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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В ДЕТСКОМ И 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

__________________________________________________________ 

 

 

УСЛОВИЯ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Богуш Юлия Владиславовна, 

студентка, 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

г. Таганрог; 

Прокудина Светлана Петровна, 

инструктор по труду, 

Таганрогский Центр помощи детям № 7, 

г. Таганрог 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема коррекции девиантного поведения 

детей младшего школьного возраста.  Одной из форм коррекции девиаций является трудовое 

воспитание – процесс формирования нравственных качеств личности, необходимых для тру-

довой деятельности. 

Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, девиантное поведение, обучение труду, 

труд и школа. 

 

CONDITIONS FOR CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF LABOR EDUCATION 

 

Bogush Yulia V., 

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) 

FGBOU VO "RGEU (RINH)", 

Taganrog; 

Prokudina Svetlana P., 

Labor instructor, 

Taganrog Children’s Aid Center № 7, 

Taganrog 

 
Abstract. In this article the problem of correction of deviant behavior of primary school chil-

dren is considered. One of the forms of correction of deviations is labor education – the process of 

forming the moral qualities of a person necessary for work. 

Key words: labor, labor education, deviant behavior, labor training, labor and school. 

 

Поиск условий, форм и методов коррекции девиантного поведения млад-

ших школьников является одной из наиболее актуальных проблем в педагогике 

и психологии.  
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Девиантное поведение представляет собой поведение, которое в какой-

либо степени отклоняется от норм и стандартов, установленных в конкретном 

обществе. 

В младшем школьном возрасте характерны такие формы девиаций, как: 

избегание учебного и воспитательного процесса, грубое и неуважительное от-

ношение к старшим, непослушание, капризы, упрямство, негативизм, проблемы 

с дисциплиной, правонарушения разной степени тяжести [1; 4]. 

Проявление отклонений в поведении детей обуславливается рядом факто-

ров, среди которых можно выделить: неблагоприятный психо-эмоциональный 

климат в семье, особенности характера (акцентуации), различного рода неприят-

ности, стресс, вызванный на фоне проблем в школе, возникновение большого 

количества неприятностей в короткий промежуток времени, страх неудачи [3]. 

Основными проявлениями девиаций в младшем школьном возрасте явля-

ются: 

- нарушение либо полное отвержение социальных и морально-этических 

правил и норм поведения (в образовательной организации ребенок прибегает к 

таким формам, как прогул и срыв занятий, полный или частичный отказ от вы-

полнения домашних заданий, что влечет за собой негативное отношение млад-

шего школьника к процессу образования); 

- побег из дома или школы (данное проявление тесно связанно с протестом 

либо подражанием сверстникам); 

- особенности грубости и сквернословия в межличностных отношениях 

(влияние социального окружения ребенка) [6]. 

Многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи посвятили 

свои исследования рассмотрению особенностей девиантного поведения и непо-

средственно коррекции сформировавшихся девиаций у детей разных возрастных 

периодов. 

Трудовое воспитание является одной из форм, используемых при коррек-

ции девиаций младших школьников. 

Процесс трудового воспитания является трудоемким и продолжительным. 

Начинать погружение ребенка в «трудовую деятельность» следует с дошкольно-

го детства. Период младшего школьного возраста является одним из самых важ-

ных для приобщения к труду, на последующих жизненных этапах происходит 

закрепление полученных знаний, умений, навыков. 

Включение в образовательный процесс трудового воспитания является од-

ним из средств преодоления девиантного поведения младших школьников. 

Трудовое воспитание можно рассматривать не только в контексте форми-

рования положительного отношения к труду, но и процесса социализации и все-

стороннего гармонического развития личности, что предотвращает проявление 

девиаций ребенка в младшем школьном возрасте. 

На основе анализа литературы мы выделили основные механизмы органи-

зации трудового воспитания в условиях начальной школы: 

1. Разработка и проведение дополнительных мероприятий, в процессе ко-

торых происходит формирование трудолюбия, положительного отношения к 

труду, повышение уровня мотивации и развития волевых качеств ребенка. 
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2. Внедрение в основные общеобразовательные программы трудовых заня-

тий, с целью развития познавательной активности и творческого потенциала 

младших школьников. 

3. Рационализация методического оснащения. 

4. Модернизация нормативно-правовой базы. 

5. Использование активных форм проведения занятий и работ, имеющих 

творческий характер. 

6. Развитие такого направления, как профессиональная ориентация (про-

свещение, диагностика, консультирование, адаптация). 

7. Своевременное обновление материального обеспечения. 

8. Учет психолого-педагогических аспектов трудового воспитания при ор-

ганизации целостного образовательного процесса [5]. 

Трудовое воспитание в процессе преодоления девиантного поведения 

младших школьников может осуществляться с помощью таких методов, как: 

- метод формирования сознания (данный метод представлен в форме бесе-

ды, рассказов, лекций, пояснений, групповых дискуссий, демонстрации приме-

ров, что способствует стимуляции когнитивной и эмоциональной сферы лично-

сти). На этом этапе важно уделить внимание уровню активности и познаватель-

ному интересу ребенка; 

- метод организации процесса трудовой деятельности (для младших 

школьников эффективным считается использование методов поручений, пере-

ключений деятельности, упражнений – это характерно в виду наличия возрас-

тных особенностей детей в данный период); 

- метод стимуляции (для того, чтобы деятельность ребенка имела положи-

тельную направленность, следует применять поощрение, как один из педагоги-

ческих методов, показывать ребенку, что его труд носит исключительно общест-

венно-полезный характер). 

В процессе трудового воспитания, как средства преодоления девиаций 

младшего школьника, происходит формирование в жизни ребёнка упорядочен-

ности и последовательности, а соответственно эмоциональной защищенности. 

При этом границы дозволенного должны быть четкими и понятными для ребен-

ка, когда у ребенка есть опыт свободного принятия решений, выбор самостоя-

тельного поступка, возможность узнать последствия своих действий [7]. 

Для полного овладения трудовым воспитанием, создаются педагогические 

условия, способствующие влиянию труда на дисциплинированность школьника. 

К ним можно отнести:  

- любой продукт деятельности должен быть полезен (ребенка стоит озна-

комить с целью, задачами, степенью важности результатов его труда); 

- процесс трудовой активности младших школьников имеет общественную 

ценность (проводимый субботник и принятие в нем активного участия ребенка – 

польза школе); 

- коллективизм (в коллективном труде, каждый из участников деятельно-

сти, овладевает социально значимыми качествами личности: взаимопомощь, со-

лидарность, уважение); 
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- инициативность (желательно, чтобы труд носил творческий и интеллек-

туальный характер); 

- самоуправление, как форма трудовой деятельности (благодаря процессу 

самоорганизации ребенок получает социально значимый опыт – самостоятель-

ность, что важно для младшего школьного возраста); 

- учет затраты физических и психологических сил, которые потребуются 

для выполнения деятельности (посильность, ориентация на возрастные особен-

ности при выборе форм трудовой активности); 

- труд, в форме наказания младших школьников, как и детей, любой воз-

растной категории, недопустим (вовлечение ребенка в процесс трудовой дея-

тельности должен нести исключительно добровольный характер); 

- средством контроля трудовой деятельности является не только проверка 

результата, но и процесса активности (следует уделить внимание таким характе-

ристикам, как добросовестность и аккуратность) [6]. 

Участие педагога в трудовом процессе стимулирует учеников восприни-

мать труд не как наказание, а как процесс развития общественно полезных ка-

честв личности, формирование нравственности в сознании младшего школьника 

[2; 8]. 

Трудовое воспитание – в широком смысле слова, и есть проявление воле-

вых качеств. Ведь любой труд требует усидчивости, выдержки, терпения, и яв-

ляется важным воспитателем в процессе обучения. 

Таким образом, в процессе трудовой деятельности происходит формиро-

вание личности ребенка. Человек рождается, не имея навыков труда. Любовь и 

уважение к труду необходимо прививать с детства. Это задача, как родителей, 

так и педагогов. 

По мере развития педагогической науки труд стал основным элементом 

воспитания высоко сознательного, независимого и всесторонне развитого граж-

данина. Именно поэтому проблема поиска условий коррекции девиантного по-

ведения младших школьников средствами трудового воспитания актуальна по 

сей день.  
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Аннотация. В статье рассмотрены психологические типы инициаторов подростковых 

конфликтов, обусловленные потребностью в доминировании, низкой эмпатией, некоторыми 

акцентуациями характера. Охарактеризованы также типы жертв подростковой агрессии, от-

личающихся замкнутостью, неуверенностью, непохожестью на других. 
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Abstract. The article deals with the psychological types of initiators of teenage conflicts, due 

to the need for dominance, low empathy, and some character accentuations. Also are characterized 

the types of victims of teenage aggression, which are distinguished by isolation, insecurity, and dis-

similarity to others. 

