
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

(24 ноября 2021 г.) 

 

Сборник научных статей 
 

 

1 электронный оптический диск (CD-R) 

Текстовое электронное издание 

 

 
 

 

Москва 
 

Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

2021 

 

 

 

 

 

 

© Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 2021 

ISBN 978-5-9694-1063-3 

  

  
Научное электронное издание 



2 

УДК 316.36 

ББК 60.561.51 

 С56 
Рецензенты:   

начальник отдела МВД России 

по Таганскому району г. Москвы С. А. Федотов; 

начальник отдела МВД России по району Восточное Дегунино 

г. Москвы Д. В. Иванов 

 

 

Составитель А. А. Базулина 

 

 

С56 

Современные исследования проблем семьи и детства: Всероссий-

ская научно-практическая конференция : сборник научных статей, 24 

ноября 2021 г. / [сост. А. А. Базулина]. – М. : Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 401 с. – 1 электронный оптиче-

ский диск (CD-R). – Системные требования : CPU 1,5 ГГЦ ; RAM 

512 Мб ; Windows XP SP3 ; 1 Гб свободного места на жестком диске. 

ISBN 978-5-9694-1063-3 

 

Сборник статей подготовлен на основе докладов Всероссийской научно-

практической конференции «Современные исследования проблем семьи и дет-

ства», состоявшейся 24 ноября 2021 г. в Московском университете МВД России 

имени В.Я. Кикотя. Конференция проходила в очном и дистанционном форма-

тах. Докладчики представили результаты исследований по различным аспектам 

развития проблемных вопросов, связанных с семьей и детством в современной 

России. 

Издание может быть полезно научным сотрудникам, преподавателям, адъюнк-

там, соискателям, курсантам и слушателям, а также тем, кто интересуется про-

блемами и перспективами исследования современных проблем семьи и детства в 

России. 
 
 
 

 
 

Минимальные системные требования: CPU 1,5 ГГц; RAM 512 Мб; 

Windows XP SP3; 1 Гб свободного места на жестком диске 

 

 

 

 

 
 

© Московский университет  

МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021  

  
Научное электронное издание 



3 

Издание подготовлено 

с помощью программного обеспечения Microsoft Word 

 

 

 

Редактор Абилова Ф. А. 

Компьютерная верстка Абилова Ф. А. 

 

Подписано к изданию 18.01.2022 

Объем издания: 2,83 Мб 

1 электронный оптический диск (CD-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12 

https://мосу.мвд.рф, e-mail: support_mosu@mvd.ru 

  

mailto:support_mosu@mvd.ru


4 

СОДЕРЖАНИЕ 

Азарова Л. Н. 

Формирование психолого-педагогической компетентности родителей 

посредством арт-технологий .................................................................................... 11 

Алпатова О. Б. 

К вопросу об эффективности социально-педагогической работы 

с современной семьей ............................................................................................... 17 

Ахтырская Е. Н. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении 

детей младшего школьного возраста ......................................................................... 23 

Базулина А. А. 

Проблемные вопросы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних ................................................................................................. 30 

Балашова А. А., Зуйкова А. А. 

Семья как фактор успешной социализации подростка ......................................... 34 

Васильева Е. Д., Усачева И. В. 

Методы решения проблем дезориентации 

нравственных ценностей курсантов ........................................................................ 38 

Гаврилина А. А. 

К вопросу о применении цифровых инструментов в профессиональной 

деятельности инспектора по делам несовершеннолетних .................................... 42 

Гагарина П. А., Ананьин О. Ю. 

Предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних, 

продуцируемого контентом в сети Интернет ......................................................... 48 

Глухова А. О., Ахтырская Е. Н. 

Воспитание у младших школьников любви к природе при изучении 

произведений К. Г. Паустовского ............................................................................ 53 

Голубкина А. М., Евсеева И. Г. 

Проблемы формирования компетенции саморазвития курсантов 

образовательных организаций МВД России .......................................................... 58 



5 

Давыдова Анастасия Сергеевна, Базулина А. А. 

Проблема формирования профессионально значимых качеств 

сотрудника ОВД ........................................................................................................ 63 

Деулин Д. В., Белых-Силаев Д. В. 

Особенности опроса несовершеннолетних с применением полиграфа .............. 69 

Домова С. В. 

Особенности развития внимания у детей 

среднего школьного возраста ................................................................................... 78 

Ерохина А. В., 

Кибербуллинг как один из видов девиантного поведения подростков ............... 84 

Иванова П. С., Михайлова С. Ю. 

Особенности развития когнитивного компонента 

профессионального образа курсантов ..................................................................... 88 

Кабанова В. В. 

Развитие взаимоотношений между родителями 

и детьми в современной семье ................................................................................. 96 

Казанкова Е. А. 

Взаимодействие муниципального дошкольного образовательного учреждения 

и семьи как условие полноценного воспитания 

и развития дошкольников ....................................................................................... 102 

Калинина Т. В., Бывалова В. С. 

Формирование ответственного родительства ...................................................... 106 

Калинина Т. В., Гоглева А. В. 

Ревалоризация института семьи и семейных отношений 

в условиях пандемии и самоизоляции .................................................................. 111 

Клепчинова А. С., Дорошенко О. М. 

Защита прав ребенка в неблагополучных семьях ................................................ 122 

Козловская О. П., Евсеева И. Г. 

Технология создания «ситуации успеха» в образовательном процессе, 

как средство повышения мотивации к обучению ................................................ 128 



6 

Кузяева Р. А. 

О выявлении стилей семейного воспитания в многодетной семье и их влиянии 

на становление личности ребенка ......................................................................... 134 

Костина Е. Ю. 

Отношение к творческим подросткам в семье (на примере начинающих 

писателей «Книги фанфиков»)............................................................................... 139 

Кривоносова А. А. 

Особенности экологического воспитания 

младших школьников в семье ................................................................................ 145 

Кутепова М. В. 

Педагогические методы в решении проблемы безнадзорности 

несовершеннолетних ............................................................................................... 150 

Лаврова М. С. 

Содержание и особенности социального воспитания 

в многодетной семье ............................................................................................... 155 

Лебедев И. Б., Евраев Л. О., Мельник-Веденеев Я. Р. 

Психофизический тренинг как направление коррекционной работы 

с сотрудниками органов внутренних дел .............................................................. 158 

Лебедев И. Б., Махаматжонов Х. М. 

Психофизический тренинг, как направление в психологической коррекционной 

работе с сотрудниками первого года службы в интересах психологического 

обеспечения органов внутренних дел ................................................................... 164 

Лебеденко Э. А. 

Взаимодействие семьи и школы в процессе реализации потенциала 

воспитательной системы образовательной организации .................................... 172 

Лионтер В. В. 

Уроки мужества как форма профилактики 

проблем семьи и детства ......................................................................................... 175 

Максимкина Н. Г. 

Методы активизации родителей, вовлечение их в образовательную 

деятельность, создание образовательных проектов 

совместно с семьей .................................................................................................. 177 



7 

Матвеева Светлана Владимировна, Харланова А. О. 

Проблемы семьи и школы на современном этапе ............................................... 180 

Махтумова А. Г. 

Изучение представлений о семейном воспитании у студентов 

педагогических профилей ...................................................................................... 186 

Нестерова В. С. 

Проблема взаимодействия учителя-логопеда и семьи в ходе 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста .................................... 191 

Николаева Ю. В., Святенко О. О. 

Работа с депрессией в практике психологического консультирования 

сотрудников органов внутренних дел ................................................................... 196 

Панкратова Е. П. 

Сущность и особенности социально-педагогической поддержки семьи .......... 205 

Пешков М. В., Ананьин О. Ю. 

Генезис понятия «самообразование»: историко-педагогический анализ ......... 208 

Платонов Д. А. 

Влияние среды на формирование здорового образа жизни у детей 

и подростков с девиантным поведением .............................................................. 215 

Полякова В. В. 

Консультация для родителей «правильная осанка – залог здоровья» ............... 220 

Попова А. И. 

Здоровьесберегающая образовательная среда 

в условиях смешанного обучения школьников ................................................... 224 

Попович Е. О., Люкшин Д. И. 

«За мужем»: гендерные стереотипы, формирующие образ женщины, 

состоящей в браке.................................................................................................... 230 

Приступа Е. Н. 

Консультативно-просветительская работа с семьей с детьми ............................ 238 

Прокурова С. В. 

Семья как основа первичной социализации ребенка .......................................... 241 



8 

Сабинина Е. А., Тихомиров С. Н. 

О программах профилактики аутоагрессивного поведения, применяемых 

в практике общеобразовательных школ ............................................................... 249 

Свинарева О. В. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы компьютерной зависимости 

несовершеннолетних ............................................................................................... 259 

Скоренькая А. Р., Дорошенко О. М. 

Основные способы повышения эффективности деятельности участковых 

уполномоченных полиции в период пандемии .................................................... 266 

Таничева Е. Д., Ульянова И. В. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности будущих 

инспекторов ПДН ОВД в период обучения 

в вузах системы МВД России ................................................................................ 271 

Титова М. О. 

Семья как условие преодоления профессионального выгорания сотрудников 

полиции .................................................................................................................... 276 

Титкова В. А., Дорошенко О. М. 

Роль сотрудника полиции в воспитании современной молодежи ..................... 280 

Тихомиров С. Н. 

О некоторых дополнениях в методологию и понятийный аппарат 

современных исследований детства ...................................................................... 283 

Туманова Е. П., Чернушевич В. А. 

Влияние традиционной народной игры на девиантное материнство ................ 291 

Ульянова И. В. 

Роль традиционной семьи в процессе подготовки курсантов к деятельности 

инспектора по делам несовершеннолетних .......................................................... 294 

Усачев Д. С, Михайлова С. Ю. 

Понятие стресса, его причины и воздействие стресса 

на организм человека .............................................................................................. 303 

Усачева И. В. 

Практические рекомендации по развитию Я-концепции курсантов 

образовательных организаций МВД России ........................................................ 310 



9 

Федосеева К. А., Козлова И. П. 

Формирование графо-моторных навыков у детей дошкольного возраста 

посредством работы с песком .................................................................................. 316 

Феоктистова А. А., Ульянова И. В. 

Подготовка будущих инспекторов ПДН к профессиональной деятельности 

в области семейных конфликтов ........................................................................... 324 

Харламова Дарья А., Ерофеева М. А. 

К вопросу о деструктивном влиянии сети Интернет 

на несовершеннолетних .......................................................................................... 330 

Хилюк С. О., Днепров С. А. 

Профессиональная подготовка будущих полицейских к социально-педагогической 

реабилитационной работе с подростками «группы риска» ...................................... 336 

Ходаева К. Н., Лазарева И. Ю. 

Нарушения пищевого поведения у подростков ................................................... 341 

Ходякова Н. В. 

Проблемы модернизации воспитательной работы с сотрудниками 

органов внутренних дел .......................................................................................... 348 

Чернушевич В. А. 

Образ человека в традиционной игре  ................................................................... 354 

Шаблова А. А., Ульянова И. В. 

Возрастные этапы формирования 

правового сознания несовершеннолетних ............................................................ 357 

Янина Ю. О. 

Взаимодействие учителя с родителями по формированию читательских 

интересов у младшего школьника ......................................................................... 363 

Аманацкий Ю. В. 

Идеалы семьи в основе патриотического воспитания 

сотрудников полиции .............................................................................................. 368 

Дорошенко О. М. 

Технологии профессионального образования в отношении детей и молодежи: 

проблемы прав и обязанностей .............................................................................. 373 



10 

Базулина А. А. 

Условия успешного воспитания детей и подростков 

в семьях мигрантов .................................................................................................. 376 

Дорошенко О. М., Нижниченко Н. Б. 

Методологические подходы к профессиональной правоохранительной 

деятельности по миграционным вопросам ........................................................... 381 

Дорошенко О. В. 

Воспитание молодежи ............................................................................................ 384 

Михайлова С. Ю., Мельник-Веденеев Я. Р. 

Обучение сотрудников полиции, недавно принятых на службу, инструментарию 

нейролингвистического программирования для ведения конструктивного 

и бесконфликтного диалога .................................................................................... 388 

Прокурова С. В. 

Конформизм как социально-психологический феномен .................................... 394 

 



11 

Азарова Людмила Николаевна1, 

доцент кафедры социологии, психологии и права 

Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Психолого-педагогическую компетентность родителей мы рассматриваем 

как интегративное качество, которое представляет собой системное проявление 

психолого-педагогических знаний, умений и личностных качеств, позволяю-

щих родителям успешно решать задачи по воспитанию. В структуре психолого-

педагогической компетентности нами были выделены следующие компоненты: 

ценностно-мотивационный, эмоционально-личностный, коммуникативно-

поведенческий, инструментальный, когнитивный.  

Ценностно-мотивационный компонент представляет эмоциональные пережи-

вания, а также личностные качества, которые позволяют родителям восприни-

мать и сопереживать ребенку. В эмоционально-личностный компонент входят 

эмоциональные переживания различной модальности (как положительные, так и 

отрицательные). Эти переживания родители испытывают по отношению к тому, 

как они реализуют свою воспитательную функцию. В коммуникативно-

поведенческий компонент входят умения родителей устанавливать правильные 

взаимоотношения с ребенком. Инструментальный компонент составляют уме-

ния, связанные с применением специальных педагогических приемов взаимо-

действия с ребенком. Когнитивный компонент – это совокупность умений, свя-

занный с поиском новых знаний. Извлечение знаний происходит как из психоло-

го-педагогических, методических, научных, популярных и других источников, 

также таким источником может быть собственная педагогическая деятельность. 

                                                           
1 © Азарова Л. Н., 2021. 
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Необходимо отметить, что кроме содержательной характеристики каждого 

компонента, важная роль принадлежит взаимосвязи между данными компонен-

тами (см. рис. 1). 

Взаимосвязь заключается в том, что ориентиром внутреннего стимула дея-

тельности родителей выступают ценности. Коммуникативно-поведенческий, 

когнитивный и инструментальный компоненты являются как-бы надстроечны-

ми, они рассматриваются нами как некий инструментарий для реализации со-

держания первых двух компонентов [1].  

В качестве средства формирования психолого-педагогической компетентно-

сти родителей представлены арт-технологии, которые мы рассматриваем как 

педагогические технологии, основанные на использовании искусства. Заметим, 

что в настоящее время арт-технологии активно применяются в педагогике 

и практической психологии, достаточно часто их используют именно в работе 

с родителями.  

 

 

Рис. 1. Структурные компоненты психолого-педагогической компетентности 

родителей и взаимосвязь между ними 

 

Изучение психолого-педагогического опыта реализовывалось через анализ 

программ, представленных психологами-практиками на Всероссийский кон-

курс психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой 

школы»1. Нами также были проанализированы материалы основных журналов, 

                                                           
1 С программами можно ознакомиться на сайте Федерации психологов образования // 

URL: https://www.rospsy.ru. 

http://www.rospsy.ru/
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представляющих различные аспекты арт-терапии. К ним относятся: альманах 

«АРТ&Терапия», международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искус-

ство»). Проведенный анализ позволил сделать предположение, что арт-

технологии могут рассматриваться как эффективное средство в формировании 

психолого-педагогической компетентности родителей [2].  

Опытная работа, проведенная совместно с Е. Л. Лазаревой на базе дошкольной 

образовательной организации г. Москвы, подтвердила выдвинутую гипотезу. Ди-

агностика структурных компонентов в соответствии с выделенными критерия-

ми осуществлялась с помощью тестирования (методика С. А. Будасси в адапта-

ции Н. А. Ефремовой, «Опросник детско-родительского эмоционального взаи-

модействия» Е. И. Захаровой), беседы и наблюдения, которое велось 

в условиях специально организованной совместной деятельности детей и роди-

телей (выявлялись типы взаимодействия по А. А. Шведовской). В эксперименте 

участвовало 62 человека (родители дошкольников), четыре воспитателя, один 

психолог, один методист. Выбор контрольных и экспериментальных групп обу-

словливался относительной идентичностью контингента. В контрольную груп-

пу вошло 30 человек родителей детей дошкольного возраста, в эксперимен-

тальную – 32 человека. Два воспитателя работали в контрольной группе, два – 

в экспериментальной. 

Результаты констатирующего эксперимента (рис. 2), показали, что наименее 

развитым оказался когнитивный компонент. Это говорит нам о недостаточно-

сти знаний, которыми обладают родители в области возрастных и индивиду-

альных особенностей своего ребенка. Инструментальный компонент, также 

оказался недостаточно сформированным. Больше половины родителей не умеет 

сотрудничать, демонстрируют неконструктивные типы взаимодействия. Ком-

муникативно-поведенческий компонент сформирован почти также, как когни-

тивный и инструментальный компоненты. Эмоционально-личностный компо-

нент сформирован немного лучше, чем предыдущие. Больше, но половины ро-

дителей (59 % в экспериментальной группе, 65 % в контрольной группе) имеют 

средний уровень, и значительно меньше половины – низкий уровень.  
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Рис. 2. Исходный уровень сформированности структурных компонентов 

психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Основной арт-технологией стали семейные творческие проекты. Семейные 

творческие проекты представляют собой специально организованную совмест-

ную деятельность родителей и детей, предполагающую создание творческого 

продукта. Разрабатывая семейные творческие проекты, мы опирались на идеи и 

принципы М. Г. Дрезниной, художницы и арт-терапевта [3]. Каждый проект 

проводится как отдельная творческая акция. Каждая акция или проект имеет 

свою тему и направлена на решение конкретных задач. Например, идея семей-

ного творческого проекта «Цветной мир» основывалась на использовании тех-

ник цветотерапии. Родители и дети одновременно знакомились с основными 

приемами работы с цветом и особенностями техник «Медленная краска» 

и «Цветной дождь». Далее каждому предлагалось нарисовать любых членов 

семьи (по выбору) используя предложенные техники работы с цветом. По за-

вершению работы, все участники представляли свои персонажи, поясняя поче-

му выбрали для них тот или иной цвет, и ту или иную технику.  

После каждого проекта проводилась индивидуальная беседа с родителями, 

участвовавшими в творческом проекте. В каждой беседе прорабатывались, 

практически, все структурные компоненты педагогической компетентности. В 

рамках ценностного компонента обсуждались вопросы готовности принять ре-

бенка «таким, но каков он есть», принятие себя в роли родителя. В рамках эмо-
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ционально-личностного компонента обсуждались вопросы о чувствах, возни-

кающих у родителей во время взаимодействия, о том, как родитель восприни-

мает состояние ребенка. Особое внимание уделялось знаниям, которые каждый 

родитель получал индивидуально и именно про своего ребенка, даже если они 

относились к возрастным особенностям (когнитивный компонент). В рамках 

формирования коммуникативно-поведенческого и инструментального компо-

нентов родители знакомились с различными техниками и приемами общения 

(Я-высказывание, техники активного слушания, телесного контакта, визуализа-

ции и пр.). 

Для подведения итогов работы был проведен сравнительный анализ данных, 

которые были получены в начале и в конце эксперимента. Это позволило сделать 

вывод об изменениях, произошедших в уровнях сформированности каждого 

структурного компонента. Позитивные изменения наблюдались как в контроль-

ной, так и в экспериментальной группах, но в экспериментальной группе отме-

чалась более значительная динамика. Особенно это касается тех компонентов, 

которые на констатирующем этапе оказались менее развитыми: когнитивный, 

инструментальный и коммуникативно-поведенческий. Если на констатирующем 

этапе 72 % родителей имели низкий уровень развития когнитивного компонента, 

то на контрольном этапе – 32 %. Позитивные изменения также присутствовали и 

в среднем, и в низком уровнях. Значительные изменения произошли в уровнях 

сформированности инструментального компонента. Если на констатирующем 

этапе больше половины родителей экспериментальной группы (65 %) не умели 

сотрудничать и демонстрировали неконструктивный тип взаимодействия, то на 

контрольном больше половины родителей (58 %) продемонстрировали умение 

взаимодействовать с ребенком при выполнении совместной деятельности. Поло-

вина родителей (50 %) продемонстрировали низкий уровень сформированности 

коммуникативно-поведенческого компонента на констатирующем этапе, на кон-

трольном – средний (54 %) и высокий уровни (24 %). 
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Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод об эффектив-

ности арт-технологий в формировании психолого-педагогической компетент-

ности родителей.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕЙ 

 

Семья является, бесспорно, одним из древнейших и эффективнейших изоб-

ретений человека, однако она нуждается в усилиях каждого члена, направлен-

ных на ее сохранение. Неизбежно возникающие трудности, проблемы, препят-

ствия морально-психологического или бытового характера по-разному воспри-

нимаются каждым членом семьи, следовательно, по-разному сказываются на 

состоянии семьи как единого организма. 

Причин возникновения конфликтных ситуаций немало. Например, несоот-

ветствие необходимости обеспечения нормальной жизнедеятельности и разви-

тия ребенка и материальными возможностями семьи, недостаточный уровень 

материальных возможностей семьи, низкий уровень образования и общего раз-

вития членов семьи. Или противоречивые жизненные цели, установки и моти-

вации отдельных членов семьи, причиной чего могут быть и психологическая 

несостоятельность или педагогическая безграмотность родителей, превалиро-

вание материальных ценностей над другими ценностями [2, с. 344–350]. 

Тотальная коммерциализация сферы культуры и досуга, взвинченные цены 

на их услуги зачастую являются непреодолимой материальной проблемой мо-

лодых семей и значительно снижают качество совместного досуга молодых ро-

дителей и детей. На сегодняшний день весьма распространенным способом 

проведения досуга является, к сожалению, бесцельное времяпрепровождение 

родителей «на лавочке» (нередко со спиртным), в то время как ребенок играет 

со сверстниками на малоприспособленных для этого площадках. 

                                                           
1 © Алпатова О. Б., 2021. 



18 

Сложность преодоления бюрократических барьеров и децентрализованность 

сферы органов социальной поддержки и оказания социальных услуг стала 

мощным фактором, генерирующим семейные проблемы и сложности. 

Равнодушие чиновников в вопросах оказания поддержки, непреодолимость 

бюрократических рогаток, неинформированность и неготовность большинства 

населения к получению социальных услуг через современные ресурсы создают 

дополнительные трудности в жизни молодой семьи. 

Еще одна причина усиления названных проблем – происходящее стирание 

различий маскулинного и феминного. Происходит смещение функций полов и 

семейной иерархии, при этом отказ от традиционного уклада уже состоялся, а 

новые правила так и не выработаны. 

Умножение низкого культурного и социального уровня, и порожденного 

ими конфликта поколений внутри семьи на недостаточные для нормального 

функционирования семьи доходы дает в результате рост негативных биологи-

ческих инстинктов – зависти, агрессивности и т. д., что является причиной 

устойчивого девиантного поведения, включая и пристрастие к алкоголю и раз-

личным запрещенным веществам. 

Не следует недооценивать и фактор дисбаланса ролей супругов в современ-

ной семье, неадекватность престижности супругов. Результат – учащающиеся 

случаи психологического давления женщин на мужчин, что создает в семье 

напряженную, даже враждебную атмосферу. Естественным следствием такого 

процесса становится падение авторитета отца, отчуждение детей, аннигиляция 

семей. 

Сегодня женщина добровольно берет на себя обязательства по материаль-

ному обеспечению семьи, вдобавок к уже имеющимся традиционным обяза-

тельствам. Поскольку у женщины объективно больше семейных функций, чем 

у отца семейства, чрезмерная загруженность женщины-матери различными соци-

альными обязательствами – еще одна проблема, порождающая неблагополучие 

семьи. 



19 

Помимо (или вместо) традиционных обязанностей по поддержанию семей-

ного очага, женщина сегодня стремится к успеху, не всегда четко осознавая, 

в чем конкретно заключается эта цель [4, с. 344–348]. 

Социально-педагогическое и психологическое обследование и сопровожде-

ние семей, входящих в зону риска, является особым видом работы со своими 

характерными, специфическими чертами, которые следует принимать во вни-

мание при организации данного вида работы. 

Проанализировав научную, методическую и психолого-педагогическую ли-

тературу по данному вопросу, можно сказать, что семья служит инструментом, 

с помощью которого социально-бытовой опыт, нормы морали, а также духов-

но-нравственные ценности и основы общества, обогащаются, сохраняются 

и передаются из поколения в поколение. Реализация важнейших социальных 

функций (культурной, экономической, демографической и т. д.) обеспечивается 

через семью [3, с. 54–55]. 

Говоря о методах и формах социально-педагогического и психологического 

обследования и сопровождения семей, следует сказать, что без них невозможна 

организация работы, связанной с взаимодействием социума и социально-

педагогических служб. 

Роль посредника, связующего звена между общественной и семейной си-

стемами принадлежит педагогу-психологу, социальному работнику, социаль-

ному педагогу. Они помогают проводить успешную социализацию семьи и от-

дельных ее членов, занимаются профилактикой асоциальных явлений и преду-

преждением проблем семьи. 

Методы, с помощью которых осуществляется взаимное влияние и взаимо-

действие членов семьи, характеризуются многоаспектностью, превращающей 

(наряду с воспитательными воздействиями) ее в эффективное средство, обеспе-

чивающее социализацию личности [5, с. 72]. Впрочем, на сегодняшний день 

количество семей, не справляющихся с успешной реализацией возложенных на 

них функций, неуклонно возрастает, поэтому современное общество должно 

предоставлять им всестороннюю помощь на систематической основе. Важным 
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инструментом в данном контексте представляется именно социально-

педагогическое и психологическое обследование и сопровождение семьи. 

Проанализировав проводимую социальными педагогами и психологами ра-

боту, можно заключить: при выстраивании работы с семьями очень важно ис-

следовать особенности отношений между членами семьи – речь может идти о 

непринятии кого-либо из членов семьи, наличии агрессивного отношения к де-

тям и пр. Иными словами, важно обнаружить те или иные девиации во взаимо-

отношениях между родителями и детьми, что и является отличительной чертой 

такой работы [6, с. 62], как социально-педагогическое и психологическое об-

следование и сопровождение семьи. 

На сегодняшний день созданы многочисленные апробированных методики, 

с помощью которых анализируются семья и отношения внутри нее. При этом у 

каждой из них есть собственная конкретная цель [1, с. 139–143]. 

В частности, Л. Я. Гозманом, Е. М. Дубовской, Ю. Е. Алешиной разработан 

опросник «Общение в семье», который предоставляет возможность определить, 

насколько доверительным является общение между супругами, степень их взаи-

мопонимания, сходства во взглядах, а также терапевтичности и легкости общения. 

А. Н. Волковой принадлежит авторство методики «Ролевые ожидания и 

притязания в браке». Она способствует уточнению представлений мужа и жены 

о важности в семейной жизни различных моментов, включая хозяйственно-

бытовые вопросы, взаимную поддержку супругов (эмоциональную, мораль-

ную), профессиональные интересы, родительские обязанности, сексуальные 

отношения и пр. 

В. В. Юстицикис и Э. Г. Эйдемиллер разработали методику «Типовое се-

мейное состояние», способствующую определению состояния человека, кото-

рое в его семье является наиболее типичным для него. Для классификации дан-

ного состояния используются категории семейной тревожности, не имеюще-

го/имеющего нервно-психическое напряжение, неудовлетворительно-

го/удовлетворительного. 
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Вышеупомянутый Э. Г. Эйдемиллер разработал проективную методику 

«Семейная генограмма», способствующую обнаружению истоков модели, в со-

ответствии с которой супруги общаются между собой. Также она обеспечивает 

представление характера отношений, который находится за порогом сознания 

членов семейной системы. 

Для определения меры согласия супругов в отношении форм отправления 

досуга, соотношения их интересов можно обратиться к опроснику «Интересы-

досуг», автором которого стали А. Н. Волкова и Т. М. Трапезникова. 

В качестве вывода представляется возможным сформулировать следующий 

тезис: использование методов и форм со значительной ценностью (практиче-

ской и теоретической) является важнейшим условием применения методики и 

организации проведения экспериментов по такому направлению, как социаль-

но-педагогическое и психологическое обследование и сопровождение семьи. 

Проведенная практическая и аналитическая работа позволила установить, что 

максимальная эффективность продемонстрирована личностно-ориентирован-

ными методами и формами работы с членами семьи (включая родителей и де-

тей), равно как и инновационно-технологическим подходом к организации ра-

боты, направленной на нормализацию внутрисемейных взаимоотношений. 

Эффективная психологическая и социально-педагогическая деятельность 

должна опираться на системный подход. При выполнении такой работы следу-

ет принимать во внимание статус и социальное положение семей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время особая роль в образовании отводится современным ин-

формационно-коммуникационным технологиям (далее – ИКТ) [1; 2; 5]. Как по-

казала педагогическая практика, использование ИКТ в обучении вызывает 

больший интерес у младших школьников, по сравнению с традиционными 

формами работы, поэтому на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету можно использовать данные технологии, например, электронные 

дидактические материалы. 

Электронный дидактический материал (далее – ЭДМ) – это документ, со-

зданный с помощью прикладных программ, для использования в учебном про-

цессе. В содержание ЭДМ могут входить различные материалы (рис. 1). 

При использовании ИКТ ученики могут получить опыт аудиального, визу-

ального, аудиовизуального, визуально-кинестетического и других комбинаций 

способов восприятия информации.  

Возможности одновременного использования различных каналов восприя-

тия информации позволяет привлечь внимание обучающихся к материалу и по-

высить качество его изучения. 

 

                                                           
1 © Ахтырская Е. Н., 2021. 
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Рис. 1. Содержание электронного дидактического материала 

 

Роль компьютерных средств обучения на сегодняшний день заключается в 

формировании опыта получения нового знания и интеллектуально-творческой 

деятельности на основе овладения обучающимися способами поиска, сбора, 

анализа и отбора, аналитико-синтетической переработки информации, прогно-

зирования и моделирования. Они позволяют обучающимся овладевать приема-

ми и формами поведения в информационной среде. 

Возможности визуализации позволяют оперировать образами, что способ-

ствует усилению ассоциативных связей, что немаловажно для младших школь-

ников, обладающих наглядно-образным мышлением. 

Кроме того, электронные средства обучения позволяют обучающимся осва-

ивать материал нелинейно и таким образом преобразуют, согласно O. K. Тихо-

мирову, умственную деятельность человека [6, с. 45]. 

К структурным компонентам электронного дидактического материала отно-

сятся:  
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 основной материал, содержащий главную идею информации; 

 пояснения к неизвестным терминам, к изображениям, схемам, графикам и т. д.; 

 дополнительный материал, предназначенный для углубления базовых 

знаний, изложенных в основном материале; 

 навигационный аппарат (содержание, алфавитный и предметный указатели, 

пользовательские закладки, заметки и др.), обеспечивающий быстрый поиск 

информации. 

Аппарат контроля полученных знаний (задания для самостоятельных работ 

и практических занятий, задачи и вопросы для проверки знаний и осуществле-

ния обратной связи, упражнения для закрепления знаний и навыков, задания 

и ссылки на ранее изученный материал и т. д.).  

Важное отличие электронного дидактического материала от печатных книг 

состоит в том, что в его состав могут входить виртуальные лаборатории, ленты 

времени, интерактивные карты, конструктивные творческие среды, а также ин-

терактивные объекты для тренировки, самоконтроля и контроля, дидактические 

игры [4, c. 702–703].  

При использовании электронных дидактических материалов у обучающихся 

формируется:  

 потребность в информации и знание способов ее получения; 

 компьютерная грамотность и умение работы с различными видами ин-

формации; 

 умения организации и систематизации знаний, выделения основной ин-

формации;  

 умения ведения поисковой деятельности; 

 умения формализации и алгоритмизации деятельности; 

 способность к критическому восприятию информации; 

 умение создавать и распространять информацию. 

Электронные дидактические материалы имеют множество преимуществ [3; 7]: 

 нет отвлекающих факторов, что способствует сохранению внимания на 

изучаемой теме; 
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 можно добавлять различные иллюстрации, аудио-, видеоматериалы, что 

делает обучение более интересным занятием; 

 в содержание электронного дидактического материала входит та инфор-

мация, которая необходима для изучения выбранной темы, а также легко кор-

ректируется. 

 наличие удобного механизма навигации – гиперссылки, вкладки, фреймы 

или карты-изображения, позволяющие, не листая страниц, быстро перейти к 

нужному разделу или фрагменту и так же быстро вернуться;  

 развитый поисковый механизм в пределах дидактического материала, но 

и вне его (ссылки на внешние ресурсы сети интернет, адрес электронной почты 

автора и т. д.);  

 возможность автоматизированного контроля уровня знаний, обучающегося; 

 возможность интерактивного взаимодействия обучающегося с элементами 

дидактического материала. 

Продуктивность изучения материала с использованием информационных 

технологий очень высокая, а также высок уровень познавательной активности 

обучающихся. Однако электронные дидактические материалы имеют и ряд не-

достатков, например:  

 необходимость оснащения кабинетов ИКТ; 

 непривычность формы представления информации; 

 повышенная утомляемость при работе с монитором; 

 ограничение по времени использования для младших школьников. 

Использование информационных технологий не только преобразовывает 

традиционное преподавание учебных предметов, но и рационализирует детский 

труд, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а 

главное вызывает живой интерес к изучаемой теме.  

При разработке электронного дидактического материала важно, чтобы все 

не свелось к электронной версии печатной книги. Основная задача такого мате-

риала – это максимально облегчить и разнообразить процесс обучения, исполь-

зуя компьютерные технологии. Использование таких дидактических материа-
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лов способствует лучшему запоминанию материала, так как вовлекает в про-

цесс обучения слуховую и эмоциональную память обучающихся. 

Для достижения максимального эффекта структура электронного материала 

должна отличаться от печатных изданий. Главы должны быть более короткими, 

их длина не должна превышать размера двух экранов, так как младшим школь-

никам сложно воспринимать более длинные тексты. 

В структуре электронного дидактического материала должна быть учтена 

последовательность предъявления информации для изучения. Данная последо-

вательность представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Последовательность предъявления материала 

в структуре электронного дидактического материала 

 

Материал, представленный в электронном дидактическом материале, можно 

давать в трех видах. 

1. Основной материал, представленный тестами, рисунками, таблицами, гра-

фиками и т. д. ( текст, с добавлением рисунков и аудио- и видео - фрагментов). 

Практическая часть Теоретическая часть 
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2. Схемы. Сокращенный вариант основного материала, представленный в 

виде схем. Данный вид материала способствует осознанию информации, а также 

созданию графических образов, что способствует ассоциативному запоминанию. 

3. Задания для самопроверки, представленные в виде тестов, практических 

или творческих заданий. 

Электронный дидактический материал может послужить эффективным до-

полнительным средством к уроку литературного чтения, особенно в условиях 

дистанционного обучения, а также поможет активизировать самостоятельную 

работу обучающихся, развивать их творческие способности и стимулировать к 

чтению. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Современная детская беспризорность является комплексной социальной 

проблемой, основной причиной которой явилась глобальная трансформация 

российского общества конца 80-х начала 90-х. Начавшиеся в то время много-

численные реформы привели к серьезным идеологическим, институциональ-

ным изменениям, в том числе и в социальной сфере.  

Их результатами стали: нестабильная экономическая ситуация в государ-

стве, бедность, высокий уровень безработицы. Как следствие вышесказанного - 

конфликтная обстановка в семье, жестокое обращение с детьми, разрушенный 

государственный институт социальной сферы, криминализация общества, рас-

пространение наркоторговли, оружия и проституции, в том числе и детской, 

нелегальная миграция и многие другие факторы [11, с. 90]. 

Описывая это явление на языке социологии, в обществе возникло состояние 

аномии, которое породило всплеск различных видов девиантного поведения 

(беспризорности). 

Происходящие перемены в стране поделили общество на тех, кто стремился 

выжить, приспособится и хоть как-то сохранить свой статус, и тех, кто продол-

жал прежнее существование. Первые приняли западное отношение к продол-

жению рода: сначала карьера и финансовая устойчивость, затем дети. Вторые, 

не имея перспектив, не предпринимали мер по ограничению рождаемости 

в своей семье, зачастую такие семьи были асоциальными. 

                                                           
1 © Базулина А. А., 2021. 
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Наиболее часто встречаются следующие неправильные педагогические 

установки к воспитанию детей, которые влияют на отношения между детьми 

и родителями:  

 отвержение, уклонение, позиция отсутствия времени – родители видят 

в ребенке «обузу», «тяжкую ношу», мешающую им жить. Они подвергают кри-

тике слабые стороны ребенка, осуждают, проявляют нетерпимость в отношениях 

с ребенком. Родители уклоняются от близких отношений с ребенком, излишне 

сдержанны и равнодушны к нему. Общение с ребенком носит редкий нерегу-

лярный характер, ребенок предоставлен сам себе; 

 доминирование и превалирование по отношению к детям, железная дис-

циплина – своенравность, жесткость, нежелание идти на компромиссы и суро-

вое отношение взрослого к ребенку. Стремление ограничить потребности, со-

циальную свободу и независимость ребенка, строгий режим в семье; 

 принуждение – родители делают все возможное, чтобы приспособить ре-

бенка к выбранному образцу поведения, не считаясь с его индивидуальными 

качествами и особенностью характера. Взрослые навязывают свое авторитетное 

мнение, завышают требования к ребенку.  

Обязанности сотрудников МВД является проведение профилактической ра-

боты с теми детьми, которые уже совершили какое-либо преступление и с теми 

из них, которые относятся к группе риска – детьми из неблагополучных семей, 

бездомными, отличающимися агрессивным и вызывающим поведением и т. п. 

Он не только должен знать все о детях и подростках вверенного ему района, 

но и проводить комплекс организационно–практических и профилактических 

мероприятий, которые направленны на совершенствование правоохранитель-

ной системы и профилактику детской преступности, безнадзорности и беспри-

зорности. 

В современных условиях социально-педагогическая работа с несовершен-

нолетними должна являться одним из наиболее важных направлений деятель-

ности подразделения ПДН, а также иных государственных органов, которые 

работают с несовершеннолетними. 
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Сотрудники ПДН, как и сотрудники других служб органов внутренних дел – 

энтузиасты своей работы. На них лежит ответственность за подрастающее по-

коление. Чтобы работать с детьми, нужны специальные знания, необходимы 

время, опыт, бесконечные повышения квалификации, самоподготовка, самооб-

разование и др. Инспектор, работающий с детьми и подростками, обязан быть 

педагогом и психологом. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 

 

Тяга молодого человека к самореализации была известна еще с античных 

времен, становясь предметом обсуждения. Возможно впервые само явление, 

получившее впоследствии название «самореализация» разрабатывал еще Ари-

стотель, считавший, что цели, к которым человек стремится, бывают двух ви-

дов: «в одном случае целью является само действие человека как таковое, в 

другом – его результат» [4, c. 44]. По мере развития научных воззрений основ-

ное понимание социализации было связано с процессами, в ходе которых под-

растающее поколение приобретает стандарты поведения, навыки, установки 

и мотивацию к самореализации, соответствующие определенному обществу 

и культуре. Сегодня же возникает отчетливое понимание, что социализация это 

не что-то строго индивидуальное, а процесс сотворчества и содеятельности 

с другими людьми, с ближним или дальним окружением, с какой-то конкретной 

общностью или целым миром [3, c. 45].  

Но как быть молодому человеку, когда окружающая социально-эконо-

мическая и культурная среда не только не способствует его самореализации, 

а наоборот создает для этого проблемы. И здесь крепкой опорой подростку может 
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стать семья. Именно семья как институт первичного социального становления 

личности способна помочь подростку стать полноценным членом общества или, 

напротив, осложнить данный процесс [2, c. 61].  

Родители являются мощным примером подражания для подростков. То, что 

они делают и говорят, определяет поведение, отношение и убеждения подраста-

ющего поколения не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. В то же 

время, когда ребенок достигает переходного возраста, он может начать все более 

брать на себя ответственность за свое собственное поведение и решения. И здесь 

крайне важно по-прежнему являться главным примером для подражания. 

Причем в традиционной семье успешная социализация в первую очередь 

была связана с восприятием подростком гендерных и трудовых ролей, оста-

вавшихся неизменными по мере смены поколений. Например, дочери в семьях 

с сильными традиционными гендерными ролями могут с меньшей вероятно-

стью заниматься мужскими видами деятельности и имеют больше семейных 

обязанностей [6, p. 922]. Даже современные исследования подтверждают, что 

родители, как правило, проводят больше времени со своими однополыми от-

прысками [5, p. 126]. Эти результаты свидетельствуют о том, что родители мо-

гут оказывать большее влияние на своих однополых отпрысков с точки зрения 

социализации во взрослых ролях, таких как будущий работник и родитель, чем 

на своих отпрысков противоположного пола. 

Но столь упрощенная схема социализации в рамках семьи терпит сегодня 

значительные видоизменения. Происходят соответствующие процессы модерни-

зации, глобализации и цифровизации, с постепенным усложнением жизни обще-

ства в целом и отдельных семей в частности. Тем более, что наблюдаемые соци-

альные тенденции оказали существенное влияние в первую очередь на подрост-

ковую среду, состояние которой можно считать продуктом XXI в. К тому же из-

меняется и сам формат семьи, от все более частых случаев неполных семей 

(с одним родителем), до распространяющейся на Западе практики, так называе-

мых «нетрадиционных семей» с приемными детьми. В этих условиях можно, с 

полной уверенностью, говорить о различных условиях для качественной социа-
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лизации подростков и о «множественности» социальных реалий в последнее 

время. Как результат, с одной стороны можно наблюдать инфантилизацию мо-

лодежи и причисление к подросткам лиц весьма солидного возраста, которые 

в не столь далеком прошлом уже считались опорой родителей в труде и кандида-

тами в молодые супруги, а с другой конкурирующий с этим процесс эмансипа-

ции подростков, который инициирует их к очень персонализированной самореа-

лизации, от раннего вступления во взрослую интимную жизнь и «переселения» в 

интернет и мир компьютерных игр, до способности к заработкам (зачастую в той 

же цифровой среде) сумм больших, чем дают традиционные профессии и зара-

батывают взрослые члены семьи.  

Считается, что в этих условиях семья, какой бы она ни была, должна помочь 

подростку справиться с проблемами, возникающими у него в отрочестве, создать 

благоприятные условия для социализации, а значит, и формирования его как лич-

ности [1, c. 96]. Реализация же этого достигается целенаправленным воспитанием. 

Но это не только не полный, но ни не всегда верный ответ, учтивая стремление 

подростков к сопротивлению навязываемым нормам и принципам. Гораздо более 

эффективно в семьях складывается особый климат, стили реагирования на события, 

идентичность и четкие морально-этические границы, которые обеспечивают раз-

личные условия социализации подростка. 

Здесь надо заметить, что семья регулирует социализацию подростков и ис-

подволь, с помощью целого ряда процессов, включая семейную историю, родо-

вые «мифологию», обычаи и ритуалы, включая отношения к иным социальным 

группам, общественным процессам и родственным связям. Например, ритуалы 

выполняют функцию скрытой «настройки» на вхождение в социальную среду, 

так что дети из семей, которые смогли сохранить семейные ритуалы, такие как 

праздники и распорядок дня, легче социализируются во взрослую жизнь. 

Причем стоит понимать, что такое влияние лишь возрастает, если семья не 

замыкается в узком кругу родителей (тем более одного родителя) и детей, а 

включает в себя широкий круг родственников, начиная от бабушек и дедушек и 

заканчивая двоюродными и троюродными братьями и сестрами. Такая семья 
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как единое целое не только создает гораздо более обширное пространство для 

примеров социализации подростка, но и гибко меняется в процессе развития, в 

ответ на изменения в жизни ее отдельных членом и жизненных обстоятель-

ствах, а также общественные и социальные перемены. 

В целом же, не может быть подвергнуто сомнению, что молодежь в под-

ростковом возрасте, несмотря на все более возрастающее влияние школы и 

окружения из сверстников, продолжает социализироваться до роли взрослого в 

семейном контексте. Подросток будет демонстрировать более позитивное раз-

витие в качестве самостоятельной и ответственной социальной единицы, когда 

его родители, а лучше широкий круг родственников, будут своим примером 

демонстрировать высокие стремления и стандарты, при взаимодействии с под-

ростками не только в формальном воспитательном процессе, но и создавая во-

круг них особую, внутрисемейную атмосферу. 
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Детство – важнейший период человеческой жизни, не подго-

товка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, непо-

вторимая жизнь. И оттого, как прошло детство, кто вел ребенка 

за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окру-

жающего мира, – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш 

В. А. Сухомлинский 

 

Формирование у ребенка, а в дальнейшем у студента правильного отношения 

к находящемуся вокруг, воспитание у него определенной нравственной пози-

ции – тяжелый педагогический процесс. Цель нравственного воспитания за-

ключается в формировании духовного, культурного и этического потенциала. 

Нравственное воспитание опирается на общечеловеческие ценности, кото-

рые сложились у людей за многие века существования человеческого общества 

и являются общими для всех людей. 

Актуальность поставленной проблемы заключается в том, что она является 

неувязкой порядочного развития с детского возраста до дней обучения в уни-
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верситете МВД России имени В. Я. Кикотя. Неувязка глубоко изучается как 

русскими, так и зарубежными психологами, и педагогами-исследователями. 

Все потому что конкретно в детстве усваиваются главные нравственно добро-

совестные свойства, которые будут нужны во взрослой жизни и служебной дея-

тельности. Конкретно в современном мире нравственные черты характера вы-

тесняются вещественными, либо же просто утрачивают свою былую значи-

мость по причине значительного количества поступающей информации. При-

нимая во внимание с этим, исследование воспитания добронравного развития 

не вызывает сомнения. В реальности такая тенденция развития воспитания 

привела к тому, что в нашем современном обществе становление нравственно-

сти спущена на самотек. В психологии и педагогике существует не малое коли-

чество детсадовских школьных клубов развития как для детей, так и подростков, и 

разных дополнительных секций для более старшего возраста, под общим 

названием «Развитие нравственности». А именно для курсантов в университете 

МВД России имени В.Я. Кикотя работают с нравственным воспитание ценно-

стей педагоги-кураторы, психологи, преподаватели кафедры психологии и фи-

лософии, а также курсовые офицеры. 

Современный мир характерен высоким уровнем толерантности и это не мо-

жет ни радовать, но популярность таких явлений, как суицида, роста преступ-

ности, алкоголизма, наркотической зависимости, беспризорности, беспощад-

ность и злость. Это все льется непрерывным потоком с экранов телевизоров и 

мониторов, через СМИ или процесс общения курсантов, где в ходе убеждения 

идет самовнушение у познающего, что, возможно, мир аморальности не столь 

плох. Вседозволенность и беспринципность маскируется соблазнительным од-

ним словом свобода, что на самом деле является хаосом. 

В связи с этим существует обязанность обеспечения курсантов теми мораль-

ными принципами для их формирования как нравственных сотрудников ОВД.  

Первый метод защитить курсантов от аморального осознанно прививать им 

нравственность и культуру с первых дней работы. 
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Основой духовно нравственного воспитания является, естественно же, куль-

тура той среды, в которой курсант проводит большую часть собственного вре-

мени, в его ближайшем окружении. Курсанту необходимо преподнести себя 

так, чтобы он захотел открыться вам, а после этого расположить его ближе к 

себе, дабы преподнести верную моральную норму. 

Систему порядочного развития надо развивать сообразно возрасту и интел-

лектуальному созреванию курсанта. На первом курсе обучения курсантам 

трудно будет даваться теория служебного и военного дела, которая включает в 

себя такие нравственные ценности как настойчивость, твердость духа, целе-

устремленность, бескорыстие, патриотизм и многое другое, в то время как ос-

новы этики, психологии, философии доступно объяснят новые, требуемые от 

курсантов формы поведения и помогут разъяснить прошлые, забытые. 

Необходимость порядочного воспитания курсантов обоснована несколькими 

причинами. Во-первых, они не рождаются порядочными либо аморальными, 

а становятся такими в ходе целенаправленного воспитания. Во-вторых, для осво-

ения норм морали курсантам необходима поддержка более опытных людей.  

Следующий метод – это наглядность. Только опробовав на своем опыте и 

получив положительное подкрепление, достигнув цели либо, увидев одобрение 

более опытных людей, курсант сможет осознать важность и правильность сво-

их нравственно верных поступков. И в разных ситуациях принимать решение 

в выгоду высоконравственных поступков.  

Разбор действительно важных событий, который можно вынести из ситуаций, 

конфликтов курсанта, беря во внимание интересы абсолютно всех соучастни-

ков событий.  

Порядочные эталоны – то, что необходимо и является принципиальным для 

высоконравственного воспитания, добронравного поведения. Также необходи-

мо брать во внимание генетически важную особенность морального и нрав-

ственного развития, которая не так сильно зависит от самого курсанта, сколько 

от генов родителей. 
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Сохранить единство нашей страны, базисные ценности российской культу-

ры, не дать курсантам сбиться с доблестного пути это большой кооперативный 

труд семьи и преподавателей. 

Исходные представления об отношениях людей курсант получает, следя за 

людьми в своем окружении, однокурсниками и друзьями. Их поведение, также 

отношение к нему самому, к его поступкам становиться для курсантов есте-

ственной программой поведения. По образцу, данному ровесниками, курсанты 

строят свое общение со всеми. 

Курсовым офицерам и иным заинтересованным лицам следует воспользо-

ваться основным методом развития нравственности – устраивать воспитательные 

беседы. Сами беседы должны быть отлично спланированы, а тема дискуссии 

всегда выбирается новая.  

В курсанте выработается сострадание, сочувственность, умение получать удо-

вольствие за другого человека, чтобы понять: то, что обидно нам, обидно ему. 
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В начале XXI в. в России и во всем мире продолжается период трансформа-

ции общественной жизни, который сопровождается радикальными преобразо-

ваниями в области образования и социально-педагогической деятельности. Раз-

виваясь, процессы демократизации, курс на развитие гражданского общества, 

созданные в прошлом веке, обусловливают изменения приоритетов социальной 

политики, социального воспитания и деятельности социальных институтов. 

Доминанту современной социально-педагогической парадигмы составляет ин-

теграция усилий, средств и возможностей различных государственных и непра-

вительственных организаций на всех уровнях, в том числе и на уровне образо-

вательных организаций, с целью проведения социально-педагогической работы 

с детьми и молодежью, привлечение самих субъектов к решению собственных 

проблем, содействию их активному участию в общественной жизни.  

Анализ литературных источников и результатов научных исследований по 

проблемам социальной педагогики позволяет сделать вывод, что в многочис-

ленных и весомых теоретических и прикладных наработках остается без вни-

мания проблема комплексного исследования цифровой компетенции современ-

ного инспектора по делам несовершеннолетних (далее – инспектор ПДН) в ча-

сти построения эффективной работы с детьми и молодежью, что обуславливает 

цель данной статьи – освещение цифровых инструментов в профессиональной 

деятельности инспектора ПДН [9, с. 91]. 

Самым доступным и популярным источником информации сегодня высту-

пают различные информационно коммуникационные технологии (ИКТ), кото-

                                                           
1 © Гаврилина А. А. 2021. 
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рые наряду со школьными знаниями дают возможность ребенку формировать 

собственное информационное пространство, в котором он живет. Как отмечают 

Т. В. Дивина и Э. В. Маймина, сегодня школьник является активным пользова-

телем и потребителем различных ИКТ, которые неоднозначно влияют на про-

цесс его социализации [4, с. 39]. Поэтому наряду с учителем, социальный педа-

гогом и психологом, должен работать инспектор ПДН, который бы помог гар-

монизировать влияние ИКТ на школьника, что обуславливает необходимость 

владения цифровой компетентностью и компьютерной грамотностью.  

Содержание понятия «цифровые технологии» современными исследовате-

лями определяются как: 

 совокупность новых информационных технологий (методов и техниче-

ских средств), позволяющих находить, собирать, обрабатывать, создавать, пе-

редавать и подавать информацию, управлять и пользоваться ею и способство-

вать различным формам коммуникации; 

 совокупность методов и технических средств сбора, организации, хране-

ния, обработки, передачи и представления информации, что расширяет знания 

людей и развивает их возможности по управлению техническими и социальны-

ми проблемами [1, с. 19]; 

 целенаправленная организованная совокупность информационных про-

цессов с использованием средств вычислительной техники, обеспечивающих 

высокую скорость обработки данных, быстрый поиск информации, рассредото-

чение данных, доступ к источникам информации независимо от места их рас-

положения; 

 комплекс учебных и учебно-методических материалов, технических 

и других средств вычислительной техники учебного назначения, а также мето-

ды и организационные формы обучения [2, с. 12]; 

 компьютерные технологии, основанные на использовании определенной 

формализованной модели содержания, представленной педагогическими про-

граммными средствами, записанными в память компьютера, и возможностями 

телекоммуникационных сетей [3, с. 24]. 
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Именно с помощью цифровых средств возникают в деятельности инспектора 

ПДН педагогические технологии работы с возможностями глобальной сети Ин-

тернет и мобильной связи в целом, конкретными интернет-ресурсами, приложе-

ниями и социальными сервисами. Практическое использование возможностей 

киберсоциализации и технологий киберпедагогики получают широкое распро-

странение в современной системе отечественного и зарубежного образования. 

Стремительное развитие цифровизации, динамическое распространение ин-

тернета изменили социум, в котором формируется современный школьник. В 

связи с этим, как подчеркивает в своих работах О. В. Вакуленко, активирова-

лась проблема социализации, формирования социальной компетентности 

школьников в современном социуме. Именно поэтому функции, которые вы-

полняют ИКТ (а именно: развлекательная, информационная, функция модели-

рования гендерных ролей и культурной идентификации и др.), особенно акту-

альны для детей школьного возраста, а, следовательно, должны быть учтены в 

профессиональной деятельности как социального педагога, так и инспектора 

ПДН [2, с. 14].  

А. А. Безвесильная в своих исследованиях констатирует, что современные 

ученики под влиянием глобализации ищут собственные идеалы и ценности в 

медиапродукции. Это образцы семейных отношений, социальные роли, пове-

денческие стандарты [1, с. 21]. Целью образования является гармоничное раз-

витие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными психофи-

зиологическими особенностями и потребностями, воспитание общечеловече-

ских ценностей, поддержка жизненного оптимизма, развитие самостоятельно-

сти, творчества и любознательности [6, с. 21]. 

Сегодня социальный педагог и инспектор ПДН являются ведущими специа-

листами по воспитательной работе с детьми и молодежью, которые призваны 

создавать благоприятные социальные, учебно-воспитательные условия для их 

развития и социализации. В связи с теми изменениями, которые происходят в 

социальном окружении современных детей, а именно мощная виртуализация 

социума, одним из направлений достижения этой цели является использование 
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цифровых технологий и цифровых инструментов, в работе с учениками и их 

родителями. В учебных заведениях и социальных институтах ставятся вопросы 

использования различного программного обеспечения общего назначения. 

Спектр применения данных программ очень большой, например, паспортиза-

ция класса, учреждения, ведение документации семей, личной документации 

ученика, создание наглядности для работы с различными социальными группа-

ми, проведение диагностики, разработка творческих продуктов и пр. [8, с. 28]. 

Также одним из направлений работы инспектора ПДН является налажива-

ние коммуникативных связей с детьми и их родителями путем использования 

электронных социальных сетей. Особенность такой работы заключается в ре-

шении определенных проблем независимо от временного пространства и места 

жительства [7, с. 62]. Основные характеристики привлекательности электрон-

ных социальных сетей в реализации данной профессиональной задачи следую-

щие: популярность, бесплатная регистрация, возможность выбора языка сайта, 

бесплатные услуги, наличие чатов и т.п. Поэтому, использование электронных 

социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook и др.), 

а также приложений-мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber и др.) позволяет 

создавать профили со сведениями о себе, наполнять контент, управлять 

настройками доступа, взаимодействовать с другими пользователями частным 

образом (через личные сообщения) и публично (через механизм групп 

и встреч), создавать и распространять соответствующий учебный и информа-

ционный контент и т. п. 

К сожалению, в нашей стране электронные социальные сети рассматривают 

исключительно в развлекательных целях (например, прослушивание аудиопро-

дукции, просмотр видеоматериалов, страниц других пользователей, фильмов и 

мультфильмов, участие в онлайн играх и т. д.).  

Более конкретно электронные социальные сети могут быть использованы 

для: как уже отмечалось, личной коммуникации и групповой работы; создания 

обсуждений по соответствующей тематике; возможности эффективного плани-

рования родительских собраний (например, в сети Facebook); возможности 
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проведения социальной работы в созданных группах; предоставления сведений 

о различных социальных институтах при необходимости (кружки, клубы по ме-

сту жительства, социальные службы и т. д.); возможности проведения опросов, 

дискуссий, фокус-групп; распространения информации для детей и родителей; 

размещения собственных разработок полезного характера, литературы, ви-

деофрагментов и др. 

Мессенджеры, в свою очередь, позволяют создавать группы для детей и ро-

дителей (например, класса, творческого коллектива, по интересам и т. д.) и об-

мениваться бесплатно мгновенными сообщениями в группе и индивидуальны-

ми сообщениями друг с другом. Эти программы имеют преимущества над 

группами в социальных сетях в том, что пользователи, установив их на любой 

свой гаджет, мгновенно получают сообщения независимо от времени и места 

нахождения, и так же могут среагировать на любую информацию или вопросы 

в группе. Привлекательным является тот факт, что общение в рамках этих про-

грамм является бесплатным. Кроме текстовых сообщений, здесь также можно 

осуществлять бесплатные аудио- и видеозвонки. 

Итак, можно сделать вывод о том, что полноценное выполнение инспектором 

ПДН своих профессиональных обязанностей сегодня невозможно без исполь-

зования современных цифровых технологий и цифровых инструментов, ведь их 

динамическое развитие влияет на стиль, методику и методологию работы, спо-

собствует созданию и практическому использованию диагностического ин-

струментария на базе современной вычислительной техники.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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КОНТЕНТОМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Современный этап развития общества характеризуется быстрым темпом 

цифровизации и информатизации. Данные процессы влияют на все сферы об-

щества, включая экономическую, социальную, политическую и духовную, по-

степенно меняя не только образ жизни людей, но и их мировоззрение. Однако 

развитие высоких технологий, доступность информации, снижение возраста 

пользователей ПК привели к незащищенности детей от информации, нанося-

щей вред нравственному и духовному развитию детей, а также несущей угрозу 

жизни и здоровью несовершеннолетних. Информационное воздействие на че-

ловека с помощью сети Интернет все чаще используется в криминальных и 

иных противоправных целях.  

Информатизация общества оказывает огромное влияние на человека,  

но в силу возрастных особенностей, особенно ярко этот процесс отражается на 

несовершеннолетних, а именно в подростковом возрасте. Нестабильный гормо-

нальный фон, зачастую негативизм в отношении строгих мер ограничения, не-

уверенность в своих силах и себе, желание соответствовать своему «кумиру» 

(которым может стать любой человек, качества которого буквально заворажи-
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вают подростка, таким может стать и личность из преступной сферы), пробле-

мы взаимодействия с окружающими, родителями, друзьями: все это приводит 

к тому, что одной из наиболее простых и доступных стратегий поведения для 

них это уход или «побег» в виртуальную реальность. 

Наиболее широкое распространение в наше время получили различные со-

циальные сети. То, что они участвуют в формировании общественного мнения, 

а зачастую и оказывают влияние на личность подростков – факт. Открытость 

и вседоступность информации для подростков в настоящее время является не 

только механизмом формирования их сознания, но и настоящей угрозой. Зача-

стую преступные элементы используют социальные сети для вовлечения несо-

вершеннолетних в различные антисоциальные движения, сообщества, в кото-

рых происходит психологическая обработка последних [7, с. 91-93].  

В связи с этим особую остроту обретает проблема защиты несовершенно-

летнего от информации, которая создает угрозу не только психическому и фи-

зическому здоровью последнего, но также и жизни. 

Совместно с ростом и темпом технологического прогресса важно отметить 

нюансы развития личности и человека в целом. Современность предъявляет се-

рьезные требования к восприятию, созданию, обработке и распространению 

информации, игнорируя человеческие возможности, оказывая давление на соб-

ственно человеческие возможности, такие как усвоение знаний, снижается уро-

вень избирательности информации (это объясняется качеством выбираемой 

информации), собственно смещение акцентов на инновации в техно-индустрии 

в условиях цифровизации обосновано, но главной проблемой является дефор-

мация мышления. Формирование компоненты в искаженных условиях приво-

дит к созданию искаженной компоненты. На примере познавательных функций 

человека: поверхностность мышления, фрагментарности восприятия информа-

ции, нарушение функции запоминания и другое. «Клиповый» тип мышления 

(отдельными короткими порциями) пользователей сети Интернет значительно 

упрощает возможность влияния на их взгляды и предпочтения, навязывания 
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моделей поведения, которые необходимы владельцам технологий распростра-

нения информации. 

Таким образом, можно выделить признаки, присущие информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет присущ децентрализованный характер  

и анонимность. 

Даркнет – термин, объединяющий различные сетевые ресурсы, имеющие 

одно главное свойство – анонимность, обеспечивающаяся несколькими ступе-

нями шифрования информации. Одной из самых известных сетей даркнета яв-

ляется TOR. Попасть в него достаточно просто, достаточно скачать браузер, 

поддерживающий такие операционные системы как Windows, OS X, Linux, 

Android и произвести его установку. Анонимность дает возможность занимать-

ся незаконной деятельностью практически безнаказанно. В даркнете становится 

возможным торговля оружием, наркотиками, персональными данными банков-

ских карт, распространение порнографии и т. д. Однако в данной сети суще-

ствуют и абсолютно легальные форумы, литературные журналы и библиотеки. 

Выбор данной сети обуславливается прежде всего анонимностью пользования 

и свободой слова. 

Опираясь на данные статистики, справедливо сказать, что высокий уровень 

преступности, помимо правонарушений, характерен для всего интернета в це-

лом, а не только даркнета, как одной из сторон основной сети. Все чаще посту-

пают сообщения о зафиксированных призывах к суициду, прирост которых со-

ставляет на данный момент 104 %, аномальный рост вовлечения в азартные он-

лайн-игры – 1065 %, распространение детской порнографии – 30 %, незаконный 

оборот наркотических веществ – 8 % [4]. 

Следовательно, ресурс глобальной сети используется как инструмент не 

только в общественных целях или публичной жизнедеятельности, но и в личных 

целях как законных, так и противозаконных целей [4, с. 13–27]. 

Дуализм полезности сети Интернет заключается в том, что именно эта сеть 

доступна почти во всех уголках мира, удобнее и быстрее можно передать ин-
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формацию вне зависимости от ее объема и содержания в любую точку, но ин-

тернет может быть задействован также успешно и преступным элементом.  

Подводя черту, следует сказать, что совокупность полезных свойств гло-

бальной сети практически равна ее отрицательным сторонам. А именно такие 

свойства как общедоступность, анонимность пользования, публичность и кон-

фиденциальность, отсутствие единого центра создания, передачи и хранения 

информации. В свою очередь, негативным следствием является чувство безна-

казанности совершенного правонарушения или преступления в киберпростран-

стве, потому как современные технологии позволяют обеспечить анонимность 

пользования, вплоть до невозможности установления определенной точки, из 

который поступал сигнал.  

Деятельность по развитию у подрастающего поколения навыков медиагра-

мотности, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет, культуры 

общения в сети, информированию о способах защиты персональных данных, 

а также юридических, социальных и психологических последствиях, которые 

наступают вследствие неправильного использования сети Интернет, должна 

стать одним из направлений обручения, реализуемых в школах. Обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних возможно исключительно 

при условии эффективного сочетания государственных и общественных усилий 

при определяющей роли семьи. 

Таким образом, важнейшей задачей является налаживание согласованного 

взаимодействия семьи, главного института социализации и воспитания несо-

вершеннолетних, с государством и всеми элементами современного медиа рын-

ка: производителями и распространителями контента, и психолого-

педагогическими экспертными сообществами. 
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Любовь к природе – это поистине великое чувство, так как оно делает человека 

гуманнее, добрее по отношению к окружающему миру, а начальная школа являет-

ся первой ступенью, на которой необходимо, осознанно и целенаправленно учить 

ребенка жить в согласии с природой, ее законами и принципами [1; 2; 3].  

Ученые-методисты обращают внимание на то, что именно в младшем 

школьном возрасте происходит формирование основных базовых ценностей 

личности. В свою очередь курс «Литературное чтение» в большей мере способ-

ствует приобщению к базовым национальным ценностям, становлению и раз-

витию ценностных ориентиров, значимых личностных качеств [3; 4]. 

В своих работах Е. Н. Ахтырская говорит о том, что: «…формирование чита-

тельской компетентности у младших школьников предполагает инкультурацию, 

т. е. процесс освоения индивидом общечеловеческих культурных ценностей и 

формирование на этой основе личностного духовно-нравственного мировоззре-

ния. Поэтому, своевременная работа по формированию экологической культу-

ры обучающихся в начальной школе в процессе подготовки грамотного, компе-

                                                           
1 © Глухова А. О., 2021. 
2 © Ахтырская Е. Н., 2021. 
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тентного читателя будет, на наш взгляд, органичной и поможет ребенку стать 

гармоничной личностью» [5, с. 233].  

Посредством чтения литературных произведений о природе ребенок может 

открыть для себя «возможные миры», с которыми он сам познакомиться не мо-

жет. Здесь имеется в виду не только достижения науки и техники, но продукты 

творчества, фантазии и воображения авторов. Иными словами, литературное 

чтение способствует формированию экологического мышления. 

Конечно же, следует отметить тот факт, что учителю начальных классов 

следует подбирать литературные произведения исходя не только из возрастных 

особенностей младших школьников. Но и необходимо учитывать и то, что ли-

тературное творение должно формировать нравственно-экологические ценно-

сти. Мы считаем, что произведения К. Г. Паустовского являются уникальным 

средством воспитания любви к природе, так как они имеют огромный воспита-

тельный потенциал. Его произведения представлены в разнообразных жанрах 

(рассказ, повесть, сказка, очерк). В них К. Г. Паустовского описывает отноше-

ния между миром природы и человеком. Картина природы в его произведениях 

весьма реалистична, а человек представлен как любящий природный мир. Он 

способен удивляться, радоваться каждой травинке, восхищаться живым суще-

ством. 

Как правило, произведения К. Г. Паустовского изучается на уроках литера-

турного чтения с 3-го класса. Например, согласно рабочей программе учебного 

предмета по образовательной системе Начальная школа ХХI века, на изучение 

рассказов К. Г. Паустовского в 3-ем классе отводится 8 часов. Младшие школь-

ники на уроках литературного чтения знакомятся с такими произведениями как 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди?». Безусловно, это 

неполный перечень произведений К. Г. Паустовского, которые изучаются 

младшими школьниками. 

Следует подчеркнуть, что рассказы данного писателя могут использоваться 

и в качестве произведений для дополнительного чтения. Например, во 2-ом 
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классе к прочтению рекомендуют произведение К. Г. Паустовского «Барсучий 

нос», а в 3-ем классе – «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

Многие произведения К. Г. Паустовского несут в себе и образовательный 

характер. Например, при изучении сказки «Стальное колечко» младшие школь-

ники узнают о приходе весны и ее признаках. А воспитательная цель представ-

лена автором с помощью образа Вари. К. Г. Паустовский показывает положи-

тельную героиню, которая любит свою Родину, природу и людей. 

В сказке «Теплый хлеб» младшие школьники знакомятся с приметами вре-

мен года и соответствующими явлениями природы, узнают приметы мороза. 

Это формирует любовь к временам года и природным явлениям. 

Конечно же, ключевым моментом в методике литературного чтения являет-

ся анализ произведений. Например, читая рассказ «Барсучий нос», младшие 

школьники анализируют мир животных. Дети приходят к выводу, что живот-

ные оказываются беспомощными перед человеком, что любая глупость или 

шалость человека приводит к их гибели. Безусловно, рассказ «Барсучий нос» 

формирует бережное отношение к миру природы. В процессе чтения и после 

него младший школьник осознает, как нужно себя вести в лесу, чтобы не 

навредить животным.  

Однако в процессе работы над произведением не стоит ограничиваться 

лишь его анализом. Можно использовать различные творческие виды деятель-

ности. Например, предложить детям создать рисунок по произведению «Барсу-

чий нос», а затем в классе оформить выставку этих рисунков. Такая работа по-

может лучше усвоить содержание и смысл рассказа. 

Помимо рисования можно использовать такой прием, как творческий пере-

сказ. Например, при изучении рассказа К. Г. Паустовского «Растрепанный во-

робей» детям можно дать задание рассказать о случае с букетиком от лица раз-

ных героев (воробья Пашки и няни Петровны). Это развивает умение смотреть 

на мир глазами другого человека или животного. Но для выполнения такого за-

дания дети должны знать характер персонажей, от лица которых они будут го-

ворить. 
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Младшим школьникам будут интересны задания с элементами драматиза-

ции (чтение по ролям, инсценировки, выразительное чтение). Дети исполняют 

различные роли растений и животных. Младшие школьники стараются пере-

дать настроение, состояние, которые испытывают их герои. 

Конечно же, после прочтения любого произведения обязательно должна 

быть проведена беседа. Она помогает младшему школьнику поделиться своими 

переживаниями, чувствами с учителем и одноклассниками. 

Помимо этого, можно проводить уроки-викторины по произведениям К. Г. 

Паустовского. Подобного рода деятельность имеет не только образовательный, 

но и воспитательный характер. Уроки-викторины способствуют формированию 

любви к природе. 

Так же можно использовать такой прием, как комбинированное чтение-

когда учитель и ученики читают текст попеременно. Наиболее сложные компо-

ненты текста читает учитель. Как правило, вариант комбинированного чтения 

позволяет акцентировать внимание младших школьников, например, на пейза-

жах. Это поможет формированию умению распознавать их в тексте. 

Таким образом, рассказы К. Г. Паустовского формируют ценностное и бе-

режное отношение к природе. В своих произведениях он использует все богат-

ство русского языка, чтобы в ярких красках передать всю красоту окружающе-

го мира. Стоит помнить, что задача учителя начальных классов заключается в 

том, чтобы учащиеся, изучая рассказы К. Г. Паустовского, получали не только 

знания о природе, но и могли самостоятельно принять моральное требование 

бережного отношения к природному миру. 
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На сегодняшний в день в условиях стремительно развивающегося отече-

ственного образования, центральной задачей вузов системы МВД России явля-

ется подготовка сотрудников органов внутренних дел, обладающими такими 

профессионально-значимыми качествами, как дисциплинированность, ответ-

ственность, психологическая устойчивость, коммуникабельность, творческая 

активность, готовность действовать в сложных условиях службы и способность 

принимать оптимальное решение в конкретной ситуации, а также готовность к 

постоянному совершенствованию своих знаний, умений и навыков. В связи с 

этим возникает потребность в формировании компетенции саморазвития среди 

курсантов образовательных организаций МВД России. 

