривая взаимоотношения 

родителей и ребенка как важный источник детского развития.  

Педагоги и психологи рассматривают благополучие ребенка в семье, как одну 

из важнейших функций семьи – создание условий для воспитания здоровой личности. 

Для этого необходимо учитывать, что ребенок сам осмысливает семью и себя в ней, 

определяет свое поведение, отношение к семье и к самому себе. Дети вследствие 

своего ограниченного опыта, своеобразного мышления иначе воспринимают и 

оценивают происходящее вокруг. Понять их поведение, эмоции, переживания и 

помочь им можно, взглянув на мир их глазами. На детей влияют не только 

преднамеренные и целенаправленные воспитательные воздействия, но и в равной или 

даже большей степени все особенности поведения родителей. 

В системе «ребенок-родитель» основными показателями в оценке 

воспитательного процесса в семье могут быть в дошкольном возрасте для ребенка (3-

7 лет): характер проявления первых признаков нравственных качеств; общее 

физическое развитие; способность к игре; уровень внушаемости; тенденции развития 

половой идентичности; характер проявления доминирующих способностей; 
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способность к подражанию; предрасположенности к игре; реакции на принятые 

нормы поведения; характер проявления детской ответственности и т.п. 1, С.35. 

Нами разработана программа совершенствования педагогической культуры 

родителей. Она состоит из трех блоков: 1. Повышение правовой культуры родителей. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 3. Пропаганда ЗОЖ. 

Задачи работы с родителями: обогатить психолого-педагогические, правовые 

знания родителей, используя различные формы работы; установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и 

воспитания детей; совершенствовать сотрудничество родителей и ДОО, с целью 

установления адекватных форм общения с ребенком; активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Используются следующие методы работы: просвещение родителей, передача 

им необходимой информации по вопросам воспитания детей: лекции, 

индивидуальное консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, 

библиотека для родителей, видеотека; организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, то есть обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Планируются и проводятся такие мероприятия, которые включают родителей 

и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в 

общение: игротеки, театральная пятница, встречи с интересными людьми, защита 

семейных проектов, ведение домашних читательских дневников и многое другое. 

После проведенной нами работы мы пришли к следующим выводам: одним из 

важнейших направлений в деятельность ДОО должна стать комплексная работа по 

совершенствованию педагогической культуры родителей, помощь семье, 

консультативная работа; игровая совместная деятельность позволяет родителям более 

адекватно, спокойно, внимательно относиться к ребенку, а у детей повышается 

самооценка, уверенность, когда дети чувствуют родительскую поддержку; 

необходимо родителям осознать свою воспитательную роль в семье, свой опыт 

взаимоотношения с ребенком. 

Семья оказывает решающее влияние на формирование личности ребенка. 

Стиль жизни, манера поведения, речи родителей, качества характера, заложенные 

семьей в совокупности определяют маршрут движения ребенка к его жизненным 

целям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы семейного воспитания и особенности 

взаимоотношений юношей и девушек со сверстниками. Определяются цели, задачи и методики для 

определения влияния стиля семейного воспитания на взаимоотношения юношей и девушек со сверстниками. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, стиль семейного воспитания, взаимоотношения. 

Abstract: Theoretical bases of family education and features of relationships between boys and girls with 

their peers. Goals, objectives, and methodology to determine the effect of the style of family education on the 

relationship of boys and girls with their peers 

Keywords: family, family education, the style of family upbringing, relationships. 

Постановка проблемы. Во все времена одной из важнейших функций семьи 

считалось воспитание детей. Каждый родитель сам выбирает, как воспитывать ему 

своего ребенка, и каким он хочет воспитать его. Следовательно, можно говорить, что 

успешность воспитания ребенка как полноценной личности зависит от выбора стиля 

семейного воспитания. 

Изучению влияния типов отношения родителей к ребенку на развитие 

личности ребенка, его особенности характера и поведения посвящены работы 

Дж.Боулби, В.И.Гарбузова, В.Б.Захарова, М.Эйнсуорт, А.Я.Варга, В.В.Столина, 

А.С.Спиваковской. 

Стиль семейного воспитания- установки и соответствующее поведение 

родителей, которые не связаны именно с данным ребенком, а характеризуют 

отношение взрослых к детям вообще [2]. Психолог Диана Бомринд исследовала 

влияние различных стилей воспитания на становление личности, а также поведение 

детей и их развитие. «Хороший стиль воспитания – такое воспитание, которое лучше 

всего подготавливало детей к существованию во внешнем мире» - считала Бомринд 

[1]. 

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи между стилем 

семейного воспитания и взаимоотношениями юношей и девушек со сверстниками. 

Выборку составили 58 человек, средний возраст респондентов – 20 лет. Среднее 

количество детей в семьях - 2. 

Для этого нами было проведены, анализированы и проинтерпретированы 

данные, полученные при проведении методик «Ретроспективный опросник стилей 

воспитания» и «Диагностики межличностных отношений» Т. Лири. По результатам 

первой методики преобладающим стилем семейного воспитания является 

демократический стиль. По результатам второй методики мы можем сказать, что 

наиболее распространенные среди юношей и девушек типами межличностного 

общения являются авторитарный, дружелюбный и альтруистический. После чего был 

проведен корреляционный анализ между стилями семейного воспитания и типами 

межличностного отношения. В ходе проведения корреляции были получены слабые 

корреляционные связи.  

При проведении анализа с помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса были 

выявлены недостоверные связи между стилями семейного воспитания и типами 
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межличностного отношения у юношей и девушек. Вследствие этого, сделан вывод, 

что стили семейного воспитания не влияют на типы межличностного отношения 

юношей и девушек со сверстниками. Значит, наши гипотезы не подтвердились. 

Указанное выше положение можно объяснить тем, что к юношескому возрасту 

личность мальчиков и девочек уже сформирована, это означает что сформировано 

самооценка, самовоспитание, мировоззрение, требования к моральному облику 

человека. Значит, несмотря на то, какой стиль семейного воспитания, юноши и 

девушки буду использовать тот тип межличностного отношения, который они 

считают правильным и нужным в данный период времени. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы взаимодействия семьи и школы в процессе 

социализации младших школьников. В практической части определяется характеристика взаимодействия 

школы и семьи. Современная школа объединяет семью, внешкольные спортивные, творческие и другие 

учреждения, направляя их на решение основной задачи - социального воспитания. 

Ключевые слова: школа, семья, социализация ребенка, родительские собрания, ученик, учитель. 

Abstract. Theoretical basics of interaction of a family are covered. In practical part the characteristic of 

interaction of school and a family is defined. The modern school deyatelnostno unites a family, out-of-school sports, 

creative and other facilities, domestic associations, parental and other social institutes in residential districts, directing 

them on the solution of the main objective - social education. 

Keywords: school, family, socialization of the child, PTA meetings, pupil, teacher. 

Семья как социальный институт общества обладает большими возможностями 

для осуществления процесса социализации ребенка. Выполняя функции первичной 

социализации личности, она выступает в роли субъекта этого процесса и должна 

пониматься как сложная социальная система, состоящая из отдельных компонентов. 

Понимание семьи в качестве системы, как показало исследование, способствует 

повышению ее воспитательного потенциала. Следовательно, одним из важнейших 

условий совершенствования работы с семьей является учет основных компонентов ее 

как системы. 

В ходе педагогической практики в Ожулунской СОШ Чурапчинского района 

было исследовано практическое взаимодействие школы и семьи на примере 7 класса 

(15 человек, 6 девочек и 9 мальчиков). Характеристика семей: В целом родительский 

коллектив активный, охотно идет на взаимодействие со школой. Родительский 
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комитет работает слаженно и с увлечением. 63% родителей интересуются 

педагогической литературой, читают периодические издания (газеты «Семья и 

школа», «Учительская газета»), смотрят телевизионные передачи, прослушивают 

радиопередачи на педагогические темы. Более 80% семей испытывают необходимость 

в материальной помощи, консультациях по экономике, правовым вопросам; более 

90% нуждаются в консультации по психологическим проблемам (взаимоотношения с 

детьми, особенно в отношениях с подростками). 

По мнению учителя, важное место во взаимодействии школы и семьи 

занимает организация культурного досуга. Ее основное назначение задействовать как 

детей, так и взрослых в различные виды деятельности культурно-досуговой 

направленности. 

В связи с этими установками передача социального опыта должна 

осуществляться посредством организации в социуме совместной культурно-

досуговой деятельности детей и взрослых. Формы организации этой деятельности 

разнообразны: различные варианты детских и семейных праздников и фестивалей 

(«День матери», «День охотника», «Благословение Байаная» и т.д.), игровых 

семейных конкурсов-состязаний («Игры предков», «Юрюнг Уолан», «Кыыс Куо» и 

т.д.), конкурсов семейных родительских газет, ярмарок-распродаж семейных поделок, 

читательских конференций типа «Вечер воспоминаний. Забытые имена», или 

«Отдыхаем всей семьей». 

Что касается родительских собраний, то, по мнению педагога, они нужны: для 

быстрого получения разнообразной информации о детях. В таком случае классному 

руководителю необходимо тщательно продумать и четко сформулировать вопросы, на 

которые они хотят иметь ответы; как установочные, инструктивные встречи при 

изменениях в жизни и деятельности классного коллектива, требований к детям, 

режима работы и т.д. На подобных собраниях можно выяснить мнение родителей о 

выносимых на собраниях вопросах; для ознакомления родителей с анализом 

успеваемости, посещаемости, с итогами медицинских обследований и т.д.; как 

консультативные по профориентации, трудоустройству детей, по занятости в системе 

дополнительного образования, по программе каникул. Хорошо приглашать на такие 

собрания психолога, педагога дополнительного образования, учителей-предметников 

и т.п. Помнить, что это консультации, а не претензии к родителям и детям; как 

экстренные, чрезвычайные при острой конфликтной ситуации, при чрезвычайно 

трудном случае с кем-либо из детей. Это коллективный совет взрослых, как помочь 

ребенку, попавшему в беду, или маме, нуждающейся в помощи; как совместные с 

учениками при обсуждении принципиальных вопросов (ношение школьной формы, 

переход во вторую смену и т.д.); собрания – лекции, психологические тренинги, 

ролевые игры по различным темам и проблемам воспитания и обучения. Подобные 

собрания можно проводить часто (один раз в месяц), как школу для родителей.  

Таким образом, современная школа деятельностно объединяет семью, 

внешкольные спортивные, творческие и другие учреждения, дворовые объединения, 

родительские и другие социальные институты в микрорайонах, направляя их на 

решение основной задачи – социального воспитания. Школа стала более активно и 

действенно привлекать родителей к организации различных видов деятельности 

учащихся: общественно-полезной, учебно-познавательной, культурно – досуговой. 
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Это позитивно отражается на самом образе ее внутренней жизни, на развитии 

воспитания и обучения. 
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Аннотация. Рассмотрены условия и формы организации взаимодействия классного руководителя с 

семьями обучающихся. 
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Abstract. The conditions and forms of a supervising instructor interaction with the students' families are 

considered. 

Keywords: family, school, supervising instructor (form master), interaction, collaboration.  

Постановка и обоснование проблемы. Современная педагогика 

основывается на гуманистических воспитательных системах, характеризующихся 

личностным подходом, природосообразностью и национальным своеобразием. Это 

относится не только к обучению и воспитанию детей, но и к организации работы с 

родителями в частности и с семьями обучающихся в целом. Безусловно, на развитии 

личности значительную роль играет первооснова его бытия - семья, поэтому 

индивидуум всегда должен рассматриваться и изучаться в контексте его семьи. Новые 

образовательные стандарты предполагают переход школ к более тесной интеграции 

школьного и семейного воспитания. Но современные реалии таковы, что школа и 

семья пока психологически и технологически еще не готовы к равноправному 

партнерству и осуществлению эффективного взаимодействия. 

В связи с этим происходит пересмотр образовательной деятельности школы, в 

частности в отношении работы с семьями обучающихся. Несомненно, классный 

руководитель является связующим институтом интеграции семьи и школы [5], т.к. 

именно он непосредственно взаимодействует с учениками, с их родителями, 

психологически близок со всеми субъектами образовательной среды, искренне 

стремится помочь детям в решении их проблем в школьном коллективе, объединяет 

воспитательные усилия учителей, родителей и общественности. К сожалению, в 
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работе классного руководителя встречаются трудности, основные из которых: 

отсутствие достойного материального вознаграждения, деятельностной инициативы 

со стороны родителей, невыполнение родителями требований школы, низкий уровень 

педагогической культуры родителей. Труд классного руководителя, к сожалению, на 

данный момент является для большинства педагогов дополнительной нагрузкой на 

«добровольных» началах. А ведь особую значимость института классного 

руководства отмечают многие ученые-педагоги, в том числе Б.М. Бим-

Бад, считающий, что «педагог оказывает воздействие на учащихся прежде всего 

направленностью своей личности, своих интересов, отношением к своему делу» [1]. 

Таким образом, главенствующую роль в процессе решения проблем приобщения 

семьи к образовательному процессу играет личность классного руководителя. 

Методика. Работа классного руководителя с родителями очень сложна. Одна 

из важнейших задач современного классного руководителя - способствование 

единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, 

созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребѐнка. Успешное еѐ 

решение возможно, если в основе воспитательной работы заложена идея 

сотрудничества педагогов, родителей и детей. Возникает необходимость создания 

различных комплексов «школа – семья». Главным требованием устава таких 

комплексов является обеспечение родительского участия во всех направлениях 

школьной деятельности. Родители имеют возможность получить доступ к 

рассмотрению тех вопросов, куда традиционно их не допускали, - выбору предметов 

для обучения, определению объѐмов их изучения, составлению учебных планов, 

изменению сроков и длительности учебных триместров и каникул, выбору профиля 

школы, выработке внутришкольных уставов, разработке мер по обеспечению 

дисциплины, труда, отдыха, питания, медицинского обслуживания школьников, 

системы поощрений и наказаний и т. д. Таким образом, при хорошо организованной 

совместной деятельности школа и семья становятся действительными партнерами в 

воспитании детей, где каждый имеет вполне определенные задачи и выполняет свою 

часть работы. Следует отметить, что на всех этапах учебно-воспитательной работы 

важной становится согласованность усилий школы и семьи, их приоритетным 

направлением становится совместная деятельность. 

Как должны складываться отношения школы и семьи, чтобы успешно 

сотрудничать? В.А.Сухомлинский на этот вопрос отвечает так: «Как можно меньше 

вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, и как можно больше 

духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и 

отцам...» [6]. Опытные классные руководители обычно не злоупотребляют упрѐками и 

нотациями. Они терпеливо выясняют причины недостатков в учении и поведении 

ученика и дают разумные советы, направленные на их устранение. Отношение 

классного руководителя к ученику и его семье должно быть основано на глубоком 

уважении и доверии. Обычно конфликты у педагогов с детьми и родителями 

возникают там, где нет доверия и уважения к воспитанникам, где нарушается 

педагогический такт. 

Воспитание детей – прежде всего организация их жизнедеятельности [2]. 

Классный руководитель и родительский комитет умело привлекают актив и всех 

остальных учащихся, помощников из числа учителей, родителей, членов 

производственных коллективов. Форма и содержание сотрудничества школы с семьей 
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зависят от целей поставленных учителем. 

Классный руководитель, устанавливая связи с родителями и общественностью, 

решает следующие задачи: знакомство с семьей ученика; систематическое изучение 

влияния социального окружения на личность ученика; срганизация совместной 

педагогической деятельности школы и семьи в обучении и воспитании детей; помощь 

родителям в воспитании детей дома; организация педагогического просвещения 

родителей; нейтрализация отрицательного влияния семьи. 

Формы работы учителя с родителями разнообразны [3]: 

индивидуальные: посещение семей учащихся на дому, беседы с родителями в школе, 

дни консультаций родителей в школе; групповые: родители могут объединяться в 

группы по образованию, педагогической культуре, по поведению и показателям 

успеваемости их детей для организации взаимодействия учителя и родителей на 

уроках, когда родители помогают учителю вести урок; коллективные: классные 

собрания, общешкольные родительские собрания, родительские конференции по 

обмену опытом воспитания, консультации, вечера вопросов и ответов, совместные 

внеклассные мероприятия и т. д. 

Содержание всех форм работы школы с семьей заключается в организации 

активного воспитательного их взаимодействия, направленного на всестороннее 

развитие подрастающего поколения [4]. 

Выводы: 1. Семейное воспитание играет значительную роль в воспитании и 

формировании личности ребенка, поэтому ему следует уделить внимание не только 

родителям, но и учителям работающим с родителями. 2. Школа и семья преследуют 

единую цель в образовании и воспитании ребенка, поэтому они должны работать 

совместно. 3. При работе с родителями классный руководитель должен обратить 

внимание на индивидуальные особенности детей, на взаимоотношения между 

родителями и детьми в каждой отдельной семье, на сложившийся психологический 

климат в классе между учителем, детьми и родителями.  

Подводя итог всему вышесказанному, еще раз хочется отметить важное 

значение работы с родителями, так как от этого зависит успешность обучения, 

воспитания и формирования личности ребенка, следовательно, и всего будущего 

поколения. 
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Аннотация: Рассмотрены влияние взаимоотношений в семье на развитие 
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Abstract. Consider the impact of family relationships on the development of the 
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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок 

в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 

находится в течение значительной части своей жизни и по длительности своего 

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он 

уже более чем наполовину сформировался как личность [1]. Проблемами семейного 

воспитания занимались многие выдающиеся педагоги и психологи 

В.А.Сухомлинский, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, Л.Н.Толстой, П.Ф.Лесгафт, 

А.Я.Варга, В.К.Котырло, А.С.Спиваковская, В.Я.Титаренко и др. 

Внутренняя установка человека в системе внутрисемейных отношений – 

личное, субъективное восприятие или своею соответственного статуса, то, как он 

оценивает свое реальное положение, свой авторитет и степень внимания на остальные 

члены семьи. Действительный статус и его восприятие человеком могут расходиться 

[2]. 

Семья – своеобразная экономическая ниша, которая характеризуется сложная 

система взаимосвязанных процессов. Нарушение одного процесса влияет за собой к 

дисфункции других сфер в системе селом. 

Таким образом, внутрисемейные процессы могут выступать в качестве 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания, которые влияют на 

формирование личности ребенка. Семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное 

воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для 

него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, – не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда 

в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Социальная сущность семьи проявляется в еѐ функциях: репродуктивной, 

хозяйственно-потребительской и воспитательной. Репродуктивная функция – это 

воспроизводство населения. С детства должно формироваться чувство уважения к 

семье, к родителям, к братьям, сестрам, к общению в семье. Репродуктивная функция 

зависит прежде всего от стабильности семьи. Хозяйственно-потребительская функция 
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включает ведение домашнего хозяйства, расчет домашнего бюджета, управление 

семьей, проблему труда, социализацию ребенка. 

Как отмечалось выше, исследователи все чаще подчеркивают эмоционально-

терапевтическую функцию семьи, значение сферы психотерапевтической функции 

семьи (В.Бызова, Н.Антонов и др.). Одной из важнейших является воспитательная 

функция. Влияние семьи на воспитание личности глубоко индивидуально и 

долговременно. На личность ребенка оказывают влияние своеобразие нравственных 

устоев, образ жизни, ценностные ориентации родителей, межличностные отношения. 

Сложная система межличностных отношений в семье в первую очередь от 

супружеских взаимоотношений. 

Одним из ведущих спектров отношений в семье является общение. 

Исследователи В.Заслуженюк и В.Семиченко выделяют, что общение между 

родителями и детьми имеет ряд специфических особенностей. Они выделяют 

следующие положительные признаки семейного общения: семейному общению 

присущи интимность, камерность, снижение «доверительного интервала», дистанции 

между общающимися сторонами; семейное общение охватывает все стороны 

человека, обеспечивая его внеролевое принятия и взаимодействие. Например, ребенок 

в школе выполняет роль ученика, на улице, переходя ее – роль пешехода, в 

спортивной секции – спортсмена. Семья принимает его в интеграции всех его 

внешних ролей; в семейном общении невозможно выделить такие аспекты как 

обучение, воспитание, развитие. Им присущ комплексный характер влияния. 

Поощряя определенное поведение ребенка, наказывая его за нарушение тех или иных 

правил, родители дают понять какая система норм, правил приемлема. В то же время, 

одновременно идет механизм идентификации: ребенок подражает родителям, 

ориентируется на них, это может происходить как на сознательном, гак и на 

бессознательном уровне; на семью возлагается обязанность регулировать 

разнообразные отношения ребенка с окружающим миром. Родители являются 

своеобразным «буфером», т.к. обрушивать сложности жизни на неокрепшую психику 

ребенка недопустимо. В семье снимаются стрессы, получаемые ребенком в других 

сферах жизни. Здесь семья выполняет рекреационную функцию; семья обеспечивает 

максимальную длительность связей, что имеет большое влияние на человека на 

протяжении почти всей его жизни. 

Всем будущим и нынешним родителям следует очень хорошо понять, что 

каждое такое высказывание, каким бы справедливым по сути оно ни было, какой бы 

ситуацией ни вызывалось, наносит серьезный вред контакту с ребенком, нарушает 

уверенность в родительской любви. Необходимо выработать для себя правило не 

оценивать негативно самого ребенка, а подвергать критике только неверно 

осуществленное действие или ошибочный, необдуманный поступок. Ребенок должен 

быть уверен в родительской любви независимо от своих сегодняшних успехов и 

достижений. Формула, истиной родительской любви, формула принятия - это не 

«люблю, потому что ты - хороший», а «люблю, потому что ты есть, люблю такого, 

какой есть» [3]. 

Таким образом, родители должны с пониманием относиться к различным и 

разнообразным проявлениям личности ребенка, должны обладать способностью 

воспринимать и любить своих детей такими, какие они есть. Это дает шанс детям 

найти приемлемые неконкурентные позиции по отношению друг к другу, сохраняет 
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эмоциональный контакт между родителями и детьми. В воспитании детей 

эффективнее не прямая манипуляция путем жестких ограничений, а вера в 

саморазвивающую силу ребенка, развитие его самостоятельности. Это основа того, 

чтобы маленький человек сам разобрался в окружающем его мире, чтобы из него 

получилась сильная, готовая к любым трудностям жизни личность. 
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 Аннотация. В данной работе рассматривается негативное влияние телевизионных сериалов на 

отношения в семье. Представлен анализ популярных сериалов с целью изучения отрицательного влияния на 

семейные отношения. 
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Abstract. This paper we consider the negative impact of the television series on family relationships. The 

analysis of the popular TV series to study the negative impact on family relationships. 
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Сегодня телевизионные сериалы входят в образ жизни многих россиян. 