Key words: teenager, mobbing, bullying, conflict, aggression, victim of aggression, conflict 

initiator. 

 

Исследователи [1; 2; 5 и др.], выделяют ряд возрастных особенностей 

подростков, которые могут обусловить конфликтное поведение: 

 остроэмоциональное восприятие происходящего в обществе; 
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 обостренное чувство справедливости; 

 склонность к восприятию внешних влияний, особенно со стороны 

референтных групп сверстников; 

 иногда – деформация критериев правомерного поведения, недоста-

точное осознание границ своих прав; 

 склонность к упрощенным (полярным) нормативным оценкам; 

 недостаточное умение характеризовать последствия своих поступ-

ков. 

Конфликты подростков могут приводить к травле в виде моббинга или 

буллинга. Моббинг (от англ. мob – толпа) – форма психологического насилия, 

предполагающая массовую травлю определенного лица в коллективе всеми или 

большинством его представителей. Буллинг (от англ. bully – драчун, задира, 

грубиян, хулиган, насильник) – насилие, реализуемое по отношению к объекту 

травли одним человеком или небольшой группой, имеющей авторитет в кол-

лективе. В некоторых коллективах может сформироваться «хейзинг» (от англ. 

haze – изнурять работой, зло подшучивать) – обычай насильственно навязывать 

выполнение ритуальных обрядов при вступлении в группу, а также для под-

держания в ней установившихся иерархических отношений («дедовщина»). 

Хейзинг чаще проявляется в образовательных учреждениях интернатного типа.  

М.И. Ивлева [3], ссылаясь на данные норвежского психолога Дана Ольве-

уса, называет типичные психологические особенности подростков, использую-

щих буллинг: 

 потребность в доминировании и подавлении других; 

 импульсивность, склонность к аффектам, ярости; 

 агрессивная, вызывающая манера поведения со взрослыми; 

 низкий уровень эмпатии, равнодушное отношение к страданиям жертвы; 

 у мальчиков – гордость своей физической силой и стремление ее демонст-

рировать. 

В исследованиях, посвященных девиантному поведению подростков 

[1; 2; 5; 7 и др.], выделяются некоторые акцентуации характера, обусловли-

вающие склонность к конфликтам и агрессии; эпилептоидный, параноидаль-

ный, неустойчивый, демонстративный (истероидный). 

Эпилептоиды гневливы, несдержанны, аффективно неустойчивы, прояв-

ляют конфликтность, требовательность, агрессивность. Они часто застревают 

на обидах, мстительны, негибки, стремятся к лидерству и отстаивают лидер-

ские позиции любыми путями. 

Параноиды энергичны и целеустремленны, при этом раздражительны. 

Когда кто-то препятствует достижению их целей, зачастую эгоистичны, цинич-

ны, грубы, авторитарны, нечувствительны к переживаниям других. 

Неустойчивому типу свойственны психическая незрелость, слабоволие, 

внушаемость. Пассивная подчиняемость может стать фактором соучастия в 

травле сверстников. 
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У истероидов гипертрофирована потребность во внимании, восхищении 

окружающих. В целях самоутверждения они могут прибегать к интригам и лжи, 

проявлять лицемерие, задиристость. 

К организаторам моббинга или буллинга могут присоединиться предста-

вители конформного типа акцентуаций, проявляющие несамостоятельность, 

безволие, зависимость от мнения группы. 

Л.В. Лидак [6] выделяет следующие объекты подростковой агрессии: 

«гадкие утята» – подростки со слабым физическим развитием или физи-

ческими недостатками, серьезными проблемами в речевом развитии; 

«мямлики» – дети малообщительные, интровертированные, инертные, 

неорганизованные; 

«маменькины сынки» – дети, гиперопекаемые в семье; 

«равшаны» – дети носителей иной национальной культуры (вынужден-

ных переселенцев). 

По отношению к этим категориям сверстников подростки нередко прояв-

ляют агрессию, обижают за их непохожесть на других: избивают, толкают, вы-

смеивают, отбирают деньги и вещи, дают обидные клички, бойкотируют. Осо-

бенно агрессивными становятся подростки, если жертва демонстрирует неуве-

ренность, заискивает перед обидчиками. 

М.И. Ивлева [4] дополняет список жертв подростковых конфликтов: 

«ябеды» – конформные подростки, считающие, что для всех ситуаций 

существуют «правильные» формы поведения, которым необходимо неукосни-

тельно следовать, не обладающие достаточной гибкостью и критичностью; 

«вундеркинды» – одаренные дети, раздражающие сверстников своей не-

похожестью на других; 

«любимчики учителей» – исполнительные и академически успешные 

подростки, которым приписывается особое отношение педагогов (иногда – вне 

учета объективно существующего отношения); 

«двоечники» – группа, которая имеет общие черты с «гадкими утятами» и 

«мямликами»; 

«не имеющие электронных новинок»; 

«имеющие самые дорогие электронные новинки», недоступные другим 

подросткам; 

«новички» – дети, поступившие в школу из других образовательных уч-

реждений. 

В числе характерных психологических особенностей, отмечающихся у 

типичных жертв подростковой агрессии, выделяются следующие: 

 высокая сензитивность, тревожность, пугливость; 

 замкнутость и застенчивость; 

 неуверенность в себе, низкая самооценка; 

 комплекс неполноценности, ощущение себя как несчастного, оби-

женного; 

 склонность к депрессии, иногда – суицидальные мысли; 

 отсутствие близких друзей, стремление к поддержке взрослых; 
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 общение со взрослыми как компенсация недостатков общения со 

сверстниками. 

Некоторые акцентуации характера свойственны отдельным типам жертв 

моббинга и буллинга. В числе таких акцентуаций – шизоидная, психастениче-

ская, сенситивная. 

Шизоиды замкнуты, малоэмпатийны, при этом обидчивы и ранимы, про-

являют настороженность к окружающим. У них сочетается чувствительность и 

черствость, застенчивость и развязность, равнодушие к авторитетам и обожест-

вление кумиров. Они воспринимаются сверстниками как странные, чудакова-

тые, могут стать посмешищем и объектом травли, особенно – во временных 

коллективах детских оздоровительных центров. 

Для психастеников характерны нерешительность, мнительность, тревож-

ность, пугливость. Они могут стать жертвами преследований со стороны свер-

стников, но могут и присоединиться к преследователям по причине того, что им 

«неудобно отказать» настойчивым лидерам. 

Сенситивам (тревожному типу) свойственен страх перед внешними об-

стоятельствами (в отличие от психастеноида, испытывающего страх по поводу 

вероятных собственных ошибок). Они, как и психастеники, имеют низкую са-

мооценку, также пугливы мнительны, застенчивы. 

Программы предупреждения конфликтного, агрессивного поведения под-

ростков целесообразно разрабатывать с учетом данных психологической диаг-

ностики, что обеспечит их адресность и эффективность. 
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Поступление ребенка в ДОО часто сопровождается проблемой его адап-

тации к новым условиям. Дети в семье привыкают к определённому режиму, к 

способу кормления, укладывания, у них формируются определённые взаимоот-

ношения с родителями. Новый этап жизни каждого ребенка, впервые посетив-

шего детский сад, сопровождается изменениями не только окружающей среды 

и режима дня, но и новыми требованиями к поведению и стилю общения со 

взрослыми. Все эти изменения обрушиваются одновременно и могут вызвать 

ряд педагогических и психологических проблем у воспитанников ДОО. 

Наиболее часто тяжело процесс адаптации к новым условиям протекает у 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. Разлука с близкими людьми и 
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изменение привычного образа жизни вызывают у них негативные эмоции и 

страхи. Нередко боязнь новых людей и ситуаций приводит к тому, что ребенок 

становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще бо-

леет, т. к. стресс истощает защитные силы организма.  

В нашем детском саду психолого-педагогическое сопровождение адапта-

ционного процесса осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Проводится комплексная работа всех участников 

образовательного процесса, то есть всех специалистов детского сада. 

В работе с детьми в период адаптации педагоги групп раннего возраста 

реализуют комплексную программу «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет. В данной программе выделяются несколько базовых потребностей 

любого ребенка, которые являются актуальными как в адаптационный период, 

так и в образовательном контексте: потребность любви, принятии; потребность 

во впечатлениях, познавательная потребность; потребность в активности (фи-

зической, психической); потребность во взаимодействии, общении с другими; 

потребность в самореализации, самопрезентации [2]. В работе с детьми педаго-

ги используют технологию «Поиграем с куклой» [1]. 