Актуальность проблемы формирования компетенции саморазвития курсан-

тов обуславливается рядом противоречий: 

 потребностью общества и государства, а также органов внутренних дел в 

подготовке высококвалифицированных кадров, способных совершенствовать 

профессиональные качества в условиях службы, и недостатком исследований в 
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области теоретико-методологических основ саморазвития курсантов образова-

тельных организаций МВД России; 

 требования, предъявляемые к служебной деятельности будущих сотруд-

ников полиции и недостатки в сопровождении личностного саморазвития кур-

сантов; 

 мотивированность и заинтересованность курсантов в усвоении навыков 

саморазвития и проблемы в организации данной деятельности в условиях обра-

зовательных организаций, связанные со спецификой вуза и обилием служебных 

задач. 

Проблема профессиональной подготовки неоднократно рассматривалась в 

исследованиях отечественных ученых (Е. Э. Воропаева, Л. П. Казак, С. Н. Сло-

бодина и др.) как деятельность по усвоению новых знаний, умений и навыков и 

стремлению к самосовершенствованию своих умений посредством саморазви-

тия. Совершенствование такой деятельности напрямую связано с целями и за-

дачами профессионального процесса обучения. А.К. Маркова выделяла следу-

ющие виды профессиональных компетенций: 

 специальные; 

 социальные; 

 личностные; 

 индивидуальные [2, с. 2–48]. 

Исследователи О. В. Еремкина, Н. Б. Федорова, Д. В. Морин, М. А. Борисо-

ва делали акцент на том, что понятия «компетентность» и «компетенция» необ-

ходимо различать. Так, под компетентностью следует понимать «…интег-

ративный личностный ресурс, обеспечивающий успешную деятельность за счет 

усвоенных эффективных стратегий». Компетенции в свою очередь представля-

ют собой «…конкретные стратегии успешной деятельности, обеспечивающие 

решение задач, преодоление препятствий и достижение цели» [3, с. 52–54]. 

Саморазвитие курсантов образовательных организаций МВД России являет-

ся актуальной проблемой и представляет собой сложный и многоплановый 

процесс, требующий объемных временных затрат. Формирование компетенции 
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саморазвития курсантов определяет уровень сформированности компетентно-

сти для успешной и эффективной самореализации в дальнейшей практической 

и служебной деятельности. 

Т. А. Стефановская понимает под саморазвитием «внутренне необходимое 

самопроизвольное... изменение, определяемое внутренними противоречиями» и 

называет его одним из основных факторов развития личности наряду с тремя 

другими (наследственность, среда, воспитание) [5, с. 78–80]. 

Деятельность курсанта по усвоению умений и навыков саморазвития дости-

гает необходимо эффекта в том случае, если данная деятельность будет обу-

словлена личностной активностью курсанта и продуктивной деятельностью 

[7, с. 89–91], направленной на самосовершенствование уже имеющихся знаний, 

а также формированию на основе их необходимых компетенций. 

При этом формирование компетенции саморазвития может быть достигнуто 

только в том случае, если у курсантов будут сформированы такие формы само-

развития, как самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализация 

[8, с. 151–158]. Под самоутверждением следует понимать стремление индивида 

к укреплению своего социально-значимого статуса, достигаемого посредством 

формирования у индивида личностных и социальных ценностей. При самосо-

вершенствовании индивид приобретает навыки, позволяющие давать адекват-

ную оценку своих возможностей. Самоактуализация предполагает процесс 

формирования у индивида чувства ответственности за свою деятельность, а 

также обеспечивает выработку навыков саморегуляции. При этом совокупность 

обозначенных форм саморазвития будет иметь эффективность только в том 

случае, если в условиях образовательных организаций будет сформирована не-

обходимая среда для их развития [4, с. 67–71].  

Для более глубокого понимания понятия «компетенция саморазвития» сле-

дует выявить его структуру, что даст возможность более продуктивно выбрать 

содержание программы саморазвития курсантов. Исследователи определяют 

понятие «компетенция саморазвития» как осознанный, целенаправленный, пер-

сонифицированный процесс реализации обучающимися собственного проекта 
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совершенствования необходимых ему качеств в условиях внешней среды. При 

этом на формирование компетенции саморазвития влияют внешние (среда) 

и внутренние (особенности мотивации) условия [6]. 

При анализе проблемы формирования компетенции саморазвития курсантов 

образовательных организаций МВД России было выявлено, что в настоящий 

момент не существует единого мнения при определении компонентов форми-

рования данной компетенции. Ряд авторов выделяют следующие компоненты 

формирования компетенции саморазвития учащихся: 

 мотивационный компонент предполагает наличие и развитие у курсантов 

интереса к саморазвитию, а также ориентацию на поиск средств повышения 

уровня данной компетенции; 

 когнитивный компонент: наличие способностей к рациональному выбору 

средств повышения уровня саморазвития; 

 технологический компонент: наличие умений по самосовершенствованию 

личностных качеств и профессиональной деятельности; 

 рефлексивно-оценочный компонент: способность субъективно оценивать 

результаты саморазвития, выявлять положительные и негативные аспекты ито-

гов формирования компетенции саморазвития. 

Стоит отметить, что процесс саморазвития курсантов образовательных ор-

ганизаций МВД России неразрывно связан с развитием профессионального са-

мосознания учащихся, самообразования и самовоспитания, формированием са-

мооценки и рефлексии, способностью оценивать свои возможности и уметь 

определять вектор направления своего личностного развития для дальнейшей 

практической деятельности. В условиях образовательной организации курсан-

ты могут оценивать результаты формирования компетенции саморазвития та-

кими средствами, как самоконтроль и самоотчет своей деятельности, а также 

использование индивидуальных программ личностного и профессионального 

развития [1, с. 361–364]. 
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Существующее положение общества, где преобладает социальное неравен-

ство, безработица, высокий рост преступности, алкоголизм, наркомания и другие 

факторы которые воздействуют на предъявление повышенных требований к дея-

тельности различных служб органов внутренних дел. Само общество и его 

настроения влияют на качество предъявляемых критерий к профессионализму 

сотрудников. Это, в свою очередь, формирует определенные задачи перед со-

трудниками полиции, профессиональная психологическая пригодность, квали-

фикационный уровень, физическое и моральное здоровье, и другие качества не-

обходимые для выполнения возложенных на сотрудника полиции обязанностей. 

Главная форма переформирования профессиональных качеств произошла на 

уровне всей структуры МВД, данная реформа произошла 1 марта 2011 г., таким 

образом, в России официально возродилась полиции. Но в данной реформе не 

важно, когда она произошла, а то, что она изменила. Прежде всего, переимено-

вание милиции в полицию направлено на изменение психологического отно-

шения населения к служащим. Милиция рассматривалась исключительно 

в контексте правоохранительной политики, как ее орудие, то в настоящее время 
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полиция обеспечивает защиту прав человека, совершенствование средств и 

способов правозащиты. То есть можно сделать вывод, что переименование ми-

лиции в полиции направлено на изменение психологического отношения насе-

ления к служителям правопорядка [7, с. 17]. Из чего следует и переформирова-

ние профессиональных качеств сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

С принятием федерально закона «О полиции» и последствий этого рефор-

мирования существенно изменились требования к сотрудникам органов внут-

ренних дел. Первоначально происходит изучение сотрудника перед принятием 

его строй, Министерство внутренних дел проверяет своих сотрудников на пси-

хологическую устойчивость и следит за уровнем стресса постоянно, специаль-

но для этого МВД разработаны психологические центры по всей стране. Перед 

заступлением на должность сотрудник обязан пройти тестирование, которое 

формирует направленность, то есть систему целей, которые ставит перед собой 

человек и в соответствии, с которыми действует. Это важнейшее психическое 

свойство человека. От направленности зависит дальнейшая служба в органах 

внутренних дел. Первоначальный психологический отбор обеспечивается для 

определения способностей гражданина по своим личным и деловым качествам 

выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Индивидуальные и конструктивные качества, подлежащие исследованию: 

 показатель умственного процесса формирования; 

 эмоциональная устойчивость; 

 степень решительности, смелости, работоспособности и прочее.; 

 внутренняя организованность; 

 степень моральных убеждений; 

 зрелость личности, индивид способна брать на себя ответственность за 

суждение каких-то поставленных целей; 

 самокритика.  
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Также происходит выявление факторов риска девиантного поведения, это 

такие как: 

 злоупотреблением спиртовыми напитками либо токсичными веществами; 

 содействие в нелегальном обороте наркотических ресурсов или психо-

тропных веществ; 

 соучастие в незаконном обороте оружия; 

 фигурирование в деятельности нелегальных общественных объединений; 

 осуществление уголовно наказуемых деяний; 

 сокрытие либо искажение анкетных сведений, данных о зароботках, 

об имуществе и обязанностях имущественного характера; 

 способ поступления на службу в интересах занятости запрещенных обще-

ственных объединений, криминальных и других формированиях; 

 предрасположенность к использованию в корыстных целях служебным 

положением; 

 склонность к совершению самоубийства. 

Второй этап – это учет потребностей и особенностей населения взаимодей-

ствия сотрудников полиции с гражданами, определение гуманитарной и соци-

альной направленности. Зарубежные учены считают, что служащие выработали 

определенные установки, первая установка, выражается в признании сотрудни-

ком необходимости, например, применения физической силы (ст. 20 Федераль-

ного закона «О полиции»), специальных средств (ст. 21 Федерального закона 

«О полиции»), огнестрельного оружия (ст. 23 Федерально закона «О полиции») 

то есть данная установка предназначена для осуществления поставленных за-

дач и целей. Вторая установка заключается в том, что сотрудник готов сопере-

живать гражданам, «идти к ним на встречу», такие же сотрудники могут чув-

ствовать угрызения совести. Можно сказать, что важнейшими показателями го-

товности сотрудников органов внутренних дел к работе по профессии высту-

пают личностно-профессиональные качества, от уровня развития которых 

напрямую зависит эффективность и продуктивность всей правоохранительной 

деятельности. Возрастает «психологическая цена» решений, принимаемых 
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людьми данной профессиональной группы, так как допущенные ошибки и про-

махи могут провести к авариям, к человеческим жертвам, к невосполнимому 

урону для личности и общества. 

Если затронуть тему о том, что из каких побуждений действует сотрудник 

при выполнении любого рода поручения, как уже говорилось выше существует 

две установки, согласно зарубежным ученым. А как же мораль? Про мораль в 

данной сфере забывать не стоит т.к. никто просто так не пойдет и не будет под-

вергать риску свою жизнь, в этом деле нужна выдержка, благородства и муже-

ство. Очень часто от действий сотрудника как говорилось выше зависит не 

только его жизнь, а также здоровье и жизнь граждан. Сотрудник полиции не 

покладая рук работает над собой чтобы ввести новые способы регулирования 

общества, чтобы общество наконец-то услышало, что нельзя причинять боль 

близкому своему. Поэтому каждый день сотрудник ходит по краю лезвия, то 

есть он постоянно должен быть бдителен, т.к. экстремальная ситуация может 

появиться из неоткуда. Вследствие этого сотрудники подвержен стрессовым 

ситуациям, а как иначе, представляете каждый день на службе думать о том, 

что в любой момент что-то может произойти с угрозой для жизни или здоровья, 

а также нанести урон человеческим массам или понести материальные потери.  

Если оставить в стороне выполнение служебных обязанностей и перешаг-

нуть к взаимодействию в коллективе, то и здесь столкнемся с моралью. Плюс 

ко всему к этому вырабатывается соблюдение антикоррупционного поведения. 

Все выше перечисленное вырабатывает определенные рамки, за которые со-

трудник не должен выходить. 

Говоря о сущности личностных и профессиональных качеств сотрудников 

органов внутренних дел [8, с. 93], можно сказать, что психологические разли-

чия между людьми могут быть настолько значительны, что некоторые сотруд-

ники, несмотря на достаточное здоровье и активное стремление овладеть опре-

деленной деятельности, фактически не могут достигнуть необходимого мини-

мума профессионального мастерства. 
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Все чем должен обладать сотрудник полиции прописано в кодексе этики и 

служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-

рации. Вкратце это отказ от бранных слов, от предметов роскоши — это при-

менимо к любой профессиональной деятельности и не только к сотрудникам 

полиции. Кодек этики для полиции гласит, что сотрудник правоохранительных 

органов должен быть чутким и внимательным к гражданам, также соблюдать 

культуру речи уметь грамотно и точно передавать мысли и воздерживать от не-

цензурной брани и жаргона также контролировать эмоциональное состояние 

[9, с. 154]. Большинство пунктов адресовано взаимодействию сотрудника по-

лиции к обществу. Общество – это главная структура для полиции. Данная 

структура и является проблемной при формировании профессиональных ка-

честв сотрудника полиции. На общество обращалось внимание в водной части, 

где говорилось о его отрицательном поведении и развитии общества за котором 

просто не успевают силовые структуры.  

Из всего сказанного напрашивается вывод, проблемы должны разрешаться и 

происходить совершенствование профессиональных качеств сотрудника поли-

ции для подготовки высокопрофессиональных кадров. В решении формирова-

ния таких кадров важнейшую роль играет комплексный подход на основе учета 

всех факторов общественной жизни, воздействующих на мировоззрение, отно-

шение к службе, нравственные принципы и поступки. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА  

 

В настоящее время преступность среди несовершеннолетних является серь-

езной угрозой национальной безопасности России. Эта проблема находится на 

контроле у различных представителей органов государственной власти. Соглас-

но открытой официальной статистической информации за 2020 г. в структуре 

преступности несовершеннолетних доминируют преступления против собствен-

ности. На основе изучения статистических данных, научные подразделения ор-

ганов прокуратуры разработали психологический портрет личности малолетнего 

преступника. По данным прокуратуры, к системе индивидуально-психоло-

гических особенностей несовершеннолетних преступников относится небогатый 

жизненный опыт, склонность к внушаемости, установка на нигилизм, чрезмер-

ное стремление к эмансипации от детско-родительских отношений, проявления 

к излишней самостоятельности в отсутствии необходимого личностного потен-

циала, склонность к самоутверждению, неустойчивость самооценки, воспитание 

в неполных семьях, а также низкий уровень образования [1]. 

Кроме того, достаточно высок удельный вес несовершеннолетних, которые 

являются участниками уголовно-правовых отношений в статусе потерпевшего 

и свидетеля. Современная уголовно-правовая доктрина позволяет использовать 

более инновационные подходы в рамках раскрытия и расследования преступ-
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лений. Оперативные подразделения вооружаются современными передовыми 

компьютерно-информационными методами оперативно-розыскного противо-

действия преступности. Так, в рамках раскрытия преступлений, в том числе и с 

участием несовершеннолетних последнее время активно применяется опрос с 

применением полиграфа. Как отмечает Ю. И. Холодный, опрос с использовани-

ем полиграфа получает все большее распространение в различных сферах об-

щественной практики. Он используется в ходе оперативно-розыскной деятель-

ности при раскрытии и расследовании преступлений, при отборе и контроле де-

ятельности кадров в интересах профилактики служебных правонарушений 

[2, с. 15]. Правовое регулирование применения полиграфа в деятельности феде-

ральных органов регламентируется ведомственными нормативными правовыми 

актами [3, с. 79].  

В условиях проведения тестирования на полиграфе, существуют противопо-

казания к самой процедуре. К их числу относится и возраст испытуемого. Так, 

лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста, не допускается к проведе-

нию опроса с использованием полиграфа в силу психолого-педагогических 

и физиологических причин [4, с. 65]. В действующих рекомендациях устанав-

ливается, что опрос с применением полиграфа в отношении лиц старше 14 лет, 

но не достигших 18-летнего возраста, производится только после проведения 

судебной психолого-психиатрической экспертизы, при условии, что в выводах 

экспертов отсутствуют утверждения о склонности обследуемого к фантазиро-

ванию, псевдологии и (или) о его повышенной внушаемости. Обследование лиц 

указанной категории проводится только при наличии письменного согласия за-

конного представителя и при участии педагога или психолога. Особого внима-

ния заслуживает проблема психологических особенностей данной категории 

обследуемых, исходя из их психологического возраста. Возрастные границы 

с 14 до 18 лет с учетом научной периодизации охватывают поздний подростко-

вых и ранний юношеский периоды. В психологии по-разному определяют гра-

ницы между подростковым и юношеским возрастом. Принято считать, что за-

падной схеме периодизации возрастного развития человека отрезок от 14 до 17 
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лет рассматривают как окончание пубертатного развития. Преимущественно в 

работах отечественных исследователей тот же отрезок относят к юности 

[5, с. 98]. Такая «психологическая демаркация» достаточно условна и определя-

ется индивидуально в каждом теоретическом подходе. Подростковый возраст 

(отрочества) многими авторами определяется как переломный, переходный, 

критический, чаще возраст полового созревания. По мнению ученых, этот пе-

риод характеризуется интенсивным физиологическим созреванием, психологи-

ческими трудностями, связанными с осознанием витальных (жизненно важных) 

потребностей, прежде всего связанных с актуализацией сексуальных потребно-

стей в данный возрастной период. 

В этом возрасте по мнению ряда исследователей происходит смена увлече-

ний, складывается система жизненных планов [6, с. 102]. К психологическим 

новообразованиям этого возраста следует относить формирование компонентов 

теоретического мышления. Подростки ориентированы на положительную 

оценку взрослого, включаются в социальное поле общения со значимым дру-

гим. Сам феномен общения стоит рассматривать как некоторую потребность 

человека как социального существа включаться во взаимодействие с другими 

людьми, в рамках которого происходит обмен информацией, идеями, настрое-

нием, чувствами, установками, воздействием друг на друга. В условиях же об-

щения важной составляющей является беседа как определенная система пере-

дачи сигналов [7, с. 37]. Задача полиграфолога найти более выраженное оформ-

ление такой беседе, отказаться от диктатуры сугубо формального (делового) 

подхода. Создать пространство, способное побудить обследуемого к личност-

но-доверительному общению, которое в этом возрасте становится для подрост-

ка той деятельностью, внутри которой оформляются взгляды на жизнь, на от-

ношения между людьми, на свое будущее. Кроме того, в некоторых случаях 

возникает так называемый подростковый кризис, характеризующийся тяжелы-

ми психоэмоциональными проявлениями. Эту особенность следует учитывать 

на этапе предтестового собеседования в условиях установления психологиче-

ского контакта с несовершеннолетними. Таким образом, важным представляет-
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ся вовлечение обследуемого в психологически приемлемые условия проведения 

тестирования, преодолевая возможное конфликтное поведение. У несовершен-

нолетних в силу возрастных особенностей могут чаще чем в других возрастных 

группах возникать острые реакции на стресс, поскольку сама процедура тести-

рования на полиграфе, является дополнительным стресс-фактором [8, с. 39]. В 

связи с этим полиграфологу следует обладать соответствующими психолого-

педагогическими компетенциями, которые должны формироваться еще в пери-

од профессиональной подготовки полиграфолога [9, с. 5]. Старт предтестового 

собеседования с подобной категорией обследуемых следует начинать с предъ-

явления нейтральных тем и вопросов. В такой беседе, необходимо заострить 

внимание на социальных аспектах жизни обследуемого, его друзьях, увлечени-

ях, интересах. Данное психологическое маневрирование позволит обеспечить 

бесконфликтный и приемлемый уровень личностно-доверительных отношений. 

Полиграфологу важно создать психологические условия для отказа обследуе-

мого от тактики противодействия (сопротивления) полиграфному исследова-

нию. Этот психологический прием позволит обеспечить максимальную продук-

тивность тестирования, выявление фактов сокрытия значимой (рентной) ин-

формации. Также следует учитывать мнение Ю. И. Холодного, что проведение 

соответствующей процедуры в интересах раскрытия и расследования преступ-

лений данной возрастной группы рекомендуется лишь в условиях крайней 

необходимости [10, с. 210]. Это вызвано сложностью содержания психологиче-

ской деятельности подростка. 

Поэтому важным, с психологической точки зрения, представляется изучение 

вопроса определения ведущей деятельности несовершеннолетнего обследуемо-

го в целях более эффективной организации проведения психофизиологического 

исследования с применения полиграфа. Б. Эльконин полагал, что ведущей дея-

тельностью в рассматриваемом возрастном диапазоне является интимно-

личностное общение со сверстниками и частично с захватом учебно-

профессиональной деятельностью. Преимущественное развитие определяется 

мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной сферами 
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[11, с. 143]. Поэтому важно учитывать мотивы, потребности и уровень развития 

когнитивных функций несовершеннолетнего обследуемого. 

В условиях взаимодействия полиграфолога с данной категорией обследуе-

мых лиц стоит руководствоваться обостренным чувством собственного досто-

инства несовершеннолетнего, его стремлением к равноправию со взрослыми. 

Излишняя авторитарность полиграфолога может усугубить психологически 

присущую данному возрасту оппозиционность, нонконформизм, тем самым за-

труднить прохождение процедуры исследования на полиграфе. Подросток ста-

новится инициатором смены отношений, когда у него возникает чувство взрос-

лости. Это состояние представляет определенный психологический симптом, 

влияющий на структуру взаимоотношений со взрослыми. Подросток начинает 

искать способы отношений со взрослыми. В случае если «психологического 

реформирования» по тем или иным причинам не происходит, возникает некое 

противоречие, которое порождает конфликт. Кроме того, стоит учитывать мне-

ние И. В. Шаповаленко, что переходность подросткового возраста включает и 

биологический аспект. Как отмечает автор, это период «полового созревания, 

интенсивность которого подчеркивается понятием «гормональная буря». Физи-

ческие, физиологические, психологические изменения, появление сексуального 

влечения делают этот период исключительно сложным, в том числе и для само-

го стремительно вырастающего во всех смыслах подростка» [12, с. 165]. В под-

ростковый период могут более выраженно проявляться заостренные черты ха-

рактера (акцентуации характера) [13, с. 35], которые также необходимо учиты-

вать при проведении тестирования на полиграфе [14, с. 28].  

Возрастные особенности также могут приводить к вовлечению подростков в 

моббинг-процесс [15, с. 36]. Все этом может сказываться на особенностях вос-

приятия подростками стимулов при тестировании на полиграфе [16, с. 4]. 

С учетом этих особенностей рекомендуется психологически правильно разво-

рачивать предтестовое собеседование с таким типом обследуемых лиц. Еще 

Л. С. Выготский, изучая видоизменения в сфере интересов подростка, выделял 

две фазы подросткового возраста – негативную и позитивную. Для негативной 
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фазы характерна деградация прежней системы интересов, происходит ее раз-

рушение, психологический «демонтаж». В этом возрасте появляются первый 

сексуализированный интерес. Все эти психологические перемены отражаются 

на качестве работоспособности, снижение успеваемости, увеличению раздра-

жительности, неудовлетворенность самим собой. Проблема трансформации 

сферы интересов Л. С. Выготский называл «ключом ко всей проблеме психоло-

гического развития подростка» [17, с. 6]. Все это должно учитываться при пла-

нировании времени тестирования. Необоснованное увеличение полиграфоло-

гом «тестовой сессии» может приводить к манифестации этих негативных пси-

хологических явлений. Касательно позитивной фазы подросткового возраста 

стоит обратить внимание на формирование интенсивного интереса к психоло-

гическим переживаниям других людей и к своим собственным. Поэтому фигура 

нового человека (полиграфолога) в поле зрения подростка как носителя опре-

деленных знаний и навыков способствует появлению внутреннего импульса к 

исследованию новой для него сферы. Эту особенность важно учитывать в рам-

ках инструктажа несовершеннолетнего. 

В рассматриваемой возрастной группе возникает и проблема психологии 

раннего юношеского периода. Юность выделяется в самостоятельный период 

жизни человека, характеризуемому особым этапом «возмужания и взросления». 

В рамках данного периода юноши проявляют потребность занять позицию 

взрослого, понять себя, свою роль и место в жизни. Выбор будущей сферы дея-

тельности является процессом самоопределения юноши [6, с. 135].  

Вовлечение юноши в новую для него сферу деятельности в качестве обсле-

дуемого для прохождения тестирования на полиграфе отражает его психологи-

ческие новообразования, образуемые склонностью к абстрагированию, интел-

лектуальной рефлексии, развитием творческих способностей, появлением ин-

теллектуальной инициативы, продуктивности, оригинальности и др. 

Характерными психологическими особенностями также являются формиро-

вание социально ответственного поведения, осознание себя как целой, много-

мерной личности, построение внутренней системы ценностей и этического со-
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знания как руководства для поведения, гражданской активности, появление 

жизненных планов, вызревание готовности к самоопределению и др. В этом 

возрасте юноши увлечены самими собой. Самолюбование является гротескной 

чертой этого возраста [18, с. 113]. Общая тенденция для этого возраста обу-

словлена желанием познавать новое, впитывать в себя. Поэтому сам по себе 

процесс тестирования может оказаться увлекательным занятием для такого об-

следуемого. Этим чувствительным моментом должен воспользоваться поли-

графолог, чтобы убедить юношу в достоверности полученных результатов, без-

опасности процедуры и невозможности повлиять на свою психофизиологию 

с целью оказания сопротивления полиграфологу. 

Таким образом, учет индивидуально-психологических особенностей несо-

вершеннолетних испытуемых, позволяет более качественно организовать про-

цедуру психофизиологических исследований с применением полиграфных 

устройств, составить программу тестирования, установить психологический 

контакт на этапе психологического собеседования, адаптировать обследуемого 

к условиям полиграфной проверки и др. С нашей точки зрения опытный специ-

алист полиграфолог должен обладать набором профессиональных компетенций 

в области психологической науки и практики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В среднем дошкольном возрасте все виды и свойства внимания претерпева-

ют изменения. Значительно увеличивается его объем. Ребенок 4–5 лет может 

действовать с 2–3 предметами, ясно их воспринимать и последовательно дей-

ствовать с ними. В то же время, в этом возрасте изменяются не только количе-

ственные показатели объема внимания. Теперь оно направлено, не только на 

яркие, красочные, внешне привлекательные предметы, как в младшем до-

школьном возрасте, но и на предметы внешне непривлекательные. Также дети 

начинают интересоваться тем, для чего нужны эти предметы, и, каким образом 

они связаны с другими предметами окружающего мира.  

Детей среднего дошкольного возраста все больше привлекает содержание 

книг, сказок, иллюстрации к ним, явления природы, жизнь и поведение живот-

ных, другие дети, взрослые, их деятельность. Объектом внимания становится и 

речь взрослых: указания, объяснения, оценки, требования, инструкции.  

В то же время важно подчеркнуть, что объем внимания детей среднего воз-

раста недостаточен, особенно при распознавании сложных, малоразличимых 

предметов (буквы, цифры, знаки), что приводит к ошибкам при их распознава-

нии (Л. Баскакова). Детям трудно объединить и удержать несколько объектов 

в поле зрения, поэтому они затрудняются в классификации по двум, трем при-

знакам (форма, цвет, размер). Например, если детям предложить разложить 

в три ряда разноцветные 17 геометрические фигуры разных размеров, это вызо-

вет у них затруднения из-за недостаточного объема внимания. 

С 4–5 лет в незначительной степени возрастает распределение внимания. 

Если ребенок освоил действие, и оно стало привычным, то он может совмещать 
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это действие с другим. Например, слушая сказку, ребенок одновременно рас-

сматривает иллюстрации к ней.  

В то же узость объема внимания и трудности его распределения не позво-

ляют ребенку среднего дошкольного возраста увидеть, оценить и предвидеть 

последствия своих действий. Например, слушая сказку и раскрашивая при этом 

картинки, ребенок может допустить ошибки при раскрашивании, пересечь ка-

рандашом контуры изображений.  

В среднем дошкольном возрасте еще недостаточно развито переключение 

внимания. Ребенку очень сложно начинать, выполнять и заканчивать свои дей-

ствия по команде взрослого. Особенно если это действие вызывает у него инте-

рес. Например, дети не могут по просьбе воспитателя оторваться от игры 

и приступить к обеду или к занятиям.  

Эти трудности связаны с тем, что ребенок не освоил это свойство внимания, 

как интеллектуально-волевое действие, которое заключается в осознании воз-

можности и необходимости перейти от одного вида деятельности к другому. 

Задача взрослого обучать ребенка этого возраста приемам переключения вни-

мания.  

В 4–5 лет увеличивается устойчивость внимания. Время, затраченное на 

рассматривание картинки, возрастает по сравнению с младшим дошкольным 

возрастом в 1,5–2 раза (Н. Л. Агеносова).  

Рост устойчивости внимания в соответствии с исследованиями С. Л. Рубин-

штейна особенно интенсивен от трех до шести лет, наибольшая длительность 

игры у ребенка в 1 год – 14 мин, а в 3 года – 26 мин, в 6 лет продолжительность 

игры может достигать часа и даже более.  

Возрастание устойчивости внимания позволяет ребенку выполнить сов-

местно с взрослым, какую-либо работу, порой даже неинтересную. Малыш не 

отвлекается, если понимает, что необходимо довести начатое дело до конца. 

Например, раскладывая геометрические фигурки по разным коробочкам при 

подготовке к занятию по математике. 



80 

Поддержание устойчивости внимания связано с развитием познавательных 

процессов, любознательности. Ребенок может долго наблюдать за работой подъем-

ного крана, чтобы увидеть, как рабочие будут действовать с поднятым им грузом.  

Устойчивость внимания зависит и от характера деятельности. Дошкольники 

могут долго выполнять какой-то вид деятельности, если она вызывает интерес, 

и дети осознают ее значимость. Например, помогая воспитателю сгребать 

опавшую листву на участке, дети испытывают определенные трудности, но в то 

же время осознают значимость выполняемой ими работы, поэтому стремятся 

довести ее до конца. Таким образом, оптимальная трудность и понимание зна-

чимости вызывают устойчивость и сохранение внимания.  

В легких видах деятельности внимание ребенка не так напряжено и концен-

трация его подвержена значительно большим колебаниям, чем в труде. Творче-

ская игра меньше утомляет ребенка, так как не предъявляет к умственной рабо-

те больших требований.  

Словесные же формы деятельности требуют значительно большего напря-

жения внимания и вызывают более частые и длительные отвлечения.  

Заучивание стихотворения – 3,8 раза отвлечений; ответы на вопросы о про-

слушанной сказке – 1,9; определение количества предметов – 2,5 (Люблянская).  

Основное же изменение внимания в среднем дошкольном возрасте состоит в 

том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, осознанно 

направляют его на определенные явления, предметы, удерживаются на них, 

применяя для этого отдельные способы. То есть начинает формироваться про-

извольное внимание. По мнению Г. А. Урунтаевой, развитие произвольного 

внимания связано с тем, что ребенок овладевает новыми видами деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной). Произвольное внимание требует напряжения, 

характеризуется целенаправленностью. 

В то же время важно подчеркнуть, что произвольное внимание не перерас-

тает само по себе из непроизвольного. Развитие произвольного внимания - это 

длительный процесс, и происходит он под руководством взрослого. В среднем 

дошкольном возрасте ребенок направляет свои действия, следуя указаниям 
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взрослого, который часто говорит: «Будь внимателен!», «Смотри вниматель-

но!», «Слушай внимательно!». Ребенок должен управлять своим вниманием, 

чтобы выполнить требования взрослого.  

Инструкция или слово взрослого являются фактором, который помогает ре-

бенку это сделать. Давая инструкцию, взрослый привлекает внимание ребенка к 

тем способам и действиям, которые помогают ему достичь поставленной цели. 

Слово взрослого не только направляет внимание ребенка, но и переключает его. 

Таким образом, развитие произвольного внимания заключается в усвоении 

средств управления им.  

Значение этих средств в управлении произвольным вниманием раскрыто 

Л. С. Выготским. Примером может служить игра, в которой ребенок угадывал, 

в какой из двух чашек спрятан предмет. Дно одной чашки было закрыто круж-

ком светлого цвета, а другой темного. Дети не знали, что предмет всегда прята-

ли в чашке со светлым кружком. Они сосредотачивали свое внимание на пред-

мете и не обращали внимания на кружки. Поэтому в 46 из 49 проб дети не мог-

ли понять закономерность, по которой прятался предмет. И только, когда 

взрослый, молча, указал на светлый кружок, ребенок смог безошибочно решить 

эту задачу. То есть указание взрослого направило внимание ребенка.  

Другая игра заключалась в том, что ребенку предлагалось ответить на во-

просы, не употребляя при этом слова обозначающие цвета: белый и черный. 

Это требовало от детей постоянного напряжения внимания и дети не справля-

лись с заданием. Положительный результат появился, когда детям в помощь 

предложили карточки данных цветов. Карточки стали внешним стимулом, ко-

торый помогал ему сосредоточить свое внутреннее внимание. 

Дети, используя карточки запретных цветов, успешно справились с заданием. 

Внимание из непосредственного с помощью внешнего средства стало опосре-

дованным. Внимание ребенка изначально стало направляемым, подчеркнул 

Л. С. Выготский.  
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Слова-указания первоначально привлекают внимание ребенка к тем или 

иным предметам, затем ребенок начинает пользоваться словом указанием, что-

бы направить внимание других.  

В среднем дошкольном возрасте средством управления внимания становит-

ся речь ребенка. По дороге в зоопарк он говорит: «Я хочу посмотреть сначала 

обезьян, а потом слона». Таким образом, он намечает цель просмотра, осу-

ществляет волевой выбор объектов внимания, а затем внимательно их рассмат-

ривает. Таким образом, развитие внимания связано не только с развитием речи, 

но и с осознанием цели деятельности, пониманием ее значения.  

Развитие произвольного внимания связано также с установлением волевого 

действия, усвоения норм поведения. Так, ребенок хочет поиграть с детьми, но 

его назначили дежурным по занятиям. Ребенок должен помочь воспитателю, 

расставить на столах материал, необходимый для занятия.  Следуя определен-

ным правилам, ребенок сосредотачивает свое внимание на выполнении дей-

ствий, прилагает волевые усилия.  

Постепенно он увлекается дежурством, ему нравится красиво расставлять 

карандашницы, раскладывать альбомы, волевых усилий для приложения вни-

мания уже не требуется. Таким образом, формирование послепроизвольного 

внимания происходит через развитие произвольного. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности развития внимания 

у дошкольников:  

 значительный рост его объема, концентрации и устойчивости;  

 складывание элементов произвольности на основе развития речи и стрем-

ления к познанию окружающего мира;  

 внимание становится опосредованным; оно также связано с умением при-

кладывать волевые усилия для достижения поставленной цели.  

Хотя дети среднего дошкольного возраста и начинают овладевать произ-

вольным вниманием, непроизвольное внимание преобладает на протяжении 

всего дошкольного возраста. Детям бывает трудно сосредоточиваться на мало-

привлекательной и однообразной и для них деятельности. В то же время в игре 
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или эмоционально окрашенной продуктивной деятельности они могут очень 

долго оставаться внимательными.  

Эту особенность внимания дошкольников необходимо учитывать при орга-

низации занятий с детьми. Они не должны строиться на заданиях, требующих 

постоянного напряжения произвольного внимания.  

Важно проводить занятия в игровой форме, применять продуктивные виды 

деятельности, динамично менять виды деятельности. Это позволит поддержи-

вать внимание детей на достаточно высоком уровне.  

В своих трудах Р. С. Немов связывает отвлекаемость детей с их нервной дея-

тельностью, он подчеркивает, что у дошкольников можно наблюдать существен-

ные индивидуальные различия в уровне устойчивости внимания, что скорее всего, 

зависит от типа нервной деятельности ребенка и его физического состояния. Он 

подчеркивает ,что нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокой-

ные и здоровые, причем разница в устойчивости их внимания может достигать 

1,5–2 раза.  

 



84 

Ерохина Алла Владимировна1, 

студент Государственного университета управления 

 

Научный руководитель: Попов В. В.,  

доцент кафедры частного права 

Государственного университета управления, 

кандидат юридических наук, доцент 

КИБЕРБУЛЛИНГ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Первоначальным звеном в социализации ребенка является семья. Через ро-

дителей и близких родственников ребенок приобретает базовые коммуникатив-

ные навыки, которые в будущем выстраивают его основной вектор поведения. 

Современный мир невозможно представить без информационных технологий: 

интернета и социальных сетей. Популяризацию социальных сетей можно обос-

новать тем, что человеку не нужно тратить много ресурсов для общения с кем-

то, нет нужды выходить из дома и встречаться с кем-то в реальной жизни. Че-

ловек может общаться с людьми из разных стран в режиме реального времени, 

а вся информация, развлекательные и обучающие материалы доступны всем. 

Данные факторы можно расценивать как положительную сторону социальных 

сетей. К сожалению, нельзя рассматривать социальные сети как исключительно 

позитивное явление и наравне с вышеуказанными плюсами существует один 

существенный минус. Он заключается в том, что в настоящее время социаль-

ные сети стали основным местом для выражения деструктивного (негативного) 

девиантного поведения подростков. Под негативным девиантным поведением 

следует понимать нарушение социальных и моральных норм, нравственных 

ценностей. Главным проявлением девиантного поведения в социальных сетях 

является кибербуллинг2.  

                                                           
1 © Ерохина А. В., 2021. 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 21-011-33051. 
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Само понятие кибербуллинга можно определить как проявление насилия, 

агрессии или травли в цифровой среде. Зачастую кибербуллинг из травли в Ин-

тернете перетекает в реальную жизнь. В последнее время феномен кибербул-

линга активно изучается. Повышенный интерес к данному явлению вызван тем, 

что все чаще появляются новости о самоубийствах среди людей подросткового 

возраста. Причиной подростковых самоубийств является не только травля сре-

ди сверстников в реальной жизни, но и травля в интернете. 

Подростки, ввиду своего нестабильного состояния, больше других людей 

склонны проявлять агрессию по отношению к окружающим. Проблемы с уче-

бой, дома, со сверстниками – основные спутники подросткового возраста. В 

связи с этим молодые люди избавляются от негативных эмоций путем кибер-

буллинга. Интернет среда и социальные сети устроены таким образом, что лич-

ность обидчика может остаться анонимной, поэтому молодые люди начинают 

чувствовать безнаказанность своих действий и активно проявляют свою агрес-

сию. В случае с анонимностью обидчик не видит настоящего состояния своей 

жертвы, отсутствует возможность увидеть ее эмоции. В связи с этим подросток 

забывает, что общается с настоящим, живым человеком и применяет наиболее 

изощренные и жестокие способы для унижения. Сложность состоит не только в 

том, что личность подростка остается анонимной, но и в том, что их родители 

не воспринимают кибербуллинг как опасное явление. Основными видами ки-

бербуллинга являются не только травля и агрессия, но и опубликование, ис-

пользование фотографий интимного характера, письма с угрозами в социаль-

ных сетях, взлом аккаунтов и распространение личной информации. Суще-

ствуют и виды кибербуллинга, которые в меньшей степени затрагиваю личную 

жизнь человека, но все равно оставляют негативные эмоции – исключение из 

общих чатов, блокировка в беседах и демонстративный игнор. С другой сторо-

ны, независимо от развития информационных технологий, семья все еще оста-

ется основой социализации ребенка. Как говорится, ребенок – это зеркало се-

мьи, поэтому любые проблемы и отклонения связаны в первую очередь с де-

структивными детско-родительскими отношениями.  
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Подростки – особо восприимчивая группа и отношения в семье, так или 

иначе, влияют на их отношения с окружающими. Ребенок видит, каким образом 

мать и отец общаются друг с другом, бабушками или дедушками и перенимает 

их модель поведения. Если в семье присутствует гармония и уважение, то под-

ростку неоткуда брать пример агрессивного поведения, а если же агрессия в 

семье, применение насилия являются постоянными, то и подросток будет вы-

плескивать негативные эмоции на окружающих через способы, применяемые в 

семье. Подростки, воспитанные в неблагоприятных условиях наиболее чаще 

унижают тех, кто слабее их. Как правило, жертвами кибербуллинга становятся 

дети, которые подвергаются унижениям со стороны сверстников и в реальной 

жизни. К таким подросткам можно отнести тех, кто считается неуверенными в 

себе, отличается внешне, с физическими недостатками или имеет непопуляр-

ные среди сверстников увлечения. В нашей стране кибербуллингом занимаются 

как знакомые жертве люди, так и незнакомые. В случае с травлей в интернете 

основная задача родителей – научить ребенка правильно вести себя при прояв-

лении в сторону подростка агрессии, как реагировать на критику и почему не 

стоит унижать или оскорблять другого человека. Любое проявление унижения 

влияет на эмоциональное состояние жертвы, поэтому зачастую подростки, под-

вергшиеся кибербуллингу, кончают жизнь самоубийством. По этой причине 

необходимо проводить работу с подростками, объяснять им правила поведения 

как в реальной жизни, так и в социальных сетях, указать на опасность кибер-

буллинга и травли сверстников.  

Многие подростки ошибочно полагают, что за травлю и насильственные 

действия в сторону сверстников им ничего не будет. С 14 лет у подростка воз-

никает личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее УК РФ), например, статья 111 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью», статья 163 УК РФ «Вымогательство» и 

другие. С 16 лет у подростков появляется ответственность за доведение до са-

моубийства (ст. 110 УК РФ), за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), склонение к соверше-
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нию самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) 

и за клевету (ст. 128.1 УК РФ). 

Таким образом, кибербуллинг является проявлением девиантного поведения 

среди подростков, он выражается через травлю и унижения в социальных сетях. 

Основными причинами кибербуллинга можно назвать подражание поведению 

родителей (унижения, насилие в семье), чувство превосходства по отношению 

к сверстникам. Главная опасность кибербуллинга заключается в том, что травля 

в Интернете ничем не отличается от травли в реальной жизни, любая попытка 

самоутвердиться за счет сверстников приводит к тому, что у жертвы ухудшает-

ся психоэмоциональное состояние. Под постоянным давлением и унижениями 

жертва замыкается в себе, перестает контактировать с социумом и может 

навредить не только себе, но и окружающим. Поэтому необходимо проводить 

профилактические беседы с детьми подросткового возраста, рассказывать об 

опасности кибербуллинга как для обидчиков, так и для жертвы.  
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Всем известно, что любая деятельность подразумевает под собой активное 

участие всех психических функций человеческого организма. Благодаря психи-

ке во время трудовой деятельности проявляются все объективные закономерно-

сти и механизмы, присущие человеческому организму, таким образом, опреде-

ленные стороны или механизмы проявляются в большей или меньшей степени, 

следовательно, в результате их сочетания обуславливается специфика психоло-

гического обеспечения трудовой деятельности.  

В настоящее время структуры изучения личности в психологии чаще всего 

делятся на три основные подсистемы: когнитивную, регулятивную и коммуника-

тивную. Первая подсистема подразумевает под собой процессы, которые обес-

печивают познание окружающего мира, ориентацию в нем. Вторая подсистема в 

структуре личности служит для самоорганизации и саморегуляции деятельности. 

И, наконец, третья подсистема психологии – когнитивная психология. Под ко-

гнитивным компонентом профессионального образа курсантов понимается ин-

тегральные новообразование личности, которое формируется в процессе про-

фессиональной подготовки. Происходит раскрытие системы представлений ку-

                                                           
1 © Иванова П. С, 2021. 
2 © Михайлова С. Ю., 2021. 
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рантов о себе как о субъекте профессиональной деятельности во временной 

перспективе. 

Сейчас, когда окружающие нас условия подвергаются частым изменениям, 

сопровождающимся обострением криминогенной обстановки в стране, оособое 

вниманием уделяется качественной профессиональной подготовке специали-

стов психологов служебной деятельности, будущих сотрудников ОВД. 

Таким образом, востребован будет такой сотрудник, который не только об-

ладает определенными знаниями и способностями, строгого соблюдает все 

нормы профессиональной деятельности, но и способный выводить за рамки 

нормативно одобренного способа деятельности, самостоятельности, выработки 

средств для достижения поставленной цели, совершенствовать себя средствами 

понимания себя в профессии, становиться самореализованным сотрудником, 

настоящим профессионалом.  

Изучение самосознания в зарубежной психологии определялось различными 

направлениями: А. Пфендер, Т. Липпс занимались изучением в интроспективном 

направлении, 3. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер, Г. Юнг, Э. Эриксон изучали в пси-

хоаналитическом направлении личности; Ч. Кули, Д. Мид, М. Розенберг, 

Т. Шибутани смотрели на проблему в социальном плане. А. Маслоу, Э. Фромм, 

К. Роджерс, В. Франкл изучали проблему с точки зрения гуманистической пси-

хологии; в когнитивной психологии были выделены Д. Бэм, Ф. Хайдер; диспо-

зиционном направлении в теории личности (Г. Олпорт) и др. 

Благодаря анализу психолого-педагогических исследований, посвященных 

проблеме повышения качества профессиональной подготовки специалистов мы 

можем сказать, что фундаментальным условием профессионального развития 

специалиста является высокий уровень его профессионального самосознания 

(В. С Агапов, И. В Вачков, Л. М Митина и др.). Возникнувший профессиональ-

ный образ на уровне самосознания становится ведущим фактором развития 

и регулирования как текущей деятельности, так и профессионального развития 

субъекта в целом (С. В. Васьковская, В. Н. Козиев, А. К Макарова и др.). В ре-

зультаты всех приведенных выше аспектов можно сформулировать вопрос сто-
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ящий перед психологами подразделений: каковы условия развития профессио-

нального самосознания специалиста ОВД разных специальностей? 

Обратимся к пониманию истоков, к Отечественной психологии. Она содер-

жит довольно яркую палитру взглядом на сущность и структуру профессио-

нального самосознания и его когнитивной составляющей. В последние годы 

наиболее повышенный интерес к проблеме профессионального самосознания 

проявляется в работах практического психолога Н. И. Исаева, А. О. Шарапова, 

Т. А. Веряева и др. Концептуальной основой изучения развития конгнитивного 

компонента профессионального образа курантов послужил культурологический 

подход. Овладеть миром профессии – значит овладение миром ее культуры, 

всегда сопровождающуюся как внешними, так и внутренними изменениями со-

знания личности и ее деятельности. Всем известно, что для того, чтобы овла-

деть профессией необходимо иметь перечень определенных представлений о 

том, какие требования предъявляются к будущему делу, они формируются 

именно на уровне сознания человека. Как указывал К. Юнг: «Сознание – лишь 

авангард нашего психического существования. А за ним, за авангардом созна-

нием – длинный хвост колебаний, слабостей, комплексов и предрассудков». 

Понятие «сознание» и понятие «психика» в психологии идут параллельно 

друг другу. Очевидно, что сознание – это высшая ступень развития психики, 

поэтому именно оно является направляющим для всех психологических поня-

тий и систем. Однако нельзя не заметить, что ни сознание, ни психика до сих 

пор не имеют непротиворечивых определений. Данные термины являются 

«глубочайшей тайной психологической науки». 

В. М Аллахвердов предлагает нам свой взгляд на сознание, а именно ученый 

говорит о том, что сознание – это некий механизм, обладающий способностью 

«воспринимать», «мыслить», «выдвигать и проверять гипотезы», «объяснять», 

«принимать решения об осознавании или неосознавании» и т. п. Подобный 

взгляд несколько противоречивым может казаться, так как в данн ом случае со-

знание отождествляется уже самим человеком (курсантом), являющимся носи-

телем психики. Наиболее приемлемым в нынешнею современность, является 
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взгляд на сознание у выдающегося отечественного ученого А. Н Леонтьева: 

«Сознание, в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина 

мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния», то есть созна-

ние – это та же психика, но с добавлением образа «Я», следовательно, происхо-

дит достижение высшего уровня развития до процесса саморегуляции. 

Исходя из тезиса о сознании можно определить ключевой состав професси-

онального самосознания:  

 осознание профессиональной морали; 

 осознание себя как субъекта профессиональной деятельности; 

 осознание и оценка отношений, межличностных отношений; 

 осознание собственного профессионального развития во времени.  

Прохождение службы в ОВД всегда было и будет связано с преодолением 

определенных трудностей, отличных от обыденной гражданской жизни. В соот-

ветствии со ст. 28, Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мы обязуемся: 

 «…уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; 

 быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил 

в борьбе с преступностью; 

 исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по 

обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государствен-

ную и служебную тайну».  

Учитывая разнообразие психолого-педагогической работы с разными кур-

сами обучения можно утверждать что Московский университет 

имени В. Я. Кикотя производит плотное усовершенствование когнитивного 

компонента профессионального образа курсантов, стараясь сформировать из 

них надежных будущих сотрудников ОВД, которые могли бы смело и эффек-

тивно качественно преодолевать все предстоящие им трудности, не опускать 

руки, сформировать верное представление о будущей самореализации в про-
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фессии, приблизить свою деятельность к таким качествам, которые были пред-

ложены выше из ст. 28, Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342.  

Нами было определено направление развития когнитивного компонента в 

структуре профессионального самосознания и образа восприятия курсантов се-

бя через профессиональную идентичность. Применение психологами и педаго-

гами теоретической модели понимания профессионального самосознания как 

плацдарма для построения практико-ориентированных технологий, которые 

помогут развитию и социального и психологического уровня существования 

личности курсанта первого года обучения, и подстегнуть его к развитию пони-

мания своего профессионализированного поведения с другими людьми. 

Структурно профессиональный образ курсантов представлен рефлексивной 

самооценкой, набором «образов Я», которые отличаются модальностью, степе-

нью устойчивости, уровнем осведомленности, степенью влияния на поведение 

личности. На базе МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя был исследован ко-

гнитивный компонент профессионального самосознания у курсантов 1 и 4 курса 

при помощи методики «Кто Я?» М. Куна. В когнитивной сфере явных различий 

обнаружено не было, основным отличием является то, что курсанты первого 

курса представляют себя в смежной роли «ученика-сотрудника полиции», кур-

санты четвертого курса видят себя уже в роли «психолога органов внутренних 

дел».  

Анализируя результаты по первой методике, мы получили следующие дан-

ные: наиболее частые ответы среди испытуемых на первом курсе: «Я-курсант»; 

«Я-ученик»; «Я-сотрудник полиции»; «Я-рядовой». 

На четвертом курсе наиболее частые ответы: «Я-сотрудник полиции»; «Я-

психолог»; «Я-психолог органов внутренних дел»; «Я-специалист»,  

«Я-профдиагност», «Я-профконсультант».  

У курсантов первого курса «образ Я» сформирован больше через познание и 

принятие себя в ученической сфере, а для курсантов четвертого курса харак-

терно видеть себя уже в роли специалиста выбранной профессии. На четвертом 

курсе происходит стабилизация профессиональной «Я-концепции», образ по-
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нимания себя «в среде» более выстроен, более логичен. В целом она сформиро-

вана, осознаются свои сильные и слабые стороны, но остается открытом во-

прос, чего больше «полиции» или «психологии»? Обязанности, которые возла-

гаются на курсанта призывают его к выполнению всех тех предписаний, кото-

рые указаны в нормативно-правовых актах, регламентирующие деятельность 

как сотрудника полиции, так и психолога органов внутренних дел. 

Данное явление может быть обусловлено тем, что существует профессио-

нальный психологический отбор, в результате которого к зачислению в Уни-

верситет рекомендуются только те абитуриенты, которые по своим физическим 

и психологическим данным способны к службе в органах внутренних дел. Так-

же причиной может служить начальная профессиональная подготовка, целью 

которой является частичное вхождение в профессиональную среду, в результа-

те чего, отсеиваются те личности, у которых профессиональный образ «Я-

идеальное» и «Я-реальное» кардинально отличается. 

Профессиональное образование курсантов специфичнее, чем обучение 

в гражданских вузах. Условия предъявляют высокие требования к личностным 

характеристикам курсантов – тяжелые физические и эмоциональные нагрузки, 

суточные наряды, постоянная нехватка времени, высокая ответственность за 

свои поступки, соблюдение дисциплины и субординации в общении – все эти 

и другие не менее сложные аспекты служебной деятельности влияют на харак-

теристики образовательного процесса в образовательных организациях МВД 

России. 

Курсант обладает сложными, взаимосвязанными между собой структурными 

элементами. Необходимо сказать о особенности важности развития когнитив-

ного компонента профессионального образа курсантов для социального статуса 

и социальной роли. Социальный статус – это положение человека в обществе, 

социальный статус отвечает на вопрос «Кто?», он может быть предписанным 

(пол, национальность и пр.) и приобретенным (профессиональная принадлеж-

ность, уровень дохода, образование и пр.). Социальная роль – это ожидаемое 

поведение, в соответствии с предписанным социальным статусом (сын, дочь, 
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сотрудник полиции, психолог, патриот и пр.). Сложность формирования про-

фессионального образа курсантов-психологов, заключается в одновременном 

доминировании для развития их самопознания себя в профессиональной дея-

тельности двух социально значимых статусов. С одной стороны, курсант явля-

ется сотрудником полиции, на которого возлагаются права и обязанности, за-

преты и ограничения, с другой стороны, курсанты, обучающиеся по специфики 

выбранного специалитета 37.05.02 «Психология служебной деятельности», в 

малом объеме изучают специфичные для факультетов с юридическим уклоном 

правовые дисциплины на 1 и 2 курсах обучения, в связи с чем недостаточно 

полно формируют в профессиональной «Я-концепции» осознаваемый «образ-

Я» как сотрудника полиции. 

Таким образом, обязанности, которые возлагаются на курсанта призывают 

его к выполнению всех тех предписаний, которые указаны в нормативно-

правовых актах, регламентирующие деятельность как сотрудника полиции, так 

и психолога органов внутренних дел и развивают когнитивный компонент про-

фессионального образа. 
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Развитие ребенка формируется в среде взрослых и зависит от процесса вза-

имоотношений между взрослыми и детьми. Д. Б. Эльконин считал, что нет си-

стемы «дети и общество», а есть система «дети в обществе» [1, с. 8–9], его со-

ставляют взрослые и им принадлежит функция очеловечивания мира детей по 

средствам присвоения и изучения ими культуры человечества. 

В наше время все чаще говорят о дискриминации детей, что выражается в 

различных ограничениях, неблагоприятных условий для их роста и развития. 

Также большое влияние оказывает отсутствие взаимопонимания между взрос-

лыми и детьми. Любой этап взросления они воспринимают как отклонение от 

нормы.  

В современном мире очень стремительный процесс модернизации общества, 

развитие технологий. Взрослые не успевают за таким стремительным ростом и 

поэтому им приходится становиться на одну ступень с детьми, начинает очень 

часто проявляться инфантильность, детскость. Например, в рекламе, в шоу биз-

несе большое место сейчас занимают продвижение и развитие детских интел-

лектуальных школ и образовательных учреждений, различных кружков, допол-

нительного образования. Такие изменения Д. И Фельдштейн называл «появле-

нием другого вида детства» [2, с. 15]. Отечественные ученые В. В. Давыдов 

и И. В. Кудрявцев считали «развитым детством» [3, с. 17].  

Во взаимопонимании взрослых и детей возник определенный кризис его 

можно охарактеризовать в нескольких пунктах: 

                                                           
1 © Кабанова В. В., 2021. 

https://ipsilon.sgu.ru/users/53354?user_role=56307


97 

Взрослые выступают в виде педагогов, пытаются постоянно научить, по-

учить детей. Они воздействуют и властвуют, подавляя любые желание ребенка. 

У детей искаженное представление о мире взрослых. Раньше ребенок хотел 

скорее повзрослеть, сейчас дети не стремятся взрослеть, так как перед ними 

пример «несчастного взрослого». 

Дети отстранены от пространства взрослых. По одним критериям ребенок 

считается уже взрослым, по мнению взрослого, а по другим критериям он еще 

мал. Дети начинают отстаивать свои права различными вредными привычками. 

При вытеснении в начальной школе из детства игры, в становлении под-

росткового возраста начинается кризис и довольно затяжной. Дети очень тяже-

ло это переносят. Возникают все возможные конфликты, недопонимания со 

взрослыми. 

Дети не являются самостоятельными, за них все решают взрослые. Они реа-

лизуют в детях то, что не смогли выполнить в свое время, заставляют занимать-

ся дополнительными занятиями, ходить на кружки, изучать иностранные язы-

ки, играть на музыкальных инструментах. Что очень пагубно влияет на разви-

тие детей в психическом, физическом и нравственном состоянии. Чаще всего 

ребенку приходится быть таким, каким хотят видеть его взрослые. Он не имеет 

своего мнения и желаний, все решения за него принимают взрослые.  

Во всем мире активная общественная и государственная забота о детях. 

Необходимо пересмотреть роль взрослого в жизни ребенка. Его суть заключа-

ется в создании единого пространства и возможности диалога между взрослы-

ми и детьми. Результатом этого должен быть обмен жизненным опытом, взаи-

моразвитие, на основе сохранения и поддержки детской субкультуры, которая 

является частью взрослой культуры.  

Семья существовала на протяжении всего человечества даже в самые кри-

зисные времена. Она была неизменна, лишь меняла свои некоторые функции 

или дополняло новыми в зависимости от времени.  

Последнее время в нашей стране отмечается активное развитие семейного 

образования и просвещения [8, с. 129]. Поддержку и помощь семье оказывают 
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различные службы: семейные консультации, медицинские центры, психологи-

ческие службы и т. д. Они направлены на то чтобы осуществлять помощь в 

воспитании детей, решении конфликтных ситуаций в неблагополучных семьях. 

Современные исследования рассматривают семью как самоорганизующуюся 

систему. Чаще всего семья рассматривается в рамках образцов семейного пове-

дения, они специфичны, ее члены несут характерные роли, обладают правовым 

законом и моральным статусом. Представления об идеальной семье фиксиру-

ются в социальных нормах и уходят далеко-далеко в прошлое. Каждая нацио-

нальность, субкультура имеет свои нормы и морали, что формирует определен-

ные модели семьи. В семье начинается приобщение ребенка к нормам обще-

ства, культуре, правам, обязанностям, образцам поведения, отношения между 

супругами, между родителями и детьми [7, с. 21]. Семья объединена не только 

моральными, но и юридическими связями. Так же семья связана правами и обя-

занностями по воспитанию детей.  

 Современная семья утратила традиционные функции. Мужчины и женщи-

ны стремятся повысить свой социальный статус, улучшить финансовое поло-

жение. Женщины не уступают мужчинам в этом, они также стремятся занимать 

руководящие должности и требуют равноправия в браке. По такому же прин-

ципу и воспитывают детей. Главное – социальный статус финансовая незави-

симость. На первом месте свои желания и потребности.   

В современном мире так же распространены различные трансформации 

брака. Например, такие как сожительство, «гостевые браки», однополые браки, 

без обязательств. Изменилось положение женщины в семье. Ее приоритет не 

деторождение, а личные потребности. Произошло перераспределение функций 

в семье, не по половым признакам, а социальным и личным возможностям. 

Обесценились роли женщины - матери, мужчины-отца.  

В современных семьях основная часть заботы о детях перекладывается на 

образовательные организации. А также на нянь, гувернанток, тренеров. Это па-

губно влияет на психологическое состояние ребенка, он отдаляется от родите-

лей, становится эмоционально неустойчивым и ранимым. Он ощущает себя 
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беззащитным, беспомощным при важном выборе. Это проявляется в агрессии, 

частых болезнях, негативных проявлениях, быстром взросление или наоборот в 

инфантилизме.  

Существует такое понятие как «кризис семьи». Ученые сделали вывод, что 

оно появилось в результате возникновения в обществе нетрадиционных форм 

семей, гостевых браков, внебрачных сожительств, однополых браков. Так как 

они неспособны реализовать все семейные функции. Важно учитывать само-

стоятельность трансформации форм семьи.  

В наше время границы семьи более условны и прозрачными. Последние 20 

лет государство расширяет социальные гарантии, вводит различные программы 

для незарегистрированных супругов и их детей. В различных источниках семья 

трактуется практически одинаково. Только в энциклопедическом социологиче-

ском словаре семья определяется как «общественный механизм воспроизводства 

человека, отношения между мужем и женой, родителями и детьми, как основан-

ная на этих отношениях малая группа, члены которой связаны общностью быта, 

взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [4, с. 663–665]. 

На основании изложенного материала можно сделать обобщение в виде ре-

комендаций специалистам, советы взрослым в общении и взаимодействие 

с детьми.  

В современных семьях нарушены детско-родительские взаимоотношения 

и их надо укреплять. Следовательно, специалистам можно переключить свое 

внимание с отношений между мужем и женой на отношения между всеми чле-

нами семьи. В семье должен быть порядок, традиции, ритуалы (даже если ро-

дители в разводе). Это очень важно для детей. 

Взаимоотношения включают в себя: 

 полноценное развитие ребенка напрямую зависит от взрослых и благода-

ря им у ребенка заполняются пробелы в общение;  

 считаться с мнением ребенка, учитывать интересы, а также считать пол-

ноправным членом семьи;  
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 необходимость в принятие себя таким, какой есть. Не пытаться переде-

лать окружающих. Стараться жить без претензий, невыполнимых требований 

друг к другу. Это поможет ребенку прожить детство таким, каким оно должно 

быть на самом деле. 

В семьях с проблемами помощь детям лучше оказывать через родителей. 

У них постоянное эмоциональное взаимоотношение при совместной деятельности 

и в ее отсутствие. Взрослые должны обеспечивать своим детям не только мате-

риальное благополучие, но психологическое, духовное спокойствие.  

Ребенок должен чувствовать себя защищенным в своей семье. Это выража-

ется в любви, сопереживании, участие в жизни ребенка. Важно помогать в при-

нятие важных для ребенка решений; научить его любви к себе и своей семье.  

Игра позволяет импровизировать, занимать разные роли, что положительно 

влияет на эмоциональный фон семьи. Задача педагога заинтересовать взрослых 

и убедить, что не надо пытаться ускорить процесс взросления детей, заменять 

игру занятиями, подготавливающими к школе [5, с. 21]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 

КАК УСЛОВИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В системе разнообразных социальных институтов, оказывающих опреде-

ленное воздействие на формирование личности, семья является необходимым 

компонентом воспитания детей. Важность семейного воспитания обусловлена 

биологической и социальной зависимостью ребенка от родителей, а также 

судьбоносной значимостью дошкольного детства в развитии личности. 

Самыми первыми социальными институтами воспитания, способными сде-

лать все возможное для обеспечения целостности социально-педагогической и 

культурно-образовательной среды, положительно влияющей на жизнедеятель-

ность, развитие и самореализацию ребенка являются семья и детский сад. 

Сотрудничество детского сада и семьи – необходимое условие полноценно-

го развития дошкольников. Идея взаимодействия общественного и семейного 

воспитания прошла длинный путь развития в России и за рубежом. Ю. Ю. Руб-

лева отмечает, что «взаимодействие в процессе обучения представляет собой 

систему взаимосвязанных контактов в единстве социальных, психологических 

и педагогических отношений, определяющий исход социальной стороны педа-

гогического взаимодействия, гарантирует психологический механизм его реа-

лизации и педагогические формы среды, в которой становится необходимым и 

возможным процесс педагогического взаимодействия. Значит, генерация обра-

зовательного пространства в дошкольных организациях с аттракцией семьи как 
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личности дошкольника окружающей среды является одним из более многообе-

щающих направлений развития дошкольного образования в России» [1].  

Существенный результат их успешного влияния заключается в гармоничном 

дополнении друг друга. Именно совместное плодотворное взаимодействие до-

школьного учреждения и семьи ориентировано на оптимизацию единого соци-

ального пространства с точки зрения интеграции внутренней динамической 

структуры личности воспитанников педагогически целесообразное влияние на 

семейную среду каждого ребенка и ценностные ориентации детей и взрослых.  

Организация взаимодействия педагогов с родителями воспитанников явля-

ется одним из наиболее сложных направлений в деятельности дошкольного об-

разовательного учреждения (далее – ДОУ), это одна из самых важных состав-

ляющих, связанных с развитием всей системы дошкольного образования. 

Стержневым направлением в работе ДОУ представляется сохранение и укреп-

ление психофизического развития ребенка и обеспечение условий для его лич-

ностного роста.  

Основные старания педагогического коллектива должны быть обращены на 

повышение уровня педагогической культуры родителей. Педагоги, воспитатели 

и родители должны рассматриваться как партнеры в рамках неделимого процес-

са воспитания ребенка. Это означает равноправие сторон, взаимное уважение, 

высокий уровень толерантности, благожелательность и заинтересованность 

в успешном осуществлении сотрудничества. 

Еще одним фактором, влияющим на взаимодействие родителей и педагогов 

является хорошо спланированная совместная деятельность, способствующая 

повышению социальной зрелости и педагогической компетентности ребенка, 

родителей и педагогов. 

На сегодняшний день для получения результата позитивного взаимодей-

ствия необходимо придерживаться принципа открытости детского сада для ро-

дителей, в рамках которого родители могут иметь возможность свободно и в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду 
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(его общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, способность его 

включения в жизнь группы).  

Процесс организации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, 

предполагает акцентирование внимания на воспитании беспристрастия родите-

лей и формировании их воспитательной культуры. Тогда задача детского сада 

заключается в концентрировании тех практик воспитания детей, которые име-

ют педагогическую направленность в системе дошкольного образования. 

Включение семьи в процесс интеграции индивида в общественную систему, 

предполагает необходимость следующих направлений во взаимодействии ДОУ 

и семей воспитанников: 

 у родителей в рамках ДОУ должна быть возможность ознакомится с со-

держанием учебно-воспитательного процесса, а также знать и видеть, как он 

живет и развивается.  

 изучение особенностей и стилей семейного воспитания и дефиниция кон-

тактов между членами семьи с целью координирования воспитательных воз-

действий на ребенка, что дает возможность поддерживания единой программы 

воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

 согласованность ДОУ с семьей по вопросам воспитания и обучения с целью 

роста уровня культуры и психолого-педагогического просвещения родителей. 

Взаимодействие педагогов с родителями проходит в различных формах, т.е. 

способах организации не только общения, но и совместной деятельности. Важ-

но установить доверительные отношения между участниками образовательного 

процесса, которые позволят в процессе сотрудничества выявлять насущные 

проблемы и совместно решать их.  

В рамках работы с семьей педагоги используют разнообразные формы вза-

имодействия: родительские собрания, беседы, лекции, конференции, семинары-

практикумы, устные журналы, дни открытых дверей, вечера вопросов и отве-

тов, родительские клубы, мастер – классы социальные акции, коучинг-

мероприятия, создание и демонстрацию видеороликов образовательного харак-

тера, волонтерские мероприятия, онлайн-консультирование и др. 
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Для того чтобы спланировать работу с родителями, используя ту или иную 

форму работы, необходимо исходить из представлений о современных родите-

лях, насколько они готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству, от 

которого во многом зависит развитие их собственных детей. 

Таким образом, взаимодействие в системе «ДОО – семья» является необхо-

димым условием полноценного и своевременного развития ребенка. В совре-

менной дошкольной образовательной организации созданы все условия для 

поддержки семей на всех этапах дошкольного детства, целенаправленного пе-

дагогического просвещения родителей, формирования их активной позиции, 

повышения воспитательного потенциала семьи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

 

Социально-экономические процессы, происходящие в обществе смена ролей 

в быту, ревалоризация ценности семьи и ее традиций, расслоение населения, 

увеличение количества разводов, рост числа неполных (как материнских, так и 

отцовских) семей, стабильный прирост детей-сирот и другие актуальные явления 

в сфере детско- родительских отношений ознаменующих состояние семьи, как 

социального института. 

Вступая в брак люди создают семью. Это социальный институт, базовая 

ячейка общества, где человек реализует свои личностные возможности и разви-

вается, где создается первичная воспитательная среда для развития ребенка, 

складывается система ценностей, усваиваются традиции, нормы морали и нрав-

ственности, присваивается модель отношений между супругами, родителями, 

детьми и социумом. Семья наполнена заботой, уважением, любовью, теплотой, 

взаимопомощью и принятием каждого из членов семьи. Поэтому она занимает 

важнейшее место, в жизни человека, по своему значению в сравнении с иными 

социальными институтами. 

Появление ребенка в семье означает, освоение социальной роли родителя. 

Готовность супругов стать родителями, определяется: обоюдным желанием су-

пругов иметь ребенка; владением информации о планировании, наступлении и 
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протекании беременности, процессе родов и воспитании, как перенатальном, 

так и постнатальном [1]. Позитивным личным опытом собственного детства, 

и собственными отношениями с родителями. Близостью эмоциональных отно-

шений в прародительской семье. Осознанием ответственности за жизнь и здо-

ровье будущего ребенка, материальным положением супружеской пары, физи-

ческим здоровьем обоих супругов.  

Родителям важно понимать, что все происходящее в семье, ребенок возьмет 

за основу собственной жизни, будет переносить на себя и на свою жизнь, на 

общение со сверстниками, с противоположным полом, выстраивание в даль-

нейшем своей семьи, на отношения с собственными детьми, которые родятся 

у него. Важно осознавать, что предложенная ему модель семьи и выбранный 

стиль воспитания могут оказаться недостаточно интересными, не подходящи-

ми, или вообще вредоносными и искажающими личность ребенка. 

Современная семья, находящаяся постоянно в сложнейших социально-

экономических условиях, избрала модель малодетности, когда воспитывать и 

обучать одного ребенка было гораздо удобнее и безопаснее. Единственного ре-

бенка проще обеспечить экономически, дать образование, обеспечить более 

успешный старт во взрослую жизнь [2, с. 105]. 

В отечественной психологии проблемой изучения семьи и воспитания детей 

занимались такие ученые как Т. В. Архиреева, М. О. Ермихина, Е. В. Милюко-

ва, С. С. Жигалин, Р. В. Овчарова, Е. Г. Силяева, А. В. Курпатов, Л. В. Петра-

новская и другие. 

Большой вклад в развитие взглядов на семейно-брачные отношения внесли 

ученые-социологи, философы, демографы разных стран: Л. Г. Морган, Фри-

дрих Энгельс, М. М. Ковалевский, Б. К. Малиновский, П. А. Сорокин. 