Модели поведения, предлагаемые героями телевизионных сериалов, переносятся в 

обыденную жизнь зрителей. Таким образом, телесериалы являются инструментом 

влияния на реальную жизнь своей аудитории. Именно молодежь, проходящая стадию 

социализации, является самым ярым поклонником телесериалов. Ценности, 

транслируемые через телесериал, плавно перетекают в обыденность молодежи, 

принимаются ее сознанием - чаще всего не являются нравственными, не позволяя 

создать и жить в благополучной семье, иметь здоровые, успешные брачные 

отношения, правильно воспитывать своих детей. Таким образом, исследование 

влияния телевизионных сериалов на формирование новых моделей семейного 

отношения у молодежи актуально как никогда. 

Сериалы занимают большую часть телевизионного эфира среди передач для 

молодежи - они составляют 32,86 % от общего количества передач, и, за счет своего 

активного присутствия в эфире, непосредственно влияют на формирование моделей 

семейного поведения у молодежи. 
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Нами были исследованы сериалы, которые являются лидерами по просмотру. 

Для того, чтобы узнать какие самые популярные, интересные и любимые сериалы 

среди молодежи, нами был проведен опрос у студентов СВФУ им. М.К. Аммосова. В 

опросе приняли участие 120 студентов. По результатам опроса выяснилось, что 

самыми популярными сериалами у молодежи являются: корейские и японские драмы, 

российские сериалы. Первые 10 по популярности российские сериалы у молодежи: 

Татьянин день – 25%, Монте Кристо – 13%, Воронины – 11%, Обручальное кольцо – 

9%, Сердце Марии – 6%, Суррогатная мать – 6%, Однолюбы-6%, Громовы -12%, 

Всегда говори всегда -10%, И все таки я люблю-2%. А из корейских и японских 

дорам: Один литр слез, Цветочки после ягодок, Полный дом, Райское дерево, Ее 

легенда, Семейный отдых, Наследники. 

Нами был проведен анализ 10 российских и 10 корейских сериалов. В качестве 

анализа рассматривались, такие характеристики семейных пар: наличие брака, 

продолжительность брака, благополучность, полная или неполная семья, отношения 

между членами семьи, причины развода и т.д. 

Результаты анализа российских сериалов показали, что 85% из изученных 

сериалов встречается развод главных героев. Причинами развода являлись: измена, 

недостаток внимания со стороны противоположного пола, эгоизм, неумение пойти на 

компромисс, желание чего – то другого, пьянство одного из членов семьи, недоверие. 

Чаще всего, разведенный персонаж, именно после развода становится 

профессионалом своего дела, делает большие успехи в карьере. Дети изображаются 

как смысл жизни, но при этом ценность детей не изображается. Мнение, интересы 

детей совсем не учитываются, но при этом именно дети являются инициаторами 

восстановления семьи. Родителям на детей всегда не хватает времени, в 70% 

проанализированных сериалах дети главных героев воспитываются посторонними 

людьми. В 87,8% сериалах личный успех и удовлетворение потребностей, является 

важнее семьи. Если мужчина женат – значит он пьющий, не преуспевший в карьере, 

суровый, подкаблучник. Преуспевающий мужчина – настоящий профессионал своего 

дела, красив, умен, не имеет семьи или разведен. Женский образ, 

противопоставляется также. 

В тех сериалах, где главными героями являются молодые люди, читается образ 

молодежи – только как потребителей. Они стараются получить от жизни все, пока 

молоды, нацелены только на профессиональную деятельность. Личные отношения - 

это лишь дополнение к самореализации, присутствует частая сменяемость партнеров. 

Интриги во многих сериалах - это внебрачные связи, внебрачные и 

незапланированные беременности и, как результат внебрачные дети. Отношение к 

таким событиям со стороны героев телесериала - приемлемое, терпимое. 

Результаты анализа корейских драм показали, что 90% сериалов отношения 

между детьми и родителями, можно сказать – почти отсутствуют. Родителям на детей 

нет времени, они относятся к ним как к людям, которых обязаны обеспечивать. В 

85,3% дорам, у пар, которые состоят в браке, отношения скучные: много ссор, 

недопонимание между супругами, разные интересы, пара старается проводить 

свободное время по отдельности. И, напротив, у пар, которые не состоят в браке, 

царит любовь, романтика. Так же, как и в российских сериалах, образ молодежи 

воспринимается только как потребительский, молодые люди нацелены только на 

карьеру. Для них важнее всего – деньги, чем семья, друзья. Присутствует резкое 
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разделение на богатые и средние классы, причем если родители с высоким 

материальным достатком и статусом, то детям можно все.  

В итоге складывается печальная картина - негативного образа семьи и 

семейных отношений, транслируемых через сериалы на молодежь: распространение и 

социальная приемлемость развода, неполных семей (семейная пара не старается найти 

выход из проблемы, герои эгоцентричны, замкнуты только на себе); расшатанность 

родственных связей; падение ценности детей; предпочтение карьерных достижений 

ролям «жена-мать», «муж-отец»; неуважение статуса матери – домохозяйки; осмеяние 

такой семейной ценности как «верность» и «прочность семейных уз»; «красивый и 

успешный» («красивая и успешная») значит - свободный и полностью погруженный в 

работу (семья воспринимается как тягота жизни, мешающая самореализации); 

молодость – это время, получить от жизни все (распространенность свободных 

отношений и частой сменяемости партнеров). 

Какая семья с такими характеристиками может сформироваться под влиянием 

средств массовой информации, телевизионных сериалов, транслирующие 

вышеназванные социальные явления? Само состояние российской семьи 

подтверждает данное исследование. Вышеназванные явления глубоко вошли в нашу 

жизнь. Именно этими позициями характеризуется современная российская семья. 

Мы полагаем, что одной из причин кризиса российской семьи является 

трансляция негативного образа семьи посредством телевизионных сериалов. Мы 

считаем, что необходимы телепередачи, в которых будет демонстрироваться 

позитивный образ семьи, ее традиции, история, семьи в которых царят здоровые 

отношения уважения и любви друг к другу. Вполне возможно, что это могло бы 

положительно повлиять на восприятие семьи и семейной жизни молодежью.  
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Аннотация. В этой статье рассказывается воспитание ребенка в семье посредством поисковой 

деятельности для развития познавательного интереса ребенка. 

Ключевые слова: Развитие познавательного интереса ребенка в семье. 

Abstract. In this article education of the child in a family by means of search activity for development of 

cognitive interest of the child is told. 

Keywords: The development of cognitive interest of the child in the family. 

На современном этапе, в условиях динамичного развития общества 

повышаются требования к самостоятельным, инициативным, творческим людям. 

Бесспорно, что растет информированность современных детей, но их способность к 

самостоятельному мышлению, воображению падает. Современному ребенку 

необходимо не столько много знать, сколько последовательно и доказательно 

мыслить, проявлять умственное напряжение. Дошкольный период важнейший период 

в становлении личности ребенка. Формирование определенной суммы знаний и 

развития базовых способностей личности ее социальных и культурных навыков, 

здорового образа жизни. Образование определяет лицо общества и является важной 

преобразующей силой общества. 

В базовом компоненте дошкольного образования говорится о том, что ребѐнок 

должен иметь представление о познавательной активности в собственном развитии, 

интересоваться особенностью своего восприятия, памяти, воображения, мышления; 

владеть начальными формами исследований, экспериментирования, элементарно 

изучать окружающий мир. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно 

актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую любознательность, 

пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы 

через поисковую деятельность. Важнейший вид поисковой деятельности является 

экспериментирование. Детское экспериментирование особая форма 

исследовательской деятельности, в котором наиболее ярко выражены процессы 

возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих на основе саморазвития 

(Н.Н. Подьяков). В педагогической практике познавательный интерес 

рассматривается как внешний стимул процессов воспитания и обучения, как средство 

активизации познавательной деятельности ребенка, как эффективный инструмент 

педагога, позволяющий ему сделать процесс обучения привлекательным, выделить в 

обучении именно те аспекты, которые смогут привлечь к себе непроизвольное 

внимание детей, активизируют мышление, обеспечивают легкость и прочность 

усвоения. 
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Но развития ребенка не останавливается занятием в детском саду оно 

продолжается и в жизни ребенка. Если с ребенком не занимаются родители, то его 

развитие проходить не так эффективно. Для того что бы развитие ребенка не 

останавливалась родитель должен уделять ребенку лишь несколько минут. И 

побуждать ребенка к познавательной активности. Даже маленькая прогулка в парке 

может стать для ребенка полигоном для поисковой деятельности и познания мира. 

Живой и не живой природы. В прогулке можно рассказать ребенку о свойствах 

древесины какая она: твердая, имеет цвет, запах, горит, не тонет в воде. Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к природным богатствам. Предложить ребенку 

потрогать и сравнить на ощупь коры деревьев и много другое. Также можно 

проявлять познавательный интерес ребенка не только на прогулке, но и дома. Можно 

рассказать о воде, если у вас есть домашнее животное объяснить ребенку что вода 

основной источник жизни. Каждое существо не может прожить без воды. Посадить с 

ребенком цветок объяснить, что растение тоже не могут жить без воды и наблюдать за 

ним. Объяснить круговорот воды в природе. Рассказать почему надо беречь воду. Кто 

живет в воде. 

И таким образом развить у ребенка познавательный интерес. Интерес к миру к 

жизни на земле. Все знание полученные не принужденной обстановке помогут 

ребенку лучше закрепить знание. Поисково-исследовательская деятельность 

развивает познавательную, творческую активность, формирует навыки 

исследовательской деятельности, способствует саморазвитию, учит планировать, 

работать в коллективе. Организация родителя поисково-познавательной деятельности 

поможет ребенку показать взаимосвязь природы, человека и рукотворного мира; 

пробудить их умственные способности, приобщить к красоте окружающего мира. В 

дальнейшем ребенок сам сможет изучать мир и его свойства. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы физического воспитания детей в семье.  

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, физическое воспитание, народные игры. 

Abstract. Theoretical bases of physical education of children in the family. 

Keywords: the family, family education, physical education, folk games. 

Физическое воспитание детей и подростков в семье – важнейшая проблема 

всех времен и народов. Особенно остро эта проблема поставлена сегодня перед нашей 

страной, находящейся в состоянии социально – экономических и политических 

преобразований, оборотной стороной которых является процветание алкоголизма, 

наркомании, рост количества правонарушений, падение нравственности. Тем более 

возрастает значение таких явлений народной педагогики, как сбережение и 

возрождение семейных традиций физического воспитания прошлого, умение 

пользоваться ими в современных условиях и управлять процессом воспитания нового 

поколения на личностном и семейном уровне [3, С.4-5]. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

совершенствование форм и функций организма ребенка, на формирование 

двигательных навыков, умений, знаний, на воспитание физических качеств. Следует 

отметить, что в настоящее время большинство семей практически не занимаются 

воспитанием своих детей, особенно их физическим оздоровлением в семейном кругу. 

Традиционное семейное физическое воспитание почти забыто, его методы, и средства 

не изучаются.  

Мыслители разных эпох интересовались вопросами влияния физической 

культуры на личностное становление, взаимодействие между занятиями спортом и 

развитием личности [1, С. 13-31]. 

Н.К.Крупская призывала педагогов и работников детских учреждений не 

забывать и о физическом воспитании. В частности, говоря об учебно – тренировочных 

занятиях с детьми, она указывала на «необходимость не тренировать ребят как какие 

– то низшие существа, а уметь подходить к ним, заинтересовать их, уметь учитывать 

их интересы, интерес их развития, а не игнорировать интересы ребят». Крупнейший 

представитель отечественной научной мысли П.Ф.Лесгафт – занимался вопросами 

всестороннего гармонического развития растущего человека. Его основное 

положение педагогической теории – целостность человека. Неразрывная связь 

физического образования с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

воспитанием. Народные традиции физического воспитания представлены в 

исследованиях В.И.Прокопенко, С.А.Пушкарева, Н.К.Шамаева, И.С.Портнягина, 

Н.Д.Неустроева, В.П.Кочнева и др. 

В народных играх ярко отражаются образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные традиции. На их основе закладываются представления о чести, 

смелости, мужестве, формируются стремления овладеть силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой, красотой движений, проявить смекалку, выдержку, 

творчество, волю, победить соперников. Особенностью народной подвижной игры 
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заключается в том, что она широко доступна детям самого разного возраста, и 

выражается в самостоятельности и относительной свободе действий, сочетающихся с 

выполнением добровольно принятых или установленных условностей при 

подчинении личных интересов общим, связана ярким проявлением эмоций.  

По поводу характера национальных игр В.Б.Шкловский верно заметил: «Все 

люди похожи друг на друга; они одинаково смеются. Одинаково плачут. В сходстве 

игр мы видим сходство человеческих сознаний. Играя в игры разных народов, будем 

узнавать друг друга» [3, С. 6-13]. 

Исследовательская работа была направлена на выявление развития 

физического воспитания детей в семье средством народных игр. Классификация игр в 

семье: русские народные игры: «Перетяни канат», «Горелки», «Дочки – матери», 

«Жмурки», «Казаки - разбойники», «Царь горы», «Прятки» и т.д.; якутские народные 

игры: «Сокол и лиса», «Пятнашки», «Соколиный бой», «Перепрыгни через сухую 

травинку», «Наперегонки», «Водопой», «Урони полено» и т.д. 

Из классификаций игр видно, что дети более развиты физически. Дети 

активны, целеустремленны, быстро не утомляются, уверенные в себе, умеют 

самостоятельно принимать решения, находить целесообразный способ действий, 

сдерживать свои чувства и желания. Таким образом, физическое воспитание в семье 

средством народных игр эффективна. 
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Аннотация. Статья посвящена профилактике употребления психоактивных веществ среди 

школьников. Особое внимание уделено раннему выявлению употребления психоактивных веществ и 

расположенности к аддиктивному поведению у подростков.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, профилактика, наркотестирование. 

Abstract. The article is devoted to the prevention of drug use among schoolchildren. Particular attention is 

paid to the early detection of drug use and predisposition to addictive behavior in adolescents. 

Keyword: addictive behavior, prevention, narkotestirovanie. 

Аддиктивное поведение – одна из форм отклоняющегося поведения личности, 

которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в целях саморегуляции или 

адаптации. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение и связанные с ними 

проблемы, стоят сейчас в одном ряду с такими распространенными заболеваниями, 

как сердечно-сосудистые и онкологические, а по экономическому и социальному 

ущербу даже превосходят их. Проблема в стране в последние годы резко обострилась. 

Это – серьезная социальная проблема, поскольку в выраженной форме может иметь 

такие негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение преступлений. Кроме того, это наиболее 

распространенный вид девиации, так или иначе затрагивающий любую семью. 

Данная проблема аддиктивности большей частью касается подросткового возраста. 

Процесс возникновения у подростков аддиктивного поведения требует особого 

рассмотрения, так как главные формы проявления аддиктивности у подростков 

(алкоголизм и наркомания) в последние годы возрастают и эта проблема наиболее 

актуальна в настоящее время. Только врачи-наркологи и сотрудники 

правоохранительных органов знают, как много сейчас подростков, употребляющих 

алкоголь и наркотики. Очень часто ни педагоги, ни родители даже не подозревают, 

что подросток регулярно употребляет наркотики или спиртное, а узнают об этом 

лишь тогда, когда он попадает в психиатрическую больницу или в полицию.  

Поэтому, перед субъектами профилактики стоит большая задача: раннее 

выявление употребления психоактивных веществ или расположенности к 

аддиктивному поведению у подростка. 

Во всех 51 образовательных учреждениях города Якутска функционируют 

общественные посты формирования ЗОЖ. На основании приказа Управления 

образования Окружной администрации от 25 февраля 2013 года № 01-10/79 были 

изменены наименования наркопостов на общественные посты формирования ЗОЖ. 

Профилактическая работа общественных постов по формированию ЗОЖ 

нацелена не только на «группу риска», но и на профилактико – реабилитационные 

мероприятия, обеспечение комплексного подхода и активное выявление 

несовершеннолетних, совершивших первую пробу ПАВ, динамический контроль за 

процессом реабилитации. 
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Охватываются индивидуальной профилактической работой, индивидуальной 

консультацией врача – нарколога.  

По мониторингу ведется статистическая отчетность Ф№5. И по данным Ф5 

наблюдается положительная динамика снижения числа курящих несовершеннолетних 

на 4,5%, употребляющих алкоголь несовершеннолетних на 2,7 %. Наблюдается 

увеличение количества несовершеннолетних употребляющих токсические вещества 

на 5,1 %.  

В целях усиления мер, направленных на профилактику и предупреждение 

злоупотребления наркотическими и другими психоактивными веществами среди 

школьников и для ведения корректной, грамотной работы педагогов с данной 

категорией подростков, проводятся семинары и различные занятия для педагогов по 

профилактике употребления ПАВ. 

Одним из профилактических работ является наркотестирование в 

общеобразовательных учреждениях. В 2013 году ГО «город Якутск» апробировали 

наркотестирование, с целью которого является раннее выявление употребления ПАВ 

и предрасположенность к употреблению. Проведена большая подготовительная 

работа по внедрению этого проекта. Участниками являлись межведомственные и 

общеобразовательные учреждения: Управления образования ОА города Якутска, 

Управление ФСКН России по РС(Я), КДН и ЗП ОА города Якутска, ЦППР и К ДП ГО 

«город Якутск», ГБУ РС(Я) ЯРНД, Управления здравоохранения ОА города Якутска. 

На основании решения совещания межведомственных учреждений по 

противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному 

обороту, наркотестирование было проведено в в следующих МОУ: Мархинская СОШ 

№1, Мархинская СОШ №2, СОШ №5, СОШ №32, СОШ №27, СОШ № 16, «Центр 

образования», с добровольного согласия родителей или их законных представителей. 

По результатам проведенного наркотестирования не было выявлено фактов 

употребления ПАВ среди обучающихся данных общеобразовательных организаций.  

В 2014 году в рамках совместного сотрудничества, внедрения нового проекта 

«Антинод – программа воспитания антинаркотической устойчивости детей и 

подростков» по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся МОБУ 

НПСОШ №2 города Якутска провели тестирование. В мероприятии участвовало 305 

обучающихся. Результаты тестирования даны в таблице: 
Возрастной состав 16 лет 15 лет 

Группы риска Кол-во человек % Кол-во человек % 

Группы не рискующие 103 76 129 76 

1 группа риска  

«потенциально готовые к пробе» 

13 12,6 26 16 

2 группа риска 

«совершившие пробу» 

16 15,5 10 6 

3 группа риска 

«аддиктивное поведение» 

4 3,8 4 2 

По результатам исследования, нужно бить тревогу. Предстоит очень большая 

совместная работа всех субъектов профилактики и социальных институтов. Прежде 

всего, требуется плановая, системная работа с семьями детей. Нужно разрабатывать 

новые, наиболее приемлемые методы работы с семьями: просвещения родителей по 

данной проблеме, теме. Как выше сказано, родители даже не подозревают, что 

подросток регулярно употребляет наркотики или спиртное, а узнают об этом лишь 

тогда, когда он попадает в психиатрическую больницу или в полицию.  
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Аннотация. В работе показана значимость психологической компетентности современного учителя 

и ее влияние на качество педагогической деятельности. Поведение человека регулируется психологическими 

законами, умение определить их на практике способствует прогнозированию и предупреждению учебных 

трудностей.  

Ключевые слова: психология, педагогика, поведение, учитель, учебная деятельность.  

Abstract. This paper is show the significance of psychological competence of the modern teacher and its 

influence on the quality of pedagogical activity. Human’s behavior is governed by the psychological laws, the ability 

to identify them in practice facilitates the prediction and prevention of educational problems.  

Keywords: psychology, pedagogy, behavior, teacher, educational activity.  

Современное образование стремится к переходу от объектной к субъектной, 

основанной на принципе гуманизма, системе отношений между учителем и учеником. 

В связи с этим деятельность учителя средней школы должна предусматривать 

использование научных психологических и педагогических знаний в развитии 

личности учащихся. Нередко педагоги, получив диплом о специальном 

педагогическом образовании, в профессиональной деятельности проявляют 

психологическую некомпетентность: не учитывают закономерности возрастного 

развития, особенности формирования когнитивных процессов и поведения 

школьников. Отсутствие психологической компетентности делает учителя 

беспомощным, подверженным фрустрации и снижает его мотивацию к 

педагогической работе. Образ современного учителя в нашем представлении связан с 

человеком, владеющим не только содержанием своего предмета, но и методикой его 

преподавания, методикой воспитательной работы, основанной на научном психолого-

педагогическом знании, инициатором психологического просвещения родителей в 

воспитании детей [2].  

Поведение человека регулируется рядом психологических законов. В 

психологической науке их изучением занимались русский ученый-физиолог 

И.П.Павлов (1849-1936) и американский ученый-бихевиорист Э.Торндайк (1874-

1949). Следование данным законам или их игнорирование ведет к закономерному 

результату, который знающий психологию поведения учитель сможет прогнозировать 

и способствовать его предупреждению.  

Закон положительного подкрепления. Согласно данному правилу, поощрение 

способствует формированию желаемого поведения. Наказание – разрушает 

поведение. При этом следует учитывать, что более эффективным является 

положительное подкрепление выполненного действия, естественным результатом 
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которого являются положительные эмоции удовольствия [1]. Закон упражнения, 

многократного повторения одного и того же действия (заучивание наизусть 

стихотворения) приводит к его закреплению, изменить которое достаточно трудно. 

Особенность механических действий в их длительном и трудном закреплении, а 

также необратимом распаде, особенно в состоянии эмоционального напряжения. 

Например, ученик готовился с поэтическим номером выступить на концерте и в 

состоянии волнения забыл текст. Поэтому знание закона упражнения предупреждает 

о неэффективности данного метода обучения и не желательном его применении в 

системе образования.  

Согласно закону ассоциативного сдвига хорошую учеба и помощь ребенка по 

дому не должны поощряться дорогими подарками. В результате материального 

вознаграждения между работой и деньгами, возникает ассоциативная связь. Труд 

взрослых должен вознаграждаться, но в ситуации с детьми в учебной и трудовой 

деятельности подход должен быть иным. Школа и домашний труд развивают, учат 

ребенка, готовят его к взрослой жизни и не могут быть источником заработка в семье. 

В противном случае, учиться и помогать по дому дети станут только за награду. 

Согласно закону оптимальной мотивации успешному решению задачи соответствует 

не высокий, но оптимальный уровень мотивации. Высокая учебная мотивация, 

выражается в стремлении учащихся получать только отличные отметки. При этом 

критерий отличной отметки – высокий уровень знаний – не подтверждается. В итоге, 

качество табеля и аттестата ученика не соответствуют качеству его знаний. Поэтому 

учитель должен выявить особенности процесса решения учеником задачи, 

правильного или ошибочного, а не только его конечным результатом.  