Внимание малышей привлекают самые разные куклы: традиционные кук-

лы, куклы-перевертыши, куклы-марионетки, перчаточные и ростовые куклы. В 

играх у детей формируются положительные эмоции в противовес отрицатель-

ным, что помогает им безболезненно войти в жизнь дошкольного учреждения. 

Большие трудности испытывают дети 5–6 лет, которые впервые приходят 

в детский сад в старшую или подготовительную к школе группу. С одной сто-

роны, эти дети «взрослее», с ними легче войти в контакт, они более самостоя-

тельные. Но, с другой стороны, это «домашние» дети, которые привыкли быть 

в центре внимания семьи, и, зачастую, совсем не умеющие общаться с большим 

количеством детей. Они устают от шума, не могут разобраться в достаточно 

сложных взаимоотношениях со сверстниками, стесняются обращаться к воспи-

тателю по поводу своих трудностей или, наоборот, постоянно требуют к себе 

повышенного внимания взрослого. 

В нашем учреждении в работе с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по облегчению адаптационного процесса педагоги используют раз-

личные игры: 

- «Давайте познакомимся», «Кто, кто в домике живет?», «Узнай по голосу»; 

- эмоциональные игры для налаживания доброжелательных отношений с педа-

гогом: «Твое имя, мое имя», «Зеркало», «Клубочек»; 

- игры и этюды для снятия эмоционального и мышечного напряжения; 

- игры на развитие навыков взаимодействия детей друг с другом, на развитие 

игровых умений и навыков: «Деление поровну», «Определение очередности», 

«Назови себя», «Снежный ком», «Давайте поздороваемся», «Опиши друга», 

«Подарок другу», «Комплименты» и др. 

В группах нашего дошкольного учреждения создается развивающая 

предметно-пространственная среда с учетом потребностей и интересов детей, 

способствующая снижению стресса: 
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-уголки изобразительного творчества со свободным доступом детей к 

изобразительным материалам; 

- центр «Воды и песка»; 

- уголок природы; 

- атрибуты и наборы для организации сюжетно-ролевых и конструктив-

ных игр; 

- «сенсорные уголки» с различным наполнением: цветные камушки, счет-

ные палочки, различные шнуровки, пирамидки, коробки-вкладыши с набором 

объемных геометрических фигур. 

Таким образом, создание положительного эмоционального фона вокруг 

ребенка, смягчает прохождение процесса адаптации к условиям дошкольного 

учреждения и дает ребенку чувство защищенности и безопасности. 
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С целью профилактики и коррекции агрессивного поведения подростков 

педагог-психолог используют разные программы, но хочется остановиться на 

программе «Учимся управлять собой» под редакцией Л.М. Горбуновой. 

Цель программы: профилактика и коррекция агрессивного поведения 

подростков. 

Задачи данной программы занятий состоят в следующем:  

1. Обучить подростков адекватным способам выражения негативных 

эмоций; 

2. Развивать навыки распознавания и контроля своих эмоций, владения 

собой в критических ситуациях; 

3. Формировать способность к эмпатии, доверию, сопереживанию; 

4. Обучить навыкам конструктивного общения. 

Принципы работы в рамках программы: 

1. Системный подход к профилактике – в ходе реализации программы 

учитывается весь комплекс личностных и социальных факторов. 

2. Индивидуальный подход предполагает учет возрастных и индивиду-

альных характеристик подростка, внимание к его потребностям, создание оп-

тимальных условий для реализации потенциала каждого обучающегося. 

3. Опора на положительные качества подростка, ориентация на гармо-

ничное развитие личности. 

4. Учет социально-психологических особенностей целевой группы. 

5. Единство и взаимодополняемость психолого-педагогических методов и 

технологий работы.  

6. Практическая направленность – акцент на обучение конкретным тех-

никам преодоления агрессивного поведения. 

7. Опора на собственную активность участников программы. 

Программа включает пять занятий по 40–45 минут и состоит из несколь-

ких этапов: 

1 этап – обучение подростка приемлемым способам выражения негатив-

ных эмоций (гнева, агрессии), развитие навыков контроля и управления собст-

венным эмоциональным состоянием.  

2 этап – формирование навыков конструктивного общения. 

Предложенный комплекс мероприятий органично вписывается в работу 

психолога. В ходе программы подростки обучаются владению собой в различ-

ных ситуациях, где чаще всего проявляются вспышки гнева и агрессии. 
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Каждое занятие представляет собой последовательность этапов, объеди-

ненных общими организационными моментами:  

1. Разминка – направлена на создание комфортной атмосферы, мотивации 

участников для предстоящей работы и сплочение группы. 

2. Основная часть – раскрывает тему занятия и практическую отработку 

навыков в ходе игровых технологий, бесед, моделирования и анализа проблем-

ных ситуаций, релаксационных упражнений.  

3. Рефлексия занятия – направлена на получение обратной связи, впечат-

лений от занятия, подведения итогов работы. 

В программе используются игровые упражнения и технологии, предло-

женные А.Г Грецовым, Н.И.Козловым, Т.М. Макартычевой, Е.В.Сидоренко. 

Каждое занятие имеет свою логику проведения и конкретное содержание. 

Целью первого занятия – «Агрессия в нашей жизни» является обучение подро-

стков навыкам распознавания и контроля над деструктивными эмоциями. 

Традиционно в начале занятий проводятся игры на сплочение, создание необ-

ходимой атмосферы, снятие напряжения. Первое занятие начинается с игры 

«Калейдоскоп» (по сигналу ведущего участники выстраиваются в заданном по-

рядке – по росту, по длине волос, в алфавитном порядке имён, по месяцу рож-

дения и т. д.). 

Далее следует небольшой информационный блок по теме занятия. 

В форме диалога с обучающимися обсуждается, что представляет собой агрес-

сия, каковы ее возможные причины, что отличает агрессивного человека (пове-

дение, мимика, манера говорить). Следует отметить тот факт, что участники 

тренинга  обычно достаточно хорошо осведомлены о предмете обсуждения, так 

как хором называют признаки агрессивного человека. 

Основу данного занятия составляют игровые упражнения, в ходе которых 

участники могут понять причины своих деструктивных эмоций (гнева, обиды) 

и исследовать различные способы их выражения (упражнение «Мой гнев», 

«Почему я злюсь») [5]. 

Для знакомства с игровыми приемами снятия негативных эмоций прово-

дится игра «Обзывалки», в ходе которой подросткам предлагается ругаться 

друг с другом, используя разные необидные слова (например, овощи и фрукты, 

названия городов). 

Наиболее эффективным приемом работы по теме агрессии мы считаем 

проведение ролевых игр, в ходе которых можно отработать необходимые навы-

ки конструктивного общения, понять свои собственные коммуникативные 

барьеры, обсудить свои и чужие действия, эмоциональные реакции. На данном 

занятии подросткам можно предложить ролевую игру «Конфликтные ситуа-

ции». Ведущий по очереди вызывает пару участников и предлагает им разы-

грать различные проблемные ситуации, например, конфликт из-за места в авто-

бусе, из-за того, что кто-то пролез без очереди к кассе и т. д. В разгар «кон-

фликта» ведущий предлагает паре поменяться ролями – «агрессор» становился 

«жертвой» и наоборот. В ходе обсуждения разыгранных ситуаций подростки 

отмечают, что именно обмен ролями позволяет им лучше понять реакции дру-
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гого человека, посмотреть на себя со стороны и, в результате, говорить более 

мягко, легче идти на компромисс [4]. 

В заключение занятия проводится рефлексия: каждый участник должен  

высказаться и отметить, что больше всего понравилось на занятии, а что было 

трудно, неприятно; что давалось легко, а что сложно. По отзывам подростков, 

обычно видно, что данный формат работы им нравится, и данная тема для всех 

достаточно актуальна. 

Второе занятие проводится по теме «Мои эмоции». Цель данного занятия 

- научить подростков выражению эмоций социально-приемлемыми способами. 

После приветствия проводится короткая беседа, в которой подросткам расска-

зывается о сущности и функциях эмоций, их видах. Обучающимся сообщается, 

что у каждой эмоции есть пара – соответствующая ей противоположность (спо-

койствие – тревога, радость – печаль), а также, что все виды эмоций, даже нега-

тивные, нужны человеку и выполняют свою определенную функцию. А цель 

нашей работы – научиться приемлемо выражать различные эмоции, без вреда 

окружающим и самим себе [3]. 

Практическая часть занятия проводится в виде игровых упражнений по 

темам: «Эмоции в мимике», «Угадай эмоции», «Изобрази эмоции». Подростки 

активно включаются в процесс, упражнения не вызывают никаких затруднений. 