Так Л. В. Петрановская считает, что, становясь родителями, мы изначально 

соглашаемся с тем, что в нашей жизни что-то может пойти не так и дети могут 

быть к нам в претензии. Это нормально! Ребенок растет и развивается, в том 

числе за счет претензий к родителям. Отталкиваясь от того, что ему что-то в его 

жизни не нравилось, он открывает для себя существование других вариантов. 
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Например, людей, у которых есть отличные от его желания, планы и ценности. 

И можно любить какого-то человека, даже если вы разного хотите от жизни, 

ссоритесь иногда, обижаетесь друг на друга [3, с. 52]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема фор-

мирования положительной связи родителя с ребенком изучена недостаточно, 

что и обуславливает цель нашего исследования. Цель нашего исследования – 

изучить влияние родителей на позитивное развитие детей. Для изучения роди-

тельских отношений мы использовали: тест-опросник родительского отноше-

ния к детям А. Я. Варги и В. В. Столина. 

Родительское отношение понимается нами как система разнообразных 

чувств и эмоций по отношению к ребенку, поведенческих паттернов, практику-

емых во взаимодействии с ним, особенностей восприятия и понимания харак-

тера, личности ребенка, его поведения, действий и поступков. 

В тесте-опроснике 61 вопроса, на которые следует отвечать согласием или 

несогласием. Методика предназначена для родителей детей 3–10 лет. 

В опросе приняли участие 25 родителей учащихся 6 «Б» класса. Экспери-

ментальной базой исследования послужила общеобразовательная школа № 19 

г. Мурома, Владимирской области.  

Результаты опросника выражаются в пяти шкалах: принятие-отвержение, 

социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции 

между родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам 

ребенка. 

По итогам исследования, нами были получены следующие данные. 

По шкале принятие/отвержение ребенка, отражающей общее эмоциональ-

но положительное (принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) 

отношение к ребенку, у 90 % испытуемых выражено положительное отношение 

к ребенку. Детей принимают такими какими они есть, их уважают любят и за-

ботятся о них, в то время, как 10 % респондентов испытывают по отношению 

к ребенку в основном отрицательные чувства. 
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По шкале кооперация, которая выражает стремление взрослых к сотрудни-

честву с ребенком, проявление с их стороны искренней заинтересованности 

и участие в его делах, были получены следующие результаты: у 85 % респон-

дентов проявляется искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко 

оцениваются способности ребенка, поощряется самостоятельность и инициа-

тивность, старание быть на равных с ребенком, в то время, как 15 % занимают 

по отношению к ребенку противоположную позицию. 

По шкале симбиоз 78 % респондентов не устанавливают психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удо-

влетворять его основные разумные потребности в то время, как 22 % респон-

дентов напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию 

между собой и ребенком, мало о нем заботится. 

По шкале контроль, которая характеризует контроль поведения ребенка и 

отслеживает насколько они демократичны или авторитарны в отношениях с 

детьми, результаты показывают, что 63 % респондентов ведут себя слишком 

авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послу-

шания и задавая строгие дисциплинарные рамки, родитель почти во всем он 

навязывает свою волю, в то время, как 37 % респондентов напротив, свидетель-

ствуют о том, что контроль над действиями ребенка со стороны взрослого 

практически отсутствует. 

По шкале отношение к неудачам ребенка, которая показывает, как взрослые 

относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам 

и неудачам, нами получены следующие результаты так, 13 % респондентов 

считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышле-

ному существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся такому 

взрослому несерьезными, и игнорируются в то время, как 87 % респондентов 

напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает слу-

чайными и верит в него. 

Результаты исследования, полученные нами могут свидетельствовать о том, 

что большинство родителей настроены на продуктивные отношения со своими 
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детьми, однако есть и те, кто придерживается более авторитарных принципов 

воспитания, что позволяет нам сделать вывод о том, что необходимо обучать 

взрослых эффективному и ответственному родительству. 

 Кроме того, следует отметить, что процесс обучения должен быть начат за-

долго до того момента, когда родители уже имеют и воспитывают собственных 

детей, а скорее на этапе юношества, когда молодые люди находятся на добрач-

ном этапе, в период выбора потенциального брачного партнера, когда есть еще 

реальная возможность обсудить, задолго до появления ребенка то, какой будет 

их собственная семья, малодетной, или многодетной, как партнеры будут вос-

питывать собственных детей, к чему будут стремиться, как будут выстраивать 

отношения с ними, чему учить, что именно они могут привнести из собствен-

ной прародительской семьи, какие ценности, и традиции могут и хотят взять за 

основу собственной, а от чего отказаться как от травмирующего, или просто не 

интересного, скучного и неэффективного.  

Авторы статьи видят эту работу через введение обучающих курсов на этапе 

студенчества. В процессе обучения студенты могли бы получить необходимые 

знания, умения, навыки, освоить, необходимые компетенции, которые, помогли 

бы им ответственно подходить в выбору своего брачного партнера, созданию 

собственной функциональной семьи и эффективному и ответственному роди-

тельству. 
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РЕВАЛОРИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы во многие сферы жиз-

недеятельности современного человека. Особенно ярко противокарантинные ме-

ры отразились на институте брака и семьи, что привело к закономерному про-

цессу ревалоризации семьи как социального института.  

Современные социально-экономические условия существования института 

семьи, искажение системы семейных ценностей привели к тому, что приори-

тетной ценностью, во многих семьях, стал материальный достаток, что не мог-

ло не сказаться на искажении внутрисемейных отношений в условиях вынуж-

денной изоляции [2, с. 106].  

Не смотря на негативное влияние социума, семья по-прежнему занимает 

высшее место по собственному значению, и оказываемому влиянию на лич-

ность не только ребенка, но и взрослого, в сравнении с иными социальными 

институтами [3, с. 247]. 

Обратимся к данным статистики, отражающим ситуацию в сфере супруже-

ских отношений в период самоизоляции.  

По данным руководителя отделения лечения пограничных расстройств 

и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра пси-

                                                           
1 © Калинина Т. В., 2021. 
2 © Гоглева А. В., 2021. 
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хиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Т. А. Караваева отмечает, что об-

щее число обращений за помощью к психиатрам, по отклонениям, связанным с 

решением семейных проблем выросло за прошлый год на 30 %, в сравнении с 

2019 г. За время пандемии COVID-19 выросло число жителей России, которые 

обратились за психологической или психиатрической помощью, рост числа об-

ращений составил от 10 % до 30 % в зависимости от региона, 74,9 % от всех 

обратившихся составили женщины [1]. 

Возрастной состав воспользовавшихся данными видами помощи был сле-

дующим:  

 люди в возрасте 29–35 лет составили 46,7 %, из них 26,1 % мужчины 

и 20,6 % женщины; 

 пациенты в возрасте 36–50 лет составили 53,3 % от общего числа пациен-

тов, из них были – 23,7 % мужчинами и 29,6 % женщинами [6].  

Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в мире, 

привела к ревалоризации института семьи и брака и переосмыслению его суще-

ствования в ситуации пандемии. Так статистические данные показывают, что в 

Китае к марту 2020 г. произошел значительный рост числа разводов, что, по 

нашему мнению и мнению сотрудников Китайских органов ЗАГС, может быть 

связано, прежде всего, со «слишком длительным нахождением пар дома друг 

с другом» [8].  

В Турции наблюдается сходная ситуация, число разводов в период режима 

самоизоляции увеличилось примерно в четыре раза, кроме того, представителя-

ми правоохранительных органов отмечен рост внутрисемейного насилия, выра-

жающийся в избиении и убийствах, чаще, жертвами становились женщины [9].  

В апреле-мае 2020 г., в США был так же зафиксирован рост числа обращений, 

связанных с проблемами домашнего насилия, вместе с тем, был зафиксирован и 

рост рождаемости [10].  

По данным Росстата, в России в 2019 г. было разведено 53,7 тыс. супруже-

ских пар, однако к марту 2020 г. произошло небольшое снижение по разводам, 
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а пик их падения пришелся на апрель 2020 г., когда было зарегистрировано все-

го 13,8 тысяч разводов.  

В мае 2020 г. произошло новое увеличение (до 19 тыс.) и, хотя это примерно 

в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, но показательна сама тенденция к росту 

разводов и распаду, как супружеских пар, так и семей, с учетом продолжаю-

щихся ограничительных мер [4].  

На основе выше приведенных данных мы можем предположить, что само-

изоляция, сама по себе как явление, не является причиной разводов, однако не-

стандартная обстановка центрации всех членов семьи, на достаточно ограни-

ченном пространстве дома или квартиры, в условиях карантина, послужила 

триггером для обострения имеющихся противоречий, ссор и конфликтов в се-

мейном быту.  

Семейные конфликты являются одной из самых распространенных форм 

конфликтов. Трудно найти супругов, которые ни разу бы не ссорились. С одной 

стороны, конфликт (конструктивный) можно рассмотреть, как двигатель отно-

шений, именно здесь высказываются полярные точки зрения, неудовлетворен-

ность чем-либо, что позволяет пересмотреть собственные позиции, изменить 

поведение, отношение к чему-либо и, тем самым, конструктивный конфликт 

служит для совершенствования супружеских отношений. Важно услышать 

партнера, прийти к общему знаменателю, разрешить противоречия. В ином 

случае появляется деструктивный конфликт (конфликт ради конфликта), как 

правило, он носит затяжной характер, с периодами систематического обостре-

ния отношений и способен истощать супружескую пару. Поэтому супругам 

важно находить необходимые ресурсы для устранения имеющихся разногласий 

и примирения. 

К. Левин выделяет в качестве основных причин напряжения в семье, приво-

дящего к возникновению конфликта, следующие: 

 степень удовлетворения базовых потребностей каждого из членов семьи, 

когда неудовлетворенная потребность, приводит росту эмоциональной напря-

женности личности;  
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 размеры пространства для осуществления возможности свободного дви-

жения и ограничение передвижения личности может усиливать рост напряже-

ния, особенно это заметно в семьях, использующих авторитарный стиль взаи-

модействия, где степень напряженности, как правило, выше, что выражается 

либо в апатии, либо в агрессивных вспышках;  

 внешние ограничительные барьеры, когда нахождение в ситуации напря-

жения или конфликта приводит к тому, что каждый член семьи предпринимает 

попытки поиска выхода из негативной ситуации, если он возможен, то уровень 

напряжения будет снижаться, в то время, как в ситуации ограничения свободы, 

внешние барьеры, сдерживающие свободу действий супругов, приводят к росту 

напряжения и конфликту [5]. 

Таким образом, при понимании причин напряжения в семье, супруги имеют 

возможность нивелировать их самостоятельно, или обратиться за психологиче-

ской помощью к специалисту.  

Для более глубокого понимания проблемы необходимо рассмотреть отдель-

ные (социальные, психологические, экономические) последствия пандемии и 

связанного с ней периода самоизоляции, которые могут служить внешними фак-

торами, оказывающими негативное влияние на отношения между супругами. 

К ним можно отнести: страх и тревогу, преходящие в стресс, из-за возмож-

ности заболеть, как фактор психической напряженности; длительное сложное 

перенесенное заболевание и переживаемые личностью его последствия (долгий 

восстановительный период, осложнения, физиологические, эмоциональные и 

психические отклонения, психосоматические состояния и т. д.); финансовый 

кризис, связанный с сокращением сферы услуг и падение доходов населения; 

сокращение количества рабочих мест, разорение и ликвидация мелких частных 

предприятий (кафе, закусочные, парикмахерские, автосервисы и т. д.), рост без-

работицы; ограничения в передвижении, отсутствие смены обстановки; обед-

нение форм проведения досуга, вызванных закрытием мест сферы развлечений, 

а также недостаточность собственных ресурсов семьи в выборе видов, методов 

и форм семейной досуговой деятельности.  
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Как отмечают Р. О. Прокудина и С. С. Чекулаев, отсутствие личного про-

странства членов семьи приводит к серьезным последствиям, прежде всего в 

эмоциональной и потребностной сферах личности, сказывается на отношениях 

с окружающими близкими (жена, дети, прародители, проживающие совместно 

с сыном, или дочерью) и влияет на формирование фрустрации основных базо-

вых потребностей, приводит к развитию негативных эмоций, раздражению и 

агрессивным реакциям, которые вполне могут выражаться в абъюзинге. Отсут-

ствие личного пространства и возможности уединиться, отдохнуть, побыть 

наедине с самим собой может быть весьма травматична [7]. 

Тяжелая эпидемиологическая обстановка вынудила всех членов семьи нахо-

диться в плотном физическом контакте, актуализировала скрытые противоре-

чия, привела к необходимости одновременного решения множества разнооб-

разных проблем от реализации воспитательной и образовательной функций, 

осуществления профессиональной деятельности в условиях вынужденной изо-

ляции (дома, квартиры), обеспечения семьи продуктами, лекарствами, до ока-

зания реальной помощи и поддержки прародителям.  

Поэтому при рассмотрении особенностей периода самоизоляции в 2020–

2021 гг. можно говорить о наличии сразу нескольких факторов напряженности 

в семьях: ограничение в личном пространстве, передвижении и нарушении 

личных границ. 

В ситуации конфликта, в условиях отсутствия пандемии, супруги имели 

возможность покинуть помещение, где они совместно проживают, ограничить 

контакты друг с другом в ссоре, получить возможность для рационального 

осмысления ее причин и контенирования негативных эмоций.  

В самоизоляции супруги не имеют такой возможности, они вынуждены по-

стоянно находиться рядом, вне конфликта, или будучи в нем, что само по себе 

может способствовать росту напряжения в супружеской паре. 

На основании теоретического анализа психолого-педагогической литерату-

ры по проблемам семьи и семейным отношениям нами была предпринята по-

пытка более глубокого погружения в ситуацию изучения данной проблемы и 
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выяснения необходимости психологической помощи семье, находящейся на 

самоизоляции.  

Авторами данного материала, был разработан контент в виде опросника 

«Изучение проблем семьи и необходимости психологической помощи в их 

устранении в условиях самоизоляции» состоящий из пяти вопросов. Опросник 

был представлен в гугл-форме, опрос проводился в онлайн формате, посред-

ством социальной сети «ВКонтакте». Участниками опроса стали респонденты в 

количестве 30 человек, возраст, место проживания и род занятий не входили в 

поле изучения, все участники с различным уровнем образования и возраста, все 

в браке, имеют детей. 

Опрос осуществлялся анонимно, все респонденты находятся в условиях са-

моизоляции и плотно контактируют с членами собственной семьи. 

22 (73,26 %) человека, из числа испытуемых отметили, что они испытывали 

различные трудности во взаимоотношениях во время самоизоляции. Из них: 8 

человек, что составило 26,67 %, испытали трудности с родителями, как соб-

ственными, так и партнера. 6 участников экспериментальной работы, что со-

ставило 20,0 % респондентов отметили трудности, в отношениях с мужем (же-

ной), и столько же участников столкнулись с общими проблемами в семье. Два 

респондента (6,66 %) указали на проблемы возникшие в период самоизоляции с 

собственными детьми. 8 человек, ответили, что в условиях самоизоляции, у них 

не возникло ни каких трудностей во внутрисемейных отношениях. 

Мнение респондентов по поводу ответа на второй вопрос, предусматрива-

ющий потребность обращения за помощью к психологу практически поровну 

разделилось на тех, кто хотел бы получить практическую помощь семейного 

психолога и тех, кто хотел бы самостоятельно решить свои семейные пробле-

мы. Помощь (семейного) психолога не заинтересовала, при наличии неразре-

шенных проблем в семье 16 участников экспериментальной работы, что соста-

вило 53,28 %, на основании чего мы можем предположить, что установка что 

«сор из избы выносить не стоит», все еще работает, даже в наше продвинутое 

время. 14 респондентов (46,62 %) отметили, что хотели бы получить ответы на 
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свои вопросы по поводу сложностей во внутрисемейных отношениях в услови-

ях пандемии. Однако, все 100 % респондентов отметили, что, даже при наличии 

существенных внутрисемейных проблем, они не обратились к семейному пси-

хологу, предпочтя использовать собственные привычные способы их решения. 

Интересными, на наш взгляд были ответы на 4 вопрос. Так, с точностью до 

наоборот, 16 человек, из состава участников обращались за различными видами 

помощи к психологам, но никто из них не увидел причину собственных про-

блем в семье и семейных отношениях. Свои сложности они связывали лично с 

собой и своими внутриличностными проблемами и собственными эмоциональ-

ными состояниями.  

Последний пятый вопрос показал, что 25 респондентов, что составило 

83,25 % от общего числа участников экспериментальной работы, с удоволь-

ствием обратились бы за высококвалифицированной помощью и поддержкой, 

если бы нашли такого специалиста.  

Таким образом, полученные нами данные говорят о том, что респонденты 

испытывали трудности в той или иной степени во время самоизоляции с теми 

или иными членами семьи, сложнее всего было поддерживать отношения со 

своими родителями или родителями супруга. 

Мнение респондентов практически поровну разделилось по поводу необхо-

димости обращения за помощью к семейному психологу. Большая часть из 

участников, проводимого нами эксперимента, предпочла бы не обращаться за 

помощью к специалисту, а попытаться уладить внутрисемейные проблемы 

с помощью уже имеющихся собственных средств и способов. 

За неимением высококлассных специалистов в области семейной психоло-

гии, большая часть респондентов обращались к психологам общей практики 

для решения внутриличностных проблем или эмоциональных состояний, кото-

рые люди не связывают не с пандемией, не с самоизоляцией, не с взаимоотно-

шениями в семье, а ссылаются, на собственные внутриличностные проблемы, 

которые они готовы решать совместно с психологом. В процессе эксперимен-
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тальной работы зафиксирован высокий спрос на психологическую помощь, 

связанную с решением эмоциональных проблем и тревожными состояниями. 

Большая часть респондентов хотела бы найти высокопрофессионального 

психолога для решения своих проблем, но не знают куда им можно обратиться, 

в связи с высокой степенью страхов и риском столкнуться с психологами-

самозванцами, коих развелось, немало, например, на просторах интернета. 

Статистика говорит о том, что люди нуждаются в специалистах в области 

семейной психологии, однако следует отметить, что высококвалифицирован-

ных кадров в области психологической практики и семейной психологии 

в частности недостаточно, чтобы удовлетворить потребности нуждающихся.  

Кроме того, следует отметить, что по-прежнему, люди нуждаются в психо-

логическом просвещении, которое могло бы расширить представление простых 

людей о методах, приемах, средствах и способах работы семейного психолога, 

способствовать формированию психологической культуры населения и профи-

лактике семейных разводов, распада супружеских пар, гармонизации внутри-

семейной системы, как в периоды нормативных, так и ненормативных кризи-

сов, и конфликтов. 

Говоря о конфликтах, отметим, что они актуальны не только в период кри-

зиса, или карантинных мероприятий, функциональные конфликты позволяют 

членам семьи разрешать накопившиеся проблемы и противоречия, находить 

общие взгляды, приходить к единому мнению в отношении тех, или иных се-

мейных проблем, работа с конфликтами требует ответственного подхода, это не 

паталогическое состояние, от которого необходимо избавляться немедленно.  

На основании теоретичного анализа проблемы, и проведенного нами иссле-

дования нами была предпринята попытка разработать рекомендации по нала-

живанию супружеских отношений, которые могли бы способствовать налажи-

ванию и стабилизации внутрисемейного и супружеского взаимодействия и спо-

собствовали бы оптимизации семейной ситуации в период вынужденной само-

изоляции: 
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 уважайте своего супруга/супругу, попробуйте понять, что перед вами не 

ваша собственность, а отдельный человек, личность, со своими желаниями 

и потребностями, партнер – это не часть вас, а отдельный человек; 

 общайтесь со своим партнером, беседуйте, ищите общие темы для разго-

вора, которые были бы интересны всем членам семьи, или обоим партнерам. 

Беседуйте не просто о каких-то насущных проблемах, а о личном важном и 

значимом, спросите мнение о чем-то, вспомните как вы познакомились, обсуж-

дайте собственные чувства и эмоции; 

 дайте возможность своему партнеру выражать собственные эмоции, как 

позитивные, так и негативные (но не путайте с абъюзом); 

 прислушивайтесь к мнению партнера, делайте это искренне, не для га-

лочки, а для того, чтобы понять его чувства и эмоции; 

 найдите общее дело, для обоих супругов (всей семьи), совместные дела 

сближают партнеров (сплачивают семью), но общее дело должно нравиться 

всем участникам, особенно во время карантина – это очень полезно и может 

быть использовано в качестве эффективного ресурса; 

 следует научиться сбрасывать накопившееся напряжение, но не на близ-

ких, избавляться от негативных эмоций можно с помощью арт-терапевтических 

средств, спорта, хобби, или увлечений, совместных игр, отдых или досуга, учи-

тесь обсуждать противоречия без ссор и конфликтов; 

 в процессе ссоры не пытайтесь подавить партнера, или сбросить на него 

ответственность за ссору, вызвав чувство вины, ищите общее, устраивающее 

обоих решение, компромисс, обсуждайте проблему, отстаивайте собственное 

мнение спокойно, обоснованно и аргументированно, приводя веские доводы. 

Следуя этим простым рекомендациям, все члены семьи научатся лучше чув-

ствовать себя и партнера, а семейная жизнь станет более гармоничной, насы-

щенной и интересной. Это может послужить серьезным основанием для профи-

лактики разводов, сохранения семьи, как важнейшего социального института и 

ее базовых ценностей, как источника социализации и воспитания подрастаю-

щего поколения. 
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ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

 

Каждый ребенок от рождения имеет право жить и воспитываться в семье, 

однако выбирать конкретных родителей возможности не предоставляется. Се-

мья – это фундаментальный этап в развитии ребенка и становлении им как лич-

ности, так как именно родители еще в самом раннем возрасте закладывают 

в нас определенные качества [6], умения, навыки, прививают ценности, убеж-

дения, дают ценные знания и жизненные ориентиры. В семье ребенка воспиты-

вают порядочным гражданином и просто хорошим человеком. Тем не менее, 

встречаются и исключения. Во многих семьях с аморальным образом жизни ре-

бенок становится социально отчужденным, в него закладываются те качества, 

которые принято считать отрицательными. В семье, где присутствует насилие, 

алкоголь, запрещенные вещества, нет условий для нормального проживания, 

где царит антисанитария и разврат, ребенок не может находится, так как все это 

негативно скажется на его становлении и развитии. Для того, чтобы разобрать-

ся в таком положении дел, необходимо дать несколько определений.  

Неблагополучная семья – это семья, полностью или частично утерявшая 

свою функцию по воспитанию детей, созданию им нормальных условий для 
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проживания, негативно влияющая на психическое состояние ребенка [5], со-

здающая угрозу его жизни и здоровью.  

В законодательстве же встречается другой термин. 

Согласно ст. 1 гл. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» – семья, находящаяся в социально опасном положении – се-

мья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними [1]. 

Таким образом, данное положение семей имеет закрепление в законодатель-

стве. Более того, существует множество нормативных актов по борьбе с этим 

явлением, оказании помощи как детям, проживающим в неблагополучных се-

мьях [7], так и их родителям.  

Многие родители являются настоящими тиранами и проявляют насилие по 

отношению друг другу и даже своим детям. Интенсивность насилия к детям 

оценивается в индивидуальном порядке: принимается к сведению возраст, чув-

ствительность, характер ребенка.  

Сложнее всего заподозрить психологическое (эмоциональное, моральное) 

насилие, иными словами, насилие над душой ребенка. Оно проявляется в обес-

ценивании действий, мнения ребенка, постоянной критике, указывании на его 

недостатки и ошибки приводит к развитию комплекса неполноценности.  

При тотальном контроле, при котором родители тщательно следят, как, с 

кем, проводит время их чадо, как одевается, что ест, говорит и т. д. приводит к 

манипуляциям, шантажам, истерикам и секретам.  

Газлайтинг, или же, проще говоря, подвергание сомнению адекватности ре-

бенка, отрицание его чувств, эмоций, переживаний. Наиболее часто ему под-

вергаются жертвы сексуального насилия.  
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Игнорирование, особенно в раннем возрасте, когда ребенок сильно привязан 

к родителям, приводит к отсутствию доверия к людям в целом, что способствует 

появлению суицидальных мыслей.  

Изоляция, сопровождающаяся исключением из жизни ребенка абсолютно 

всех людей, кроме родителей. Способствует развитию эмоциональной зависи-

мости ребенка, развитию чувства беспомощности.  

Шантаж и запугивание с целью полностью подчинить и контролировать ре-

бенка, лишить его свободы, мнения и слова.  

Из-за всего вышеперечисленного у детей занижается самооценка, появляется 

неуверенность в себе, психологические трудности, барьер в общении с людьми, 

отчужденность от общества, мысли о суициде, а также побеге из дома.  

Физическое насилие над детьми распространено не меньше. Оно проявляет-

ся в форме ударов по разным частям тела, нередко с использованием посторон-

них предметов (ремень, шнур, прыгалки и т. д.), толчков, тряски, пинков, уду-

шений, причинения увечий с помощью холодного и иного оружия.  

Страшнее всего, что большинство родителей считают такое воспитание 

вполне приемлемым [9, с. 23–55]. Ученые и исследователи, говоря о причинах 

данного явления, склоняются к своим личным профессиональным убеждениям 

[8], однако среди наиболее популярных можно выделить материальные и жи-

лищные условия; социокультурные факторы, к которым относятся личный 

опыт, усвоенный в детстве, опыт близкого окружения, а также СМИ; патологи-

ческие изменения в психике родителей; низкий уровень образования1.  

Рассмотрим реальный пример. 

9-летнего Дениса Юмашева из города Омска с особой жестокостью избивал 

и пытал отчим. Сергей Казаков в виде наказания за провинность заставлял па-

сынка часами стоять на гречке, сопровождая это подергиванием волос, пинками 

и ударами. Избиения, унижения и пытки происходили прямо на глазах родной 

матери Дениса, которая не только не остановила, но и поощряла такие методы 
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воспитания. Она сообщила, что она и ее сожитель не пользовались авторитетом 

и уважением ребенка, поэтому решили посмотреть в интернете, какими спосо-

бами можно наказывать мальчика за непослушание. После всего случившегося 

и во время судебного разбирательства мать действительно не видела своей ви-

ны, считая такое наказание вполне приемлемым.  

Важной частью психологического лечения жертвы является выход из любых 

контактов с насильником. Так, ребенка необходимо забрать из семьи, однако 

в нашем государстве практика изъятия ребенка от собственных родителей рас-

пространена не очень широко. Государство стремиться оказывать поддержку в 

форме различных выплат, льгот, общения с психологом, контроля со стороны 

местных органов власти за благополучием семей. Тем не менее, государствен-

ная материальная поддержка идет далеко не на удовлетворение потребностей 

детей и заботу о них, а на алкоголь, сигареты, наркотики и другие сомнитель-

ные удовольствия для родителей.  

Значит, лучшее, что могут сделать властные органы в данной ситуации – это 

забрать ребенка из семьи и поместить в специальное учреждение. Однако, в та-

ком случае, согласно ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации, право 

ребенка жить и воспитываться в семье будет нарушено [2].  

Более того, помещение детей в специальные учреждения еще не гарантирует 

того, что он будет находиться в лучших условиях. Зачастую в детских домах, 

приютах и других подобных заведениях с детьми обращаются неподобающе. К 

ним также может применяться как физическое, так и психологическое насилие.  

Например, в 2014 г. новость о гибели 13-летней девочки в православном 

приюте села Мосейцево Ярославской области потрясла миллионы россиян. 

Глава приюта Людмила Любимова и ее подруги брали на воспитание девочек 

из детских домов, но за высоким забором приюта творился настоящий кошмар: 

выяснилось, что «настоятельницы» регулярно истязали воспитанниц, заставля-

ли работать и жестоко наказывали. Как выяснило следствие, 13-летняя Таня – 

приемная дочь настоятельницы Людмилы Любимовой – погибла от множе-

ственных ударов тупым предметом, причем умирающую девочку за три дня 
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никто и не подумал отвезти в больницу. После ее смерти остальных девочек 

перераспределили по детским домам, но они до сих пор вспоминают ужасную 

жизнь в приюте. 

Так, даже изолировав детей от родителей-тиранов есть возможность поме-

щения их в еще более жестокие условия приютов.  

Таким образом, взаимосвязь психологического и физического насилия и не-

благополучных семей является очевидной. Из-за низких моральных ценностей, 

непотребного поведения родителей и их вредных привычек ребенок часто под-

вергается насилию, возможно, даже неосознанному, со стороны самых близких 

ему людей. Способы выхода из данной ситуации, а также свои права зачастую 

ребенку неизвестны, поэтому ему приходится существовать в неблагоприятной 

для него среде. Психологическое насилие в сторону ребенка негативно сказы-

вается на его личности, у него также могут проявляться склонности к насилию 

и аморальному поведению. Например, если посмотреть биографию самых сви-

репых насильников и преступников СССР и России, можно заметить, что у них 

у всех были сложные отношения с родителями, а у кого-то их даже не было. 

Обделенные материнской и отцовской любовью, они стали вымещать свою 

злость и обиду на невинных людях, среди которых также были и дети. 

С нашей точки зрения, современное законодательство в отношении защиты 

прав ребенка в семье требует существенного дополнения, практика в области 

помощи и реабилитации детей должна максимально развиваться, все жалобы 

детей на своих родителей, даже если они кажутся нелепыми, должны быть рас-

смотрены, ведь за халатным поведением властного лица может скрываться 

опасность для жизни ребенка.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ «СИТУАЦИИ УСПЕХА» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

 

7 мая 2018 года Президент России подписал указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да», в котором обозначил основные цели и задачи в сфере образования. В доку-

менте указывается, что к 2024 году Российская Федерация должна войти в чис-

ло 10 ведущих стран мира по качеству общего образования [3, с. 128]. Одной из 

задач, на пути достижения данной цели, является внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-

ние обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

Возникает вопрос как лучше организовать процесс обучения, чтобы сфор-

мировать у обучающихся устойчивую мотивацию к получению новых знаний, 

как заинтересовать ребенка, как пробудить его тягу к знаниям? 

Целью общеобразовательных организаций системы МВД России является 

подготовка несовершеннолетних обучающихся (мужского пола) к службе в ор-

                                                           
1 © Козловская О. П., 2021. 
2 © Евсеева И. Г., 2021. 
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ганах внутренних дел Российской Федерации и поступлению на обучение в об-

разовательные организации системы МВД России. В связи с этим, педагогиче-

ский процесс в общеобразовательной организации со специальным наименова-

нием «суворовское военное училище» отличается от процесса, происходящего 

в обычной школе.  

У суворовских училищ системы МВД России есть свои особенности. В пе-

риод обучения, суворовцы изучают специальные учебные предметы, электив-

ные курсы, курсы внеурочной деятельности, осваивают дополнительные обще-

развивающие программы, которые помогают подготовить обучающихся к 

дальнейшей службе в органах внутренних дел России, способствуют формиро-

ванию личностных результатов, пониманию сущности и социальной значимо-

сти своей будущей профессии [1, с. 153]. Весь учебный процесс подчинен 

определенному распорядку дня, точно соблюдаемому режиму, обучающиеся 

разделены по взводам, строго соблюдается режим единоначалия (командиры и 

подчиненные), к обучающимся предъявляются требования по ношению фор-

менной одежды, соблюдению служебных ритуалов и традиций, обучающиеся 

находятся под круглосуточным сопровождением со стороны курсовых офице-

ров, оторваны от родителей. Такие особенности обучения в суворовских учи-

лищах влияют на эмоционально и психическое состояние обучающихся. По-

этому все сотрудники и работники училища, участвующие в учебно-

воспитательном процессе, обязаны поддерживать обучающихся, помогать без-

болезненно адаптироваться к новым условиям, сохранить интерес к учебному 

процессу, стремиться сформировать устойчивую мотивацию к обучению 

и дальнейшему поступлению в образовательные организации высшего профес-

сионального образования системы МВД России [5, с. 89]. 

Одной из причин снижения мотивации к обучению является пребывание в 

ситуации неуспешности или тревожного ожидания успеха. Необходимым усло-

вием эффективной жизнедеятельности любого учебно-воспитательного процес-

са является ориентация на успех, построение образовательного процесса с уче-

том индивидуальных возрастных ,психологических особенностей обучающихся 
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[1, с. 153]. Еще Константин Дмитриевич Ушинский пришел к выводу, что толь-

ко успех поддерживает интерес ученика к учению.  

Что же такое «успех» и «ситуация успеха»? Ситуация – это условия, кото-

рые обеспечивают успех, а сам успех – это результат подобной ситуации. И од-

ной из задач преподавателя является такая организация учебного процесса, при 

которой обучающийся имел бы возможность пережить радость достижения, 

осознать свои возможности, поверить в себя. С целью повышения мотивации и 

развития познавательных интересов обучающихся преподавателю необходимо 

использовать на учебных занятиях методы и технологии, которые дают воз-

можность обучающемуся пережить ситуацию успеха [2, с. 219], почувствовать 

свою значимость в коллективе сверстников, получить удовлетворение от 

успешной учебной деятельности, проявить инициативность. 

Педагогическая деятельность строится на основе системы методов и образо-

вательных технологий. Существуют методы, с помощью которых преподава-

тель создает условия для переживания обучающимися ситуации успеха. 

Например, используя метод дифференцированного обучения, преподаватель 

дает возможность обучающимся проявлять свою индивидуальность, творче-

ство, избавиться от чувства страха и вселить уверенность в собственные силы. 

Созданию ситуации успеха также способствует использование преподавателем 

в учебно-воспитательном процессе коллективных форм обучения. Одним из 

эффективных способов создания на уроке ситуации успеха является сочетание 

преподавателем проблемно-поисковых и творчески-воспроизводящих методов 

обучения. Разрешение проблемной ситуации позволяет обучающимся почув-

ствовать свою причастность к происходящему на учебном занятии, помогает 

проявить себя, показать свои способности [6, с. 320]. В технологии создания 

успеха немаловажное значение играет метод проектов. Данный метод развивает 

у обучающегося самостоятельность, инициативность, коммуникативные спо-

собности, воспитывает умение работать в коллективе, повышает мотивацию 

обучения. 
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В Читинском суворовском военном училище МВД России преподаватель-

ский состав при организации учебно-воспитательного процесса активно ис-

пользует вышеперечисленные методы с целью создания ситуации успеха у 

каждого обучающегося. Помимо применяемых методов и технологий, в учи-

лище действует смотр-конкурс «Лучший учебный взвод», «Лучший суворо-

вец», разработана рейтинговая система контроля знаний обучающихся (рейтинг 

за месяц, четверть, полугодие, год). С целью учета индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся, индивидуализации и дифференциации про-

цесса обучения, личностного и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, формирования у них мотивации на достижение определенных результа-

тов самовоспитания, саморазвития и социализации каждым обучающимся ве-

дется портфолио индивидуальных достижений. Данные меры направлены на 

закрепление у обучающихся уверенности в собственных силах и формирование 

устойчивой мотивации для дальнейшего обучения.  

Психолог училища два раза в год проводит диагностическое обследование 

эмоционального состояния обучающихся. По результатам обследования дела-

ются выводы об эмоциональном состоянии обучающихся, их готовности к пре-

одолению трудностей, оценивается уровень работоспособности, тревожности, 

раздражительности, удовлетворенности жизнью, выявляются признаки отсут-

ствия или наличия депрессии. Информация о результатах исследования и реко-

мендации психолога доводятся до офицеров курса и классных руководителей 

учебных взводов. 

Стоит отметить, что важное место в процессе формирования мотивации к 

обучению и создании ситуации успеха занимает и сама личность преподавателя 

(воспитателя, офицера курса), его эрудиция, жизненная позиция, поведение в 

конкретных жизненных ситуациях, уважение к обучающимся [4, с. 178]. То 

есть, преподаватель сам должен являться образцом внутренне мотивированной 

личности, только такой преподаватель, пользующийся авторитетом у обучаю-

щихся, сможет создать для них ситуацию успеха. 



132 

Подводя общий итог, отметим, что в условиях реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов предъявляемых требования к ре-

зультатам освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 

обучающемуся становиться сложнее добиваться высоких результатов в процес-

се обучения. Изменились не только требования к результатам освоения обуча-

ющимися основных общеобразовательных программ, но и требования к усло-

виям реализации данных программ. В основе ФГОС лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает уход от репродуктивного спо-

соба получения знаний к активным формам познавательной деятельности. Си-

стемно-деятельностный подход основан на активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и обеспечивает формирование готовности обучаю-

щихся к саморазвитию и непрерывному образованию. В данных условиях появ-

ляются педагоги нового типа, примеряющие на себе роли не только учителя, он 

и тъютора, модератора, фасилитатора. Учитель играет не маловажную роль в 

формировании мотивации обучающихся так как он более тесно работает с обу-

чающимся, знает их индивидуальные особенности. 

В отличие от школьников, перед обучающимися общеобразовательных ор-

ганизаций со специальным наименованием «суворовское военное училище» 

возникают дополнительные проблемы: приспособление к требованиям распо-

рядка дня, специальным дисциплинам, оторванности от родителей, требовани-

ям к дисциплине, к ношению форменного обмундирования и прочим особенно-

стям обучения. От того на сколько успешным будет чувствовать себя обучаю-

щийся зависит и весь дальнейший процесс обучения, а также уровень качества 

образовательных результатов. Именно поэтому, с целью поддержания мотива-

ции к обучению посредством создания ситуации успеха в учебно-

воспитательной деятельности у обучающихся важно помочь обучающемуся 

найти связь между учебой и его интересами, чаще давать положительную оцен-

ку, подбадривать в случае возникновении затруднений. Таким образом, сфор-

мировать устойчивую мотивацию у обучающихся к учебной деятельности по-

могут применение различных методов и технологий, способствующих созда-
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нию ситуации успеха в процессе образовательной деятельности, использование 

дифференцированного подхода учитывающего индивидуальные особенности 

обучающегося, сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном процес-

се.  
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Система семейного воспитания и выбранный стиль во многом определяют 

становление личности и ее особенности. Семья – основанная на браке или 

кровном родстве малая социальная группа людей, члены которой связаны общ-

ностью быта, взаимной помощью, моральной ответственностью и воспитанием 

детей. Это социальная ячейка общества необходимая для формирования и ста-

новления личности. Такое определение отражает социальные и моральные 

функции семьи. Система семейного воспитания предполагает длящийся во вре-

мени и пространстве процесс воздействия членов семьи друг на друга с образо-

вательными и воспитательными целями.  

Каждая семья отличается от другой своими методами и средствами воспи-

тания, ценностями и атмосферой, наличием взаимопонимания и поддержки. 

Данный процесс воздействия усложняется тем, что ценности и понимание 

у людей разных поколений, разных национальностей, относящихся по-разному 

к одному и тому же, могут кардинально отличаться, в связи с чем происходят 

конфликты и недопонимания [4; 6]. Направление воспитания ребенка нередко 

определяется тем, как воспитан был родитель, какие методы к нему применя-

лись, с изменениями, которые родитель посчитал необходимыми. От уровня и 

стратегии семейного воспитания зависит отношение ребенка к миру и явлени-

ям, его характер, ценности [3].  

Под системой понимается особенное использование ряда компонентов це-

ленаправленно и длительно по времени, то есть совокупность способов влия-

ния, обстановка, личный пример. 

                                                           
1 © Кузяева Р. А., 2021. 
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Таким образом, семейное воспитание, являясь начальным этапом, становит-

ся фундаментом представлений и установок ребенка о мире. Одним из важней-

ших компонентов системы является стиль воспитания. Стиль воспитания – это 

характер взаимодействия, предполагающий использование ряда способов и 

приемов воздействия на личность. 

В каждой семье существует свой особенный стиль воспитания, существует 

классификация стилей, характеризующих отношения и методы воздействия [2]. 

Выбор стиля воспитания зависит от родителей, с возрастом ребенка может пре-

терпевать изменения в процессе формирования личности, то есть будут менять-

ся стимулы, приемы. Еще одним важным фактором при выборе стиля воспита-

ния является ресурсность семьи. 

Зачастую стили воспитания содержат в себе части друг друга. В классифи-

кации указаны признаки, приемы и черты взаимодействия между взрослым и 

ребенком, которые чаще характерны для стилей. Неоспорим тот факт, что от 

используемых приемов, которые определяются в рамках стиля, зависит лич-

ность ребенка. Влияние одних и тех же приемов на разных людей может приве-

сти к кардинально отличающимся результатам. Это обусловлено индивидуаль-

ными особенностями психики ребенка.  

Таким образом, выбор и использование одних и тех же приемов в воспита-

нии попросту невозможно даже в условии многодетной семьи, так как личности 

детей могут кардинально отличаться, что говорит о необходимости индивиду-

ального подхода к каждому. Для того, чтобы выявить используемый стиль вос-

питания, необходимым является изучение не только позиции родителя, но и ре-

зультаты воздействия данного стиля на ребенка. Это говорит о том, что иссле-

дование используемого стиля воспитания и его воздействия на становление 

личности должно быть многогранным.  

В исследовании принимала участие многодетная семья, в которой был ребе-

нок, учащийся в начальной школе и родитель. Использовались такие методы 

как интервью, наблюдение и беседа. Целью данного исследования было выяв-
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ление стиля воспитания в семье и уровень сформированности личностных ка-

честв ребенка.  

Испытуемый 1 – родитель. Испытуемый 2 – ребенок. Испытуемый 1 участ-

вовал в анкетировании с целью выявления используемого стиля воспитания. 

Данное анкетирование предполагало ряд вопросов об используемых методах и 

действиях, которые были использованы в различных ситуациях. По получен-

ным результатам было выявлено, что испытуемым в приоритете используется 

демократический стиль воспитания. Затем было проведено интервьюирование. 

Для испытуемого главным является здоровое формирование в первую очередь 

психоэмоционального благополучия ребенка в рамках семьи. Испытуемый 1 

негативно относится к решающей роли отметок в оценке учителями личности 

учащегося.  

Испытуемый 2 участвовал в прохождении методики «Многофакторное ис-

следование личности Кэттелла» (детский вариант). Особенность данной мето-

дики и целесообразность ее использования в этом исследовании обуславливает-

ся тем, что данный опросник является одним из распространенных методов 

оценки индивидуально-психологических особенностей личности, что необхо-

димо для выявления сформированности личности.  

По результатам данной методики у испытуемого была высокая оценка по 

фактору общительности, возбудимости, склонности к риску, а также по факто-

ру социальной смелости. По полученным результатам можно сделать вывод о 

высокой приспособленности испытуемого 2 к социуму, высокой адаптивности 

и уверенности в себе. Повышенный фактор возбудимости свидетельствует об 

активности, ресурсности для участия в различной деятельности. 

Особенности личности испытуемого 2 обозначают необходимость использо-

вания разного рода деятельности, в процессе воспитания и высокого уровня кон-

троля. Так же в ходе интервью были получены сведения о реализации семьей 

творческой и активной деятельности: рисование песком, вышивание бисером, 

шитье из фетра, пешие прогулки на природе, что, безусловно, положительно 

сказывается на установлении теплых дружеских и доверительных отношений 
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в семье, что необходимо для создания благоприятной эмоциональной атмосфе-

ры в семье.  

На основе полученных результатов в ходе исследования, можно говорить об 

особенностях и результатах воздействия демократического стиля воспитания 

реализуемого в многодетной семье по отношению к ребенку. Использование 

данного стиля обусловлено преимущественной целью родителя в воспитании. 

Реализация демократического стиля направлена на формирование психологи-

чески здоровой, активной и социально смелой личности. 

Родители являются важнейшей составляющей образовательного и воспита-

тельного процесса [5]. Безусловно, примером учащегося начальной школы ста-

новится учитель, но установки, приобретенные в семье не пропадают. Демокра-

тический стиль характерен тем, что родители стремятся установить довери-

тельные отношения между ними и ребенком. Отношения основываются на вза-

имоуважении, учете мнений друг друга, поощрение инициативности. Взрослый 

выступает как товарищ для ребенка. Основными средствами воспитания явля-

ется одобрение и поощрение. Но использование исключительно средств демо-

кратического стиля может привести к пагубным последствия по отношению к 

ребенку [1]. То есть отсутствие должного контроля и доверие могут восприни-

маться ребенком как вседозволенность, поэтому и необходимо совмещение 

средств воздействия на личность разных стилей воспитания. 

Таким образом, по результатам, полученным в ходе исследования много-

детной семьи, в частности испытуемых – родителя и ребенка, было выявлено, 

что реализуется демократический стиль воспитания. Данный стиль характери-

зуется уважительными отношениями в семье, учете мнений, направленность не 

на формирование универсальных учебных действий у ребенка, а психологиче-

ски здоровой и сформированной личности. Большую роль играют взаимоотно-

шения, которые устанавливаются между родителями и детьми, в данном случае 

доверительные, основанные на взаимоуважении. Роль семьи в воспитании яв-

ляется решающей, так как именно семейное воспитание закладывает фундамент 

последующему формированию личностных качеств. Реализуемый стиль явля-
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ется целесообразным, если приемы этого стиля не причиняют вред личности 

и здоровью учащегося и не нарушают его права. Таким образом, реализация 

демократического стиля воспитания в испытуемой семье является успешной 

и высокоэффективной.  
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Не секрет, что творческие люди занимают особенное место не только в об-

ществе, но и в своих семьях. Известны многочисленные истории того, как ро-

дители поддерживали молодое начинание, как было, например, с  И.С. Турге-

невым и его матерью, поощрявшей изучение «людских характеров». Однако 

гораздо больше историй того, как семья, родные и близкие стремились «напра-

вить на путь истинный», а то и попросту сломить дарование, которому, как им 

казалось, нет места в обществе. Полагаем, что нам видна далеко не вся картина 

происходящего. Писатель и сценарист Джулия Кэмерон однажды сказала, что 

верит в то, что люди имеют право писать, аргументировав это тем, что «Писа-

тели – не лосось, и выживают не только сильнейшие и даровитейшие… некото-

рые прекраснейшие голоса заглушаются зря», и глушат их обычно либо учи-

тель, либо родитель, либо какое-то неприятное происшествие, связанное с 

творчеством [2, с. 293].  

Современный мир богат на разнообразный творческий продукт, и мы со 

всей уверенностью можем утверждать: еще ни разу за всю историю существо-

вания человечества у начинающих творцов не было таких условий для самовы-

ражения. Если раньше для того, чтобы хотя бы быть изданным, писателю при-

ходилось обивать пороги разнообразных редакций или рассылать кучу писем, 

как это делал в начале своей карьеры Стивен Кинг, то теперь для того, чтобы 

быть услышанным (и прочитанным), есть Интернет и его многочисленные бес-

платные ресурсы, такие как, например, АвторТудей и ЛитРес: Самиздат. 

                                                           
1 © Костина Е. Ю., 2021. 
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Для того, чтобы изучить современных начинающих писателей, мы прибегли 

к помощи одного из самых популярных у несовершеннолетних Интернет-

ресурсов для подобного контингента – Книге Фанфиков, чаще называемого 

ФикБуком по имени домена. Существующий с 2007 года и действительно заслу-

живший признание от пользователей за комфорт пользования и доброжелатель-

ную атмосферу, ФикБук – идеальная площадка для знакомства с единомышлен-

никами, обмена опытом, общения, и, конечно же, чтения и первых проб пера. 

Поскольку в своей основе Книга Фанфиков сосредоточена на фанфикшне – 

произведениях по мотивам фильмов, сериалов, комиксов и пр., нами был про-

извольно выбран один из фэндомов: не самый популярный и недостаточно из-

вестный анимационный фильм молодого аниматора. Основываясь на собствен-

ном опыте увлечения писательством, мы предположили, что преимущественное 

число авторов оригинальных работ (ориджиналов) сначала набивает руку в 

фанфикшне точно так же, как делали мастера эпохи Возрождения, дорисовы-

вавшие картины за своими именитыми учителями. И не ошиблись: средний 

возраст участников фэндома – 15 лет, из них самым младшим – 12, самым 

старшим – 17, притом, что заслуживший их любовь анимационный фильм от-

мечен как содержащий контент 18+. 

Чтобы выяснить особенности жизни и творчества начинающих писателей, ав-

тор статьи стал участником группы читателей в группе Discord, насчитывающей 

15 человек, семеро из которых были знакомы друг с другом с 2019 – года выхода 

фильма. «Новых серий не выходит, фэндом угасает, так что мы держимся друг за 

друга, как можем» – такими словами пояснила атмосферу в группе одна из 

участниц (15 лет). Атмосфера, в которой происходило общение, и правда была 

оптимальна для творчества: молодые авторы проявляли толерантность и к ошиб-

кам собратьев по перу, и к расхождению мнений о любимых персонажах. Кроме 

того, в группе изначально был установлен список правил, включавший в себя: 

«Не оскорблять, не унижать других, уважать чужое мнение, по всем вопросам 

писать человеку лично. За нарушение – бан (блокировка)». 
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Поскольку автор статьи сам начал писать еще до того, как многие из авторов 

появились на свет, к нему часто обращались за советами, и иногда просили по-

быть бетой (человеком, который выполняет роль редактора, правя незначитель-

ные грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки). С ростом 

уровня доверия ребята рассказывали некоторые детали из своей жизни, в том 

числе и отношение семей к их творчеству. Результаты оказались в высшей сте-

пени удручающие: из 15 опрошенных поддержку в становлении литературного 

таланта оказывали только одному (!) участнику. Девять человек ответили, что 

семья относится к их пробам пера попустительски (знают, но не обращают 

внимания), трое признались, что родители попросту не знают о том, чем увле-

чен их ребенок, а один сообщил о сильном и достаточно агрессивном прессинге 

со стороны не только родителей, но и старшего поколения – бабушки, призы-

вавшей писать исключительно о разумном, добром и вечном. «Папа давал мне 

советы, когда я начинал писать, а мама всегда с удовольствием слушала, как я 

собираюсь украсить сюжет, но, боюсь, теперь я отдаляюсь от них. Есть вещи, 

которые я не могу показать родителям, боясь, что меня не поймут» – написал 

участник 17 лет, которому была оказана поддержка на начальном этапе проб 

пера. «Мои родители практичные люди. Да, я рисую, да, хожу в художествен-

ную школу, но для них это – баловство, а не будущая профессия» – поясняет 

позицию родителей другой участник, девушка 15 лет. Одна из участниц пред-

почитает не рассказывать о своих увлечениях фанфикшном вовсе: это связано с 

культурой, в которой она выросла (мусульманство и его отношение к увлечени-

ям женщин). Другой участник, 14 лет, мог на протяжении часов рассказывать 

остальным, что он придумал в своем кроссовере (работе, сосредоточенной на 

соединении персонажей из разных произведений), позже признавшись, что ро-

дители предпочитают пассивное слушание, никак не реагируя на его попытки 

поделиться нестандартными сюжетными ходами. 

Интересно также и то, что «бунтари» на бумаге, с бравадой штурмующие 

темы секса, насилия и сквернословия, на деле – тихие и послушные, иногда да-

же робкие подростки, предпочитающие «не высовываться» в школьном коллек-
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тиве и не создавать проблем. При этом, у них нет желания на самом деле по-

пробовать описываемую ими «шальную» жизнь персонажей («Так то фанфик. Я 

же не сумасшедший, знаю, чем это чревато»). Более того: автору статьи еще ни 

разу не попадались работы, в которых бы не было попытки объяснить сложного 

главного персонажа и то, из-за чего он стал таким, какой есть сейчас. 

Также мы заметили любопытную закономерность: молодые авторы в значи-

тельной степени переносят на бумагу не только свои переживания, но и усво-

енные модели отношений в семье. Участник 17 лет от роду, например, ловко 

описывает братьев и сестер персонажей, поскольку сам является средним ре-

бенком в семье из трех человек и поддерживает с сиблингами дружеские отно-

шения. Другая участница, 13 лет, имеет младшего брата, которого опекают чуть 

больше, но все равно отношение к детям в семье попустительское. На вопрос 

одной из читательниц о том, будут ли у ее персонажей дети, ответила довольно 

резко: «Зачем они вообще нужны? Чтобы орать на них, когда плохое настрое-

ние? Им (персонажам) и вдвоем хорошо!». Можно проследить и то, с каким из 

родителей автор фанфикшна поддерживает наиболее близкие отношения (если 

таковые имеются). По сюжету, главная героиня фильма подвергается прессингу 

со стороны отца, и некоторые авторы попросту работу в стиле AU (альтерна-

тивная Вселенная), где… устраняют проблемного родителя как такового, по-

просту не вводя его в сюжет. «Пусть лучше будет сиротой, чем такое давле-

ние» – пояснил участник, юноша 16 лет, чей отец придерживается строгого 

стиля воспитания (военный). 

Воплощаются в прозе и мысли о собственной семье, отношениях с будущим 

партнером. Авторам хочется заботиться о ком-то и получать тепло и заботу в 

ответ. Очень популярны теги «Флафф» и «Hurt/Comfort»: первый представляет 

собой милые сцены, чаще всего, романтического характера, второй сосредото-

чен на проблемах одного персонажа и заботе о нем со стороны другого. Можно 

проследить и личные романтизированные предпочтения: «Это мило, когда дама 

ниже кавалера» (участник фэндома, 17 лет); «Я не люблю грубиянов» (участ-

ница 15 лет); «Главное, чтобы человек был хороший, ему не нужно быть супер-
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красивым» (участница, 14 лет). Тема секса также невероятна интересна моло-

дым авторам, но все же романтические отношения и упомянутые теги выходят 

на передний план: и из-за отсутствия жизненного опыта, и из-за необходимости 

соблюдать какую-никакую, но структуру выбранного сюжета, хотя авторам по-

младше нравится демонстрировать свою взрослость, вворачивая соответству-

ющие словечки, равно как и расставляя в своих работах теги контента 18+ для 

привлечения внимания читателей. Некоторые авторы героически добираются и 

до семейной жизни, и до появления у персонажей детей, фантазируя, на кого из 

родителей они похожи и какими будут по характеру. 

Нелишним будет упомянуть и то, что все молодые авторы, встреченные в 

ходе исследования, по сути, имеют две семьи: реальную и ту, которая составля-

ет их круг общения в рамках фэндома. Старшие оказывают поддержку млад-

шим, например, дают советы и подбадривают писать дальше, а то и рисуют для 

них любимых персонажей на заказ. Младшие не отстают от них: охотно откли-

каются на просьбу «заценить» новую главу или «Драббл» (краткую зарисовку, 

предтечу рассказа). Примечательным стал случай появления в группе читателей 

очень демонстративного участника, который методично забивал эфир, хваста-

ясь своими знаниями и достижениями. Несколько человек решили создать соб-

ственный канал. На вопрос автора статьи о том, собираются ли они покинуть 

основную группу, последовал незамедлительный ответ: «Лена так старалась, 

мы ее не бросим!». 

Написание фанфикшна имеет черты субкультуры, достаточно незаметной 

для остального населения. Их четкие правила направлены на сохранение той 

искры творчества, что имеет каждый участник. На ФикБуке запрещены нега-

тивные комментарии и оценки «не нравится»: весь ресурс следует правилу, ко-

торое отлично сформулировала американская писательница Энн Ламотт: «Если 

в твоем сердце живет истина – всегда найдется тот, кому она интересна» 

[3, с. 237]. Кому не нравится изложение, всегда могут уйти со страницы. Те же, 

кто остается, становятся преданными читателями, готовыми поддержать в лю-
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бой ситуации и не устающими писать в комментариях то, что жаждет увидеть 

каждый начинающий автор: «Продочку!» (жду продолжение!). 

Может казаться, что литературное творчество не так уж и важно, особенно 

то, которое «эксплуатирует» чужие идеи, как это делает фанфикшн. Но все гении 

прошлого и настоящего стремились учиться новому, опираясь на знания и опыт 

других, сначала подражая, и уже потом создавая нечто свое. Человек – уникаль-

ный биологический вид, не имевший аналогов за всю историю Земли: активный, 

любопытный, творческий. Наиболее творческие люди – это дети. Они могут ка-

заться легкомысленными, а их мечты – нереальными, но именно мечтатели по-

дарили человечеству и вдохновляющую литературу, и завораживающие карти-

ны, и даже исполнение, казалось бы, нереальных планов: летать в небе, погру-

жаться на морские глубины, выходить в открытый космос. Если гнобить новое 

поколение, унижать его, оскорблять в лучших чувствах, а то и просто не уделять 

ему достаточно внимания, настанет день, когда поток инноваций в мире начнет 

иссякать, а культура и искусство погрузятся в стазис. Поэтому, не подвергая 

ранние пробы пера жесткой цензуре, помогая молодым авторам и поддерживая 

их начинания, каждый взрослый незаметно для себя инвестирует в главную со-

ставляющую успешного общества – воображение [1, с. 260].  
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В последнее время на планете участились природные катастрофы, которые 

оставляют значительные и неисправимые следы после себя. Именно поэтому 

тема экологии становится с каждым годом все более актуальной в современном 

мире и играет огромную роль не только в жизни ребенка, но и взрослого чело-

века. Основы экологического воспитания закладываются в семье в раннем воз-

расте. В настоящее время при изучении природного мира актуально приобще-

ние младших школьников к исследовательской деятельности в рамках изучения 

окружающего мира. Экологическое воспитание в семье имеет особо важное 

значение в становлении высоконравственного отношения ребенка к окружаю-

щему миру [2]. 

С раннего детства родителям важно воспитать любовь и бережное отноше-

ние к природе. Основы такого воспитания в младшем школьном возрасте, 

прежде всего, усваиваются в семье, где и формируется личность ребенка [7]. 

В этом возрасте у детей формируется мировоззрение и отношение к окружаю-

щей реальности. Поэтому важной задачей в формировании основ экологическо-

го воспитания детей является получение достаточных для полноценного разви-

тия младшего школьника в этой сфере сведений. Актуальным является и то, что 

огромное значение имеет положительный пример родителей в формировании 

правил поведения в окружающем мире. Сначала нужно научиться самим, а по-

том научить своих детей [5]. Ведь они очень легко запоминают все, что их 

окружает, в том числе поведение своих родителей. Дети будут вести себя в 

окружающем мире так, как ведут себя мама и папа. 

В каждой семье формируется своя неповторимая психологическая атмосфе-

ра, в которой отражено определенное отношение к окружающей среде. Взгляды 

самих родителей являются фундаментом в дальнейшем формировании эколо-
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гической культуры младшего школьника. Важно, чтобы в семье закреплялись 

основы экологически оправданного поведения в природе с учетом общеприня-

тых норм и правил отношения к окружающему миру.  

Экологическое воспитание младшего школьника формируется при знаком-

стве с различными видами растений и животных родного края, их взаимодей-

ствия между собой. Во время совместных семейных прогулок и походов нужно 

научить детей наблюдению в окружающем мире за погодными условиями, се-

зонными изменениями в природном мире, исследованию флоры и фауны. Важ-

но обращать внимание детей на всю красоту окружающего мира, знакомить с 

особенностями климата, сезонными изменениями, температурой воздуха, ха-

рактером осадков, учить видеть разницу состояний растений и особенностей 

некоторых животных в связи со сменой времен года и т.д.  

Также родители во время семейного отдыха могут познакомить своих детей 

с самыми распространенными видами трав, кустарников, деревьев. Чем чаще 

организуются прогулки по парку, лугу, лесу, тем шире и разнообразнее стано-

вится кругозор детей, формируется бережное отношение к природе. Родители 

должны объяснять, что ломать ветки деревьев, вырывать кустарники и травы 

нельзя, потому что это очень губительно для растений: им будет тяжело расти, 

или вовсе они погибнут. При поездках в лес следует знакомить ребенка с раз-

ными видами ягод, грибов: рассказывать о том, какие из них съедобные, а какие 

опасны для человека, обращать внимание на внешние особенности растений, 

окраску, их местоположение, правила сбора. К примеру, чернику надо срывать 

аккуратно, не тянуть вместе со стеблем, чтобы не загубить кустарник.  

Формировать основы экологического воспитания можно и дома. Так, роди-

тели вместе с ребенком могут выращивать и ухаживать за комнатными расте-

ниями, составлять каталог данных растений с их названиями, описанием и пра-

вилами ухода. Также в процессе совместного чтения энциклопедий можно про-

вести виртуальное путешествие по нахождению родины каждого комнатного 

растения. Например, родина кактусов – Северная и Южная Америка, а фиалок – 

Узамбарские горы Восточной Африки. Детям будет интересно узнавать об этом 

в процессе игр. Так, детская карта мира «Малыш» расскажет и покажет, какие 

растения живут на разных точках Земли, в том числе и комнатные. А чтобы за-
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крепить полученные знания, можно сыграть с ребенком в развивающую игру – 

пазлы «Что где растет». Это могут быть картинки, которым нужно найти пару: 

на одной будет рисунок растения, а на другой название его родины. Или есть 

большая карта, у которой будут пропущены «окошки», и ребенок должен будет 

в них вставить недостающий пазл, где нарисовано то или иное растение. 

На даче, в саду младшие школьники вместе с родителями могут высадить 

саженцы различных плодовых деревьев и кустарников, научиться правилам 

ухода за ними. Также целесообразно составление паспорта каждого растения, 

проведение наблюдения в разное время года.  

Так, весной можно наблюдать за цветущими яблонями, вишнями, грушами. 

Не менее важным будет, если организовать совместную работу по обработке 

стволов растений от вредителей (побелка). Летом и осенью научить детей пра-

вилам сбора урожая. Зимой на деревьях можно разместить кормушки, изготов-

ленные своими руками, и подкармливать птиц. В ходе таких наблюдений у ре-

бенка повышается интерес в познании окружающего мира, что является важ-

ным в формировании экологических представлений о природе. Детям очень ин-

тересно вести наблюдения за тем, как со временем меняется растение: как по-

являются корни у отростков, как распускаются листья на ветке, формируются 

соцветия, созревают плоды [1; 4]. 

Дети получают знания также и при уходе за домашними животными. Родите-

ли могут научить младших школьников правилам ухода за питомцами. Дети мо-

гут их кормить, выгуливать. Можно составить индивидуальные правила ухода за 

каждым любимцем: аквариумными рыбками, черепашками, хомяками, попугая-

ми, кошками, собаками и т. д. Правильный уход и забота за домашним питомцем 

воспитывает в ребенке любовь к животным и чувство ответственности за живые 

существа. Важно, чтобы на все вопросы детей были найдены ответы как можно 

быстрее, и чтобы они не откладывались на потом. В случае затруднения следует 

обратиться к научному материалу с подробной информацией.  

Целесообразно проводить всей семьей чтение научной и художественной 

литературы, анализировать прочитанное. Это дает возможность обсуждать ин-

тересные моменты, высказывать свое мнение, обмениваться переживаниями. 

Так, например, можно прочитать произведение Самариной Л. «Когда домом 



148 

правит зоопарк», Пушкаревой Д. «Хвостатые истории. Советы по воспитанию», 

Федотовой А. «Дети и их питомцы», Верзилин Н. «По следам Робинзона», Мо-

роз В. «Расскажите детям о деревьях» и другие [3]. Также целесообразно про-

водить совместные просмотры познавательных телепередач об окружающем 

мире. Это позволяет увидеть и узнать о самых разнообразных видах флоры 

и фауны планеты, их местообитании и особенностях. 

Таким образом, можно сделать вывод: семья является первым воспитатель-

ным институтом, в который попадает ребенок. Именно здесь формируются ос-

новы экологического сознания младших школьников. Результатом воспита-

тельных усилий родителей является формирование ответственности за природ-

ный мир, стремление участвовать в сбережении флоры и фауны и природо-

охранной деятельности своего края и страны. Процесс экологического воспита-

ния важно начать как можно раньше и не прерывать его в течение всей жизни 

человека [6]. Жизненный опыт ребенка пополняется в ситуациях, когда обна-

жается эмоционально-чувственная сфера: когда дети сострадают, сталкиваясь с 

отрицательными последствиями антропогенного фактора, когда они радуются, 

восхищаются красотой и необычными особенностями природы, учатся прави-

лам поведения в окружающем мире, уходу за растениями и животными. Уча-

стие родителей в экологическом воспитании помогает детям ориентироваться в 

природном мире, формируют у ребенка экологическое сознание, мышление и 

поведение.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Дети и подростки одна из наиболее незащищенных категорий граждан, ко-

торая нуждается в постоянной защите государства. Увеличение социальной 

напряженности, кризисные явления в обществе влияют на возникновение про-

блем, с которыми сталкиваются семья, ребенок и его родители. Наибольшее 

беспокойство вызывают несовершеннолетние дети и подростки. У данной кате-

гории в семье и в школе чаще возникают конфликтные ситуации, которые про-

воцируют безнадзорность и совершение правонарушений. Безнадзорность де-

тей и подростков – одна из важных проблем современного общества, так как 

способствует воспитанию личности с нарушением социальной адаптации из-за 

неверного представления о нормах поведения, понимания морально-нравс-

твенных качеств личности и является угрозой для будущего государства. 

Исследование причин и последствий безнадзорности и беспризорности де-

тей в России [1, с. 18–27] свидетельствует о том, что безнадзорность возникает 

по ряду причин: социально-экономическое неблагополучие, нарушение мо-

рально-нравственных норм поведения в социуме, ослабление воспитательного 

воздействия семьи. 

Дети и подростки, оказавшиеся без надзора, не способны к нормальной 

адаптации в обществе, не принимают правила общения в социуме, что стано-

вится предпосылкой для формирования девиантного поведения. 

В связи с остротой данной проблемы становится понятным, почему профи-

лактика безнадзорности несовершеннолетних должна проводиться планомерно 
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и регулярно. Наибольшим эффектом обладают профилактические меры, при-

меняемые в комплексе. Немаловажную роль в этой работе играет деятельность 

сотрудников полиции. К субъектам профилактической работы по предупре-

ждению безнадзорности относятся отделы участковых уполномоченных, а так-

же подразделения по делам несовершеннолетних. Их взаимодействие между 

собой и с другими организациями способны повысить эффективность профи-

лактики безнадзорности детей и подростков. 

Следует отметить, что профилактика безнадзорности несовершеннолетних, 

а также совершения ими правонарушений представляет ряд взаимосвязанных 

мероприятий воспитательного воздействия на взрослеющего человека. Важно 

также понимать, что для профилактической работы используются возможности 

различных организаций: культурных, общественных, государственных и обра-

зовательных [2]. Профилактика должна иметь комплексный характер и быть 

построена на взаимодействии правоохранительных органов, научных, образо-

вательных¸ культурных организаций и направлена на выработку критериев 

оценки их деятельности, подготовку специалистов психологов, педагогов, со-

циальных работников, способных оказывать помощь детям и подросткам, 

находящимся в различных конфликтных ситуациях, имеющим нарушения со-

циальной адаптации. Профилактика предполагает проведение правового воспи-

тания несовершеннолетних. Важна также организация взаимодействия и обме-

на информацией между всеми участниками процесса в целях коррекции и со-

гласования влияния на личность. 

С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних в служебной 

деятельности сотрудники полиции используют различные педагогические ме-

тоды. При этом, деятельность сотрудников полиции, основанная на знании пе-

дагогических принципов, обеспечивает необходимые условия для нормативных 

действий и обусловливает их эффективность [3, с. 13]. Профилактика безнад-

зорности несовершеннолетних, которую осуществляют сотрудники полиции, 

строится на перевоспитании, воспитании и организации самовоспитания детей 

и подростков. В соответствии с этим педагогические знания имеют большое 
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значение в подготовке сотрудников полиции к данной деятельности, которая 

включает правовоспитательное, социально-педагогическое и информационное 

направления. Правовоспитательная деятельность сотрудников полиции обеспе-

чивает формирование правовой культуры несовершеннолетних. Социально-

педагогическая работа предполагает коррекцию качеств личности детей и под-

ростков, склонных к девиантному поведению. Информационное направление 

обеспечивает ознакомление несовершеннолетних с их правами, обязанностями, 

социальными нормами поведения. 

В юридической педагогике практику правовоспитания рекомендовано стро-

ить на следующих принципах: наступательности – правовоспитательная работа 

носит упреждающий характер, нет смысла предупреждать преступление, когда 

оно уже совершено; принцип государственно-правового подхода – каждый че-

ловек должен не просто изучить нормы права, а следовать им, став граждани-

ном правового общества; принцип непрерывности и учета всех факторов, ока-

зывающих влияние на эффективность работы; принцип социально-правового 

обслуживания предполагает рассматривать вопросы права как средство защиты 

и обеспечения успеха личности; единство правового и нравственного воспита-

ния в формировании моральных принципов и норм поведения; принцип един-

ства права и ответственности состоит в необходимости понимания граждани-

ном, что не существует личных прав без личной ответственности; принцип пра-

вового самовоспитания – это понимание того, что сам человек ответственен пе-

ред самим собой. 

На основании представленных принципов возможно применение различных 

педагогических методов профилактики безнадзорности детей и подростков. К 

данным методам следует отнести метод контактного взаимодействия – посто-

янное доверительное общение сотрудника полиции с несовершеннолетним, что 

является основой воспитания и преодоления черт девиантного поведения. Кон-

тактное взаимодействие обеспечивает раскрытие личности ребенка, подростка с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей несовершенно-

летних. Индивидуальный подход в профилактике безнадзорности помогает 
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определить детей и подростков с отклоняющимся поведением, установить 

предпосылки формирования такого поведения, выявить особенности интеллек-

туального, физического, психического развития, соответствие половым и воз-

растным нормам; определить родителей и характер взаимоотношений с ними, 

зафиксировать факты насилия над детьми; а также установить лиц, влияющих 

отрицательно на поведение несовершеннолетних. 

Метод совместного партнерства представляет собой объединенные усилия 

различных организаций, занимающихся профилактикой детской и подростко-

вой безнадзорности, направленные на решение данной проблемы. Основой ме-

тода является своевременный взаимный обмен информацией о значимых собы-

тиях и проблемах детей и подростков. Применение метода совместного парт-

нерства обеспечивает выработку общих подходов к решению проблем детской 

и подростковой безнадзорности, проблем их семей, организации групп под-

держки, способствующих улучшению условий жизни детей и подростков, про-

ведению мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, вос-

становление взаимоотношений в семье, решение конфликтов, предотвращение 

уходов из дома, шантажа родителей и нахождения несовершеннолетних под 

влиянием неформальных групп. Метод совместного партнерства направлен на 

объединение усилий всех организаций, участвующих в профилактике безнад-

зорности детей и подростков, на предупреждение отклонений в поведении 

несовершеннолетних.  