Таким образом, поведение регулируется психологическими законами. 

Следование законам или их игнорирование ведет к закономерным результатам, 

которые знающий психологию поведения учитель сможет прогнозировать, а значит 

управлять их протеканием и, что особенно важно, предупреждать нежелательные 

результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ ХУДОЖНИКОВ, ЖУРНАЛИСТОВ И МЕДИКОВ 

PARTICULAR DEMONSTRATION OF VALUE ORIENTATIONSAT STUDENTS OF 

ARTISTS, JOURNALISTS AND PHYSICIANS 
Абгарян А.Т., Карабущенко Н.Б. 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Abgaryan A.T., Karabushchenko N.B. 

Peoples friendship university of Russia, Moscow, Russia 

 

Аннотация. Нам представляется важным изучение ценностных ориентаций у молодого поколения. 

Студенческий возраст – период становления мировоззрения и выстраивания иерархии ценностей, с которыми 

будущий специалист пойдет в жизнь и будет выполнять свои профессиональные обязанности.  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации. 

Abstract. Studying of valuable orientations at the younger generation is obviously important to us. The 

student's age – the period of formation of outlook and forming of hierarchy of values with which future expert will go 

to life and will carry out the professional duties. 

Keywords: values, valuable orientations. 

Постановка и обоснование проблемы. С каждым дальнейшим 

преобразованием общества, преобразовываются и ценности, а вместе с тем и 

ценностные ориентации. И на сегодняшний день, основываясь на различные 

исследования можно сделать вывод о преобладании в индивидуальной системе 

ценностных ориентаций людей прагматических, экономических ценностей. 

Многоуровневая иерархическая система ценностных ориентаций связывает сложный 

внутренний мир личности с окружающей действительностью, занимая положение 

между сферой личностных смыслов и мотивационно-потребностной сферой. 

Особенно важно изучать ценностные ориентации среди молодого поколения. 

Студенческий возраст – это период становления мировоззрения, с которым будущий 

специалист в дальнейшем приступит к выполнению своих профессиональных 

обязанностей. Недостаточное внимание к ценностным ориентациям и мотивационным 

установкам юношей и девушек чревато духовным вырождение целого поколения.  

Наше исследование посвящено изучению ценностных ориентаций личности у 

студентов разных специальностей. В исследовании приняли участие 90 респондентов: 

30 студентов-журналистов РУДН; 30 студентов-художников Академии акварели и 

изящных искусств С.Андрияки. Гендерные и 30 студентов-медиков МГПУ имени 

И.М.Сеченова. 

Методика. Для изучения ценностных ориентаций личности применялась 

методика Ш.Шварца в адаптированном варианте для русскоязычного населения. 

Полученные результаты были сопоставлены друг с другом по критерию 

Спирмена. И в результате установлены следующие совместные согласованные 

изменения изучаемых переменных. В структуре связей ценностей личности у 

студентов разных специальностей проявляются как схожие, так и специфические 

особенности. 

Результаты и выводы. И у студентов художников, и у студентов медиков мы 

видим связь доброты с конформностью, обе группы респондентов проявляют заботу о 

людях и альтруизм, сдерживая какие-то побуждения, способные причинить 

окружающим вред. Доброта у них рассматривается как общечеловеческая ценность, 

направленная в целом на окружающих. Журналисты же связывают доброту с 

самостоятельностью, с собственными решениями относительно того, к кому 
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проявлять свое доброе отношение и заботу. Это касается и достижений, в которые они 

вкладывают свои собственные усилия, достигая постепенно власти и доминирования. 

Художники же достигают власти в соответствии и идеями о защите и сохранении 

людей и природы. Что можно соотнести с представлением о власти медиков, которые 

с помощью своего статуса развиваются профессионально как компетентные 

специалисты и могут в большей степени осуществлять свои обязанности. 

И мы считаем необходимым показать студентам-журналистам иной взгляд на 

обладание властью. Нужно помочь им научиться преобразовывать власть, грамотно 

использовать ее, чтобы в тоже время помогать людям и заботиться о благополучии 

других. Студентам художникам и медикам следует направлять свои действия не 

только на окружающих, но и на самих себя. 
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ПРОБЛЕМА РАЗЛИЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ 

THE PROBLEM OF DISTINGUISHING OF MUSICAL ABILITIES IN CHILDREN 
Алексеева Н.Д., Евдокарова Т.В. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Alekseeva N.D., EvdokarovaT.V. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема развития и различения музыкальных способностей у детей, 

проанализированы теоретические основы целостного педагогического процесса формирования музыкальных 

способностей у детей. Проведен экскурс в историю развития музыкальной психологии посредством анализа 

литературы по теме.  

Ключевые слова: Способности, музыкальная психология, обучение, одаренные дети.  

Abstract. The problem of distinguishing between development and musical abilities in children, analyzed 

the theoretical basis of complete pedagogical process of formation of musical abilities in children. An excursion into 

the history of music psychology by analyzing the literature on the subject.  

Keywords: Abilities, musicpsychology, education, giftedchildren. 

Проблема различения музыкальных способностей - одна из самых актуальных 

в музыкальной психологии, ведь она связана с задачами индивидуального и 

профессионального отбора. К.Штумпф был один из первых высказавших суждения о 

разнице в музыкальных способностях и разработал экспериментальные методики для 

определения. Штумпф – основоположник музыкальной психологии. С тех пор вся 

зарубежная музыкальная психология связана с дигностикой музыкальных 

способностей, которая стала ведущим направлением их изучения. Способности 

формируются в процессе обучения, а не только развиваются в нем (С.А.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов). Для измерения простых музыкальных способностей 

создано очень много тестовых батарей. Б.М.Теплов неоднократно подчеркивает, что 

при испытании музыкального слуха необходимо иметь в виду «первый» - 
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эмоциональный его компонент. Структура музыкальности у детей не однородна. 

Тормозом в развитии ребенка порой бывают более общие свойства, а не слабость его 

специальных задатков. Формирование музыкальных способностей требует 

совместной деятельности взрослого и ребенка.  

С самого раннего возраста одаренные дети отличаются повышенным 

любопытством в отношении любых звучащих объектов, незнакомых тембров. В два-

три года они хорошо различают все мелодии, часто уже к двум годам хорошо 

интонируют. Узнав названия нот, интервалов, аккордов, быстро их запоминают: рано 

и свободно читают ноты с листа, причем воспроизведение нотного текста сразу 

отличается осмысленностью и выразительностью. 

Одаренные дети рано выделяются очень быстрым и прочным запоминанием 

музыки. У них рано проявляется способность подбирать мелодию на слух. С четырех-

пяти лет у них наблюдается склонность импровизировать, фантазировать на 

инструменте. Вскоре после систематических занятий они пытаются сочинять и 

записывать свои сочинения. 

Опираясь на результаты исследований проблемы развития музыкальной 

одаренности у детей дошкольного возраста, можно сделать выводы, что признаки 

одаренности проявляются в дошкольном возрасте как ярко выраженные музыкальные 

способности, но без создания соответствующих условий для их развития, могут так и 

остаться неразвитыми и нереализованными.  
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕТОДОВ РЕЛАКСАЦИИ У ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

"CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF EFFECTIVE METHODS  

OF RELAXATION IN ANXIOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

PSYCHOSOMATIC DISEASES 
Алексеева Э.М. 

Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи РС(Я), Якутск, Россия 

Alekseeva E.M. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование высокой тревожности у детей с 

психосоматическими заболеваниями, в отделение восстановительного лечения и реабилитации в детской 

городской больнице. Приводятся результаты эффективного снижения высокой тревожности путем посещения 

релаксационных, коррекционных занятий в сенсорной комнате. Сравнительный анализ высокой тревожности 

по половым различиям, по возрастным категориям, по сопутствующим заболеваниям. 

Ключевые слова: тревожность, сенсорная комната, коррекция, дети, подростки. 

Abstract. In this paper, a study of high anxiety in children with psychosomatic diseases, department of 

rehabilitation treatment and rehabilitation in the children's city hospital. The results of effective reduction of high 

anxiety by visiting relaxation, remedial classes in the sensory room. A comparative analysis of high anxiety for sex 

differences by age, by comorbidity. 

Keyword: anxiety, sensory room, correction, children, adolescents. 

Постановка проблемы. В современной психологии проблема тревожности 

является одной из наиболее актуальных аспектов [1]. Усложняющие задачи, 

выдвигаемые в ходе общественного развития и связанные с ними эмоциональные и 

физические перегрузки, последствия информационного взрыва, обострение 

социальных проблем, приводят к повышению влияние стрессового фактора на 

человеческую жизнь. Поэтому феномен тревожности становится наиболее важным 

проявлением развития личности [3]. Отдельные признаки эмоционального 

напряжения или состояния хронической тревожности у детей обнаруживаются 

задолго до появления явных психосоматических расстройств. Причем, в младшем 

возрасте оно проявляется различной степенью выраженности и стойкости 

дистонических явлений, суетливостью, неусидчивостью и двигательным 

беспокойством. Старшими детьми эмоциональное напряжение субъективно 

воспринимается как беспокойство, душевный дискомфорт [2]. 

В Детской городской больнице на отделении восстановительного лечения и 

реабилитации по программе модернизации установлен комплект сенсорной комнаты, 

которое производит предприятие «Альма» г. Санкт-Петербург. 

Методика. Цель исследования – обосновать эффективность релаксационных и 

коррекционных мероприятий у детей с повышенным уровнем тревожности на фоне 

психосоматических заболеваний. В исследовании было включено 1634 детей и 

подростков, занимавшихся в сенсорной комнате за период с октября месяца 2012 года 

по 2014 год. Возраст детей составил от 2 до 17 лет. Для выявления уровня 

тревожности использовался ряд тестовых методик: определение уровня личностной 

тревожности (Прихожан А.М., 1996); тест на самооценку (Спилбергера Ч.Д. и Ханина 

Ю.Л., 1980); проективный метод «Кактус» (Панфилова М.А., 2000), тест на оценку 

уровня тревожности (А.И.Захарова, 2000) [4]; наблюдение. В сенсорной комнате 

использовался следующий спектр методов работы: игровые, арт-терапевтические 

(терапия искусством – музыкотерапия, звуки природы, рисование), арома-
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терапевтические (использование арома-масел), аутогенная тренировка, 

коррекционные занятия на развитие общей и мелкой моторики. По окончании курса 

коррекционных занятий в сенсорной комнате повторно проводилась вторичная 

диагностика для выявления степени тревожности. 

Результаты: в исследовании было включено 1634 детей и подростков, в 

период с октября месяца 2012 года по декабрь 2014 год. Возраст детей составил от 2 

до 17 лет. Из числа обследованных детей и подростков высокий уровень тревожности 

выявлен у 1060 (64,87 %) детей и подростков. Высокая тревожность по половым 

различиям преобладает у девочек 59%, у мальчиков – 41%. По возрастным 

категориям высокую тревожность имеют от 7-10 лет (40%), затем от 11-14 лет (23%), 

далее следует от 5-6 лет (18%), от 15-17 лет (14%) и от 2-4 лет (9%). На комплексное 

реабилитационное лечение в отделение восстановительного лечения и реабилитации 

поступают дети и подростки с различной психосоматической патологией. Высокой 

тревожности наиболее подвержены дети с заболеваниями ЦНС (48,21+2,45%), 

органов дыхания (27,07+3,69%), эндокринные заболевания (12,63+4,06%), костно-

мышечной системы (12,07+4,11%). 

Проведенное клинико-психологическое исследование эффективности методов 

релаксации у тревожных детей и подростков с психосоматическими заболеваниями 

выявило наличие некоторых особенностей. 

Выводы: структурные особенности уровней тревожностей детей и подростков 

в период комплексной реабилитации коррекционные занятия в сенсорной комнате у 

пациентов высоким уровнем тревожности (64,87+1,08%) требуют более 

продолжительного курса в комнате релаксации, которые оказывают эффективное 

снижение тревожности, а также восстановление эмоционального комфорта. 

Сравнительный анализ эффективности методов релаксации у тревожных детей и 

подростков с психосоматическими заболеваниями выявил наиболее выраженный 

клинико-психологический эффект с применением метода аутогенной тренировки.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

PROBLEMS OF PREPARATION FOR SCHOOL TRAINING OF CHILDREN WITH 

THE HEARING DISORDER  
Афанасьева В.Т, Абрамова Н.А. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Afanaseva V.T, Abramova N.A. 

North-Eastern federal university named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности психологической готовности к школьному обучению детей с 

нарушением слуха. Проведена диагностическая работа в домашних условиях и выявлен низкий уровень 

готовности к школьному обучению данной категории детей. 

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, психологическая готовность к школьному обучению 

детей с нарушением слуха. 

Abstract. features of psychological readiness for school training of children with a hearing disorder are 

considered. Diagnostic work in house conditions is carried out and the low level of readiness for school training of this 

category of children is revealed. 

Keywords: children with a hearing disorder, psychological readiness for school training of children with a 

hearing disorder. 

Постановка проблемы: Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое 

развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, 

мышления.  Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и 

ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти 

недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением 

специальных методов и технических средств обучения в условиях семьи. 

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-

логического мышления. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование всех 

мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании теоретических 

знаний на практике. Многие исследователи выделяют умственное развитие детей как 

наиболее существенный компонент готовности к школе. Л.С. Выготский первым 

сформулировал мысль о том, что интеллектуальная готовность к школе состоит в 

уровне развития у детей интеллектуальных процессов, прежде всего умения в 

соответствующих категориях обобщать и дифференцировать предметы и явления [1]. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ ЦРР Детский сад №2 «Олененок» 

ГО г. Якутск. В исследовании принимали участие дети подготовительной группы в 

возрасте 6 — 8 лет, всего 6 человек (1 группа). Для того чтобы выявить особенности 

формирования психологической готовности к школьному обучению у детей с 

нарушением слуха, родителям были даны задания для выполнения в домашних 

условиях, и результаты их психодиагностики сопоставлялись с результатами 

тестирования детей без нарушений в развитии численностью в 6 человек (2 группа). 

Диагностика умственного компонента предполагала исследование 

мыслительных операций, памяти, зрительного восприятия. Мыслительные операции 

диагностировались методикой «Четвертый лишний». Исследование уровня развития 

слухоречевой и зрительной памяти осуществлялось с использованием методики 

«Запоминание 10 слов». Для исследования зрительной памяти использовалась 

методика «Запоминание 5 фигур», изучение уровня развития зрительного восприятия 

осуществлялось с использованием методики «Наложенные изображения» (фигуры 

Поппельрейтора). Изучение мотивационного компонента психологической 
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готовности к школьному обучению проведено с помощью методики М.Р. Гинзбурга, 

выявляющий уровень мотивации к обучению, ведущие мотивы, общее эмоциональное 

отношение к предстоящему обучению. 

В исследовании слухоречевого запоминания выявлены существенные 

различия между детьми 1 и 2 группы. У детей с нарушением слуха уровень развития 

слухоречевой памяти был ниже, чем у детей без нарушений в развитии. При 

диагностике умственного компонента по методике «Четвертый лишний», высокий 

результат показали 13 % детей с нарушением слуха и 27% детей без нарушений в 

развитии. Дети называли все изображенные предметы, безошибочно 

классифицировали их на группы, исключали лишний предмет по существенным 

признакам. Далее рассмотрели формирование мотивационного компонента 

психологической готовности к школьному обучению. Высокий уровень мотивации 

показали 46% детей 2 группы и 20% детей 1 группы. Данная категория детей 

характеризуется наличием ведущих познавательных мотивов с одновременным 

наличием мотивов социальных («обучение ради будущего»). Средний уровень 

развития школьной мотивации показали 27% дошкольников 2 группы и 40% 

дошкольников 1 группы. При данном уровне мотивации у детей наблюдается 

полимотивированность. Ведущим мотивом является позиционный мотив («я пойду в 

школу, потому что уже взрослый»), стремление занять новую позицию в отношениях 

с окружающими. Уровень мотивации ниже среднего выявился только у детей 1 

группы. Данный уровень мотивации характеризуется наличием у детей 

преимущественно внешних мотивов обучения (оценочный, игровой, подчинение 

требованиям взрослых). В исследовании развития учебной мотивации между 

подгруппами детей с нарушением слуха и детей без нарушений в развитии отмечены 

достоверные различия. Дети с нарушением слуха имеют более низкий уровень 

мотивации, характеризуется наличием позиционных мотивов, реже — 

познавательных.  

Полученные результаты позволяют констатировать, что поражение слуха 

представляет собой не изолированное выпадение анализатора, а нарушение всего хода 

развития ребенка. Это, безусловно, сказывается на его готовности к школьному 

обучению и предполагает систематическую коррекционно- развивающую работу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕВОЧЕК-БУРЯТОК)  

STUDY INTELLIGENCE AND PERSONALITY CHARACTERISTICS  

(ON RESEARCH GIRLS-BURYAT) 
Будаева С.Д., Дагбаева Н.Ж. 
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Аннотация. В качестве личностных характеристик приведены значения факторных показателей по 

тесту Р. Кеттелла и Г. Айзенка. При оценке интеллектуальных особенностей использованы данные методики 

Дж. Равена. Для обработки материала были применены методы корреляционного и факторного анализа. 

Представлены результаты эмпирического исследования на примере подростков-бурят, свидетельствующие о 

наличии связей между личностными качествами и уровнем интеллекта. 

Ключевые слова: подростковый возраст, этнические особенности, личность, интеллект. 

Abstract. As personal characteristics values of factorial indicators under R.Kettella and G.Ajzenka's test are 

resulted. At an estimation of intellectual features the given techniques of J are used. Равена. Methods of the correlation 

and factorial analysis have been applied to material processing. Results of empirical research on an example of the 

teenagers-Buryats, testifying to presence of communications between personal qualities and I.Q. are presented.  

 Keywords: teens age, ethnic features, personality, intellect. 

Постановка проблемы. Этнопсихологические феномены – предмет изучения 

многих психологов нашего региона (Карнышев А.Д., Санжаева Р.Д., Тудупова Т.Ц., 

Дугарова Т.Ц., Монсонова А.Р., Эрхитуева А.Р. и др.). Этнопсихолог Т.Ц. Дугарова 

отмечает, если система обучения и воспитания получает искаженное знание об 

этнопсихологических и этнопедагогических аспектах, а также не учитывает 

национально-психологические особенности детей в учебно-воспитательном процессе, 

своеобразие стиля воспитания в моно и разноэтнических семьях, специфику 

межнациональных отношений в полиэтническом коллективе, конкретный 

социокультурный контекст, в котором рос и развивался ребенок, оригинальность 

региона, в котором находится данное образовательное учреждение, тогда она может 

нанести ущерб становлению детской личности [1]. В исследовании мы попытались 

реализовать один из вариантов эмпирического изучения проблемы, задавшись целью 

выявить структуру взаимосвязи между ключевыми показателями развития в 

конкретном возрасте: уровнем интеллекта по тесту Равена и личностными 

характеристиками, полученными по опроснику Кеттела. Гипотезой послужила мысль, 

что интеллект выполняет регулирующие функции по отношению к разноуровневым 

личностным свойствам человека [2, 16]. Объектом исследования выбраны подростки, 

поскольку многообразие происходящих в них психологических изменений заостряет 

проблему взаимосвязанности многих частных линий развития. Выборку составили 

девочки-бурятки в возрасте 14 лет в количестве 42 человек.  

Методика. Для исследования применялись многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттела (HSPQ) и тест возрастающей трудности «Прогрессивные 

матрицы Равена». Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с 

использованием статпакета SPSS 12.0.  

Результаты и обсуждение. Наибольшее стандартное отклонение наблюдается 

по фактору IQ Равена (5,61), тогда как по факторам теста Кеттелла значения 

стандартного отклонения примерно одинаковы (1,72–2,41). Из этого следует, что 

выборка имеет наибольшую степень дифференциации относительно IQ. В результате 

факторного анализа в выборке девочек - буряток было выделено пять значимых 
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факторов (n=42), в совокупности они объясняют 65,09% дисперсии - фактор 

«Уверенности в себе», фактор «Независимости», фактор «Оптимизма», фактор 

«Умственной энергичности», фактор «Самоорганизации».  

Выводы. Для большинства девочек-буряток в возрасте 14 лет, проживающих 

в городе, характерны уверенность в своих возможностях, спокойствие, стремление к 

независимости, самоутверждению, оптимизм, высокий уровень интеллектуального 

развития, развитое воображение, утонченность, мягкость, умение подчинять себя 

правилам, но наряду с этим они способны на обман и нечестность для реализации 

своих целей. Обращает на себя внимание, что показатели интеллекта вошли в состав 

фактора «Умственной энергичности» и фактора «Самоорганизации». Наличие в 

выделенных факторах показателей интеллекта указывает на его роль в личности 

подростков буряток. Кроме того, существует высокая взаимосвязь между 

показателями IQ и факторами C, J, О, Q4. Чем выше значения оперативности 

мышления, тем выше в данной выборке индивидуализм, независимость от группы, 

невозмутимость, спокойствие, удовлетворение и устойчивость в неудачах. Низкие 

значения интеллектуального развития связаны с такими свойствами как 

эмоциональная неустойчивость, невыдержанность, неуверенность, потребность в 

помощи, зависимость и подверженность чужому влиянию. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, направленного на выяснение понимания 

домашнего насилия. Так же определяются виды, формы насилия. Уточнены понятия «домашнее» или 

«семейное» насилие. 

Ключевые слова: семья, супруги, жертва, женщина, домашнее насилие. 

Abstract. The article presents the results of a study aimed at clarifying the understanding of domestic 

violence. Just defined types, forms of violence. Clarify the concept of "home» or «family " violence. 

Keywords: family, wife, the victim, a woman, domestic violence. 

Насилие в семье является одним из наиболее распространенных и скрытых 

нарушений прав человека. По данным официальной статистики, такое насилие 

совершается в каждой четвертой российской семье, и процесс криминализации семьи 

не только не ослабевает, а, наоборот, с каждым годом усиливается, приобретая такие 

масштабы и глубину, которые угрожают безопасности общества и личности. Согласно 

статистике МВД 30-40 % всех тяжких преступлений совершается в семье, в 70 % их 

жертвами являются женщины и дети [5]. По словам советника по делам женщин при 

президенте РФ, в стране ежегодно от рук партнеров погибают 14 тыс. женщин 
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(каждые 40 мин одна россиянка гибнет в результате домашнего насилия). Число 

случаев избиения женщин их партнерами составляет, по имеющимся данным, 36 тыс. 

в день.  

Выделяются следующие формы семейного (домашнего) насилия: физическое 

насилие (побои, избиения, пощечины и пр.); сексуальное насилие (принуждение к 

сексу, совершение сексуальных действий против воли партнера); психологическое 

эмоциональное насилие (изоляция от членов семьи, друзей, угрозы применения 

насилия, унижение человеческого достоинства); экономическое насилие; 

пренебрежение – систематическая неспособность или нежелание обеспечить 

основные потребности зависимого члена семьи в пище, одежде, медицинском уходе, 

защите и привязанности [1, c. 56]. 