Особенно нравится подросткам игра, где нужно  изобразить эмоцию с помо-

щью мимики и жестов [2]. 

В завершении проводится рефлексия, в ходе которой подростки выража-

ют свое мнение о занятии. 

Второй этап работы с подростками направляется на формирование конст-

руктивных навыков общения. Оно предусматривает проведение следующих уп-

ражнений: «Я умею доверять» «Уважай себя и окружающих», «Я и мир во-

круг». 

Занятие «Я умею доверять». Его цель – способствовать формированию 

конструктивных умений и навыков общения. Обучающимся подросткам пред-

лагается задание: изобразить свое актуальное состояние, а остальные должны 

его  отгадать. Подростки принимают обычно активное участие в этом упражне-

нии. 

Своеобразной кульминацией занятия является игра «Слепой и поводырь», 

цель которой – получение опыта доверия. Большинство подростков выражают 

желание принять участие в выполнении данного упражнения. 

Занятие с заданием «Уважай себя и окружающих» направлено на форми-

рование терпимого отношения к другим людям, взаимного уважения, готовно-

сти прийти на помощь. На этом занятии используются такие формы работы с 

подростками, как ролевая игра, дискуссия, обсуждение рассказа.  

Наиболее полно цель занятия раскрывается в процессе ролевой игры 

«Ослиная шкура». В ходе игры каждый участник последовательно может по-

чувствовать себя «выше других» и «ниже других», прислушаться к своим ощу-

щениям в той или иной роли. После выхода из игровой ситуации проводится 

обсуждение. В ходе рефлексии подростки приходят к выводам, что самый здо-

ровый формат отношений – отношения на равных, но, в, то же время, они по-
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нимают, что равноправие поддерживать не просто. Подростки принимают ак-

тивное участие в работе, и завершается занятие какой-либо притчей, которая 

также дает возможность обучающимся задуматься над ситуацией. 

Завершается программный цикл работы с подростками занятием «Я и мир 

вокруг». Цель данного занятия – помочь участникам чувствовать других людей, 

формировать восприимчивость к невербальным средствам общения. Хочется 

отметить, что самым интересным упражнением, которое позволяет, с одной 

стороны, чувствовать друг друга, а с другой – позволяет проверить вниматель-

ность, является «Печатная машинка» Умение внимательно относиться не толь-

ко к речи собеседника, но и к невербальным сигналам, развивает игра «Две 

правды и одна ложь». В ходе игры каждый подросток сообщает о себе три фак-

та, из которых два являются правдой, а один – выдуман. Остальные участники 

игры должны определить, какой из фактов является лживым. Данное упражне-

ние также полезно для сплочения группы, формирования интереса ребят друг к 

другу. Занятие завершается рефлексией [1]. 

На первых занятиях структура группы обычно отличается неоднородно-

стью, так как существует разделение на лидеров, изолированных и отвергну-

тых, отсутствует групповая сплоченность. Такой группой трудно руководить и 

тем более решать с помощью групповой работы психологические проблемы от-

дельных воспитанников. Поэтому, прежде всего, необходимо нейтрализовать 

деструктивные эмоции, создающие чувство внутренней неуверенности, кото-

рые препятствуют активному общению со сверстниками, и далее следует раз-

вивать ролевые функции игры, которые приведут к игровому диалогу. Для про-

явления гнева, обиды, страхов мы можем использовать дополнительные игро-

вые приемы, такие как: «Портрет моего страха» (гнева, обиды), «Танцы – про-

тивоположности», различные техники релаксации. Создаваемая ситуация по-

зволит подростку в социально приемлемой форме выразить свою обиду, агрес-

сию, не причинив вреда ни себе, ни обидевшему. Применение в ходе програм-

мы игровых технологий позволяет подросткам знакомиться с различными эмо-

циональными переживаниями, научиться определять характер эмоций у себя и 

окружающих (игра «Угадай эмоцию»). 

Большим успехом пользуются игры, направленные на реагирование дест-

руктивных эмоций (игра «Обзывалки» и др.): с одной стороны, подросткам 

предоставляется определенная свобода выражения своего гнева, раздражения и 

пр., с другой – эмоциональный всплеск направлен в безопасное русло. Это по-

зволяет даже самым агрессивным воспитанникам быстро снять накопившееся 

напряжение и нормализовать эмоциональный фон. 

Исходя из выше изложенного, мы приходим к заключению, что одним из 

наиболее эффективных приемов работы с агрессивными подростками является 

ролевая игра. В данной программе именно ролевые игры вызывают наиболь-

ший эмоциональный отклик у подростков. 
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Арт-терапия тесным образом связана с музейным искусством, которое 

является методом коррекции и развития подростков на основе художественного 

творчества. Особенность его объясняется использованием «языка» визуальной 

и пластической экспрессии, что в свою очередь является актуальным в работе с 

подростками и приводит к развитию и гармонизации в случае неумения подро-

стком выразить в речи свое эмоциональное состояние. Под термином «музей-

ное искусство» подразумевается использование музейных объектов с их внут-

ренним художественным содержанием, а также просветительская и образова-

тельно-воспитательная деятельность музея [5]. 
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Что качается подростков, то для них процесс словесного выражения сво-

их проблем представляет собой сложный процесс коммуникации. Поэтому 

эмоциональное состояние подростков представляет собой неоформленное со-

держание сознания в словесно-логические формы, что приводит к нарушению 

эмоционального состояния, проявляющегося в спонтанном поведении. Они ме-

нее способны обращаться к своему внутреннему состоянию, к своему созна-

нию, к результату собственной активности, к оцениванию своих действий и по-

ступков. В этом случае их эмоции могут быть выражены через художественное 

изображение, которое является простым средством для восприятия и анализа. 

Чтобы откорректировать поведение подроста с девиантным поведением 

через искусство, необходимо выявить его естественную склонность к творче-

ской деятельности, проявляющейся в богатстве его фантазии. С этой целью с 

помощью элементов «Арт-терапии», следует создавать на занятиях атмосферу 

игры и творчества. 

Как правило, у девиантных подростков слабо развито обращение на само-

го себя, что приводит к сложному выражению своих эмоциональных чувств, 

происходящих в их внутреннем состоянии. Необходимо отметить, что у многих 

из них присутствует негативное отношение к собственному «Я». И вот в этом 

случае корректировку поведения можно осуществить, используя большие воз-

можности «Арт-технологий»[2]. 

Музейное искусство, как аспект «Арт-терапии», может обладать терапев-

тическим воздействием и для работы с семьей. Так благодаря этому воздейст-

вию нормализуются семейные отношения, т. е. семья начинает отходить от сво-

ей семейной проблемы и начинает смотреть на данную проблему с другой сто-

роны. 

Понятие «Арт-терапия» связано с именами З. Фрейда и К. Юнга. Они 

рассматривали его как метод терапевтического воздействия, когда изобрази-

тельное искусство, на основе которого создавались образы, помогало психиче-

ски больным художникам отразить в своих картинах скрытые внутренние пси-

холого-психические переживания. Подобным образом художники освобожда-

лись от внутренних переживаний, наносящих им душевную травму [6]. 

Художественные музеи содержат полотна, содержанием которых посте-

пенно увлекаются подростки и даже начинают коллекционировать репродук-

ции. Они начинают включаться в процесс создания живописных полотен, инте-

ресуются авторами картин и их жизнью. В этом случае педагогу следует отби-

рать те репродукции, которые содержат  наиболее доступную, понятную идею, 

с помощью которых убедительно можно показать, какими средствами добился 

художник выражения своей мысли. При этом рассказ о картине можно сопро-

вождать музыкальным оформлением. Подростки должны быть устремлены на 

то, чтобы слушая музыку, всматриваясь в картину, перебирая слова литератур-

ного произведения, они понимали автора, его жизнь и созданное им искусство, 

почувствовать свою сопряжённость с жизнью и людьми. 

Изобразительная деятельность помогает психологам, педагогам и соци-

альным работникам сблизиться с подростком с целью оказания ему помощи в 

решении возникших проблемных, жизненных ситуаций. Она помогает исследо-
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ванию бессознательно происходящих процессов, проявляющихся в поведении 

подростков, когда его социальные роли и формы едва видны в повседневной 

жизни. 

В продуктах изобразительного творчества находят свое отражение на-

строение и мысли человека, что позволяет педагогу дать оценку существующе-

го на данный момент состояния личности. Это помогает провести исследование 

существующей проблемы в поведении подростка. 

Искусство используется в целях высвобождения, выражения, облегчения. 

С помощью искусства мы можем получать внутреннее откровение, выраженное 

в собственных произведениях подростков [3]. 