Необходимо отметить, что профилактическая работа, проводимая сотрудни-

ками полиции и различными организациями лишь тогда эффективна, когда ос-

нованы на взаимном доверии и взаимопонимании. 

Подводя итог, следует отметить, что сотрудники полиции, обеспечивающие 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, актив-

но взаимодействуют с обществом, поэтому они должны использовать и право-

вые, и педагогические технологии профилактики безнадзорности. К данным 

технологиям относится достаточно широкий спектр педагогических способов и 

приемов взаимодействия с несовершеннолетними. Сочетание правовой и педа-
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гогической составляющих в деятельности сотрудников полиции обеспечивает 

эффективность мер профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних граждан. Педагогический компонент является важной составной 

частью профессионального сознания сотрудника полиции, умение использовать 

методы и способы педагогического воздействия показатель его профессиональ-

ной компетентности.  
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Актуальность изучения семьи во все времена, в том числе и XXI в. остается 

неизменно высокой, так как именно в семье закладываются основы личности. 

Семья – это центральный институт в любом обществе, государстве, вне зависи-

мости от режима правления и государственного уклада, одна из наиболее важ-

ных социальных ценностей. Существование в государстве такого социального 

института имеет определяющее значение. Недаром вопросы семьи находят свое 

отражение в различных нормативных правовых актах (Всеобщая Декларация 

прав человека, Конвенция, Конституция Российской Федерации и др.) [5]. Все 

это актуализирует значимость и определяет направленность работы педагогов и 

родителей по воспитанию детей, в том числе в многодетных семьях [7]. 

Актуальность изучения многодетной семьи начали отмечать ученые еще с 

70-х гг. прошлого века. В настоящий момент данная проблематика рассматри-

вается в трудах таких ученых, как: В. В. Бойко, И. В. Бестужева-Лады, 

А. Г. Вишневского, Н. В. Гавриловой, С. И. Голод, О. И. Иванова, Т. В. Свадь-

биной, А. Г. Харчева и других [2; 8]. Такое возрастающее внимание к много-

детным семьям объясняется наличием разнообразных противоречий общества 

(неоднозначная социально-экономическая ситуация в стране и мире, духовно-

психологический шок и др.), оказывающих влияние на подрастающее поколе-

ние. Ведь содержание, особенности и потенциал социального воспитания в 

многодетной семье отличны. Так, содержание социального воспитания в мно-

годетной семье, представляет собой комплекс ежедневных мероприятий быто-

вого, нравственного и социального характера, способствующих благотворному 

и эффективному процессу социализации личности ребенка, а также усвоению 

                                                           
1 © Лаврова М. С., 2021. 



156 

основных социально-значимых норм, как нравственного характера, так и за-

конного [1].  

Среди специфических особенностей содержания социального воспитания 

в многодетной семье можно отметить:  

 ответственность старшего ребенка за более младшего, дающая первому 

возможность ощутить на себе все обязанности взрослого, что, несомненно, 

формирует чувство уважения к труду, чувство долга и важность личного при-

мера в процессе воспитания, что дает возможность упрочнению качеств как 

старшего ребенка, так и младшего;  

 опыт взаимодействия с различными гендерами и поколениями: социаль-

ное воспитание в многодетной семье дифференциально по гендерным и воз-

растным коммуникациям, ведь такое большое количество членов в семье дает 

возможность установления конструктивных контактов между представителями 

различных полов и возрастов, что благотворно влияет на социализацию лично-

сти, а также дает опыт взаимодействия с противоположным полом и возрастом;  

 особая значимость личностного примера взрослого;  

 быстрое и эффективное усвоение норм и правил; 

 высокий уровень самостоятельности;  

 значимость трудового воспитания, посредством которого осуществляется 

социальное;  

 необходимость персонифицированного характера сопровождения и кор-

рекции всех детей со стороны родителей и др. [6; 9]. 

Таким образом, многодетная семья занимает особое положение среди дру-

гих категорий семей, что обусловливает необходимость первоочередной и все-

сторонней поддержки и социально-педагогического сопровождения со стороны 

государства и образовательных организаций в целях развития ее социально-

воспитательного потенциала. 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Сотрудники первого года службы, либо давно работающие и склонные 

 к «выгоранию», у них может возникать эмоциональная неустойчивость, высо-

кая переутомляемость из-за особенностей профессиональной деятельности. 

Большинству сотрудникам служба нравится, служат с желанием, однако в зави-

симости от совокупности внешних стрессовых факторов и психологического 

«профиля» многие сотрудники считают, что работают на пределе своих воз-

можностей (тяжелый график и условия работы).  

Психокоррекционная работа с сотрудниками ОВД включает в себя множе-

ство направлений. Разнообразие методов обусловлено различным понимание 

сознания и психики. Однако общим аспектом всей психокоррекции – это пони-
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мание психики как почти отдельную от физического тела реальность, а также 

расслабление психики сотрудника. 

Целью психокоррекционной работы является осознание сотрудником кон-

фликтов на бессознательном уровне, которые вызваны неприемлемостью его 

бессознательных влечений, а в дальнейшем его проработка. За счет расслабле-

ния психики, осуществляется смещение с рационального на эмоциональный 

подход.  Недостатком подхода является не учитывание единство психического 

и физического в сотруднике, затрагивая только психический аспект, нужно осо-

знавать, что важен баланс между этими двумя составляющими.  

При воздействии стрессора, меняется не только психическое состояние со-

трудника, но и физическое (различные заболевания, вес, психосоматические 

особенности и т. д.). Так же научно доказан эффект плацебо, но работа его за-

висит от степени внушаемости человека. 

Попеременная смена напряжения «тренирует» психику сотрудника, таким 

же образом, как мы тренируем мышцы в спортивном зале, это способствует ее 

устойчивости, сотруднику необходимо переживать напряжение при более бла-

гоприятных условиях, чтобы давать адекватную реакцию при неожиданном 

напряжении в дальнейшем. Именно благодаря методу психофизической трени-

ровки возможно решить данную проблему. 

Психофизический тренинг является новым подходом рамках психокоррекции 

сотрудников ОВД, но при этом первые упоминания о связи психического и фи-

зического в человеке идут еще со времен древней Греции, но их восприятие ос-

новывалось на том, что здоровое тело- является физической каркасом для души.  

Создателем же психофизического тренинга является Бодхидхарма, пере-

несший в 520 г. свою резиденцию из Индии в Китай, так же он является основа-

телем дзэн-буддизма. Этот монастырь стал центром развития физического и 

духовного воспитания. 

Восточный подход основывается на двух направлениях. Первый заключает-

ся в развитии физического уровня и является «Внешним». Второе направление 

основывается на «Внутреннем», а именно энергии «Ци». Данные техники при-
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менимы для восстановления сил, а также для мобилизации психофизических 

возможностей. 

Раньше уровень психофизический подготовки влиял на выживаемость того 

или иного война, именно медитация и различные дыхательные тренировки да-

вали то самое преимущество в сражении. 

Самым действенным способом психокорекции во все времена являлся 

именно псхофизический тренинг, но к началу XX столетия, акцент сместился в 

сторону психодрамы, но, к сожалению, ее эффект очень незначителен, т.к. по-

сле негативного воздействия на психику она оказывает положительный эффект 

лишь незнательно. 

Сейчас психофизический тренинг достаточно распространен в рамках пси-

хокоррекционной работы сотрудников, многие начали понимать, что без долж-

ного физического развития, развитие психики имеет слабо ощутимый эффект, а 

порой и не имеет его вовсе. Психофизический тренинг использует лишь эле-

менты рукопашного боя и йоги, для лучшего восприятия своего тела и развития 

психического состояния сотрудника в разнообразных жизненных ситуациях. 

Данный подход не выводит сотрудника из патологии, но помогает находится 

сотруднику в норме за счет профилактики психических расстройств. 

Основополагающие принципы психофизического тренинга: 

 проводится не тренером, а психологом, так как не является физической 

тренировкой; 

 психологическая подготовка является основой, имеет групповой харак-

тер, включает в себя саморегуляцию или медитацию; 

 структурой является совокупность медитативных и физических упражнений; 

 результатом психофизического тренинга является приобретение умения 

сотрудника абстрагироваться от негативных состояний. 

Для того чтобы психофизический тренинг в отношении сотрудника был эф-

фективным, психологу-консультанту следует придерживаться правил:  

 оптимальный психологический фон при занятиях огневой, физической, 

тактической подготовках;  
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 развитие воображения; 

 повышение концентрации и сосредоточения, улучшение внимания и его 

объема, избавление от рассеянности; 

 улучшение концентрации в экстремальных ситуациях; 

 спортивная визуализация; 

 повышение навыка выдержки, спокойствия, самообладания; 

 развитие уверенности, воли, целеустремленности; 

 повышение физической силы; 

 развитие мгновенной реакции; 

 повышение точности и скорости; 

 восстановление физических сил, сверхбыстрая мобилизация. переключе-

ние с режима напряжение-работа, на режим отдых-покой; 

 баланс психического и физического состояния; 

 контроль за психическим напряжением; 

 повышение уровня эмоционально-волевой регуляции. 

Структура психофизиологического тренинга для сотрудников ОВД подра-

зумевает двухуровневую систему деятельности, которая отличается между со-

бой по содержанию, а также по уровню собственной значимости – психофи-

зический тренинг проводится с сотрудниками в групповой форме, но также 

возможен и индивидуальный подход (является предпочтительнее). 

Для эффективности должно быть не менее 7 циклов. 

Время проведения: 2 часа. 

 упражнения из йоги (от 10 до 30 мин); 

 упражнения, направленные на медитацию (от 15 до 30 мин); 

 физические упражнения (1 ч). 

Учитывая изложенное, подытожим основные преимущества введения пси-

хофизического тренинга: 

1. Главным недостатком современной психокоррекционной работы с со-

трудниками ОВД является ее исключительная направленность на психику, без 
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учета физической натренированности сотрудника. Для достижения большей 

эффективности психокорекции необходимо учитывать физический и психиче-

ский аспект сотрудника, что нам и предлагает психофизический тренинг. 

2. Из-за работы только с психикой происходит некий «перекос», от чего 

страдает физическое тело сотрудника, в следствии чего именно оно становится 

слабым звеном и происходит активация различных заболеваний. 

3. Психофизический тренинг включает в себя основы восточных техник, 

адаптируя сложные упражнения под современный мир. 

4. Главным в восточных системах, которые включает психофизический тре-

нинг, является некая психологическая тайна. Человек, концентрируя внимание 

на внутреннем состоянии, привлекает резервную энергию, которая оказывает 

позитивное влияние не только на тело, но и на психику. Психофизический тре-

нинг – это воплощение древней восточной мудрости о стабилизации триады 

человека: внимание, дыхание, физические упражнения. 

В целях наглядности результативности проводимого психофизического тре-

нинга психологам-тренерам стоит рекомендовать использовать включенное 

наблюдение за результатами выполняемых сотрудниками упражнений, ролево-

го поведения, беседы с сотрудниками, а также такой дополнительный метод как 

контроль рефлексии через экспертные оценки в качестве мониторинга психиче-

ского здоровья, а именно – экспертные оценки командиров об успешности вы-

полняемых сотрудниками должностных обязанностей. 

В ходе тренинга у сотрудников развиваются и совершенствуются навыки 

грамотного применения психотехник, которые в дальнейшем обеспечивают по-

вышение эффективность выполнения оперативно-служебных задач. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

С СОТРУДНИКАМИ ПЕРВОГО ГОДА СЛУЖБЫ В ИНТЕРЕСАХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы психофизический тренинга как 

метода формирования подготовки сотрудников организовывать свою эффек-

тивную деятельность с сохранением своего же психического здоровья в стрес-

совой среде и как направления вида коррекции в психологической коррекцион-

ной работе с сотрудниками первого года службы в интересах психологического 

обеспечения органов внутренних дел. 

Вся деятельность новичков вступивших в ряды правоохранительной систе-

мы характеризуется всеми классическими стрессогенными источниками, опи-

санными в современных концепциях изучения стресса. Наиболее ярко успеш-

ность сотрудника коррелирует: 

 с социальной оценкой (здесь мы говорим о различных оценках, начиная с 

симпатий гражданских лиц, в которых все нуждаются, до оценки коллег и 

начальников, а затем до бесконечных инспекций вышестоящих правительств); 
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 с физической опасностью. Выполняя служебные задачи, нередко возника-

ет опасность для здоровья, и даже жизни сотрудника; 

 с «повседневной рутиной». Синдром, который развивается на фоне хро-

нического стресса и вызывает истощение эмоций сотрудников, энергии и лич-

ных ресурсов, называется выгоранием работы. 

В современных динамически-информационных реалиях отечественными 

учеными исследуются вопросы реализации новейшего подхода симбиоза форм и 

методов экспресс-коррекции в правоохранительных органах к изучению и фор-

мированию личностно-деловых качеств кандидатов, поступивших на службу. 

Проанализированы пути достижения профессиональной надежности сотрудни-

ков при соединении таких показателей как качественный проведенный профес-

сиональный отбор в сочетании с коррекцией и самокоррекцией своего личност-

ного и профессионального роста.  

История личностные профессионального психологического отбора в личностные системе содержание МВД Рос-

сии охватывает основного достаточно небольшой отбор отрезок компетенции времени и требует будущей большей раз-

работанности в настоящее отбора время деятельности, но, тем не менее, кадровики и психологи анкетирования, ра-

ботающие в данном учебу направлении средств уже достигли больших системы результатов, что от-

крывает благоприятные числе перспективы нестандартных развития теории основного и практики профессио-

нального бщий психологического обеспечения отбора в системе период органов внутренних дел. 

Психологический отбор набора проводится одной не только с целью федерации качественного ком-

плектования реализуются организации понятия персоналом, но и для отбора представим кандидатов на обучение 

по соответствующей соотношение специальности подход. Актуальность проблемы о преодоление 

стресса сотрудниками органов внутренних дел первого года службы при ис-

полнении задач служебной деятельности всегда имела большую значимость, 

что обусловлено повышенными современными требованиями общества и госу-

дарства в сфере защиты прав человека и гражданина и огромной социальной 

значимостью роли правоохранительных органов в регулировании системы об-

щественных отношений.  

Для имеющее начала данными следует отметить россии, что кандидат приступает к отбор прохождению результаты ком-

плексного обследования в значении форме тестирования, психологического 
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службу собеседования риском и специального психофизиологического  соотношение исследования с приме-

нением подразделений полиграфа основного только на основании процессе положительного решения военно-

врачебной отрицательным комиссии прохождения о пригодности кандидата подход к обучению и службе. 

Важным этапом профессионального следующими психологического отбора является 

этапы диагностика других в форме тестирования управлению кандидата на уровень правосознания 

и нравственных убеждений, честность, принципиальность, соблюдение норм 

общественной оценки и морали, проверка самооценки, зрелость и особенности 

мотивационной сферы. 

Достаточно динамично меняется как сама структура преступности, так и 

способы совершения преступлений, контингент правонарушителей (объект де-

ятельности полиции). Деятельность гражданского персонала и молодых со-

трудников характеризуется высокой эмоциональной напряженностью, высокой 

ответственностью за последствия, необходимостью действовать в стрессовых 

ситуациях длительное время, быстрого решения задач. В таких условиях для 

успешного достижения поставленной цели в различных видах профессиональ-

ной деятельности сотрудникам ОВД приходится не только прибегать к дей-

ствиям, требующими от них максимального психического и физического 

напряжения, стрессоустойчивости, выдержки, силы воли, но и владеть специ-

фическими компетенциями, иметь хорошо развитую профессиональную па-

мять, мышление и знания компьютерных технологий.  

Достижение высокой степени мотивированной готовности личного состава 

в первые годы службы к безусловному и качественному выполнению оператив-

но-служебных задач, надежности и управляемости в любых условиях обстанов-

ки является одной из актуальных задач морально-психологического обеспече-

ния оперативно-служебной деятельности. 

Важную роль в деятельности сотрудника полиции в первые полугода служ-

бы играет подготовка его к разным экстремальным ситуациям, возможности 

преодоления стресса и готовности действовать в не комфортных для сотрудни-

ка условиях.  
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Большую роль на формирование профессионально значимых психологиче-

ских качеств личности, психологической устойчивости и готовности сотрудни-

ков к эффективному выполнению поставленных оперативно-служебных задач 

оказывают психологи военизированных подразделений, которые психологиче-

ски грамотно должны подбирать формы и методы работы с сотрудниками для 

максимально эффективного воздействия. Результативность решения професси-

ональных задач возрастает, если сотрудник полиции в период адаптации психо-

логически грамотно осуществляет профессионально психологические действия. 

Успешность правоохранительной деятельности сотрудников первого года 

службы зависит от многих условий и факторов, часто они делятся на две группы, 

а именно: 

 внешние факторы – психологическое содержание деятельности; 

 внутренние факторы – личностные психологические особенности субъек-

тов этой деятельности.  

И в ходе осуществления профессиональной деятельности (внешние условия) 

качества личности (внутренние условия), влияющие на ее эффективность, со-

вершенствуются, развиваются, оттачиваются, то есть формирующийся профес-

сионализм недавно приступившего к службе сотрудника, повышает результа-

тивность, качество его труда, происходит сохранность психологического здо-

ровья. 

Одним из эффективных методов психологической работы с сотрудниками 

является психофизический тренинг. Преимуществом этого метода, перед дру-

гими является то, что происходит гармонизация физического и психического 

состояния сотрудника, совершенствование процесса эмоционально-волевой ре-

гуляции, сотрудник учится контролировать психическое напряжение и давать 

адекватную оценку ситуации. 

Изучение психофизического тренинга при подготовке личного состава к де-

ятельности в особых экстремальных условиях первоначально проводилось в 

рамках военной психологии, он был опробован для подготовки спецподразде-
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лений Министерства обороны. В работе с сотрудниками МВД России эта про-

блема относительно новая и только начинает прорабатываться. 

Психофизический тренинг на протяжении многих лет был эффективным ме-

тодом психокоррекции, который изначально пришел из спортивной психологии. 

Экспериментально подтвердилось, что использование медитативных и дыха-

тельных упражнений (в сочетании с их постоянной физической нагрузкой) бла-

гоприятно влияют на снижение стресса у спортсменов и повышают их психоло-

гическую готовность к выступлению на соревнованиях.  

Современная оперативно-служебная деятельность сотрудников МВД сопро-

вождается комплексом негативных психологических факторов, поэтому пси-

ходрама способна лишь частично снять последствия негативного воздействия на 

психику сотрудника. Психофизический же тренинг способствует как подготовке 

сотрудников ОВД к работе в особых экстремальных условиях, так и снятию пси-

хологического напряжения после выполнения служебных задач. На изучение про-

блематики внедрения психофизического тренинга в работу ОВД 

в рамках системно-ситуативного анализа деятельности различных специальностей 

направлены научные исследования (Б. Я. Шведина, В. М. Крук, А. Ю. Федотова, 

С. Н. Федотова, И. Н. Носс, И. Б. Лебедева, А. А. Ендржеевского и других). 

Важный критерий при рассмотрении психофизического тренинга, как метода 

коррекции сотрудников ОВД, является его доступность, которая в силу специ-

фики своей деятельность имеет ряд требований к психокоррекционной работе. 

Ограниченность во времени, нежелательный отрыв от служебных обязанностей 

обязует психолога ОВД выбирать методы работы с учетом данного фактора. 

Психофизический тренинг можно проводить в рамках физической подготовки, 

что способствует отсутствий для отрыва от служебной деятельности. Опираясь 

на типовую структуру индивидуального психофизического тренинга, был раз-

работан примерны перечень дополнительных развивающих упражнений, наце-

ленных на достижение профессиональной нормы развития выявленных ка-

честв – детерминант сотрудников полиции: овладение моторной сферой. В ре-

зультате длительного изучения опыта, связанного с деятельностью специали-
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стов схожих направлений деятельности выявлены так называемые базовые 

движения (группы базовых движений), позволяющие успешно выполнять ос-

новные практические действия, связанные с передвижением, преодолением 

различных препятствий, рукопашным боем и т. д. 

Квинтэссенция этих движений – управление центром тяжести человека - дви-

жения позволяют совершать необходимые действия с максимальной эффективно-

стью, при приложении минимальных усилий (техника уставшего человека). 

Показ основных движений на месте (длинные, короткие на окружности); 

в движении (подшагом, шагом, на окружности, движение зигзагом, между 

столбами); кувырками и перекатами;  передвижения с неожиданными падениями 

(через лавочку, через коня, с разворотами); передвижения по балке на высоте; 

удары руками, ногами; выведение из равновесия; ущемления; работа с ножом 

и пистолетом. 

Развитие моторной сферы приводит к возможности спонтанно реагировать 

на возникающую ситуацию и эффективно противостоять как безоружному, так 

и вооруженному противнику. 

Тренинг не требует создания определенных групп, схожим психологически-

ми запросами и может использоваться как при индивидуальной работе, так и ви-

де профилактического метода для всех сотрудников. В дополнении ко всему, 

психокоррекционная работа вызывает у сотрудников не понимание, в случае с 

психофизическим тренингом по-другому, все физические упражнения им зна-

комы, а разъяснения принципа действия данного подхода по аналогии с мы-

шечной тренировкой доступны для разъяснения и легки для понимания любого 

человека. 

Психофизический тренинг является эффективным и доступным методом для 

сотрудников ОВД. Применение данного тренинга повышает профессионализм 

сотрудников, позволяет мобилизовать свои силы в экстремальных ситуациях.  

Тренинг целесообразно применять в психокоррекционной работе с сотруд-

никами ОВД, а также использовать его не только в коррекционно-

консультативной работе, но и в профилактических целях.  
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Тренинг – это процесс и не должен прерываться, так как позволяет судить 

самим участникам о детерминантах профессиональной деятельности. 

Можно сделать вывод о том, что одним из основных и значимых этапов раз-

вития профессионально значимых качеств является профессиональная подго-

товка в рамках существующей системы с обязательным включением психофи-

зических упражнений, моделирования ситуаций профессиональной деятельности, 

тренингов ситуативного характера, с цикличным и непрерывным оцениванием 

получаемых результатов методом ССАД.  

Психофизический тренинг, как направление в психологической коррекци-

онной работе с сотрудниками первого года службы в интересах психологиче-

ского обеспечения органов внутренних дел позволит изучать эффективность 

профессиональной деятельности и проводимой подготовки, с целью дальней-

шего изучения динамики формирования профессионально значимых качеств 

сотрудников первых лет службы.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Вопросы воспитания ребенка в семье являются предметом научных иссле-

дований не одно десятилетие. Сегодня не вызывает дискуссий вопрос о том, что 

не существует такого социального или психического аспекта поведения детей и 

подростков, который бы не зависел от семейных условий и среды, которая 

окружает ребенка [1, c. 12].  

Среднестатистический портрет российских родителей сегодня – это моло-

дые люди, формирование и социальное становление которых пришлось на 

90-е гг. XX столетия, когда родители не имели возможности в большинстве 

случаев не только заниматься воспитанием подрастающего поколения, но и 

прокормить и обеспечить всем необходимым своих детей. Поэтому поколение 

современных родителей имеет ограниченное представление о том, как органи-

зовать эффективную воспитательную среду в семье, как взаимодействовать с 

ребенком и школой, а также какие этапы физиологического и психического 

развития проходят их дети [1, c. 14]. 

С одной стороны, родители часто делегируют обязанности по воспитанию 

детей школе. Безусловно, современное законодательство говорит о том, что 

школа обучает и воспитывает, однако в школе ребенок проводит 6-8 часов сво-

его времени, затем, покидая ее стены, возвращается в семью или проводит свой 

досуг на улице.  

С другой стороны, взаимодействие семьи и школы сегодня, как правило, 

выражается через общение классных руководителей с родителями в чатах, рас-

сылку новостей в группах школы, в социальных сетях и редкие встречи на об-

щешкольных собраниях.  

                                                           
1  Лебеденко Э. А., 2021. 
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Вместе с тем, школа сегодня является одним из важнейших социальных ин-

ститутов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

социума, родителей и ребенка [2, c. 5]. Таким образом, перед школой встает сра-

зу несколько вопросов. Во-первых, как выстроить взаимодействие с родитель-

ской общественностью так, чтобы оно было эффективным и полезным для всех 

участников образовательных отношений. Во-вторых, как построить воспита-

тельную систему школы таким образом, чтобы она одновременно воспитывала 

обучающихся и предоставляла возможность родителям принимать участие в 

процессе воспитания своих детей, не освобождала их от этой необходимости, а 

демонстрировала важность вовлеченности родителей в воспитательную систему 

школы. 

В средней общеобразовательной школе № 11 пос. Дружба (далее – школа) 

разработана воспитательная система на основе принципов взаимодействия 

и интеграции родительской общественности в образовательный и воспитатель-

ный процесс.  

Например, несколько лет назад в школе был создан Совет отцов. Этот орган, 

наравне с общешкольным родительским комитетом, представленным в основ-

ном женщинами, является управляющим органом в части принятия ключевых 

решений по реализации воспитательной системы школы, начальной военной 

подготовки в кадетских классах школы. Совет отцов регулярно участвует в 

школьном совете профилактики, выездных заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Также представители Совета отцов вхо-

дят в школьную службу медиации, направленную на предотвращение и разре-

шение спорных ситуаций и конфликтов среди участников образовательных от-

ношений. 

Еще одним направлением по взаимодействию школы и родителей выступает 

проект «Школа для родителей», реализуемый с привлечением школьной соци-

ально-психологической службы (социальный педагог, педагог-психолог, пред-

ставитель школьной службы медиации, профильные специалисты). В рамках 

проекта родители на постоянной основе могут получать консультационную и 

практическую помощь в процессе воспитания и обучения детей, отрабатывать 

навыки эффективного взаимодействия с ребенком, устранять негативные и не-
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желательные сценарии поведения в отношении ребенка. Занятия в Школе для 

родителей проходят в формате тренингов, деловых игр, разборов ситуаций и 

других эффективных методов, направленных на гармонизацию взаимоотноше-

ний в триаде «школа-ребенок-семья». 

Важным элементом взаимодействия семьи и школы в рамках реализации 

воспитательной системы школы являются ежегодные профориентационные не-

дели «Профессии моей семьи», в течение которых учащиеся и их родители мо-

гут представить значимые, интересные или необычные профессии, а также тру-

довые достижения своей семьи, профессиональные династии (врачей, учителей, 

мастеров, работников производств).  

Следующим значимым элементом воспитательной системы школы, направ-

ленным на эффективное взаимодействие семьи и школы, является школьный 

клуб путешественников «Саквояж» (далее – Клуб). Программа Клуба включает 

в себя ежемесячные массовые поездки по значимым экскурсионным маршру-

там Москвы, Подмосковья и России. Клуб на протяжении двух лет является 

участником национального проекта детского туризма «Моя Россия»: дети и ро-

дители имеют возможность путешествовать по России в составе организован-

ной группы и посещать различные культурные и исторические достопримеча-

тельности.  

Представленные формы работы позволяют вовлекать родителей в реализа-

цию программы воспитания школы, организовывать воспитательную среду как 

в школе, так и за ее пределами, продуктивно использовать образовательный и 

воспитательный потенциал триады «школа-ребенок-семья». 
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УРОКИ МУЖЕСТВА КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
 

По мнению ряда выдающихся отечественных психологов (Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др.), благоприятное психическое развитие 

ребенка формируется благодаря биологическим и социальным факторам 

[1, с. 47]. При этом в значительной мере данному развитию способствует взаи-

модействие детей с окружающей средой. При этом существует немало факто-

ров, препятствующих нормальному развитию и воспитанию [6, с. 314]. К ним 

можно отнести следующие факторы: рост семей, оказавшихся за чертой бедно-

сти ввиду экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 [2]; уве-

личение количества семей с одним ребенком и/или одним родителем; невоз-

можность компенсировать дефицит родительского внимания ввиду отсутствия 

«института бабушек и дедушек» в отдельно взятых семьях по различным при-

чинам; предпочтение виртуальной реальности оффлайн-действительности. Од-

ним из способов минимизации последствий влияния негативных факторов яв-

ляются уроки мужества и патриотическое воспитание в целом. Так, если семья 

неполная и ребенок воспитывается матерью (бабушкой), то ему недостает муж-

ского внимания, отсутствует отцовский паттерн поведения. Как отмечает И.А. 

Коваленко, «пример взрослых имеет особенное значение» [3]. Сотрудники пра-

воохранительных органов, занимающиеся шефством образовательного учре-

ждения и патриотическим воспитанием обучающихся, выступают в данном 

случае в качестве компенсаторного механизма [4, с. 38]. Они не только форми-

руют в детском сознании модель поведения отца, но и помогают определиться с 

выбором профессии, оказывая содействие образовательной организации в 

направлении профориентационной работы с учащимися [5, с. 154].  

В качестве актуального примера шефства сотрудников правоохранительных 

органов над образовательными организациями можно привести взаимодействие 

столичных росгвардейцев с учащимися образовательных учреждений. Сотруд-
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ники ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве не только проводят 

выездные мероприятия, но и ежегодно приглашают учащихся общеобразова-

тельных школ, воспитанников кадетских классов и школ-интернатов на уроки 

мужества, проводимые на территории отряда. В рамках данных мероприятий 

подростки узнают о специфике службы специального подразделения и особен-

ностях и характере выполняемых им задач. Благоприятное социально-

педагогическое воздействие и неподдельный интерес обучающихся к подобным 

занятиям подтверждается увеличивающимся с каждым годом (за исключением 

периода пандемии COVID-19) количеством юных посетителей отряда. 
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЗДАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ 

 

Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации», 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». Разработан новый федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который от-

вечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется 

работе с родителями. В ФГОС говорится, что работа с родителями должна 

иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микрокли-

мат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей дея-

тельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Основное условие ФГОС ДО: взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип 

партнерства с семьей. Стандарт открывает широкие возможности для включе-

ния в процесс данного взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» 

взрослого сообщества. В нем говорится: «Детство обеспечивается – и это глав-

ное – поддержкой семьи как ключевого института развития и социализации ре-

бенка».  

В процессе той или иной формы работы педагоги используют методы акти-

визации родителей, которые направлены на возникновение интереса к обсужда-

емому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей ак-

тивно участвовать в обсуждении предлагаемого им материала. Методы, имею-
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щие активизирующий характер, – это вопросы к родителям в связи с излагае-

мым материалом, постановка дискуссионных вопросов, предложение родите-

лям для обсуждения двух различных точек зрения, приведение примеров из ли-

тературных источников [1, с. 38]. Например, на родительском собрании можно 

использовать методы в их совокупности, (беседу, анализ педагогических ситуа-

ций, просмотр видеоматериалов, детских работ и др.). 

Вопросы к родителям способствуют установлению диалога с ними. 

Существуют так же игровые методы активизации родителей. Например, ро-

дителям педагог бросает мяч, и тот, кто его ловит, должен дать ответ на во-

прос – «Что вас радует в ребенке?» и т. д. 

Можно давать родителям небольшие задания, не требующие длительной 

подготовки. Так, после рассмотрения вопроса о психофизиологических особен-

ностях ребенка им можно предложить понаблюдать за ребенком в течение ме-

сяца (до следующей встречи), например, выявить, как у него проявляются лю-

бознательность, импульсивность, внушаемость, непосредственность [2, с. 157]. 

Следующую встречу можно начать с обсуждения этих вопросов. 

К методам активизации относится просмотр видеороликов с записью заня-

тий, различных режимных моментов. Особенно это актуально в группах ранне-

го возраста, так как родители не могут посещать открытые занятия. Или можно 

записать режимные моменты, которые помогут родителям увидеть своего ре-

бенка в новой обстановке, узнать его лучше. 

Родителям следует не только сообщать педагогические знания, стимулиро-

вать их интерес к педагогике, проблемам воспитания детей, но и формировать 

их родительскую позицию. Важно формировать у родителей умение применять 

полученные знания, связывать теорию и практику. Под высоким уровнем педа-

гогической подготовленности родителей мы подразумеваем совокупность педа-

гогических знаний, умений и навыков, потребность воспитывать детей грамот-

но, элементы педагогической рефлексии. В понятие «педагогическая рефлек-

сия» вкладывается следующие содержание: умение родителей анализировать 

собственную воспитательную деятельность, критически ее оценивать, находить 
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причины своих педагогических ошибок, неэффективности используемых мето-

дов, осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, адекватных его осо-

бенностям и конкретной ситуации [3, с. 14]. 

Помимо методов активизации родителей, рекомендуется использовать в ра-

боте формирование педагогической рефлексии: анализ педагогических ситуа-

ций, решение педагогических задач, анализ собственной воспитательной дея-

тельности, применение домашних заданий. Все это формирует родительскую 

позицию, повышает активность слушателей, актуализирует полученные знания, 

помогает посмотреть на ситуацию глазами ребенка, понять его. 

Педагогические ситуации для анализа можно брать из жизненных наблюде-

ний, опыта работы с детьми, литературных источников. Анализ ситуаций по-

может связать знания с практикой воспитания детей, повысит интерес к педаго-

гическим знаниям и собственному ребенку.  

Применение выше изложенных методов приведет родителей к пониманию 

того, что невозможно дать готовые рецепты воспитания, а есть лишь общие пе-

дагогические рекомендации, которыми следует руководствоваться примени-

тельно к индивидуальности ребенка. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И ШКОЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Проблемы семьи и школы чаще всего кроются в их взаимосвязи и взаимо-

влиянии, что, несомненно, отражается на развитии ребенка. Семья оказывает 

воздействие на малыша с самых первых дней его появления на свет. Это сти-

хийное, неорганизованное обучение и воспитание является очень действенным, 

так оно совершается близкими, значимыми для ребенка людьми. Придя в шко-

лу, он оказывается в глубоко продуманной, организованной социальной среде с 

четко поставленными целями и задачами развития. Но, не смотря на научно-

обоснованные условия обучения и воспитания, семья продолжает оказывать 

сильное влияние на обучающегося, поэтому школа и семья должны научиться 

вести диалог и взаимодействовать друг с другом, для того, чтобы создать усло-

вия для всестороннего развития личности. 

Мы полагаем, что успешность такого сотрудничества может зависеть от 

удовлетворенности учащимися и родителями образованием, которое может яв-

ляться показателем результативности построения взаимодействия со школой в 

целом. Ведь ребенок идет в школу для того, чтобы учиться, получать знания. 

Было проведено всестороннее исследование в рамках ежегодного монито-

ринга оценки качества образования в образовательных организациях Саратов-

ской области с использованием мониторинговой информационно-анали-

тической системы (далее – МИАС). Диагностическое исследование оценки ка-

                                                           
1  Матвеева С. В., 2021. 
2  Харланова А. О., 2021. 
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чества образования образовательной организации МОУ «Лицей» г. Балашова 

Саратовской области проводилось с обучающимися 4-х, 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) в марте 2020 года. В исследовании 

участвовали обучающиеся 4 «А» класса – 20 человек, 4 «Б» класса – 18 человека 

и 4 «В» класса – 19 человека. Всего 57 четвероклассников и 54 родителей. При-

водится фрагмент исследования. 

Была проведена методика «Удовлетворенность учащихся и родителей обра-

зованием», направленная на выявление отношения учащихся и их родителей к 

образовательному процессу. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования в 4-х классах 

удовлетворенности родителями образованием 

 

Уровни удовлетворенности образовательным 

процессом учащимися 

Классы Средне 

арифметический 

показатель 
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Высокий уровень удовлетворенности 

образовательным процессом 

13–56 % 7–46 % 13–81 % 33–61% 

Средний уровень удовлетворенности 

образовательным процессом 

10–44 % 4–27 % 3–19 % 17–31 % 

Низкий уровень удовлетворенности 

образовательным процессом 

0– % 4–27 % 0–0 % 4–8 % 

 

Самый высокий уровень удовлетворенности образованием у родителей 

4 «В» класса 81 %, в 4 «А» классе 56 %, в 4 «Б» классе у 46 % родителей. Сред-

ний арифметический показатель высокого уровня удовлетворенности у родите-

лей четвероклассников у 61 %. Средний уровень у 31 %. Низкий уровень у 8 %. 

В части «Б» исследовалась удовлетворенность учащимися образованием. Ре-

зультаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Сводная таблица результатов исследования в 4-х классах 

удовлетворенности учащимися образованием 

 

Уровни удовлетворенности образовательным 

процессом учащимися 

Классы Средне 

арифметический 

показатель  
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Высокий уровень удовлетворенности 

образовательным процессом 

3–15 % 2–11 % 0–0 % 5–8 % 

Средний уровень удовлетворенности 

образовательным процессом 

3–15 % 3–17 % 4–21% 10–18 % 

Низкий уровень удовлетворенности обра-

зовательным процессом 

14–70 % 13–72 % 15–79 % 42–74 % 

 

Высокий уровень удовлетворенности образованием у учащихся 4 «А» клас-

са составляет 15 %, у учащихся 4 «Б» класса – 11 %, 4 «В» класса – 0 %. Средне 

арифметический показатель высокого уровня удовлетворенности образователь-

ным процессом у четвероклассников составляет 8 %. Средний уровень у 18 %, 

низкий у 74 % обучающихся. 

В исследовании участвовали обучающиеся 9 «А» класса – 21 человек, 9 «Б» 

класса – 24 человека и 9 «В» класса – 22 человека. Всего 67 девятиклассников и 

56 родителей. В части «А» диагностировалась удовлетворенность родителей 

образованием. Результаты представлены в табл. № 3. 

Таблица 3  

Сводная таблица результатов исследования в 9-х классах 

удовлетворенности родителями образованием 

 

Уровни удовлетворенности образовательным 

процессом родителями 

Средне арифметический 

показатель 

Высокий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

16–28 % 

Средний уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

30–54 % 

Низкий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

10–18 % 

 



183 

Самый высокий среде арифметический показатель уровня удовлетворенно-

сти образовательным процессом на среднем уровне 54 %, высокий у 28 %, низ-

кий у 18 % родителей. В части «Б» исследовалась удовлетворенность учащихся 

образованием. Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4  

Сводная таблица результатов исследования в 9-х классах 

удовлетворенности учащихся образованием 

 

Уровни удовлетворенности образовательным процессом 

учащимися 

Средне арифметический 

показатель  

Высокий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

40–60 % 

Средний уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

17–25 % 

Низкий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

10–15 % 

 

Оценка качества удовлетворенности образовательным процессом на высо-

ком уровне составляет у учащихся – 60 %, на среднем – у 25 %, на низком 

у 15 % обучающихся. 

В исследовании участвовали обучающиеся 11 «А» класса – 19 человек, 

11 «Б» класса – 17 человек. Всего 36 одиннадцатиклассников и 28 родителей. 

В части «А» диагностировалась удовлетворенность родителей образованием. 

Результаты представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Сводная таблица результатов исследования в 11-х классах 

удовлетворенности родителями образованием 

 

Уровни удовлетворенности образовательным 

процессом родителями 

Средне арифметический 

показатель 

Высокий уровень удовлетворенности образова-

тельным процессом 

13–46 % 

Средний уровень удовлетворенности образова-

тельным процессом 

12–43 % 

Низкий уровень удовлетворенности образова-

тельным процессом 

3–11 % 
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Высокий уровень удовлетворенности качества образовательным процессом 

на высоком уровне у 46 %, на среднем у 43 %, на низком у 11 % родителей. 

В части «Б» исследовалась удовлетворенность учащихся образованием. Резуль-

таты представлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Сводная таблица результатов исследования в 11-х классах 

удовлетворенности учащимися образованием 

 

Уровни удовлетворенности образовательным 

процессом учащимися 

Средне арифме-

тический пока-

затель 

Высокий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

20–55 % 

Средний уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

10–28 % 

Низкий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом 

6–17 % 

 

Высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом у 55 % 

обучающихся, средний – у 28 %, низкий – у 17 %.  

Таблица 7 

Сводная таблица средне арифметических показателей результатов 

исследования удовлетворенности родителями образованием 

 

Уровни удовлетворенности 

образовательным процессом учащимися 

Классы Средне 

арифметический 

показатель  
4 -е 9-е 11-е 

Высокий уровень удовлетворенности об-

разовательным процессом 

61 % 28 % 46 % 45 % 

Средний уровень удовлетворенности об-

разовательным процессом 

31 % 54 % 43 % 43 % 

Низкий уровень удовлетворенности обра-

зовательным процессом 

8 % 18 % 11 % 12 % 

 

Таким образом, у родителей оценка качества образования, опираясь на 

средне арифметические показатели, находится почти у половины – 45 % на вы-

соком уровне. Немного меньше удовлетворенность образовательным процес-

сом диагностирована на среднем уровне – у 43 %. Есть у 12 % родителей – кто 
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не удовлетворен образовательным процессом, а значит не смог найти общих 

точек соприкосновения со школой и выстроить диалог, чтобы всесторонне со-

здавать условия для развития ребенка. 

В целом, удовлетворенность качеством образования у родителей четверо-

классников выше, к девятому классу отношение несколько меняется в худшую 

сторону. Возможно, сказывается некоторая усталость длительным учебным 

процессом. К концу обучения интерес к образованию снова повышается, что 

связано с подготовкой к ЕГЭ и будущим профессиональным образованием. 

Этому способствует расширенная образовательная программа в профильных 

классах. 

Таблица 8 

Сводная таблица средне арифметических показателей результатов иссле-

дования удовлетворенности учащимися образованием 

Уровни удовлетворенности образова-

тельным процессом учащимися 

Классы Средне арифме-

тический пока-

затель  

4 -е 9-е 11-е 

Высокий уровень удовлетворенности об-

разовательным процессом 

8 % 60 % 55 % 41 % 

Средний уровень удовлетворенности об-

разовательным процессом 

18 % 25 % 28% 24 % 

Низкий уровень удовлетворенности обра-

зовательным процессом 

74 % 15 % 17 % 35 % 

 

Таким образом, у обучающихся оценка качества образования находится у 

большей части – 41 % на высоком уровне. На среднем уровне – у 24 % учени-

ков. 35 % школьников не удовлетворены образовательным процессом. Большая 

часть учеников, оценивших образовательный процесс как стоящий на низком 

уровне, оказалась среди четвероклассников. Возможно, это результат перехода 

в подростковый возраст, когда учебный процесс уходит на второй план и воз-

никают сложности в общении. Оценка качества образования у родителей и у 

обучающихся в 4-х классах достаточно противоречива. Насколько родители 

удовлетворены образовательным процессом, практически настолько дети про-

являют неудовлетворенность. Возможно, это результат того, что к концу чет-

вертого класса снижается интерес к учению и в целом к школе, а излишний 

контроль со стороны родителей не способствует его увеличению.  
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студент Балашовского института  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 
 

В профессиональном стандарте «Педагог» в ряду необходимых знаний 

и умений для реализации трудовой функции учителя и воспитателя называется 

организация партнерского взаимодействия педагога и родителей обучающихся, 

осуществление их педагогического просвещения. В этой связи студентам, обу-

чающимся на педагогических профилях, необходимы знания о сущности и спе-

цифики семейного воспитания, компетенции по налаживанию продуктивного 

взаимодействия с семьей ребенка в целях оптимизации его обучения, развития 

и воспитания [2; 3; 5]. 

В учебном плане подготовки будущих учителей начальных классов и воспи-

тателей дошкольных образовательных организаций в Балашовском институте 

Саратовского национального исследовательского государственного универси-

тета предусмотрены учебные дисциплины, посвященные изучению семейного 

воспитания как явления педагогической действительности (курс «Семейная пе-

дагогика» в обязательной части учебного плана), логики и формам организации 

взаимодействия педагогов с родителями обучающихся (курс «Организация вза-

имодействия участников образовательного процесса» в обязательной части 

учебного плана). Кроме того, содержание некоторых учебных дисциплин 

включает сведения о семье, об особенностях взаимодействия учителя и воспи-

тателя с семьей, о психологическом климате в семье и его влиянии на развитие 

ребенка и другие (курсы «Дошкольная педагогика», «Педагогика начальной 

школы», «Детская психология»). 

Целью нашего исследования является выявление сформированности пред-

ставлений студентов 3 курса профилей «Начальное и дошкольное образование» 

о сущности и специфике семейного воспитания, важности педагогического 

просвещения родителей учеников и воспитанников [1; 6]. Данные знания будут 

                                                           
1  Махтумова А. Г., 2021. 
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востребованы в ходе прохождения педагогической «Вожатской практики» в 6 

и 7 семестре, и в дальнейшем при прохождении производственных педагогиче-

ских практик [4]. 

В данной статье будут представлены результаты первого диагностического 

этапа исследования, который проходил в июне – сентябре 2021 г. Так, в июне – 

августе нами разрабатывались вопросы анкеты, которые дают возможность 

оценить уровень сформированности базовых понятий, характеризующих се-

мейное воспитание и знания о взаимодействии педагогов и родителей детей.  

Следует отметить, что к началу обучения на 3 курсе студенты профилей 

«Начальное и дошкольное образование» изучили только те дисциплины, в кото-

рых знания о семейном воспитании даются опосредованно (курсы «Дошкольная 

педагогика», «Педагогика начальной школы», «Детская психология»). Следова-

тельно, представления студентов должны быть сформированы на этом этапе в 

обобщенном виде.  

Вопросы анкеты формулировалась нами как открытые с тем, чтобы макси-

мально точно выявить уровень сформированных теоретических знаний студен-

тов о семейном воспитании и педагогическом руководстве им. Закрытый вари-

ант анкеты не позволили бы оценить полный диапазон, в том числе, и неверных 

ответов. 

В диагностический лист были включены следующие вопросы: 

1. Что такое семья? 

2. Как вы понимаете термин «семенное воспитание»? 

3. Каковы цель и задачи семейного воспитания? 

4. Сравните влияние школы и семьи на процесс развития и образования ре-

бенка. 

5. Что вы вкладываете в понятие «педагогическое просвещение родителей»? 

6. В каких формах может быть организовано взаимодействие школы и семьи? 

7. В каких формах может быть организовано педагогическое просвещение 

родителей? 

8. Какие знания и компетенции необходимы педагогу для организации вза-

имодействия с родителями обучающихся? 
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9. Какие методы может использовать педагог при изучении семьи, семейно-

го воспитания, развития ребенка в семье? 

10. Может ли педагог корректировать негативное влияние семейного воспи-

тания, если таковое имеется, на развитие ребенка? 

В сентябре 2021 г. было проведено анкетирование студентов 3 курса 

направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профилей «Начальное и дошкольное образование», и осуществлен 

анализ результатов опроса. В исследовании приняли участие 26 студентов. 

На первый вопрос 50 %  респондентов дали с различными вариациями пра-

вильный ответ, охарактеризовав семью как малую социальную группу или ма-

лый коллектив, отмечались тесный эмоционально-личностный контакт родите-

лей и детей, других родственников, только 40 % выделили общность экономи-

ческого ведения хозяйства как признак семьи. К сожалению, 30 % опрошенных 

путают родственные и супружеские связи, 35 % студентов не считают важным 

в семье отношения психологической близости и моральной ответственности. 

Второй вопрос не вызвал затруднений, большинство респондентов опреде-

лили семейное воспитание как совокупность воспитательных воздействий ро-

дителей и других взрослых членов семьи на ребенка. Только 20 % не отметили 

воспитательную роль бабушек и дедушек, братьев и сестер и других родствен-

ников на процесс и результат развития ребенка в семье. 

Выделение цели и задач семейного воспитания дало весьма широкий спектр 

ответов, среди наиболее популярных стоит выделить: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

 воспитание и образование детей; 

 обеспечение возможностей для всестороннего развития ребенка; 

 обеспечение жизнедеятельности детей; 

 гарантия безопасности ребенка; 

 любовь к детям. 

Два респондента отметили общую цель семьи и школы в воспитании ребенка – 

его всестороннее развитие, но различие в позиции педагогов и родителей.  

На четвертый вопрос 60 % студентов дал ответ о равном влиянии школьного 

и семейного воспитания на развитие ребенка, и только 40 % отметили, что се-
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мейное воспитание оказывает определяющее воздействие на всю дальнейшую 

систему ценностных ориентаций растущего человека.  

Пятый вопрос вызвал разночтения: 30 % опрошенных не видят разницы 

между работой родительского комитета, организационной деятельность класс-

ного руководителя и индивидуальной и коллективной работой педагога с роди-

телями по обогащению опыта последних психолого-педагогическими знаниями. 

Лишь 40 % студентов дали верный ответ, еще 20 % допустили неточности или 

иные ошибки в ответах. 

 В целом, при ответе на шестой вопрос студенты давали верные более или 

менее распространенные ответы, они называли от трех до восьми различных 

форм работы школы с семьями обучающихся. 

Седьмой вопрос перекликался с пятым, поэтому также вызвал затруднения, 

лишь 30 % студентов назвали индивидуальные консультации, родительские со-

брания и некоторые групповые формы педагогического просвещения, все 

остальные ответы были неправильными.  

В ответах на восьмой вопрос 90 % студентов выделили психолого-

педагогические знания о развитии ребенка, 40 % назвали компетенции по орга-

низации работы с семьей. 

Девятый вопрос также вызвал затруднения у опрошенных, 30 % не дали 

правильных ответов, только 20 % назвали очень узкий круг приемлемых мето-

дов исследования (беседа, интервьюирование, анкетирование). 

На десятый вопрос все студенты дали утвердительный ответ, означающий 

их веру в собственные силы по организации педагогического руководства се-

мейным воспитанием в будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, на диагностическом уровне исследования было выявлено, 

что у студентов 3 курса профилей «Начальное и дошкольное воспитание» базо-

вые представления о сущности семейного воспитания и организации взаимо-

действия семьи и школы в современных условиях сформированы на среднем 

уровне. Это объясняется тем, что пока еще ими не изучены специализирован-

ные курсы по семейной педагогике, а интерес к теории и практике педагогиче-

ского взаимодействия педагогов и родителей актуализируется во время педаго-

гических практик. Изменения в когнитивном, практическом и мотивационном 
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компонентах формирования компетентности студентов по организации парт-

нерского взаимодействия школы и семьи будут выявлены в следующих наших 

исследованиях. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На современном этапе развития общества ребенок должен быть инициатив-

ным, активным, творческим и разносторонне развитым. Одним из наиболее 

важных компонентов воспитания таких детей является четкая, ясная и грамотно 

построенная речь. Однако в последнее время существует тенденция роста ко-

личества детей с речевыми нарушениями. Проблемы с речью негативно сказы-

вается не только на дальнейшем обучении ребенка в школе, но и на формиро-

вании его личности в целом, отношениях с окружающими, самосознании и са-

мооценке ребенка в частности.  

Ведущий специалист в деле преодоления нарушений речи – учитель лого-

пед, основной задачей которого является своевременное выявление, коррекция 

и профилактика речевых нарушений у детей, но все это становится невозмож-

ным без поддержки со стороны родителей ребенка. Фактически семья-это не 

только ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка, прежде всего 

это люди, которые дают поддержку, заботу, окружают любовью и дают чувство 

защищенности. 

Таким образом, мы можем утверждать, что успешность совместной дея-

тельности учителя-логопеда и семьи ребенка с недостатками речи определяет 

эффективность коррекционного воздействия. Следовательно, до родителей 

необходимо донести их исключительно важную роль во всей логопедической 

работе. Для того что бы в дальнейшем они стимулировали волю и активность 

ребенка, побуждали объяснять свои действия, направляли и подсказывали, если 
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у него возникают затруднения. Так же мы должны не забывать о том, что речь 

ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей, этот факт 

должен учитываться как логопедом, так и родителями. 

Поэтому одним из важнейших направлений в работе учителя-логопеда явля-

ется активное включение в образовательный процесс родителей, создание на 

этой основе единого коррекционно-развивающего пространства, как в до-

школьном образовательном учреждении, так и в домашних условиях.  

Нужно отдать должное концепции модернизации российского образования, 

согласно которой, семья должна стать активным субъектом образовательной 

политики. Во многом благодаря этому, современные родители становятся все 

более активными участниками коррекционно-педагогического процесса, ведь 

теперь они больше не исключены из процесса коррекции, а, наоборот, являются 

неотъемлемой его частью.  

Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уде-

ляют должного внимания работе по преодолению тяжелых нарушений речи. В 

связи с этим логопеды нередко испытывают трудности в установлении контак-

та с родителями воспитанника. В моем понимании, это связано с тремя причи-

нами: 

 родители отстраняются от работы по исправлению речевых нарушений у 

детей, так как не владеют необходимыми профессиональными компетенциями; 

 родители испытывают трудности, потому что не могут найти свободного 

времени для занятий с ребенком дома; 

 родители и окружающие ребенка взрослые не придают нарушениям речи 

серьезного значения, полагая, что с возрастом все пройдет само собой. 

В итоге мы получаем ситуацию, при которой время, благоприятное для ло-

гопедической работы, проходит, а речевые нарушения остаются. Возникает во-

прос, как же вовлечь родителей в коррекционно-педагогический процесс и со-

здать команду единомышленников в лице специалистов и родителей, у которых 

одна общая цель – коррекция нарушений речи у детей, формирование личности 

и подготовка детей к обучению грамоте. 
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О. В. Бачина и Л. Н. Самородова выделяют следующие, основные задачи ло-

гопеда в работе с родителями, на которые необходимо ориентироваться при 

взаимодействии с семьей ребенка: 

 установление партнерских отношений с семьей ребенка; 

 объединение усилий педагогов и родителей с целью развития и воспита-

ния детей; 

 создания атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопонимания; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и кор-

рекционных функций, поддерживание их уверенности в собственных возмож-

ностях; 

 обучение родителей приемам логопедической работы [1, с. 16–17]. 

Для успешной реализации перечисленных выше задач необходимо, что бы 

работа с родителями осуществлялась по следующим направлениям: консульта-

тивно-просветительское; мониторинговое; коррекционно-обучающее. 

Под консультативно-просветительской работой, проводимой учителем-

логопедом среди родителей, понимается систематически проводимая работа по 

передаче знаний, формированию соответствующих представлений и практиче-

ских умений у родителей в области речевого воспитания ребенка. В рамках 

данного направления происходит решение следующих задач: повышение пси-

холого-педагогической компетентности родителей, а также оказывается по-

мощь в выполнении ими коррекционных функций. 

Данные, полученные в результате мониторингового изучения, служат пока-

зателем результативности взаимодействия логопеда и родителей, а также при-

меняются для выработки эффективных способов сотрудничества, которые мо-

гут повысить продуктивность работы. Это направление служит отличным осно-

ванием для установления партнерских отношений с семьей ребенка, создания 

атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и взаимопонима-

ния [2, c. 102–108].  
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Не менее важным направлением в работе учителя-логопеда является – кор-

рекционно-обучающее направление, которое необходимо для привлечения ро-

дителей к принятию активного участия в коррекционном процессе. Что в свою 

очередь достигается благодаря обучению родителей приемам логопедического 

воздействия, а также обучению всевозможным видам работы с дидактическими 

пособиями.  

После того как мы определились с кругом задач, разобрались с направления-

ми работы, необходимо определиться с формами взаимодействия. На этом этапе 

важно понимать, что какие бы формы сотрудничества с родителями учитель-

логопед не выбрал, главным остается одно – работа должна быть организована 

последовательно и комплексно, с индивидуальным подходом для каждой семьи.  

Существует множество различных форм коллективной и индивидуальной 

работы с родителями. Коллективную работу можно представить в нескольких 

видах: групповое родительское собрание; консультации и семинары; фронталь-

ные открытые занятия. Индивидуальная работа имеет некое преимущество над 

коллективной, так как в ходе нее устанавливается более тесный контакт с семь-

ей ребенка. Сюда входят следующие виды работы: анкетирование, беседы, ин-

дивидуальные практикумы.  

Родительские собрания являются своеобразной формой обратной связи, они 

помогают объединить родителей, нацелить их на помощь логопеду и воспита-

телям логопедических групп, активно включиться в коррекционный процесс 

образовательной организации. Важно, чтобы родители на собрании действи-

тельно включались в ту или иную предложенную им работу. Собрание должно 

назначаться вовремя, удобное для родителей. Тема собрания сообщается зара-

нее, что бы они сумели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом.  

Консультации и семинары логопеду важно построить так, чтобы они не бы-

ли формальными, а привлекали к себе внимание родителей. Они должны быть 

предельно четкими и содержать только необходимый родителям конкретный 

материал. К некоторым консультациям необходимо готовить выставки посо-

бий, это дополнит информацию и создаст полную картину. Наглядная форма 
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работы помогает активизировать родителей в вопросах коррекции речи ребен-

ка. Наглядность агитации обеспечивается применением разнообразных сопро-

вождающих иллюстраций, демонстраций практических работ, выставочным 

материалом.  

Речевой уголок дает родителям практические рекомендации по формирова-

нию различных речевых навыков; экран звукопроизношения показывает количе-

ство нарушенных звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения; 

папки-передвижки представляют собой материал с практическими советами, ко-

торый подбирается индивидуально для каждого ребенка; прайс-листы сориен-

тируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, литературы и иг-

рушек. 

Таким образом, работа логопеда с родителями-это достаточно сложный 

процесс, и от того, как будет построено это взаимодействие, и насколько тес-

ным будет контакт логопеда с семьей ребенка, будет зависеть результативность 

всего коррекционно-педагогического процесса. 
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Деятельность сотрудников правоохранительных органов носит экстремаль-

ный характер, что часто вызывает истощение психофизиологических и пси-

хоэмоциональных ресурсов организма [2, с. 231; 3, с. 205]. Даже наличие у со-

трудника необходимого набора профессионально-важных качеств не дает га-

рантии того, что сотруднику будет под силу справиться с деструктивными для 

личности последствиями постоянного пребывания в стрессовом состоянии. Все 

это ведет к появлению разного рода психосоматических расстройств и заболе-

ваний, состояний нервно-психической дезадаптации. Негативные психические 

состояния, возникающие у сотрудников органов внутренних дел при выполне-

нии должностных обязанностей, значительно снижают эффективность деятель-

ности и зачастую приводят к плачевным последствиями [14, с. 89].  

Помимо проблем, вызванных спецификой профессиональной сферы, у со-

трудников могут быть семейные, личные, жилищные и другие проблемы, кото-

рые вызывают дезадаптацию и приводят к различным нарушениям самочув-

ствия. Каждый человек рано или поздно сталкивается со стрессовыми ситуаци-
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ями: потеря родных и близких, разрыв значимых отношений, кризисы и т. д., 

в нашей жизни, к сожалению, неизбежны. В такие моменты часто кажется, что 

жизнь теряет всякий смысл, отчаяние достигает своего предела. Тем не менее, 

за редким исключением, грусть, тоска, печаль, как естественные реакции на со-

бытия, травмирующие психику, со временем исчезают, и человек сам приходит 

в норму без постороннего вмешательства. 

Другая картина наблюдается при депрессиях, являющихся психическими 

расстройствами. От естественно-физиологических реакций они отличаются 

большей интенсивностью, особой тяжестью переживаний и стойкостью прояв-

лений. Истинные депрессии редко проходят сами по себе и требуют, как прави-

ло, продолжительного лечения. 

Депрессия – это расстройство психики, которое негативно влияет на жизнь 

человека, на его самочувствие и поведение. Депрессия вызывает состояние по-

давленности, тревожное или безразличное настроение, потерю интереса к при-

вычной деятельности, общению, окружающим событиям. Человек утрачивает 

способность получать удовольствие от различных сторон жизни, от тех увлече-

ний и занятий, которые приносили ему радость. Это может привести к различ-

ным эмоциональным и физическим проблемам, снижению самооценки, работо-

способности, конфликтам в семье и на службе. Депрессия – это нечто большее, 

чем просто приступ печали, депрессия – это не слабость или отсутствие дисци-

плины, и это не вопрос принятия решения и его выполнения. Депрессия – это 

заболевание, которое часто требует длительного лечения, например, как при 

диабете или гипертонии.  

Степень депрессивного состояния имеет свой диапазон: может быть легкой 

или тяжелой, острой или хронической. Неблагоприятные жизненные события 

могут повысить уязвимость человека к депрессии или спровоцировать депрес-

сивный эпизод. Факторами, приводящими к депрессии, могут быть какие-либо 

внешние отрицательные воздействия: психические травмы, чрезмерными пере-

грузки на работе, инфекции или другие тяжелые соматические заболевания, че-

репно-мозговая травма, регулярный прием гормональных лекарств или средств, 



198 

снижающих артериальное давление, злоупотребление алкоголем или наркоти-

ками. Депрессия может развиваться и как проявление психических заболева-

ний, связанных с наследственностью или особенностями нервной системы 

(циклотимия, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения и др.).  

Аарон Бек, автор когнитивной психотерапии, выделил три основных при-

знака депрессии (триада Бека).  

1. Человек плохо думает про самого себя. 

2. Человек плохо думает про окружающую его жизнь и мир в целом. 

3. Человек плохо думает о своем будущем. 

Согласно первому компоненту триады человек представляет себя неполно-

ценным и находит большую часть своих действий неадекватными, сомневается 

в их корректности. Его не покидают ощущения своей незащищенности, а также 

«обделенности». Он отыскивает в себе целый ряд моральных, а также физиоло-

гических несовершенств, источник и происхождение которых скрываются 

в нем самом. Негативная оценка окружающего социума проявляется в убежде-

нии, что жизнь предъявляет к нему крайне возвышенные требования.  

Индивид уверен в непреодолимости преград, важных на пути к достижению 

жизненно важных целей. Для него мир совершенно лишен каких бы то ни было 

удовольствий и радостей, да и общение со окружающими людьми ровным сче-

том ничего, хорошего, не дает. Негативная оценка будущего хорошо заметна в 

прочном убеждении, что нынешние проблемы станут следовать бесконечным 

потоком, то что будущее не обещает ровным счетом ничего приятного, а наме-

ченные цели никак не могут быть выполнены в полной мере, так что, будучи 

в таком состоянии, человек принимается рассматривать суицид как приемле-

мый выход из безнадежности и тупика [1, с. 265]. 

В своем эссе «Печаль и меланхолия» З. Фрейд сделал попытку объяснить, 

в чем суть различий между людьми, которые спокойно переживают депрессию, 

и теми, у кого она переходит в клиническую стадию. Первое состояние он 

называл скорбью (печаль), второе – меланхолией. Он обратил внимание на тот 

факт, что у людей могут возникать противоречивые, неоднозначные чувства 
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к дорогим и близким людям: мы можем их безумно любить, и одновременно 

с этим испытывать по отношению к ним раздражение, злость, гнев и т. д. Допу-

стим, человек потерял кого-то (или что-то – речь может идти не только о лю-

дях, но и об идеях, целях, смыслах). Большинство людей зацикливаются только 

на чувстве утраты: они скорбят, горюют и через какое-то время смиряются со 

своей утратой и учатся жить с этим дальше. Другими словами, справляются с 

депрессией, потому что могут отодвинуть противоречивые чувства любви и 

ненависти на задний план. У них, преобладает только одна проблема – боль от 

утраты. 

С меланхолией все немного сложнее. С точки зрения Фрейда меланхолия 

проявляется среди тех, кто не может справляться со смешанными чувствами. 

Человек с головой погружается во внутренний конфликт: во-первых, он поте-

рял кого-то и испытает боль потери, во-вторых, упустил возможность наладить 

отношения со значимым человеком, в-третьих, одновременно со скорбью, он 

испытывает некоторое облегчение от того, что когда-то близкий человек боль-

ше не появиться в жизни, не будет осуществлять контроль. Так появляется чув-

ство вины. Фрейд делает важный вывод: депрессия – это загнанная внутрь бит-

ва противоположных отношений к чему-либо, когда агрессия направляется на 

самого себя. Человек не смог сказать то, что должен был сказать, не сделал то, 

что хотел и навсегда потерял эту возможность. Остается только мучатся, испы-

тывая противоречивые чувства, вину и сожаление. Отсюда и агрессия, направ-

ленная на себя. Этим можно объяснить все симптомы депрессии: невозмож-

ность получить удовольствие от чего-либо, что раньше его приносило, нежела-

ние вставать с постели, заторможенность психомоторных функций, мысли о 

самоубийстве. Внутри человека в данный момент происходит самый тяжелый 

конфликт из всевозможных – конфликт с самим собой. При таком варианте де-

прессии человеку необходима помощь [12, с. 164].  

В отечественной психологии депрессия трактуется как «аффективное состо-

яние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением 

мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью по-
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ведения». Человек в состоянии депрессии испытывает, в первую очередь, труд-

ные, негативные эмоции и переживания – подавленность, тоску, отчаяние, 

безысходность, ненависть к самому себе, пустоту. Влечения, мотивы, волевая 

активность снижаются до предела. На первый план выходят мысли об ответ-

ственности за все те неприятности, что произошли с родными и близкими. 

Ощущение вины за события прошлого и чувство слабости, беспомощности пе-

ред лицом жизненных сложностей идут в совокупности с чувством бесперспек-

тивности в будущем. Самооценка сильно занижена. Восприятие времени под-

вергается сильной деформации. Дни, часы, минуты тянуться мучительно долго. 

Для поведения человека в состоянии депрессии характерны медлительность, 

безынициативность, быстрая утомляемость. Все это приводит к резкому сниже-

нию продуктивности деятельности [11, с. 528].  

Для депрессивных состояний характерны следующие признаки: 

1. Чувство беспомощности и безнадежности. Мысли о том, что ничего не 

изменится, ничего нельзя сделать, чтобы улучшить ситуацию. Такое подавлен-

ное настроение длится на протяжении двух и более недель.  

2. Исчезновение интереса к повседневным делам и любимым занятиям. Че-

ловека больше не волнуют прежние увлечения, времяпрепровождение, обще-

ственная деятельность или секс. Потеря способности испытывать радость и 

удовольствие. 

3. Изменения аппетита или веса. Значительная потеря веса или увеличение 

веса – изменение более чем на 5 % массы тела за месяц. 

4. Нарушения сна: бессонница или сонливость. 

5. Перепады настроения и функционального состояния в течение 

дня. Человеку становится трудно себя контролировать, он может срываться из-

за пустяка. Может испытывать постоянную тревожность или желание плакать.  

6. Упадок сил, снижение работоспособности. Человек испытывает уста-

лость, вялость и физическое опустошение. Даже небольшие задачи утомитель-

ны или требуют больше времени для выполнения. 
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7. Снижение самооценки, чувство вины и утрата уверенности в себе. Чело-

век критикует себя за предполагаемые недостатки и ошибки. 

8. Ухудшение психомоторных навыков, нарушения когнитивной сферы 

(снижение интеллектуальной продуктивности, концентрации внимания, ухуд-

шение памяти). 

9. Возникновение психосоматических расстройств: головные боли, боли 

в спине, в желудке, в сердце. 

10. Мысли о членовредительстве или суициде. 

При крайних степенях депрессии присутствуют ощущения невыносимой 

душевной боли, тяжести на душе, «камня на сердце», чувственной опустошен-

ности, эмоционального истощения, «выгорания», потери способности к сочув-

ствию и сопереживанию.  

В настоящее время общепризнанной является биопсихосоциальная модель 

развития депрессии. [5, с. 6] Основу указанной модели составляет соотношение 

психологических, биологических и социальных факторов. 

К социальным факторам можно отнести острые и хронические стрессы, свя-

занные с потерей близких, изменой партнера, разводом, потерей или сменой 

работы, выходом на пенсию; высокие психоэмоциональные нагрузки в профес-

сиональной деятельности; экономические кризисы и политическая нестабиль-

ность в стране. К психологическим причинам депрессии относятся неадаптив-

ные копинг-стратегии, применяемые для преодоления стрессовых ситуаций, 

повышенная мнительность, тревожность личности, склонность застревать в пе-

реживаниях на неблагоприятных событиях. К биологическим факторам, приво-

дящим к депрессии можно отнести нейробиологические, иммунные, эндокри-

нологические сдвиги в организме; астенизацию организма в результате тяже-

лых инфекционных заболеваний. 

Работа с депрессией как психическим заболеванием обычно проводится 

психотерапевтами, которые сочетают различные методы, техники и процедуры 

психотерапии с медикаментозным лечением. В рамках психологического кон-

сультирования работа проводится в случае депрессивной реакции на психоло-
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гически понятную ситуацию клиента. Как правило, пациенты с депрессией об-

ращаются к психологам с жалобами на то, что они больше не могут жить пол-

ноценной, активной и насыщенной событиями жизнью, радоваться мелочам, 

а их любимое дело больше не приносит счастья и удовлетворения, как когда-то. 

Редкое исключение - это когда они прямо говорят, что подозревают депрессию. 

В любом случае, алгоритм, который психологи используют для работы с де-

прессивными клиентами, в значительной степени зависит от состояния челове-

ка на данном этапе, степени осознания и принятия им своей проблемы и еще от 

многих сопутствующих факторов. 

При работе с сотрудниками органов внутренних дел, которые находятся в 

депрессивном состоянии, на начальном этапе, проводится работа по сбору пси-

хологического анамнеза проблемы. Это необходимо для определения причин 

возникновения депрессии.  

Психологическая коррекция предполагает работу с психически здоровыми 

сотрудниками и направлена на коррекцию (исправление) индивидуальных осо-

бенностей психологического развития личности с помощью специальных 

средств психологического воздействия, на формирование у человека качеств 

личности, поведенческих паттернов и состояний для повышения его социали-

зации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям [10, с. 7]. 

В практике современного психологического консультирования психолог 

применяет множество различных методов психокоррекционной работы в рам-

ках тех или иных теоретических направлений и научных школ. Однако, в 

настоящее время, психологи органов внутренних дел все чаще используют эк-

лектичный подход. Его реализация предполагает выбор методов, процедур, 

техник и приемов психологического консультирования и коррекции на основа-

нии целей, задач, запроса и содержания работы, а также в зависимости от инди-

видуальных особенностей человека, который обратился за психологической 

помощью. Это могут быть методы саморегуляции, рациональной психокоррек-

ции, методы когнитивной коррекции (рационально-эмоциональная терапия 

А. Эллиса), методы личностно-ориентированной психотерапии и др.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

 

В современной России среднестатистическая семья устроена примерно так: 

родители большую часть времени проводят в заботах об обеспечении детей всем 

необходимым, в то время как подрастающее поколение предоставлено само себе. 