Семейное насилие является значимым криминогенным фактором, согласно 

данным научных исследований, около 30-40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается в семье. Происходит процесс криминализации российской 

семьи, и тенденции к его сокращению не отмечается. Насилие в семье превращается в 

проблему, угрожающую основам безопасности общества, подрывающую его 

морально-нравственные устои, крайне негативно сказывающуюся на развитии страны 

в целом. Насилие в семье распространено во всех слоях общества, невзирая на 

классовые, расовые, культурные, религиозные, социально-экономические аспекты. 

Тревогу вызывает то обстоятельство, что женщины и дети составляют 70% жертв 

тяжких насильственных посягательств в семье. Дети, престарелые, инвалиды, 

женщины, не способные защитить себя вследствие зависимого положения в семье, 

составляют ежегодно около 38% всех убитых в результате семейного насилия 

В проведенном нами в 2014 г. исследовании опрошено около 500 человек, 

проживающих в г. Якутск. Выборка случайная, но по мере классификации 

результатов опроса и анализа мы выяснили, какие группы населения были 

задействованы: служащие - 106 респондентов (из них средний персонал -76 чел., 

специалисты - врачи, инженеры, педагоги - 30), военнослужащие - 6, 

предприниматели и лица, занимающие руководящие должности, - 14, студенты - 124, 

пенсионеры - 24, инвалиды - 10, неработающие - 110 чел. В число опрошенных 

входило из мужчин всего 127 (до 18 лет - 45 чел., от 18 до 55 лет - 44, от 55 лет и 

старше - 38 чел.), 373 женщины (до 18 лет - 138 чел., от 18 до 55 лет - 193, от 55 лет и 

старше - 42 чел.). Анализ данных телефонного опроса показал, что среди 

респондентов выборка женщин больше, и они чаще подвергались домашнему 

насилию, чем мужчины, несмотря на возрастные различия. Представляем статистику 

мужчин и женщин, подвергшихся домашнему насилию (общее количество 

опрашиваемых около 500 чел.):  
 До 18 лет 18-55 лет Старше 55 лет 

Мужчины 14 12 22 

Женщины 76 169 25 

По результатам проведенного нами исследования, показатели социального 

статуса у жертв, подвергшихся домашнему насилию, оказались такими: 

неработающие - 31,9 %; служащие (средний и неквалифицированный персонал) - 27,3 

%; работники сферы обслуживания - 15,2 %; пенсионеры - 6,7 %; специалисты (врачи, 

инженеры, педагоги) - 6,2 %; учащиеся - 4,2 %; предприниматели и лица, занимающие 

руководящие должности, - 3,2 %; военнослужащие, сотрудники правоохранительных 
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органов - 3,3 %; инвалиды - 2,1 %; научные работники - 1,7%. По итогам данного 

исследования жертвами домашнего насилия по большей части являются женщины. 

Женщины, пережившие насилие в семье, могут быть разделены на две категории: 

первая группа - столкнувшиеся с этим явлением в собственной семье и не знавшие его 

в семье родителей; вторая группа - выросшие в семьях, где имело место насилие 

родителей по отношению к друг другу или к детям.  

Жертвы домашнего насилия, любой группы могут либо уйти от обидчика 

после одного или нескольких актов насилия, либо стараться восстановить, 

поддерживать семейные отношения. С достаточной долей вероятности можно 

предположить, что путь ухода от насилия скорее выберут жертвы из первой группы. 

Однако здесь много препятствующих обстоятельств, среди которых можно выделить 

несколько самых важных. Первый фактор – социальный (определяет полоролевое 

поведение и установки человека, т.к. общество навязывает мысль о сохранении 

статуса «замужняя женщина», поскольку престиж замужней женщины в 

общественном мнении выше, чем женщины, состоящей в разводе с мужем и в связи с 

данными стандартами женщина вынуждена чаще «не быть, а казаться») [3, с. 34]. 

Второй фактор – экономический (силу гендерной дискриминации на рынке труда 

зарплата женщины, как правило, ниже зарплаты мужчины, число рабочих мест для 

нее ограничено либо полностью, либо частично, а наличие детей усугубляет 

проблемы трудоустройства и работы). Третий фактор – жилищный (возникают 

юридические трудности по выселению обидчика из квартиры, а приобретение новой 

квартиры людям, страдающим от домашнего насилия, практически 

невозможно). Четвертый фактор - психологический. Женщины, долгое время 

находящиеся в ситуации домашнего насилия, приобретают ряд специфических черт 

характера и личностных особенностей, которые делают их эмоционально зависимыми 

от обидчиков. Они чаще вовлекаются в стереотипно повторяющуюся «игру» с самим 

агрессором, в основе которой лежит так называемый драматический треугольник 

Стефана Карпмана, или «треугольник власти».  

Рекомендуем три пути оказания психологической помощи женщинам, 

пострадавшим от домашнего насилия - «горячие линии»; экстренная психологическая 

помощь, «телефон доверия»; очные консультации с психологом (кризисная 

интервенция); групповая работа с психологом в группе поддержки [4, c. 78].  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания детей в семье. Также, изучение роли 

отца в воспитании девочек и мальчиков. Дается анализ результатов проведенного опроса среди студентов.  

Abstract. The article deals with the problem of raising children in the family. Also, the study of the role of 

the father in the upbringing of girls and boys. The analysis of the results of the survey among students 

Ключевые слова. Роль отца в семейном воспитании. Семейное воспитание. Воспитания девочки и 

мальчика. 

Keywords: The role of the father in the family education. Family education. Education of girls and boys.  

Постановка проблемы. В настоящее время наибольшая нагрузка и 

ответственность за воспитание детей ложится на плечи женщины. Подумайте, они 

воспитывают нас в садах, учат в школах, и дома, нередко, папа занимает пассивную 

позицию в формировании характера ребенка, считая, что это женским делом. Однако 

отрицать необходимость мужского воспитания нельзя. Одно из главных чувств, 

необходимых, чтобы у ребенка сформировалась здоровая психика, - это чувство 

защищенности. В младенческом возрасте его создает в основном мать. Затем, когда 

ребенок начинает осваивать окружающий мир и осознает, что в нем много 

опасностей, с которыми женщине не справиться, в роли главного защитника начинает 

выступать отец. Маленькие мальчики недаром любят хвастаться друг перед другом 

именно отцовской силой: она как бы придает сил и им самим, увеличивая их 

значимость в глазах окружающих. 

Очень важно, чтобы отец учил детей тому, чему не может научить мать, 

привлекал сыновей к мужским делам. Чтобы он разговаривал с детьми, выступал в 

роли мудрого наставника, к которому можно обратиться с самыми разными 

вопросами, который много знает и готов поделиться своими знаниями. Данной 

проблемой в разное время занимались многие ученые исследователи: Г.Калинина, 

Р.Кэмпбелл А.С.Макаренко, И.Г.Песталоцци, Ж.-Ж.Руссо, В.А.Сухомлинский, 

Л.Н.Толстой, Л.Н.Урбанович, и др.  

По мнению А.С.Макаренко, если в семье растут мальчики и девочки, им очень 

полезно наблюдать, что не все обязанности, связанные с домом, детьми, домашним 

хозяйством выполняет исключительно мама. Девочкам это полезно, так как они видят, 

что от мужчин в семье можно ожидать помощи. И в этой помощи они видят 

проявление отцовской любви к маме. А мальчикам видеть папу, который хотя бы 

иногда, а лучше регулярно, делает что-то для дома и детей, полезно вдвойне. Они 

тоже ценят отцовскую поддержку и, наблюдая за папой, готовятся к своей роли 

отцовства. Мальчики смотрят на папу очень внимательно, запоминая, как ведут себя 

папы, а как не ведут [2]. 

Исследования показывают что дети, отцы которых участвовали в 

повседневном уходе за ними на первом году жизни, меньше боятся незнакомых 

людей, более общительны. Они показывают более высокий уровень умственного и 

физического развития, вырастают более эмоционально отзывчивыми. Отцы, у 

которых установились сильные эмоциональные связи с детьми в младенческом 

возрасте, в дальнейшем оказываются более чуткими к изменяющимся потребностям и 

интересам своих взрослеющих детей. 
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В целом такие отцы имеют большее влияние на своего ребенка. Дети больше 

прислушиваются к ним, ориентируются на их мнение, сыновья хотят походить на 

отцов, с которыми у них теплые, разносторонние взаимоотношения. Отец 

значительно влияет на половую идентификацию ребенка. Для сына уже в раннем 

возрасте он является своеобразным примером, моделью для подражания. 

Недостаточный опыт общения с отцом часто неблагоприятно сказывается в будущем 

на воспитании собственных детей. 

Как отмечал Сухомлинский В.А., сын – это тот, кому отец может передать 

свой опыт и свои знания. Говоря о преемственности сыновства, мы говорим по 

большому счету именно о духовном наследстве. Ведь миссия отца – передать ребенку 

свой жизненный опыт, свое мировоззрение, при этом не ограничивая, а расширяя 

сознание и свободу своего ребенка. Но опыт и знание, преподанные отцом не как 

матрица поведения, а как свободный дар свободному существу, не только не вызовут 

протеста, но с благодарностью будут впитаны в сердце ребенка [3]. 

Традиционная точка зрения приписывает отцу в первую очередь 

дисциплинирующее влияние. Многие считают, что в основе развития нравственности 

ребенка лежит страх отцовского наказания. Научные исследования выявили обратную 

связь между строгостью отца и нравственностью сына: у чрезмерно суровых отцов 

сыновья порой лишены способности к сочувствию, состраданию, бывают агрессивны. 

Запреты отца действуют только на фоне любви.  

Психиатр Р.Кэмпбелл отмечает, что влияние отца на половую идентификацию 

девочки наиболее значительно проявляется в период юности. Отец способствует 

формированию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение ее действий, 

способностей, внешности. У девочек, воспитывающихся без отцов, при отсутствии 

реальной модели отношений между мужчиной и женщиной может сформироваться 

нереалистичное отношение к лицам мужского пола. 

Самое важное, что может сделать папа для своей дочери, - это познакомить ее 

с мужским миром. Отец своей заботой, любовью и нежностью, отношением к жене и 

дочери вольно или невольно становится для девочки примером того, как жить и 

общаться с мужчинами. Отец своим примером помогает дочке получить 

представление о том, что такое мужской взгляд на мир, мужское слово и дело. Папа 

должен помнить, что, являясь чаще всего первым объектом противоположного пола 

для дочери, он бессознательно воспринимается ею в качестве идеальной модели 

мужчины. Если это запечатление образа произойдет, то, встав взрослой, девушка 

будет искать себе мужчину, похожего на папу, иногда даже не осознавая этого. 

Если в семье нет отца, то это сказывается на развитии мальчика и девочки, 

является препятствием к гармоничному половому развитию ребенка. У девочки 

может появиться бессознательная установка, что отец не нужен, а это повлияет на 

формирование представлений о собственной семье и впоследствии негативным 

образом скажется на семейных отношениях. Для мальчика, который воспитывается 

одной матерью, она часто становится образцом мужского поведения. Отсюда имеет 

под собой реальную почву большая феминизация мужчин. Ведь такое женственное 

поведение явно говорить о том, что у них в раннем детстве не было перед глазами 

образца отца-хозяина, главы семейства, отца-умельца, который все умеет делать 

своими руками. В их поведении сквозит больше влияние матери, которая, конечно, 
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хочет, чтобы ее ребенок был самый красивый и самый аккуратный, а не самый 

сильный и не самый сноровистый, как этого хотя отцы.  

С целью выявления о роли отца в семье проведен опрос среди студентов 2 

курсов педагогического института. В анкете приняли участие 15 студентов. Анкета 

состояла из 4 вопросов: Какова роль отца в воспитании ребенка? Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка? Чье участие в воспитании ребенка должно быть 

больше: матери или отца? Чем, по-вашему, заключаются функции отца в семье?  

По итогам проведенного опроса получили следующие результаты: на первый 

вопрос 80% студентов отмечают огромную роль отца в воспитании ребенка; по 

второму вопросу 30% студентов главным человеком в воспитании ребенка считают 

мать, а 70% главным считают отца; в воспитании ребенка все опрошенные 

высказывают свое мнение о том, что участие матери и отца в воспитании ребенка 

должно быть одинаковым; по четвертому вопросу 60% студентов отмечают 

следующие функции отца: функция защиты и обеспечение семьи. 25% студентов – 

труд для блага семьи , 15% - отцы должны участвовать в воспитании детей.  
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы использования аутотренинговых технологий в 

психологическом сопровождении клиентов через актуализацию архетипических образов, а также результаты 

коррекционных процедур среди клиентов, проведенных на базе ГБУ РС (Я) ЦСППСиМ. 

Ключевые слова: архетип, жесткое обращение с детьми, программа «Комфорт». 

Abstract.The theoretical foundations of the use of technology in subliminal autotraining psychological 

support customers through the actualization of archetypal images, as well as the results of corrective procedures among 

customers conducted on the basis of SBD Sakha (Yakutia) CSPSFYP. 

Keywords: archetype, harsh treatment of children, the program "Comfort". 
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Постановка проблемы. В связи с социальными трансформациями 

современного мира, общим кризисом российского общества интерес к проблеме 

жестокого обращения с детьми значительно возрос, что обусловило необходимость 

внедрения более эффективных мер социальной помощи –профилактических, 

коррекционных, реабилитационных и др. Любой вид жесткого обращения с детьми 

ведет к самым разнообразным последствиям, здесь наиболее остро стоит опасность 

психологических последствий: отчуждение от друзей, низкая самооценка, 

стеснительность и неуверенность в себе и т.д. В рамках реализации комплексной 

программы «Кэскил» в нашей республике за 2012 год по данной проблеме за 

помощью психолога обратилось более ста человек, что, несомненно, является 

высоким показателем и говорит об актуальности нашей проблемы. В основе тезиса 

лежит понятие архетипические образы. Понятие «архетип» было введено К.Г. Юнгом 

в 1919 г. в статье «Инстинкт и бессознательное» [1]. Он определяет понятие 

«архетип» как: «бессознательное содержание, которое изменяется, становясь 

осознанным и воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того 

индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает». 

Архетипический образ – это часть образа, независимая от внешнего восприятия, в 

которой проявляется архетип. В нашей работе трансформация архетипа в образ 

реализуется посредством аутотренинговых аудиозаписей. Общая цель выбранной 

методики состоит в актуализации архетипических образов через разработанные 

аутотренинговые аудиозаписи и вузуальные стимульные материалы, что является 

инновационной составляющей нашей работы. Например, «Олох» - уникальность 

жизни каждого человека через проекцию полюсных мышлений, «Уу-чуумпу» - 

существование внутренней силы каждого человека и др. 

Все аудиозаписи нацелены на актуализацию архетипа «самость», т.е. 

направлены на актуализацию и выражение психологической целостности личности. 

Тексты и стихотворения написаны на якутском языке. Считается, что язык может 

определять мышление, поскольку человек, рождаясь в определенном социуме, так или 

иначе ограничен рамками исторического и культурного развития данного общества, 

что, в свою очередь, оказывают влияние на его психическое развитие, являются 

основой для когнитивной базы личности. Для реализации нашей цели была 

применена программа «Комфорт» [2], которая является универсальной методикой 

коррекции и развития адаптационных возможностей; представляет собой уникальную 

возможность обучения поддержанию оптимального уровня функционирования 

организма. Программа реализует метод функционального биоуправления, 

основанный на использовании феномена биологической обратной связи.  

Для изучения эффективности применения данной техники проанализированы 

30 результатов коррекционных процедур по проблемам насилия в семье, жесткого 

обращения со стороны взрослых, кризисного состояния. Средний возраст 

экспериментальной группы составила 13,5 лет. Соотношение мужского и женского 

полов равна 20:80%. По результатам исследования показателей «Кардио – пульс» 

выяснилось, что есть снижение данных на 2,6%. Что говорит об уменьшении нагрузок 

на сердечнососудистую систему и закрепление диафрагмально-релаксационного 

дыхания. Показатели эмоционально- мышечных напряжений имеют тенденцию 

снижения. Уменьшение на 33,4%, что свидетельствует о снижении общего и 

психоэмоционального напряжения. Полученные данные также позволяют сделать 
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вывод о том, что у клиентов сформирован навык использования диафрагмально-

релаксационного дыхания. Среднее значение периферической температуры: 

показывает, что есть немаловажный рост (7,45%) показателей периферической 

температуры. Повышение значений свидетельствует о снижении стрессовой нагрузки, 

тем самым формируется общая психоэмоциональная релаксация.  

Таким образом, аутотренинговые технологии посредством актуализации 

архетипических образов на примере сопровождения детей, испытавших жестокое 

обращение со стороны взрослых, показали свою эффективность. С помощью данной 

технологии удалось провести коррекцию психоэмоциональных нарушений, 

оптимизировать функциональное состояние, снизить стрессовую нагрузку и 

проявлений дистрессовых реакций, обучить эффективным навыкам саморегуляции 

детей.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 

DETECTION AND CORRECTION OF ANXIETY IN PREGNANT WOMEN 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и коррекции тревожности у беременных. Особое 

внимание уделено психоэмоциональному состоянию женщин и необходимости курсов по подготовке к родам.  

Ключевые слова: арт-терапия, беременность, коррекция, психоэмоциональное состояние, 

тревожность. 

Abstract. The article is devoted to the identification and correction of anxiety in pregnant women. Particular 

attention is paid to psycho-emotional state of women and the need for courses in preparation for childbirth. 

Keyword: art therapy, pregnancy, correction, emotional state and anxiety. 

Проблема изучения психических состояний женщины в период беременности, 

их диагностика и коррекция являются областью исследования общей, возрастной, 

педагогической, социальной психологии, психофизиологии и т.д. Однако на 

сегодняшний момент данная проблема изучена более полно с психофизиологической 

точки зрения, по всем остальным отраслям психологической науки имеются лишь 

теоретические разработки и скудные практические рекомендации по адаптации и 

коррекции психического состояния женщины в период беременности. При 

позитивном течении беременности умеренная тревожность способствует лучшей 

адаптации женщины к ее новому состоянию. Но если уровень тревоги высокий, это 

приводит к негативным последствиям, ухудшая течение беременности, и она может 

стать причиной осложнений в родах, так как становится доминирующей в родах. 

Более того, сегодня общепризнано, что повышенная тревожность матери в период 

беременности негативно сказывается на развитии ребенка. 

Цель исследования: выявление уровня тревожности и коррекция 
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психоэмоционального статуса женщин путем применения различных методов 

подготовки беременных к родам. Задачи исследования: выявить уровень тревожности 

у беременных женщин; разработать комплексную программу путем применения 

различных методов подготовки беременных к родам; сравнение результатов 

психологического скрининга первичной диагностики и контрольных результатов.  

Методологической основой исследования: явились проблема тревожности в 

трудах Л.И.Божович, Р.Б.Кеттела, Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина, З.Фрейда и др., 

изучение тревожности у беременных женщин в трудах И.Брутман, И.В.Добряков, 

А.Фрейд, З.Фрейд и др., работы по подготовке женщин к беременности, родам и 

материнству Ж.В.Завьяловой, О.А.Касьяновой, И.В.Добрякова и др. В работе 

использовали следующие методики: «Тест отношений беременной» (ТОБ (б)) 

(Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И., 2003); «Эмоциональная 

реактивность» (Гримак Л.П.); цветовой тест М.Люшера. База исследования явилась 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции при Медицинском центре г. Якутска. 

Исследование проводилось с 17 марта 2014 по 02 февраля 2015 года. В нем приняли 

участие 47 женщин с первой беременностью в возрасте с 14 до 37 лет на разных 

сроках беременности. 

Нами было проведено изучение и сравнение психологического состояния 

47женщин с первой беременностью в возрасте от 14 до 35 лет. После проведения 

психологического скрининга ТОБ, пациентки были распределены на три группы. 

Первую группу составили 16 женщин с оптимальным типом ПКГД беременности, во 

вторую группу вошли 21 пациенток с гипогестогнозическим типом ПКГД и 

Эйфорическим типом ПКГД, а в третью – 10 женщин с тревожным и депрессивным 

ПКГД типом переживания беременности.  

По данным психологического исследования, женщины в группе с успешной 

адаптацией к беременности (первая группа) не испытывали колебаний в принятии 

решения иметь ребенка, радовались, узнав о своей беременности, отмечали 

преобладание положительных эмоций и ощущений во время беременности. Вместе с 

тем они исчерпывающе отвечали на вопросы, касающиеся их отношения к плоду 

(переживали чувство общности с ним, разговаривали, выбирали имя для будущего 

ребенка). Представительницы этой группы имели благоприятный коммуникативный 

опыт в детстве, ласковое отношение со стороны родителей, были эмоционально 

привязаны к матери. По данным психологического исследования, у представительниц 

второй группы с гипогестогнозическим типом переживания беременности отмечается 

наличие колебаний в принятии решения иметь ребенка; беременность у них 

сопровождается переживанием эмоций страха, беспокойства, тревоги за себя и 

ребенка. Женщины формально отвечали на вопросы, касающиеся плода (испытывали 

трудности при попытке вступать с ним в общение, выбор имени оставляли на период 

после родов или не могли определиться с выбором одного имени); указывали на 

сложности во взаимоотношениях с матерью в детстве. У пациенток в группе с 

тревожным типом переживания беременности (третья группа), по данным 

психологического исследования, были выявлены: колебания в принятии решения 

иметь ребенка; позднее распознавание беременности, сопровождающееся чувством 

досады; первое шевеление плода окрашено неприятными ощущениями, 

сопровождалось неудобством, брезгливостью. Женщины скупо и формально отвечали 

на вопросы, касающиеся плода (не переживали чувства общности с ним, не пытались 
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вступать в общение, не выбирали имя), отмечали отсутствие привязанности к матери 

в детстве и строгое отношение родителей. На втором этапе, исходя из результатов 

психологического исследования, были выбраны методы психокоррекции, 

соответствующие определенным типам адаптации женщин во время беременности. 

Для первой группы женщин выбрали профилактическую работу в школе здоровья 

будущих родителей. Женщины посещали занятие 2 раза в неделю, 1 раз занятие 

проводил врач акушер-гинеколог (приложение 4), 1 раз женщины посещали занятие 

по методу СОНАТАЛ «Музыка-родов» (приложение 5). 

Во второй группе с целью улучшения адаптации женщин к беременности 

проводили психокоррекцию с использованием различных методов и приемов работы, 

таких как: объективизация стрессов, полная рационализация предстоящего события, 

формирование динамичных установок, избирательная позитивная ретроспекция, арт-

терапия, обучение поведению, которое помогает в принятии себя беременной. 