«Арт-терапия» создает атмосферу доверия, учит высокой терпимости и 

вниманию к внутреннему состоянию личности. Сегодня она понимается не од-

нозначно, так как включает несколько видов искусства, используемых в лече-

нии и коррекции. «Арт-терапия» представляет собой комплексное использова-

ние методик и особые направления психо-лечебных и психо-коррекционных 

практик. 

Основными направлениями арт-терапии являются: изотерапия – лечение 

посредством изобразительного искусства; имаготерапия – лечение художест-

венными образами, через театрализацию; музыкотерапия – лечение посредст-

вом восприятия музыки и сказкотерапия – воздействие на внутреннее состояние 

человека посредством сказки, притчи или легенды, когда можно изменить 

внутреннее эмоциональное состояние подростка. 

Говоря о моделях арт-терапии, следует указать на их многообразие: это и 

эклектическая модель, и интегративная, и гуманистическая, и медицинская и 

педагогическая. Однако самой популярной является интегративная модель, в 

которой представлены выше упомянутые направления. Интегративная модель 

включает в себя методики, основанные на символической форме всех видов ис-

кусства, что позволяет активизировать творческий аспект как обучающегося, 

так и взрослого, приводит к психо-коррекции девиантного поведения. 

«Арт-терапия», воздействуя на подростка или взрослого, ведет к обнов-

лению переживаний, которые до нее травмировали психику человека. Она воз-

рождает переживания и переводит их  внутреннюю форму во внешнюю форму, 

создает и накапливает положительные эмоционально-позитивные переживания, 

оживляет творческий потенциал подростка и ведет к его самовыражению.  

«Арт-терапия» имеет и свои функции, которые заключаются в самоочи-

щении внутреннего состояния от негатива; в урегулировании психо-эмо-

ционального состояния в положительную сторону; в коррекции эмоционально-

го поведения. Она не ставит своей целью обучить людей овладению навыками 

и умениями в использовании различных видов художественного искусства. Так 

в работе с девиантным подростком она решает такие задачи, как: 

1. Подготовку к использованию существующих методик в психо-коррек-

ционной деятельности с обучающимися и их родителями. 

2. Определение эффективных методик, используемых в психо-коррек-

ционной работе с разновозрастными детьми, имеющими разные нарушения в 

развитии. 
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3. Разработку новых технологий и коррекционных программ, которые 

способствуют корректировке различных нарушений у подростков. 

4. Упорядочивание психо-эмоционального состояния подростка и его со-

циальное приспособление к культурно-образовательному пространству с по-

мощью арт-терапевтических методик. 

В чем же заключается преимущество арт-терапевтического метода от 

других психо-коррекционных методов? 

Метод «Арт-терапии» не требует от подростка художественных способ-

ностей и не имеет возрастных ограничений. В арт-терапевтическом процессе 

могут участвовать подростки разного возраста. 

Являясь средством невербального общения, арт-терапия представляет со-

бой символическую речь. Она позволяет человеку, не умеющему правильно 

выражать свое эмоции и переживания, по другому рассмотреть жизненные 

проблемы с помощью художественного искусства и найти пути к их решению. 

Обычно арт-терапия вызывает положительные эмоции у людей, испыты-

вающих трудности в эмоциональных переживаниях, отражающихся в их пове-

дении. Она помогает им преодолеть трудности в окружающем их пространстве, 

помогает выбрать наиболее правильное поведение, мобилизует  творческие си-

лы, ведет к саморегуляции и исправлению. Она раскрывает большой потенциал 

человеческих возможностей и помогает каждому утвердить свою индивидуаль-

ность, почувствовать сущность своего существования в мире [4]. 

Показателями успешной коррекционной работы с подростками девиант-

ного поведения можно считать глубокую рефлексию, повышение уровня эмо-

циональной устойчивости жизненного тонуса, установление положительной 

самооценки, более адекватное восприятие внутреннего мира. В результате под-

росток адекватно представляет свою собственную ценность и ценность другого 

человека, улучшаются его коммуникативные навыки, происходит достижение 

адекватного представления подростком ценности себя самого и другого чело-

века, оптимизируются коммуникативные навыки. Осознание проблем в отно-

шениях с другими людьми расширяет адекватный потенциал и формулирует 

положительные способы взаимодействия, позволяет подросткам расширить их 

соответствующие обществу возможности, гармонизировать межличностное 

взаимодействие, тем самым повысить уровень их социально – психической 

адаптации и качества жизни [1]. 

Артпедагогическое воздействие на подростков предполагает также и мно-

гообразие приёмов коррекции понимание, личная перспектива, авансирование 

успеха, формирование реально осознаваемых мотивов поведения, пример и ав-

торитет педагога в отношении к детям, стимулирование, выборочное игнориро-

вание негативных поступков и т. д., что поможет педагогу наполнить жизнь 

трудного подростка новым смыслом, приобрести уверенность в себе. 

С помощью арттерапевтического воздействия постепенно у школьников 

происходит развитие зрительного, слухового, осязательного каналов, что явля-

ется необходимой предпосылкой эстетического восприятия действительности, 

стимулируется и включаются в работу функциональные системы; усиливающие 

и закрепляются его адаптационные возможности. Искусство является источни-
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ком новых положительных переживаний подростков. Оно рождает новые креа-

тивные потребности и способы их удовлетворения в том или ином виде искус-

ства, помогает осознать, сформировать, уточнить свои цели и желания, трудно-

сти и проблемы. 

Исходя из выше изложенного, мы приходим к выводу о мягкости методов 

арт-терапии, которая по своему характеру не является окончательным методом 

воздействия и коррекции. Подросток свободен в выборе стиля и формы, кото-

рые соответствуют его потребностям и состоянию. Именно подросток занимает 

ведущую позицию в арт-терапевтическом процессе. 
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 Социальная дезадаптация в дошкольном возрасте – это нарушение при-

способления ребенка к новым условиям (развивающая среда, режим детского 

сада, общение со сверстниками и т. д.). 

 Основными механизмами и факторами, участвующими в формировании 

социальной дезадаптации являются: 

- запущенность, как последствие воспитания и внешне неблагополучных усло-

вий жизни, недостаточность внимания и любви к ребенку; 

- депривация, как полное отсутствие полноценного развития теплых, близких, 

отношений с ребенком близких ему людей; 

- фрустрация, при которой ребенок часто ставится в ситуацию непреодолимых 

препятствий на пути к удовлетворению жизненно важных потребностей; 

- внутренний конфликт, возникающий позже, определяющий формирование 

комплекса личностных проблем как препятствий для нормального мироощуще-

ния в сфере общения и взаимоотношений с людьми. 

 Выделяют следующие причины социальной дезадаптации: 

-отсутствие навыков общения; 

-неадекватное оценивание себя в ситуации общения; 

-высокие требования к окружающим; 

-эмоциональная неуравновешенность; 

-установки, препятствующие общению (например, проявить своё превосходст-

во, готовность унизить собеседника); 

- страх и тревожность общения; 

-замкнутость [4]. 

 Профилактика социальной дезадаптации детей предполагает сглаживание 

причин либо устранение, факторов, условий, вызывающих отклонения в разви-

тии личности, и направленность на внешнюю и внутреннюю гармонизацию 

личности со средой. В последние годы возросло число конфликтных, неуправ-

ляемых, трудновоспитуемых детей, поэтому актуальность приобретает профи-

лактика социальной дезадаптации в детском возрасте. 

 Работа по профилактике социальной дезадаптации должна осуществлять-

ся уже на этапе дошкольного детства. Данный период – это пропедевтический, 

но имеющий значение на последующих этапах социального развития личности. 

Основной целью социальной дезадаптации в этом возрасте является формиро-

вание социально-адаптированного поведения, т. е. поведения, которое ребенок 

строит осознанно, с учетом собственных потребностей, интересов, устремле-

ний, в соответствии с социальными нормами. В основе такого поведения лежит 

получение дошкольником положительного социального опыта через формиро-

вание личностных ценностных ориентаций. Ведущим средством профилактики 

социальной дезадаптации дошкольников является гуманизация отношений в 

детском саду, семье, ближайшем окружении. В дошкольном возрасте у ребенка 

формируется возможность осознано подчинять свои действия определенному 

мотиву, поведение и деятельность становятся осмысленными, а не произволь-

ными, в результате чего у ребенка зарождается способность управлять собой. 

Для дошкольников социальные нормы являются фактором воспитания, обеспе-
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чивающим вхождение в социальную среду, усвоение социальных ролей и соци-

ального опыта [1].  