Эта модель перекочевала к нам из Европы с капиталистическим строем. И все 

более укрепляется на фоне стабильно непростой экономической ситуации. В 

таких условиях государство не может не прийти на помощь в важнейшем наци-

ональном вопросе – воспитании новых поколений. Самый доступный и удоб-

ный инструмент – это, конечно же, социально-педагогическая поддержка се-

мьи. Как это выглядит? 

На базе школ работают социально-педагогические службы. В их состав вхо-

дят специалисты по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные 

педагоги. Если контингент школы многочисленный, то учебное заведение мо-

жет нанимать таких специалистов отдельно для каждого уровня образования: 

начального, основного и среднего, что повышает качество работы ввиду учета 

особенностей учащихся разных возрастов. 

Социально-психологическая служба обязательно стремится работать в со-

трудничестве с родителями. Так появляется возможность создать для ребенка, 

попавшего в трудную жизненную ситуацию, безопасную среду. 

Важно понимать, что работа социально-психологической службы направле-

на не только на разрешение, но и на профилактику конфликтных и стрессовых 

ситуаций. А это целый комплекс мероприятий. Тут и опросы на добровольной 

                                                           
1 Панкратова Е. П., 2021. 
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основе, и продвижение кружков и факультативов с воспитательным уклоном, и 

даже прямое взаимодействие социального работника с детьми, которые нужда-

ются в помощи и поддержке. 

В каждой школе существует протокол работы в экстренных ситуациях. Ни 

одно событие не остается без внимания. Печально известные теракты со 

стрельбой в образовательных учреждениях очень плотно отрабатывались пси-

хологами и социальными работниками. Дети получили максимум внимания и 

участия. А порой происходят локальные трагедии. Девочка выбросилась в окно. 

Мальчик попал под колеса. Такие случаи тоже требуют вмешательства со сто-

роны педагогического состава школы. Дети напуганы и шокированы, их нельзя 

предоставлять самих себе. 

Но не только негативный опыт нужно прорабатывать. Очень важно направ-

лять и корректировать развитие новых поколений будущих инженеров, врачей, 

управленцев и обычных водителей. Поэтому в государственной программе фи-

нансирования так много внимания уделено преподавателям и классным руко-

водителям в особенности. Без их пристального внимания и участия не обо-

шлась ни одна история успешных специалистов и управленцев. 

Кроме сильного школьного блока поддержки семьи, существуют еще и му-

ниципальные социально-педагогические службы. Их задачи: координирование 

и контроль школьных служб, а также прямая работа с семьями и детьми в них. 

Социальные работники совершают регулярные обходы неблагополучных семей 

с целью выявления изменения условий содержания детей и принятия решений о 

пригодности этих условий. Они налаживают здоровую коммуникацию с детьми 

и их родителями, углубляя контакт, задавая позитивный тон диалогу. 

Также этими службами осуществляются воспитательные меры воздействия 

на детей и подростков, совершающих противоправные действия. Эти действия 

несут упреждающий характер и формируют простую взаимосвязь: акция - ре-

акция. Правила жизни в обществе доводятся до несовершеннолетних в доступ-

ной и наглядной форме. В случае, если ребенок переступил черту закона, соци-

ально-педагогические службы становятся своеобразным буфером, смягчающим 
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всю тяжесть последствий, прорабатывающим первопричины отклонения от 

правильного курса. 

Также этот буфер готов защитить ребенка и от родителей. Так бывает, что 

маленький человек остается наедине с собой в глухой обороне. К сожалению, 

нередки случаи лишения родительских прав из-за ненадлежащих условий, алко-

голизма и полной нищеты. Это тоже часть обязанностей социальных работников. 

Подытоживая, хочется отметить всю значимость вклада государства, по-

средством социально-педагогических служб, в решение проблем семьи и дет-

ства. Этот институт разрабатывался и совершенствовался десятилетиями и пока 

не пришел к своей окончательной форме. Впереди большой фронт работы. И 

сегодня на Всероссийской Конференции будет происходить очередной важ-

нейший этап обмена опытом и знаниями, подведения итогов, предложения ре-

шений и введения инноваций. Лучшие специалисты и талантливые студенты 

объединят свои усилия для достижения общей цели: создания крепкой и эффек-

тивной системы по поддержке семьи и детства.  
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «САМООБРАЗОВАНИЕ»: 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Понятие самообразование является сложным социокультурным феноменом, 

возникновение которого начинается с дохристианской эпохи, в частности в ра-

ботах древнегреческих и древнеримских мыслителей. Следует отметить, что 

самообразование всегда было взаимосвязано с личностью, ее мировоззрением, 

уникальными самопроцессами, субъектностью, мышлением, самостоятельно-

стью познания, способностью к усвоению и передаче информации от поколе-

ния к поколению. Актуальность исследования генезиса самообразования обу-

словлено тем, что в настоящее время данное понятие рассматривается на стыке 

нескольких наук (философия, социология, психология, педагогика, экономика, 

кибернетика, акмеология и др.) и имеет множество значений, что требует ана-

лиза самообразования с момента его зарождения для целей определения тех де-

терминант, которые могли бы расширить и углубить исследуемое понятия в со-

временной науке.  

Ученое сообщество не пришло к единому понимаю самообразования и рас-

сматривает его, исходя из логики и смысла его практического применения в 

определенной сфере общественных отношений. Однако, по нашему мнению, 

                                                           
1 Пешков М. В., 2021. 
2 Ананьин О. Ю., 2021. 
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существуют характеристики, особенности и признаки, которые являются еди-

ными и непреложными для осмысления понятия самообразования.  

В. С. Степин в научной теории выделяет шесть стадий развития науки: 

древняя преднаука (Вавилон, Шумеры, Др. Египет), античная (VII в. до н. э. – 

III в. н. э.), средневековая (IV–XVI вв.), классическая (XVII–ХIХ вв.), некласси-

ческая (начало XX в. – 1970-е гг.) и постнеклассическая наука (1970-е гг. – 

настоящее время)» [7]. На наш взгляд самообразование следует рассматривать, 

исходя из данной стадии развития научного знания. Ретроспективный анализ 

понятия «самообразование» позволяет рассмотреть его, исходя из исторической 

эпохи, в которой формировалась сущность и значение самообразования. Эво-

люция самообразования напрямую зависит от исторических аспектов и социо-

культурных, экономических, политических, образовательных факторов, гос-

подствующего мировоззрения и картины мира. Например, становление христи-

анской культуры привело к изменению понимания образования личности. Це-

лью образования было приобщение к Богу, изучение Священного писания, по-

гружение в христианскую культуру и традицию, а также преследовало сатерио-

логические цели. Тогда как в Древней Греции образование личности носило 

либо практический, прикладной характер, основанный на риторике и «культуре 

готового слова» (Протагор, Горгий, Гиллия и др.) либо же определялось терми-

ном «пайдея», означающее изменение человека в самом его существе, воспита-

ние личности на основе знания. В эпоху нового времени наука и знание стали 

претендовать на роль человеческого мировоззрения. Мир воспринимался как 

единый, большой механизм, который можно рационально объяснить и истолко-

вать. В связи с этим образование личности стало носить сциентистский харак-

тер, университеты готовили людей с широкой эрудированностью и внушитель-

ным запасом энциклопедических знаний. И только на рубеже XX–XXI вв. 

научное сообщество стало разрабатывать иную парадигму образования (субъ-

ект-субъектную), которая бы могла удовлетворить запросы государства, обще-

ства и личности в получении образования, а также подстроиться под стреми-

тельно изменяющиеся условия жизни. Очевидно, что изменение понимания об-
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разования в историческом контексте приводило к изменению сущности и спе-

цифики самообразования, его целей и задач, технологии и методов реализации.  

В рамках нашего исследования мы затронем зарождение понятия самообра-

зования в педагогических идеях мыслителей Древнего Китая, Древнего Рима, 

Древней Греции, что даст нам возможность понять сущность самообразования 

личности. Следует отметить, что в дохристианскую эпоху понятие самообразо-

вание не рассматривался как самодостаточный и самостоятельный феномен, 

однако были непосредственные предпосылки для его становления и последую-

щего развития.   

Одним из первых, кто обратил внимание на необходимость углубление по-

знания самое себе как личности был Сократ. Для Сократа добродетель нераз-

рывно связана с поиском истины, а истину в свою очередь он связывал с пра-

вильным мышлением, то есть добродетель для него тождественна знанию. 

Высшей формой добродетели является самосознание, которое изложено в его 

знаменитом высказывании «Познай самого себя». Умение самообразовываться, 

то есть воспринимать не голые знания, а делать их частью личностного миро-

воззрения при помощи деятельности рассудка, является целью процесса обра-

зования.  

Ученик Сократа Платон делает акцент на внутреннем мире человека. В диа-

логе «Федон» он развивает идею о том, что задача человека состоит в освобож-

дении души от всего телесного, для этого необходимо сосредоточить ее на себе, 

на внутреннем мире умозрения и иметь дело только с истинным и вечным [6]. 

Платоновский «мир идей» - особый мир человеческого знания, являющийся 

подлинно истинным в отличие от чувственного познания – «мира вещей». Он 

может быть познан путем припоминания этих истин, заложенных в душе. Для 

этого необходимо освободиться от чувств и абстрагироваться от телесного со-

зерцания и самостоятельно, путем интеллектуальной, умственной деятельности 

приблизиться к истине. Процесс образования у Платона связан с путем приоб-

щения к добродетели, которая побуждает личность быть устремленной к ста-

новлению совершенным гражданином. Но совершенство не может быть до-
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стигнуто без понимания истины, которая становится доступна при помощи са-

мообразовательной деятельности, как самостоятельного интеллектуально-

познавательного акта, направленного на поиск этой истины.  

Демокрит связывал элемент самообразования со становлением и развитием 

личности. Мудрость и искусство, взятые объективно – вне личностного их 

осмысления – ничего не стоят. Поэтому им необходимо обучаться, делая их 

внутренне осмысленными. Тем самым древнегреческий философ говорит о су-

щественной роли самообразования в процессе обучении.  

Пифагорейская школа, основанная знаменитым математиком Пифагором, 

одной из основных своих задач обучения ставила не только процесс научения, 

воспитание нравов и развитие памяти, но и приучение самостоятельно преодо-

левать трудности познания. Преодоление трудностей и приближение к истин-

ному знанию достигается самостоятельно, путем внутреннего усилия при опре-

деленном содействии учителя.  

В конце VI – начале V в. до н.э. древнегреческий философ Гераклит выска-

зал идею о том, что важно обучиться способам и методам освоения новых зна-

ний и их последующей передаче из поколения в поколение. Самостоятельное и 

критическое мышление – одно из основных качеств личности, так как самосто-

ятельность есть начало пути к свободе и независимости от навязываемых убеж-

дений. Поэтому для Гераклита основной задачей образования было с одной 

стороны самовоспитание, как процесс формирования и развития соответству-

ющих личностных качеств, с другой – самообразование, как процесс самостоя-

тельного овладения знаниями, их понимания и осмысления.  

Сенека, древнеримский философ, последователь стоицизма утверждал, что 

целью и задачей образования должно стать формирование самостоятельной 

личности, которая в процессе повышения уровня образованности, сможет обре-

сти навыки самообразовательной деятельности. «Пусть говорит он (ученик) 

сам, а не его память» - писал философ [2, c. 60]. Также стоическое направление 

в философии развивало ценные для осмысления самообразования идеи о само-

воспитании, самоконтроле и самоорганизации личности.  
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По Цицерону, древнеримскому философу, образование связано с воспита-

нием идеального оратора, политика и общественного деятеля. Образование для 

философа – это искусство, которое рассматривается как синтез риторического и 

правового образования, обучения литературе и истории. В. И. Лещинский пи-

шет о Цицероне: «сущность человека он определял понятием «гуманность». 

Чтобы стать совершенным человеком, необходимо непрерывное образование и 

самообразование, освоение всеобщей культуры» [5]. 

Аристотелевская концепция образования с позиции проблематики самооб-

разовательной деятельности была направлена преимущественно на процесс по-

знания и поиску новых знаний. Становление личности невозможно без само-

стоятельной работы над собой, самосовершенствования и приближению к 

нравственному, умственному и физическому идеалу. Аристотель писал, что са-

мообразование необходимо рассматривать как основу становления личности, 

нацеленной на поиск новых знаний [1, c. 24]. Связывая образовательный про-

цесс с воспитательным, Аристотель уделял пристальное внимание выработке у 

обучающейся молодежи способности самостоятельного суждения.  

В концепции образования Древней Греции появилась педагогическая прак-

тика, называемой «пайдейя», которая переосмысливала софистическую тради-

цию практического применения знания и объединяла в себе как процесс обра-

зования, так и процесс воспитания. Потребность Античного мира в преодоле-

нии усвоения голых и практически ориентированных знаний привело к осозна-

нию ценности личности и ее нравственного и духовного воспитания. 

«Пайдейя», по мнению Е. А. Кукиной, – это «культурная среда, формирующая 

в человеке самостоятельность во всех отношениях, способность решать любые 

проблемы в соответствии с традициями и общественными интересами; образо-

ванность, воспитанность. В ее состав входят интеллектуальные и практические 

умения, нравственные качества» [4, c. 40]. Поэтому греческая «пайдейя» взаи-

мосвязана с культурными ценностями, самосознанием личности, а также при-

матом разумного миропонимания над суеверием и необразованностью. Сократ, 

Платон и Аристотель заложили основы «пайдейи» и в соответствии со своими 
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философскими концепциями обосновывали важность самообразовательной де-

ятельности, которая трактовалась ими в предельно широком смысле. Основной 

сутью их учения заключалось в формировании гармоничной, развитой и само-

стоятельной личности, способной отвечать требованиям общества и граждан-

ственности, ее нравственном преобразовании и постижению истинного знания. 

Самообразование является методом усвоения культурных ценностей, поиску пу-

тей для облагораживания души и тела, достижения высшей добродетели и блага. 

Китайская софистика существовала в Китае в V–III вв. до н. э. и была связа-

на со «Школой имен». Софистический метод является творческим актом выра-

жения мысли, искусством риторики и спора, который по утверждению 

А. С. Дрынова, который цитирует В. В. Малявина: «…вскрывает несостоятель-

ность обыденного словоупотребления, призывая к аргументированности изла-

гаемого мнения, доказательности убеждения на основе прочно усвоенных зна-

ний, умений и навыков, приобретаемых в процессе воспитания и образования, 

самовоспитания и самообразования» [3, c 125]. Схожие идеи мы можем найти у 

Софистов Древней Греции (Протагор, Горгий, Гиллия), которые акцентировали 

внимание на прикладном, прагматическом характере образования и самообра-

зования, заключающееся в способности к грамотной риторике, искусству спора, 

высокому уровню самостоятельного мышления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что генезис самообразования связан с 

философскими и педагогическими идеями дохристианской эпохи. С древних 

времен мыслители приходили к общему мнению, что личность нуждается не 

только в образовании, но и самообразовании, призванным развивать умения и 

навыки самостоятельного мышления, находить методы и способы поиска и об-

работки информации, формировать способности к самопознанию, самоанализу, 

самовоспитанию, самоорганизации и самоконтролю.  
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Для подростков с девиантным поведением характерны такие социально-

психологические особенности как повышенная подверженность влиянию дру-

гих, агрессивность, негативизм и непринятие педагогических воздействий. На 

подростка оказывает влияние окружающая среда (общество, семья, образова-

тельное учреждение, окружение подростка: сверстники и взрослые). Окружа-

ющая среда влияет как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Отсюда отрицательная окружающая среда выступает фактором, который 

формирует у несовершеннолетнего отклоняющееся поведение. То есть такое 

поведение, которое выбивается из привычного русла (образа жизни). По сред-

ствам отклоняющего (вызывающего) поведения подросток как бы бросает вы-

зов обществу, в котором не может найти себя. Еще одним фактором, который 

влияет на поведение несовершеннолетнего, являются психофизиологические 

изменения, свойственные для подросткового возраста. Поэтому, согласно мне-

ниям ученых, девиантное (отклоняющееся) поведение закономерно в данном 

возрасте [6, с. 314]. А негативные последствия данного поведения способна ре-

шить профилактика, направленная на выявление и предупреждение этих по-

следствий. 

Перемены, происходящие в организме подростков и детей, делаются осно-

вой для формирования центрального новообразования в личности несовершен-

нолетнего, которое выражает их субъективную и объективную готовность к 

полноценной жизни в окружении людей. Также в это время закладываются ос-

новы, будущего, жизненному взгляду индивида, поэтому главная роль в выра-
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батывании ценностных ориентиров возложена на организацию школьного об-

разования.  

Важными средствами обеспечения процесса воспитания мотивации, а также 

стимула к здоровому образу жизни можно выделить следующее: 

 введение нестандартных методов в физическую культуру; 

 просвещение подростков в области здорового образа жизни; 

 природные объекты и природа, обусловливающие не только целевое вли-

яние на организм человека, а также и на формирование желаний быть здоровым 

самому и благоприятствовать здоровью всего живого; 

 волевые проявления индивида. 

Труд деятельности и требование жизни, а также привычки и характер чело-

века формируют образ жизни каждого [7, с. 61]. Для формирующегося и расту-

щего организма подростков, именно девиантных, важное значение имеет со-

блюдение распорядка дня. 

Правильный, образ жизни, служит фактором здоровья, а не здоровый образ 

жизни – фактором риска. Здоровый образ жизни создается всеми проявления-

ми, сторонами общества, связан с личностно-мотивационным воплощением 

личностью своих психологических, социальных, физиологических способно-

стей и возможностей. 

Развитие здорового образа жизни - комплексная задача, для решения кото-

рой нужны усилия, государственного общественного механизма. Основной за-

дачей укрепления и сохранения здоровья является обеспечение гармоничного 

духовного, физического, развития молодежи, разностороннего воспитания. 

При формировании ценностей здорового образа жизни инспектор ПДН реа-

лизует следующие функции. 

1. Психолого-диагностическая, которая включает в себя проведение инди-

видуальных и фронтальных (групповых) обследований обучающихся с помо-

щью специальных методик, что позволяет инспектору ПДН выделить:  
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 консультирование учителей и родителей – работа по конкретному запросу, 

нацеленная на ликвидацию факторов риска приобщения детей к вредным при-

вычкам; 

 организаторская (организация деятельности, влияние на содержание досуга); 

 воспитательная (ставиться задача полноценного использования в воспи-

тательном процессе возможностей общества и средств, потенциальных 

 возможностей самой личности, воспитательного потенциала микросреды); 

2. Предупредительно-профилактическая (обеспечивает закрепление полу-

ченных результатов и предотвращает возможность появления рецидивов). 

Носителем здорового образа жизни представляется индивид как субъект и 

объект своей жизни и социального статуса. В формирования здорового образа 

жизни личностно-мотивационная установка подростка лежит в психических, 

социальных, интеллектуальных и физических, возможностях и способностях. 

Организация здорового образа жизни для подростка воплощается в жизнь 

следующими важными факторами: 

 личностно-мотивационными факторами, ориентации на здоровье и здоро-

вый образ жизни; 

 объективными общественно-экономическими социальными условиями 

и факторами; 

 индивидуально-типологическими факторами наследственности; 

 условиями жизнедеятельности. 

В обязанности инспектора ПДН должна входить не менее важная функция 

как просвещение педагогического коллектива. Инспектору ПДН необходимо 

ставить задачей то, чтобы все учителя были примером и соблюдали установки 

здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам, во всех 

ситуациях внешкольной и школьной жизни. 

Деятельность инспектора ПДН по формированию здорового образа жизни 

среди подростков должна быть ориентирована на формирование здоровых пси-

холого-социальных установок по средством просвещения: 
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 несовершеннолетних (о вреде курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков, а также ответственности за совершение правонарушений и преступлений); 

 родителей несовершеннолетних (о противоалкогольном воспитании под-

ростков); 

 педагогического коллектива (все учителя должны быть примером в со-

блюдении здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привыч-

кам, во всех ситуациях внешкольной и школьной жизни). 

Здоровье, в подростковом возрасте, составляет основу в жизни несовершен-

нолетнего. Генерация здорового образа жизни – сложная задача, требующая 

усилий, как от самого подростка, так и от государства (в лице его органов ис-

полнительной власти). Основная задача укрепления и сохранения здоровья – 

обеспечение гармоничного духовного, физического развития молодежи, разно-

стороннее воспитание высоких принципов образа жизни. 

Уровень здоровья в значительной степени обуславливает удовлетворенность 

жизнью. Формирование здорового образа жизни у девиантных подростков свя-

зано исключительно с положительным влиянием окружающей среды. 
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В настоящее время, актуальной проблемой остается проблема сохранения и 

укрепления здоровья ребенка. Осанка, а именно ее состояние, является одним 

из комплексных показателей здоровья каждого ребенка. Именно в дошкольном 

возрасте, должна начать формироваться правильная осанка у ребенка, и про-

должать это делать в течение всей его жизни. П. Ф. Лесгафт считал, что 

«осанка – характеристика состояния опорнодвигательного аппарата, уровня фи-

зического развития и сформированности поведенческих навыков, отражающая 

способность человека поддерживать оптимальное эстетическое и физиологиче-

ское положение тела и его частей при удержании статических поз (стоя, сидя и 

др.) и обеспечивающая рациональное и адекватное выполнение основных есте-

ственных и профессиональных движений.  

В дошкольном возрасте осанка детей все еще нестабильна, с возрастом она 

продолжает формироваться и приобретает индивидуальные особенности. Эти 

характеристики определяются многими факторами: рост, вес, пропорции туло-

вища и конечностей, наличие врожденных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, метаболические свойства. На положение негативно влияют недоеда-

ние, общее плохое состояние здоровья, загрязнение окружающей среды, хрони-

ческие острые заболевания и даже индивидуальные особенности личности 

и перепады настроения. К сожалению, сегодня около 70 % детей дошкольного 

возраста имеют различные типы нарушений осанки. Детям редко разрешают 

удовлетворить их потребность в физической активности. Их заставляют часами 

сидеть в перегруженном классе, в то время как тело ребенка требует движения. И 

когда дети после долгого сеанса пытаются растянуться, чтобы снять напряжение 

и накопившуюся энергию, им говорят, что это вредно. Возрастной период стар-

шего дошкольника характеризуется 6–7 годами и имеет свои возрастные особен-

ности. В дошкольном возрасте дети начинают интенсивно развиваться в физиче-
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ской, интеллектуальной, нравственной и эмоциональной сферах личности. 

Старшие дошкольники активно участвуют в различных мероприятиях, способ-

ствующих возникновению и развитию у них новых качеств и потребностей.  

Естественная потребность старшего дошкольника – потребность в высокой 

физической активности. Движения ребенка начинают постепенно увеличивать-

ся с его взрослением. Во время периода его бодрствования, ему важно постоян-

но активно двигаться. В старшем дошкольном возрасте, дети уже умеют и бе-

гать и прыгать, и, следовательно, у них уже сформировался определенный дви-

гательный опыт, который влияет на развитие основных двигательных качеств. 

К ним относится ловкость, быстрота, сила, выносливость и гибкость. В игре за-

ключаются психологические особенности детей старшего дошкольного возрас-

та, поскольку именно она становится ведущим видом деятельности. С помо-

щью игры, дети осваивают нормы правил поведения, взаимодействие и соблю-

дение условий. С пяти лет, детям доступны все виды обучения, именно поэтому 

они готовы к ним приступить. 

Седьмой год жизни является продолжением очень важного целостного пе-

риода в развитии детей, который начинается в пять и заканчивается в семь. 

В шестилетнем возрасте происходит процесс активного созревания организма. 

Опорно-двигательная система дошкольника, который не до конца развил и не 

завершил свою конструкцию, подвергается стрессу. Поэтому ребенок часто ис-

пытывает беспокойство и длительная неправильная поза приводит к наруше-

нию осанки и деформациям грудной клетки. У ребенка в возрасте 6–7 лет плохо 

развиты мелкие мышцы рук, окостенение костей запястья и фаланг запястья не 

завершено. В возрасте 6–7 лет продолжается развитие сердечно сосудистой си-

стемы, улучшается регуляция кровообращения. Даже 15–20 мин нагрузка спо-

собна взывать серьезное напряжение сердечно сосудистой системой. Из-за не-

совершенства нервной регуляции, работа сердца может быть нарушена. В этом 

возрасте процессы развития и трансформации дыхательной, пищеварительной, 

эндокринной и других систем прекращаются. 

Организм ребенка растет, развивается, улучшается. В развитии движений 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет, характерна уверенность в овладении техно-

логическими элементами всех повседневных движений, способность самостоя-
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тельных, точных и ловких движений по музыкальное сопровождение. Дети 

умеют осваивать и правильно выполнять сложные согласованные действия во 

время ходьбы, выполнять сложные согласованные гимнастические упражнения, 

способны координировать движения пальцев, кисти, рук в повседневной дея-

тельности, при работе с конструктором, мозаикой, карандашом. В старшем до-

школьном возрасте, на фоне общего физического развития улучшаются по-

движность, равновесие и устойчивость нервных процессов и накапливаются ре-

зервы здоровья: частота заболеваний уменьшается, они протекают относитель-

но легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще очень быстро утом-

ляются, «истощаются» и при перегрузке происходит защитное торможение. 

Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания 

дошкольников является учет их возрастных особенностей.  

Термин «физическая подготовка» включает в себя состояние здоровья буду-

щего школьника, уровень его физических способностей, крупной и мелкой мо-

торики. Хорошее здоровье играет большую роль в обучении; это тот резерв, тот 

запас сил, определяющий во многом успешность решения поставленных задач.  

Теперь стоит рассмотреть физкультурно-оздоровительные мероприятия, ко-

торые, по мнению многих исследователей, влияют на формирование правиль-

ной осанки у старших дошкольников. В качестве средств исправления наруше-

ний осанки используются гимнастические упражнения на расслабление, корри-

гирующие, на координацию, в равновесии, на растягивание, для увеличения 

подвижности позвоночника, направленные на развитие ощущения навыка пра-

вильной осанки. Для восстановления нормального симметричного мышечного 

тонуса необходимо научиться расслабляться и управлять мышечным напряже-

нием; особенно это актуально при асимметричной осанке.  

Утренняя гимнастика в формировании правильной осанки у дошкольников, 

играет воспитательную и оздоровительную роль. Если систематически ее зани-

маться, то у ребенка начнет правильно формироваться осанка, усилится дея-

тельность всех его органов и систем. Гимнастика подготавливает организм ре-

бенка нагрузкам, ожидающим его в процессе деятельности в течение всего дня. 

Н. Т. Белякова, в свою очередь, предлагала комплекс упражнений утренний 

гимнастики для формирования у ребенка правильной осанки. В него входило 
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построение и равнение. Для того, чтобы сформировать хорошую осанку очень 

важно правильно подобрать не только основные движения, но и правильную 

методику. Максимальную эффективность от занятий физическими упражнени-

ями и играми можно обеспечить только в том случае, если их правильно по-

строить и спланировать, учитывая все их дидактические принципы. Средства, 

традиционно предназначенные для коррекции нарушений осанки, не полностью 

обеспечивают эмоциональность спортивных занятий и не увеличивают мотива-

ционную сферу дошкольников в сфере физического воспитания. Многие 

упражнения скучны, однообразны и неохотно выполняются детьми. Ввиду воз-

растных особенностей детей дошкольного возраста, воспитателю стоит учиты-

вать необходимо интересное, живое содержание, упражнения, которые не толь-

ко способствуют функциональному оздоровлению организма ребенка, но и 

обеспечивают комплексный образовательный эффект. Считается, что художе-

ственная гимнастика наиболее соответствует этим требованиям. Для детей до-

школьного возраста нет рекомендаций относительно методологии использова-

ния художественной гимнастики для профилактики.  

Методы профилактики и коррекции этих нарушений основаны на использо-

вании художественной гимнастики, обогащают теорию и методы дошкольного 

физического воспитания новыми данными. Чтобы повысить эффективность 

комплексного решения физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 

воспитательных и тренировочных задач по физическому воспитанию, рекомен-

дуется использовать художественную гимнастику. Особенностью художе-

ственной гимнастики является обеспечение комплексного гармоничного разви-

тия ребенка за счет комплексного воздействия на физические, умственные, эс-

тетические и творческие способности. Поэтому положительное влияние на 

процесс формирования правильной осанки возможно только при постепенном, 

систематическом и всестороннем применении спортивных и оздоровительных 

мероприятий. Результаты проявляются и в общем воздействии на ребенка. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На каждую семью и образовательную организацию возлагается множество 

задач, среди которых приоритетной является сохранение физического, психи-

ческого и нравственного здоровья ребенка. 

Здоровье ребенка – это показатель его оптимальной работоспособности и 

социальной активности. 

Формирование здорового образа жизни во многом обусловлено процессом 

социализации индивида. Развитие и социализация ребенка происходят в опре-

деленной социальной среде, которая является важным фактором регуляции его 

поведения. 

Одним из основных направлений развития воспитания, как отмечено 

в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», является физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в 

системе образования обусловлена рядом объективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, следова-

тельно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью це-

лесообразно начать развивать именно в этот период; 

                                                           
1 © Попова А. И., 2021. 
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 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как 

система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой 

деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании клю-

чевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах 

и способах сохранения и развития здоровья. 

Понятие здорового образа жизни мы рассматриваем как сочетание видов де-

ятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей сре-

дой. Отсюда следует, что здоровый образ жизни направлен на предупреждение 

возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает полноценное развитие и 

реализацию возможностей школьника, а также способствует его социализации 

и является необходимым условием воспитания гармонической личности. По-

требность быть здоровым – основная потребность человека. Следовательно, 

общество обязано создать условия, призванные сохранять здоровье подраста-

ющего поколения. 

Система работы по формированию культуры здорового и безопасного обра-

за жизни представлена в федеральном государственном образовательном стан-

дарте в виде пяти взаимосвязанных направлений: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация образовательной программы и просветительской работы с ро-

дителями. 

Педагогическая практика подтверждает, что здоровьесберегающая образо-

вательная среда имеет принципиальное значение для формирования всесторон-

не развитой личности. Только тогда, когда в образовательной организации бу-

дет создана такая среда (климат здоровья, культуры доверия, личностного со-

зидания), возможны полноценное сохранение и укрепление здоровья, обучение 
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здоровью, формирование культуры здоровья, усвоение ее духовно-

нравственных, эстетических, физических компонентов. 

На сегодняшний день статистика заявляет, что каждый третий выпускник 

российских школ имеет отклонения в здоровье, у школьников чаще выявляются 

нервно-психические расстройства, которые специалисты связывают с органи-

зацией учебно-воспитательного процесса в школе. Часто возникают у школьни-

ков нарушения зрения, болезни костно-мышечной системы и другое. Значит, 

необходимо проводить работу по здоровьесбережению руководствуясь следу-

ющими принципами: 

 принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый 

образ жизни, следование которому обеспечивает формирование системы цен-

ностей, мотивов и ориентиров учащихся на здоровый образ жизни; 

 принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей на основе изучения их потребностей и инте-

ресов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности; 

 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание 

школьника субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

 принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную 

позицию школьников в формировании здорового образа жизни); 

 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому 

означает активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: 

учителей, родителей и детей, направленное на обеспечение физического и пси-

хического здоровья каждого ребенка. 

Для этого следует рационально организовывать учебную и внеурочную дея-

тельность обучающихся, снижая чрезмерное функциональное напряжение 

и утомление, создавая условия для снятия перегрузки, чередования труда и от-

дыха. Необходимо соблюдение гигиенических норм и требований к организа-

ции и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Важно использовать методы и методики обучения, адекватные возрастным 
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возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию) 

В жизнь современной школы вошли компьютеры. Отсюда, возрос рост вли-

яния информационных технологий на образование. Педагоги-практики отме-

чают, что информатизация включает изменение приоритетов образовательных 

целей, которые обусловлены приоритетами рынка труда и всего современного 

общества. 

В связи с этим, значимое место в школе отводится информационно-

образовательной среде, которая становится в обучении необходимой, делает 

школу прозрачной, понятной и привлекательной. В связи с этим, образование 

приходит к серьезным качественным изменениям, и смешанное обучение этому 

пример.  

Смешанное обучение включает образовательный подход, который совмеща-

ет обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, иначе 

можно сказать «интеграция опыта обучения с учителем и онлайн». При таком 

обучении педагог демонстрирует обучающимся способы построения взаимоот-

ношений. Например, дошкольники и младшие школьники перенимают от учи-

теля модели поведения и мышления. Для подростков учитель выполняет роль 

советчика, наставника, тьютора. 

В свою очередь, онлайн-среда позволяет обучающимся самим контролиро-

вать темп, время, образовательный маршрут и место обучения, что помогает им 

развить саморегуляцию, навыки планирования работы и контроля, учитывая 

темп развития и темп деятельности ученика. 

Следует подчеркнуть, что в смешанном обучении появляются дополнитель-

ные правила работы в классе (а иногда и совершенно другие), формируются 

навыки самостоятельной работы в онлайн-среде, много внимания уделяется 

формированию навыков групповой работы и взаимопомощи. Все эти навыки 

пригодятся учащимся во взрослой жизни. 

Для организации занятий в смешанном обучении необходимо учитывать: 

наличие в классе электронных устройств (либо с доступом в интернет, либо 
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объединенных в сеть) из расчета одно устройство на троих детей при реализа-

ции работы на трех станциях (одно устройство на двух детей при двух станци-

ях, одно устройство на четырех детей при четырех станциях). 

Данная педагогическая новация становится школьной реальностью. Необ-

ходимо помнить, что введение любых инноваций в учебный процесс осуществ-

ляется только под контролем специалистов. Должно быть:  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения; 

 индивидуализация обучения с опорой на особенности развития ребенка; 

 систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные меди-

цинские группы под строгим контролем медицинских работников;  

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Таким образом, смешанное обучение создает качественно новую среду, в 

которой опыт и мастерство педагогов гармонично и эффективно объединяются 

с IT и растущими потребностями нашего общества. Исходя из этого, мы отме-

чаем, что при осуществлении смешанного обучения здоровьесберегающая дея-

тельность продолжается и направлена на достижение следующих результатов: 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

2. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

3. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни. 

Для этого необходимо: 

1. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педа-

гогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

2. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Исходя из этого, приобретаются данные результаты через непосредственное 

обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни:использование 

оздоровительной гимнастики, пальцевой, дыхательной, зрительной; привитие 
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детям элементарных гигиенических навыков; чередование занятий с высокой и 

низкой двигательной активностью; через специально организованную двига-

тельную активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, подвиж-

ные игры, своевременное развитие двигательных навыков); через спортивно-

оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на при-

роду, экскурсии. 

Из всего вышесказанного делаем вывод, что модель смешанного обучения – 

одна из актуальных концепций современного инновационного образования, ре-

ализация которой позволяет организовать движение обучающихся в учебном 

процессе в сторону дифференциации и персонализации на основе использова-

ния информационных и здоровьесберегающих технологий. Для этого совре-

менный педагог должен реализовывать задачу по формированию у воспитанни-

ков потребность в здоровом образе жизни как одну из важнейших в организа-

ции образовательного процесса (создание благоприятных условий для развития 

каждого ребенка, для ситуации успеха на уроке и во внеурочной работе). 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ, СОСТОЯЩЕЙ В БРАКЕ 

 

Развитие современного общества всегда сопровождалось динамичными из-

менениями, которые в свою очередь отражались на поведении человека, его 

внутреннем мире, а, следовательно, восприятии окружающей его действитель-

ности. В настоящее время в социальном пространстве особенно остро встает 

вопрос о взаимоотношении между мужчинами и женщинами, их положении 

в обществе и социальных ролях. Если поведение не соответствует стереотип-

ным социальным моделям, то оно стигматизируется как отклоняющееся 

[3, с. 38–44]. 

Гендерные стереотипы определяются как обобщенные образы («маскулин-

ности» либо «фемининности») и обладают следующими признаками [9]: 

 устойчивы и стабильны; 

 изменяются вследствие развития общества и изменения социальных норм 

и правил; 

 обладают эмоционально-оценочным характером; 

 социально-разделяемы по половому признаку. 

Именно благодаря гендерным стереотипам осуществляется закрепление ген-

дерных ролей в обществе, основанных на интерпретации «мужского» и «женско-

го» поведения. Стоит отметить, что стереотипы маскулинности/фемининности 

существенно различаются не только в зависимости от гендера и возраста, но и от 

кластера, занимаемого в социальной иерархии человеком. 

                                                           
1 © Попович Е. О., 2021. 
2 © Люкшин Д. И., 2021. 
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В частности, важную роль в индикации социального статуса женщины игра-

ет актуальный набор гендерных стереотипов. Кроме того, в постиндустриаль-

ных сообществах ключевую роль играет не следование стереотипам, а деклара-

ция соответствия поведения личности гендерной модели. На основе этого мож-

но сделать вывод о том, что сама гендерная модель представляется достаточно 

условной в сообществах, где гендерная функция не опосредована участием в 

хозяйственных моделях. В связи с этим актуальным встает вопрос о более 

углубленном изучении гендерных ожиданий, предъявляемых партнерами, всту-

пающих в брак, по отношению друг к другу. На основе этого нами была опре-

делена тема исследования, связанная с изучением проблемы влияния гендерных 

стереотипов на формирование образа женщины, состоящей в браке. 

В настоящее время брак предполагает «взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста» 

[10]. Создавая семью, мужчина и женщина приобретают новые социальные ро-

ли, в том числе приобретают новые потребности и социальные функции. Ис-

следователями не был предложен единый вид гендерной роли, выполняемой 

замужней женщиной, поскольку их формирование напрямую зависит от куль-

туры общества, в котором образовывается новая семья. 

Замужество является центральным сюжетом в жизни женщины в любых 

культурах, что объясняется как ее особой репродуктивной ролью, так и эконо-

мической зависимостью от мужчины, который с XX в. обладал неоспоримо 

большими возможностями в обеспечении семьи необходимыми для выживания 

ресурсами. Девушка посредством замужества меняет одни модели поведения на 

другие, переходит из семьи родителей в семью мужа и обеспечивает связь меж-

ду разными родами, что, определенно, накладывает на нее обязательства «не 

посрамить» свой род неприемлемым поведением, от этого количество требова-

ний возрастает. Требования эти выражаются, в основном, негласно, в роли ген-

дерных стереотипов, репродуцируемых поколениями [7]. 

Традиционно эти стереотипы строятся на идее подчинения женщины муж-

чине, и воспроизводят идею «покладистости», «добродушия», «верности» жены. 
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Верность почиталась более всего: об этом говорит и наказание за связь на сто-

роне – неверного мужа облагала штрафом церковь, в то время как женщина, ули-

ченная в измене, билась кнутом, проводила несколько дней в монастыре, а после 

была избита мужем. Контролю подвергалась и реакция мужа на неверность жены: 

если он не подвергал жену наказанию, то должен был быть наказан сам.  

Однако отношения внутри семьи были куда сложнее, чем можно было впи-

сать в рамки церковных канонов: так часто прощался так называемый «птичий 

грех» и распространенное в то время снохачество, вызывавшее сочувствие и 

понимание в народе [8]. 

Говорить о покорности жены приходится также с сомнением: с одной сто-

роны, она действительно находится во власти отца, а затем – мужа, и контроль 

за ее поведением на людях осуществляется достаточно сурово. Однако если го-

ворить о женщинах в русских селах, т.е. о крестьянках, которых в России было 

гораздо больше, чем дворянок или представительниц других сословий, то в них 

сложно усмотреть конструируемый образ «покорной» жены, потому как им 

приходилось контролировать обеспечение семьи при отбытии мужа на войну 

или в город на заработки.  

Помимо этого, говорить о том, что в браке женщина превращается в без-

молвную собственность мужа, и в начале XX в. не приходится: стоит вспом-

нить о женских выступлениях против коллективизации. Большевики считали 

его причиной истерию и подчинение мужскому влиянию, однако в их действи-

ях можно усмотреть рациональный расчет: женщины устраивали массовое вы-

ступление, в котором не участвовали мужчины, и лишь при попытке разогнать 

их, мужчины спешили им на помощь и выступали как защитники своих жен, 

матерей и дочерей [4, с. 93–95]. 

Однако, если стереотипы о замужней женщины часто не коррелировали 

с общественными реалиями, в основном транслируемых церковью и государ-

ством, которые были заинтересованы в успешной демографической политике, 

с ее поведением, то сам стереотип о необходимости замужества для женщин 

был достаточно силен. Так, в то время, когда женщины России боролись за до-
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ступ к высшему образованию, они не подвергали сомнению то, что их успеш-

ное замужество более актуальная проблема, нежели их образование, и после 

прохождения курсов даже за рубежом в первую очередь ставили перед собой 

личное счастье, а не профессиональную карьеру. Женщины, борющиеся за 

расширение собственных прав, в основном опирались на мужей или отцов, ко-

торые способствовали их образованию или оказывали помощь в издании про-

светительских журналов [11]. 

Конструирование образа успешной женщины как женщины, которая обла-

дает семьей, детьми и хорошо выполняет обязанности хозяйки дома помимо 

работы, привело к тому, что этот образ не смог быть сломлен даже преобразо-

ваниями большевиков, которые пытались обеспечить равенство прав мужчины 

и женщины как в браке и в вопросах опеки над детьми. В итоге, помимо обя-

занностей женщины в вопросах обеспечения семьи теперь появились также 

обязанности обеспечения женщины семьи в материальном плане. При этом се-

рьезной смены гендерных ролей не полагалось: еще в 1960-х гг. мужья нега-

тивно относились к женам, более успешными по сравнению с ними в профес-

сиональном плане и вынуждали их отказываться от повышения [2, с. 96–118]. 

Для анализа современного состояния гендерных стереотипов стоит при-

влечь активно проводящиеся социальные опросы. Причем стоит сосредоточить 

свое внимание именно на них, а не на мнении популярных медийных лично-

стей: блогеров, актеров и т. д., потому как их по сравнению с основным населе-

нием России, мало вовлеченным в медийное поле, достаточно мало. Представ-

ляется полезным обратить внимание на проведенный опрос «Левада-Центр» [1] 

в 2018 г., осветившем основные гендерные стереотипы мужчин и женщин, жи-

вущих в России. Важно то, что были опрошены не только городские жители 

молодого возраста, но также и жители села, представители разных возрастных 

групп. Это позволяет составить более объективную картину, хотя количество 

опрошенных (1600 человек) представляется все же недостаточным для серьез-

ных выводов. 
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На основе данных «Левада-Центр» следует отметить, что в целом гендерные 

стереотипы в отношении женщин достаточно предсказуемы: женщин предпо-

читают видеть «хозяйственными», «заботливыми», «верными», обладающими 

«хорошей внешностью». Менее важными, но все же достаточно значимыми 

представляются такие качества как «ум» и «порядочность». Подобные ожида-

ния конструируют образ среднестатистической россиянки, поэтому имеет 

смысл обратить внимание на отдельные позиции опроса, которые предлагают 

проследить разницу между мнениями замужних и незамужних опрошенных. 

Они соответствуют «традиционному» распределению ролей, где женщина – от-

вечает за быт, а мужчина – обеспечивает семью материальными благами. 

Больше всего замужние мужчины ценят в женщинах «хозяйственность», «хо-

рошую внешность», «заботливость» и «верность». 

Помимо этого представляется важным выяснить, существуют ли серьезные 

различия в «ожиданиях» между представителями разных возрастных групп, по-

тому как представления о роли женщины в браке несколько изменились в по-

следние десятилетия вследствие европеизации взгляда на ролевое поведение 

женщины, состоящей в браке, в российском обществе. 

Анализируя исследования О. Н. Калачиковой и М. А. Груздевой, стоит от-

метить, что гендерные стереотипы о ролевом поведении женщины значительно 

различаются в зависимости от возраста членов семьи. Так, в результате ответов 

участников проведенного исследователями опроса о распределении обязанно-

стей между супругами, было выявлено: 

 возрастные группы 15–19 и 20–24 лет: видят роль женщины в семье рав-

ной мужской, то есть оба члена семьи несут одинаковую ответственность за 

обучение и уход за детьми, организацию досуга, покупку необходимых продук-

тов и иных предметов и др., что свидетельствует о стремлении молодого поко-

ления в равноправию между мужем и женой в семейно-бытовых отношениях; 

 возрастные группы 25–34 и старше 35 лет: проявляется более распростра-

ненное мнение о том, что жена должна уделять больше времени детям, в том 
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числе заботиться о здоровье и благополучии всех членов семьи и брать на себя 

роль по общению с иными родственниками. 

Однако среди всех опрошенных высокие показатели ответов в отношении 

обязанности женщины по выполнению бытовых обязанностей: уборка, готовка, 

стирка и глаженье белья, что подтверждает наличие гендерного стереотипа об 

ответственности женщины за быт внутри семьи. [6, с. 64–76] 

Открытым остается вопрос социальной защищенности женщины браке, по-

скольку проблема домашнего насилия продолжает быть актуальной. Согласно 

статистическим данным «Левада-Центра», свыше 70 % жителей нашей страны 

считает необходимым принятие проекта Федерального закона «О профилактике 

семейно-бытового насилия» в целях установления гаранта защищенности жен-

щины от насильственного поведения со стороны супруга. Отсутствие защи-

щенности со стороны государства сказывается на поведении женщины, подвер-

гаемой семейному насилию, вынуждает ее скрывать следы насилия. Как причи-

на такого поведения имеет место быть как экономический фактор (финансовая 

зависимость от мужа, вследствие которой женщина не думает, что имеет воз-

можность содержать себя и детей сама) так и страх быть подвергнутой обще-

ственному порицанию (женщина, уходя от супруга, «разрушает» семью), 

навредить своему ребенку (общеизвестно, что у ребенка «должен быть отец»). 

Женщина, материально не зависящая от мужчины, менее подвержена влия-

нию гендерных стереотипов. Несмотря на это, образ женщины, длительное 

время не вступающей в брак, также оказывается подвержен общественной кри-

тике: пропаганда в обществе традиционных отношений требует от женщины 

выполнение ее особой репродуктивной функции). 

Зачастую успех женщины, состоящей в браке, связывают скорее с удачным 

замужеством, нежели с ее собственными личностными качествами и професси-

ональными навыками. Стереотип о том, что мужчины выполняют работу более 

качественно, приводит к тому, что женщине тяжелее устроиться на высоко-

оплачиваемую и ответственную работу. Однако в настоящее время женщины 
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работают ничуть не меньше мужчин, о чем свидетельствуют многочисленные 

исследования [5, с. 177–185]. 

Их работа менее оплачиваемая, но при этом требует затратить больше уси-

лий и личного времени: чаще всего, должности обслуживающего персонала, не 

только невысоко оплачиваемые, но и требующие от сотрудника выполнения 

множества мелких не входящих в должностные обязанности задач, заняты 

именно женщинами. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что существу-

ющие в российском обществе стереотипы в отношении замужней женщины в 

силу своей статичности не успевают меняться вслед за динамикой развития со-

временного общества. Женщины, в силу занятости, не способны как раньше 

уделять большое количество времени выполнению социально ожидаемых 

функций. При этом проблемы, сопровождавшие брачные отношения испокон 

веков, такие как домашнее насилие и финансовая зависимость женщины от му-

жа, продолжают быть актуальными. Сохранение подобных стереотипов нега-

тивно сказывается на восприятии образа современной замужней женщины: она 

предстает недостаточно хозяйственной, ее стремление к защищенности тракту-

ется как «вынос сора из избы», а желание иметь и распоряжаться собственными 

средствами наталкивается на традиционные взгляды о семейности женщины 

и негативных установок касательно женщин-карьеристок. 
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Семья, являясь институтом первичной социализации ребенка, поддерживая 

традиционные семейные ценности, выполняет основные функции, включая вос-

питательную, коммуникативную, досуговую и др. Семья, воспитывая ребенка 

(детей) может переживать различные кризисные периоды, находиться в труд-

ной жизненной или сложной психологический ситуации [1]. В таких случаях 

семья потенциально и реально становится объектом деятельности специалистов 

педагогического и психолого-педагогического профилей. 

Специалисты, работающие с семьями, владеют целым арсеналом социально-

педагогических и социально-психологических технологий для восстановления 

функций и ресурсов семьи, которая должна в любом случае быть способной 

удовлетворить основные нужды и потребности ребенка. Базовыми технология-

ми работы с семьей будут являться:  

 психолого-педагогическая диагностика (внутрисемейных детско-

родительских отношений, социализированности и воспитанности ребенка, его 

социального, личностного, психоэмоционального развития и др.);  

 социальное сопровождение (на межведомственной основе педагогиче-

ская, психологическая помощь отдельно взятым членам семьи, а также соци-

альная, медицинская и правовая помощь); 

 психолого-педагогическая профилактика семейного и детского неблагопо-

лучия (социальной дезадаптации несовершеннолетнего, внутрисемейных кон-

фликтов, жестокого обращения с ребенком, дефектов семейного воспитания, пе-

дагогической и социально-педагогической запущенности ребенка и т. д.); 

                                                           
1 © Приступа Е. Н., 2021. 
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 психолого-педагогической коррекция детско-родительских отношений 

(профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, инди-

видуальная профилактическая работа с семьей по преодолению социально 

опасного положения) [3]; 

 психолого-педагогическое консультирование семьи по воспитанию детей 

и подростков разного возраста (от младенческого до юношеского), состояния 

здоровья (с учетом нозологии нарушения и ограничения жизнедеятельности), 

социально-правового статуса (несовершеннолетний, находящийся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, нуждающийся в помощи 

государства, а также ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родите-

лей, а также лица из их числа), особенностей поведения (с делинквентным пове-

дением, т. е. с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом; ад-

диктивным поведением, т. е. с химической и с нехимической зависимостью) [2]. 

К настоящему моменту времени накоплен опыт работы с родительским со-

обществом. Например, Московский педагогический государственный универ-

ситет реализует образовательно-просветительский проект «Семейный медиа 

Университет» (куратор Е. Н. Приступа), где освещаются основные проблемы 

организации семейного образования и семейного воспитания1, в рамках интер-

нет-консультирования освещаются различные вопросы: служба помощи семьям 

с детьми, поведение и отношения, общение и развитие, образование, здоровье, 

питание, игры и спорт, безопасность, жизнь семьи и т. д. [4]. Важно технологи-

чески грамотно выстраивать консультативную работу с родителями как на 

групповом, так и на индивидуальном уровнях2.  

Таким образом, консультативно-просветительская работа с семьей имеет 

разные уровни, сочетается со всеми базовыми технологиями, направлена на 

решение социально-педагогических проблем семьи разной степени сложности. 

                                                           
1 В частности представлен и навигатор для родителей «Растим детей» – разработан 

в рамках Национального проекта «Образование». 
2 Например, с применением дистанционных технологий, через общефедеральный теле-

фон доверия 8 (800) 200–01–22, что существенно повышает доступность консультационных 

услуг как для родителей, так и для детей и подростков. 
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СЕМЬЯ КАК ОСНОВА ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 

Семья является малой социальной группой с хорошо организованной фор-

мой личного быта. Семья основана на отношениях между мужем и женой, ро-

дителями и детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство. 

Понимание семьи как малой социальной группы определяет эффективность ее 

функционирования в зависимости от решения проблем внутригрупповой ком-

муникации, т. е. общения между членами семьи, распределения лидерства, вла-

сти, разрешения конфликтов, построения взаимоотношений с прародительской 

семьей. Кандидат психологических наук О.А. Карабанова отмечает: «Важней-

шей функцией семьи является фелицитивная функция – удовлетворение по-

требностей человека в счастье (от лат. felicito – cчастье). Семья – существенный 

фактор эмоционального благополучия личности, определяющий аффективный 

тон ее мироощущения». [1, с. 9–10].  Ведь и на самом деле так: любовь и брак 

являются решающими и определяющими переживаниями личностью счастья и 

удовлетворенностью жизнью.  

Семья реализует ряд функций в иерархии, которая отражает как ее специ-

фику, так и особенности этапов ее жизненного цикла: 

 экономическую и хозяйственно-бытовую. Эта функция реализуется в се-

мье в форме организации внутрисемейного быта каждого члена семьи; 

 репродуктивную, что связано с деторождением;  

 функцию духовного общения, которое создает почву для интеллектуаль-

ного и личностного развития и роста членов семьи: 

                                                           
1  Прокурова С. В., 2021. 
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 социальную функцию регуляции, контроля и опеки в отношении несо-

вершеннолетних членов семьи; 

 функцию эмоциональной поддержки, которая обеспечивает человеку без-

опасность и принадлежность к группе, взаимопонимание и сочувствие; 

 воспитательную функцию, указывающую на то, что семья является пер-

вичным институтом социализации ребенка.  

Когда в семье между родителями складываются гармоничные эмоциональ-

ные отношения, то и ребенок в такой семье растет уверенным и счастливым. 

Воспитание детей тесно связано с наличием ценностных образований у самих 

родителей. Чтобы воспитать у ребенка такие качества, как отзывчивость, поря-

дочность и нравственность, родителям самим необходимо стать образцом для 

подражания своим детям. В пособии по «Этике и психологии семейной жизни» 

под редакцией И.В. Гребенникова приводятся слова «великого писателя Рус-

ской земли» о примере родительского поведении для своих детей: «Еще 

Л. Н. Толстой предупреждал, что ребенок «заражается» примером в сто раз 

сильнее, чем самыми красноречивыми и разумными поучениями. Часто бывает, 

что супруги осознают необходимость своего самовоспитания только тогда, ко-

гда у них появляются дети» [2, с. 36]. Родителям важно помнить, что, воспиты-

ваясь в семье, дети, как губка, впитывают в себя образцы родительского пове-

дения. И на современном этапе наиболее важной функцией семьи является 

именно воспитание детей. 

Можно сказать, что все семейные функции образуют иерархическую струк-

туру, которая, как правило, определяется историей семьи как социокультурным 

институтом. В зависимости от исторического периода, изменялась и иерархия 

внутрисемейных ценностей. Например, в XIX в. главное место во внутрисемей-

ных ценностях занимала хозяйственно-бытовая функция. Радость деторожде-

ния была связана с тем, что будет больше работников трудиться по хозяйству. 

В XX в. роль семьи как института социализации детей в семье сильно воз-

росла. Изменились критерии детского возраста. Особенную ценность во внут-

рисемейном укладе приобрела функция воспитания детей. Роль семьи в жизни 
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каждого человека все больше стала связываться с созданием важных условий 

для личностной самореализации и развития личности в целом. Таким образом, 

роль семьи значительно возросла, и семья стала занимать главенствующее по-

ложение в формировании личности человека. 

Задачей воспитания в семье явилось формирование социальной потребности 

ребенка – потребности в социальном контакте. О.А. Карабанова справедливо 

говорит о том, что «…эмоциональная насыщенность и эмоционально-

позитивный характер межличностных отношений, устойчивость, длительность 

и стабильность взаимодействия с партнером, совместная деятельность и со-

трудничество со взрослым, как образцом компетентности, социальная под-

держка и инициирование к самостоятельной деятельности делают семью уни-

кальной структурой, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для 

личности и интеллектуального развития ребенка» [1, с. 117–118].  

Важным компонентом самосознания для каждого человека в жизни является 

самооценка. Профессор, доктор психологических наук А. Реан  замечает, что 

«…самооценка представляет собой центральное образование личности. Она в 

значительной степени определяет социальную адаптацию личности, является 

регулятором ее поведения и деятельности …. Социум в значительной степени 

влияет на формирование самооценки личности» [3, с. 94–95].  Человек не рож-

дается с определенной самооценкой: она закладывается в детстве, и родители 

играют в этом процессе самую значимую роль. Затем она формируется в тече-

ние жизни, влияя в дальнейшем на всю жизнь человека: поведение, общение с 

другими людьми, построение адекватных межличностных взаимоотношений и 

социальную адаптацию личности в обществе. На основе самооценки у челове-

ка, ребенка, в частности, формируется «Я – концепция» и его отношение к себе 

и отдельным чертам своего характера. Формирование самооценки, как правило, 

зависит от стиля родительского воспитания.  

Исследователями психологии (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Д. Баумринд 

и др.) выделялись характеристики различных типов семейного воспитания.  
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Диана Баумринд, американский психолог и доктор философии проводила 

лонгитюдное исследование, которое было направлено на изучение того, как тип 

семейного воспитания влияет на формирование и развитие личности ребенка в 

семье. Ею были выделены следующие типы стилей воспитания детей в семье: 

Авторитарный (директивный) стиль. Для этого стиля характерен низкий 

уровень эмоционального взаимодействия с ребенком в семье и, наоборот, высо-

кий контроль всех сфер жизнедеятельности ребенка. Общение родителей с ре-

бенком в такой семье строится по типу диктата, то есть по выстроенной систе-

ме правил с запретами и повышенными требованиями. 

Авторитетный стиль. Для взаимоотношений при таком стиле взаимодей-

ствия родителей и детей в семье характерно эмоциональное принятие ребенка. 

Поощрение его самостоятельности при таком стиле воспитания, сочетается 

с высоким уровнем контроля.  

Индифферентный стиль. Для внутрисемейных детско-родительских отно-

шений данного типа характерна слабая вовлеченность родителей в процесс вос-

питания, что проявляется в эмоциональной холодности, эмоциональном непри-

нятии своего ребенка, отсутствием эмоционального интеллекта. Ребенок, ли-

шенный близких эмоциональных отношений с родителями, выросший в дефици-

те чувств, скорее всего, будет боязлив и тревожен, может замыкаться в себе. 

Либеральный (попустительский) стиль воспитания характеризуется авто-

ром, с одной стороны, как благоприятный, так как при этом стиле семейного 

воспитания отмечаются достаточно теплые в эмоциональном плане отношения 

между родителями и детьми, но с другой стороны, как неблагополучный вари-

ант развития отношений. По причине того, что при таком стиле воспитания по-

чти отсутствует контроль, ребенок не прислушивается к требованиям со сторо-

ны взрослых, допускает вседозволенность в своем поведении. 

В семьях с преобладанием авторитетного стиля воспитания, родителями, в 

основном, не использовались такие жесткие меры наказания, как вербальная 

агрессия и физические наказания. Главным методом достойного воспитания и 

педагогического воздействия на ребенка считается разговор с ним с примене-
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нием доводов и аргументов. В результате такого родительского воспитания, у 

ребенка формируется адекватная реальная самооценка, самопринятие себя, по-

зитивное самоотношение, он приобретает навыки и умения в установлении хо-

роших и доверительных отношений с людьми, высокого уровня адаптивности в 

различных жизненных ситуациях. 

В семьях, где отмечается преобладание либерального стиля в отношениях 

между взрослым и ребенком, ребенку предоставляется полная свобода дей-

ствий и бесконтрольность. В таких семьях родители считают, что их ребенок ко 

всему в жизни должен прийти самостоятельно. Они не учреждают в своей се-

мье никаких правил и запретов, считая регламентацию поведения ребенка не-

нужной. С их стороны отсутствует по отношению к детям какая-либо реальная 

поддержка или помощь. В связи с этим у человека, выросшего в семье с либе-

ральным стилем руководства родителей, формируется и развивается инфанти-

лизм, высокий уровень тревожности, страх перед достижениями и реальной 

действительностью, что свидетельствует о том, что этот стиль далек от совер-

шенства и не является лучшим. 

В семьях с индифферентным стилем воспитания, родители проявляют 

к своему ребенку пренебрежение, часто и вовсе игнорируя его существование. 

Все это формирует в подрастающем человеке как неуверенность в себе, страхи, 

тревожность, так и наоборот, возможную агрессию: оттого, что на ребенка со-

вершенно не обращают внимания взрослые в семье, он чувствует себя ненуж-

ным, замыкается на себе и своих переживаниях.  

И наконец, исследователем было отмечено, что авторитарный стиль вос-

питания детей формирует у них такие качества, как: очень низкий уровень со-

циальной компетентности, отсутствие стремления к лидерству, пассивность, 

подчинение другим людям, низкая самооценка, склонность к постоянным изви-

нениям за свое поведение. 

Проведенное исследование также показало, что стиль родительского воспи-

тания не определяет однозначно формирование каких-либо личностных осо-
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бенностей, и только все вместе: особенности темперамента, характера, в соче-

тании со стилем родительского воспитания формируют личность человека. 

Кандидат психологических наук Е. В. Чернышева говорит о том, что 

«…семья является традиционно главным институтом воспитания и развития 

личности. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни» [4, с. 47]. Семья воздействует на формиро-

вание целостной личности человека. Она определяет установки, ценности, по-

требности, интересы препятствующие или способствующие формированию де-

виантных и делинквентных форм поведения у растущего человека. Разногласия, 

проявляющиеся между родителями в формах и методах воспитания ребенка, 

очень негативно воздействуют на формирующуюся личность, способствуют 

появлению неправильного поведения в социуме.  

Эмоциональная сторона детско-родительских отношений предопределяет 

благополучный исход психического развития ребенка. Огромное влияние на 

личность растущего человека оказывает эмоциональная атмосфера в семье, 

взаимоотношения между ее членами. Эти стереотипы ребенок начинает усваи-

вать с самого детства. Ребенок видит, какие отношения складываются между 

родителями, как они общаются, какие эмоции испытывают по отношению друг 

к другу. Это формирует его представление об отношениях между мужчиной и 

женщиной, проецирует сценарий его будущих взаимоотношений с людьми во-

обще, а также – с представителями противоположного пола. Если в семье отме-

чается холодность и отчужденность в эмоциях, то и ребенок в дальнейшем не-

произвольно начинает вести себя с окружающими так же. Если между родите-

лями в семье сложились эмоционально холодные и даже конфликтные взаимо-

отношения, в построении ребенком своей будущей семьи возможны два вари-

анта. В первом, видя неуважительное отношение матери и отца друг к другу, он 

проецирует эти отношения на свою семью в будущем, считая их нормой. И, 

наоборот, второй вариант предполагает обратное развитие: неуважение матери 

к отцу или отца к матери рождает в сознании ребенка отвращение и представ-

ление о необходимости построения своей семьи по иному сценарию. Представ-
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ление растущего человека в семье об отце и отношения с ним во многом зави-

сят от взаимоотношений самих супругов. Отношение ребенка к родителю чаще 

всего опосредуется отношением к последнему супруга, в первую очередь от-

ношением матери к отцу. О. А. Карабанова, затрагивая эту тему, также указы-

вает на то, что «…принятие ребенком отца зависит от супружеской теплоты от-

ношения матери к отцу» [1, с. 135]. Чем гармоничнее семья, тем более положи-

тельные представления сложатся у ребенка о проекции собственных будущих 

семейных отношений. Поэтому женщина в семье должна быть идеалом и при-

мером женственности для мужа и ребенка, она должна быть эмоционально вы-

разительна и открыта, приветлива, отзывчива. Должна являться образцом 

нежности и заботы о своих детях, муже, его и своих родителях. Мужчина дол-

жен обладать качествами настоящего мужчины: твердостью характера и силь-

ной волей, уверенностью в себе, решительностью. Функция или роль отца 

в воспитании ребенка должна быть направлена на развитие социальной компе-

тентности, чтобы у ребенка не сформировался комплекс неполноценности. 

Ведь как дети гордятся и радуются тому, что у них есть отец. Особенно прояв-

ления по этому поводу наиболее заметны у дошкольников и детей младшего 

школьного возраста. Также, в младшем школьном возрасте включенность отца 

в процесс воспитания связана с успеваемостью ребенка, и его общим эмоцио-

нальным благополучием. Для того, чтобы личность в семье росла и гармонично 

развивалась, ей необходима родительская любовь в одинаковой степени, как 

материнская, так и отцовская. Только их наличие (отца и матери) поможет 

сформироваться в семье духовно здоровой, зрелой и гармоничной личности. Но 

это, конечно же, при правильном воспитании и наличии морально-ценностной 

базы в установках самих родителей. 

Воспитывая ребенка, родители должны постоянно подпитывать его своей 

любовью, чтобы он мог в дальнейшем чувствовать себя уверенно и справляться 

с жизненными трудностями. Заменить семью ничто и никто не сможет, ибо 

именно в ней закладывается вся система ценностей ребенка. Семья является ба-

зой для формирования у ребенка отношения к себе и окружающим. В семье 
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необходимо формировать у ребенка понятие о красоте внешней и красоте внут-

ренней, прививать навыки гигиены, умение ухаживать за собой и своим внеш-

ним видом, за своим телом. Это все важно! Но вряд ли человек с малой внут-

ренней культурой, даже имея очень привлекательную внешность, может быть 

поистине интеллигентным. А эта внутренняя культура, как раз и прививается 

ребенку в семье. Прививать ребенку правила хорошего тона, нужно с детства. 

Только тогда они (правила) смогут стать вторым «Я» взрослого человека. Та-

ким образом, следует еще раз подчеркнуть мысль о том, что семья является 

важнейшим институтом социализации ребенка.  
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Аутоагрессивное поведение личности (далее – ААП) является предметом 

рассмотрения различных областей науки о человеке, в условиях трансформаций 

имеет особую остроту. Установлено, что каждый шестой молодой человек в 

возрасте 10–23 лет, сообщает о суицидальной идее, возникавшей у него за по-

следний год [15]. Образовательные организации представляют возможности 

для наблюдения за динамикой развития личностных качеств и поведением под-

ростка и выявления и коррекции аутоагрессивных проявлений. Профилактика 

такого поведения, реализуемая в образовательных организациях, признана 

наиболее эффективной [23, с. 658]. Это определяется воспитательной средой, 

обладающей потенциалом воздействия, возможностью наблюдать за особенно-

стями подростка и корректировать его развитие. Профилактика аутоагрессив-

ного поведения включает отдельные меры (выявление групп риска, эпизодиче-

ские меры, маршрутизацию подростков и их родителей в медучреждения), ком-

плексные профилактические программы.  

К ААП относятся самоунижение, самообвинение и чувство злости, отвра-

щения и ненависти к себе (психологическая аутоагрессия); реальные действия, 

                                                           
1  Сабинина Е. А., 2021. 
2  Тихомиров С. Н., 2021. 
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которые вызывают боль, страдания и представляют угрозу своей жизни (физи-

ческая аутоагрессия); имплицитные аутоагрессивные действия различного типа 

(алкоголизм, наркомания, переедание или анорексия, рискованное сексуальное 

поведение, травматические виды спорта, провоцирующее поведение и др.). 

Проблема ААП подростков исследовалась в контексте изучения личности, фак-

торов формирования, критериев прогнозирования аутоагрессии. А. А. Реан от-

метил сложность аутоагрессии, ввел понятие «аутоагрессивный паттерн лично-

сти», показал, что аутоагрессия представляет собой не изолированную лич-

ностную черту, а выступает сложным личностным комплексом. Им выделены: 

характерологический субблок аутоагрессивного паттерна; самооценочный, ин-

терактивный и социально-перцептивный субблоки. Установлено, что ауто-

агрессия не коррелирует с другими шкалами агрессии (исключение – шкала 

«обида») [13, с. 47]. 

Установлено, что реализация мер профилактики подростковой аутоагрессии 

в школах встречает ряд трудностей [1, с. 90; 5, с. 132]. Это вызвано тем, что в 

школах редко и бессистемно проводятся диагностические мероприятия, 

направленные на выявление склонности подростков к суицидальному и само-

повреждающему поведению. Второй трудностью стало то, что у преподавате-

лей отсутствуют компетенции о симптомокомплексах разных видов аутоагрес-

сивного поведения. Имея дело с фактами самоповреждения и признаками суи-

цидального поведения подростков, они оказываются не готовы к реагированию 

на него, не владеют методиками профилактики аутоагрессивного поведения, 

так как данная проблема тематически не входит в область профессиональной 

подготовки специалистов системы образования [3, с. 137].  

Профилактика аутоагрессивного поведения подростков в России проводится с 

2013 г. в 38 регионах и реализуется рамках государственной инициативы. На 

практике комплекс мероприятий, направленных на предотвращение аутоагрес-

сивных действий подростков, представляют собой профилактические программы. 

Мониторинг показывает, что количество таких программ растет, они рассчита-

ны на первичную универсальную профилактику аутоагрессивного поведения 
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подростков. Реализуемые мероприятия имеют групповой формат, проводятся в 

виде лекций, тренингов и семинаров [4, с. 100]. Практика показала их низкую 

эффективность особо в профилактики суицидального поведения [10, с. 115]. 

Установлено, что вторичная и третичная профилактика в общеобразовательных 

школах России, ориентированная на подростков с выявленными признаками 

аутоагрессии, внедряется редко. Это связано как с недостатком информацион-

ных, методических материалов, обобщающих результаты внедрения имеющих-

ся программ профилактики в общеобразовательные школы, так и низким уров-

нем компетенций преподавателей и специалистов школ по проблемам суици-

дального поведения и тревогой воспитателей, связанной с ответственностью за 

подростков [3, с. 137].  

Дефицит эффективных алгоритмов реагирования и навигации по разрабо-

танным программам профилактики аутоагрессивного поведения подростков во 

многом приводит к ограничению возможностей реализации первичной, вторич-

ной и третичной превенции в общеобразовательных школах. Это актуализирует 

вопрос повышения осведомленности специалистов школ в данной проблеме и 

обобщения состояния современной практики профилактики аутоагрессивного 

поведения подростков в рамках общеобразовательных школ.  

Меры профилактики аутоагрессивного поведения в общеобразовательных 

школах разделены на универсальные, выборочные, целевые программы и соот-

ветствующие уровни профилактики: первичный, вторичный, третичный [3].  

В рамках этих уровней реализуются три направления работы: с персоналом 

общеобразовательных организаций; с обучающимися; с родителями. В кратком 

обзоре нами рассмотрены отечественные и зарубежные программы профилакти-

ки суицидального и самоповреждающего поведения для всех образовательных 

уровней, направленные на первичную вторичную и третичную профилактику. 

Для их составления использовался подход «восходящей профилактики». 

В нем разработаны и внедрены в практику дифференцированные возрастные 

программы для начальной, средней и старшей школ, ориентированные на пер-

вичную профилактику аутоагрессивного поведения [21, с. 60]. При реализации 
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этого подхода учитываются ведущая деятельность, психические процессы, осо-

бенности становления личности подростка.  