Интенсивность занятий 3 раза в неделю с привлечением не только акушеров-

гинекологов, также для них проводили занятия юристы то теме «Трудовые права 

беременных женщин», специалисты Управления социальной защиты населения г. 

Якутска по теме «Меры социальной, государственной поддержки семей с детьми», 

Биржа занятости населения г. Якутска. Так же, как и первая группа женщины 

посещали занятия по методу СОНАТАЛ «Музыка родов». После 

психокоррекционных мероприятий у 12 из 31 (38,7%) женщин адаптация улучшилась, 

сформировался адекватный тип материнского отношения, и они были переведены из 

второй группы в первую. У пациенток в третьей группе проводили 

психокоррекционную работу с использованием метода избирательной позитивной 

ретроспекции, приемов арт-терапии и обучение поведению, которое помогает 

адаптироваться в сложных ситуациях.  

Поскольку тревожный (игнорирующий) тип переживания беременности плохо 

поддается психологической коррекции и при этом затрагиваются взаимоотношения с 

матерью беременной, ее детьми (если они есть), отцом ребенка и с остальными 

родственниками, психокоррекционные мероприятия проводили со всеми возможными 

участниками взаимодействия при их согласии и согласии пациентки. В результате у 5 

(50%) из 10 женщин адаптация улучшилась и проявился амбивалентный 

(гипогестогнозический ПКГД) тип материнского отношения. Их перевели из третьей 

во вторую группу.  

Крайний вариант трудной адаптации проявился у одной из 47 женщин в отказе 

от незапланированного ребенка, что составило 2,1% от общей выборки.  

Таким образом, можно говорить о том, что организация курсов по 

профилактике и коррекции психоэмоционального состояния в период беременности 

целесообразны для уменьшения тревожности, следовательно, для общего состояния 

женщин, которые готовятся к родам. 
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Аннотация. Рассмотрены формы профилактической деятельности 

образовательных организаций республики в работе с родителями. 

Ключевые слова: Месячник психологического здоровья обучающихся, 

родители. 

Abstract. Consider the form of preventive activities of educational institutions of 

the republic in working with parents. 

Keywords: Month psychological health of students and parents. 

Благополучие человека зависит от его душевного и телесного здоровья. К 

признакам психического здоровья относятся уважение к себе, умение переживать 

неудачи, независимость, эффективная борьба со стрессом, забота о других людях, 

качество взаимоотношений с другими людьми. Целостный подход к этой проблеме 

подчеркивает личную ответственность человека за свое здоровье, благополучие и 

жизнь в целом. В республике состояние психологического здоровья обучающихся 

является одной из актуальных: в 2003 г. количество суицидов школьников составляло 

37 человек. В связи с высоким ростом аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних на основании Решения коллегии от 18.06.2007 г. № 01-08/1188 в 

системе образования РС (Я) с целью укрепления и сохранения психологического 

здоровья детей и подростков с 2008 года реализуется проект - Месячник 

психологического здоровья обучающихся образовательных организаций, 

направленный на оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям, 

оказавшимся в кризисной ситуации. Месячник охватывает все школы республики 

ежегодно два раза в год (весной и осенью). В рамках Месячника в образовательных 

организациях со всеми целевыми группами проводится диагностическая, 

коррекционно-развивающая, информационно-просветительская работа, охват которых 

мероприятиями профилактического направления увеличивается из года в год 

(Таблица 1). 

Особо следует сказать о психологическом просвещении родителей с целью 

повышения их родительской компетенции. Именно семья является ключевым 

условием оптимального психосоциального развития ребенка и формирования 

гармонично развитой личности. Одним из видов деятельности с родителями 

(законными представителями) является информационно-просветительская работа. 

Специалисты и педагоги образовательных организаций информируют родителей о 

психологических особенностях детей и подростков; проблемах взаимоотношений в 

семье и способах конструктивного разрешения конфликтов; о признаках проявления 

отклоняющегося поведения (делинквентное, аддиктивное, суицидальное) детей и 

подростков. Родителей обучают позитивному воспитанию посредством таких 

традиционных форм работы, как консультации, собрания, лектории, всеобучи, 
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круглые столы, дискуссии. Также вводятся и инновации с учетом современных 

технологий - просмотры кинофильмов с последующим обсуждением; семинары-

практикумы, тренинговые занятия, родительские клубы по интересам. Организуются 

экскурсии, походы, выезды на природу, охоту, рыбалку; спортивные соревнования, 

ремонт школы, семейные конкурсы с привлечением всех членов семьи и другие 

мероприятия, направленные на сплочение семьи, гармонизацию детско-родительских 

отношений, повышение ценности семейных отношений. 

Педагогами-психологами и социальными педагогами школ организуется 

комплексная помощь семьям, находящихся в кризисных ситуациях («домашнее 

визитирование», психологическое консультирование родителей, междисциплинарное 

взаимодействие со специалистами здравоохранения, социального обеспечения, 

службой занятости и общественными организациями социума и др.). Эти 

мероприятия по укреплению и сохранению психологического здоровья обучающихся 

проводятся с учетом актуальных проблем и особенностей социума микрорайона и 

несут позитивную направленность, основываясь на принципе профилактики на основе 

партнерских отношений и современных форм организации превентивной работы.  
 

Таблица 1 

Охват целевых групп в разрезе Месячников весеннего периода 2009 и 2015 гг.  
Годы Всего 

школ 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогов 

Количество родителей (законных 

представителей) 

2009 596 54458 15246 35629 

2015 644 127598 11149 60175 

  

По данным МО РС(Я) на 2014 году произошло 20 фактов суицида среди 

обучающихся образовательных организаций.  

Таким образом, важно отметить, что Министерством образования Республики 

Саха (Якутия) осуществляется профилактическая деятельность, основанная на 

принципах системности, целостностности и динамичности в повышении психолого-

педагогической компетентности родителей обучающихся в сфере образовательных 

организаций для укрепления и сохранения психологического здоровья детей и 

подростков республики. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы межличностных конфликтов в подростковом 

возрасте. В результате анализа автор выявляет причины и типичные способы реагировании в межличностном 

конфликте среди подросткового возраста.  

Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, подростковый возраст. 

Abstract. This articledeals with the problems of interpersonal conflictsin adolescence. An analysis of the 

causes and the author reveals the typical ways of responding to interpersonal conflict samongadolescents. 

Keywords: conflict, interpersonal conflict, adolescence 

Межличностный конфликт в подростковом возрасте, как социально-

психологический феномен, является закономерной и непосредственной 

характеристикой социальных отношений. В научной литературе проблеме 

конфликтов и их разрешению посвящено много исследований, направленных на 

изучение различных аспектов данного вопроса.  

Приведем наиболее распространенное определения понятия конфликта в 

психологической науке. «Психологический словарь» определяет конфликт как трудно 

разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями [5; 

с. 343]. 

Межличностный конфликт выявляет отсутствие согласия в сложившейся 

системе взаимодействия между людьми. У них появляются противоположные мнения, 

интересы, точки зрения, взгляды на одни и те же проблемы, которые на 

соответствующем этапе взаимоотношений нарушают нормальное взаимодействие, 

когда одна из сторон начинает целенаправленно действовать в ущерб другой, а та, в 

свою очередь, осознает, что эти действия ущемляют ее интересы, и предпринимает 

ответные действия. Такая ситуация чаще всего приводит к конфликту как средству ее 

разрешения [2; с. 303]. 

Анализ психолого-педагогической литературы указывает, что подростковый 

возраст является решающим этапом в социализации личности и поэтому этот период 

не зря считается самым конфликтным. Ведь именно на этой стадии личностного 

становления происходит переоценка ценностей, осознание себя как личности, 

выдвигается вперед общение со сверстниками, также наблюдается психологическое 

отделение от взрослых, с частыми конфликтами. 

Роль конфликтов в подростковом возрасте достаточно велика. Как и в любом 

другом возрасте, конфликты подростков носят как позитивный, так и негативный 

варианты исхода. С усложнением системы общественных отношений, с включением 

индивида в разнообразные общности, потребность в принадлежности к какой-либо 

группе удовлетворяется только при подчинении разнообразным общественным 

нормам и предписаниям, удовлетворяя при этом социальные ожидания окружающих. 

Постепенно на этой основе вырабатывается потребность следовать нормам, обычаям, 

традициям группы, поскольку в противном случае личность неизбежно вступает в 

постоянный устойчивый конфликт с окружающими и, в конечном счете, будет 

отторгнута группами, к которым она принадлежит [3; стр. 31].  

Многие подростки испытывают затруднения в контактах со сверстниками и 

переживают свое одиночество болезненно. Любые трудности в социальной сфере 
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приводят к нарушению деятельности, отношений, порождают негативные эмоции и 

переживания, вызывают чувство дискомфорта. Всѐ это может иметь неблагоприятные 

последствия для развития личности ребенка [1; 124]. 

Однако, наряду с деструктивными функциями, межличностный конфликт 

обладает существенным конструктивным потенциалом. К конструктивным функциям 

межличностных конфликтов в среде подростков можно отнести следующие: 

межличностный конфликт является важным источником личностного развития, а 

также развития внутригрупповых отношений; межличностные конфликты способны 

позитивно изменить и расширить сферу и способы межличностного взаимодействия; 

через открытую конфронтацию межличностный конфликт освобождает группу от 

негативных факторов ее развития; межличностный конфликт способствует развитию 

взаимопонимания между подростками, развивает их социальный интеллект [4; с. 56].  

С помощью методики К.Н.Томаса «Определение способов регулирования 

конфликтов», мы определили типические способы реагирования подростков на 

конфликтные ситуации. Таких способов, по его мнению, всего пять. Конкуренция – 

соперничество, основанное на стремлении личности добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому человеку. Приспособление – противовес конкуренции, 

готовность человека ради другого пожертвовать своими интересами. Компромисс – 

готовность к взаимным уступкам. Избегание – отсутствие стремления как к 

сотрудничеству, так и к достижению собственных целей. Сотрудничество – 

кооперация, основанная на полном удовлетворении интересов всех участников 

конфликта. 

Эксперимент проходил в октябре 2014 года. В анкетировании приняли участие 

всего 23 подростков, в возрасте от 13 до 14 лет.  

Тест состоит из 60 суждений, сгруппированных в 30 пар. Чтобы определить, к 

какому типу склоняется испытуемый, ему предлагается внимательно, прочитав 

каждое из двойных высказываний, выбрать то из них, которое является наиболее 

типичным для характеристики его поведения. Результаты анкеты показали, что из 23 

подростков 7 относятся к типу – соперничество, 6 испытуемых – готовы пожертвовать 

своими интересами, 4 человека стараются избежать конфликта, 3 – готовы к 

сотрудничеству, и оставшаяся тройка – ищут компромисса.  

Таким образом, опираясь на результаты исследования можно сделать вывод о 

том, что большинство подростков демонстрируют активные стратегии поведения в 

межличностном конфликте, и они готовы конкурировать между собой, основательно 

добиваясь своей правоты, но в то же время, некоторые подростки стремятся на поиск 

взаимоудовлетворяющих решений противоречивых ситуаций.  
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Аннотация. В статье рассмотрено применение профориентационных игр, цель которых – 

формировать субъектную активность школьника. 

Ключевые слова: профориентация, профориентационная деятельность, субъектная активность 

школьника, профориентационные игры. 

Abstract. The paper considers the application of career guidance games whose purpose – to form a 

subjective activity schoolboy. 

Keywords: career guidance, career guidance activities, subject activity student, professional orientation of 

the game. 

Выбор профессиональной деятельности осуществляется в разные возрастные 

периоды приблизительно следующим образом: в 11-20 лет – 12,5%; 21-30 лет – 66%; 

31-40 лет – 17,4% и т.д. Американский психолог Э. Гинцберг со своими коллегами 

провел анализ эмпирических данных о выборе профессий учащимися разного 

возраста и выделил три больших периода: 1 – период фантазий, 2 – период пробных 

выборов и 3 – период реалистического выбора. Каждый период необходим для 

формирования у ребенка личностных качеств, которые в будущем будут играть 

немаловажную роль и в профессиональной деятельности.  

Говоря о субъектной активности школьника, мы подразумеваем прежде всего 

следующие понятия: конкурентоспособность, социально-экономическая активность, 

активность в социальном взаимодействии, межличностном и межгрупповом общении, 

воспитание лидера, социальная самозащита. В профессиональной сфере 

конкурентноспособность позволяет человеку самореализоваться, так как конкуренция 

является борьбой за достижение наилучших результатов на определѐнном 

пространстве деятельности в рамках заданных норм и требует проявления субъектной 

активности, творческих действий.  

Под социально-экономической активностью понимается готовность 

школьников участвовать в социально-экономических отношениях и включѐнность в 

эти отношения, в ходе которых ребѐнок: самоопределяется по отношению к 

социально-экономической деятельности, общению (социально-экономическому 

процессу); участвует в социально-экономической деятельности, общении; 

осмысливает этот процесс с последующей коррекцией действий; присваивает 

социально-экономический опыт; проявляет инициативу участвовать в более сложных 

видах социально-экономической деятельности, общения. Активность в социальном 

взаимодействии, межличностном и межгрупповом общении можно воспитывать, если 

ребѐнок личностно включѐн в эти процессы.  
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Высший уровень социальной активности личности - лидерство. Лидер – 

человек действия, которого отличают предприимчивость, инициатива, живой 

характер, умение общаться с людьми, конкурентоспособность, самореализованность. 

Социальная самозащита – сложное понятие, выражающее способность личности 

активно и гибко реагировать на изменения внешних условий, социальных и психоло-

гических реалий и в то же время постоянно сохранять привитые нормы, установки и 

социальный опыт, противодействуя негативным воздействиям социальной среды. 

 Мы полагаем, что формированию всех перечисленных качеств, может помочь 

применение различных профориентационных игр. Игровая деятельность — это особая 

сфера человеческой активности. Игра позволяет каждому участнику ощутить себя 

субъектом жизнедеятельности, проявить и развить свою личность. Разработкой игр в 

целях профориентации занимаются такие известные ученые-профориентаторы как 

Е.Е.Григорьева, О.А.Махаева, А.В.Мордовская, Н.С.Пряжников, М.Ю.Савченко, и др. 

В своей практике мы применяем различные виды профориентационных игр - 

ролевые, инновационные, имитационные, моделирующие и др. Игра эффективна 

благодаря: вариативности, предоставляющей возможность детям и подросткам 

самореализоваться; организации игровой деятельности на основе самоуправления; 

выбору содержания, раскрывающего творческий потенциал участников игр; наличию 

системы группового или индивидуального оценивания деятельности участников 

игры. 

Игра в области профориентации не имеет целью имитацию предметных 

условий той или иной профессиональной деятельности. Ее задачей является тренинг 

мыслительных операций и способов действий, анализ оснований принятия решений, 

присутствующих в различных сферах деятельности человека. Организационно-

технические средства позволяют создать условия для возникновения игровой 

деятельности, соответствующей по психологической структуре той деятельности, на 

овладение которой направлено обучение. В первую очередь необходимо разработать 

модель профессионального самоопределения школьника. На основе постепенного 

разворачивания такой модели в игровых ситуациях и конкретизации ее путем 

привлечения «жизненного материала» те качества личности и психологические 

процессы, которые необходимы для успешного профессионального самоопределения, 

как бы «выращиваются» в процессе игрового действия. 

Предполагаем, что в период профессионального выбора молодой человек 

должен выделить основные требования, которые предъявляет к нему выбираемая 

профессия, осуществить анализ и оценку развитости у себя данных качеств и заняться 

саморазвитием при подготовке себя к профессиональной деятельности. Очевидно, 

что, применяя игры в профориентационной деятельности, происходит формирование 

субъектной активности школьника через самоанализ и самооценку и имеет 

рефлексивную природу; более того, рефлексия является основным психологическим 

механизмом, обеспечивающим внутренние условия саморазвития. Поэтому 

организационные формы и технические приемы в применяемых нами играх были 

направлены, прежде всего, на развитие рефлексивных процессов, составляющих 

содержание профессионального самоопределения личности, а именно: самоанализ, 

самооценивание и саморазвитие. 
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Аннотация. В статье рассмотрены общие закономерности определения психологических 

особенностей ребенка по его художественным произведениям. А также представлен конкретный пример 

описания состояния ребенка, написавшего картину «Северное сияние». 

Ключевые слова: художественная деятельность, рисунок, психологическая характеристика. 

Abstract. The article deals with the general laws of certain psychological characteristics of the child in his 

artwork. As well as a specific example of the description of the child, who wrote the film "Northern Lights." 

Keywords: artistic activities, drawing, psychological characteristics. 

Постановка проблемы. Детское художественное творчество – это 

исторически устойчивое явление человеческой жизни. Дети рисуют везде и чем 

придѐтся; их рисунки можно видеть повсюду: на асфальтовых дорожках, на заборах и 

стенах домов. Они удивляют неожиданным изображением знакомых предметов и 

явлений, оригинальностью, эмоциональной выразительностью, динамикой линий, 

яркостью красок, т.е. образным содержанием и художественной трактовкой 

изображений. Популярные сегодня выставки детского творчества привлекают 

зрительское внимание разных слоев населения, представителей отечественных и 

международных общественных организаций, а также учреждения государственной 

власти. А также данное творчество является объектом исследований таких наук как 

философия, культурология, искусствоведение, психология, медицина, педагогика, 

семиотика. По изобразительной художественной деятельности ребенка психологи 

составляют общие картины психологического состояния объекта их наблюдения. И в 

этом случае большую роль играют не только те предметы, изображенные ребенком, 

но и их детали и даже цвета [1]. 

На одной из выставок народных умельцев, проводимой в г. Якутске, в марте 

2015 г. в корпусе педагогического института, принимали участие дети, оставленные 

без попечительства и дети-сироты, картины которых привлекли наше внимание. Так, 

согласно исследованиям А.Л. Венгера, темно-коричневые, серые и черные цвета в 

качестве постоянно выбираемых – признаки депрессивного состояния. Слишком 

много красного свидетельствует об актуальном состоянии тревоги и эмоциональной 

напряженности. Если красный цвет предпочитаемый, это может говорить о 

невротизации или повышенной конфликтности. Избыток синих, темно-голубых и 

фиолетовых цветов может говорить о сниженном настроении или о высокой 
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чувствительности. Выполнение работ «в пастельных тонах» также говорит о 

чувствительности либо о тревожности как личностной особенности. Использует ли 

ребенок всю палитру – либо его цветовая гамма обычно бедна и он ограничивается 

парой-тройкой цветов? Если это так, то можно говорить об астении, усталости, 

пассивности. Следующий важный момент – нажим на карандаш или кисть. Это – 

показатель психомоторного тонуса ребенка. Если нажим легкий, неуверенный – это 

говорит о робости, пассивности, астении (истощенности психики). Если линии 

постоянно стираются – это свидетельство неуверенности, эмоциональной 

неустойчивости. Когда сначала делаются эскизные штрихи, а потом наводятся жирнее 

– это попытка взять себя в руки. Если контуры изображений жирные, сильно 

продавливают бумагу, это может быть свидетельством эмоциональной 

напряженности, импульсивности [2]. 

 
 

Для исследования психологического состояния ребенка мы рассмотрели 

картину «Северное сияние», автор которой (17-летний учащийся школы-интернат), 

как следует из вышеописанного, находится в состоянии утомления и пассивности, 

чувствителен и пребывает в тревоге. Кроме того, в картине наблюдается 

антропоморфизм (наделение человеческими качествами животных, предметов, 

явлений, мифологических созданий) [3]. Мать-медведица, которая находится поодаль 

от своих детенышей и наблюдает за ними со стороны, действительно изображена 

животным. Но ее медвежата наделены человеческими свойствами, мордочка 

медвежонка имеет черты человеческого лица (короткий нос, круглая голова, наличие 

бровей, расстояние между глазами). Кроме того, анатомическое строение не 

позволяет медведям «кататься с горки» так, как изобразил это ребенок. Здесь 

просматривается еще одна часть общей психологической картины самочувствия 

ребенка, которая выраженно говорит о себе: чувство одиночества. 

Таким образом, детские изобразительные работы зачастую являются не только 

художественной деятельностью, но и способом самовыражения и выражения своего 

мироощущения и состояния детьми.  
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Аннотация. Решение проблемы ранней профилактики, диагностики и коррекции негативных 

особенностей и недостатков в детском развитии на примере создания специальных консилиумов. Рассмотрены 

основы деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в ДОУ. Раскрываются основные 

направления работы ПМПк.  

Ключевые слова: психолого-медико-педагогический консилиум, комплексный подход, психолого-

педагогическое сопровождение. 

Abstract..Solving the problem of early prevention, diagnosis and correction of negative features and 

shortcomings in child development by creating a special consultation. The bases of the activities of psychological, 

medical and pedagogical consultation in preschool. Reveals the main directions of the PMPC. 

Keywords: psychological, medical and pedagogical consultation, comprehensive approach, psychological 

and educational support. 

Подготовка подрастающего поколения к жизни в современном обществе 

требует от дошкольных образовательных учреждений определения психологической, 

эмоциональной, физической и социальной готовности ребѐнка к школьному 

обучению на разных ступенях воспитания и обучения. Эти требования могут быть 

реализованы при дифференцированном подходе к целям и содержанию 

коррекционно-образовательного процесса. Структурно-содержательное оформление 

системы коррекционно-логопедического образования со всей очевидностью 

обозначает проблему ранней профилактики, диагностики и коррекции негативных 

особенностей и недостатков в детском развитии как приоритетную и требующую 

поиска эффективных мер и способов для своего решения. 

Резкое снижение психофизического, психоневрологического здоровья детей на 

фоне социально-педагогической запущенности и ухудшения социального положения 

детей в малообеспеченных семьях, семьях «группы риска» привело к увеличению 

количества детей с проблемами в развитии и к созданию в ДОУ психолого-медико-

педагогических консилиумов (ПМПк). 

Наше время предъявляет к детским садам высокие требования, в соответствии 

с которыми в системе дошкольного образования наиболее востребованным 

становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права ребенка на 

полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью 

деятельности любого детского сада и школы. В основе деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума лежат следующие нормативные документы: 

Конвенция о правах ребенка. Закон РФ «Об образовании». Письмо Министерства 

образования РФ «Организация работы психолого-медико-педагогического 

консилиума в образовательных учреждениях» от 27.03.2000 №27/901 – 6. Положение 

о ПМПк 

Целью ПМПк является обеспечение системы профессиональной деятельности 

«команды» специалистов, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного развития каждого ребѐнка независимо от уровня его 

способностей в конкретной социальной среде. 
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Как показывает опыт, чтобы деятельность ПМПк стала эффективной, 

необходимо внедрить комплексный подход к решению проблем ребѐнка, обеспечить 

сплочѐнность действий специалистов консилиума и родителей детей. 