 Социальная активность в дошкольном возрасте является продуктом целе-

направленного воспитания, проявляясь первоначально на подражательно-

ситуативном, затем переходя на подражательно-внеситуативный уровень. Важ-

ными характеристиками социальной активности ребенка являются исполни-

тельность, инициативность, развитие сознательности, возникновение элементов 

произвольности, структурирование мотивационной сферы и помогают  вхожде-

нию в мир взрослых. Следовательно, всю работу с детьми по формированию 

социально-адаптированного поведения можно условно разделить на несколько 

направлений: 

- развитие социальных потребностей и мотивов; 

- формирование социальных эмоций; 

- формирование социальных знаний, 

- умений и навыков; 

-развитие социальных способностей. 

Реализация поставленных задач осуществляется через различные формы: 

- консультирования родителей; 

- организацию тренингов, совместных с родителями и детьми; 

- досуговых мероприятий, которые направлены на развитие воспитательных 

возможностей семьи; 

- групповые профилактические и развивающие занятия; 

- сказкотерапия.  

 Когда жалуются родители, что ребенок «не умеет играть с другими деть-

ми», «не находит общего языка со сверстниками», могут указывать как на на-

личие некоторых нарушений или отставания в развитии, так и на особенности 

темперамента. Необходимо задать вопрос родителям: «Почему ребенок не уме-

ет общаться?». Скорее всего, ответом будет то, что ребенок воспитывался дома, 

почти не контактировал со сверстниками, либо потому, что после социальных 

контактов в группе раннего возраста, окончившихся неудачно, родители забра-

ли его оттуда. Неадекватное оценивание ребенком себя в процессе общения, 

может стать основой для возникновения трудностей при завязывании социаль-

ных контактов. Игры не способствуют развитию личности, а ведут к упрочению 

тех негативных тенденций, которые уже имеются в ней. Так, например, ребенок 

с завышенной самооценкой может дружить с пассивным, неуверенным в себе 

ребенком потому, что тот его слушается и позволяет удовлетворять потреб-

ность в доминировании. Второй же ребенок может поддерживать отношения 

только потому, что не способен их прервать. Если ребенок с неадекватной са-

мооценкой нашел себе дополнительного (с комплементарными позициями) 

партнера, то это не исправит его самооценку, но лишь будет способствовать 

развитию каких-либо, скорее негативных, свойств личности. 

 Самооценка ребенка может быть завышенной, адекватной и заниженной. 

Адекватная самооценка не является залогом успеха в общении, однако, если 

самооценка деформирована, то этого уже достаточно для социальной дезадап-

тации. 



28 

 

Ребенок с заниженной самооценкой чаще всего обладает чувством неуве-

ренности, тревожности, иногда с аутистическими или агрессивными тенден-

циями поведения. Агрессия является компенсацией на упреки, критику, зани-

жающие самооценку, если ребенок агрессивен, то это не «выравнивает» его са-

мооценку, а приводит к тому, что окружающие оценивают ребенка как самодо-

вольного, самолюбивого, самоуверенного. В этом случае трудно убедить роди-

телей в том, что у их ребенка не завышенная, а заниженная самооценка и уни-

жать и критиковать его нельзя. Ребенок с завышенной самооценкой стремится 

прервать собеседника, он это делает потому, что хочет показать свое превос-

ходство, получить одобрение и высокую оценку своих результатов активности 

или особенностей. Однако он встречает совсем иную реакцию. Это приводит к 

нарушению взаимоотношений, он пытается более превзойти сверстников, но 

получает еще большее отвержение. Такому ребенку необходимо объяснить, что 

стараться сразу высказать пришедшую мысль, сказать быстрее всех надо на ин-

теллектуальных соревнованиях, а обычное общение таковым не является, по-

этому нужно некоторое время подождать, пока дети смогут понять то, что он 

уже готов высказать. 

 Высокая тревожность также может служить основой появления трудно-

стей в общении у ребенка: 

- тревожный ребенок может создавать определенный эмоциональный диском-

форт в общении, трудности принятия окончательного решения могут поставить 

его в зависимость от другого частые перепроверки, более сильного и нуждаю-

щегося в «поклонниках» ребенка; 

- тревожность совместно с заниженной самооценкой может препятствовать 

завязыванию контакта, ребенок боится окриков, неудачи, публичных оскорбле-

ний, не может переспросить, даже если что-то не расслышал, и поэтому произ-

водит впечатление глупого, не интересного для сверстников. 

 Ребенок с заниженной самооценкой и тревожный не пойдет «разбирать-

ся», если ущемили его права. Услышав оскорбления в свой адрес, он сделает 

вид, что не слышит их,  потому что публичное разбирательство для него более 

неприятно, чем отвержение в игре. Но все же потребность в общении у ребенка 

не исчезнет,  он, возможно, станет заискивать перед сверстниками, чтобы они 

приняли его в свою игру, однако эти попытки чаще всего воспринимаются 

детьми негативно, и ребенок занимает последнее место в группе. 

Тревожность часто оказывается связанной с уязвимостью и чувствитель-

ностью. Те слова, на которые обычный ребенок может не обратить внимания, 

тревожный и чувствительный реагирует остро и, может быть, в большей степе-

ни испытывает чувство вины, чем на это рассчитывал наказывающий его взрос-

лый. Поэтому с тревожным и чувствительным ребенком 'нужно проводить по-

степенное уменьшение чувствительности к предметам, событиям или людям, 

вызывающим тревожность и фобии к тем факторам, которые устранить невоз-

можно [3]. 

Родители должны с большим терпением и спокойствием воспринимать 

эмоциональные перепады тревожного ребенка и чувствительного. Таким детям 

требуется помочь разобраться в том, что не все замечания относятся непосред-
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ственно к ним и что люди говорят и действуют иногда без намерения причи-

нить боль. 

Описанные особенности личности, и выступающие причинами социаль-

ной дезадаптации, сами по себе имеют определенные основания. Любое нару-

шение социальных отношений имеет корни в нарушениях семейных отноше-

ний. Например, воспитание в семье, деформирующее личность, приводит к на-

рушению отношений ребенка в детском саду. Поэтому для коррекции социаль-

ной дезадаптации личности необходимо гармонизировать отношения ребенка 

со сверстниками, формировать навыки общения и устранить негативные отно-

шения в социальном окружении. Гармонизация отношений в семье, предпола-

гает работу с родителями, так как ребенок скорее принимает отношение взрос-

лых к себе, чем формирует его. Если же социальные отношения, которые вы-

ступили причинами социальной дезадаптации, уже окончились, тогда необхо-

димо обратить внимание на структуры личности, которые появились в ре-

зультате этих окончившихся негативных отношений. 

Личность представляет собой открытую систему, функционирующую во 

с другими людьми, поэтому трудности в общении, с окружающими лежат в са-

мих отношениях с окружающим. Однако вторым рядом отношений, которые 

составляют личность, являются самоотношения, которые во многом определя-

ются первым видом отношений. Поэтому коррекция социальной дезадаптации 

личности должна включать работу и с самооценкой ребенка. 

Подводя итоги, можно выделить основные направления коррекции социальной 

дезадаптации личности в детском возрасте: 

1) формирование навыков общения; 

2) гармонизация отношений ребенка в семье и со сверстниками; 

3) коррекция некоторых личностных свойств, которые препятствуют общению, 

либо изменение проявления этих свойств так, чтобы они не влияли негативно 

на процесс общения; 

4) коррекция самооценки ребенка с целью приближения ее к адекватной [2]. 
 

Библиографический список 

1. Бердюгина Е.А. Профилактика социальных дезадаптаций в дошкольном возрасте // Акту-

альные проблемы специальной психологии в образовании: сб. доклад межрегиональная 

научно-практическая конференция: в 2-х ч. – Новосибирск, 2002. – С. 91–95. 

2. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. – М.: Аспект 

Пресс, 2001; 

3. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004; 

4. Шпак Л.Л. Социальная дезадаптация: признаки, механизмы, уровни // Социологические 

исследования. – 2011. – № 3. – С. 50–55 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ДИАГНОСТИКА ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Шаповалова Виталия Станиславовна 

канд. пед. наук, доцент, 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

г. Таганрог 
 

Аннотация. В статье раскрывается сущность делинквентного поведения подростков, 

анализируются способы диагностики. 

Ключевые слова: делинквентное поведение подростков, диагностика. 

 

DIAGNOSIS OF ADOLESCENTS WITH DELINQUENT BEHAVIOR 

 

Shapovalovа Vitaliya S. 

Ph. D., Associate Professor, 

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) 

FGBOU VO «RSEU (RINH)» 

Taganrog  

 
Abstract. The article reveals the essence of delinquent behavior of adolescents, analyzes di-

agnostic methods. 