В профилактических программах для начальной школы используют игровые 

методы, направленные на повышение адаптационных механизмов и снижение 

агрессивно-деструктивного поведения [4]. Программы профилактики для уча-

щихся средней и старшей школ специализированы и направлены на решение 

таких трудностей подростков как взаимодействие со сверстниками и родителя-

ми, формирование ценностно-смысловых ориентиров, повышение их осведом-

ленности о способах преодоления стресса и проблемных ситуаций. Для старше-

классников в данных программах предлагается использовать психолого-

педагогический тренинг. [11, с. 271; 12, с. 31].  

Программы первичной профилактики, как правило, являются универсаль-

ными, предназначены для всех возрастов, не зависят от того, подвержены или 

нет подростки риску самоубийства. Программы направлены преимущественно 

на развитие позитивных поведенческих навыков и оказание эмоциональной 

поддержки, имеют короткую продолжительность и основаны на когнитивно-

поведенческом подходе или модели преодоления стресса [2, 11].  

Обратимся к ряду зарубежных программ. В США для учащихся начальных 

классов разработана программа «Игра в хорошее поведение» (Good Behavior 

Game, GBG). В ходе ее реализации проводились беседы по 10 мин три раза 

в неделю в течение двух лет с увеличивающейся частотой занятий 

[21, с. 60–70]. Программа усиливает адаптационные механизмы и формирует 

нормативное поведение. Формой ее реализации служит ролевая игра, но акцен-

тов, касающихся суицидального и самоповреждающего поведения, там нет. За-

то уделяется повышенное внимание ряду дезадаптивных форм поведения (про-

явлению агрессии, нарушению социальных норм и правил) у обучающихся это-

го возраста.  

В России есть пример применения подобной программы, которая является 

направлена на профилактику суицидального поведения «Мы выбираем 

жизнь!». Она построенная по принципу «восходящей профилактики» для уче-
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ников 1–11 классов, в которой развитие эмоциональной сферы, коррекция дет-

ской застенчивости, волевой сферы, самооценки обучающихся [8, с. 54]. Ряд 

ученых считают, что в профилактике суицидального поведения в начальной 

школе нужно уделять возрастному интересу к теме смерти.  

Для обучающихся в средней и старшей школе зарубежными ученые пред-

ставляют программы первичной профилактики «Признаки суицида» (Signs of 

Suicide, SOS) [16]; «Признаки самоповреждения» (The Signs of Self-Injury, 

SOSI) [20]. Отметим, что подобные программы основаны на подходе, относя-

щем аутоагрессивное поведение к следствиям психических заболеваний. По-

этому мероприятия программ включают образовательный компонент, включа-

ющий задачу развития осведомленности подростков о распознавании призна-

ков и симптомов самоповреждения и суицидального поведения, навыкам ока-

зания первичной помощи себе и сверстникам. В них размещены информацион-

ные карты с маршрутизацией подростка в случае необходимости оказания ему 

помощи. Программа применяется как дополнительный инструмент просвети-

тельской работы, предназначена широкому кругу школьников, независимо от 

наличия аутоагрессивной симптоматики. Ряд элементов этих программ были 

адаптированы для России, но распространения не нашли. 

 Важной частью отечественных и зарубежных программ первичной профи-

лактики является обучение подростков приемам саморегуляции своих стрессов 

и аффективных состояний, формированию адаптивных копинг-стратегий, а 

также навыка здорового образа жизни («Все, что тебя касается» [7]. Психообра-

зовательные программы, а также программы обучения навыкам саморегуляции 

используют когнитивно-поведенческий подход в выборе методологии. К про-

граммам, ориентированным на улучшение навыков социального взаимодей-

ствия и помощь в формировании межличностных отношений со сверстниками 

и родителями, относят такие как: «Друзья для жизни» («The Friends for life»), 

«Источники силы» (Sourcesof Strength) [19, с. 651–663].  

Вектором программ первичной профилактики является формирование цен-

ностных ориентиров (ценности жизни, ценности здоровья и здорового образа 
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жизни) программа «Ценность жизни» [6]; программа по профилактике суици-

дального поведения у подростков «Доверие» [12]. Данные программы реализу-

ют экзистенциальные подход и логотерапию. 

Далее рассмотрим программы вторичной профилактики, направленные на 

помощь, выявление и поддержку лиц, подверженных риску аутоагрессии. Ме-

роприятия для подростков рассчитаны на индивидуальный формат работы. 

Важной задачей вторичной профилактики является вовлечение родителей под-

ростков в профилактические и коррекционные мероприятия. Программы ис-

пользуют проблемно-ориентированный подход. Примером выступает програм-

мы индивидуальной поддержки подростков (Counsellors Care, Assess, Respond, 

Empower, C-CARE, Copingand Support Training, CAST), которые включают 

групповые формы работы с родителями [20, с. 41–59]. Отечественная програм-

ма вторичной профилактики разработана Э. Л. Дружининой, она ориентирована 

на подростков и их родителей, обращается к развитию и коррекции ценностно-

смысловой сферы лиц с высоким уровнем аутоагрессии [2].  

Установлено, что ряд программ вторичной профилактики с аутоагрессивных 

действий включают депрессию, пограничные расстройства, развивающиеся у 

подростков на фоне суицидального и самоповреждающего поведения. Приме-

ром российской программы, направленной на профилактику психоэмоциональ-

ных трудностей подростков (тревожность, депрессия), является программа А.И. 

Подольского, О. А. Карабановой [9]. Ими применен комплексный подход, учи-

тывающий работу с учащимися, специалистами системы образования и родите-

лями подростков. Акцент сделан на обучение работников школ процедурам 

скрининга и оценки суицидального поведения, мерам кризисного реагирования. 

Подход, используемый в программах – психообразование учителей и специали-

стов образования [11, с. 282]. Навыки, которым обучаются педагоги и специа-

листы включают выявление обучающихся группы риска, оценку признаков су-

ицида, методы работы в кризисных ситуациях, маршрутизацию обучающихся 

к соответствующему специалисту (врачу-психиатру, социальному педагогу). 

Компонентом программ является работа по снижению тревожности и повыше-
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нию уверенности специалистов в реализации профилактических мероприятий 

[14, с. 67–69]. Психолого-педагогические образовательные программы носят 

краткосрочный характер и рассчитаны на срок. К таким программам можно от-

нести: «Вопрос, убеждение, обращение» (Question, Persuade, Refer, QPR), про-

должительностью в 90 минут и прикладной тренинг и упражнения по развитию 

навыков работы с суицидом (Applied Suicide Intervention Skills Training, 

ASIST) – на 14 часов. [17, с. 353–370]. Важно, что специалисты, обученные по 

данным программам, приобретают навыки определения как факторов риска су-

ицидального и самоповреждающего поведения подростков, так и уникальных 

защитных факторов, необходимых для создания индивидуального плана без-

опасного поведения [10, с. 117].  

Программы третичной профилактики ориентированы на группу риска с те-

кущей и предшествующей историей аутоагрессивного поведения [10]. По-

скольку после реализованной попытки риск завершения жизни суицидом очень 

высока, важно, чтобы школа включала в свои планы мероприятия по преодоле-

нию далее кризисных состояний у подростков, включая задачу снижения по-

следствий суицидального поведения и предотвращение их повторения. Со сто-

роны социального педагога и психолога общеобразовательной организации 

осуществляются индивидуальные занятия с подростками, проводится оказание 

экстренной первой помощи, меры по улучшению эмоционального климата в 

школе и классе. Это связано с тем, что после госпитализации учащиеся возвра-

щаются в школы и нуждаются в рекреационных психологических и педагоги-

ческих мероприятиях.  

За рубежом была представлена модель предотвращения кризисов и обеспе-

чения готовности к кризисному реагированию и содействия подросткам в вос-

становлении, разработанная национальной ассоциацией школьных психологов 

(National Association of School Psychologists, NASP) [18]. Эта модель, как и оте-

чественный аналог («Я выбираю жизнь»), включает в себя не только первичную 

и вторичную, но и третичную профилактику, нацелена на выявление подрост-

ков группы риска, оповещение родителей при их выявлении, маршрутизацию в 
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медицинские учреждения, психоэмоциональную поддержку учащихся на 

уровне вторичной профилактики [8].  

Реализация программ школьной профилактики самоповреждающего пове-

дения – системная многоуровневая работа, включающая два основных направ-

ления: 1) неспецифическая профилактика сохранения психического здоровья, 

целесообразна для начальных классов; 2) специализированная превенция под-

ростковой аутоагрессии в средних и старших. Профилактика самоповреждаю-

щего поведения в общеобразовательных школах должна включать не только 

скрининг, направленный на выявление подростков с аутоагрессией, но также и 

повторный мониторинг, направленный на оценку динамики состояния подрост-

ков при реализации всех ступеней профилактических программ (первичной, 

вторичной и третичной). Основную трудность для общеобразовательных школ 

составляют программы вторичной и третичной школьной превенции, так как 

школьной администрации необходимо организовывать образовательный про-

цесс с учетом необходимости проведения индивидуальных мероприятий для 

учащихся группы риска и специального обучения для специалистов школ. 

Важным аспектом успешного внедрения вторичной и третичной профилактики 

является адаптация имеющихся программ превенции к ресурсам школьных 

специалистов, потребностям и проблемам учащихся, а также возможностям ро-

дителей подростков.  
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КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вопрос отношения общества к проведению времени за компьютером не яв-

ляется однозначным. Так, например, вызывает справедливое понимание дли-

тельное проведение времени за компьютером специалиста IT-сферы, испыты-

вающего компьютерную зависимость, для которого компьютер – рабочий ин-

струмент. Более консолидировано общество в отрицательном отношении к 

компьютерной зависимости молодежи. 

Выделяют два основных вида зависимости: химическую и нехимическую 

зависимость. Нехимическая аддикция, к которой относится компьютерная зави-

симость, отличается тем, что объектом зависимости является не психоактивное 

вещество, а поведенческий акт. Деструктивный характер нехимической зависи-

мости выражается в стремлении уйти от реальности путем изменения психиче-

ского состояния при осуществлении определенного вида деятельности. 

Феномен компьютерной зависимости отражает инструментальный характер 

отношений в системе «человек-техника». Через взаимодействие с компьютером 

человек реализует другие потребности. Понятие «компьютерная зависимость» 

раскрывает характер патологического пристрастия человека к различному виду 

активности, требующей наличия компьютера, как инструмента.  

В наше время термин «компьютерная зависимость», отражающий формиро-

вание патологической зависимости, связи с компьютером, активно входит в ак-

тивный обиход, прежде всего, в психологии и психиатрии. 

                                                           
1 © Свинарева О. В., 2021.  
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По виду активности, предполагающей использование компьютера как ин-

струмента, можно выделить два главных вида компьютерной зависимости – ин-

тернет-зависимость (сетевую зависимость) и зависимость от компьютерных игр 

(игровую компьютерная зависимость, кибераддикцию), которые связаны с про-

ведением длительного времени за компьютером. 

Компьютерная зависимость оказывает максимальное деформирующее воз-

действие на развитие личности в период прохождения возрастных кризисов.  

Возрастными причинами компьютерной аддикции также могут быть: неуве-

ренность подростков в себе, застенчивость, трудности и комплексы в общении; 

склонность подростков к познанию нового, интересного; желание быть «как 

все» сверстники, следовать за их увлечениями, не отставать.  

Все перечисленные возрастные причины, как будет показано далее, влияют 

на образование компьютерной зависимости. 

Индивидуально-психологические причины возникновения компьютерной 

зависимости: слабая выраженность готовности к сотрудничеству, меньшая сер-

дечность и эмпатия; выраженная экстраверсия и открытость опыту; готовность 

к конкуренции, достижениям; богатство воображения и поиск необычных впе-

чатлений; малая значимость ценностей социальных достижений, самореализа-

ция; значимость ценностей безопасности (поиск острых ощущений в ситуациях, 

которые не угрожают безопасности и контролируются самим пользователем).  

Социально-психологические причины возникновения компьютерной зави-

симости: 

 недостаток общения со сверстниками и значимыми людьми; 

 недостаток внимания со стороны родителей; 

 отсутствие у ребенка увлечений или хобби, любых других привязанно-

стей, не связанных с компьютером [3, с. 673]. 

В большинстве случаев компьютерная зависимость протекает на фоне явно-

го противодействия этой увлеченности со стороны окружающих, при страхе 

быть непринятым, отверженным и непонятым. Как правило, компьютерная за-

висимость вызывает осуждение близких и ухудшает отношения с ними и, таким 
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образом, провоцирует дальнейшее стремление к уходу из социальной действи-

тельности. 

Выделяют два основных вида игровой компьютерной зависимости, которые 

выделяют по характеру той или иной компьютерной игры, а именно: зависимость 

от ролевых компьютерных игр, характеризующаяся максимальным уходом от ре-

альности, и зависимость от неролевых компьютерных игр, характеризующаяся 

стремлением пройти игру, азартом от достижения цели, набором очков). 

Динамика развития компьютерной зависимости [1, с. 35].  

1. Стадия легкой увлеченности – компьютерная игра позволяет реализовать 

неосознанную потребность в принятии роли и получать положительные эмо-

ции, устойчивая потребность в игре не сформирована, сама игра не является 

значимой ценностью. 

2. Стадия внешне выраженной потребности в компьютерной игре – стрем-

ление к игре чаще всего становится внешней формой проявления различных 

мотивов: например, бегства от реальности. Компьютерная игра принимает си-

стематический характер.  

3. Стадия зависимости характеризуется изменениям в ценностно-смысловой 

сфере личности. Увлеченность играми имеет две формы: социализированную и 

индивидуализированную. Мотивация увлеченности многопользовательскими 

сетевыми играми, в основном, носит соревновательный характер. Индивидуа-

лизированная форма более опасна, так как кроме всего прочего наблюдаются 

трудности в общении с окружающими.  

4. Стадия привязанности характеризуется угасанием игровой активности, 

она может длиться долгие годы. Пользователь вырабатывает определенные 

принципы взаимодействия с техникой, устанавливает определенную «дистан-

цию», однако полностью освободиться от психологической привязанности к 

компьютерным играм не может.  

Процесс образования зависимости любого вида включает следующие при-

знаки: желание сесть за компьютер, чтобы играть в компьютерные игры, об-

щаться в сети Интернет и т. д.; практические действия, поведение, нацеленное 
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на получение того, что указано в предыдущем пункте; ослабление критического 

отношения к своей зависимости от компьютерных развлечений, отрицание та-

ковой зависимости; потеря интереса к другим сторонам своей жизни: потеря 

интереса к общению с людьми, не разделяющими компьютерные увлечения, 

пренебрежение своим внешним видом, потеря интереса к другим увлечениям, 

не связанным с компьютерами); абстинентный синдром.  

Выделяют следующие признаки абстинентного синдрома:  

 психические нарушения (депрессия, физический дискомфорт, аффектив-

ная напряженность, истерические реакции, нарушения концентрации внимания 

и др.); 

 неврологические расстройства (нарушения рефлексов, тремор и т. д.); 

 разнообразные соматические и вегетативные расстройства (потливость, 

тахикардия и т. д.); 

 поведенческие нарушения (интенсивное стремление к приобретению объ-

екта зависимости, агрессивность, кража денег или вещей и др.); 

 расстройства сна и сновидений; 

 психотические симптомы (иллюзии, галлюцинации и др.). 

Чаще всего называют следующие механизмы формирования игровой зави-

симости, основанные на частично неосознаваемых стремлениях, потребностях:  

1. Удовлетворение потребности в уходе от реальности – игра постепенно 

превращается в средство избегания жизненных проблем.  

2. Удовлетворение потребности в познании и принятии роли. Принятие роли 

компьютерного персонажа позволяет человеку удовлетворять потребности, ко-

торые невозможно удовлетворить в реальной жизни. Несовершеннолетний 

имеет возможность опробовать роль человека со статусным набором взрослого. 

Чем больше он играет, тем больше стремится к ролевой компьютерной игре, 

отстраняется от реальной жизни.  

Также следует отметить механизм компенсации потребности в доминирова-

нии и подчинении, особенно в случае с играми «руководительского» типа 

(жанр стратегии).  
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В Рязанском филиале Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя было проведено два исследования по проблемам компьютерной за-

висимости школьников. В рамках исследований получены следующие интерес-

ные результаты.  

Из всех жанров компьютерных игр рязанские школьники предпочитают 

стратегии (43 %), боевики-стрелялки (43 %) и симуляторы (29 %) [2, с. 156]. 

Высокий показатель увлеченности рязанских школьников «стрелялками» гово-

рит о том, что среди школьников присутствует значительное количество экс-

травертированых, предусмотрительных, настойчивых личностей, разделяющих 

ценности гедонизма, самостоятельности. Большая увлеченность стратегиями 

говорит о выраженности потребностей в контроле и доминировании, а также 

ценностей достижения и власти, статуса и престижа. Впрочем, среди молодежи 

почти так же велика группа с низкой значимостью ценностей гедонизма, до-

стижения и власти – это группа любителей симуляторов. 

Общение в социальных сетях, поиск информации в Интернете, компьютер-

ные игры относятся к типичным видам времяпровождения школьников; 4–5 раз 

в неделю и чаще в социальных сетях общаются 65 % школьников Рязанской 

области, играют в компьютерные игры – 38 %, ищут информацию в сети Ин-

тернет – 48 % [2, с. 157]. Многие школьники имеют возможность проводить до-

суг без контроля его содержания и продолжительности со стороны родителей. 

В условиях такой свободы эти школьники сами выбирают такие виды досуга, 

которые позволяют сохранить полученную автономию: проводят время в обще-

ственных местах без взрослых, общаются в социальных сетях, где минимален 

контроль со стороны взрослых и т.д. В то же время, эта категория редко выби-

рает досуг, требующий напряженной работы мысли и чувств: чтение книг (40 % 

опрошенных почти никогда не читают книг), посещение подготовительных за-

нятий и курсов (60 %, соответственно), посещение музеев и художественных 

галерей (86 %) [2, с. 158].  

Предпочтение отдается общению в социальных сетях, просмотру фильмов и 

телевизионных программ, компьютерным играм. Возможно, у некоторых 
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школьников недостает привычки к относительно сложным, но развивающим 

видам деятельности. 

По степени зависимости от сети Интернет обследуемые были разделены на 

следующие группы:  

 обычные пользователей интернета («нормальные») – могут контролиро-

вать свое поведение,  

 лица, имеющие проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интерне-

том («зависимые»).  

«Зависимые» пользователи меньше подвержены контролю над использова-

нием Интернета со стороны родителей, чем их «нормальные» сверстники. Им 

труднее рассчитывать время, которое они собираются потратить в интернете. 

Среди «зависимых» школьников больше тех (24 % против 11 %), которые зна-

комятся с другими пользователями именно в сети. Они чаще всего используют 

Сеть как средство избегания проблем и забот в реальной жизни – 49 % и 28 %. 

Пользуясь интернетом, они меньше стремятся узнать что-то новое, что они бы 

не узнали в реальной жизни [2, с. 157]. При работе за компьютером у «зависи-

мых» наблюдается ощущение азарта, эйфории, компьютер выступает источни-

ком получения положительных эмоций.  

Таким образом, выделим следующие показатели предрасположенности 

к компьютерной активности: склонность искать защищенное личное простран-

ство общения и времяпрепровождения, не контролируемое взрослыми; частый 

выбор тех видов активности, которые не требуют напряженной психической 

работы и позволяют избегать проблемы в реальной жизни; проблемы в эмоцио-

нально-волевой сфере (ложь родным и близким о времени, проведенном за 

компьютером, злость и раздражение в случае «отлучения» от компьютера; эмо-

циональная вовлеченность значительные эмоциональные переживания, эйфо-

рия от происходящего в виртуальном мире; виртуальный мир чаще использует-

ся «зависимыми» подростками как пространство самовыражения, средство по-

строения идеального образа «Я»; коммуникативные проблемы в реальном об-
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щении; частая демонстрация агрессивного и провокационного поведения в сети 

Интернет. 

Одиночество, низкий уровень самоконтроля, замкнутость являются психоло-

гическими особенностями зависимых личностей, которые могут служить показа-

телями предрасположенности подростков к этому виду аддиктивного поведения. 

В виртуальном мире школьники реализуют ценности эгоцентризма и свобо-

ды от социального контроля, он дает возможность реализовать многие потреб-

ности и склонности в сфере межличностных отношений, потребностей в полу-

чении ярких, эмоционально окрашенных впечатлений и переживаний. Имею-

щие компьютерную зависимости школьники склонны искать защищенное лич-

ное пространство общения и времяпрепровождения, не контролируемое взрос-

лыми. В основе праздного времяпрепровождения за компьютером также лежит 

механизм экономии интеллектуальных ресурсов, предполагающий выбор тех 

видов активности, которые не требуют напряженной психической работы. 
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Не так давно человечество встретилось с одной из глобальных проблем ли-

цом к лицу – с пандемией. Вирус распространялся с невероятной скоростью, 

поражал своими масштабами и последствиями. Мировая экономика пошатну-

лась, начался кризис, который сказался не только на мелких предприятиях, вы-

нужденных закрыться из-за недостатка прибыли, но и на крупных корпорациях 

и компаниях, которые теряли огромные суммы каждый день из-за ограничений 

их деятельности, связанных с ограничениями из-за коронавируса. 

Многие предприятия, чтобы не ликвидироваться полностью, пришли к ре-

шению о сокращении численности работников. Люди теряли работу, родных 

и близких, испытывали трудности с переходом на домашнее обучение и работу. 

Смотря на это все, человек не может оставаться равнодушным, у многих по-

шатнулось здоровье не только физическое, но и психическое.  

Несмотря на все проблемы, вызванные пандемией, работа в органах внут-

ренних дел остается такой же стабильной, но с некоторым рядом изменений 

и ограничений. Сотрудники полиции, и в особенности участковые уполномо-
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ченные полиции, подвергают себя большой опасности, находясь в местах 

большого скопления людей во время службы, несмотря на все принимаемые 

меры предосторожности и личной безопасности от заболеваний. Именно на них 

возлагается важная обязанность взаимодействия с людьми напрямую, помогать 

им в решении возникающих проблем, взаимодействовать с ними чаще, чем со-

трудникам иных подразделений. 

Для того, чтобы поддерживать и повышать уровень эффективности деятель-

ности участковых уполномоченных, необходимо придерживаться некоторых 

советов в различных аспектах – в первую очередь, медицинского, психологиче-

ского и практического характера, и их мы и рассмотрим. 

В медицинском аспекте необходимо соблюдать меры предупреждения забо-

левания, следуя рекомендациям Памятки по профилактике коронавирусной ин-

фекции для сотрудников МВД России, которая размещена на официальном сайте 

МВД России [1, с. 1]. Согласно положениям памятки, следует везде в местах 

скопления людей носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. 

Также следует принимать витамины, пройти курс профилактики респира-

торных и вирусных инфекций. Чаще мойте руки с мылом, дезинфицируйте их и 

поверхности, которым часто прикасаетесь – телефон, ключи. Старайтесь не 

трогать руками свои верхние вещи – пальто, обувь, маску. Такие меры предо-

сторожности общие для всех, и касаются физического здоровья. Сезонная поте-

ря иммунитета также может стать одной из причин заболевания коронавирус-

ной инфекцией. Следите за своим здоровьем, ведь от него зависит ваша про-

фессиональная деятельность. Также в данной памятке приведены рекомендации 

по соблюдению социальной дистанции при выполнении своих обязанностей, по 

отношению к посторонним людям. Держите их на безопасном расстоянии, не 

допуская заражения опасной коронавирусной инфекцией. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетка-

ми, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние по-

ездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. 
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Старайтесь свести к минимуму посещение мест большого скопления людей вне 

службы, и соблюдайте все меры безопасности. 

Заботьтесь не только о своем физическом, но также и психическом здоро-

вье, ведь от него также сильно зависит уровень выполнения своих служебных 

обязанностей. Профессия сотрудники полиции относится к сфере профессий 

человек-человек, или человек-общество. Обобщая все профессии, которые от-

носятся к данному типу взаимодействия, можно утверждать, что работники 

этих сфер более всего подвержены психологическому, моральному и професси-

ональному выгоранию, психосоматических заболеваний.[2, с. 528] Работа 

участкового уполномоченного полиции заключается в постоянном взаимодей-

ствии с людьми, помогая им в трудных ситуациях, пропуская через себя чужие 

эмоции и проблемы, что приводит к стрессу, а это, в свою очередь, накапливает 

неприятные последствия, которые могут привести к профессиональной демора-

лизации, что накладывает след на всю его профессиональную деятельность. Че-

ловек, проработавший с людьми длительное время, незаметно для себя черстве-

ет, ограждаясь от чужих проблем и переживаний, обесценивает чужое горе, и в 

итоге становится профессионально непригодным. Сотрудники полиции 

[7, с. 203], и участковые в частности, как никто другой, имеют высокую вероят-

ность подверженности такому выгоранию. Стоя на страже правопорядка, обес-

печивая безопасность общества и государства, полицейский может чувствовать 

себя «третьей стороной», не относя себя ни к какой группе, и предоставляя себя 

самому себе, переставая чувствовать поддержку и видеть цель своей деятельно-

сти. Такое проявление сильно деморализует человека, делает его неспособным 

в полной мере выполнять возложенные на него обязанности [3, с. 336]. Во вре-

мя пандемии ситуация заметно ухудшилась – видя страдания людей, теряющих 

работу, близких и самих себя, и не в силах им помочь, сотрудник полиции пе-

рестает верить в собственные силы, в общество и государство. Растет уровень 

недовольства собой и условиями своей профессиональной деятельности. 

Чтобы избежать такого, и в целом повысить эффективность деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, работодатель, наравне со своими подчи-
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ненными должен следить за эмоциональным состоянием сотрудника. Быстрая 

утомляемость, незаинтересованность в работе, проблемы со здоровьем – при-

знаки, по которым легко заметить развивающийся недуг и вовремя обратиться к 

специалисту. Проходя лечение, или профилактику под присмотром психиатра, 

или психотерапевта, сотрудник оберегает себя от нежелательных последствий 

эмоционального выгорания, которое само является негативным последствием, 

обусловленным спецификой деятельности. Также полезным будет профилакти-

ческие беседы или постоянное сопровождение психолога, который помогает не 

допустить развития профессиональной непригодности. 

Также еще способами повышения эффективности деятельности сотрудников 

органов внутренних дел является регулирование вопроса о более тщательном 

общественном, государственном и внутриструктурном надзоре за деятельностью 

полиции [4, с. 280-2]. К этому относится как нормативное регулирование дей-

ствующего законодательства, его совершенствование, более открытый статус де-

ятельности сотрудников органов внутренних дел, за исключением вопросов, ка-

сающихся секретных данных. Ощущая груз ответственности не только перед со-

бой, своим структурированным учреждением, но и перед всем обществом в це-

лом, сотрудники органов внутренних дел будут более тщательно заниматься рас-

смотрением вопросов, касающихся осуществления своей деятельности.  

Также важным аспектом повышения эффективности деятельности сотруд-

ников полиции, стоит пересмотреть и преодолеть так называемую «палочную 

систему», пересмотреть систему отчетности о проделанной работе [5, с. 33]. 

Отсутствие погони за мнимыми результатами поднимет уровень реально вы-

полняемой работы, а не фиктивных отчетов. 

Все вышеперечисленные методы тесно связаны между собой, и служат для 

повышения уровня эффективности деятельности сотрудников внутренних дел. 

Абсолютно неэтично дать сотрудникам невыполнимый объем работы в целях 

повешения их результативности, не обеспечивая их грамотным психологиче-

ским сопровождением, не заботясь об их здоровье. Условия такой непосильной 

работы наоборот будут снижать ее результативность и количество самих со-
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трудников. Именно взаимосвязанность таких факторов может обеспечить пра-

вильное распределение нагрузки, возлагаемой на сотрудников, и поднять уро-

вень эффективности их деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
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В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 

Одной из классических общественных проблем на протяжении многих лет 

остается проблема профессионального общения. Так, в настоящий момент при-

стальное внимание уделяется психологическому аспекту деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел, что главным образом свидетельствует о том, что 

для эффективности достижения профессиональной цели специалисту, функци-

онирующему в сфере «человек-человек», необходимо изучать особенности и 

возможности коммуникаций, а также овладевать ее механизмами и средствами. 

Проблема коммуникативной компетентности рассматривается в науке на 

различных уровнях. Отечественные акмеологи Н. В. Кузьмина, А. А. Деркач, 

В. Г. Зазыкин в своих работах отмечали, что главной составляющей професси-

ональной деятельности, а также основное условие профессионального станов-

ления будущего специалиста – это коммуникативная компетентность. Специ-

фику коммуникативной компетенции в профессиональной деятельности со-

трудников в целом рассматривали такие научные деятели, как В. Я. Кикоть, 

                                                           
1 © Таничева Е.Д., 2021. 
2 © Ульянова И.В., 2021.  
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А. В. Батаршев, А. М. Столяренко, И. В. Ульянова, В. Л. Васильев, Л. Б. Фило-

нов, А. Т. Иваницкий и др.  

В попытках решить проблему формирования коммуникативной компетен-

ции инспекторов ПДН ОВД важная роль отводится учреждениям образования, 

которые, главным образом, нацелены на обучение и воспитание будущих спе-

циалистов. Однако практика показывает, что не все инспектора по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД) в полной мере реализуют 

свою коммуникативную компетентность, что может говорить о возможных не-

достатках и пробелах в формировании коммуникативных умений и навыков 

при общении с несовершеннолетними. 

Принимая во внимание вышеизложенное, перед Министерством Внутрен-

них дел стоит задача – подготовить высококвалифицированного, сотрудника-

инспектора ПДН, который в процессе своей профессиональной деятельности 

способен в пределах полномочий обеспечить защиту законных прав и интере-

сов несовершеннолетних, компетентен в проведении индивидуальных профи-

лактических бесед, обладает определенных набором знании в области детско-

родительских отношений, а также готов выполнять иные служебные обязанно-

сти, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя уделяется осо-

бое внимание практическому обучению, так как подавляющая часть выпускни-

ков после получения высшего образования приступает к работе в структурном 

подразделении полиции. Однако, попадая в реальные условия взаимодействия с 

несовершеннолетними, курсанты и слушатели отмечают пробелы в области 

проведения эффективных бесед и конструктивного взаимодействия с несовер-

шеннолетними, что говорит о недостаточном уровне сформированности у них 

коммуникативных и организаторских способностей.   

Профессия инспектора ПДН ОВД имеет особую важность, поскольку его 

деятельность ориентирована на несовершеннолетних, составляющих основной 

фундамент, необходимый для гармоничного развития личности, общества и 

государства. В этой связи приоритетной задачей при подготовке будущих кад-
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ров Инспекции по делам несовершеннолетних, в процессе освоения образова-

тельной программы, выступает создание условий, максимально приближенных 

к реальным. 

На наш взгляд, существующие в образовательной программе по специаль-

ности 44.05.01 дисциплины, не в полной мере позволяют сформировать навыки 

организаторской, речевой и мыслительной деятельности, развить способности к 

саморегуляции психоэмоциального состояния в условиях конфликтного взаи-

модействия с несовершеннолетним, а также навыков переориентации общения 

для конструктивного ведения диалога, что в совокупности будет способство-

вать проведению эффективной индивидуальной профилактической работы. 

Принимая во внимание данный факт, целесообразно включить в образователь-

ную программу часы, посвященные формированию у будущих инспекторов 

ПДН конструктивных форм общения, развитию коммуникативных и организа-

торских способностей, а также освоению основных способов саморегуляции. 

С целью устранения дефицита умений, навыков в указанной области путем 

создания более тесной взаимосвязи теории и практики, повышения уровня 

стрессоустойчивости, коммуникативности, организационных навыков курсан-

тов, мы предлагаем внедрить в процесс обучения специально-разработанную 

программу тренинговых занятий «Правила общения».  

Программа «Правила общения» имеет уникальную модульную структуру и 

предполагает использование в разных форматах обучения. Так, в условиях пан-

демии, наступившей  в связи  с короновирусной инфекцией, мировое сообще-

ство и наша страна, в частности, столкнулись с переводом образовательного 

процесса в режим онлайн, в связи с чем выявилась необходимость корректи-

ровки программы тренинговых занятий с учетом введения дистанционного 

обучения. Иными словами, уникальность программы заключается в том, что ее 

можно использовать как в условиях реального взаимодействия, так и в форме 

дистанционных мероприятий.  

Программа тренинговых мероприятий рассчитана на 3–4 месяца (при усло-

вии очного обучения) и на два месяца в режиме онлайн. Данный временной 
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диапазон выделен с учетом занятости курсантов, так как реализация программы 

приходиться на досуговое время, время самоподготовки. В условиях дистанци-

онного формата обучения временной диапазон сокращается за счет появления у 

курсантов дополнительного времени, а также доступности к техническим сред-

ствам, позволяющим выходить в Интернет-пространство из любого региона.   

Структура программы включается в себя шесть занятий, которые, в свою 

очередь, разделены на блоки. Так, в программе имеется четыре основных блока: 

организационный, коммуникативный, дидактический и блок по развитию 

стрессоустойчивости. Упражнения в блоках побраны таким образом, чтобы в 

ходе их выполнения курсанты смогли овладеть основными навыками, необхо-

димыми при осуществлении коммуникативной деятельности в работе с несо-

вершеннолетними. 

Цель занятий тренинговой программы «Правила общения» – формирование 

коммуникативных умений и навыков, необходимых в работе с несовершенно-

летними. Одно занятия могут проходить следующим образом: 

 приветствие; 

 вступительное слово; 

 оглашение правил участия в тренинге; 

 блок на развитие стрессоустойчивости: упражнение «нарисуй стресс»; 

 коммуникативный блок: упражнение «анализ проблемной ситуации»; 

 организационный блок: упражнение «с чужого голоса»; 

 дидактический блок: «беседа инспектора ПДН с несовершеннолетним 

правонарушителем»; 

 рефлексия; 

 выводы. 

Задачи тренинговой программы: 

 обеспечить курсантам возможность почувствовать себя комфортно и без-

опасно внутри группы на занятиях; 

 провести упражнения из блока на развитие стрессоустойчивости; 

 провести упражнения из коммуникативного и организационного блоков; 
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 смоделировать игровую ситуацию из будущей профессиональной дея-

тельности курсантов. 

Таким образом, посредством реализации программы тренинговых занятий 

«Правила общения» будущие инспектора ПДН ОВД научатся связывать полу-

ченные в ходе лекционных занятий теоретические знания с практическими уме-

ниями, разовьют навыки ведения деловых бесед, в том числе, в условиях кон-

фликта, освоят приемы и правила общения, необходимые для осуществления 

общей и индивидуальной профилактической деятельности, а также усовершен-

ствуют организационные навыки и овладеют способами саморегуляции пси-

хоэмоционального состояния. Все это является непременным условием форми-

рования психолого-педагогической готовности курсантов к профессиональной 

деятельности, а также способствует развитию их творческого потенциала. 
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СЕМЬЯ КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

Современные реалии жизнедеятельности общества привели к тому, что все 

чаще приходится слышать о таком явлении, как профессиональное выгорание. 

К сожалению, оно встречается в любой сфере деятельности, в том числе и в ор-

ганах внутренних дел.  

Сотрудники полиции относятся к той категории профессионалов, которым 

приходится уделять огромное количество личного времени работе, зачастую 

это может быть и работа в выходные и праздничные дни, сверх обычной про-

должительности рабочего времени. В связи с чем, рано или поздно сотрудник 

может прийти к состоянию, именуемому профессиональным выгоранием. Его 

следует понимать, как состояние физического, умственного и эмоционального 

истощения, которое проявляется, в первую очередь, в профессиях социальной 

сферы [1].  

При этом происходит полное исчезновение каких-либо положительных 

эмоций от осуществляемой сотрудником полиции деятельности. Все эмоции 

«притупляются», появляется некоторая отстраненность в отношениях с колле-

гами и гражданами. Проявляется безразличие к чужим проблемам, которые 

требует помощи и решения, избегание любых контактов с общественностью. 

Характерно, что даже с самыми близкими людьми может проявляться агрессия, 

негативное влияние, раздражительность и нежелание общаться.  

Трудности, которые возникают на работе, могут или усугубляться, или 

сглаживаться семейными взаимоотношениями. Если в семье спокойный мо-

рально-психологический климат, то и трудности в профессиональной деятель-

                                                           
1 © Титова М. О., 2021. 
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ности переживаются гораздо проще, так как есть поддержка, опора в виде близ-

кого человека. Семейные проблемы, в свою очередь, ухудшают положение 

и влияют на негативные эмоциональные состояния.  

При признаках профессионального выгорания следует помнить о том, что, 

в первую очередь, не следует скрывать свои чувства и переживания от близких, 

напротив, следует научиться их выражать, открываться, чтобы они имели воз-

можность вовремя помочь. Необходимо учиться обсуждать свои эмоции, пере-

живания, однако стоит в этот момент помнить о том, что важно именно обсуж-

дение, а не жалоба. В момент, когда человек начинает жаловаться, он жалеет сам 

себя и может зайти еще глубже в свои переживания и впасть еще в большую де-

прессию, следовательно, помочь в такой ситуации будет тяжелее и труднее.  

В семье следует обсуждать не только неприятные ситуации, произошедшие 

в профессиональной деятельности, но и успехи, достижения, поощрения, то 

есть то позитивные моменты, что в совокупности с поддержкой близкого чело-

века может помочь предотвратить наиболее опасные стадии профессионального 

выгорания. 

Не следует стесняться просить помощи у близких, а также нужно научиться 

ее принимать. Следовательно, в таких ситуациях не следует позволять чувствам 

неловкости или желанию «Я сам» останавливать, когда кто-то предлагает по-

мощь, тем более если это близкий человек.  

Большим заблуждением является ожидание того, что профессиональное вы-

горание, пройдет само по себе. Если не предпринимать никаких действий, отка-

зываться от помощи иных лиц, они будут только увеличиваться и в конечном 

итоге могут привести и к серьезным проблемам со здоровьем, не только психи-

ческим, но и физическим. 

В целом можно даже сказать о том, что в преодолении профессионального 

выгорания велика роль семьи. Профилактика профессионального выгорания 

позволяет установить определенный психологический комфорт в семье, создать 

благоприятные условия для совместной жизни. С другой стороны, поддержание 
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комфорта и социально-благоприятного климата в семье должно способствовать 

минимизации последствий профессионального выгорания сотрудника полиции.  

Говоря о профилактике профессионального выгорания, стоит отметить ряд 

различных способов, а именно: 

 формирование положительного морально-психологического климата 

в коллективе; 

 создание установки на осознанное соблюдение этических принципов 

и норм; 

 информирование сотрудников о последствиях негативных изменений 

личности; 

 выработка профессионально-нравственного иммунитета к негативным 

воздействиям извне; 

 организация активного отдыха;  

 изучение морально-психологического климата в семье [2]. 

Стоит отметить, что выгорание само по себе является довольно широким 

понятием и может возникать не только в профессиональной сфере, но и в том 

числе в семье. Семья подразумевает существование связи между мужем и же-

ной, родителями и детьми. Хорошие взаимоотношения и понимание в семье – 

это тоже своего рода работа. Ежедневный кропотливый труд, существующий 

помимо профессиональной деятельности. Учитывая специфику служебной дея-

тельности сотрудника полиции, которому приходится ежедневно общаться с 

различными категориями граждан, а после работы его ждет семья, где также 

необходимо уделить внимание и посочувствовать.  

Члены семьи сотрудника полиции должны обладать высокой степенью по-

нимания, сопереживания и готовности в любую секунду оказать необходимую 

физическую и моральную помощь. Стоит организовать быт и досуг таким обра-

зом, чтобы обстановка отвлекала от рабочих дел, организму обязательно требу-

ется отдых.  

Таким образом, положительное общение между супругами и семьей благо-

творно влияет на психологический комфорт и избавление от синдромов про-
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фессионального выгорания. Ежедневное общение с членами семьи позволяет 

ощутить внимание к себе, свою значимость, интерес к заботам и эмоциональ-

ную поддержку. Результатом будет существенное укрепление духовной семей-

ной близости. Семья является не только социальной ячейкой общества, но и 

важным социальным институтом в жизни каждого человека, который помогает 

не потерять себя в обществе и оказывает поддержку тому, кому она необходима. 

В жизни сотрудника полиции одним из важных условий, позволяющих преодо-

леть профессиональное выгорание является семья, а также благоприятное об-

щение и взаимоотношения в ней. 

Список литературы 

1. Боянов В. С., Капустина Т. В. Эмоциональное выгорание как элемент 

профессиональной деформации личности в контексте профессионального кри-

зиса // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедея-

тельности. 2020. № 10. С. 14–21.  

2. Ерошенков Н. В. Профилактика профессионально-нравственного выгорания 

личности сотрудника ОВД // Морально-психологическое обеспечение опера-

тивно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел: состоя-

ние, проблемы и пути совершенствования : материалы II Всероссийской науч-

но-практической конференции. Краснодар : Краснодарский университет МВД 

России, 2016. С. 49–52.  



280 

Титкова В. А.1, 

курсант Института-факультета психологии  

служебной деятельности органов внутренних дел 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Дорошенко О. М.2, 

заместитель начальника кафедры педагогики 

учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

кандидат юридических наук 

 

РОЛЬ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Молодежь занимает важное место в современном обществе. Также она яв-

ляется самой незащищенной категорией общества, которая находится в цен-

ностном и духовном вакууме [2, с. 4]. Все чаще молодые люди, совершают бо-

лее жестокие, не обоснованные и тяжкие преступления. Учащаются случаи 

групповой и организованной преступности. Главная проблема общества в том, 

что молодые люди все чаще юридически безграмотны и чувствуют уверенность 

в своей безнаказанности.  

Молодежь всегда была подвержена многим соблазнам, которые попадают под 

статьи административного и уголовного кодекса. Например, совершение разбоев 

или оборот наркотиков, нередко, становится просто напросто атрибутом моло-

дежной культуры, символом, который помогает сблизиться с окружающими. 

Сейчас, очень сложно добиться соблюдения исполнения всеми людьми норм 

права. Обеспечить порядок, возможно, только путем применения государствен-

ного принуждения обычно этим занимается – полиция. Поэтому с раннего дет-

ства молодым девушкам и юношам нужно закладывать за основу нормы права. 
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Современная молодежь в нашей стране воспитывается и формируется в су-

ществующих социальных взаимодействиях. Самая главная проблема: противо-

речия развития именно в данных возрастных границах. 

Органы внутренних дел являются самым главным субъектом предупрежде-

ния и профилактики правонарушений. Предупреждение и пресечение преступ-

лений, правонарушений юношей и девушек является одним из главных направ-

лений работы полиции. 

Органы внутренних дел среди всех государственных органов и учреждений, 

которые тоже занимаются профилактикой преступлений и административных 

правонарушений занимают «завершающую стадию». Если правильно выстрое-

на работа, то можно на ранних этапах выявить и пресечь все отклонения юно-

шей и девушек, которые вызваны не правильной и неэффективной работой дру-

гих органов и учреждений [1, с. 246]. 

В раннем возрасте в молодежь нужно заложить правильные представления о 

жизни, привычки, также важное значение имеет правовое воспитание. Ведь 

очень важно знать о праве и что противоправные действия влекут за собой 

определенную ответственность. Поэтому первое, чем занимаются органы внут-

ренних дел – это профилактика противоправного поведения в процессе взаимо-

действия со школами, колледжами и высшими учебными заведениям. Главное 

что бы сотрудники полиции владели современными социальными и педагоги-

ческими техниками, которые очень важны для достижения профилактических 

целей [4, с. 21]. Также важны знания об использовании психолого-

педагогического инструментария. Мероприятия, проводимые в сфере профи-

лактики правонарушений и безнадзорности у молодежи является: 

 профилактические беседы. обычно проводятся в образовательных органи-

зациях, темы могут быть различными, все зависит от возраста слушателей; 

 занятость населения. обеспечение трудовой деятельности путем взаимо-

действия с центрами занятости населения; 

 психологическая или социальная помощь семьям; 
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 наставник из числа сотрудников органов внутренних дел в школах и дру-

гих общеобразовательных учреждениях; 

 постановка на учет – серьезное и сопроводительное мероприятие, которое 

следит за детьми и семьями «группы риска». 

Основную роль выполняют подразделения по делам с несовершеннолетними, 

кроме того обязанности могут возлагаться на участковых уполномоченных. Если 

рассматривать правовой статус сотрудников полиции по предупреждению адми-

нистративной деликвентности, то это можно рассматривать, как: предупреди-

тельная деятельность и соблюдение законности и прав несовершеннолетних. 

Таким образом, государство большое внимание уделяет борьбе с преступно-

стью среди такой категории людей, как молодежь. Ведь, сейчас, не уменьшают-

ся случаи различных преступлений и все больше их начинают совершать моло-

дые люди. И чтобы как-то предотвратить все возникающие девиации общества, 

нужно грамотно построить работу по предупреждению и профилактики пре-

ступлений и административных правонарушений. 
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Состояние мира детства обусловлено рядом политических, социальных эко-

номических, культурных процессов в России и мире. Они дают уникальное со-

четание факторов и контекстов, трансформирующих представления о детстве 

как сложном явлении социального мира, личной, социальной и культурной 

ценности. Эта трансформация активизирует переосмысление взглядов на дет-

ство общества. Его исследование, выйдя за формат дисциплинарных границ, 

рассматривается детство как процесс, состояние и форму проявления. Исследо-

ватели констатируют существенные изменения во взглядах на феномен детства, 

ребенка с его статусом, правами и обязанностями, отношением с окружением. 

Это вызвано тем, что под воздействием современных трендов складывается но-

вая социокультурная ситуация жизнесуществования детства, идет трансформа-

ция социальных практик, меняется социально-статусный срез в триаде «ребе-

нок – семья – социум», индивидуальный срез, отражающий формирование са-

мосознания и ход активного включения в социум. 

Цель статьи проанализировать источники, внесение уточнений в методоло-

гию и понятийный аппарат, дополнение их философско-педагогическим кон-

текстом. Задача – предложить ряд дополнений в методологию и понятия, при-

меняемые при исследовании проблем детства. 

Установлено, что мир детства как социальный феномен вызывает у исследо-

вателей гносеологические затруднения, которые обусловлены многомерностью 

и сложностью сущностной природы объекта. Для целостного понимания уров-
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ня осмысления детства нами проведен анализ источников, которые разделены 

на четыре группы. 

В первую группу включены исследования философско-педагогических ас-

пектов, рассматривающих детство в качестве самоценного периода духовного 

вызревания, детство как целостную основу бытия, а ребенок наделен эмоцио-

нальностью, проницательностью и добротой. Эти ученые через изучение онто-

логического, аксиологического, экзистенциального, праксиологического под-

ходов к детству и аспектов духовного взросления ребенка показали, во-первых, 

особенности телесно-духовного состояния, определяющего состояние качества 

детскости как осуществимой возможности многовекторного развития и роста, 

этап наработок личного жизненного опыта, созидания ценностных отношений с 

миром и людьми. 

Вторую группу составляют труды, в которых изучены разные модели дет-

ства. Оно рассматривается как культурно-исторический феномен и форма, пре-

емственно реализующая накопленный предшествующими поколениями опыт, 

осуществляющая трансляцию информации следующим поколениям, сохраня-

ющая духовное наследие, ориентированная на самотворение. 

Третья группа содержит работы, где детство рассмотрено как социально-

психологический объект, где его основными характеристиками выступают: 

возрастные и статусные этапы жизни ребенка, процессы развития и созревания, 

взросления, а также область потребностей и интересов. Все эти процессы цен-

ностно направлены на созидание в индивиде образа человека. 

В последнюю группу объединены труды, изучающие детство в рамках ана-

лиза социологических аспектов проблемы. В них мир детства представлен как 

сложно структурированная система, устойчивая форма организации социально-

го бытия, особенностью которого выступает бытовая сторона жизнедеятельно-

сти детского сообщества, в которой запечатлены пространство взросления, осо-

бенности общественного устройства, специфика детско-взрослых отношений 

в определенном регионе (город, село, северные регионы и т. п.) и образователь-

но-воспитательной среде, под воздействием информационного пространства 

или иных факторов. 



285 

Обобщая взгляды ученых на теоретические и методологические основы 

проблемы, выделим общее во взглядах, что позволяет их использовать как ос-

новы понимания сущности детства и проблем взросления. В качестве основных 

отметим: 

 методология исследования проблем детства строится на представлениях 

об уникальности данного явления, особом месте в триаде «ребенок-семья-

социум»; самоценности мира детства, субъектности взрослеющего человека, 

его способности к саморазвитию [1, 8]; 

 феноменологические характеристики детства принято рассматривать 

с позиции разделения процесса развития на онтогенез, жизненный цикл и жиз-

ненный путь. Детство как начальный период жизни представляет собой «вре-

менной поток», в котором в закономерной природной взаимосвязи протекают 

биологические, психические, интеллектуальные и духовные процессы, направ-

ленные на созидание человека Детство включает взаимодействие ребенка с 

действительностью, с постоянно изменяющимися условиями среды на уровнях 

микросистемы, мезосистемы, экзосистемы, макросистемы [5, 6, 7]; 

 в социокультурном аспекте мир детства рассматривается как автономное 

явление социального мира, которое рассматривается как процесс, как состояние 

и как форма проявления. Это период существования возрастной социальной 

группы – детского сообщества, который имеет отличительные признаки, осо-

бенности функционирования и условия существования в социальной среде. Он 

выступает как особая культурная и социальная реальность, саморазвивающийся 

субъект в отношениях с миром взрослых; начало формирования человеческой 

личности, ядро, определяющее ее ценностную уникальность, безграничность 

и неповторимость, с особой миссией в культуроосвоении и культуросозидании 

в процессе социального вызревания [3, 10]; 

 дети как соучастники социального процесса имеют свой взгляд на мир, 

создающий множественность детских миров и содержания детства; они непо-

вторимы, индивидуальны и полны духовной свободы. С точки зрения внутрен-

него содержания детство обладает особой природой, имеющей свой секретный 

мир, свое пространство, субкультуру [1, 2, 4, 9]. 
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Для полноты анализа обобщение подходов к детству дополним перечисле-

нием основных противоречий детства в нашем обществе. К ним относятся про-

тиворечия между традиционным детством, построенном на «модели подчине-

ния», и современным детством, проходящем в сотрудничестве ребенка и взрос-

лого («модель партнерства»); между взглядом на автономность жизнедеятель-

ности ребенка в обществе и восприятием деятельности детей как бесполезной 

для общего блага; между ограниченностью реальных возможностей и прав ре-

бенка действовать и его желанием проявить себя разнообразными способами в 

социуме на равных правах со взрослыми [4, 9, 10]. 

Ряд корректив в описанные выше представления, внесенных глобализацией, 

кризисом семьи и инфантилизацией взрослых, и требующих исследования ряда 

новых аспектов в методологических основах и контекстах. Макро- и микро-

трансформации, происходящие в двадцать первом веке, коснулись как сообще-

ства взрослых, так и отразились на качестве жизнедеятельности детей, создав 

предпосылки к появлению многочисленных коллизий во взаимоотношениях 

между мирами взрослых и детей. Остановимся на них подробнее. 

Во-первых, это обращение к онтологическому контексту детства, когда идет 

развертывание событийной картины мира детей в процессе их вхождения в мир 

взрослых, а раскрытие сущности этого феномена оттеняет амбивалентность 

детства (ребенок объект и субъект деятельности), подчеркивает соотношение 

диспозиций, изменяющихся по ходу взросления. Использование педагогами он-

тологичесого подхода к исследованию детства позволяет оценивать ребенка в 

качестве динамически изменяющегося в определенных возрастных рамках со-

циального субъекта, обладающего возможностями познания мира и обретения 

компетенций, взаимодействующего с миром.  

Важным аспектом анализа выступает общение ребенка с окружающими 

людьми с собой, предметами, природой и миром в ходе равного диалога. Имен-

но в совместном событии и возможна социализация личности, способной адап-

тироваться и изменять жизнь [3, 4, 6]. Это дало возможность отметить, что у 

взросления есть формальный признак его окончания (достижение совершенно-

летия) и ряд сущностных атрибутов, состоящий из уровня и особенностей фи-
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зического и умственного состояния, функционально-социальной зависимости 

от взрослых, эмоционально-психологической незрелости, наличия прав и обя-

занностей, специфического мира со своим языком, миропониманием и ценно-

стями, детской культурой, самоидентификацией [3, 12]. Тренды глобализации 

и интернационализации обострили противоречия в мире детства между: дето-

центризмом (стиль воспитания) и социальным инфантилизмом; между присут-

ствием в жизни ребенка духовного ориентира и отсутствием рядом понятного 

образца взрослости. Это подтверждается возрастанием степени инфантилизма 

современных взрослых и прагматичности нынешних подростков, появлением 

понятий «взрослый – ребенок» и «ребенок – взрослый» Данные противоречия 

отразились как в пересмотре архитектоники мира детства, социальных функций 

и роли детей как равноправных и активных членов общества, понимании их ме-

ста в социальной структуре, и трактовке термина «социальный субъект» [12, 13]. 

Во-вторых, уточнился аксиологический контекст детства, позволяющий 

обосновать пространственно-временную предназначенность мира детства для 

осуществления формирования гипотетически идеального образа личности, ее 

сущностных компонентов. Именно в пространстве мира детства происходит за-

рождение системы ценностей и картины мира, отношения к другим и самому 

себе. Это позволяет ученым и практикам рассмотреть детство в качестве само-

бытного пространства человеческой культуры, состоящее из духовного бытия 

как взрослых, так и детей, с миром своих отношений, ценностей, смыслов. 

Примером наличия мира детей является детская субкультура как смыслопола-

гающий и смыслообразующий элемент бытия [9]. Под детской субкультурой 

мы понимаем механизм или форму существования автономности детского ми-

ра, где ребенок осуществляет первые свои социальные пробы, учится выстраи-

вать модели поведения, соподчинять свои мотивы, разрешать проблемы, сосу-

ществовать в детском сообществе. 

В-третьих, важен и гносеологический контекст детства, выраженный инди-

видуально-психологическом и социально-педагогическом компонентах. 

И. С. Кон отмечает: что социализация детей является «необходимым средством 

меж поколенной трансмиссии культуры» [5, с. 50]. Однако ряд процессов раз-
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рушают сегодня общность взрослых и детей, что ведет к индивидуализации 

детства. Современное информационное общество создает возможности вариа-

тивности образования и самостоятельного освоения ребенком пространства 

культуры. Детство обретает черты автономности, а взросление ребенка - ре-

зультат его планов, выборов и действия.  

Особым фактором влияния стали СМИ, которые доступны детям даже 

больше, чем взрослым. Идет смена каналов передачи социокультурного опыта: 

от непосредственного общения (младший-старший) к передаче опыта через 

среду «гаджетов». Ребенок с раннего возраста, погружаясь в «цифровой мир», 

приобретает опыт непрерывного знакового обмена, перекодировок, теряя по-

требность живого общения в реальном времени. Увеличился как разрыв между 

поколениями взрослых и детей, так и между ранним и поздним детством. «Се-

мейная социализация» замещается «уличной», средой ровесников. В основе со-

временных познавательных потребностей ребенка лежит практика действия, а 

основой взросления и становления личности выступает субъективный опыт ре-

бенка и его способ бытия. 

В-четвертых, изменился взгляд на праксиологический контекст детства, от-

носящийся к многообразным видам деятельностей [4]. Сегодня праксиологиче-

ская направленность детского сознания наблюдается в освоении ребенком не 

только игры и творчества, но и способов коммуникации. Известно, что в жизни 

ребенка особую роль выполняет игровая деятельность, которая как содержа-

тельно, так и деятельностно изменилась (обогащение и модификация содержа-

ния детских игр (кино -, видеосюжеты компьютерных игр). У детей появляется 

опыт собственной «жизненной» практики за счет путешествий (с родителями, 

сопровождающими взрослыми), посещения детских игровых площадок, спор-

тивных комплексов, торговых молов и рынков, публичных мероприятий, фото-

сессий, участия в общественных движениях («Бессмертный полк»), флешмобах, 

экологических и благотворительных акциях. Однако, границы игр, в которые 

играют дети и инфантильные взрослые, оказались размыты. Это ведет дегума-

низации детства, реальному подрыву основ их бытия. 
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Рассмотренные тенденции развития детства обозначают переход к новому 

пониманию феномена, где дети не копируют образ жизни «отцов», а сами фор-

мируют его, ориентируясь на современников, равных по возрасту и опыту, учи-

тывают открывающиеся пути и перспективы. Детство, как и взросление, рас-

сматриваются через возможности для потенциальных изменений. Предлагаемые 

дополнения в методологию исследования детства позволят взглянуть на проти-

воречия пространства детства, исследовать их содержательно и найти пути ре-

шения проблем через создание социального института, структур, в которых воз-

можно формирование равноправного диалога «ребенок – взрослый», отношений 

наставничества. При этом произойдет изменение параметров детскости и взрос-

лости, будут сформированы «новые модели взросления» с выработкой критериев 

определения «зрелости», связанных как с достижениями (семейным положени-

ем, стабильной работой, целенаправленным накоплением капитала), так и эмо-

ционально-психологическими – готовностью брать на себя ответственность; 

формирование идеала для подражания, осязаемого образца взрослости (ответ-

ственного, мыслящего, нравственного наставника); трансляция культурных тра-

диций и нравственных ценностей посредством современных типов передачи ин-

формации, доступных и понятных детям; станут соблюдаться интересы и поощ-

ряться индивидуально-личностных особенности каждого, а также будут реализо-

ваны практики непосредственного участия детей в общественно значимой дея-

тельности и появятся новые формы вовлечения детей в такую деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ИГРЫ 

НА ДЕВИАНТНОЕ МАТЕРИНСТВО 

 

Роль матери является одной из главенствующих в жизни ребенка. Именно 

мать оказывает влияние на развитие морально-нравственных понятий в ранние 

периоды жизни малыша. Мать дает ребенку ощущение безопасности внешнего 

мира, знакомит и учит адаптироваться в нем. Проблема девиантного материн-

ства не нова, в ХХ веке уже изучали данный феномен. Р. В. Овчарова определя-

ет девиантное материнство как скрытый инфантицид, под которым понимает 

отказ матери от ребенка [3]. В. И. Брутман, А. Я. Варга, И. Ю. Хамитова, 

Т. А. Николаева также придерживаются такого понимания девиантного мате-

ринства [1, с. 79–87; 3]. 

С вынашиванием и рождением ребенка в жизни женщины наблюдаются 

значительные перемены. Происходит гормональная перестройка организма, что 

непосредственно влияет на поведение человека. Далеко не всегда женщина 

психологический готова стать матерью, и на это есть причины. Новая социаль-

ная роль может сопровождаться эмоциональным истощением, подавленным со-

стоянием в процессе беременности и после родов, что может развивать депрес-

сивное состояние у матери [5; 6, с. 59–71]. Мать при рождении ребенка изменяет 

свой уклад жизни, для сохранения потомства, с момента появления ребенка 

большую часть времени женщина начинает посвящать малышу, а не себе 
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и окружению. Таким образом, у матери происходит проверка на прочность си-

стемы ценностей, привитой обществом, а также формируются новые ценност-

ные ориентиры, в норме направленные на создание благоприятной атмосферы 

для ребенка. Все это непосредственно оказывает влияние на физическое и пси-

хологическое развитие малыша. 

Нормализовать отношение матери к ребенку, а также помочь малышу гар-

монично развиваться может помочь традиционная народная игра.  

Польза народной игры состоит в создании особого эмоционального отноше-

ния между матерью и ребенком. Роль народной игры и фольклора на этапах 

раннего детского возраста заключается в развитии взаимной привязанности 

между ними. Колыбельные песни, потешки, пестушки, сказки способны пере-

дать ценностные ориентиры матери малышу, ощутить безопасность благодаря 

весомой роли мамы. 

Ресурс народной игры заключается в культурном содержании, которое фор-

мировалось предками. Доступность и эмоциональная привлекательность, яс-

ность правил понятны всем [4, с. 55]. Мать при подготовке к своей новой роли в 

процессе игры может прожить все моменты «рождения» ребенка при помощи 

куклы–пеленашки. При создании такой куклы и игре с такой куклой происхо-

дит проживание различных эмоций – непринятие, страх, отторжение, жалость, 

сострадание, боязнь потери. Особенно это ярко проявляется, когда необходимо 

распустить куклу и сделать заново. У играющего формируются уже новые эмо-

ции, такие как забота, ласка, любовь. 

В последствии такая кукла может служить первой игрушкой для ребенка, 

которую он может повторить вместе со взрослым. Ребенку данная игрушка по-

лезна тем, что на ней малыш может потренировать себя в роли друга, старшего 

брата или сестры, а может и родителя в ролевой игре «дочки – матери». Воз-

вращение к традиционной игре в детском возрасте способствует ранней профи-

лактике девиантного материнства. 

Народная игра может являться одним из способов работы с девиантным ма-

теринством. Именно игра является естественным аппаратом обучения. В 
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народной игре можно найти ресурс, способный обеспечить мать ценностями и 

эмоциями, необходимыми для воспитания и принятия своего ребенка. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

В процессе подготовки курсантов к профессиональной деятельности ин-

спектора по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) им важно изучить спе-

цифику семьи как социального феномена, учитывая при этом те риски, которые 

девальвируют ее традиционность. Очевидно, что в данном случае важна не 

столько (не только) информированность обучающихся, но и их личностная, 

профессиональная убежденность в приоритетности традиционной семьи.  

В связи с вышесказанным необходимо подчеркнуть риски современного, 

постиндустриального, общества, в условиях которого культивируются положе-

ния философии постмодернизма (неопределенность, фрагментарность, утрата 

«Я», эпатажность, ирония, пародийность и проч. (В. А. Волков, Г. Маркузе, 

Г. Делез и др.) [2; 6], а также насаждаются идеи однополых браков, гендерной 

нейтральности. В Стандартах сексуального образования в Европе (изданном 

под эгидой ВОЗ!) культивируется установка на телесные удовольствия несо-

вершеннолетних, отказ от разумных возрастных ограничений детей в сфере по-

ловых отношений [10]. Все это становится гиперопасным в условиях тотальной 

пропаганды цифрового образования, которое также деформирует представле-

ния несовершеннолетних о социокультурных традициях цивилизации. Напри-

мер, А. М. Кондаков фетишизируют такие «позитивные» приоритеты личности 

в киберпространстве, как абсолютная прогматичность, независимость, требова-

тельность, предприимчивость (причем речь идет именно о несовершеннолет-

них). Культивируется цифровая идентичность как весь комплекс данных, 

                                                           
1 © Ульянова И. В., 2021. 
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оставленных человеком в интернете, его цифровая проекция (след) в сети. При 

этом подчеркивается ведущая роль не цифровой культуры личности (когда че-

ловек, владея необходимыми знаниями в сфере цифровизации, рационально 

использует их по своему усмотрению, владея ситуацией, т.е. является субъек-

том своей деятельности), но роль цифровой идентичности (когда человек, неза-

висимо от своих желаний, устремлений, вовлечен в систему конкретных требо-

ваний, правил и оказывается манипулируемым объектом). Само личное про-

странство ребенка оказывается отчужденным от реальной жизни и сосредото-

чивается в виртуальном мире; его Интернет-приоритеты выстраиваются следу-

ющим образом: «друзья – незнакомые «друзья» – знакомые – семья – другие 

взрослые».  Тогда как в контексте социокультурной нормы традиционного об-

щества (с учетом возраста) приоритеты ребенка таковы: «семья – друзья – зна-

комые – другие взрослые – незнакомые люди» [4]. 

Столь же активно в настоящее время в мире продвигается и идея однополых 

браков. «Как показывает практика западных стран, уступки требованиям ЛГБТ-

активистов влекут за собой самые радикальные правовые и социальные изме-

нения, ущемляющие права гораздо более представительной группы людей, в 

частности, их право на свободу слова, свободу выбора и вероисповедания» [5]. 

В исследовательской работе М. Регнеруса приведены научно подтвержденные 

данные, опровергающие утверждения о благополучии детей в гомосексуаль-

ных, лесбийских парах [13]. 

В. Г. Лысов [5] в своем информационно-аналитическом докладе говорит 

о том, что «гомосексуализм является приобретенным отклонением от нормаль-

ного состояния или процесса развития, которое при наличии мотивации и целе-

устремленности индивида поддается эффективной психотерапевтической кор-

рекции». «В научном сообществе и популярной культуре создается привлека-

тельный образ гомосексуализма, что ведет к вовлечению ничего не подозрева-

ющих граждан, особенно подросткового возраста, в деструктивный образ жиз-

ни, чреватый самыми серьезными последствиями не только для их здоровья 

и благосостояния, но и для общества в целом».  
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В ультралиберальном информационном пространстве в отечественной си-

стеме образования весьма сложно защищать традиционные идеи консервтивно-

просвещенной части общества. Однако в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Национальном 

проекте «Образование» подчеркивается значение традиционных ценностей, 

включая семью, что подкреплено дополнениями к ряду статей Конституции 

Российской Федерации. Таким образом, в образовательных организациях обще-

го, высшего образования должна вестись системная, планомерная работа по со-

хранению семьи как традиционной национальной ценности.  

Традиционная семья в начале XXI века – это семья преимущественно нукле-

арного (от латинского «нуклеус» – ядро) типа, которая характеризуется 

А. И. Антоновым и В. М. Медковым (вслед за Ж. П. Мердоком, 1949) как двух-

поколенческая: родители и дети (но она может быть и бездетной). Наряду с 

этим сосуществует «пополненная семья» как «увеличенный по своему составу 

союз: супружеская пара и их дети, плюс родители других поколений, например 

бабушки, дедушки, дяди, тети, живущие все вместе или в тесной близости друг 

от друга и составляющие структуру семьи» [1]. Благодаря такой структуре се-

мейных отношений сохраняются связи поколений, усиливается психотерапев-

тический потенциал субъектных отношений [1].  

Ведущими нормативными характеристиками современной нуклеарной се-

мьи в контексте христианской культуры, цивилизации являются моногамность 

(моногамия – единобрачие, форма брака и семьи, в которой человек имеет 

только одного партнера) и эгалитарность (от франц. égalite – равенство) – под-

ход, предполагающий объективный анализ возможностей мужчин и женщин 

без дискриминации по признаку пола. 

А. И. Антонов и В. М. Медков указывают и на «смешанную семью» как вид 

традиционной, но «перестроенной» семьи, которая появляется на основе брака 

разведенных родителей. «Смешанная семья включает неродных родителей и 

неродных детей, так как дети от предыдущего брака вливаются в новую едини-

цу семьи [1]. Наряду с этим, как подчеркивает Д. Леди (1993), функциональной 

является и «семья родителя-одиночки», как «хозяйство, которое ведется одним 
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родителем (матерью или отцом) из-за развода, ухода или смерти супруга либо 

потому, что брак никогда и не был заключен».  

В свою очередь, В. М. Целуйко, подчеркивая роль отношений в семье, под-

разделяет, ориентируясь на этот фактор, все семьи на три вида: функциональ-

ные (благополучные) – пограничные – дисфункциональные (неблагополучные). 

[12]. Главная черта функциональной (благополучной) семьи – «симметричный 

брачный союз супругов – мужчины и женщины, оба супруга имеют равные 

права… Проблемы решаются путем соглашения, обмена или компромисса» 

[12]. Основа взаимоотношений в таких семьях – уважение друг к другу, лю-

бовь, взаимопонимание, забота, что опирается на гуманистические ценности, 

традиции, разделяемые взрослыми и детьми. Возникающие конфликтные ситу-

ации в такой среде разрешаются конструктивно, на основе договора, рефлек-

сии, принятия ответственности.  В такой семье типы ведущих потребностей 

следующие:  

 «интеллектуальный» тип потребления, т. е. высокий уровень расходов на 

духовную жизнь;  

 «промежуточный тип потребления» [12], когда актуальной является ду-

ховная направленность семьи в совокупности с ответственным отношением к 

материальной стороне жизни.  

В семьях такого типа эффективно выполняются ведущие функции, свой-

ственные христианской культуре: воспитательная, контрольная, хозяйственно-

бытовая, экономическая, досуговая, психотерапевтическая и др.  

В когорту дисфункциональных семей включены, по В. В. Зикратову: 

1. Семьи с недостатком воспитательных ресурсов.  

2. Конфликтные семьи, где наблюдается напряженная обстановка между ро-

дителями.  

3. Нравственно неблагополучные семьи.  

4. Педагогически некомпетентные семьи [3].  

К данной подгруппе следует присоединить антисоциальные семьи, которые 

подразделяются на криминальные, алкоголезависимые и проч. 
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Пограничные семьи – те, в которых истощен ресурс функциональности, они 

находятся в зоне риска (хотя внешне это незаметно) и в любой момент могут 

перейти на уровень дисфункциональных. К таким семьям относятся семьи с не-

дееспособными членами, детьми-инвалидами, семьи с нарушением структуры 

семейных ролей, неполные [12].  

Учитывая, что подготовка курсантов – будущих инспекторов ПДН осу-

ществляется с ориентацией на взаимодействие не только с несовершеннолет-

ними, но и их родителями (законными представителями), им необходимо быть 

компетентными в специфике отношений разного вида семей, а также сформи-

ровать устойчивые убеждения относительно приоритетности традиционной 

семьи (как в личностном плане, так и в профессиональном), знать варианты 

ее нормативности и ненормативности. 

В данном контексте профессиональной подготовки будущих инспекторов 

ПДН нами выделены следующие направления, которые необходимо актуализи-

ровать на всех этапах образовательного процесса:  

 информационно-просветительское; 

 личностно-ориентированное; 

 учебно-квазипрофессиональное. 

 профессионально-деятельностное. 

Информационно-просветительское направление связано с изучением кур-

сантами, обучающимися на основе положений Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения [11] учебных дисци-

плин, содержание которых связано с семьей как субъектом воспитания несо-

вершеннолетних, субъектом профилактики их отклоняющегося поведения 

(Общие основы педагогики, Социальная педагогика, Теория и методика воспи-

тания и др.). Очевидно, что в данном случае необходимо знакомство обучаю-

щихся со спецификой современной семьи с самого начала обучения, когда по-

стигается нормативность семейных отношений и их отклонения. В связи с этим 

наряду с лекционным учебным материалом психолого-педагогического содер-

жания, обучающимся необходимо изучать соответствующие законодательные 
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документы, важно знакомиться с произведениями искусства соответствующей 

тематики (художественными кинофильмами, литературными произведениями и 

проч.), осуществлять практические наблюдения.  