Направлением деятельности ПМПк является разработка и уточнение 

индивидуального образовательного маршрута для каждого ребѐнка; обеспечение 

преемственности и последовательности в работе с ним; выработка рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми; консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; организация и проведение 

методических консультаций специалистами ПМПк. 

Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному плану, 

включающему в себя три этапа: подготовительный (сентябрь); промежуточный 

(ноябрь, февраль); итоговый (май) 

В течение года проводятся плановые (четыре заседания согласно этапам 

работы) и внеплановые заседания ПМПк. Внеплановые заседания проводятся по 

запросам специалистов, организующих коррекционно-развивающее обучение с 

детьми, а также по запросам родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ. 

В сентябре на плановом подготовительном заседании ПМПк оформляются 

бланки первичных документов. На консилиум направляются дети, имеющие сложные 

нарушения в речевом и психофизиологическом развитии. С каждым из их родителей 

подписывается договор между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника ДОУ о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении и заполняется заявление на 

согласие обследования ребенка. Как правило, этим занимается руководитель ДОУ. 

Согласно подписанному договору он информирует родителей воспитанника об 

условиях его психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения 

специалистами консилиума. 

На этом заседании также оформляется: Журнал записи детей на ПМПк, в 

который в последующем вносятся Ф.И.О., дата рождения детей, направленных на 

консилиум, повод и инициатор обращения. Журнал регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов ПМПк, который заполняется на каждом заседании. 

Журнал сведений о динамике развития воспитанников, который заполняется перед 

проведением повторного обследования на ПМПк 

Учитель-логопед и педагог-психолог знакомят членов консилиума с планами 

работы с детьми, имеющими особенности речевого и психофизиологического 

развития. Совместно составляются план работы ПМПк, график заседаний, 

утверждается комплексная система коррекционной работы в ДОУ. 

С целью обеспечения комплексного сопровождения детей в состав ПМПк 

дошкольного учреждения нужно включить следующих специалистов: заведующую; 

старшего воспитателя; учителя-логопеда; педагога-психолога; медицинского 

работника; воспитателей со стажем. 

Консилиум проводится под руководством председателя. Председатель ПМПк 

не менее чем за 2 недели ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов консилиума о необходимости обсуждения проблем в развитии того или 

иного ребенка, организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 
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Каждый специалист оформляет к консилиуму необходимую документацию. 

Например, педагог-психолог на основе результатов диагностики старших 

дошкольников выявляет детей с уровнем психического развития, не 

соответствующим возрастной норме. Далее с ним проводятся углубленная 

диагностика психической сферы (памяти, внимания, восприятия, мышления), 

развития эмоционально-личностной, мотивационно-волевой сфер. После чего на 

каждого ребенка заполняется представление педагога-психолога. Учитель-логопед, в 

свою очередь, проводит логопедическое обследование детей, выявляя дошкольников 

со сложными речевыми нарушениями и заполняет на них логопедическое 

представление. Воспитатели составляют на детей, имеющих отклонения в психо-

речевом развитии, педагогическую характеристику, где отражают трудности, которые 

испытывает тот или иной воспитанник в различных ситуациях; особенности 

индивидуальных черт их обучения и воспитания. Медицинский работник 

представляет информационную справку о состоянии здоровья дошкольников и 

выписку из истории развития. Заведующий контролирует деятельность ПМПк. 

Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, куда 

приглашаются: заведующая, родители, воспитатели, врачи, педагоги. Встреча 

проходит в очень доброжелательной обстановке, в атмосфере эмоционального 

комфорта, каждому участнику встречи предоставляется возможность высказаться. 

Заслушиваются воспитатели ДОУ, медицинские работники. Озвучивается 

информация, полученная из бесед с родителями. Представляются результаты 

диагностики нервно-психического развития детей. Заслушиваются результаты 

эпизодического контроля заведующей и старшего воспитателя. Проводится 

психолого-педагогический анализ состояния дел, определяются конкретные 

трудности и причины, вызывавшие эти затруднения. 

Данный разговор необходим для того, чтобы согласовать действия 

специалистов по коррекционной работе, выработать план работы с ребенком на год, 

обратить внимание родителей на проблемы развития, заручиться их поддержкой, 

подсказать комплекс мероприятий в домашних условиях. 

Консилиум позволяет решать вопросы с родителями о консультации других 

специалистов, вырабатывать общую педагогическую стратегию обучения и 

воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и систематических 

наблюдений 

В ноябре на втором плановом заседании (промежуточный этап) обсуждаются 

представленные специалистами результаты обследования детей, имеющих 

отклонения в психо-речевом развитии. 

Председатель дает возможность выступить всем специалистам по каждому из 

воспитанников, обозначив индивидуальные трудности детей и предложив свои 

рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы. После 

обсуждения и анализа представленной информации заполняется коллегиальное 

заключение ПМПк, которое содержит обобщенную характеристику структуры 

нарушения развития ребенка (без указания диагноза) с общими рекомендациями. 

Затем разрабатывается индивидуальная программа развития для каждого ребенка в 

соответствии с возможностями ДОУ. Индивидуальная программа предполагает 

совместное определение содержания коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, основных ее целей и 
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направлений. При необходимости более углубленной диагностики, мы рекомендуем 

родителям обратиться в районную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

Коллегиальное заключение комиссии доводится до сведения родителей на 

индивидуальных консультациях в доступной для понимания форме. Только после 

этого осуществляется коррекционно-развивающая работа с детьми. 

В феврале проводится третье плановое (промежуточное) заседание, на 

котором специалисты анализируют динамику состояния ребенка на основании 

результатов промежуточного обследования. Все данные фиксируются в журнале 

сведений о динамике развития воспитанников. Для детей с низкими показателями 

изменяются и дополняются рекомендации программы индивидуального развития. В 

мае на четвертом плановом (итоговом) заседании члены ПМПк анализируют 

результаты коррекционно-развивающей работы за учебный год и подводятся итоги. 

Такая работа является трудоемкой, но дает полную картину динамики и 

результатов медицинской и психолого-педагогической коррекции. 

Последовательность работы по сопровождению ребенка представляет из себя 

следующий алгоритм: Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, 

осознания сути проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и 

проведения диагностического исследования. Анализ полученной информации. Оценка 

и обсуждение со всеми заинтересованными лицами возможных путей и способов 

решения проблемы, обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений. 

Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности действий, 

распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная 

выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребенка. Реализация плана по решению проблемы. Выполнение 

рекомендаций каждым участником сопровождения. Осмысление и оценка 

результатов деятельности по сопровождению предполагает ответы на вопросы: Что 

удалось? Что не удалось? Почему? Решение отдельной проблемы или проведение 

дальнейшего анализа развития ребенка. Ответ на вопрос: «Что мы делаем дальше?» 

Основными функциями ПМПк являются диагностическая и методическая 

(консультационная). Диагностическая функция предполагает своевременную (с 

первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии, а также 

выявление резервных возможностей развития. Кроме того, ПМПк отслеживает 

динамику развития детей с отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя 

промежуточную и итоговую диагностику. В деятельности Консилиума важна не 

столько квалификация состояния ребенка, сколько определение основных 

направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса. Методическая 

(консультационная) функция связана с оказанием консультативной помощи педагогам 

и родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 

Исходя из приоритетных направлений, выделенных членами ПМПк для 

работы с детьми, определяется содержание методической работы специалистов ДОУ. 

В годовых планах работы педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя 

освещается тематика выступлений на заседаниях методических объединений 
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педагогов и родительских собраниях, перечень и сроки групповых и индивидуальных 

консультаций для воспитателей, родителей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы с семьей в области превентивной 

деятельности в условиях образовательной системы. Авторы указывают на профилактические меры по 

укреплению психического здоровья и профилактике деструктивного поведения. 

Ключевые слова: психическое здоровье, группа риска, профилактика, превентивные меры, 

деструктивное поведение. 

Abstract. This article discusses the features of a family in preventive activities in terms of the educational 

system. The authors suggest preventive measures to promote mental health and prevent destructive behavior. 

Keywords: mental health, risk groups, prevention, prevention, destructive behavior. 

В настоящее время чрезвычайно актуальным является разработка научно-

обоснованной организационно-функциональной модели охраны психического 

здоровья и профилактики суицидального поведения у подростков коренных и 

малочисленных народов Севера с позиции этнокультурального и 

биопсихосоциального подходов на основе изучения закономерностей психического 

развития и оценки различных факторов риска в появлении психических отклонений. 

Кроме того, недостаточный уровень оказания специализированной медицинской 

помощи, как взрослому, так и детскому населению «группы риска» по суицидальному 

поведению, лечебно-реабилитационной работы с лицами, совершающими 

суицидальные попытки с алкогольной и наркотической зависимостью, влияет в целом 

на суицидальное поведение несовершеннолетних в республике. 

В 2009 г. ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения» Министерства образования Республики Саха (Якутия) был 

инициирован проект по изучению состояния психического здоровья у детей и 
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подростков Якутии. Цель проекта – разработка профилактических мероприятий по 

укреплению психического здоровья и профилактике деструктивного поведения на 

основе полученных научных данных об особенностях психических процессов у 

коренных народов Севера. К проведению научных исследований были привлечены 

сотрудники ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, г. Красноярск 

под руководством д.м.н. Семеновой Н.Б. 

В соответствии с намеченным планом экспедиционных исследований в период 

с 2010 г. по 2012 г. было проведено три экспедиционных выезда: в Арктические 

районы, в центрально-восточные районы и в южные районы. В Арктических районах 

обследованием охвачены населенные пункты Усть-Янского улуса, в центральных и 

восточных районах - Амгинского и Усть-Майского улусов, в южных районах - 

Олекминского улуса.  

При проведении исследования применялся семейный подход: объектом 

исследования явились дети и подростки коренного и некоренного населения, 

учащиеся общеобразовательных школ, и их семьи. Критерии включения 

ограничивались отсутствием хронических психических заболеваний и национальной 

принадлежностью. В анализ были включены дети народов Севера (в основном это 

были якуты и эвены, небольшое число составили эвенки и юкагиры) и дети славян (в 

основном это были русские, небольшую долю составили украинцы и белорусы).  

Объем исследования включал 2539 детей и подростков и 573 семьи. 

Социально-гигиенический и медико-демографический анализ проведен в 573 семьях 

(478 коренных и 95 некоренных семей). В результате научно-методической 

экспедиции были разработаны методические рекомендации по работе со всеми 

субъектами образовательного процесса. В направлении работы с семьей 

рассматриваются: повышение знаний родителей в области воспитания детей и 

подростков, психологическую помощь в разрешении семейных конфликтов, 

профилактику насилия в неблагополучных семьях, социальную поддержку 

неблагополучных семей и т.д.  

Коренные родители должны иметь доступ к ресурсам, необходимым для 

воспитания здоровых и счастливых детей. Упор должен быть сделан на обеспечении 

родителей и воспитателей информацией и консультативной помощью в вопросах 

воспитания детей, а также обучение родителей распознаванию признаков 

суицидального поведения. 

У многих родителей, оторванных в свое время из родной семьи и 

воспитывавшихся в школах-интернатах, имеется эмоциональный и психологический 

дефицит, который в разной степени влияет на их собственное родительское 

отношение и воспитание детей. Часто следствием воспитания в интернате является 

слабое формирование значимости традиционной культуры, языка, обрядов, ритуалов, 

религии и других традиционных обычаев. Дети, получившие воспитание в отрыве от 

своей семьи, по мере взросления, часто ведут культурно разрушительный образ 

жизни. Многие из них не получили опыта воспитания детей, не имеют опыта 

семейных отношений, у многих отсутствует родительская ответственность. 

Дети таких родителей, которые пренебрегают своими родительскими 

обязанностями, злоупотребляют алкоголем или совершают насилие над детьми, 

чувствуют страх, боль, стыд и гнев при отсутствии любви и заботы со стороны 

родителей. Таким образом, существует потребность в оказании помощи и поддержки 
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коренной молодежи, которая относится в группу высокого риска суицидального 

поведения. Это молодые люди, которые злоупотребляют психоактивными 

веществами или имеют склонность к употреблению алкоголя. Они нуждаются в 

консультативной помощи и рекомендациях, соответствующих их возрасту.  

Для молодых людей, особенно для тех, кто живет в отрыве от родителей, было 

бы полезно получение помощи по телефонной линии или по электронной службе, к 

которым они могли бы обратиться в случае необходимости получения совета или 

эмоциональной поддержки. Вместе с этим существует также необходимость в 

разработке системы поддержки для молодежи, которая не может иметь доступ к 

телефону или компьютеру. 

С целью оказания адресной и эффективной помощи детей в образовательных 

учреждениях РС(Я) ведется учет обучающихся, нуждающихся в индивидуальном 

психолого-педагогическом подходе (находящиеся в социально-опасном положении, 

сложной жизненной ситуации, по результатам психодиагностического обследования, 

имеющие психотравму по потере близких, «семейную историю суицида»). 

Таким образом, для эффективной профилактики отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, в том числе суицидального поведения детей и подростков, 

необходимо объединить усилия всех органов профилактики и общественных 

организаций в работе с семьей с учетом социокультурных и этнических особенностей 

населения республики. 
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Аннотация. Статья посвящена системе психолого-медико-социального сопровождения, 

направленного на оказание первичной и специализированной помощи всем категориям детей. 
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деятельность. 

Abstract. The article is devoted to the system of psychological, medical and social support aimed at 

providing primary and specialized care for all categories of children. 

Keyword: psychological and educational assistance, medical and social assistance, preventive action. 

В системе образования РС(Я) сложилась и действует система психолого-

медико-социального сопровождения, направленная на оказание первичной и 

специализированной помощи всем категориям детей. На сегодняшний день в 

республике выстроена 3-уровневая система оказания психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи участникам образовательных отношений: на 

республиканском уровне – Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения Министерства образования РС (Я) (далее – РЦ ПМСС), 

координирующий деятельность ППМС-центров, психологической службы системы 

образования, психолого-медико-педагогических комиссий, школьных консилиумов и 

наркопостов, и оказывающий специализированную психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь всем участникам образовательной среды; на 
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муниципальном уровне – в республике действуют 8 муниципальных ППМС-центров 

различной направленности: центры психолого-медико-социального сопровождения 

(Нюрбинский, Чурапчинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский улусы, г. Мирный), 

центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции (г. Якутск, Вилюйский 

улус), в Верхневилюйском улусе действует центр профилактики кризисных 

состояний. Кроме того, функционируют 17 муниципальных психолого-медико-

педагогических комиссий; на уровне образовательной организации – в школах РС (Я) 

работают 641 педагога-психолога, 598 социальных педагогов. Основными формами 

взаимодействия данных специалистов сопровождения на уровне ОО являются 

психолого-медико-педагогические консилиумы и общественные посты формирования 

ЗОЖ (всего 598 - в 94 % школ). 

Наиболее важным направлением в построении системы профилактической 

деятельности в школах является повышение психологической компетентности 

психологов, педагогов, родителей. 

РЦ ПМСС МО РС (Я), как органом, курирующим деятельность социально-

психологических служб в образовательной среде, систематически проводится 

методическое обучение педагогов и психологов по организации системы 

превентивной деятельности в образовательных организациях. Систематические 

(традиционные) формы обучения педагогов-психологов, социальных педагогов, 

заместителей директоров по воспитательной работе практическим методам и 

способам работы по психологическому сопровождению детей и подростков в 

образовательной среде. Это традиционные ежегодные семинары психологической 

мастерской «Инсайт», Летней школы психологов «Тобул» и ежегодные курсы 

повышения квалификации работников образования по профилактике аддиктивного 

поведения. Проблемные курсы, семинары с привлечением специалистов из других 

регионов. В учебных программах педагогических вузов не предусмотрено 

углубленное изучение проблематики профилактики отклоняющегося поведения, 

позитивной профилактики. В связи с этим возникает необходимость организация 

дополнительных курсов повышения квалификации. Обучающие выездные семинары-

практикумы для педагогических работников муниципальных районов республики. За 

год охват семинарами-практикумами составляет от 400 до 600 педагогов и 

психологов. Обучающие выездные семинары-практикумы для специалистов других 

субъектов РФ. В рамках деятельности стажировочной площадки ФЦПРО МОН РФ по 

направлению «Распространение моделей развития системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся» в 2011-14 гг. 

реализованы выездные семинары-практикумы по распространению опыта 

превентивной деятельности в системе образования РС(Я) в Республику Бурятия – 

2011 г., Магаданскую область – 2012 г., Республику Тыва – 2013 г., Республику 

Хакасия – 2014 г. 

Таким образом, в настоящее время по направлению развития системы 

превентивной деятельности в образовательных организациях проводится 

методическое сопровождение деятельности специалистов школ республики. 

На республиканском уровне отмечаются следующие задачи, решение которых 

необходимо в ближайшее время: содействовать разработке и внедрению новых 

образовательных технологий по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; организовать курсы повышения квалификации для 
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специалистов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам оказания 

практической помощи детям; открыть специальные разделы для родителей на сайтах 

образовательных учреждений с целью повышения родительской компетентности в 

вопросах воспитания детей. 
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Аннотация. Семья является тем ядром, которое закладывает основание в развитии и воспитании 

ребенка. От условий воспитания в семье зависит уровень тревожности ребѐнка. Дружеское взаимодействие, 

взаимовлияние, оказание своевременной помощи своему ребѐнку, устранение всѐ более и более возникающих 

в наше время проблем, семейный поиск путей и способов в реализации всего этого будет действующим 

ресурсом в воспитании ребѐнка.  

Ключевые слова: семья, фактор воспитания, стиль семейного воспитания, тревожность, 

авторитарный, либеральный, авторитетный, родительские отношения. 

Abstract. The family is the nucleus, which lays the basis in the development and upbringing of the child. 

The conditions of education in the family affects the child's anxiety level. Friendly interaction, interference, provide 

timely assistance to your child, eliminating more and more emerging in our time problems, family search for ways and 

means to implement it will be the current resource in the child's upbringing.  

Keywords: family, a factor of education, the style of family education, anxiety, authoritarian, liberal, 

authoritative, parental relationship. 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и 

противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот 

общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные 

целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. 

С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных 

проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост 

числа разводов, отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа 

неполных и имеющих одного ребенка семей. 

Семья - это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего 

детства направляет сознание, волю, чувства ребенка. Под руководством родителей 

дети приобретают свой первый жизненный опыт, умения и навыки жизни в обществе. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что 
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никто, кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 

заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не 

может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья.  

Наше исследование имело целью изучение влияния стиля семейного 

воспитания на уровень тревожности у детей младшего школьного возраста. Мы 

предположили, что различные типы семей обуславливают особенности воспитания 

детей, что во многом зависит возникновение и развитие тревожности у ребенка.  

Исходя из предположения, исследование было спланировано следующим 

образом: 1 этап – исследование уровня тревожности у детей; 2 этап – изучение 

родительских отношений у их родителей. Исследование было осуществлено на базе 

МБОУ «Ботулинская средняя общеобразовательная школа» с. Верхневилюского 

района (улуса) Республики Саха (Якутия), 6 класс, 15 учащихся.  

Диагностику уровня тревожности детей провели по методикам «Личностный 

12 факторный опросника Кеттелла» и «Карта наблюдения Д. Стотта». По результатам 

опросника выявили среднюю тревожность у 9 учащихся (60%) и повышенная 

тревожность – 3 учащихся (20%). Для исследования стиля семейного воспитания 

использовали методики «Тест родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столина) и 

тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье». В результате выявили, что 

авторитетный стиль семейного воспитания у 5 семей (33,3%), либеральный – 2 семьи 

(13,3%), авторитарный – 4 семьи (26,7%). 

На основании проведенного исследования мы можем утверждать, что, 

действительно, родительское отношение влияет на состояние и уровень тревожности 

ребенка. Чем больше уважения, доверия и уверенности, что ребенок успешен или 

будет успешен у родителей, тем ниже уровень тревожности и выше самооценка у 

ребенка. И наоборот, если родители считают, что ребенок несамостоятелен, 

неуспешен, не способен принимать решения, глуп и не достоин уважения, тем выше у 

ребенка уровень тревожности, ниже самооценка и уверенность в себе. Таким образом, 

подтвердилось предположение, что от родительского отношения к ребенку зависит 

уровень детской тревожности. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT  

OF THE CHILD'S PERSONALITY 
Тимофеева Ю., Егорова Р.И. 

Timofeeva Y., Egorova R.I. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы развития личности и влияние средовых 

факторов на еѐ развитие. Авторами анализируется полученный результат проведенного психологического 

исследования в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: Личность, развитие личности, влияния социальных факторов, дошкольный 

возраст, методы исследования. 

Abstract. In article the theoretical basis of the personality development and influence of environmental 

factors on its developments are considered. Authors analyze the received result of the conducted psychological 

research in preschool institution. 

Keywords: personality, development of the personality, influence of social factors, preschool age, research 

methods. 

В психологии проблема развития личности является одним из 

основополагающих. «Личность», - писал С.Л.Рубинштейн, - «образует основу, 

изнутри определяющую трактовку психики человека в целом. Все психические 

процессы составляют психическое содержание жизни личности. Каждый вид 

психических процессов вносит свой специфический вклад в богатство ее внутренней 

жизни» [1; с.618]. «С другой стороны», - подчеркивал он, - «и все психические 

процессы... протекают в личности, и каждый из них в своем реальном протекании 

зависит от нее» [1; с.617]. 

Экспериментальную работу по изучению влияния социальных факторов на 

развитие личности ребенка проводили в частном детском садике «Самолѐтик» города 

Якутска. Целью нашего исследования являлось изучение и профилактика влияния 

социальных факторов на развитие личности ребенка. При этом мы преследовали 

следующие задачи: анализировать психическое состояние детей, уточнить характер 

взаимоотношений детей друг с другом, определить состояние семейного воспитания. 

Использовали следующие психолого-педагогические методы: Рисуночный тест 

«Несуществующее животное»; Социометрическое исследование группы детей; 

Независимая характеристика группы детей. 

В ходе проведения рисуночного теста «Несуществующее животное» мы 

определили о том, что у 60% испытуемых имеется не адекватная самооценка, 40% 

воспитанников нерешительны в своих активных действиях, еще 40% детей группы не 

воспринимают мнение окружающих, буквально их не слышат, у 20% детей группы 

наблюдается страх и очень высокий уровень тревожности, а также у 40% испытуемых 

тест показывает истероидно-демонстративную манеру поведения и шизоидный тип 

личности. Через социометрическое исследование группы детей мы уточнили 

межличностные взаимоотношения друг с другом, тем самым определили социальный 

статус детей в группе через взаимность их выборов. Социометрическое исследование 

группы детей позволило сделать вывод о том, что дети активно общаются друг с 

другом в процессе игровой деятельности, выполняя правила игры, а также 

общественно полезные дела (уход за животными и растениями, уборка территории, 

помощь воспитателю в сервировке стола). 
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Коэфф. сплоченности = ∑положит. взаимовыборов *100% 

                              ∑положит. выборов 

Коэфф. сплоченности = 12/13*100 = 92% 

Коэффициент сплоченности = 92%. 