Keywords: delinquent behavior of adolescents, diagnostics. 
 

Термин «делинквентность» подразумевает нарушение социальных норм, 

принятых в обществе. Усилившийся в современных условиях массовый харак-

тер делинквентного поведения повлек за собой пристальное внимание многих 

специалистов: социологов, психологов, педагогов. Начинают исследоваться 

причины, факторы и условия, определяющие данное негативное явление, в том 

числе, в подростковой среде. 

Понятие «делинквентность» является производным от латинского слова 

delictum, что означает проступок, в английском варианте это – delinquency – в 

переводе правонарушение, провинность. В соединении с термином поведение, 

словосочетание «делинквентное поведение» означает – одну из форм антисоци-

ального поведения, направленного против интересов общества в целом или 

личных интересов граждан. 

Наиболее ранние попытки научного исследования преступников относят-

ся к 20-м гг. ХIХ столетия. По мнению французского психиатра Галла (1758–

1828), каждое психическое явление имеет свой центр в больших полушариях 

головного мозга, а способности и стремления человека являются врожденным 

явлением. В осмотре черепа и его измерении Галл видел возможность опреде-

ления умственного и нравственного уровня развития человека [3]. 

Социологические исследования преступности нашли свое отражение в 

работах первого российского академика Якоба Германа (1767–1838). 

Большой вклад в изучение преступности внес франко-бельгийский стати-

стик Адольф Кетле (1796–1874), констатировавший наличие преступлений в 
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любом социальном строе и пришедший к умозаключению, что «исключить их 

полностью нельзя, возможно только держать под контролем». Ученые сошлись 

во мнении, что делинквентное поведение вызвано объективными социальными 

противоречиями, которые существуют в определенном обществе, имеющем 

свою нормативную систему и конкретные отклонения от норм, действующих 

только в данном обществе [3]. 

У истоков изучения делинквентности как социального явления стоял 

французский социолог и философ Давид Эмиль Дюркгейм (1858–1917), автор 

труда «Самоубийство» (1897) [5]. 

Исследования, посвященные делинквентности, выделились в отдельное 

научное направление благодаря американским социологам Р. Мертону (1910–

2003) и Альберту К. Коэну (1918–2014). Вслед за Дюркгеймом, Р. Мертон, ис-

пользует понятие «аномия», связанное с перестройкой общества, когда старые 

ценности уже себя изжили, а новые еще не утвердились. Подобным образом 

можно объяснить и делинквентность подростков. Причиной аномии, по мне-

нию Р. Мертона, является «несогласованность между целями, которые ставит 

перед человеком общество, и средствами, которое оно ему предоставляет» [9].  

Понятие делинквентности в науку было введено А. Коэном в 1950-х го-

дах, разработавшим теорию «делинквентнных субкультур», суть которой за-

ключается в том, что «плохие привычки, недостаток воспитания, низкая обще-

ственная мораль порождают проявления делинквентности в культуре сущест-

вующего общества» [6]. Теория, разработанная Коэном, постулирует, что «дети 

являются правонарушителями, потому что школа собирает ценности среднего 

класса. Ребенок из низшего социального слоя, пытаясь достичь этих целей, не 

сможет этого сделать, и поэтому школа может создать фрустрацию и занижен-

ную самооценку. Развивается криминальная субкультура, которую Коэн назвал 

«антагонистической реакцией» [20]. 

А. Коэн также дал определение делинквентного поведения – «антиобще-

ственное противоправное поведение индивида, воплощенное в его поступках 

(действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и 

обществу в целом» [6]. 

В отечественной научной литературе делинквентное поведение также 

рассматривается в контексте социальной активности, связанной с нарушением 

норм, влекущих за собой уголовное наказание. Поэтому основным критерием 

делинквентного поведения выступают уголовные правонарушения. По мнению 

А.Я. Гилинского, делинквентное поведение проявляется при взаимодействии с 

обществом как в целом агрессивное поведение [3, 11]. 

Основатель известной научной школы «Психология девиантного поведе-

ния» Ю.А. Клейберг акцентирует внимание на том, что «в современной зару-

бежной литературе термин «делинквентность» часто используется в сочетании 

с понятием «юношеский» и означает действия, совершаемые молодежью в на-

рушение каких-либо законов [7]. 

В материалах ВОЗ делинквент определяется как «лицо в возрасте до 

18 лет, чье поведение причиняет вред другому индивидууму или группе и пре-

вышает предел, установленный нормальными социальными группами в данный 
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момент развития общества. По достижении совершеннолетия делинквент авто-

матически превращается в антисоциальную личность» [1]. 

Вопросы, связанные с преступностью несовершеннолетних рассматрива-

лись в различных аспектах исследователями: А.И. Долговой, Е.А. Личко, 

С.А. Беличевой, Е.В. Змановской, Л.Б. Шнейдер и др. 

При анализе механизма преступного поведения А.И. Долгова отмечает 

значимость потребностно-мотивационной сферы и ее зависимость от среды. 

Она пишет: «В преступлениях несовершеннолетних дают себя знать возрастные 

особенности, проявляющиеся в неблагоприятной для формирования и жизне-

деятельности личности социальной среде. Во-первых, в мотивах роста, причем 

в противоречивой форме, путем доказывания лично значимой для него группе, 

лицам, что «я, как вы», и наряду с этим подчеркивания: «я – личность», причем 

в последнем случае, как правило, в общении с иными субъектами. Во-вторых, 

фиксируются мотивы, связанные с уходящим детством и его пережитками, так 

называемый детский анархизм: стремление немедленно иметь заманчивые ве-

щи, покататься на машине, дать сдачи обидчику и т.п., как когда-то учили в 

раннем детстве. В-третьих, в преступлениях подростков проявляются мотивы, 

вытекающие из их зависимости от взрослых и неумения находить законные 

способы отстаивания своих прав. Отсюда убийства родителей, отчимов, изде-

вающихся над семьей, побеги из дома, бродяжничество с последующими кра-

жами для удовлетворения неотложных материальных потребностей, Важно еще 

раз подчеркнуть, что дело тут не в биологическом факторе – возрасте лица, а в 

социальной его окраске и условиях проявления» [4, 89]. 

По мнению А.Е. Личко, «делинквентность далеко не всегда связана с 

аномалиями характера, с психопатологиями. Однако при некоторых из этих 

аномалий, включая крайние варианты нормы в виде акцентуаций характера, 

имеется меньшая устойчивость в отношении неблагоприятного воздействия не-

посредственного окружения, большая податливость пагубным влияниям» 

[8, 45]. 

Делинквентное поведение подростков, по мнению С.А. Беличевой, харак-

теризуется «грубым нарушением соответственных возрасту социальных ожи-

даний, то есть проявления подобного поведения должны быть гораздо более 

серьезными, чем обычное ребяческое озорство или подростковое бунтарство» 

[1, 22]. 

Психотерапевт Е.В. Змановская делинквентное поведение трактует как 

«действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей 

или социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлени-

ях» [6, 97]. 

Психолог Л.Б. Шнейдер считает, что «делинквентным поведением явля-

ется поведение, нарушающее какие-то социальные и культурные нормы, осо-

бенно правовые» [11, 71]. 

В педагогике М.А. Галагузова, Г.Н. Штинова, Ю.Н. Галагузова рассмат-

ривают делинквентное поведение подростков как «повторяющиеся асоциаль-

ные проступки, которые складываются в определенный устойчивый стереотип 
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действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих уголовной ответст-

венности из-за их ограниченной общественной опасности или не достижения 

ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответственность» [2, 17]. 

Согласимся с мнением, что правонарушение, совершенное ребенком – это 

всегда продолжение какого-то правонарушения, насилия, несправедливости 

взрослых по отношению к нему. 

Таким образом, делинквентное поведение подразумевает противоправные 

поступки личности, то есть, такие, которые отклоняются от установленных в 

конкретном обществе законов. Отклонения от данных законов общества ведет к 

нарушению жизнедеятельности, благополучия, социальному порядку других 

индивидов. По отношению к несовершеннолетним – повторяющиеся антисоци-

альные действия подростков, которые складываются в определенный устойчи-

вый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих уго-

ловной ответственности из-за их ограниченной общественной опасности или не 

достижения ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответствен-

ность. 

Перед началом применения психологических мер воздействия к подрост-

ку с делинквентным поведением проводится тщательная психологическая ди-

агностика.  

Как отметил П.С. Самыгин, важно: 

 распознать факторы, провоцирующие у делинквента данный тип реаги-

рования; 

– выявить цель (что именно субъект хочет достичь при помощи данного 

поведения); 

– выявить, идентифицировать, раскрыть суть дисфункциональной систе-

мы убеждений; 

– выяснить: «Действительно ли “Это” надо? Может на самом деле надо 

нечто иное?»; 

– определить, как можно этого достичь иначе (другим, социально одоб-

ряемым и более приятным для данного индивида способом) [10]. 