Личностно ориентированное направление сосредоточено на специфике пер-

сонального опыта семейных отношений каждого курсанта в родительской семье. 

С одной стороны, данная сфера глубоко интимна, требует максимального такта 

в процессе осмысления, выступлений на практических занятиях, соблюдения 

этических норм. С другой стороны, положительный семейный опыт весьма ва-

жен для укрепления самосознания, гуманистических убеждений курсантов, они 

более глубоко осмысляют роль родителей в своей жизни, благодарят их за под-

держку, понимание; будучи презентованным учебному взводу, данный опыт 

расширяет представления всех обучающихся о ценности заботы, любви, взаи-

мопомощи со стороны всех членов семьи.  

Ряд курсантов при обсуждении вопросов семейной проблематики делятся 

своими переживаниями по поводу педагогических ошибок близких родствен-

ников, иногда – родителей, наблюдая, как воспитываются младшие братья или 

сестры. В подобных ситуациях преподаватель выступает и как консультант, 

предлагая более детально обсудить тот или иной семейный вопрос в частном 

порядке.  

Личностная позиция курсантов, ориентированная на укрепление собственных 

взглядов на благополучие семьи в целом, выражается в процессе оформления та-

ких творческих работ, как «Линия моей жизни», «Герб моей жизни» [8], эссе 

«Мое незабываемое детство», а также во время выполнения рефлексивных 

упражнений: «Благодарю родителей за ….», «Мой нравственный пример – это ...» 

и др. Задания такого типа обладают значительным диагностическим потенциа-

лом, благодаря чему у преподавателя появляется возможность оказать курсан-

ту, при необходимости, помощь, поддержку. Наряду с этим благодаря этим ра-

ботам у курсантов формируется положительный образ своей будущей семьи 

(необходимо подчеркнуть, что в среднем 80 % курсантов учебных взводов про-

ектируют в своих рисунках традиционные семейные отношения, изображают 

не только образ будущего супруга, но и детей). 
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Учебно-квазипрофессиональнное направление представляет собой те учеб-

ные занятия (семинары, практикумы), во время которых курсантами осуществ-

ляется первичный синтез теории и практики в области изучения семьи. В дан-

ном случае следует еще раз подчеркнуть логику изучения семьи обучающими-

ся-будущими инспекторами ПДН: функциональная семья – пограничная се-

мья – дисфункциональная семья, – это позволит сформировать представление о 

характеристике благополучных детско-родительских отношений, их приори-

тетных чертах, а затем уже на этом фоне конкретизировать специфику возмож-

ных семейных проблем, отклонений. Весьма эффективен в связи с этим формат 

обращения курсантов на занятиях под руководством преподавателя к художе-

ственным фильмам, литературным произведениям, в которых представлен ма-

териал, отражающий самые разнообразные примеры благополучия/небла-

гополучия развития ребенка в семье. В качестве примеров следует указать на 

произведения М. Горького, В. Драгунского, М. Зощенко, Л. Толстого и других 

писателей, на кинофильмы «Сережа» (режиссеры И. Таланкин и Г. Данелия, 

1960 г.), «На тебя уповаю» (режиссер Е. Цыплакова, 1992 г.) и проч. 

Профессионально-деятельностное направление максимально приближает 

курсантов к практике, предстоящей профессиональной деятельности в отделах 

ПДН. Оно связано как с дискретной практикой, которая включена в образова-

тельный процесс и позволяет получать первичный опыт в области взаимодей-

ствия с несовершеннолетними-субъектами семьи, так и с производственной 

практикой, когда уже в качестве стажеров обучающиеся напрямую формируют 

профессиональные компетенции, непосредственно выполняя служебные обя-

занности в отделах ПДН [7; 9].  

Именно на данном этапе образовательного процесса у курсантов, слушате-

лей формируются и закрепляются первичные навыки взаимодействия с семьями 

различного типа, когда необходимо проявлять главные качества инспектора 

ПДН: эмпатийность, коммуникабельность, моральную устойчивость, организа-

торские способности, креативность, стрессоустойчивость. Несмотря на то, что 

по завершению практики каждого вида обучающиеся сдают отчет, обобщая ре-

зультаты своей деятельности, важным в данном процессе является и рефлек-
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сивный аспект, который реализуется индивидуально и в групповой форме в 

личных беседах, во время занятий, когда необходимо привести собственный 

пример профессионального взаимодействия с конкретной семьей и оценить 

свои действия, объективно их проанализировать.  

В качестве выводов следует отметить: в современных условиях постинду-

стриального общества именно традиционная семья становится главным ориен-

тиром сохранения социокультурных традиций цивилизации, в связи с чем при 

подготовке к профессиональной деятельности курсантов-будущих инспекторов 

ПДН необходимо прочное закрепление в их сознании сущности традиционной 

семьи, ее позитивных характеристик, что в дальнейшем станет важной опорой в 

служебной и в личной сферах.  
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ПОНЯТИЕ СТРЕССА, ЕГО ПРИЧИНЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ 

СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Многообразие форм, в которых проявляется стресс, причин его возникнове-

ния, степени влияния на здоровье и деятельность обусловлена тем, что почти 

каждый человек в течение своей жизни переживает это состояние. Для того 

чтобы понять, что собой представляет стресс, обратимся к разнообразным его 

трактовкам в различных языках. В английском языке слово «стресс» трактуется 

как действие, напряжение, усилие, внешнее воздействие. В китайской восточ-

ной мудрости слово «стресс» включает в себя два иероглифа. Один расшифро-

вывается как «опасность», а второй как «возможность». Эти два слова очень 

точно и тонко характеризуют стресс как состояние. При переводе на русский 

язык, можно сказать, что стресс – это постоянная возможность опасности для 

психического и физического здоровья, некоторое пограничное состояние меж-

ду хорошим самочувствием и болезнью. Н. Х. Ризви говорил: «...стресс везде-

сущ; он является оттенком жизни: одним нравится его вкус и они используют 

его для достижения желаемого результата, другим он не нравится и их орга-

низм стремится отреагировать на стресс должным образом». 

В этих понятиях есть нечто общее, но в то же время из-за необъятности про-

странства явлений и событий в жизни человека, его индивидуальных особенно-

                                                           
1 © Усачев Д. С., 2021. 
2 © Михайлова С. Ю., 2021. 
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стей определяется многоплановость и многозначность понятия «стресс», а в не-

которых случаях его нечеткость.  

Большой вклад в исследования стресса внес канадский биолог, врач Ганс Се-

лье. Он установил специфическую реакцию организма на предъявляемое требо-

вание. Селье определил, что «стресс, подобно теории относительности, является 

научной концепцией, которая страдает от смешения в сознании представлений, 

отражающих хорошее знание проблемы и недостаточное ее понимание». 

Теория стресса впервые предложена им в 1936 г., а опубликована в 1950 г. 

Наиболее полное ее развитие нашло отражение в поздних работах Селье («The 

stress without distress», «The Physiology and Pathology of Exposure to Stress» , 

«Stress in health and disease», «The stress of life»). Автор дает такое определение 

понятия: «Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявлен-

ное ему требование». Существует две формы стресса: положительная, которую 

называют эустресс, и отрицательная – дистресс. 

В своей теории Селье рассматривает стресс с точки зрения физиологической 

реакции на физические, химические, органические факторы. В теории можно 

выделить следующие значимые положения:  

 у всех организмов имеются механизмы, которые поддерживают внутрен-

ний баланс систем, так как поддержание гомеостаза является важной задачей 

организма;  

 все организмы реагирует на любой стрессор, будь он приятным или не-

приятным, потому что они являются внешними раздражителями, нарушающи-

ми внутреннее равновесие;  

 стресс в своем развитии проходит несколько стадий, переход из одной 

стадии в другую обусловлен, с одной стороны, особенностями организма, с 

другой стороны, - особенностями раздражителя (стрессора); 

 у организма имеется ограниченное число адаптационных возможностей, 

способствующих предупреждению стресса, уменьшение их количества может 

привести к гибели организма. 
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Темп современной жизни приводит к тому, что количество нагрузок возрас-

тает. Стресс, как следствие этих нагрузок, ведет к нарушению психической дея-

тельности человека, различным заболеваниям. Поэтому, наблюдается потреб-

ность в изучении стресса, методов и способов его преодоления и профилактики.  

Мы часто сталкиваемся с тем, что многие ассоциируют понятие «стресс» с 

негативным воздействием. Но такая ассоциация не совсем верна. Если рассмот-

реть это с точки зрения стрессовой реакции, то неважно, какие факторы воздей-

ствуют. Поэтому, причиной стресса может являться как благоприятная, так и 

неблагоприятная ситуация.  

Так же, мы не должны забывать, что деятельность сотрудников правоохра-

нительных органов связана с большим количеством экстремальных факторов, 

которые вызывают стрессовое состояние. 

Так, причинами стресса, возникающего у сотрудников органов внутренних 

дел, могут быть:  

 ситуации, которые включают высокие требования к строгому соблюде-

нию и выполнению определенных требований; 

 ситуации, в которых проявляется опасность для собственной жизни 

и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих людей; 

 ситуации, в которых сотрудник экстренно должен решить возникшую за-

дачу самостоятельно, выбрать наиболее оптимальный и безопасный способ 

действия; 

 высокая ответственность за принятые решения; 

 ситуации, в которых человек испытывает губительное воздействие окру-

жающей среды;  

 ситуации, которые связаны с непосредственным восприятием картин ра-

нения, смерти коллег, других людей;  

 ситуации, которые связаны с собственной виной за смерть, травму друго-

го человека; 

 насыщенные межличностные взаимодействия; 

 высокая рабочая нагрузка и многие другие. 



306 

Некоторые ученые, такие как Евдокимов М. А., Марищук В. Л., предложили 

свою классификацию факторов, которые способствуют возникновению стресса 

у сотрудников органов внутренних дел. 

Они выделяют три группы факторов: 

Первую группу составляют социально-бытовые факторы: 

 неудовлетворенность государственными ценностями, несогласие с систе-

мой взаимоотношений в обществе, местом, которое они занимают в этой си-

стеме; 

 неудовлетворенность условиями службы, взаимоотношением между 

начальниками и подчиненными, отношением руководителей;  

 неудовлетворенность уровнем социальной защиты, денежным содержа-

нием, плохими жилищными условиями; 

 неудовлетворенность климатом в служебном коллективе. 

Вторую группу составляют профессиональные факторы. Они оказывают 

непосредственное воздействие на ход служебной деятельности: 

 недостаточная профессиональная подготовленность, и, как результат опа-

сения, которые связаны с возникновением конфликтов с коллегами; 

 плохая организация режима труда, неблагоприятные условия для отдыха; 

 небольшой уровень профессионально значимых психических познава-

тельных процессов, а также волевых качеств; 

 слабо развитые двигательные навыки, которые имеют важное значение 

для успешного выполнения поставленных задач; 

 типологические особенности нервной деятельности сотрудников, которые 

недостаточно благоприятны для осуществления деятельности; 

 неблагоприятное состояние здоровья. 

Третью группу составляют временные (иначе ситуативные) факторы: 

 ухудшения здоровья на определенный период времени; 

 отклонение показателей функционального состояния от оптимального; 

 переживание болезни родственников или близких; 
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 переживания в связи с изменениями руководящего состава подразделения, 

и, как следствие, – изменение привычного режима службы и отдыха; 

 трудности, возникающие при переподготовке, новая техника, введенная 

в оборот в правоохранительных органах, ответственность за ее использование;  

 ожидание неблагоприятных изменений в жизни.  

Развитие стресса зависит от наличия факторов риска, а именно условий, ко-

торые способствуют развитию таких состояний, и причин, которые эти состоя-

ния вызывают.  

Все эти факторы предъявляют высокие требования к эмоциональной устой-

чивости, а также стрессоустойчивости сотрудников, большой выдержки в ситу-

ациях высокого напряжения, для успешной реализации профессиональной дея-

тельности.  

Изучив и обобщив результаты своих исследований, Г. Селье выделил три 

стадии протекания стресса как процесса:  

 реакция организма на воздействующий фактор – стадия тревоги. На этой 

стадии происходит мобилизация адаптационных возможностей, всех его ресур-

сов. Она начинается при первом появлении фактора, вызывающего стресс. На 

некоторый период времени снижается уровень сопротивляемости организма, 

происходит нарушение некоторых функции организма. Затем организм исполь-

зует все свои резервы, происходит включение механизмов саморегуляции. При 

эффективной работе защитных механизмов организм возвращается к нормаль-

ной активности. Большое количество стрессов заканчиваются на этой стадии. 

Такие стрессы называют острыми реакциями стресса; 

 адаптация организма – стадия резистентности. На этой стадии происхо-

дит максимальное сопротивление организма (иногда эту стадию называют ста-

дией сопротивляемости). Начинается, если стресс-фактор продолжает действо-

вать на организм. Необходима поддержка защитных реакций. Организм сбалан-

сированно расходует свои ресурсы, при этом характерно адекватное напряже-

ние его систем; 
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 нарушение процесса адаптации организма – стадия истощения. Если 

к моменту наступления этой стадии стресс-фактор не был ликвидирован, адап-

тационные способности и ресурсы исчерпываются, развивается истощение 

(астенизация). На этой стадии происходят функциональные и морфологические 

изменения в организме, возможен переход к развитию болезненных процессов, 

а также патологии (инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, инсульт). 

Также возможен летальный исход.  

Несмотря на то, что механизм протекания стресса одинаков у всех людей, 

продолжительность стадий стресса и степень выраженности его проявления за-

висят от индивидуальных психофизиологических особенностей человека. 

Несомненно, стресс оказывает воздействие на человека. Оно бывает двух 

видов: физиологическое и психологическое. 

Физиологическое воздействие заключается в том, что происходит активация 

центральной нервной системы, которая в свою очередь запускает стрессовую 

реакцию, изменение биохимических процессов. В крови резко повышается уро-

вень глюкокортикоидов, что снижает действие иммунной системы человека; 

снижается количество лейкоцитов в крови, происходит расширение капилля-

ров, что способствует накоплению плазмы в межклеточном пространстве. 

Напряжение мышц, возникающее при действии стресс-факторов, ведет к раз-

рушению клеток и нарушению обмена веществ в тканях. Очень большое влия-

ние стресс оказывает на сердце. Вся основная нагрузка ложится на него. Так, в 

обычном спокойном состоянии сердце перекачивает 5–6 литров крови, в стрес-

совой же ситуации – 15–20 литров. А это, в свою очередь, может повлечь воз-

никновение инфарктов и инсультов, особенно у людей в возрасте. 

Психологическое воздействие выражается в общем беспокойстве; неудовле-

творенности жизнью, социальным положением; суете, принятии необдуманных 

решений; раздражительности, агрессивности, приступах гнева; неконтролируе-

мых эмоциях, депрессии; низкой работоспособности, изменении поведения и 

ухода от реального восприятия окружающей действительности. Человек дей-

ствует автоматически и перестает управлять своей жизнью.  
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Все люди подвержены стрессу. Независимо от возраста, пола, профессии. 

Определенный его уровень – нормальное состояние организма человека. Но от-

клонение от нормы, как повышение, так и снижение, является недопустимым. 

Поэтому для правильной диагностики, профилактики и последующей коррек-

ционной работы необходимо понимать, что такое стресс, его механизм и како-

вы факторы его вызывающие. 
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Целью статьи было сравнить особенности формирования Я-концепции 

у действующих сотрудников полиции и обучающихся в образовательных орга-

низациях МВД России. 

Нашим предположением было то, что в период профессиональной подго-

товки и обучения в ведомственных образовательных организациях системы 

МВД России необходимо обеспечивать психолого-педагогическое сопровожде-

ние развития Я-концепции слушателей и курсантов. 

Проведенное исследование дало возможность представить модель позитив-

ной Я-концепции курсантов образовательных организаций МВД России 

и сформулировать практические рекомендации по развитию Я-концепции кур-

сантов образовательных организаций МВД России.  

Построение модели позитивной Я-концепции курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций МВД России имеет значение не только для глубины 

познания человеческого «Я», но и, прежде всего, для нахождения возможно-

стей и путей совершенствования личностного и профессионального развития 

курсантов. Кроме того, исследования Я-концепции с позиции моделирования, 

по нашему мнению, дает возможность увидеть структурные компоненты Я-

концепции и обнаружить новые подходы к их изучению. В своем представле-

нии о модели позитивной Я-концепции курсантов и слушателей образователь-

ных организаций МВД России мы опирались на те структурные компоненты, 

которые были выделены нами для проведения исследования. Основой для ясно-

го понимания что такое позитивная Я-концепция курсантов и слушателей обра-

                                                           
1 © Усачева И. В., 2021. 
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зовательных организаций МВД России стало определение Р. Бернса о том, что 

позитивная Я-концепция может быть приравнена к позитивному отношению к 

себе, самоуважению, принятию себя, ощущению собственной ценности, т.е. это 

индивидуальное и глубоко личностное осознание и понимание собственного 

«Я», которое выступает обязательным условием саморазвития, самосовершен-

ствования, самоуправления, саморегуляции, самоактуализации. Таким образом, 

нам удалось изобразить позитивную Модель Я-концепции курсантов и слуша-

телей образовательных организаций МВД России. Она представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Модель позитивной Я-концепции курсантов 

образовательных организаций МВД России 

 

Компоненты Показатели Характеристики 

 

Самосознание 
Независимость Принятие себя 

Общительность Рефлексия, самоанализ 

Принятие «борьбы» Достоверные сведения о самом себе 

Эффективная жизненная ориентация 

 

Самопознание 
Адекватный Реалистический уровень притязаний 

Оптимальное представление о своих возможностях 

 

Самоотношение 
Самоуважение Активная, продуктивная деятельность 

Реализация творческого потенциала личности 

Самораскрытие в общении с другими 

Вера в собственные силы и возможности 

 

Саморегуляция 
Саморегуляция Эмоционально зрелые, активные, самостоятельные 

Настойчивость 
Самообладание 

 Спокойные, уверенные в себе 

Устойчивые намерения, реалистичность взглядов, 

развитое чувство собственного долга 

Рефлексия 

Выраженная социально-позитивная направленность 

 

 

Самоутверждение 
Стратегия 

самоподавления 

Самодостаточность личности 

Чувство личной вовлеченности 

Стратегия 

конструктивного 

самоутверждения 

Адекватная реакция на окружающую среду 

и происходящие события 

Стратегия 

доминирования 

Конструктивное общение с другими людьми 
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Несомненно, что представленная Модель является только ориентиром, иде-

алом, к которому необходимо стремиться. Тем не менее, по нашему мнению, 

представленная Модель помогает составить завершенное представление о по-

зитивной Я-концепции курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России. 

На основании разработанной нами Модели можно выделить базовые психо-

логические условия развития позитивной Я-концепции курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России. Это развитие способности к само-

пониманию, выработка уверенности в себе, формирование эмоциональной 

устойчивости.  

Кроме того, на формирование и развитие позитивной Я-концепции курсантов 

и слушателей образовательных организаций МВД России влияют имеющиеся 

у них противоречия социального и педагогического характера. В ходе разреше-

ния этих противоречий происходит дальнейшее формирование Я-концепции.  

Главным социальным и педагогическим противоречием курсантов и слуша-

телей образовательных организаций МВД России является противоречие между 

представлением о новом социальном статусе и специфическими условиями 

обучения в ведомственном вузе. Среди этих условий можно назвать недоста-

точность времени на привычные занятия из недавнего прошлого, необходи-

мость жесткого регулирования своего времени и дисциплины, необходимость 

отказа от некоторых привычек, необходимость приучения себя к беспрекослов-

ному подчинению старшему по званию и т. д. В результате столкновения пере-

численных противоречий происходят определенные изменения в самосознании 

курсантов и слушателей, результатом этих изменений можно считать возрос-

шую самостоятельность и ответственность.  

В ходе проведенного исследования нам удалось сравнить негативную и по-

зитивную Я-концепцию курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России с позиции ее содержания. Негативная Я-концепция, как правило, 

вырабатывается у курсантов и слушателей, выбравших пассивно-созерца-

тельную линию поведения. Она характеризуется неуверенностью в себе, не-
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принятием себя, эмоциональной нестабильностью, неадекватной самооценкой. 

Позитивная Я-концепция, как правило, формируется у курсантов и слушателей, 

выбравших активно-созидательную линию поведения. Такие курсанты и слу-

шатели умеют самоактуализироваться в любой обстановке жизнедеятельности. 

Они уверены в себе, понимают себя и свои желания и потребности, умеют со-

относить их со своими возможностями, принимают себя такими, какие они 

есть, эмоционально устойчивы и целеустремленные. 

Таким образом, можно сказать, позитивная Я-концепция курсанта и слуша-

теля образовательной организации МВД России, – это результат позитивной 

самооценки курсанта и слушателя, которая является важным компонентом его 

самосознания, участвует в процессах саморегуляции и самоорганизации.  

Проведенное эмпирическое исследование Я-концепции курсантов и слуша-

телей образовательных организаций МВД России позволило выработать и 

сформулировать практические рекомендации ее развитию. Они состоят в пси-

холого-педагогическом сопровождении образовательного процесса. Основная 

цель такого сопровождения - активизация позитивных условий с целью разви-

тия их потенциала и формирования позитивной Я-концепции. Направлениями 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса можно 

назвать: 

 помощь курсантам-первокурсникам в адаптации к новым условиям жиз-

недеятельности в условиях ведомственной образовательной организации [3]. 

Среди курсантов есть такие, которые с трудом адаптируются к условиям обуче-

ния в ведомственной образовательной организации. Кроме этого, встречаются 

социально неадаптированные курсанты. Это ставит вопрос о необходимости 

проведения психологической коррекции, консультирования и оказания психо-

логической помощи курсантам в формировании их положительной Я-кон-

цепции; 

 диагностику социально-психологических явлений в курсантской среде. 

Социально-психологические явления в курсантской среде проявляются в том, 

что к окончанию обучения некоторые разочаровываются в своем профессио-
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нальном выборе и с нежеланием продолжают службу в подразделениях МВД, 

а после обязательной отработки увольняются из органов внутренних дел. При 

условии сформированной позитивной профессиональной Я-концепции таких 

случаев было бы значительно меньше;  

 преодоление негативных явлений, обнаруженных во время диагностики. 

В настоящее время часто случаются непредсказуемые экстремальные ситуа-

ции, к действиям в которых многие курсанты и слушатели не готовы. Поэтому 

возрастает значимость разработки алгоритмов формирования позитивной Я-

концепции с целью оптимизации подготовки курсантов и слушателей к профес-

сиональной деятельности в экстремальных ситуациях в целях обеспечения без-

опасности населения и их собственной безопасности. Эта подготовка может 

включать несколько модулей в зависимости от направлений подготовки и спе-

циализации курсантов и слушателй образовательной организации МВД России. 

В связи с этим алгоритм формирования позитивной Я-концепции можно пред-

ставить следующим образом. 

Модуль теоретической подготовки по основам экстремальной психологии; 

психологии терроризма; этнопсихологии; конфликтологии; и психологии про-

фессиональной безопасности. 

Модуль специальной психологической подготовки должен развивать специ-

альные компетенции и профессионально важные качества в ходе проведения 

игр, тренингов, моделирования ситуаций, чтобы способствовать пониманию и 

принятию собственной личности, избавлению от внутренних противоречий и 

деструктивных психологических защит; конструктивному решению личност-

ных проблем; способствовать развитию, эмпатии и рефлексии; создать условия 

для развития позитивного отношения к жизни, раскрытия у курсантов потенци-

альных возможностей и богатых жизненных перспектив, освоению технологии 

саморазвития [2]. 

Модуль спецкурсов по психологическим проблемам, мешающим развитию 

позитивной Я-концепции курсантов и слушателей в образовательном процессе.  
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Предложенные нами практические рекомендации по формированию позитив-

ной Я-концепции курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

России направлены на обеспечение их продолжительной успешной профессио-

нальной деятельности на долгий период службы в органах внутренних дел.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С ПЕСКОМ 

 

Развитие моторной координации является одним из ключевых этапов в кор-

рекционно-развивающей работе с детьми. Сформировать графо-моторные 

навыки – значит, создать для ребенка опору в усвоении новых знаний и умений, 

причем не только письма, но и грамотной речи, художественно-изоб-

разительного творчества, а также дать толчок развитию эмоциональной сферы. 

Начать эту работу необходимо как можно раньше: только в этом случае терапия 

сможет показать заметные результаты. 

Не менее актуальна тема развития тонкой моторики, т.е. точных движений 

пальцев рук и всей кисти, и в период подготовки ребенка к школе. Осуществле-

ние письма невозможно без участия зрительных и двигательных анализаторов 

без определенного уровня развития мелкой мускулатуры и координации дви-

жения.  

Графо-моторный навык – это определенные привычные положения и дви-

жения пишущей руки, которые помогают изображать письменные звуки и их 

соединения, а также рисовать, раскрашивать и копировать. И физиологически, 

и психически сложный процесс формирования графо-моторных навыков задей-

ствует в координированную деятельность кору головного мозга, органы слуха, 

зрения и многие мышцы тела. Очевидно, что для формирования этого навыка 

необходима сложная и многосторонняя подготовка обучающегося. 

Что же касается детей с ограниченными возможностями здоровья, большин-

ство из них имеют выраженные нарушения в области психомоторного развития. 

                                                           
1 © Федосеева К. А., 2021. 
2 © Козлова И. П., 2021. 



317 

Трудности с овладением графо-моторными навыками возникают по причине 

недостаточного развития двигательных функций рук и отсутствия оформлен-

ной техники движений.  

В последние годы в качестве средства коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения в речи, наряду с традиционными методами ак-

тивно используется песочная терапия. Занятия с песком не заменяют, но допол-

няют комплексную логопедическую помощь, не требуя при этом особых усилий.  

Уникальность песочной терапии в том, что ее психологическая направлен-

ность со временем трансформировалась в логопедическую. Занятия с песком 

позволяют изучать звукобуквенный анализ и синтез, систематизировать и рас-

ширять задачи по развитию графо-моторных умений и навыков, формировать 

навыки оптико-пространственной ориентировки, проводить своевременную 

коррекцию дисграфии. Высоких результатов в обучении детей песочная терапия 

помогает достигать, во-первых, благодаря своей развивающей методике, во-

вторых, последовательности изучения тем, и, в-третьих, принципу наглядности. 

Как отмечает Т. С. Комарова [1, с. 158], маленькие дети еще не могут управ-

лять движениями рук, поэтому они не могут скатать глину, сдавить ее ладошка-

ми с нужной силой, чтобы получить плоскую форму, не могут самостоятельно 

правильно взять карандаш, подчинить движение руки с карандашом созданию 

изображения того или иного предмета. Детей нужно учить самому осуществле-

нию движения, и его качествам: силе, длительности, направленности и др. 

Занятия с песком помогают проработать и движения, и их восприятие, кото-

рое осуществляется под контролем двигательных ощущений (осязательных 

и кинестетических) и зрения. Двигая рукой (руками) при черчении, рисовании 

на поверхности песка, ребенок видит движение своей руки и может прочув-

ствовать это движение.  

Песочная терапия не предусматривает целенаправленного обучения рисова-

нию и письму. Она представляет собой комплекс коррекционно-обучающих 

практических игр, заданий и упражнений по развитию двигательных и познава-

тельных способностей. 
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Песочная терапия, выступая в качестве средства коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста, ставит перед собой сле-

дующие цели: 

 формирование графо-моторных навыков у детей, готовящихся к поступ-

лению в школу; 

 развитие мелкой моторики и формирование пинцетного захвата; 

 помощь в овладении навыком формулировать свои ощущения вербально; 

 развитие внимания, зрительно-двигательной координации, простран-

ственной ориентации, тактильно-кинестетической чувствительности; 

 развитие умения действовать по показу и образцу, по речевой инструкции; 

 развитие тонких тактильных ощущений; 

 обогащение сенсорного опыта; 

 формирование навыков звукоподражания и автоматизации звуков. 

Кроме того, песочная терапия развивает у детей дошкольного возраста 

творческие способности, самостоятельность и инициативу в ходе работы, эмо-

циональную сферу, двигательную активность, прививают усидчивость, стрем-

ление доводить начатое дело до конца, формируют желание изображать в своей 

деятельности мысли и замыслы и способность давать объяснение своему про-

дукту труда. 

О «терапии песком» впервые заговорил швейцарский психиатр и педагог, 

основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг (1875–1961). 

Он утверждал, что процесс «игры в песок» помогает высвободить заблокиро-

ванную энергию и активизировать заложенные в человеческой психике воз-

можности самоисцеления. В России терапия песком обрела популярность зна-

чительно позже, однако она так быстро и всецело вошла в арсенал психотера-

певтов, психологов и логопедов, что сегодня в ее эффективности сложно усо-

мниться. Российские специалисты создали целую систему игр с песком, кото-

рая не только решает обучающие задачи, но и комплексно развивает личность.  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева и Т. М. Грабенко выделяют следующие основные 

принципы игр на песке [2, с. 3]. 
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1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чув-

ствует себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность.  

Важное условие для реализации этого принципа: подобрать задание таким 

образом, чтобы оно соответствовало возможностям ребенка. Инструкция к иг-

рам должна быть обязательно сформулирована в сказочной форме. При этом 

педагог должен исключить негативную оценку действий ребенка. Его главная 

задача – поощрять фантазию и стимулировать творческий подход.  

2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур, и пр.  

Буквы, цифры, фигуры как таковые с трудом заинтересуют ребенка, поэто-

му задача педагога – вдохнуть в них жизнь, наделить образами, конкретными 

описаниями. Такой подход к работе поможет заинтересовать ребенка в том, что 

происходит в ящике с песком, и заложит основу для положительной мотивации 

к дальнейшим занятиям. 

Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с 

героями сказочных игр. 

На основе этого принципа осуществляется переход Воображаемого в Реальное 

и наоборот. Разыгрывая конкретные ситуации, ребенок на собственном приме-

ре может проанализировать выбранный путь, убедиться в правильности или 

ошибочности принятого им решения. 

Для занятий с песком кабинет песочной терапии необходимо оснастить спе-

циальным оборудованием. Необходимый минимум состоит из следующих 

предметов: песочный стол с подсветкой; 1 кг тонкозернистого песка; инстру-

мент для выравнивания. 

М. В. Киселева [3, c. 58–60] рекомендует использовать два деревянных ящи-

ка прямоугольной формы размером 49,5  72,5  7 см. Педагог акцентирует 

внимание именно на этих размерах, по ее мнению, они чрезвычайно важны, по-

скольку позволяют ребенку удерживать в поле зрения всю композицию, а не 

отдельные ее фрагменты.  

Важен и внешний вид ящиков. Дно ящиков и внутренняя сторона бортов 

окрашиваются голубым цветом, который является символом воды и бессозна-
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тельного. Наружные части подносов окрашиваются бежевым, как песок и сим-

вол сознания. 

Чтобы песок увлек ребенка, он должен быть приятным на ощупь. Для этого 

его необходимо просеять, очистить от посторонних примесей. Для очистки пес-

ка его также прокаливают в течение часа при температуре 120 градусов. 

По структуре песок выбирают не слишком мелкий, но и не крупный, по цве-

ту – светлый. Важны и объемы песка: он должен занимать около третьей части 

от объема ящика. Для терапии используется как сухой, так и мокрый песок – 

каждый в отдельном ящике.  

Оборудование для песочной терапии можно дополнить коллекцией миниа-

тюрных фигурок и предметов различной тематики: люди разного пола и воз-

раста, кукольные семейства, фантастические существа, персонажи сказок, жи-

вотные как дикие, так и домашние, дома, мебель, продукты питания, домашняя 

утварь, деревья, кусты, цветы и другие растения, транспортные средства и др. 

Полезными будут и природные материалы: камешки, мох, кора деревьев, плоды 

деревьев, ракушки, кораллы, перышки, сухие ветки, высушенные цветы. 

Стоит отметить, что песочная терапия противопоказана детям-аллергикам, 

страдающим астмой, а также имеющим кожные заболевания и порезы на руках. 

Итак, рассмотрим основные приемы и техники рисования песком.  

1. Рисование.  

Песок в этом случае выступает в качестве холста: педагог предлагает ребен-

ку рисовать на его поверхности пальцем или двумя, всеми пальцами одной ру-

ки, ребром ладошки. 

2. Насыпание. Песок можно насыпать из ладони, пальцев или кулака. 

3. Отпечатки. Для нанесения отпечатков на поверхность песка ребенок ис-

пользует ладони, предметы, фигурки, природный материал, трафареты. 

Игры, предлагаемые специалистами песочной терапии дошкольникам, очень 

разнообразны. Это может быть рисование песком на песочных столах с исполь-

зованием вышеупомянутых техник; игры, обучающие счету, чтению, письму; 
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познавательные и проективные игры (например, о многообразии природы и 

окружающего мира), разыгрывание сказок и фантастических историй. 

Рассмотрим несколько простых и наиболее популярных приемов и упраж-

нений, используемых на занятиях песочной терапией с детьми дошкольного 

возраста. 

1. Упражнение «Отпечаток» 

Алгоритм упражнения следующий: на ровной поверхности ребенку необхо-

димо сделать отпечаток своих кистей (внутренней, внешней стороной и ребром 

ладони). Педагог рассказывает ребенку о том, что он чувствует при соприкос-

новении с песком: он сухой, теплый, приятный на ощупь, зернистый. Когда ре-

бенок получил образец устного описания ощущений, педагог просит его самого 

попробовать рассказать о том, что он чувствует. 

2. Упражнение «Разноцветные ладошки» 

Педагог просит ребенка на ровной поверхности песка сделать отпечаток 

своих ладоней и выложить по контуру пуговицы или другой декоративный ма-

териал, стараясь не нарушить оттиск.  

3. Упражнение «Следы» 

Педагог дает ребенку задание сделать на ровной поверхности отпечаток 

указательного, затем среднего, безымянного, большого пальца и мизинца. Сна-

чала упражнение выполняется правой рукой, затем левой, обеими руками и по-

переменно с продвижением вперед. 

4. Упражнение «Пианино» 

По подобию игры на пианино ребенку предлагается «поиграть» пальцами на 

поверхности песка.  

5. Упражнение «Соедини точки» 

Это упражнение предлагается дошкольникам, у которых еще недостаточно 

сформировано умение воспроизводить четкие горизонтальные и вертикальные 

линии. Упражнение выполняется подушечкой указательного пальца, большого 

пальца, далее по очередности, в направлении сверху вниз, снизу вверх, слева на 
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право, справа налево, также можно проводить по диагонали или с каким-либо 

наклоном.  

6. Упражнение «Штриховка» 

Ребенку предлагается выполнить вертикальные, горизонтальные, наклонные 

штриховки, не выходя за контур нарисованной фигуры. Линии должны выпол-

няться одним движением кисти руки, соблюдая параллельность линий и рас-

стояние. 

7. Упражнение «Спираль» 

Ребенку предлагается нарисовать спираль по направлению к центру или же 

наружу. Кроме того, можно предложить нарисовать и более сложные варианты – 

раскручивающаяся наружу спираль переходит в спираль, закручивающуюся 

внутрь, в результате чего образуется двойная спираль. 

8. Упражнение «Мишень» 

Выполняя данное упражнение, ребенок рисует сначала самый маленький 

круг в центре или, наоборот, двигается от внешней окружности к центру, рису-

ет радиальные и концентрические формы. На этом же этапе можно предложить 

нарисовать солнышко, проводя лучи как от центра наружу, так и наоборот, сна-

ружи к центру. 

9. «Дорисуй фигуру» 

Упражнение необходимо для того, чтобы закрепить название геометриче-

ских фигур и развить пространственную ориентацию. Педагог предлагает ре-

бенку нарисовать квадрат в круге, треугольник в круге, треугольник в квадрате 

и т. д., также дорисовать половинки квадратов и окружностей.  

Формированием инвентаря языковых средств и помощи в совершенствова-

нии их использования в речи ребенком деятельность педагога-логопеда сегодня 

не ограничивается. Особенно, если речь идет о работе с детьми, страдающими 

ОНР. Задача специалиста – всесторонне развить психику ребенка, его память, 

интеллект, внимание, эмоционально-волевую сферу, поскольку без них невоз-

можна полноценная речемыслительная деятельность и полноценное речевое 
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поведение. Не представляется возможным без решения этих задач и овладение 

письменной речью. 

Песочная терапия, таким образом, выступает эффективным методом кор-

рекции речевых дефектов и профилактики отклонений в развитии письменной 

речи. Ее комплексное и систематическое использование создает необходимую 

базу для овладения ребенком в дальнейшем новыми умениями, навыками 

и знаниями. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ИНСПЕКТОРОВ ПДН 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

В современной России большое внимание уделяется институту семьи как 

одному из важнейших на пути становления личности. За последние несколько 

лет был принят ряд важных государственных решений в отношение поддержки 

и защиты семьи и детства. В 2017 г. Указом Президента России В. В. Путиным 

было объявлено десятилетие детства в целях совершенствования государствен-

ной политики в сфере защиты детей. Все это говорит об актуальности вопроса 

сохранения семейных ценностей населения нашей страны.  

Однако решаются проблемы в семье не только на государственном уровне 

при помощи нормативно-правовых актов, но и в частных случаях, когда необ-

ходима работа специалиста, например, разрешение семейных конфликтов. 

Семейный конфликт – это конфронтация между членами семьи, основанная 

на конфликте противоположных мотивов и взглядов. 

В. П. Левкович и О. Э. Зуськова подразделяют все семьи на три основные 

группы с точки зрения уровня конфликтности [1, с. 80]: 

 стабильные, то есть справляющиеся с семейными конфликтами; 

 проблемные, то есть частично справляющиеся; 

                                                           
1 © Феоктистова А. А., 2021. 
2 © Ульянова И. В., 2021. 
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 нестабильные, не преодолевающие конфликт и имеющие негативную се-

мейную ориентацию. 

Семейные конфликты имеют ряд особенностей, которые необходимо учи-

тывать при их разрешении:  

1. Предмет конфликта – семейные отношения, которые представляют собой 

межличностные отношения (основанные на любви, кровном родстве) и право-

вые, а также моральные обязательства, связанные с реализацией функций семьи 

(хозяйствено-экономической, воспитательной и др.). 

2. Причины семейных конфликтов могут быть разнообразны: 

 ограничение свободы, самовыражения; 

 отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи (алкого-

лизм, наркомания и др.); 

 отсутствие взаимопомощи, заботы, близости;  

 тяжелое материальное положение;  

 наличие противоположные интересов, жизненных взглядов, целей и др. 

3. Особенности семейных конфликтов проявляются в их динамике, а также в 

формах протекания. Каждый этап развития конфликта характеризуется повы-

шенной эмоциональностью, формами противоборства (скандал, упреки, нару-

шение личных границ) и способами разрешения конфликтных ситуаций (при-

мирение, развод). 

4. Тяжелые последствия для всех членов семьи. Нередко семейный кон-

фликт может привести к проблемам со здоровьем. Особо остро переживают 

конфликт дети, что может привести к их повышенной тревожности, стрессам, 

агрессивности и невротичности.  

В тяжелых случаях семейный конфликт может перерасти в регулярное се-

мейное насилие, где в роли жертвы будет выступать психологически и физиче-

ски более слабый человек (женщины, дети).  

Все случаи, касающиеся защиты жизни и здоровья ребенка, будут предме-

том деятельности сотрудников органов внутренних дел, а именно инспектора 

по делам несовершеннолетних.  
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Деятельности инспектора по делам несовершеннолетних регламентируется 

двумя основными нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и ведомственным приказом МВД России 

от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации дея-

тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации». Поэтому вопросы, касающиеся нарушений прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, случаи угрозы их жизни и здоровья, 

помощь и поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – это 

работа инспектора по делам несовершеннолетних (далее – ПДН).  

Для того чтобы уметь грамотно и эффективно решать семейные конфликты 

с несовершеннолетними инспектору ПДН необходимо знать правовую состав-

ляющую по части нарушения российского законодательства в семейных кон-

фликтах, владеть психолого-педагогическими навыками в ситуациях конфликта 

с участием несовершеннолетних, а также быть эмоционально и психологически 

готовым к работе в условиях повышенных стрессовых влияний.   

Профессиональная подготовка будущих инспекторов ПДН осуществляется 

на базе образовательных организаций МВД России по специализации «соци-

альная педагогика». Проведя анализ образовательной программы, важно выде-

лить значимые дисциплины необходимые при подготовке к работе с семейны-

ми конфликтами: «Общая педагогика», «Социальная педагогика», «Педагоги-

ческая психология», «Социальная педагогика», «Семейное право», «Семейная 

психология» и другие предметы правовой, психологической и социально-

педагогической направленности, раскрывающие феномен конфликта с различ-

ных сторон.  

Профессиональная подготовка – это комплекс специальных знаний, умений 

и навыков, профессиональных и личностных качеств, профессионального опыта и 

норм профессионального поведения, которые позволяют специалисту осуществ-

лять продуктивную деятельность в заданной профессиональной сфере [8, с. 390].  
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В научной литературе представлено множество исследовательских направ-

лений относительно определения сущности и содержания профессиональной 

подготовки специалистов различного профиля (В. П. Беспалько, В. П. Каши-

рин, В. А. Сластенин и др.), анализируются методологические основания орга-

низации профессиональной подготовки в образовательных организациях (ком-

петентностный, системный личностно-профессиональный, субъектно-адапта-

ционный, акмеологический и др. подходы). 

Опираясь на научные труды В. А. Сластенина и И. В. Ульяновой, выделим 

принципы профессиональной психолого-педагогической подготовки курсантов 

и слушателей образовательных организаций МВД России: 

 принцип целостности; 

 принцип гуманистической направленности; 

 принцип связи педагогического процесса с жизнью и производственной 

практикой; 

 принцип сознательности и творческой активности; 

 преемственность и культуросообразность процессов обучения и воспитания; 

 принцип психологизации.  

Подготовка курсантов и слушателей к работе с семейными конфликтами в 

рамках психолого-педагогической направленности ведется по нескольким 

направлениям:  

1. Изучение научной литературы, нормативно-правовой базы указанной 

проблематики;  

2. Формирование таких профессионально-значимых качеств, как: коммуни-

кативные (умение и способность работать с людьми, деликатность, выдержка, 

доброжелательность, вежливость, организаторские способности, умение разре-

шать конфликтные ситуации), адаптивные (способность регулировать свое по-

ведение, ориентироваться на соблюдение общепринятых норм поведения), мо-

ральные (ответственность, справедливость, позитивное отношение к человеку) 

и другие.  
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3. Формирование на практических занятиях (тренингах, семинарах) умений 

и навыков конструктивного выхода из конфликтной ситуации, проведения 

профилактики семейных конфликтов; 

4. Участие в конференциях и круглых столах по проблеме семейных кон-

фликтов, выявление проблемных сторон исследуемой области и поиск эффек-

тивных решений. 

5. Реализация изученного материала на производственной практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Должное профессиональное обучение, профессиональное воспитание и пси-

холого-педагогическая подготовка в своей совокупности ориентируют будуще-

го инспектора ПДН на служебную деятельность, подготавливают курсанта 

справляться с трудностями и нестандартными ситуациями, учат оказывать про-

фессиональную помощь.  

Таким образом, мы видим, что при подготовке будущих инспекторов ПДН к 

работе с семейными конфликтами реализуется комплексный психолого-

педагогический подход, целью которого является создание грамотного сотруд-

ника органов внутренних дел, способного конструктивно разрешить любые 

конфликты. 
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К ВОПРОСУ О ДЕСТРУКТИВНОМ ВЛИЯНИИ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В условиях современных реалий, перед государством как никогда остро 

встают вопросы, связанные с профилактикой и предупреждением противоправ-

ного поведения несовершеннолетних. Развитие коммуникационных техноло-

гий, конфликты поколений, наличие культурных и социальных дифференциа-

ций приводят к разобщенности в современном обществе, и, как результат, – от-

страненности и отрешенности от объективной реальности и психологическим 

девиациям в поведении молодого поколения россиян. Одной из важнейших 

проблем, требующей разрешения на современном этапе, является недостаточ-

ная проработка аспекта по профилактике вовлечения несовершеннолетних в де-

структивные группы посредством сети Интернет. 

Триггеров, которые могут повлиять на участие несовершеннолетнего в де-

структивных группах, множество. Один из главных триггеров является аспект 

негативного взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями. Например, 

гиперопека родителей над ребенком, в результате которой подросток хочет уй-

ти от реального мира и «войти» в виртуальный, где его полностью понимают и 

дают полную свободу его действиям; также наоборот, игнорирование проблем 

                                                           
1 © Харламова Д. А., 2021. 
2 © Ерофеева М. А., 2021. 
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несовершеннолетнего со стороны родителей, недолжное внимание к ребенку со 

стороны последних и т. д. 

Деструктивные группы в настоящее время являются для подрастающего по-

коления определенной опасностью, так как вовлечение несовершеннолетнего в 

группы данной направленности, обозначает, разрушение в личности человека 

через разрушение в психике. В свою очередь, несовершеннолетние, ощущая на 

себе воздействие, происходящих в государстве и обществе процессов, а также 

давление со стороны взрослых, проявляемое в навязывании поведенческих по-

стулатов, стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориен-

тиров, – и обладая повышенной восприимчивостью к деструктивным, гнету-

щим внешним воздействиям, становятся асоциальными личностями и встают на 

преступный путь [5, с. 33–36].  

Интернет-ресурсы можно интерпретировать как «публичную арену» пропа-

ганды деструктивного поведения подростков. Примером того служит наличие 

сайтов, в которых пропагандируется проявление физической агрессии 

и насилия. Говоря о вовлечении несовершеннолетних в деструктивные группы, 

посредством сети Интернет, необходимо отметить, что в настоящее время су-

ществует множественное количество таких групп, а именно «Разбуди меня в 

4.20», «Никому не нужная», «Секта снов», «Тихий дом», «Синие киты» и др. 

При этом не оспаривается аспект, что подростковая среда наиболее активная 

формирующаяся общественная группа, которой присущи внезапные перемены 

трендов в их поведении, изменение мировоззрения и их личного мнения, в свя-

зи чем данная категория в целом чаще всего подвергается деструктивным уста-

новкам. 

Так же необходимо отметить, что согласно статистике, большая половина 

лиц, использовавших интернет– лица, не достигшие 18 лет [3]. 

Можно сделать вывод, что социальные сети несут опасность для подраста-

ющего поколения. В действительности, в настоящее время сеть Интернет почти 

целиком втянула подростков в свое пространство. Большинство из них не пред-

ставляют своего существования без использования социальных сетей.  
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Впрочем, к сожалению, именно в сети Интернет распространено наиболь-

шая часть «нежелательного» контента, который несет настоящую опасность, и 

без должного контроля, имеют все шансы значимо детерминировать деграда-

цию личности несовершеннолетнего, настроить его на противоправный лад. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин, будучи очень осмотрительным 

в собственных формулировках, неоднократно отмечал аспект того, что необхо-

димо системно контролировать платформу интернет. Так, беседуя с воспитан-

никами образовательного центра одаренных детей «Сириус», Президент на во-

прос об интернете и возможной цензуре ответил: «Что касается Интернета и 

свободы... Свобода – это одна из фундаментальных ценностей. Но свобода за-

канчивается там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. То же са-

мое касается свободы в интернете. Там должно быть разрешено все, что не за-

прещено законом», – подчеркнул глава государства» [1]. Также Президент от-

метил, что государство должно осуществлять контроль за преступной деятельно-

стью в интернете, и не допускать фактов создания «групп смерти», наркосайтов, 

террористических и экстремистских групп. 

Важно подчеркнуть, что в сети Интернет, кроме «групп смерти» существуют 

и другие деструктивные группы, такие как наркосайты; страницы, которые про-

пагандируют насилие, жестокость и девиантное поведение; группы [6, с. 315], 

пропагандирующие экстремистскую и террористическую деятельность. Одна из 

проблем, требующих незамедлительной профилактики и искоренения из сети 

Интернет, – это вовлечение несовершеннолетних в деструктивные группы, ко-

торые приводят к совершению суицидальных действий несовершеннолетними.  

В частности, случается активизация виртуального прогнозирования дей-

ствий несовершеннолетних, в основном, молодых людей при поддержке фор-

мируемых в интернете деструктивных групп. Не так давно более небезопасны-

ми группам в сети Интернет были отмечены «группы смерти» (указанные вы-

ше). Которые собой представляют некие интернет-сообщества, руководители 

которых преднамеренно уговаривают подростков к совершению самоубийств. 

Мотивированная публика состоит обычно из молодых людей, которые пребы-
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вают в высшей степени сложном психическом состоянии, не уверены в себе, у 

которых происходят конфликты в семье, с друзьями, сверстниками и т.д. Ос-

новная масса ссылок, с информацией о суицидальных действиях, ведут на стра-

нички общественной сети «ВКонтакте», которая в настоящее время актуальна 

для граждан, независимо от возраста. М. А. Ерофеева, так же отмечает, что при 

огромном богатстве возможностей, предоставляемых социальными сетями для 

общения, молодые люди сталкиваются с колоссальной нехваткой межличност-

ного общения. В то же время Интернет дает некую иллюзию близких отноше-

ний, что наиболее опасно для молодежи, у которой практически атрофировался 

навык живого общения [2, с. 56–61]. 

Не замечать проблему угрозы информационной безопасности несовершен-

нолетних, исходящую от сети Интернет невозможно. Поэтому считаем, что 

безусловно, чтобы несовершеннолетний не был подвергнут деструктивному 

воздействию в сети Интернет, необходим должный контроль со стороны роди-

телей [7, с. 61]. Родителям необходимо, обращать внимание на своего ребенка, 

беседовать с ним, интересоваться проблемами и достижениями ребенка, под-

держивать его. Роль образовательного учреждения также важна при рассмотре-

нии данного аспекта. В школах необходимо проводить лекции на разные тема-

тики, проведение тренингов, также должны осуществляться беседы с «трудны-

ми» подростками со стороны социального педагога и психолога, а также с 

детьми, которые большую часть времени находятся «в себе» и со сверстники не 

взаимодействует. 

Рассматривая аспект профилактической деятельности инспекторов ПДН по 

вовлечению несовершеннолетних в деструктивные группы через сеть Интернет 

необходимо отметить, что инспектор ПДН может реализовать данную профи-

лактику с помощью проведения: 

 лекционных мероприятий с обучающими; 

 профилактических бесед с отдельной категорией учащихся, склонных к 

девиантному поведению»; 
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 просмотр социальных сетей несовершеннолетних, состоящих на профи-

лактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних; 

 проведение бесед с родителями (указывая на то, какие причины могут 

подтолкнуть несовершеннолетнего для вступления в деструктивные группы, 

угрозы данного участия, ответственность); 

 организовать информационно-правовую работу в образовательных учре-

ждениях. 

Также инспектор ПДН может оказать содействие родителям в организации 

занятости и досуга несовершеннолетних лиц, с помощью привлечения обще-

ственных объединений («Юнармия», «Российское движение школьников» 

и т. д.). 

Необходимо отметить, что профилактическая деятельность инспектора ПДН 

в вышеуказанном аспекте должна осуществляться комплексно, во взаимодей-

ствии с образовательными учреждениями и родителями обучающихся. Наличие 

необходимой информации о ситуациях, складывающихся во внутришкольных 

коллективах, интересах и наклонностях конкретных несовершеннолетних поз-

волит не только грамотно и качественно выстроить работу по профилактике во-

влечения несовершеннолетних в деструктивные группы сети Интернет, но и 

выявить несовершеннолетних, которые могут быть уже вовлечены в вышеука-

занные группы, для осуществления профилактической работы с подростком и 

предотвращении несчастных случаев. 
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На сегодняшний день особое внимание уделяется профилактике распро-

странения подростковой преступности как со стороны государства, так и со 

стороны общества. Однако согласно статистическим данным ежегодно все 

больше несовершеннолетних становятся участниками асоциальных групп, 

участвуют в реализации десятков тысяч преступлений, иногда совершая пре-

ступления, отличающиеся особой жестокостью [4].  

Основным субъектом профилактики подростковой преступности в системе 

МВД является инспекция по делам несовершеннолетних, а также служба участ-

ковых уполномоченных полиции, так как именно в ведомственных приказах, 

регламентирующих их деятельность, обозначено такое направление работы как 

профилактика подростковой преступности [8].  

К сожалению, традиционные профилактические мероприятия не приносят 

желаемой эффективности и результативности по предотвращению криминали-

зации подрастающего поколения, а значит, требуют усовершенствования. В 

Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» упоминается термин социально-

педагогическая реабилитация, однако какого-либо разъяснения о сущности и 

                                                           
1 © Хилюк С.О., 2021 
2 © Днепров С.А., 2021 
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содержании данного направления работы в данном законе нет [8]. Ведомствен-

ные приказы, регламентирующие деятельность участковых уполномоченных 

полиции вовсе не содержат такого направления работы как социально-

педагогическая реабилитация. На основе проведенного анализа учебной, науч-

ной литературы и периодических изданий по теме исследования нами было 

сформулировано определение понятия «социально-педагогическая реабилита-

ция лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел» – 

это целенаправленный, систематический и планомерный процесс восстановле-

ния утраченного социального статуса, соответствующих социальных функций и 

возможностей для развития способностей [3, с. 40-50].  

Субъектами социально-педагогической реабилитационной деятельности мо-

гут выступать: семья, образовательная организация подростка; творческие, 

спортивные, музыкальные секции и кружки, задачей которых является развитие 

способностей, талантов и творческого потенциала воспитанников, а также со-

циально-реабилитационные и психологические центры. Сотрудник органов 

внутренних дел становится субъектом социально-педагогической реабилита-

ции, когда подросток ставится на профилактический учет в органы внутренних 

дел. Профилактические мероприятия предполагают проверки несовершенно-

летнего по месту жительства, проведение бесед с родными подучетного и по-

вышение его моральной и правовой грамотности.  

Для повышения эффективности и результативности профилактической ра-

боты необходимо дополнить ее социально-педагогической реабилитационной 

деятельностью. Роль сотрудника полиции в данной работе осуществление орга-

низации социально-педагогических реабилитационных мероприятий, для под-

учетных несовершеннолетних, осуществление контроля за их постоянной во-

влеченностью в данные мероприятия, а также постепенное снижение личного 

участия в жизни подростка по мере его готовности вести законопослушный об-

раз жизни.  

Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов по спе-

циальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» показал, что среди 

формируемых у будущих участковых уполномоченных полиции компетенций 
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отсутствуют реабилитационные и социально-реабилитационные компетенции, 

а значит, знания, умения и навыки в процессе обучения о социально-

педагогической реабилитации у будущих полицейских не формируются [7]. 

Проведенное на базе Уральского юридического института МВД России 

в 2018–2021 гг. экспериментальное исследование, посвященное вопросам про-

фессиональной подготовки обучающихся к социально-педагогической реаби-

литационной работе с подучетными и поднадзорными гражданами, позволило 

сформулировать социально-педагогическую реабилитационную компетенцию, 

педагогическую модель и дидактическое средство для формирования у обуча-

ющихся знаний, умений и навыков проведения социально-педагогической реа-

билитации подучетных подростков. 

Социально-педагогическая реабилитационная компетенция – это способность 

организовывать, самостоятельно проводить и контролировать процесс восста-

новления социальных, нравственных, правовых, культурных и духовных сфер 

девиантных и делинкветных граждан с использованием внутренних и внешних 

ресурсов, реабилитируемых для достижения ими резильентности [1, с. 238-242].  

Педагогическая модель формирования у будущих полицейских социально-

педагогической реабилитационной компетенции включает в себя три блока: це-

левой, методологический и содержательный. Целевой блок определяет основную 

цель, социальное предназначение социально-педагогического реабилитационно-

го направления деятельности, а также ожидаемый результат после реабилитаци-

онного воздействия. Методологический блок содержит основные принципы, на 

которых должна быть построена социально-педагогическая реабилитационная 

деятельность. В основу данных принципов вошли классические принципы вос-

питания «трудновоспитуемых» подростков. Например, общепедагогический 

принцип культурно-исторического развития Л. С. Выгодского, согласно которо-

му все сформированные у подростка качества зависят от социальной группы, в 

которой проходит его онтогенез. Содержательный блок обозначает конкретную 

педагогическую деятельность, методы средства и формы организации образова-

тельного процесса для формирования у обучающихся социально-педагогической 

реабилитационной компетенции.  
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Для реализации данной модели было разработано и внедрено в образователь-

ный процесс учебное пособие «Кейс-стади для подготовки сотрудников право-

охранительных органов к осуществлению социально-педагогической реабили-

тационной работы с поднадзорными гражданами». Данное пособие состоит из 

42 кейс-стади, в которых отражен актуальный опыт проводимых с подростками 

состоящими на учете в полиции социально-педагогических мероприятий со-

трудниками инспекции по делам несовершеннолетних и участковыми уполно-

моченными полиции, собраны результаты психологов, педагогов и социологов 

в области осуществления реабилитационной работы с девиантными подростка-

ми, а также изложен актуальный положительный зарубежный опыт [2, с. 3-93]. 

Вывод. Результативность педагогической модели по формированию у обу-

чающихся социально-педагогической реабилитационной компетенции и разра-

ботанного учебного пособия подтверждены результатами формирующего экс-

перимента, проведенного на базе Уральского юридического института в 2020-

2021 году в группах, где обучаются будущие участковые уполномоченные по-

лиции. Так после осуществления опытно-поисковой работы, с применением 

учебного пособия показатели готовности осуществлять социально-

педагогическую реабилитацию в экспериментальной группе увеличились более 

чем на 50% по сравнению с первичными данными, полученными в этой же 

группе. Сравнение результатов эксперимента между контрольной и экспери-

ментальной группой показали улучшение отношения курсантов и слушателей 

экспериментальной группы к социально-педагогической реабилитации и готов-

ность к ее осуществлению, заинтересованность в осуществлении данного 

направления работы на 28%.  

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки обучающихся к 

профилактической работе с несовершеннолетними необходимо учитывать, что 

подростки, состоящие на профилактическом учете в полиции – это уже та кате-

гория, на которую традиционные меры профилактики не оказали результативно-

го воздействия, а значит к ним нужен индивидуальный социально-

педагогический реабилитационный подход. Для эффективного и результативно-

го осуществления социально-педагогической реабилитации сотрудники полиции 
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должны обладать сформированной социально-педагогической реабилитацион-

ной компетенцией.  
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НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

До недавнего времени расстройства пищевого поведения у детей младшего 

возраста были редкостью. К сожалению, сейчас это уже не так. Отмечается, что 

случаи расстройства пищевого поведения значительно увеличились в возраст-

ной группе до 12 лет.  

Часто расстройство пищевого поведения развивается как способ подростка 

почувствовать контроль над тем, что происходит в его жизни. В то время как 

люди с расстройствами пищевого поведения сосредотачиваются на еде, весе и 

форме, расстройство пищевого поведения почти всегда носит в себе скрытые 

проблемы [8, с. 61].  

Помимо решения поведенческих аспектов расстройства пищевого поведе-

ния, таких как ограниченное питание, переедание или чрезмерная физическая 

нагрузка, важно также решить основные проблемы. Например, важные жизнен-

ные события, такие как развод или смерть в семье, могут вызвать расстройство 

пищевого поведения. Подросткам может потребоваться консультация, чтобы 

помочь справиться с этими трудностями, такими как проблемы утраты или чув-

ство покинутости. 

                                                           
1 © Ходаева К. Н., 2021. 
2 © Лазарева И. Ю., 2021. 
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Подростки могут беспокоиться о конкретных продуктах питания или терять 

вес по множеству причин. Важно проконсультироваться с врачом по поводу 

любых проблем. 

Важно понимать необходимость обращения к врачу, если у подростка появ-

ляются признаки, являющиеся индикатором нарушения пищевого поведения, 

такие как: 

 быстрая потеря веса или увеличение веса; 

 изменения в форме; 

 чувство недовольства формой и размером тела; 

 сильный страх набрать вес; 

 отказ от еды; 

 обманчивое поведение в отношении еды (например, выбросить или спря-

тать школьные обеды); 

 еды в общественных местах; 

 чрезмерная физическая активность; 

 компульсивные упражнения и необходимость постоянно быть активными; 

 есть втайне; 

 исключение определенных групп продуктов, таких как мясо или молоч-

ные продукты; 

 разработка пищевых ритуалов (например, всегда использовать одну и ту 

же миску, разрезать пищу на мелкие кусочки или очень медленно есть); 

 поведенческие изменения, такие как социальная изоляция, раздражитель-

ность или депрессия; 

 нарушение сна. 

К основным типам расстройства пищевого поведения относятся:  

 нервная анорексия – характеризуется ограничением в еде, потерей веса 

и страхом набрать вес; 

 нервная булимия – характеризуется периодами переедания (часто втайне), 

за которыми следуют попытки компенсировать это чрезмерными упражнениями, 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/bulimia-nervosa
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рвотой или периодами строгой диеты. Переедание часто сопровождается чув-

ством стыда и неконтролируемости; 

 компульсивное переедание – характеризуется повторяющимися периодами 

переедания (может включать в себя переедание, превышающее нормальное, от-

сутствие ощущения сытости, переедание в больших количествах, когда физиче-

ски не голоден). Чувства вины, отвращения и депрессии могут сопровождать 

эпизоды переедания [7, с. 315]. Переедание не предполагает компенсирующего 

поведения; 

 другие расстройства пищевого поведения – пищевое поведение, которое 

вызывает у человека стресс и плохое самочувствие, но не соответствует крите-

риям для первых трех расстройств пищевого поведения. 

Неизвестно, почему у некоторых детей старшего возраста (от восьми лет 

и старше), особенно у подростков, развивается расстройство пищевого поведе-

ния, а у других – нет. Однако многие факторы могут повлиять на развитие у под-

ростка нездорового режима питания или боязнь набрать вес. Эти факторы могут 

быть психологическими, социальными, экологическими или биологическими. 

Часто сочетание факторов может вызвать расстройство пищевого поведения 

у уязвимого человека. 

К личностным (психологическим) факторам, повышающим риск развития 

пищевого расстройства у человека, могут относиться:  

 низкая самооценка; 

 перфекционизм; 

 трудности с выражением таких чувств, как гнев или тревога; 

 трудности с общением с другими сверстниками; 

 страх взрослой жизни. 

Социальные или экологические факторы риска развития расстройства пи-

щевого поведения могут включать:  

 буллинг в семье или школе [2, с. 219]; 

 вера в то, что большие ожидания от семьи и других должны быть оправ-

даны; 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/binge-eating-disorder
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/other-specified-feeding-or-eating-disorders-osfed


344 

 серьезные изменения в жизни, такие как развод родителей или накопле-

ние множества незначительных факторов стресса; 

 давление со стороны сверстников по отношению к поведению ребенка; 

 наличие родителя или другого образца для подражания, который посто-

янно сидит на диете или недоволен своим телом; 

 медиа и рекламные изображения идеального размера и формы тела, 

стройные и подтянутые; 

 культурная тенденция судить о людях по их внешнему виду. 

Биологические факторы могут включать: 

 подростковый возраст и связанные с ним физические изменения; 

 генетические или семейные факторы (например, семьи, которые чрезмер-

но сосредоточены на еде, весе, форме и внешнем виде). 

Диета распространена среди подростков и нормализуется обществом, но это 

нездоровое поведение, и оно не должно считаться нормальным явлением в под-

ростковом возрасте. Расстройства пищевого поведения, такие как нервная ано-

рексия или нервная булимия, могут быть спровоцированы диетой.  

Человек, который чрезмерно придерживается диеты (строго ограничивает ка-

лорийность в течение определенного периода времени), значительно увеличива-

ет риск развития расстройства пищевого поведения. Подростков не следует при-

зывать к соблюдению диеты если этого не требуют медицинские показатели. 

Расстройства пищевого поведения чаще поражают женщин, чем мужчин. 

Однако около 25 % случаев заболевания подростков приходится на юношей. 

Девочки и мальчики могут испытывать разное социальное давление по по-

воду того, как им следует выглядеть. 

Как и многие взрослые женщины, некоторые девушки хотят похудеть и 

стать стройными. Как и многие взрослые мужчины, некоторые мальчики хотят 

избавиться от жира, но при этом увеличить мышечную массу. Некоторые маль-

чики пытаются соответствовать нереально идеальным стандартам. 
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Важно понимать, что легче предотвратить нарушение пищевого поведения 

до того, как оно нанесет вред здоровью, чем лечить его. Не допустить развитие 

РПП могут помочь родители и учителя. 

Дети – отличные подражатели, поэтому родители, учителя и другие взрос-

лые могут сыграть важную роль в предотвращении расстройств пищевого по-

ведения и способствовать формированию позитивного образа тела у маленьких 

детей.  

Вы можете побудить детей старшего возраста и подростков развивать здо-

ровые отношения с едой, если вы:  

 старайтесь не маркировать продукты как «хорошие» или «плохие» – это 

вызывает тягу и чувство вины при употреблении «плохих» продуктов; 

 избегайте использования еды в качестве награды, взяток или наказания; 

 примите тот факт, что у детей, вероятно, будут отличные пищевые при-

вычки от взрослых, например, подросткам может потребоваться больше еды 

чаще в течение дня, или у них могут быть периоды симпатии или антипатии 

к определенной пище. 

Избегайте диет и не пытайтесь посадить ребенка на диету. Позвольте вашему 

ребенку есть, когда он голоден, и остановиться, когда он насытится. Не застав-

ляйте ребенка есть все, что у него на тарелке. 

Побуждайте детей старшего возраста и подростков хорошо относиться к 

своему телу. Есть много способов помочь детям чувствовать себя хорошо по 

отношению к своему телу, в том числе можно:  

 показывать, что вы принимаете разные формы и размеры тела, в том чис-

ле и ваш собственный; 

 демонстрировать здоровое питание и заниматься физической активно-

стью для здоровья и удовольствия; 

 не критиковать и не дразнить детей за их внешний вид; 

 поощрять детей «прислушиваться» к своему телу и знакомиться с различ-

ными физическими ощущениями и переживаниями; 
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 поощрять занятия спортом и регулярные упражнения, чтобы поддержи-

вать здоровье и физическую форму ребенка и укреплять его уверенность в себе. 

Сильное чувство идентичности и самооценки важно, чтобы помочь детям 

старшего возраста и подросткам справиться с жизненными трудностями. Вы 

можете:  

 помочь им разработать эффективные стратегии жизни; 

 поощрять их выражать свои потребности и желания, принимать решения (и 

справляться с последствиями) и заниматься тем, что у них хорошо получается; 

 научить их, что говорить «нет» – это нормально. Поощрять их проявлять 

настойчивость, если они чувствуют, что с ними плохо обращаются; 

 помочь им развить критическое понимание изображений и сообщений, 

которые они получают по телевидению и в социальных сетях. 

Ребенку важно понимать, что он находится в безопасной среде, где его не 

обидят и не желают ему зла, это снижает риск развития нарушений пищевого 

поведения. Однако. если все-таки подросток озабочен и недоволен своим телом 

или, кажется, у него развивается такое поведение, как ограничение в еде или 

переедание, тогда необходимо обращаться в медицинские учреждения для по-

лучения профессиональной консультации и своевременной помощи. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Воспитательная работа с сотрудниками органов внутренних дел, начиная с 

этапа предпрофессиональной подготовки в суворовских военных училищах 

МВД России, наряду с обучением составляет главную цель ведомственного об-

разования, которая в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» понимается как создание условий (т. е. среды) для раз-

вития личности каждого сотрудника.  

Вопрос о том, как именно педагогическим субъектам следует проектировать 

личностно-развивающую среду воспитания, является на сегодняшний день от-

крытым в педагогической науке, его решению посвящен ряд педагогических 

исследований последних лет (Е. Н. Гордеева, Т. С. Купавцев, Д. В. Литвин, 

В. В.Сериков, Ю. С. Мануйлов, Н.В.Ходякова, В. А. Ясвин и др.) [1–9]. Однако, 

пока не удалось получить ответы на все возникающие в этой научной области 

вопросы. Научно-педагогическую разработку и обоснование концепций проек-

тирования среды личностного развития сотрудников можно обозначить как 

первую из проблем и одновременно одно из направлений модернизации воспи-

тательной работы в органах внутренних дел.  

О необходимости повышать эффективность воспитательной работы и ответ-

ственность за ее результаты, совершенствовать ее содержание и условия, нара-

щивать ресурсное, организационное и методическое обеспечение, учитывать 

особенности современных воспитанников, социально-психологический кон-

текст их развития, глобальные вызовы и условия развития страны, об актуаль-

ной потребности общества и государства в обновлении воспитательного про-

                                                           
1 © Ходякова Н. В., 2021. 
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цесса читаем в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». Остановимся на некоторых из названных в программном 

документе проблем подробнее. 

Повышение ответственности педагогических субъектов за эффективность 

воспитательной работы в настоящее время понимается как ужесточение дисци-

плинарной ответственности руководителей подразделений органов внутренних 

дел, вплоть до увольнения, за проступки их подчиненных. Такая позиция при-

вела к нежеланию сотрудников органов внутренних дел быть включенными в 

кадровый резерв и впоследствии назначенными на управленческие должности, 

к некомплекту руководящих кадров. Думается, что пересмотр такого подхода в 

сторону положительного стимулирования начальников тех подразделений, в 

которых воспитательная работа организована эффективно (в коллективе создан 

благоприятный социально-психологический климат, у сотрудников отмечается 

высокий уровень морально-психологической готовности к выполнению опера-

тивно-служебных задач) может стать направлением модернизации воспита-

тельной работы в органах внутренних дел.  