Высокий коэффициент сплоченности может свидетельствовать о том, что в 

воспитательной группе детей связывают прочные взаимные отношения, которые ими 

хорошо осознаются, а также может быть показателем действительного единства 

коллектива на базе их совместной деятельности, направленной на их выполнение.  

При проведении третьего метода исследования старались определить 

состояние семейного воспитания. Независимая характеристика группы детей 

установила, что у единственных детей в семье и у ребенка из не полной семьи 

наблюдается не адекватная самооценка, также единственные дети требуют большего 

внимания к своей персоне, у них проявляется эгоцентризм, а другие мнения их не 

интересуют. Дети из неполной семьи не уверены в себе, нерешительны, на занятиях 

не активны и проявляют тревогу. 

Таким образом, семейное воспитание, как среда человека– это его 

естественное и социальное окружение, обладающее комплексом влияний, условий и 

возможностей, которое оказывает большое влияние на развитие личности ребенка, 

что в свою очередь, проявляется на деятельности и взаимоотношении детей между 

собой и с воспитателем. 
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Аннотация. Анализируется опыт консультирования семей в независимой профессиональной 

психологической организации, где клиенты оплачивают услуги специалистов и ожидают в ответ качественные 

услуги. Описываются актуальные проблемы – психологические вызовы, с которым встречаются современные 

семьи. Рассматриваются актуальные запросы, определяются их соответствие относительно выявленных 

первопричин психологических проблем. 

Ключевые слова: нарциссизм, психологическая культура, изменение социальных установок, 

представлений, ценностей. 

Abstract. Experience of families consultation in the independent professional psychological organization 

where clients pay services of experts and expect in reply high-quality services is analyzed. Actual problems – 

psychological calls which modern families meet are described. Actual requests are reviewed, their compliance of 
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В этой статье мы рассматриваем достаточно новое для нашего общества 

явление – психологическое консультирование семей в независимой 
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профессиональной организации. Где клиенты готовы оплачивать недешевые услуги 

специалистов и в ответ ожидают получение качественных услуг. С какими запросами 

обращаются на психологические консультации по семейным вопросам? 

А) Молодые супруги – часто обращаются по вопросу участившихся 

конфликтов, непонимания потребностей друг друга, незнания психологических 

особенностей мужчин и женщин. В процессе консультирования выявляется проблема 

идеальных ожиданий состояния счастья от супружества, то есть проблема 

«сверхожиданий» друг от друга. Дальнейший анализ показывает, что у молодых 

супругов часто бывают не сформированы здоровые мотивы на созидание семьи. То 

есть проявляется проблема сильных потребительских представлений молодоженов, и 

проблема «подгонки» под идеальные стандарты ожидания. Далее проблема женского 

агрессивного желания добиться своего представления о счастливом браке 

различными манипулятивными стратегиями, через шантаж близостью, отмщением; 

проблема мужских идеализированных представлений и ожиданий от супруги; 

проблема «подкупа» заботой друг о друге. Оттуда проблема неумения обсуждать 

собственные потребности, выяснения и понимания мотивов друг друга, с точки 

зрения принципа реальной оценки и принятия несовершенства, как собственной 

личности, так и личности супруга. 

Б) Проблема разводов. Согласно статистическим данным Управления записи 

актов гражданского состояния при Правительстве РС(Я), число зарегистрированных 

актов о браке за 2014 год – 7940, число актов о расторжении брака - 4490. То есть в 

республике фактически распадается каждый второй брак. Наша практика показывает, 

что практически каждое супружеское обращение вызвано угрозой развода. 

Практически все обратившиеся указывают на усталость от неумения выяснять 

отношения, так как практически все выяснения заканчиваются только острыми 

конфликтами. При этом супруги указывают, что утратили сочувствие друг другу, 

испытывают накопление чувств обиды, злости, желания отомстить друг другу. 

Психологический анализ выявляет актуальную проблему неумения выставлять 

требования и добиваться от супруга понимания. Часто это проблема различных 

жизненных установок, представлений, системы ценностей, которыми 

руководствуются супруги. В последние годы мы все больше констатируем рост 

нарцисстического типа личности супругов. Поэтому неудивительно, что мы 

наблюдаем возросший нарцисстический тип эгоизма супругов, проблему 

продавливания/манипулирования потребностями друг друга приводит к нездоровой 

стратегии достижения супружеских целей «нечестными» путями. Отсюда проблема 

разочарования, снижения доверия к противоположному полу, к опыту взрослых 

членов семьи и общества.  

В) Воспитание детей. Множество обращений связано по этому вопросу: 

руководствование родителей в воспитании детей различными подходами, неумение 

договариваться друг с другом в выработке общей родительской стратегии. Проблема 

«использования» детей в разрешении супружеских конфликтов, их «дележка»; 

проблема сверхожиданий от детей. Дети «должны» быть успешнее, чем родители, 

должны добиваться того, что родители не смогли; проблема «использования» детей – 

как признака определенного статуса, достижения по принципу «у меня есть ребенок, 

значит я не хуже других». Проблема родительского эгоизма. Анализ показывает, что 

такой родитель не пытается узнать реальные возможности ребенка, не верит ему, 
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подгоняет под идеальные свои представления (как «кто-то», как «у кого-то»); 

проблема родительского равнодушия, неразвитости, депривированности личности 

родителя (травмированный родитель). 

Все вышеназванные проблемы можно объединить тем, что они определяются 

степенью психологической развитости личности. Распространенность 

психологической инфантильности, потребительских установок, нарцисстического 

типа развития человека – первопричина продуцирования этих проблем, повсеместной 

распространенности позиции эгоизма/эгоцентризма у взрослых людей. По сути, речь 

идет о формировании психологической зрелости, как ценного фактора развития 

социума, общества, в целом. Только психологически взрослеющая личность способна 

адекватно искать ответы на эти проблемы и благотворно влиять на формирование 

здоровых семейных стандартов. 

Чем опасно распространение ценностей нарцисстического типа личности? 

«Нарциссизм – в современной психологической литературе, термин принято 

соотносить прежде всего с самооценкой. Кернберг, пишет, что нарцисстические 

пациенты «во взаимодействии с другими необычайно ориентированы на себя, 

испытывают чрезвычайную потребность в любви и восхищении со стороны других, 

их характеризует очевидное и весьма любопытное противоречие между завышенными 

представлениями о себе и чрезмерной потребностью восхваления». Кроме того, такие 

индивиды характеризуются чувством собственных исключительных прав, фантазиями 

о всезнании и всемогуществе, собственном совершенстве или совершенстве 

идеализируемого объекта, выраженность которых зависит от остроты 

психопатологии». (Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. 

Барнесса Э.Мура и Бернарда Д.Файна). Мы имеем ввиду проявления патологического 

нарциссизма, сопровождающегося архаическими требованиями к себе, зависимостью 

от оценки со стороны других и бедными объектными отношениями. Он проявляется в 

чувстве собственной исключительности, безжалостном самосовершенствовании и 

нарушенной способности заботиться о других, сочувствовать им, любить их. 

Таким образом, возможно, мы являемся свидетелями перемен в самосознании 

людей, вызванных изменениями социальных общественных стандартов. Усложнение 

их в виде более тонких психологических потребностей, как детей, так и супругов 

вызвано освоением меняющихся социально-экономических отношений в обществе. 

Если раньше в советское время люди трудились в государственных организациях и 

руководствовались иллюзорными представлениями полной социальной 

защищенности оттого что – «мы, советские, значит, лучшие», то изменение политико-

экономического общественного устройства показало, что центр ответственности за 

благополучие человека перешло к нему самому. Уповать на государство уже 

невозможно. Однако, воспитанные на советских представлениях успешности, 

родители «продолжают формировать» нарцисстические представления в своих детях 

и этот кризис установок, представлений и ценностей отражается в семейных 

отношениях и взаимодействиях. 

Поэтому наиболее просвещенная часть населения испытывает высокую 

потребность в психологических знаниях, в установлении причинно-следственных 

связей возникновения проблем. Это закономерно – ведь первичную социализацию 

человек проходит в семье, именно в семье формируются психологические механизмы, 

которые человек воспроизводит в социальных связях. Затем социальный институт 
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формирует основные установки, представления, определяет конкретные социальные 

нормы, устанавливая общественные рамки. Иначе говоря, в семье и образовательных 

учреждениях ребенок приобретает, вместе со знаниями и навыками, комплексы и 

нездоровые установки, которые порой остаются с ними на всю жизнь и приводят к 

проблемам. 

«При нарциссической ориентации человек переживает как реальное лишь то, 

что существует внутри него, в то время как явления внешнего мира лишены 

реальности сами по себе, а переживаются лишь постольку, поскольку могут быть 

полезны или опасны для этого человека. Нарциссизму противостоит объективность; 

это способность видеть людей и вещи такими, какие они есть, объективно и уметь 

отделять эту объективную картину от той, которая складывается под влиянием 

собственных страхов и желаний». 
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Постановка проблемы. Среди многих аспектов проблемы формирования 

психологической готовности молодежи к семейной жизни в качестве одного из 

важнейших можно выделить правильное понимание молодежью роли семьи в 

современном обществе, что, в свою очередь, связано с особенностями формирования 

у них установок на вступление в брак [2]. 

Понятие «семья» имеет для каждой личности свое внутреннее содержание. 

Для ребенка «семья» – это его мать, отец, братья, сестры, бабушки, дедушки, дяди, 

тети, участвующие в его воспитании. Для молодого человека после вступления в брак 

представляется, что семья – это, прежде всего, он и его молодая жена, затем дети. 
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Исследование ценностных ориентаций учащейся молодежи показывает, что 

семья остается основной ценностью для молодежи. При этом рассматривается как 

семья родителей, в которую они входят, так и их собственная будущая семья [1]. 

На выработку представлений об идеале семьи, о желаемом характере и стиле 

семейных отношений большое влияние оказывает мировоззрение.  

Особенности представления старшеклассников о семейной жизни состоят в 

том, что семья все больше для них становится в основном средством удовлетворения 

их потребностей в интимном и неформальном общении. Но представления молодежи 

о семье вариативны и соответствуют нескольким основным моделям семейной жизни, 

рассматриваемым в современной психологической науке: "традиционной", 

"детоцентрической", "супружеской", "социоцентрической" и "встречающейся". 

Ориентирами представлений молодежи о семье служат следующие социально-

педагогические источники: семья родителей (прародителей), семья знакомых или 

друзей, художественная и публицистическая литература, семья популярного человека, 

мнение друзей. Семья старшего поколения, в целом, является для современных 

старшеклассников и студентов приоритетным ориентиром в становлении 

представлений о будущей семье. Общей тенденцией содержания представлений 

старших подростков о семье является выделение двух главных векторов: один связан 

с представлениями о семье как о социальном институте, другой - с представлениями о 

семье как о психологической реальности. Причем, представления о семье как о 

психологической реальности становятся приоритетными для современной молодежи 

[2]. 

Чтобы исследовать представление о семье, нами использовался проективный 

опросник «Представление современной молодежи о семье», методом «незаконченных 

предложений» среди учащихся 11 класса Физико – технического лицея и студентов 

педагогического института (30 исп.). Для чего было составлено четыре 

незаконченных предложений, которые испытуемым предлагалось продолжить: 1. 

«Семья – это …»; 2. «Семья должна быть …»; 3. «Желаете ли вы завести семью?»; 4. 

«Причины конфликтов в семье – это …». Получены следующие результаты. Целью 

первого вопроса («Семья – это …») было выяснение основных понятий и 

представлений о семье. Обе группы выделили такие понятия, как счастье, радость - 

30%, дом - 15%, любовь - 15%, дети - 40%. Целью второго вопроса («Семья должна 

быть …») являлось выяснение того, каким представляется идеализированный образ 

семьи для молодежи. Наблюдались такие ответы, как современной, понимающей, 

сплоченной, дружной, богатой, сильной, полной, счастливой. Третий вопрос - 

желание вступить в семейные отношения («Желаете ли вы завести семью?»). Среди 

школьников желают вступить в семейные отношения 63%, не желают 9%, не знают – 

27%. Среди студентов желают вступить в брак 70%, не желают 6%, не знают – 24%. 

Цель четвертого вопроса (Причины конфликтов в семье – это…) – Причины семейных 

конфликтов как старшие школьники (78%), так и студенты (47%), видят 

преимущественно в деструктивном межличностном общении («недопонимание», 

«неверность», «ревность»...) мужа или жены (78%). Затем по значимости школьники 

выделяют бытовые проблемы (36%), а «взрослая» группа материальные (денежно-

жилищные) проблемы (28%). Единодушно обе группы на третье место относят к 

семейным трудностям – вопросы воспитания (32% - в группе старших школьников, 

24% - в студенческой).  
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Таким образом, для каждого человека создание семьи является очень 

ответственным этапом жизни. Для человека существует потребность в «создании» 

представления о семье, так как эти представления определяются ценностными 

ориентациями, нормами поведения, социальными установками, стереотипами и 

предрассудками.  
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«Профессиональная школа родителей», проект направлен на практическую подготовку родителей к 

эффективному выполнению функций социального педагога семейного профиля в собственной семье в 

межсемейном социуме и обеспечение механизмов укрепления российской семьи. 

Ключевые слова: экспериментальный проект профессиональная школа родителей, социальный 

педагог семейного профиля, социум.  

Abstract. The results of the pilot project "Vocational School of Parents" are described, the project is 

directed on practical training of parents for effective implementation of functions of the social teacher of a family 

profile in own family in interfamily society and providing mechanisms of strengthening of the Russian family. 

Keywords: pilot project "Vocational School of Parents", social teacher of a family profile, society.  

В контексте реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» Институт социальной педагогики Российской Академии наук совместно 

с Департаментом семейной политики РС(Я) в течение 2011–2012 гг. осуществило на 

территории республики пилотный социально-педагогический эксперимент по проекту 

«Профессиональная школа родителей», основанный на реализации потенциала 

института социальных педагогов в семье посредством присвоения квалификации 

«социальный педагог семейного профиля. Инициаторы и научные руководители 

проекта – директор Института, член-корреспондент РАО, профессор В.Г.Бочарова; 

заведующая лабораторией социально-педагогических проблем семейных отношений 

Института Г.И.Репринцева. В разработке проекта участвуют ведущие специалисты 

Института социальной педагогики РАО, других институтов, научно-практических 
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центров по проблемам семьи, а также 500 семей из различных регионов РФ. В нашей 

республике в реализации проекта участвуют 23 семьи из Мегино-Кангаласского, 

Сунтарского, Вилюйского районов и г.Якутска. Подготовка участников к 

профессионально-практической деятельности социального педагога семейного 

профиля проводится на дистанционной основе. Практическую часть и защиту 

дипломов осуществила кафедра возрастной и педагогической психологии под 

руководством Прокопьевой М.М., д.п.н., профессора и Находкина В.В., к.п.н., 

доцента, заведующего кафедрой. 

Практическая работа социальных педагогов семейного профиля в семейно-

соседской среде послужит реальным механизмом предупреждения и решения задач 

ранней профилактики асоциальных явлений в детско-молодѐжной среде, а также 

своевременного решения проблем наркотической и алкогольной зависимости 

взрослых.  

Цель проекта: осуществление социально-педагогического пилотного 

эксперимента по дополнительному профессиональному образованию и практической 

подготовке родителей к выполнению своих функций в семье, межсемейном социуме и 

обеспечение механизмов укрепления российской семьи. 

Задачи проекта: разработка теоретических и методических основ 

дополнительного социально-педагогического профессионального образования 

родителей и подготовка их к практической реализации функций социального педагога 

семейного профиля; разработка интегрированных социально-педагогических 

образовательных программ и пособий для повышения профессиональной 

компетентности родителей на разных этапах формирования семьи и развития детей; 

разработка нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения 

родителей как профессиональных социальных педагогов семейного профиля с 

соответствующей оплатой их труда. 

Основные этапы проведения пилотного социально-педагогического 

эксперимента «Профессиональная школа родителей»: создание сообщества 

специалистов (психологов, педагогов, социологов, специалистов медицинского, 

юридического, культурологического профилей, управленческого корпуса в области 

семейной политики и др.) и интеграции их усилий в создании соответствующих 

программ профессиональной подготовки родителей как социальных педагогов 

семейного профиля и их реализации в деятельности родительских и семейных 

сообществ; мотивирование членов семей на мобильную теоретическую и 

практическую профессионализацию по зарекомендовавшим себя программам и 

комплектование целевых групп семей для участия в пилотном эксперименте по 

разработанным критериям отбора; обеспечение дополнительного профессионального 

образования в очной форме на местах и на дистанционной основе и подготовки к 

профессионально-практической деятельности социального педагога семейного 

профиля; выдача родителям (по 1 чел. в семье), успешно завершившим обучение и 

практическую подготовку, диплома государственного образца о высшем 

дополнительном профессиональном образовании «Социальный педагог семейного 

профиля» и сертификата Международного образца по социальной педагогике; 

создание нормативно-правовых и финансово-экономических условий для 

ежемесячной оплаты труда квалифицированным родителям, получившим диплом 
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социального педагога семейного профиля после успешного окончания 

«Профессиональной школы родителей». 

Предполагаемая эффективность проекта в регионе: прежде всего – повышение 

профессиональной компетентности родителей, их ответственности за выполнение 

своих социально обусловленных функций посредством получения профессии 

«социальный педагог» по специальности «социальный педагог семейного профиля»; 

во-вторых, – обоснование оплаты родительского труда как заработной платы за труд в 

своей семье и семейно-соседском окружении; в-третьих, один из членов семьи, 

получающий заработную плату за этот труд, может выбирать: работать ему (ей) на 

производстве, либо в своей семье. И когда таких семей с профессиональной 

социально-педагогической подготовкой в доме будет хотя бы несколько – это, 

безусловно, окажет самое благотворное влияние на отношения в семейно-соседском 

окружении по месту проживания семей; в-четвѐртых, возрастѐт мотивация родителей 

к рождению детей, влияние на демографическую ситуацию в стране; в-пятых, 

появление социальных педагогов семейного профиля в семейно-соседской среде 

послужит реальным механизмом предупреждения и решения задач ранней 

профилактики асоциальных явлений в детско-молодѐжной среде, а также 

своевременного решения проблем наркотической и алкогольной зависимости 

взрослых. 

На сегодня успешно защитили 19 семей, большинство участников на 

«отлично». Надеемся благодаря данному проекту у наших семей обогатилась 

профессиональная компетентность, а также родительская компетентность.  
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СЕМЕЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

MODERN CONDITIONS OF THE CHILDREN SOCIALIZATION IN FAMILY 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы семейной социализации, указываются механизмы 

возникновения семейного неблагополучия, приводятся критерии семейного неблагополучия, перечисляются 

основные задачи психолого-педагогической работы по социализации дошкольников, раскрываются общие 

различия в семейном и общественном воспитании. Отдельно приводятся эмпирические данные 

сравнительного анализа представлений о том, что же может дать ребенку семья и ДОУ. Рассмотрено влияние 

семьи на ребенка, показано влияние еѐ и СМИ на социализацию ребенка, описаны характерные черты семьи и 

раскрыта специфика семейной социализации в информационном обществе. 

Ключевые слова: социализация, семья, ребенок, дошкольное образовательное учреждение, 

информационное пространство, родители. 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

186 

Abstract. In this article the problems of family socialization are discussed, mechanisms of emergence of 

family trouble are specified, criteria of family trouble are given, the main objectives of psychology and pedagogical 

work on socialization of preschool children are listed, the general distinctions in family and public education are 

revealed. Empirical data of the comparative analysis of representations that the family and kindergarten can give to the 

child are separately provided. Influence of a family on the child is considered, and mass media influence on 

socialization of the child is shown, characteristic features of a family are described and specifics of family socialization 

in information society are opened. 

Keywords: socialization, family, child, preschool education establishment, information space, parents. 

Развитие семейной психологии предполагает сегодня выработку новой 

стратегии и определения главных направлений деятельности семейных психологов с 

учетом социально-психологической проблематики, степени и глубины кардинальных 

подвижек, принципиально изменивших внесемейное пространство. 

Нельзя понять и оценить состояние и перспективы семьи, игнорируя 

кардинальные перемены, происходящие с этим социальным институтом на 

протяжении всего 20 века. Эмансипация детей от родителей, переход от закрытой к 

открытой системе формирования брака, эмансипация женщин, рост личной свободы 

каждого из членов сообщества и т. д. оказывают свое влияние на институт брака. В 

свою очередь, кризис традиций способствует интенсификации разводов, увеличению 

числа неполных семей и семей с неродными родителями, ведет к широкому 

распространению абортов и внебрачных рождений, нарастанию насилия в семье. 

Исследователи выявляют три основных механизма возникновения семейного 

неблагополучия. 1. «Наследование» неблагополучия. В ряде случаев неблагополучие 

является воспроизводством образа жизни и проблем родительской семьи («теория 

бедности»). 2. «Приобретение» неблагополучия. Наступление неблагополучия 

вследствие обстоятельств личного характера (крайняя бедность семьи как результат 

внезапной болезни, инвалидности одного из членов семьи или утраты кормильца). 3. 

Неблагополучие как катастрофа. Неблагополучие семей может возникнуть вследствие 

глобальной трансформации (экономической, политической, социокультурной). 

 Степени неблагополучия оцениваются следующим образом: 1 уровень: 

трудная жизненная ситуация (семья сама обращается за помощью и активно ищет 

решения проблемы, требуется разовая консультационная помощь); 2 уровень: 

кризисная трудная жизненная ситуация (требуется краткосрочная интенсивная 

помощь, моральная поддержка в период выхода из кризиса); 3 уровень: социально 

опасное положение (семья в социальной изоляции и не обращается за помощью, 

требуется активное длительное разноплановое вмешательство по оказанию помощи 

семье в восстановлении ее функционирования); 4 уровень: угроза жизни и здоровью 

ребенка (требуются меры по защите прав ребенка и оценка возможности изменений в 

семье, помощь планируется по результатам оценки).  

На фоне такой градации семейного неблагополучия особое звучание 

приобретает проблема семейной социализации. Следует признать, что как понятие и 

особый психологический феномен социализация ребенка достаточно изучена. По 

многим вопросам есть обоснованные ответы. К условиям социализации относится 

развитие созидательного потенциала личности, а ее практическими критериями 

выступают - активность, эмоциональное благополучие и социальная компетентность 

ребенка. Протекание процесса социализации детей старшего дошкольного возраста, 

как правило, раскрывается через показатели: поло ролевое поведение; способность к 

разрешению конфликтов; развитие самосознания; адекватная самооценка; усвоение 

социальной информации. 
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К основным задачам психолого-педагогической работы по социализации 

дошкольников принято относить: развитие игровой деятельности; приобщение к 

элементарным общепринятым (в том числе моральным) нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Мировосприятие ребенка 

осуществляется посредством накопления первичных представлений. Среди них 

важное место занимают личностные и гендерные представления о себе и окружающих 

людях; о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, традициях и др.); о государстве (его символах, малой и 

большой Родине, ее людях, живой и неживой природе); об окружающем мире в целом 

(планета Земля, многообразие стран и государств, биологическом разнообразии 

вокруг нас и др.). 

В то же время представления о социализации ребенка в семье складываются во 

многом как о достаточно мозаичной картине, целостная научная картина семейной 

социализации выпадает из научного контекста. Таким образом, совершенно очевидно, 

что для решения задач сегодняшнего дня необходимо акцентировать внимание на 

семейных закономерностях в аспекте социализации ребенка в современном мире. В 

настоящее время возникла острая необходимость системной организации 

целенаправленного научного поиска по ряду новых, приоритетных направлений 

семейной социализации. Обозначим эти проблемные зоны социально-

психологической направленности. 

В настоящее время духовная жизнь человека резко переменилась, в нее вошли 

- экономика, политика, Интернет, рабочие обязанности, материальные и бытовые 

запросы, культурные и творческие пристрастия, тяга к развлечениям и увлечениям. 

Вместе с тем, рыночная стихия затронула и честно-интимные стороны жизни. 

Неудивительно, что в культуре, где преобладает ориентация на рынок, а 

материальный успех имеет исключительную ценность, детско-родительские 

взаимоотношения следуют той же схеме. Ведущей идеей водительства становится 

принцип: «Главное, чтобы дети жили лучше нас!». За этим видится богатая, 

успешная, обеспеченная жизнь. С детства ребенок окружается игрушками, нарядами, 

планшетами и пр. Стена из вещей отделяет и отдаляет ребенка от родителей. Детские 

дошкольные учреждения нередко превращаются в «камеру хранения», куда ребенка 

сдают с одним условием – полной сохранности. В итоге родительские функции 

минимизируются. 

В современном мире воспитательные функции семьи реализуются наряду с 

общественным воспитанием, которое может усиливать воспитательный потенциал 

семьи, а может и ослаблять.  

Отдельно стоит отметить, что существует определенная специфика семейного 

воспитания в отличие от воспитания общественного, что отражено в таблице 1.  
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Таблица 1 

Общие различия в семейном и общественном воспитании 
Параметры сравнения Семейное воспитание Общественное воспитание 

основа чувство рации 

продолжительность вся жизнедеятельность отдельные периоды 

возрастное сочетание разновозрастность возрастная однородность 

деятельностный диапазон широкий специфический 

распределение по 

календарному времени 

любое время суток, весь год дневное время суток, 

определенный период года 

отношения психофизиологические, 

психологические, социальные и 

культурные 

учебно-социальные, предметно-

обусловленные 

направленность субъектная объектная 

обстановка интимность функциональность 

учет и развитие родственных связей профессиональных отношений 

 

Общественное воспитание локализуется, прежде всего, в образовательном 

учреждении. Проведя сравнительный анализ представлений о том, что же может дать 

ребенку семья и ДОУ, выявлены следующие различия, отраженные в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Что может дать ребенку семья и ДОУ: содержательный анализ различий 
Что может дать ребенку ДОУ  Что может дать ребенку семья 

(представленные позиции перечислены по убыванию, числом обозначено количество выборов) 

Развитие ребенка 19 Внутрисемейное единство и благополучие 16 

Пространство социального взаимодействия и 

общения 18 

Пространство физического выживания, комфорта 

и уюта 14 

Насыщенную событийную жизнь 14 Создание пространства дружеских отношений 12 

Образование 10 Защищенность и поддержку 11 

Выстраивание перспективы будущего 9 Образование 11 

Опеку и ориентацию на здоровый образ жизни 8  Воспитание 8 

Поддержку семьи во взаимодействии с ребенком 2 Личностное развитие 8 

 Ориентацию на будущее 5 

 Связь и взаимодействие с ДОУ 3 

 

Как видно из таблицы 2, родительские возможности представляются 

респондентам шире и многообразнее. Какие-то позиции дополняют друг друга, какие-

то пересекаются и, вероятно, дублируют друг друга или конкурируют друг с другом. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что возможности школы явно 

предметно обусловлены, а семейные базируются на эмоциональной насыщенности 

взаимодействий. 

Влияние семьи на ребенка осуществляется и проявляется в следующих 

основных аспектах. Семья как основа чувства безопасности для ребенка. Семья как 

источник социально-поведенческой нормативности ребенка. Общение в семье как 

основа развития социального интеллекта и коммуникативной компетентности 

ребенка. Образовательный потенциал родителей как источник приобретения 

ребенком жизненного опыта и опора в освоении и познании ребенком мира. 

Морально-психологический климат семьи как школа отношений ребенка с самим 

собой, миром и другими людьми.  

В ситуациях реализации воспитательного потенциала огромное значение 

имеет поведенческая целесообразность. Оказываясь в текучке повседневности под 
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грузом ежедневных дел и забот и стремясь контролировать ситуацию, родители 

забывают (или вообще не задумываются) о том, чему хотят научить своих детей. 

Однако необходимо воспитывать детей, помня о том, какими желательно их видеть в 

будущем, и в соответствии с этим выстраивая свои воспитательные действия. 

Современное общество стало настолько сложным, что социальные проблемы 

локализуются в системе социального взаимодействия, в его особенностях, которые 

определяют социальную ситуацию развития личности. Семья передала обществу ему 

часть своих функций. Общество, в свою очередь, включило интересы семьи в свои 

задачи. Это взаимопроникновение носит сложный характер. Эксплицируются эти 

формы отношений в конкретной семейной ситуации. Договорные отношения 

пронизываются, кроме всего прочего, эмоциями участников, которые плохо 

поддаются регулированию. Все это сказывается на семейной социализации детей. 

Современная модель семьи связана с распространением городского типа 

семьи, где общесемейная деятельность минимизируется и дополняется потреблением 

большого числа услуг внесемейных учреждений. Современную городскую семью 

отличает стремление к финансовой самостоятельности и экономической 

независимости супругов, происходит объективная минимизация домашних 

обязанностей и стремление женщин к профессиональной самореализации. 

Потребности и возможности супругов в новых деловых (субъект-дело) отношениях 

опережают способности к установлению и поддержанию родственных (субъект-

субъектных) отношений. Что, безусловно, обедняет условия семейной социализации. 

В современной социальной ситуации каждая культура порождает 

определенную нормативную модель семьи, точнее, группу моделей. Структура 

нормативной модели включает в себя элементы - членов семьи, каждый из которых 

характеризуется определенным статусом, т.е. позицией с определенными правами и 

обязанностями, с которыми связано соответствующее поведение. Однако норматив-

ная модель всегда скрыта за конкретными формами ее экспликации, которые не 

только разнообразны, но и вариативны. 

В современном цивилизованном обществе всѐ больше людей предпочитает не 

вступать в брак в самом начале своих отношений или вовсе не вступать в брак, 

повышается готовность молодых людей в своей собственной жизни искать 

альтернативные формы еѐ устройства, эволюционируют не просто формы брака, но и 

отношение к ним существенно трансформируется. Эта изменившаяся позиция имеет в 

значительной мере отношение к изменению семейной социализации ребенка в 

гендерном аспекте. 

Жизнедеятельность современной личности реализуется одновременно с миром 

природы и в специфической для человеческого общества информационной среде, 

имеющей свои механизмы развития и функционирования. Характерной особенностью 

нынешней ситуации является то, что всей человеческой цивилизации посредством 

Интернета присуще постоянное и стремительное расширение, осуществляемое самим 

же человеком. Особенно бурно расширение информационной среды общества, 

захватившей и профессиональное сообщество и домашнюю среду обитания, 

происходит в последнее время, и темпы его растут. К сожалению, в последние годы 

важнейшая часть информационной среды стала более агрессивной и примитивной. 

Дети набирают мудрую силу, социальную и личностную зрелость, когда им 

помогают разобраться в происходящем, с ними откровенно и честно общаются, 
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обучают анализировать событийную канву жизни и противостоять негативным 

влияниям. Однако нередко ребенок остается один на один с миром, переполненным 

искушениями, трагедиями, обманом и фанфаронством, но, по-видимому, к 

неприятным событиям наступает привыкание, порог чувствительности притупляется. 

Последнее вполне вероятно, ибо регулярный просмотр телепередач убеждает, что 

телеэфир переполнен «некрофильной» информацией. Замечания от создателей 

телепередач «Не нравится – не смотрите», «Переключитесь на другой канал» не 

уместны, т.к. небольшое эмпирическое исследование привело к следующим 

результатам. Предметом наблюдения и фиксации явились: ссоры, алкоголь, брань, 

стрельба, секс, драки, морг, курение, больница, насилие, убийства, ДТП, слезы, гробы, 

взрывы, пожары, наркотики, агрессия. Всего зафиксировано 690 отрицательных 

эпизодов, из них на канале «Карусель» -13 сцен насилия, «Disney» – 12, «2х2» – 66. 

Лидером по распространению негативной информации оказался канал «Перец» (78 

эпизодов). 

За один вечер на разных каналах было показано больше всего стрельбы и 

убийств. Немудрено, что к насилию и убийствам рано или поздно люди начинают 

привыкать. Не лучше обстоит дело и с Интернетом. Безусловно, там информации 

больше, она намного разнообразнее, однако «взращиваемый на крови» ребенок ищет 

в сети те же сцены насилия, безобразия. Более того, он сам стремится стать героем 

таких сюжетов. Приходится констатировать, что в детской субкультуре (не без 

помощи взрослых) героическое смещается на трагическое. 

Не лучше обстоит дело и с мультипликационной продукцией. Антигерои, 

антипримеры стали для многих детей ролевыми моделями.  

В процессе тотальной информатизации и телекоммуникации радикально 

изменяется роль дома и семьи в жизни каждого из еѐ членов. Если в индустриальном 

обществе все члены семьи играли определенные социальные роли, то в 

информационном обществе эти роли, включая роль ребенка, меняются. В связи с этим 

значительно возрастает значение семьи в социализации и образовании детей. Поэтому 

важно определить условия сочетания информационного воздействия и домашней 

системы воспитания детей; осуществить поиск выработки у детей избирательного 

отношения к информации, умения ее ранжировать; наработать теоретически 

обоснованные и экспериментально проверенные рекомендации, как, где и до каких 

пределов должна осуществляться домашняя компьютеризация, чтобы работа ребенка 

с компьютером способствовала интенсивному развитию у него качеств активного 

субъекта познания, труда и общения. 

Опыт профессиональной деятельности легко переносится в семейную среду, и 

в значительной степени определяет возможности взрослых как родителей. Особой 

проблемой выступает здесь эмоциональная неустойчивость самих родителей, что 

отражается и на их детях. Это, в свою очередь, отражается на процессе семейной 

социализации. В социально-психологических исследованиях установлено, что 

родители осознают и обобщают усваиваемый ими на работе образец поведения, 

переносят его на внепрофессиональную сферу, в том числе на семейную жизнь и 

общение с детьми. Существуют связи между формами разговорного общения на 

производстве и языковой компетентностью в семьях. Установлена связь между 

впечатлениями, полученными на работе отцами, и видами конфликтов между отцами 

и детьми в семье. Воспитание детей работающими матерями также находится под 
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влиянием их опыта на работе. Чем жестче их рабочие условия, тем скорее они 

склоняются к тому, чтобы воспитывать у детей умение приспосабливаться и 

послушание. Работающие женщины требуют от детей как большей 

приспособляемости, так и более высоких достижений. Тяжелая (посменная и ночная) 

работа имеет самые неблагоприятные последствия для семейной жизни в целом и для 

отношений между родителями и детьми. 

В современных условиях перекачка внутренней энергетики ценностного и 

эмоционального порядка с профессиональных, общественных и других отношений на 

семейную ситуацию начинает деформировать и разрушать именно эти, самые 

значимые, семейные отношения.  

Итак, сегодня открывается многомерное пространство новых задач, ждущих 

своего решения. Например, по вопросам здорового образа жизни, культуры досуга 

городской и сельской семьи, по вопросам развития детской одаренности, по 

проблемам так называемой «публичной семьи» и способам воздействия еѐ образа на 

простых обывателей, по основам реабилитации детей с особыми нуждами, по 

трудностям экономического поведения семьи, по проблеме психологической 

поддержки социальных сирот и т.д. и т.п. Называя выше перечисленные проблемные 

зоны семейного функционирования, хотелось обратить внимание на особую 

специфику семейной социализации ребенка-дошкольника в современном мире.  
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М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

22. Вожжова Александра Анатольевна, студент 2 курса. Научный руководитель: Готовцева 
Н.Г., старший преподаватель кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

23. Гермогенова Матрена Денисовна, к.п.н., профессор кафедры возрастной и 
педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 

Якутск, Россия. 

24. Гуляева Анна Николаевна, студент 2 курса кафедры профессиональной педагогики, 
психологии и управления образованием. Научный руководитель: Дмитриева С.Н., к.п.н., доцент 

кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления образованием, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
25. Горгадзе Мария Валерьевна, студент 1 курса кафедры начального образования. Научный 

руководитель: Кожурова А. А., к.п.н., доцент кафедры начального образования, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

26. Даниел Адейеми Дуро-Даини (Ибадан, Нигерия) магистрант института физической 

культуры и спортаСеверо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутск, 

Россия. 
27. Дьячковская Мария Валерьевна, студент 1 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Кожурова А.А., к.п.н., доцент кафедры начального образования 

Педагогического института Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 
Якутск, Россия. 

28. Евграфов Афанасий Афанасьевич, студент 3 курса технологии. Научный руководитель: 

Бортник А.Ф., к.п.н., доцент кафедры технологии, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

29. Егорова Альбина Ивановна, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 
Научный руководитель: Баишева М.И., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

30. Егорова Зоя Михайловна, студент 2 курса кафедры социальной педагогики. Научный 

руководитель: Михалева А.Б., к.пс.н., доцент кафедры возрастной и педагогической психологии, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия. 

31. Егорова Матрена Ивановна, зав.отдела психологической работы, Львова О.И., 
зав.методико-аналитическим отдела, ГБУ «Центр социально-психологической поддержки семьи 

и молодежи РС(Я)», Якутск, Россия. 

32. Егорова Ньургуйаана Ивановна, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 
Научный руководитель: Николаева Л.В. к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

33. Ефремова Анастасия Сергеевна, студент 2 курса факультета искусств кафедры 
музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения. Научный руководитель: 
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Садовникова Надежда Олеговна, кандидат психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

психологии и физиологии ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», г Екатеринбург, Россия. 
34. Ефремова Лена Павловна, магистрант кафедры возрастной и педагогической 

психологии. Научный руководитель: Прокопьева М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и 

педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 
Якутск, Россия. 

35. Ефремова Марина Ефремовна, клинический психолог, Центр охраны здоровья семьи и 

репродукции, Кризисный центр, Якутск, Россия. 
36. Епифанцева Екатерина Валерьевна, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 

Научный руководитель: Николаева А.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
37. Жиркова Саргылана Степановна, студент 2 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Шадрина С.Н, к.п.н., доцент кафедры начального образования Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
38. Иванова Владислава Алексеевна, студент 5 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Шадрина С.Н, к.п.н., доцент кафедры начального образования Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
39. Иванова Кристина Владиславовна, студент 2 курса кафедры дошкольного образования. 

Научный руководитель: Иванова М.К. к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
40. Иванова Наталия Анатольевна, студент 1 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Шадрина С.Н, к.п.н., доцент кафедры начального образования Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
41. Колосова Яна Николаевна, студент кафедры начального образования. Научный 

руководитель: Сакердонова А.С., старший преподаватель кафедры педагогики, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

42. Корнилова Анна Игоревна, студент 5 курса кафедры ППиУО. Научный руководитель: 

Евдокарова Туяра Валерьевна, старший преподаватель кафедры профессиональной педагогики, 
психологии и управления образованием, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

43. Корнилова Марина Дмитриевна, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 
Научный руководитель: Прокопьева М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и 

педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 

Якутск, Россия. 
44. Корнилова Туяра Ивановна, студентка 1 курса КП-14 кафедры дифференциальной 

психологии и психологии развития института психологии СВФУ. Научный руководитель: 

Карамзина У.А., к.п.н., доцент кафедры общей психологии института психологии, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия. 

45. Кривошапкина Полина Николаевна, ГБОУ Республиканского центра психолого-медико-

социального сопровождения Министерства образования РС(Я), Якутск, Россия. 
46. Кулаковская Александра Захаровна, аспирант 3 года обучения, специалист 

Республиканского центра дополнительного образования. Научный руководитель: Прокопьева 

М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

47. Лепчикова Саргы Петровна, студент 3 курса кафедры начального образования. Научный 

руководитель: Оконешникова А.В., к.п.н., доцент кафедры начального образования, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия. 

48. Лопатырева Любовь Александровна, студент 4 курса кафедры дошкольного 

образования. Научный руководитель: Иванова М.К., к.п.н., доцент кафедры дошкольного 
образования Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
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49. Лугинова Анна Эдуардовна, студент 5 курса кафедры ППиУО. Научный руководитель: 
Евдокарова Т.В., ст.преподаватель кафедры ППиУО, Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

50. Лупач Надежда Владимировна, студент 3 курса кафедры психологии. Научный 
руководитель: Летягина С. К., к. социол. н., доцент кафедры психологии СГТУ им.Гагарина 

Ю.А, г. Саратов, Россия. 

51. Макаренко Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры педагогики, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

52. Макарова Татьяна Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
53. Максимова Ньургуйаана Андреевна, студент 5 курса кафедры дошкольного 

образования. Научный руководитель: Прокопьева М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и 

педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 
Якутск, Россия. 

54. Маркина Ольга Александровна, аспирант кафедры психологии личности и общей 

психологии. Научный руководитель: Ожигова Л.Н., д.п.н., профессор кафедры психологии 
личности и общей психологии, КубГУ, Краснодар, Россия. 

55. Миронова Елена Александровна, магистрант 2 курса. Научный руководитель: 

Писаренко И. А., к. п. н., доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи, Института 
детства, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена. 

56. Назипова Гульнара Хамитовна, студент 3 курса. Научный руководитель: Биктагирова 

Г.Ф., к.п.н., доцент кафедры Общей и социальной педагогики, Институт психологии и 
образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия. 

57. Неустроева Милидора Изотовна, студент 2 курса начального образования. Научный 

руководитель: Шадрина С.Н., к.п.н., доцент кафедры начального образования, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия. 

58. Николаева Лидия Павловна, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 

Научный руководитель: Готовцева Н.Г., старший преподаватель кафедры возрастной и 

педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 

Якутск, Россия. 

59. Оконешникова Алина Васильевна, к.п.н., доцент кафедры начального образования, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

60. Петухов Александр Петрович, педагог-психолог, ГБУ «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи РС (Я)», соц. педагог Мобильной кризисной 
службы, Якутск, Россия. 

61. Pingkan Tumbelaka (Indonesia), студент ГРФ. Научный руководитель: Ушницкая А.Е., 

к.п.н., доцент, кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

62. Плотникова Анна Алексеевна, студент 2 курса кафедры технологии. Научный 
руководитель: Лаврова В.П., старший преподаватель кафедры технологии, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

63. Пономарева Александра Леонидовна студент 4 курса кафедры психологии образования 

и профессионального развития. Научный руководитель: Котова С. С., к.п.н., доцент, заместитель 

декана Факультета психологии и педагогики РГППУ, Екатеринбург, Россия. 

64. Попова Лера Ивановна, студент 2 курса БХ-13 ИЕН. Научный руководитель: Степанова 
Л.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

65. Попова Марфа Николаевна, аспирант 1 курса. Научный руководитель: Прокопьева 
М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
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66. Попова Надежда Васильевна, магистрант 1 курса. Научный руководитель: Прокопьева 

М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
67. Прокопьева Юлия Петровна, студент 1 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Кожурова А. А., к.п.н., доцент кафедры начального образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
68. Прокопьева Юлия Петровна, студент 1 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Неустроева Е.А., к.психол.н., доцент кафедры возрастной и 

педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 
Якутск, Россия. 

69. Романова Федора Егоровна, магистрант кафедры дошкольного образования. Научный 

руководитель: Попова Л.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

70. Седалищева Евгения Семеновна, студент 2 курса кафедры ППиУО. Научный 

руководитель: Дмитриева С.Н., к.п.н., доцент кафедры Профессиональной педагогики, 
психология и управления образованием, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

71. Семенова Е.Н., Андросова А.Н., педагоги-психологи, Служба практической психологии 
ГБОУ «РЦ ПМСС» МО РС (Я), Якутск, Россия. 

72. Семенова Е.Н., Крылова Майа Александровна, педагоги-психологи, Служба 

практической психологии ГБОУ «РЦ ПМСС» МО РС (Я), Якутск, Россия. 
73. Сергучева Ирина Ильинична, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 

Научный руководитель: Иванова М.К., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
74. Скрябина Вилена Васильевна, студент 2 курса кафедры начального образования. 

Научный руководитель: Шадрина С.Н., к.п.н., доцент кафедры начального образования, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

75. Скрыбыкина Татьяна Николаевна, студент 5 курса кафедры дошкольного кафедры 

образования. Научный руководитель: Прокопьева М.М., д.п.н., профессор кафедры возрастной и 
педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, 

Якутск, Россия. 

76. Слепцова Алиса Николаевна, студент 5 курса кафедры дошкольного образования. 
Научный руководитель: Макарова Т.А, к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

77. Слепцова Лена Афанасьевна, студент 2 курса кафедры начального образования. 
Научный руководитель: Шадрина С.Н., к.п.н., доцент кафедры начального образования, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

78. Созонова В. О., Научный руководитель: Прокопьева М.М., д.п.н., профессор кафедры 
возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

79. Старостина Сардана Валерьевна. Научный руководитель: Николаева А.В., к.п.н., доцент 
кафедры дошкольного образования, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

80. Степанова Айыына Степановна, студент 3 курса кафедры начального образования. 
Научный руководитель: Оконешникова Н. В., к.п.н., доцент кафедры начального образования, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

81. Сыроватская Ульяна Гаврильевна, магистрант 1 года обучения кафедры возрастной и 
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