Третье проблемное направление модернизации связано с совершенствова-

нием содержания и процессуальных условий воспитания. На наш взгляд, еже-

годно повторяющиеся воспитательные мероприятия, построенные по типовым 

сценариям и планам, одни и те же традиционные методики организации воспи-

тательной работы в органах внутренних дел вызывают у сотрудников привыка-

ние, а, значит, становятся шаблонными и нерезультативными. Кроме того, обя-

занность должностных лиц (руководителей подразделений и их заместителей, 

сотрудников управлений по работе с личным составом) постоянно документи-

ровать свою воспитательную деятельность приводит к минимизации диапазона 

применяемых методов и форм воспитания, сведения их к тем, что указаны в ве-

домственном приказе, посвященном организации воспитательной работы 

(15 форм и 6 методов). Ограниченный выбор педагогическими субъектами ме-

тодов воспитательной работы подтверждается рядом исследований. Так, ре-

зультаты оценки частоты использования методов 128 опрошенными руководи-
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телями и заместителями руководителей органов и подразделений органов внут-

ренних дел показывают, что более половины из них (56 % – 67 %) никогда не 

используют методы соревнования и упражнения, входящие в состав рекомен-

дуемых шести методов [10]. В исследовании Е. Н. Гордеевой, выполненной под 

нашим руководством [1], проводился анализ мнения сотрудников органов 

внутренних в отношении используемых руководящим составом и аппаратами 

по работе с личным составом методик воспитательной работы, которые выска-

зались о необходимости перестройки воспитательной работы в части примене-

ния современных методов и средств. Из сказанного делаем вывод, что в воспи-

тательной работе содержание должно быть в определенной мере вариативным, 

а педагогический инструментарий – разнообразным. 

Затронутая проблема избыточного документооборота в области воспита-

тельной работы может быть рассмотрена особо. Составление, согласование и 

утверждение отчетных документов, изобилующих множеством показателей, 

отвлекает много сил и времени у субъектов педагогической деятельности. Со-

трудникам также приходится писать многочисленные встречные рапорты, объ-

яснения и обращения. Воспитательный процесс вырождается в «кабинетную 

рутину» [11]. Живая работа воспитателей, их общение с сотрудниками отходят 

на второй план, на них просто не остается времени.   

Ресурсное обеспечение воспитательной работы, под которым понимается 

обеспечение актуальной педагогической информацией, компетентными педаго-

гическими кадрами, современным оборудованием и техническими средствами, 

необходимыми пространственно-временными условиями и финансовыми сред-

ствами, тоже подлежит трансформации и модернизации. Иллюзия того, что 

воспитание можно реализовать исключительно за счет внутренних ресурсов 

личности воспитателей, приводит к их профессиональному выгоранию.   

Проблему учета в воспитательном процессе современного социально-

психологического контекста, к которому ученые относят ряд характеристик (бо-

лее агрессивные и деструктивные модели поведения, ухудшение физического 

и психического здоровья, социально-экономического благополучия людей, 
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снижение культуросозидающих, компенсаторных и корректирующих воспита-

тельных возможностей семьи) [12] можно отнести к еще одному направлению 

модернизации воспитательной работы с сотрудниками органов внутренних дел. 

Речь идет об актуальности разработки специалистами и использовании в прак-

тике ведомственного воспитания системы регулярных психолого-педаго-

гических тренингов по коррекции негативных поведенческих и коммуникатив-

ных проявлений, по снятию стресса, о необходимости ежегодного профилакти-

ческого лечения не только ветеранов органов внутренних дел, но и действую-

щих сотрудников, о расширении диапазона и повышении качества социального 

обеспечения сотрудников и их семей. Это направление модернизации воспита-

тельной работы, как видим, неотделимо от психологической и социальной ра-

боты с сотрудниками.  

Модернизация воспитательной работы с сотрудниками органов внутренних 

дел должна осуществляться на основе проблемного анализа педагогической 

действительности (наличной воспитательной среды). В качестве основных 

направлений модернизации воспитательной работы можно выделить: 

 проведение научных исследований по тематике проектирования личност-

но-развивающей среды воспитания сотрудников органов внутренних дел; 

 более широкое использование положительного стимулирования руково-

дителей подразделений, в которых создан благоприятный социально-психо-

логический климат, сотрудники которых имеют высокий уровень морально-

психологической готовности к решению оперативно-служебных задач; 

 применение в воспитательной работе с сотрудниками органов внутренних 

дел вариативного содержания, современного и разнообразного педагогического 

инструментария (форм, методов, средств); 

 сокращение документооборота в области воспитательной работы, высвобож-

дение времени на межличностное взаимодействие воспитателей и сотрудников; 

 повышение уровня всестороннего ресурсного обеспечения воспитатель-

ного процесса в органах внутренних дел; 
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 интеграция воспитательной работы с психологической и социальной ра-

ботой с сотрудниками органов внутренних дел. 
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТРАДИЦИОННОЙ ИГРЕ 

 

Традиционная культура из населения созидает народ. Откуда же берется от-

чуждение? От идеологии отчуждения, идеологии эгоизма, в экономическом 

плане – рыночной идеологии, идеологии максимизации личной прибыли. В 

технологическом плане к этому ведет разделение труда, труд отчуждается от 

человека, радость труда заменяется радостью от прибыли от труда. 

Почему мы стараемся поскорее вывести студентов психологов на практику? 

На практику прямого общения – психологической помощи. Это ведь и есть воз-

врат к человеческой субъектности. Почему людей тянет на огород, на природу? 

Там нет отчуждения человека от себя и окружающего его мира. И в игре от-

чуждения нет, нет заботы об отчуждаемом продукте, а есть свободное общение, 

непосредственный контакт человека с человеком.  

Если изначально человек мыслится нами как живущий для себя (эволюцио-

низм), то это – тупиковая ветвь размышлений о миссии человека в мире, сколь 

сложно бы она не обрастала тонкостями реализации этого замысла. В этом 

направлении нет места самоотверженности и милосердию. 

Если изначально человек мыслится как живущий для Другого, для Бога, для 

исполнения Божественного замысла о себе (креационизм), значит не для себя 

как для себя, а для себя как с Другим и для Другого. Т. е. изначально человек 

предполагает Другого, является общественным человеком [2]. И тогда перед 

нами предстает сложная трехсоставная природа человека, телесно-душевно-

духовная, которая и может реализоваться в традиционной игре. 

Традиционная отечественная культура в глубинной основе своей христиан-

ская, и народная игра, как форма бытования культуры, несет в себе основную 
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ценность – созидание общности участников [1]. Субъективно попадание в со-

стояние общности переживается как счастье-радость. Это отмечают и дети, 

и специалисты, включающиеся в игровую атмосферу. Спадают маски, чехлы, 

свойственные социальным отношениям, и вошедшие в игру предстают друг пе-

ред другом, как свободные и равные по своей природе участники в действиях, 

моделирующих сложные и эмоционально насыщенные взаимодействия и от-

ношения. В игровой атмосфере созданы условия, чтобы каждый был увиден, 

услышан, понят, принят, возникает чувство открытости и доверия, доброжела-

тельность всех и каждого. Именно это определяет успехи экспериментальных 

коррекционно-профилактических игровых программ, направленных на откло-

няющееся поведение. Дети и подростки приобретают опыт содействия, сопере-

живания, сочувствия, которые не оставляют в игровом пространстве места 

агрессии, обидам, зависти и другим проявлениям самости, изолирующих людей 

друг от друга [2, с. 360]. И ценностную основу этого опыта дети выносят в по-

вседневную жизнь. Кто хочет быть счастливым, уже знает через опыт общения 

в игре, каков путь к этому состоянию. 

Войти в народную игру не просто, хотя культура создала ее предельно до-

ступной, открытой, не требующей специальных навыков и умений, а только 

желания. Вот с эволюцией этого желания, в котором проявляется образ челове-

ческий, и имеют дело специалисты, ведущие, инициирующие игру, как коррек-

ционно-профилактическую среду.  

На первой фазе – участником движет желание привлекательной физической 

активности по определенным правилам. Сначала именно это замечают прихо-

дящие в игру (условно – телесная фаза активности), и это еще не игра, соб-

ственно, а всего лишь упражнения по правилам. Вторая фаза – потребность 

проявить себя, показать свой характер, здесь, собственно, начинается игра для 

себя с использованием для этого и правил, и окружающих, невозможная без па-

ритетного взаимодействия-общения (условно душевная фаза становления иг-

ры). Третья фаза – игра для Другого, прежде чем для себя, потребность учета 

потребностей других участников прежде своей. Это и есть собственно совер-
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шенная игра, в которой преодолевается центрация на себе и возможна радость, 

причиной которой является радость другого – бескорыстная радость (это фаза 

духовного роста, преодоления себя самого, исходной причины разобщенности 

людей). Таковы этапы возрастания человека в народной игре.  
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ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

На современном этапе исторической жизни общества происходят серьезные, 

во многом глобальные, социально-политические перемены и изменения. 

Успешное развитие общества полностью зависит от деятельности, взглядов, 

идей и инициативности людей, проживающих в нем. Ключевую позицию в 

данном процессе занимает правовое сознание человека, которое он развивает 

самостоятельно и с помощью различных социальных институтов в ходе жизне-

деятельности. Следовательно, изучение уровня правосознания людей, способов 

его формирования является одной из самых актуальных проблем современности. 

Правовое сознание как явление духовной жизни оказывает значительное 

влияние на происходящие жизненные процессы в государстве и обществе в це-

лом. Именно оно способствует объединению народов, социальных групп, этно-

сов, созданию и сохранению порядка в обществе, укреплению его целостности. 

Здоровое правосознание общества, уважение граждан к принятым законам, 

правоохранительным органам, соблюдение прав населения является фундамен-

том эффективного функционирования политической системы. Развитое право-

сознание личности является основой верховенства права в цивилизованном об-
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ществе, фундаментом правового государства. Воспитание правосознания граж-

дан – необходимая составная часть профилактики правонарушений, борьбы с 

преступностью. 

Правосознание – это, своего рода, осознание права, проявляющееся в отно-

шении человека как к действующим законам, так и к желаемым. 

В своем изложении сущности правосознания и его роли в обществе стоит 

указать на необходимость и значимость формирования правового сознания 

прежде всего у несовершеннолетних. Это связано с тем, что возрастные осо-

бенности данного периода жизни позволяют усвоить основы правового поведе-

ния, сформировать достоверное понимание человеком действительной обста-

новки в обществе. Также не стоит забывать, что именно в руках подрастающего 

поколения завтра будет находиться будущее развитие страны, будет зависеть ее 

международный статус. 

В период детства у ребенка формируются первоначальные представления о 

нормативном поведении, вырабатываются стандарты правильных действий. Во 

многом формирование правосознания у детей происходит благодаря таким ме-

тодам, как подражание и внушение. В работах И. В. Ульяновой представлена 

классификация методов воспитания, где подражание и внушение включены в 

арсенал базовых методов. Субъекты, первично реализующие указанные методы 

– прежде всего родители, позже к ним присоединяются педагоги образователь-

ных организаций. В период дошкольного детства (5–6 лет) происходит первич-

ное усвоение ребенком морально-правовых ценностей, для чего его необходимо 

вовлекать в ситуации нравственного оценивания различных поступков сказоч-

ных героев, реальных людей, в индивидуальные и коллективные беседы, ори-

ентированные на постижение сущности добра и зла, правил поведения.  Огром-

ное значение имеет отношение ребенка к своему близкому окружению и наобо-

рот (позитивное или негативное), потому что от этого зависит уровень усвоения 

морально-правовых ценностей [7, с. 222]. 

С началом учебной деятельности ребенок усваивает новые правила поведе-

ния, происходит формирование волевых качеств личности. Меняется и способ 
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получения правовой информации, младшие школьники начинают получать зна-

ния правового характера, соответствующие их уровню мышления, систематиче-

ски, у них появляются права и обязанности социального характера. В данный пе-

риод происходит нормативное регулирование морального поведения [4, с. 230]. 

В подростковом возрасте начинается систематическая правовая социализа-

ция. Закладываются основы правовой культуры, а следователь и правосознания. 

Подросток пытается понять мир, разобраться в сущности происходящих в нем 

процессов, определить свое место в обществе, - все это происходит осознано. 

До данного возрастного периода все происходящее вокруг ребенок восприни-

мает некритично. Подростковый возраст – сензитивный период для формиро-

вания правосознания. Существуют особенности данного процесса в рассматри-

ваемый период.  

Во-первых, на подростка начинает оказывать влияние группа сверстников. 

Он стремиться стать частью той или иной группы, для чего ему необходимо 

приобрести новые права и обязанности. В результате, в силу недостаточной со-

циальной зрелости, подросток может попасть в негативную среду, приобретя 

соответствующие качества, взгляды и нормы поведения. Во-вторых, у ребенка 

формируются моральные установки, он начинает оценивать себя и окружаю-

щих его людей, анализировать свои поступки, что является основой оценочного 

компонента правосознания. Но это происходит лишь в случае нормального раз-

вития подростка, исключающего попадания его в девиантную среду. Иначе ре-

бенок перестает развивать свое правовое сознание либо оно развивается исклю-

чительно в отрицательном русле [2, с. 187].  

В подростковом возрасте закладываются лишь основы формирования пра-

восознания. Для данного возраста характерна излишняя категоричность, не-

обоснованная критичность – то, что препятствует адекватной оценке правовой 

действительности. Подростковый возраст – переход от детства к юношеству. 

В этот период подросток анализирует и структурирует знания, полученные бла-

годаря первичной правовой социализации, обобщает теоретические правовые 

знания, вырабатывает собственные взгляды и, безусловно, приобретает право-
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вой опыт. Стоит отметить, что принципы поведения формируются недостаточ-

но устойчиво, как и сама личность подростка. Указанные особенности данного 

возрастного периода объясняют, почему он наиболее опасен для формирования 

антисоциального поведения [6, с. 123]. 

Основным этапом формирования правосознания личности является юноше-

ский возраст, потому что именно в этот период формируется самосознание, со-

циально сознание, ценности, установки, отношение к окружающему миру. Все 

это будет определять поведение человека, направление развития личности в 

дальнейшей жизни. Одно из новообразований данного периода – самоопреде-

ление, заключающееся в осознании себя членом общества, определением свое-

го места в нем [5, с. 332]. Этот процесс предполагает действовать согласно 

принятому типу правового сознания, происходит формирование стойких пра-

вовых установок. Личность находится в постоянной социальной активности, 

она примеряет на себя множество социальных ролей, расширяет круг своих 

знакомств, обменивается информацией с окружающими. В когнитивном ком-

поненте правосознания происходят изменения – обогащается научно-

теоретическая составляющая правовых знаний, личность оценивает правовую 

действительность, опираясь на практический опыт. В итоге формируются стой-

кие правовые установки, являющиеся основополагающим компонентом право-

сознания и устанавливается четкая правовая позиция.  

Таким образом, нами были рассмотрены возрастные особенности формиро-

вания правосознания детского, подросткового и юношеского возраста. Под-

ростковый и юношеский возраст являются сензитивными периодами для фор-

мирования правосознания. 

Не стоит забывать о необходимости принятия участия в формировании пра-

вового сознания несовершеннолетних не только педагогического коллектива 

дошкольных и образовательных организаций, но и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних, сотрудников правоохранительных органов, 

педагогов дополнительного образования и других представителей социальных 
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институтов. Работа в данном направлении должна быть комплексной, необхо-

дим разносторонний подход к формированию правового сознания личности. 

С родителями может быть организована работа в рамках проведения роди-

тельских собраний, классных мероприятиях, тематических лекций, консультаций 

с сотрудником правоохранительных органов. Следует помнить, что не каждый 

родитель имеет педагогическое образование либо опыт в правовом воспитании 

ребенка, поэтому педагогическим работникам следует оказывать помощь роди-

телям. Нужно рассказывать о возрастных особенностях ребенка, о методах 

и способах донесения информации до ребенка в определенном возрасте. 

Для несовершеннолетних также необходимо устраивать лекционные занятия 

по правовой тематике, беседы, диспуты, игры, тренинговые занятия, организо-

вывать встречи с представителями правоохранительных органов, создание пла-

катов, стенгазет правовой направленности, участие в олимпиадах по правовым 

предметам. 

Необходимо помнить, что формы, методы и средства по эффективному 

формированию правового сознания несовершеннолетних имеют свойство из-

меняться, прогрессировать, «идти в ногу со временем», поэтому стоит уделить 

внимание периодическому повышению квалификации работников педагогиче-

ской сферы. 

Таким образом, мы познакомились с понятием правосознание, рассмотрели 

особенности формирования правосознания в различные возрастные периоды 

несовершеннолетних, указали на значимость участия в рассматриваемом про-

цессе всех социальных институтов общества. 
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На сегодняшний день статус читателя в стране заметно снижется, об этом 

свидетельствуют данные за последние 10 лет, приводимые М. А. Мазаловой 

[1; 3]. При этом к одной из современных проблем относят детское чтение. 

В начальных классах дети только начинают познавать мир книг, делая первые 

шаги к литературному чтению. Это очень важный шаг для ребенка, в котором 

проводниками для него являются родители и учителя. 

Детство – это важный период для человеческой жизни. Именно от того как 

пойдет детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, учил его и что вошло в 

разум и сердце окружающего мира, зависит какой человек будет в более стар-

шем возрасте и всю оставшуюся жизнь.  

В начальных классах главная задача учителя и семьи – это заложить в ре-

бенке основы для развития грамотного читателя. Важно, чтобы младший 

школьник сам понял важность не просто умения читать, а способность пони-

мать, анализировать произведения, выделять для себя что-то новое и совершен-

ствовать все виды читательской деятельности [2].  

Особенностями формирования читательского интереса в начальной школе 

служат также такие черты, как интерес ко всему новому (объектам, людям, со-

бытиям), любопытство, любознательность, через которые может и должно 

осуществляться развитие читательского интереса. Взрослый (педагог, родитель) 

должен научить ребенка выбирать такие книги, которые будут не просто раз-

влекательным чтивом, но помогут пережить эмоции более высокого уровня, ко-

гда школьник будет соотносить себя с героями книг, сравнивать себя с ними, 
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отделять себя от них, учиться отличать плохое от хорошего, и таким образом, 

воспитывать в себе личность. 

В настоящее время в семьях стала утрачиваться традиция семейного чтения, 

что отрицательно сказывается в целом на образовании ребенка [1]. Чтение в се-

мейной обстановке играет огромную роль, так как взрослый для ребенка при-

мер для подражания. Совместное чтение сближает всех членов семьи и объеди-

няет их духовно. Между тем, на сегодняшний день, книга утрачивает свою 

важность в семье и не играет особой роли в воспитании, при этом и исчезают 

домашние библиотеки [4]. Это проявляется в том, что родители воспитывают в 

детях любовь к чтению, сами не читая книг, что противоречит грамотному обу-

чению. Перед обществом стоит важная задача – возродить и поднять на новый 

уровень традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребенка. 

Из этого следует, что достижение эффективных результатов в обучении детей 

чтению возможно только при тесном сотрудничестве школы и семьи. 

С первого класса для учителя важно активно взаимодействовать с родителями 

детей и именно в этом возрасте начинать работу по развитию читательских инте-

ресов младших школьников [2]. Главными его задачами являются поддерживания 

единства, сплочения семьи, формирование отношений между родителями и деть-

ми, создание комфортных условий для ребенка, а также изучение семейных тра-

диций и воспитания. Учителю необходимо общаться с родителями учащихся, 

обучать их не только правильному воспитанию, но и оказывать помощь в реше-

нии сложившихся проблем между родителями и ребенком. 

При работе с семьей можно использовать следующие методы работы: опрос, 

анкетирование, беседа, обмен опытом, творческий метод. На родительских со-

браниях педагог может рассказать о важных моментах формирования читатель-

ских навыков, обсуждать темы «Значение книги в жизни ребенка», «Растим чи-

тателя», «Роль семейных традиций в формировании читательских интересов 

младших школьников». Также предлагаются родителям приемы для формиро-

вания интереса детей к чтению книг. Например, родители могут попросить ре-

бенка прочитать книгу одному из членов семьи; читают совместно с ним по ро-
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лям или абзацам; рассматривают красочные иллюстрации и предполагают со-

держание произведения. Также родителям можно предложить памятки-

рекомендации «Что могут родители?», «Что читать детям?», в классе для них 

следует оформить уголок, в котором должна содержаться информация о том 

«Как привить интерес у ребенка к книге» и т. д. 

Родительский авторитет играет важную роль в обучении юных читателей [5; 

6]. Когда дети видят, что их родители с удовольствием читают, то ребенок по-

степенно вовлекается в процесс чтения и в семье рождается любовь к книге. 

В семьях, где есть традиция чтения, дети читают по-другому. Современное 

поколение родителей – это чаще всего люди, которые не читают сами или чи-

тают очень мало. Вследствие этого, перед учителями стоит двойная задача – 

обучать и детей, и родителей, потому что традиции семейного чтения являются 

одним из самых полезных образовательных инструментов в воспитании. 

Нами проведено исследование на основе изучения жизни двух семей. Семья 

1 – родители 30 и 31 год, дети 7 и 9 лет, оба ребенка посещают школу, 1 и 3 

класс. Семья 2 – родители 35 и 36 лет, дети 7 и 10 лет, посещают школу, 1 и 4 

класс. С ними было проведено анкетирование на тему: «Традиция семейного 

чтения». Анкетирование состояло из 5 вопросов:  

1. В вашей семье есть совместная традиция чтения?  

2. Кто читает больше в вашей семье взрослые или дети?  

3. Какова успешность у ребенка в школе? 

4. Читали ли вы своим детям в детстве?  

5. Какую литературу вы предпочитаете?  

Результаты исследования показали, что из двух семей читают дети и роди-

тели только в одной семье. В этой семье двое детей младшего школьного воз-

раста, в мир книг их начали приучать с самого раннего детства. Читающие 

младшие школьники успешно обучаются в школе, умеют грамотно выразить 

свои мысли, их речь богата красочными определениями и цитатами из книг 

и т. д. В основном в этой семье читают классику. 
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Результаты исследования второй семьи показали, что в семье активно чита-

ют исключительно родители, дети читают лишь произведения из школьной 

программы. Мы выяснили причину отсутствия интереса чтения у младших чле-

нов семьи: на это, повлияло отсутствие совместного чтения вслух. В этом слу-

чае ребенок видит, что его родители читают, но интереса к этому нет, так как в 

дошкольном возрасте совместному чтению книг с ребенком мама с папой уде-

ляли наименьшее значение. Соответственно, учителю трудно без участия семьи 

развивать в ребенке читательский интерес. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что литературному 

чтению нужно уделять огромное внимание в начальной школе. Невозможно по 

шаблону подходить к решению задач развития навыков чтения, педагог должен 

сам почувствовать оригинальность литературного произведения, уметь пере-

дать его неповторимость до детей в совместной работе с родителями, разраба-

тывать рекомендации по формированию читательских интересов.  
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Если разрушится семья, то низвергнутся 

государства и извратятся народы. 

Серафим Саровский 
 

Еще Аристотелем в трактате «Политика» было дано классическое понима-

ние семьи как основы государства: «Уяснив, из каких элементов состоит госу-

дарство, мы должны прежде всего сказать об организации семьи, ведь каждое 

государство слагается из отдельных семей» [2, с. 380]. Подобные взгляды раз-

делили и другие великие мыслители древности и современности. 

Семья – это школа любви к Отечеству, основа возрождения и воспитания 

патриотизма. Идеалы семьи заложены в христианстве. Благодаря принятию ве-

ликим князем Владимиром Православия, сформировались традиционные се-

мейные ценности, христианское понимание брака и семьи на протяжении почти 

тысячелетия было основополагающим для России, берущим начало из Еванге-

лия «не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18). Они получили развитие в 

трудах многих патриотов России – любителей своего Отечества. 

А. С. Хомяков (1804–1860) писал, что русская земля «признает семью главною 

своею основою и лучшею порукою своего преуспеяния своего духовного до-

стоинства» [3, с. 364]. Россия выступала для Хомякова оплотом подлинно кон-

сервативных начал, к которым относилась и «святыня семьи». 

В своей работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к про-

свещению России» И. В. Киреевский (1806–1856) писал, что древнерусского 

человека характеризовала «внутренняя цельность самосознания», которая «от-
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ражалась и на формах его жизни семейной, где закон постоянного, ежеминут-

ного самоотвержения был не геройским исключением, но делом общей и обык-

новенной обязанности». Цельность семьи для русского человека «есть одна 

общая цель и пружина» [4, с. 211]. 

Традиционное отечественное понимание брака и семьи мы переносим на се-

годняшнее время. Брак – это союз мужчины и женщины; создав семью, они 

становятся мужем и женой – супругами. Исходный смысл или этимология рус-

ского слова «супруг» – это соупряжник, тот, кто находится в одной упряжке со 

своим спутником жизни. Такая же этимология была и у древнегреческого слова 

«супруг» – во множественном числе оно означает не только супругов, но и со-

упряжников. Оно родственно древнегреческому (dzevgos) – парная запряжка, 

запряженная парой повозка, пара, чета. Также однокоренным с этими словами 

является глагол (dzevgnumi) –сопрягать ярмом, запрягать, сочетать (браком), 

соединять, сковывать. 

Брак как венчание – это Божественное установление и создается он для 

любви. Любовь – цель брака и главное объединяющее начало в семье. В чело-

веке заложена потребность любить, давать любовь, но недостаточно только 

знать это, необходимо правильное понимание любви.  

Любовь – это глубокое чувство самоотверженной, сердечной привязанности к 

родным и близким, к родным местам, по сути, что и составляет Родину. Одно из 

главных качеств любви – жертвенность, умение сострадать тому, кого любишь. 

Известно, что в греческом языке для обозначения любви существует несколько 

названий. Любовь жертвенная по-гречески – агапи. И это слово употребляется, 

когда Священное Писание говорит о супружеской любви: «Мужья, любите своих 

жен…». Словарь синонимов русского языка одним из значений слова любить 

называет «жалеть». Конечно, эти качества: сострадания, жалости, самопожерт-

вования появляются между людьми не сразу, по прошествии времени. 

В семейной жизни, которая является школой любви, человек учится и привы-

кает к свойственным и неотделимым от подлинной любви качествам: терпению 

и жертвенности.  
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Святитель Феофан Затворник уподобляет любовь огню: если в костер не под-

кладывать дрова, он потухнет, если любовь между супругами не разогревать де-

лами любви, она со временем угаснет. А какие дела любви? Это элементарная 

забота друг о друге, явные и неявные знаки внимания. Это умение во время ссо-

ры преодолеть вспышку гнева и первым пойти на примирение. Способность 

приструнить свои эгоистические наклонности, корректировать свои действия, 

вспоминая о семье: «я не один».  

Что сделать, чтобы сохранить любовь? Правильно понимать, что такое 

настоящая любовь, не путать ее со страстью, эмоциями и эгоизмом. Всегда 

помнить об ответственности перед любимыми. Сохранить любовь, обновить ее 

помогают воспоминания о том, что было вначале. 

Семейная жизнь – это подвиг, причем непрерывный, выходных уже не будет. 

А наряду с ним есть подвиг материнства, подвиг отцовства, подвиг почтения и 

заботы о родителях. Не будем об этом забывать. Интересная цитата о семье Со-

крата: «Если собираешься жениться, то приготовься в два раза уменьшить свои 

желания и минимум в два раза увеличить свои обязанности». 

Все воспитание человека закладывается в семье. Это может быть большая 

семья – наше Российское общество, профессиональный коллектив, Церковь, но 

начало всему – в семье малой.  

Продолжая рассуждать о смысле и значении семьи в российском обществе, 

мы опять возвращаемся к историческому творческому наследию наших вели-

ких мыслителей. В работах И. А. Ильина представлены глубокие размышления 

о предпосылках духовного обновления человека – о вере, знании, любви, сво-

боде. По мнению И. А. Ильина, духовные корни человеческие – это отечество и 

семья, посредством их и осуществляется связь человека с миром. Отрыв от тра-

диционных корней становится большой опасностью для человека, ведущей, в 

конечном счете, к разрушению культуры. Для русской нации, взращенной на 

православной культуре, христианские ценности не только привносят мудрость, 

но и прорастают сквозь века веры в суть народного бытия, общественных 

взглядов, образа жизни. Христианские ценности и есть ценности России.  
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В качестве важнейшей социальной ячейки всего сложного общественного 

организма ученый выделяет семью, так как именно через нее личностью пости-

гаются и усваиваются все истоки духовной жизни. В семье человек осознает 

себя свободным существом, он сравнивает человеческую семью «с целым ост-

ровом духовной жизни». Если семья этому понятию не соответствует, то она 

«обречена на разложение и распад». «Велики крушения и исчезновения наро-

дов возникают, как считал И. А. Ильин, из духовно-религиозных кризисов, ко-

торые выражаются, прежде, всего в разложении семьи» [5, с. 145]. Семья в 

творческом наследии мыслителя выступает как первооснова таких понятий, как 

любовь, патриотизм, патриот, отечество, родина, нация и представляется как 

лоно естественной человеческой солидарности.  

Изменения в Конституции России летом 2020 года по сохранению традици-

онных семейных ценностей, основ брака и защита детей (ст.ст. 67.1, 72,114), 

национальные проекты, стратегический курс России на укрепление семьи, здо-

ровья нации взятый нынешним российский руководством, реальное подтвержде-

ние выводов и оценок русского философа, сделанных около 80 лет тому назад.  

Необходимо понимать, что мир состоит из государств, государства – из го-

родов, города – из супружеств. Святитель Филарет Московский сказал: «Госу-

дарство – это семейство семей» и укреплять его можно, прежде всего, утвер-

ждая семью. Поссорьте мужа и жену, разрушьте супружество – и вы со време-

нем внесете смуту во всю вселенную. 

О тех же, кто пытался разрушить русскую семейную традицию, пророчески 

писал еще Н. М. Карамзин в стихотворении «Освобождение Европы и слава 

Александра I: 

 

Как трудно общество создать! 

Оно устроилось веками, 

Гораздо легче разрушать 

Безумцу с дерзкими руками. 

Не вымышляйте новых бед; 

В сем мире совершенства нет [6, с. 300]. 



372 

 

Патриотическое воспитание, любовь к духовным основам нашей жизни 

должно начинаться в семье, с любви к своим ближним. Патриотов, мужествен-

ных защитников Отечества, надо выращивать. Поэтому вопрос национального 

воспитания, воспитания патриотов – это самый главный вопрос, таковым он 

был и в отечественной традиции, таковым остается и сейчас. Россия, отстаивая 

и сохраняя свои традиционные ценности, показывает всему миру, что такое 

настоящая семья. Семья классическая, где есть муж и жена, где есть любовь, 

дети (и не один, а много), где все так, как Бог создал, тогда как весь остальной 

мир будет дальше развиваться по совершенно иным, неприемлемым для нас 

страшным лекалам. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций в 1989 году.  

Основой для создания благоприятной среды является взаимное уважение. 

Дети должны уважать взрослых (родителей, бабушек и дедушек, воспитателей 

детских садов и школ и др.).) и другие дети, как и взрослые, должны уважать 

детей и других взрослых [1, с. 250]. Взаимное уважение и учет пожеланий явля-

ется одной из важных предпосылок сосуществования общества. 

В Конвенции о правах ребенка перечисляются четыре общих принципа: за-

прещение несправедливого обращения, приоритетное определение интересов 

ребенка, выживание ребенка, обеспечение развития ребенка и учет мнений ре-

бенка [4, с. 120]. Эти четыре принципа составляют основу конвенции и стан-

дарта благоприятной для ребенка среды, которая позволяет ребенку развиваться 

гармонично и реализовать все свои потенциальные возможности, если она со-

блюдается.  

Запрещение несправедливого обращения. Все дети имеют равные права. 

С ребенком нельзя обращаться хуже, чем с другими, в силу его пола, проис-

хождения, национальности, расы, состояния здоровья или по какой-либо другой 

причине. 

Установление интересов ребенка в качестве приоритета. Один из глав-

ных принципов Конвенции о правах ребенка заключается в том, чтобы при 
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принятии решений, оказывающих воздействие на ребенка, всегда отдавать при-

оритет интересам ребенка [5, с. 66]. Чтобы гарантировать создание общества, 

благоприятного для детей, законодатель, правительство, работники, профсоюзы 

и члены общества должны оценивать воздействие решений и деятельности на 

детей [2, с. 154]. Интересы ребенка должны всегда приниматься во внимание 

при принятии решений и планировании мероприятий. Определение интересов 

ребенка в качестве приоритетных означает, в частности, что заботам ребенка 

уделяется внимание и его мнение принимается во внимание. 

Гарантирование выживания и развития. Каждый ребенок имеет право на 

жизнь и развитие. Главная обязанность родителей заключается в том, чтобы 

сделать все возможное для создания условий роста своих детей, которые позво-

лят им расти и реализовывать свои таланты и навыки [3, с. 63]. В этой связи 

государство должно оказывать родителям всяческую помощь, консультации и 

поддержку. Если родители, несмотря на всевозможную помощь со стороны 

государства, не могут гарантировать детям необходимых условий для развития, 

государство должно взять на себя это обязательство от родителей. 

Обращать внимание на мнение ребенка. Мнение ребенка должно быть 

услышано и учтено в вопросах, связанных с детьми. Этот принцип должен 

применяться во всех аспектах жизни ребенка. 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЯХ МИГРАНТОВ 

 

Задача социального воспитания в семьях мигрантов – сформировать такого 

человека, который будет полноценным, полезным членом общества, сможет ка-

чественно жить в разных коллективах, обществе в целом, в мире. В этом глав-

ная особенность социального воспитания, его отличие от других видов – оно 

формирует члена общества. Учитывая, что человек всегда живет в обществе, то 

часто термин «социальное воспитание» расширяют до «воспитания». И тогда в 

социальное воспитание включают все основные виды воспитания: физическое, 

нравственное, семейное, трудовое и др. Таким образом, в широком смысле со-

циальное воспитание – это формирование личности ребенка всеми существую-

щими способами.  

В современных педагогике и психологии этот термин используется доволь-

но широко. Это связано с его значимостью для общества, ведь социальное вос-

питание – это о том, как воспитать полноценного полезного члена человеческо-

го коллектива.  

На социализацию ребенка в семьях мигрантов влияют внутренние и внеш-

ние причины. Внешние – это семья и окружение, друзья, детский сад, школа и 

другие образовательные заведения. Внутренние – это наследственность, вос-

приимчивость, психологическое здоровье.  

Причины, влияющие на развитие детей в семьях мигрантов, могут быть кон-

тролируемые или неконтролируемые. Вторые – это те, которые нельзя отсле-

дить, они влияют непредсказуемо, стихийно. Первые – дело рук окружающих 
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ребенка людей. Социальное воспитание – это контролируемый внешний фактор 

социализации [3]. Происходит социальное воспитание на всех наиболее важных 

этапах-средах, в которые попадает человек на протяжении всей жизни: семья, 

образовательные учреждения, рабочий коллектив. 

Социализация происходит благодаря двум вещам: взаимодействию и дея-

тельности. Ребенок постоянно общается с кем-либо: родители, бабушки и де-

душки, родственники, сверстники, учителя и т. д. Ребенок постоянно вовлечен 

в деятельность: учится, играет, помогает в доме, общается и т. п. Благодаря об-

щению и деятельности ребенок проявляется себя, пробует свою активность, за-

каляет социальные качества. Все это также является составляющими социаль-

ного воспитания. А потому социальное воспитание – это неотъемлемая часть 

социализации [2]. 

Влияние социального воспитания на развитие детей в семьях мигрантов 

различно в разные периоды его жизни. В детстве воспитание довлеет над ре-

бенком. Он мал и неопытен, а потому, чтобы заполнить это «пусто простран-

ство» опыта, социальное воспитание работает в полную мощь. Со временем, по 

мере усвоения социального опыта, влияние социального образования уменьша-

ется. И к взрослому возрасту оно минимально. 

Ребенок усваивает в ходе социализации и социального воспитания те черты, 

принципы, ценности, которые актуальные для конкретного общества в данный 

исторический период. С ходом времени, со сменой исторических эпох одни ин-

струменты воспитания исчезают, а другие появляются. Это зависит от развития 

самого общества. 

Общество, окружение детей в семьях мигрантов влияют на него. А если со-

циальная деятельность, деятельность развивающая социальные навыки ребенка 

происходит в обществе, то ее эффект сильнее [1]. Ребенок лучше усваивает 

именно социальную составляющую – модели поведения.  

Если смотреть по странам, то задачи социального воспитания не отличаются. 

В России и других странах мира задачи созвучны: 
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 способствовать социализации ребенка, помочь ему встроиться в общество 

и сохранить свою индивидуальность.  

 помогать принимать важные жизненные решения: делиться опытом, ри-

совать перспективы, объяснять последствия. 

 организовывать образовательную, творческую, спортивную и иную необ-

ходимую для социализации деятельность.  

 помогать ребенку в кризисные моменты. 

 защищать права ребенка. 

При этом оговоримся, что понятие и восприятие социального воспитания 

может разниться в разных странах. Отличаться может и само понятие, и его 

объем. 

Социальное воспитание включает в себя многое из опыта предыдущих по-

колений общества. В частности, включает в себя культуру во всем ее многооб-

разии – все те духовные и материальные ценности, созданные человечеством за 

его историю. Это мораль, правовые нормы, народная культура, культура пове-

дения между полами, религиозная культура и проч. Каждый вид ребенок усваи-

вает на определенном этапе своего развития, когда его психика готова их осо-

знать и воспринять [6].  

Прививая ребенку в семьях мигрантов общественные качества, социальные 

нормы необходимо помнить и о его собственных внутренних качествах, о его 

индивидуальности. Социальное нужно дозировать. Важен баланс между соци-

альным и личным. Излишнее давление, подавление и неприятие индивидуаль-

ных особенностей ребенка может негативно сказаться на его психо-эмоцио-

нальном здоровье [4].  

Для эффективности субъекты социального воспитания должны действовать 

сообща. При этом работа должна в разных областях. 

1. Работа с ребенком. Передать знания, опыт. Сделать его развитие разно-

сторонним – развивать как ум, так и тело. Донести, что самому можно себя 

контролировать, развивать, приводить к тому состоянию, которое ребенок сам 

пожелает. В общем, передать опыт и научить самовоспитанию.  
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2. Условия. Нужно создать оптимальные, комфортные для ребенка условия, 

в которых он будет спокойно развиваться и раскрываться. Среду, комфортную 

для физического, духовного, эмоционального здоровья ребенка. Создать обра-

зовательное пространство в любом социальном институте – семье, школе 

и проч. Также – пространство, где можно усваивать нормы и правила жизни 

в обществе. 

3. Помощь. При необходимости поддерживать ребенка. Объяснять, что про-

исходящие с ним процессы - это нормально. При этом объяснить, что есть не 

норма, сказать, что в случае не нормы он может обратиться за помощью. Ока-

зывать помощь – эмоциональную, психологическую. Встраивать ребенка об-

ратно в общество после устранения и преодоления проблемы [4]. Помогать 

в образовании и социальном научении. Обнаруживать отклонения и ребенка 

и помогать их преодолеть.  

Слаженная работа на всех этапах (семья –школа-институт-работа) и во всех 

направлениях способствует тому, что выросшие дети в семьях мигрантов доби-

ваются успеха в жизни и обществе. 
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области отклоняющегося поведения несовершеннолетних // Современные про-

блемы науки и образования. 2018. № 6. С. 180. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ 

 

Россия, в настоящее время входит в пятерку государств по количеству ми-

грантов. Численность иностранных граждан в Российской Федерации относи-

тельно стабильная, составляет около 10 млн человек. 

Актуальность данной темы очевидна, поскольку миграция напрямую связа-

на с деятельностью органов внутренних дел, и, в частности, главного управле-

ния МВД России по вопросам миграции.  

Случаи незаконной миграции на территорию Российской Федерации вызы-

вают массу проблем для подразделений полиции, это вносит свой процент в по-

вышение уровня преступности. 

Борьба с незаконной миграцией состоит в большинстве своем из ограничи-

тельных и запретительных мер, но, как подчеркнул Министр внутренних дел 

[4] Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев на Прави-

тельственном часе, посвященном проблемам миграции, следует использовать 

комплексный подход. 

В настоящее время подготовлена новая редакция Концепции государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

                                                           
1  Дорошенко О. М., 2021. 
2  Нижниченко Н. Б., 2021. 
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В ней учтены современные реалии и последние мировые тенденции. Расширен 

перечень базовых принципов. В их числе: защита национальных интересов Рос-

сийской Федерации и недопустимость фрагментации единого визового про-

странства внутри страны. Предусмотрена разработка алгоритма реагирования в 

случаях массового наплыва беженцев, а также противодействия криминальным 

и коррупционным проявлениям в сфере миграции.  

На наш взгляд, проблема коррупции в данной сфере особенно важна, так как 

общественная опасность таких проявлений вносит ни с чем несравнимые каче-

ственные изменения в общество. Возрастает риск роста экстремистских прояв-

лений, что влечет за собой подрывание безопасности всего государства. 

Деятельность полиции совместно с ФСБ России в этой сфере достаточно 

эффективна, но, на наш взгляд, следует чаще проводить операции, такие как 

«Нелегал», для того, чтобы своевременно выявлять факты незаконного нахож-

дения на территории Российской Федерации. 

Также, на наш взгляд, требуется совершенствовать законодательство, а кон-

кретно в сфере миграционного учета [2], следует устранить возможность по-

становки на фиктивный учет, необходимо ужесточить за такие противоправные 

деяния ответственность. 

Необходимо также помнить о том, что миграция может существенно сокра-

титься, если в стране будет повышаться уровень заработных плат и социально-

го развития. У граждан Российской Федерации нет стимула выполнять сложные 

работы с точки зрения физического труда, так как социально – экономическое 

обеспечение оставляет желать лучшего [1].  

Правоохранительная деятельность МВД России в сфере незаконной мигра-

ции должна быть направлена, по нашему мнению, прежде всего на профилак-

тику данных противоправных действий. Мигранты должны быть под постоян-

ным наблюдением органов внутренних дел, здесь очень важна работа участко-

вых уполномоченных полиции и оперативных сотрудников[3]. 

Для достижения этого нужно разработать эффективную систему учета всех 

лиц, находящихся на территории Российской Федерации, кроме того, предлага-
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ется распространить процедуру обязательной дактилоскопической регистрации 

и фотографирования на всех, кто прибыл в Россию в безвизовом порядке на 

срок более 30 дней. 

Проблемы с миграцией в России существуют. Целый комплекс мероприятий 

должен помочь интегрировать в общество иностранцев, узаконить их нахожде-

ние, а также стимулировать россиян к работе в России, вкладывая свой опыт и 

профессионализм в развитие экономики и культуры страны. 
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Воспитание подростков и юношества в современном обществе осуществляется 

в условиях экономического и политического реформирования, в ходе которого 

существенно изменились принципы функционирования образовательных учре-

ждений и государственных органов. 

Автор предлагает рассмотреть воспитательный процесс через адаптацию 

молодежи к разного рода образовательным учреждениям. К примеру, школьни-

ков при переходе к обучению в колледжах, вузах; учащихся кадетских учре-

ждений к ведомственным вузам и проч. 

Вопросы проблем адаптации изучалась и изучается в различных областях 

науки.  

По мнению О. И. Зотова и И. К. Кряжева «адаптация человека – это приспо-

собление не столько к физическим, химическим, биологическим условиям пла-

неты, сколько приспособление его к техносфере и ноосфере, ибо на современ-

ного человека любой фактор внешней среды действует, лишь преломляясь че-

рез всю совокупность производственных отношений» [1, с. 7, 9]. 

В научных кругах считается, что преобразование мира – цель деятельности 

человека, т.е. с одной стороны человек приспосабливается к внешним природ-

ным условиям жизни, с другой – преобразует природу к своим биологическим 

возможностям. Но человек – не только биологическое существа, он и существо 

социальное, а значит необходимо изучать социальные условия адаптации. 

Понятие социальная адаптация получило распространение с середины 60-х 

годов. Сложность и многогранность проблемы социальной адаптации стала по-

водом для всестороннего изучения в различных научных дисциплинах. 

                                                           
1 © Дорошенко О. В., 2021. 
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Особенностью же западных теорий адаптации является противостоянии ин-

дивида и окружающей среды, в котором социальная среда выступает соперни-

ком человека, заставляя его адаптироваться к жестким условиям. В этих теори-

ях адаптации отводится роль фактора, приводящего в равновесие состояние, 

как отдельной личности, так и социальных систем. 

Авторами был осуществлен анализ научной литературы по изучению про-

блемы адаптации который показал, что данная проблема была и остается акту-

альной для педагогики и психологии различных образовательных учреждений, 

к примеру, реализующих кадетских компонент, а также образовательных орга-

низаций высшего профессионального ведомственного образования в России. 

Факторы оказывают большое влияние на процесс и результат адаптации 

учащихся учебных учреждений. Существуют различные подходы к изучению 

адаптационных факторов. 

Н. А. Свиридов под «факторами адаптации понимает совокупность условий 

и обстоятельств, которые определяют темпы, результат, уровень и устойчи-

вость адаптации» [2, с. 22]. 

Авторами были изучены проблемы изучения и становления различных под-

ходов к изучению адаптации и факторы, влияющие на процесс адаптации.  

Основная сложность для ребенка выражается в предъявление новых задач и 

требований, с которыми ребенок еще не сталкивался, так как не обладает жиз-

ненным опытом, для него все новое, неизученное, что требует максимальной 

отдачи эмоциональных, интеллектуальных и физических резервов. 

В результате исследований было обнаружено, что наиболее частые занятия 

учащихся вызывают серьезный стресс в ряде физиологических систем. Напри-

мер, при чтении вслух метаболизм увеличивается на 48 %, а контрольные рабо-

ты, ответ у доски приводит к увеличению пульса на 15–30 ударов, к изменению 

биохимических показателей крови и т. д. 

Рассмотрим три основных этапа физиологической адаптации: 

Первый этап – ориентировочный. Заключается в бурной реакции и суще-

ственном напряжении всех система организма ребенка, в ответ на систему но-
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вых воздействий, связанных с началом систематического обучения. Как прави-

ло, указанный этап длится на протяжении двух-трех недель. 

Второй этап – неустойчивое приспособление. На этом этапе все системы ор-

ганизма ребенка находятся в поиске наиболее подходящих вариантом реакции 

на воздействия, и как правило, решения находятся, пусть и не всегда адекват-

ные, но ребенок начинает постепенно привыкать к новым условия жизни, и по-

степенно «эмоциональная буря» начинает утихать. 

Третий этап – период относительно стабильной адаптации. Для этого этапа 

характерны наиболее оптимальные варианты реагирования на тренировочную 

нагрузку. В этот период учащемуся требуется меньшая нагрузка на все системы 

для решения учебных задач. Какую бы нагрузку ни испытывал ученик: ум-

ственную для усвоения новых знаний, статическую при длительном нахожде-

нии за партой в одном положении, психологическую, при общении в школе; все 

системы ребенка испытывают серьезное напряжение. И чем больше эта нагруз-

ки, тем больше затрат организм потратит. Необходимо понимать, что ребенок 

еще не подготовлен к таким нагрузкам, а утомляемость и переутомление могут 

привести к нарушению психического и физического здоровья. 

И. С. Кон отметил, что проблема социальной адаптации приобретает исклю-

чительную актуальность в критические периоды жизни человека. Переход от 

школьного к кадетскому обучению – лишь пример такого процесса. 

Современный подход образования направлен на формирование у студентов 

стремления к овладению профессии и конкурентоспособности. Нередко, у вы-

пускников школ, поступающих в образовательные организации высшего про-

фессионального образования, нет мотива в выборе будущей профессии в силу 

определенных причин. Как правило, выпускники образовательных учреждений 

средних общеобразовательных школ в процессе обучения в вузах сомневаются 

в правильности сделанного ими выбора. 

На современном этапе мотивационная готовность выпускников кадетских 

классов, поступивших в образовательные организации МВД России мало раз-

работана и требует изучения. 
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, НЕДАВНО ПРИНЯТЫХ НА 
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В настоящее время актуальным остается вопрос о соответствии профессио-

нально-важных навыков требованиям служебной деятельности сотрудников 

ОВД. Сотрудник должен немедленно реагировать на правонарушения, общать-

ся с различными гражданами, справляться с физическим и психологическим 

нагрузками, выходить на ночные дежурства и стратегировать провокации с це-

лью предотвращения массовых беспорядков и т. д. и т. п. Соответственно пра-

воохранительная деятельность предъявляет все более разносторонние и серьез-

ные требования к профессионализму своих субъектов, поэтому тема изучения 

развития детерминант успешности деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел в правоохранительной области является сегодня и будет оставаться 

в обозримом будущем одной из самых актуальных. 

Человек дисгармоничен по своей природе, не существует однобоких полно-

стью адекватных систематически мыслящих людей, как правило, наоборот, в 

каждом человеке бушуют различные стороны того или иного радикала, кото-

рые к тому же меняются под воздействием внешних и внутренних факторов 

                                                           
1 © Михайлова С. Ю., 2021. 
2 © Мельник-Веденеев Я. Р., 2021. 
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психики человека. Именно из-за этого возникает потребность в новых высоко-

эффективных способах, которые будут направленны на расширение инструмен-

тария сотрудника ОВД для более успешного воздействия на ход диалога во из-

бежание провокации и для установки конструктивного взаимодействия.  

Одним из направлений работы психолога ОВД является проработка с со-

трудниками, недавно принятыми на службу, вверенного им подразделения 

расширения инструментария по психологической нейтрализации конфликтов 

на основе техник нейролингвистического программирования.  

В процессе назревающего конфликта НЛП является обычным набором 

наиболее успешных шаблонов общения, в нем обобщены и классифицированы 

приемы (техники), которые были известны еще при Сократе. Данные техноло-

гии (вербальные и невербальные техники прерывания негативных стереотипов; 

расширение диапазона поведенческих реакций; рефрейминг: обучение человека 

использованию собственных ресурсов; реимпринтинг: нейтрализация негатив-

ных установок и поведенческих программ) основываются на ресурсном подходе 

к человеку.  

Сотруднику ОВД нужно освоить базовые приемы НЛП, так как они много-

кратно увеличивают эффективность ведения переговорной деятельности с пра-

вонарушителями в фазе острого конфликта, при работе с провокаторами в ходе 

обеспечения охраны общественного порядка на митингах и т. д., для ведения 

конструктивного и бесконфликтного диалога в ходе досмотра, проверки доку-

ментов, а так же при общении со СМИ и т. д. 

Сотрудники ОВД каждый день взаимодействуют с людьми, от этого и воз-

никает необходимость в приобретении навыков анализа, прогнозирования 

и нейтрализации негативных факторов, которые вызываются манипуляторами 

при общении в ходе диалога. Для выявления индивидуальных паттернов пове-

денческих реакций в ситуации вынужденного искажения информации на 

начальном этапе беседы сотруднику следует уметь проводить визуальную экс-

пресс-диагностику опрашиваемого. 



390 

Учет невербальной информации в ходе диалога помогает нейтрализовать 

провокацию, направленную на сотрудника ОВД. Используя вербальную и не-

вербальную информацию (мимику, жесты, пространственную дистанцию) со-

трудник может выявить уникальную первичную информацию, которая впо-

следствии будет подтверждена или опровергнута в процессе правовых меро-

приятий. 

Грамотно построенная беседа зачастую решает исход назревающего кон-

фликта, что важно понимать сотрудникам, в особенности при несении охраны 

общественного порядка в многолюдных местах. Работа полицейских на людях, 

при свидетелях, когда обе стороны конфликта могут многократно и необосно-

ванно подвергаться критике окружающих их «индивидуумов», давление толпы, 

манипуляционная «подтасовка» эмоционального напряжения провокаторов и т. 

д. и т. п. оказывает стрессовое воздействие, которое может послужить срывом 

и необоснованным действиям приводящим к ухудшению ситуации. 

Обрисуем основные техники работы рекомендованные для начального этапа 

нейтрализации конфликтов, провокаций и создания взаимодействия в результа-

те недопонимания сторон первопричин предмета спора. 

В модульно-блочных тренингах, направленных на обучение сотрудников 

нейтрализации конфликтующих, психологу-тренеру нужно обучать их созда-

нию, по мере необходимости, подсознательного доверия путем вежливого об-

ращения к собеседнику (техники приемы «Холодная вежливость») и использо-

вания таких техник как «раппорт» (сотруднику следует уметь производить ва-

рианты подстроек к позам, жестикуляциям и прочего нейтрального поведения), 

проведение спецбесед (беседа – это интервью, являющееся особым видом об-

щения с респондентом, применяемое в качестве метода сбора информации), ра-

боты с голосом (выделение нужных вам моментов тоном и структурой тембра), 

техники «Якорения» для фиксации положительных отправных точек при бесе-

дах с гражданами. 

Вторым направлением модульно-блочных тренингов для экспресс-прора-

ботки спецнавыков сотрудников недавно принятых на службу (особенно, это 
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актуально в режиме работы в период пандемии) является работа со своим внут-

ренним потенциалом, в связи с чем тренер-психолог отрабатывает кейсы слу-

жебной деятельности на основе таких техник как «Рейфрейминг» (понятие ре-

сурса и его использование в рамках НЛП), «Линия времени» (техники по гар-

монизации принятия отношений с прошлым, настоящим и будущим), работа 

понимания и применения «Модальностей внутреннего опыта субъекта», работа 

с «подачей» себя окружающим (сотруднику следует отрабатывать навыки – из-

бавления от зажимов, карикатурности и уж тем более не нужно чтобы собесед-

ник заметил ухищрения их работы по применению спецприемов) и т. д.  

Задача рефрейминга заключается в замене «упаковки» сказанного, минуя 

изменение смысла. Очень простая техника, которой должен владеть каждый со-

трудник, так как зачастую именно от того с какой интонацией и как сотрудник 

преподнесет информацию и зависит получит ли он отпор от гражданских лиц 

или нет, особенно это заметно при работе с подростками.  

Базовой и очень простой методикой для повышения ПВК сотрудника ОВД, 

перед которым поставлена задача, к примеру, в досмотре лиц, от которых можно 

ожидать провокационных действий и т. д., является метод «Прочистки кана-

лов». Метод «Прочистки каналов» в тренингово-модульном блоке «Базовые 

свойства и особенности эффективного коммуникатора» применяется психоло-

гом-тренером для обучения сотрудников работе на улучшения диалога и взаи-

модействия с людьми, умению более точного распознания движений во время 

«присоединения» для предотвращения конфликтных действий собеседника. Так 

же метод «Прочистки каналов» будет полезен для улучшения внимания в ходе 

выполнения поставленных задач сотрудником ОВД для большей амплитуды 

ощущения мира и т. д. Техника «Прочистки каналов» помогает расширить диа-

пазон всех органов чувств, что в свою очередь поможет сотруднику в ходе ре-

шения поставленных задач, к примеру патрулирование в местах скопления ми-

тингующих, для более эффективного выявления лиц, которые осуществляют 

неправомерную деятельность. 



392 

Характерной чертой эффективной подготовки сотрудника ОВД к дальней-

шей службе является увеличение продолжительности обучения, а также глоба-

лизацией тренинговых программ, направленных на конгруэнтную и инконгру-

энтную коммуникацию.  

Сознание, тело и язык определяют картину мира и восприятия его индиви-

дом, что и обуславливает его поведение, из чего можно сделать вывод, что воз-

действие на картину мира путем реструктуризации за счет различных техник 

поможет нам скорректировать поведение субъекта тренинговых занятий.  

Успешность профессиональной деятельности сотрудников полиции зависит 

не только от соответствия их ПВК общим требованиям профессии, которые 

формируются у каждого полицейского вне зависимости от особенностей пси-

хологической структуры конкретной профессиональной деятельности, но и от 

умений применять отдельные методы противодействия правонарушителям и 

провокаторам, что в дальнейшем повысит стрессоустойчивость сотрудника за 

счет сформированности у него эффективной поведенческой модели. 

Список литературы 

1. Марьин М. И., Мальцева Т. В., Петров В. Е., Сафронов А. Д. Психологи-

ческая подготовка сотрудников полиции к профессиональной деятельности : 

учебно-методическое пособие. Руза : Московский областной филиал Москов-

ского университета МВД России, 2014. 195 с. 

2. Михайлова С. Ю., Мирзахмедов Д. Ш. Целенаправленное воздействие на 

ценностные ориентации курсанта как один из факторов личностной надежности 

на ранних стадиях обучения // Подготовка кадров для силовых структур: со-

временные направления и образовательные технологии : материалы XXI Все-

российской научно-методической конференции, 2016. 

3. Слесарева Е. А. Социально-психологические тренинги – как эффективный 

путь развития и повышения профессионализма инспекторов ДПС ГИБДД // 

Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 4.  



393 

4. Федотов А. Ю. Принципы и основные технологии психологического 

обеспечения профессиональной надежности сотрудников силовых структур. // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. 

5. Федотов С. Н. Психологические основы формирования профессиональ-

ной пригодности сотрудников органов внутренних дел : автореф. дис. ... д-ра 

психол. наук : 19.00.03. Тверь, 2001. 46 с. 

 



394 

Прокурова Софья Витальевна1, 

доцент кафедры социологии, общей и юридической психологии 

Волгоградского института управления, филиала РАНХиГС, 

доцент кафедры общей и клинической психологии  

Волгоградского Государственного медицинского университета, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

КОНФОРМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

 

Конформизм, или же конформность в поведении людей, заставляет заду-

маться над множеством вопросов. Во-первых, что же понимается под термином 

«конформизм», во-вторых, какую роль в нашей жизни имеет групповое давле-

ние и какое влияние оно оказывает на личность человека. А в-третьих, какие 

бывают разновидности, степени и факторы проявления конформизма? Мы рас-

смотрим все аспекты проявления конформизма в жизни человека. 

В XXI в. актуальность данного исследования особенно важна, потому что 

феномен группового давления повседневно проявляется в жизни каждого чело-

века. Часто мы можем замечать и чувствовать влияние группы, а иногда можем 

даже не замечать проявление данного феномена. Именно для этого, чтобы 

знать, с чем человек имеет дело, мы и рассматриваем данную проблему. 

Рассматриваемый нами феномен группового давления в социальной психо-

логии получил название «конформизм». Если обратиться к истокам данного 

термина, то с латинского conformis переводится как подобный или сходный. 

Конформизм – это феномен, который описывает поведение отдельно взятого 

человека, которое описывается приспособленчеством, соглашательством, сме-

ной своей позиции на мнение большинства [1]. Другими словами, под конфор-

мизмом понимается бессознательное подчинение нормам, позициям или мне-

ниям, которые приняты в группе или обществе.  

                                                           
1  Прокурова С. В., 2021. 
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В нашей повседневной жизни мы все чаще сталкиваемся с проявлениями 

конформизма. Еще в школе мы все читали произведение А. С. Грибоедова «Го-

ре от ума», и оно показывает нам яркий пример конформизма, где все персона-

жи живут по принципу приспособленчества и пассивного принятия таких усло-

вий жизни. Каждый следуют господствующему в обществе мнению, авторитету 

и боятся противопоставить ему свою позицию. В последнее время в нашем об-

ществе понятие «конформизм» используется с негативной окраской, несмотря 

на то, что этот термин является абсолютно нейтральным и понятным социаль-

но-психологическим явлением в жизни человека. Именно по этой причине 

в психологической науке появляется термин «конформность». Конформность – 

это психологическая характеристика поведения человека, которая понимается 

как давление группы на личность [2]. 

В настоящее время конформизм рассматривается с разных сторон, так как 

он является неоднозначным феноменом [3]. С одной стороны, человек под дав-

лением группы может изменить свое мнение, потому что испытывает страх 

стать изгоем в обществе, быть им отверженным. А с другой стороны, каждый 

человек, который стремится к успеху и хочет занять высокое положение в ор-

ганизации, обязан следовать правилам группы, в которой находится, действо-

вать по ее законам и принципам. Другими словами, если человек имеет желание 

и потребность быть лидером какой-либо группы, то сначала ему необходимо 

научиться быть просто членом данной группы и взаимодействовать с другими 

участниками [4]. Именно в этом и проявляется некоторая двойственность фе-

номена конформизма – человеку, который имеет свои установки, принципы и 

суждения, необходимо сопоставлять их с позициями группы и, довольно часто, 

изменять их, чтобы была возможность добиться поставленных целей. 

Уже очень долгое время не теряет своей актуальности вопрос о двойствен-

ности феномена конформизма. Есть мнение, что конформность в поведении че-

ловека – это низко для личности и даже недостойно его бытия. Но если взгля-

нуть на весь окружающий мир, то сложно будет найти сферу деятельности че-

ловека, в которой бы не проявлял себя конформизм. Он встречается в музы-
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кальных сферах, в моде, в кинематографических сферах, даже в литературе, а 

также в спорте и политике. Таким образом, рассматриваемый феномен нераз-

рывно связан с тем, какое влияние группа оказывает на личность определенного 

индивида. Человека, который поддерживает мнение группы, мнение большин-

ства, общество принимает, он получает одобрение и становится членом группы. 

Безусловно, не все люди готовы менять свое мнение, все чаще встречаются 

случаи, когда человек идет против мнения большинства, он отстаивает свою 

позицию, получая негативную реакцию со стороны группы. Таких людей назы-

вают нонконформистами. Данный термин описывали многие научные деятели 

и можно дать ему такое определение: нонконформизм – это стремление челове-

ка отстаивать свои позицию, мнение и установки, которые противоречат реаль-

ным установкам в группе или обществе [5]. Такие люди определенно нужны 

в обществе, они могут проявлять себя как новаторы или генераторы совершен-

но новых идей. Им (нонконформистам) удается реализовать идеи, которые сна-

чала группой оцениваются негативно. Такие идеи могут принести невероятную 

пользу в деятельность группы и облегчить ее функционирование. Человек-

нонконформист в течение своей жизни довольно часто встречается с отторже-

нием и неприязнью со стороны окружающих, но часто за этим следует похвала 

и принятие новых идей. 

Нонконформизм, как самостоятельное явление, почти всегда имеет идеоло-

гические основы. Они представляют собой самые разнообразные уровни: рели-

гиозный, социальный, ценностно-мотивационный, философский, политический 

и т. д. Зачастую этот момент забывают учесть при анализе и объяснении прояв-

ления нонконформизма и пытаются объяснить такое явление обычными соци-

альными реакциями. Онтологическим же фактором нонконформизма является 

та идеология, которая кроется за неповиновением и протестом. 

К сфере нонконформизма можно отнести все формы социального протеста 

людей, например, такие как восстания рабов в древнем мире, дворцовые пере-

вороты, политические революции в настоящее время или даже рабочие движе-

ния в повседневной жизни.  
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К сожалению, людям порой очень сложно отстаивать свою позицию, и они 

подчиняются установкам большинства. Именно поэтому в обществе мы очень 

редко встречаем нонконформистов и все чаще людей, поддающихся давлению 

группы. 

При анализе рассматриваемого нами феномена конформизма, необходимо 

сказать о его разновидностях. Обычно выделяют два вида конформизма – 

внешний и внутренний [6]. 

Если говорить о внешнем конформизме, то его также называют уступчиво-

стью. Человек как бы уступает требованиям окружающих его людей, поддаются 

давлению большинства. Стимулами таких проявлений могут быть самые раз-

личные жизненные ситуации: человек старается таким способом получить 

одобрение, пытается всеми силами избежать наказания или какого-либо кон-

фликта с другими людьми. Но если человек уступает в ответ на приказ, то такое 

поведение можно называть подчинением. 

Часто случается такое, что люди самостоятельно начинают верить в то, что 

навязывает им общество. У человека могут меняться мысли, установки и прин-

ципы их жизни. Такое проявление конформизма можно назвать внутренним 

конформизмом или стремлением к одобрению. 

Рассматривая виды конформизма, необходимо сказать о типах социального 

влияния, выделенные М. Дойчем и Г. Джерардом [7]. По их мнению, влияние 

группы на человека является различным. Большая часть людей оказывает дав-

ление на индивида, практически отдавая ему приказ склониться к той или иной 

позиции. Человека в этот момент может изменить свое поведение и продемон-

стрировать группе свое согласие с их принципами, а внутри он испытывает со-

мнения и придерживается своей изначальной позиции. Именно такое поведение 

называется внешним конформизмом. 

Абсолютно новую информацию человек может получить, взаимодействуя с 

меньшинством, в котором он будет способен по-настоящему раскрыть себя, 

проявить доверие и реально изменить свой поведение даже внутри себя. Данное 

поведение является примером внутреннего конформизма. Информационное 
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влияние, рассматриваемое Дойчем и Джерардом, зачастую ведет к согласию 

человека. Это происходит тогда, когда индивид не склоняется ни к одному 

мнению, у него нет однозначной оценки того или иного материала и окружаю-

щие просто могут предоставить ему необходимую информацию, тем самым 

склонив его к определенной позиции. 

Далее необходимо сказать об осознанном и бездумном конформизме. Осо-

знанный конформизм в повседневной жизни встречается крайне редко. И, чаще 

всего, такой вид конформизма представляется в виде рационализации какого-

либо негативного опыта человека, который он получил ранее в своей жизни. В 

обыденной жизни самая распространенная форма конформизма – бездумный 

конформизм, так как такое приспособленчество построено на страхе и низкой 

самооценке, а также на отсутствии собственных принципов и убеждений.  

М. Шериф и С. Аш в своих исследованиях выделили уровни конформного 

поведения человека [8]. На первом уровне происходит подчинение на уровне 

восприятия человека. Это происходит, когда человек меняет собственные уста-

новки под давлением окружающих людей. Второй уровень проявляет себя на 

уровне оценки индивида. Под воздействием общества человека может признать 

свою позицию или оценку ошибочной и меняет свое мнение на мнение группы. 

И последний, третий уровень конформного поведения – подчинение на уровне 

действия индивида. Такое поведение проявляется в ситуациях, когда человек 

понимает неправильность мнения подавляющего большинства, но из-за страха 

конфликта индивид соглашается с таким мнением. 

Если говорить об условиях возникновения конформизма. То можно выде-

лить два важных фактора: 

 человек изменяет свою позицию по причине того, что он испытывает 

нужду нравиться окружающим людям; 

 основываясь на мнении окружающих, человек желает совершить пра-

вильное действие. Такое мнение складывается из-за того, что индивид видит, 

как большая часть группы придерживается определенного мнения, и делает вы-

вод, что данное мнение является наиболее верным. 
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Каждый из нас замечал, что встречаются такие люди, которые из раза в раз 

меняют свою позицию под давлением группы, но также встречаются предста-

вители другой позиции, которые несмотря ни на что отстаивают свою личную 

позицию. Именно поэтому очень важно знать, какие факторы влияют на сте-

пень конформности в поведении человека. Ниже представлены наиболее важ-

ные факторы, влияющие на степень конформизма. 

1. Возраст человека. Опираясь на исследования Р. Бэрона и Н. Керра, кон-

формизм или конформное поведение в большинстве случаев проявляется в дет-

ском и юношеском периоде, а также в период старости. 

2. Пол человека. Зачастую мужчины в своем поведении реже проявляют 

конформность, нежели женщины. Но, в то же время, нельзя утверждать, что 

женщины более конформны. Высокая степень конформности в поведении жен-

щин объясняется тем, что женщинам свойственны такие чувства, как эмпатия, 

поддержка и сопереживание. 

3. Общее психическое и физическое состояние человека. Если человек по-

падает под влияние психологического стресса, испытывает недомогания и 

усталость, находится в состоянии дискомфорта, то все эти факторы прямым об-

разом воздействуют на степень конформности, а конкретно на его усиление. 

4. Количество членов, размер группы. Здесь прослеживается прямая связь: 

чем больше членов в группе, где находится индивид, тем выше степень прояв-

ления кофнормного поведения. Групповая специфика также влияет на проявле-

ние конформизма, если в группе есть санкции или меры наказания за наруше-

ния групповых принципов, то конформность в поведении будет возрастать. 

5. Положение и статус человека в обществе. Уровень образования, занимаемая 

должность на работе, уровень интеллектуальных способностей и многое другое 

также оказывает сильное влияние на конформность в поведении человека. 

Американский социальный психолог Дэвид Майерс в своей работе «Соци-

альная психология» [ 8], датированной 1997 г., выделил еще несколько условий 

проявления конформизма в поведении человека. 
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1. Степень конфромного поведения будет возрастать, если перед индивидом 

стоит задача решить какое-либо сложное задание или же если человек ощущает 

свою некомпетентность в той сфере, которая поставлена в вопросе. 

2. Люди, которые обладают нормальной или завышенной самооценкой, го-

раздо реже поддаются давлению окружающих, чем те, что имеют проблемы с 

самооценкой. 

3. Если все члены группы являются хорошими экспертами в поднимаемых 

вопросах или если эти же люди занимают важную позицию в группе, то кон-

формность в поведении человека повышается. 

4. Человек, который сталкивается с одинаковым мнением двух, трех и более 

человек, также будет проявлять более высокую степень конформности. 

5. В работе «Социальная психология» Дэвид Майерс использует эффект 

группомыслия, который открыл в 1971 г. Ирвинг Джанис, проводя свои исследо-

вания в малых группах [9]. Данный эффект появляется при условии, когда малая 

группа людей забывает об актуальной проблеме и озабочены только тем, чтобы 

все участники группы пришли к общему знаменателю в той или иной задаче. 

6. Следующим условием Дэвид Майерс выделяет уровень сплоченности 

в группе. Чем выше сплоченность, тем активнее будет проявляться давление 

группы на отдельного индивида. 

7. Наличие у индивида человека, который разделяет его взгляды и позиции, 

так называемый союзник, будет снижать степень конформизма в поведении че-

ловека. 

8. И последнее условие, самую высокую степень конформного поведения 

человек может показать тогда, когда он оказывается на публичном выступле-

нии перед аудиторией. Человек, который высказал свое мнение на глазах у 

большого количества людей, будет придерживаться своего мнения до конца. 

Каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда чувствовал себя не ком-

фортно, осознавая свое отличие от окружающих. Но в этот же момент, ни у кого 

из нас нет желания быть «как все», повторять друг за другом, копировать пове-

дение и придерживаться одинаковых позиций. Находясь в какой-либо группе, 
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мы гораздо лучше понимаем и осознаем свою «непохожесть», свою индивиду-

альность. Но все вышеуказанные условия активно подавляют личность челове-

ка, подстраивая его поведения под устоявшиеся нормы группы. Это повышает 

степень конформности нашего поведения. 

Рассмотрев условия, мы лучше понимаем какие же именно факторы внешней 

и внутренней среды оказывают влияние на степень проявления конформности в 

поведении человека. Это дает нам возможность оценить и понять, почему в по-

ведении одних людей конформизм проявляется гораздо чаще, а у других не 

прослеживается совсем. 
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