На  этапе сбора  диалогические и обработки информации  дети о ребенке педагог-психолог ис-

пользует  стиль диагностические методы: 

1. Наблюдение – метод, который используется при изучении редпочитают внешних 

проявлений  собранных поведения человека. 

2. Беседа – метод которыми получения и корректировки  семьи информации на основе  прием 

вербальной коммуникации. 

3. Опрос – устный к метод сбора информации. 

4. Анкетирование – метод сбора статистического материала путем едша котором 

формализованного опроса  учете диагностируемых. 

5. Тестирование – специализированный метод диагностического семьи 

обследования, с помощью  семья которого можно  уважительной получать количественную  безнадзорности и 

качественную характеристику  этой изучаемого явления. 

6. Ранжирование – это метод расположения собранных данных в опре-

деленной  подросток последовательности, в порядке  имеет убывания или  учете нарастания показа-

телей,  детьми определения места в этома ряду  педагогика каждого параметра. 
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Психологическая диагностика включает в себя исследование познава-

тельной сферы обучающихся, личностные опросники, с помощью которых оп-

ределяется акцентуация характера, темперамент, направленность личности; са-

мооценка, определение ценностных ориентаций, оценка эффективности про-

цесса воспитания, изучение ведущей линии поведения; характеристика поло-

жительных качеств, на которые можно опереться; восприимчивость или сопро-

тивляемость воспитательным влияниям (причины, характер сопротивления, ис-

порченность отношений). 

Для изучения индивидуальных психологических особенностей, педаго-

гом-психологом изучаются интересы, способности, склонности подростка. 

Чтобы понять сущность делинквентности подростка педагог-психолог 

выясняет специфику социальной ситуации его развития: структуру семьи; со-

циальный статус семьи, особенности детско-родительских отношений, стили 

семейного воспитания. 

Он посещает уроки с целью наблюдения за обучающимися, проводит ин-

дивидуальные беседы с учителями с целью выявления проблемных областей в 

обучении и воспитании, причин школьной дезадаптации. 

Кроме того, выясняется положение ребенка в классе, место подростка в 

группе сверстников (лидер, отверженный, и т. д.). Выясняются причины про-

блем в межличностных отношениях. Изучаются контакты ребенка за пределами 

школы, определяется их влияние на конкретного подростка. 

Для определения причин отклонений в поведении, применяются различ-

ные методики и тесты.  Например, для изучения индивидуальных свойств лич-

ности подростков, проявляющих деструктивные формы поведения, педагог-

психолог может использовать следующий диагностический инструментарий: 

 анкету «Уровень распространения насилия»; 

 опросник Г.Н. Казанцевой; 

 опросник Басса-Дарки; 

 методику Н.Г. Лускановой; 

 тест Филлипса; 

 опросник Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; 

 опросник Басса-Дрки; 

 цветовой тест Люшера и др. 

Одновременно изучаются воспитательные влияния в зоне ближайшего 

окружения: положительные воздействия и условия, которые надо использовать; 

отрицательные воздействия и неблагоприятные условия, которые надо устра-

нить или нейтрализовать, авторитетные личности, которые могут участвовать в 

перевоспитании. 

Так же в ходе диагностики и наблюдения определяется вид делинквент-

ного поведения (прогулы занятий, кражи, драки, и т. п.). 

Таким образом, с помощью диагностических методик педагог-психолог: 

 выявляет обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, антисо-

циальному поведению, отстающих в учебе; 
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 определяет причины отклонений в поведении и нравственном развитии 

обучающихся; 

 изучает индивидуальные психологические особенности личности 

обучающихся; 

 выявляет причины проблем в межличностных отношениях; 

 изучает интересы, способности и склонности обучающихся; 

 изучает контакты ребенка за пределами школы, их влияние на 

конкретного  ученика; 

 выявляет уровни социального благополучия обучающихся, ситуации 

жестокого обращения; 

 исследует уровни школьной мотивации; 

 выявляет состояния агрессии; 

 выявляет уровни самооценки обучающихся; 

 исследует уровни школьной тревожности и т. д. 

Педагог-психолог особое внимание уделяет диагностике особенностей 

личностного развития подростка, а также выявлению причин, которые привели 

к делинквентности. Данная функция очень важна, т. к. работа должна вестись 

не с последствиями, а с причинами, которые оказали негативное влияние на  

развитие подростка, его поведение. 
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В структуре учебной деятельности эмоции выполняют не только мотиви-

рующую, но и более общую – регулирующую функцию [1; 5; 6; 7; 9]. В иссле-

дованиях О.К. Тихомирова и его сотрудников [1; 7 и др.] было показано, что 

эмоции в познавательном процессе выступают координатором реализации та-

ких регулятивных образований, как потребности, цели, мотивы, гипотезы, пла-

ны. Эмоции оценивают степень соответствия замыслов и вариантов решения 

учебных задач целям, с учетом этой оценки направляют познавательный поиск, 

интенсифицируют определенные стратегии решения мыслительных задач, вы-

полняют функции эмоционального наведения, закрепления, коррекции поиско-

вой активности. На разных стадиях познавательного процесса отмечается спе-

цифика регулирующего влияния эмоций разной модальности; отрицательные 

эмоции, как и положительные, также выполняют регулирующую функцию, от-

сеивая непродуктивные действия, то есть не всегда дезорганизуют учебную 

деятельность [1; 5]. 

Интересна мысль Б.И. Додонова [2] о двойственной роли эмоций, связан-

ной с различным отношением эмоций к результативному и процессуальному 

мотивам деятельности. Если по отношению к результативному мотиву эмоции 

выполняют функцию оценки ситуаций и эффектов деятельности, то по отноше-

нию к процессуальному мотиву эмоции представляют самостоятельную цен-

ность, поскольку придают деятельности непосредственную привлекательность. 

На основании данного положения автор проводит разделение интересов на 

процессуальные и процессуально-целевые в зависимости от мотивов, лежащих 

в основе деятельности. 

Г.И. Щукина [8, 123–125], выделяет критерии диагностики  основных ти-

пов эмоциональной регуляции учебной деятельности, рассматривая динамику 

познавательного интереса на уроке: 

позитивный тип – возрастание интереса от начала к концу урока; 

негативный тип – снижение интереса в процессе урока; 

ступенчатый тип – непостоянство интереса, его проявление в качестве 

«плато» только на отдельных этапах урока, на других этапах – падение интере-

са и работа по принуждению, сопровождаемая нижним «плато»; 

неоднородный тип – смена пикообразных кульминаций и точек спада ин-

тереса. 

Для 2–4 типов Г.И. Щукина характеризует задачи педагогической кор-

рекции. Учителю необходимо использовать объективные возможности содер-

жания учебного материала, акцентируя наиболее яркие моменты, избегать ре-

продуктивных моментов заучивания материала, усиливать удельный вес само-

стоятельности в учении, разнообразить формы самостоятельных работ, варьи-

ровать характер заданий, использовать взаимоконтроль учащихся на уроке, 

ориентироваться на оптимум мотивации, предъявляя задания доступные, но не 

слишком легкие или сложные.  

А.К. Маркова и О.И. Павлюк [6; 9, 151] выделяют три типа эмоциональ-

ной регуляции учебной деятельности подростков: опережающий, поэтапный 

(пооперационный, процессуальтный) и итоговый. На конкретном уроке данные 

типы представлены в определенном соотношении (в равной мере присутствуют 
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все типы регуляции, доминирует поэтапный тип, доминирует результативный 

тип). Соотношение типов регуляции, по мнению авторов, выступает важной 

эмоциональной характеристикой учебной деятельности. Диагностика этой ха-

рактеристики осуществляется на основании оценки отнесенности мотивирую-

щих эмоций (эмоций, обусловливающих более активное включение в деятель-

ность) к определенным структурным компонентам учебной деятельности. От-

несенность мотивирующих эмоций к постановке учебной задачи, выбору спо-

соба решения, прогнозирующему самоконтролю и самооценке, а также к про-

гнозированию контроля и оценки учителя рассматривается как показатель 

опережающей регуляции; к выполнению отдельных учебных действий, поопе-

рационному самоконтролю и самооценке – как показатель пооперационной 

регуляции; к итоговому контролю и оценке учителя, достигнутому результату 

– как показатель итоговой регуляции. Анализируя, в связи с какими компо-

нентами деятельности на уроках чаще всего возникают эмоции учеников, в 

наибольшей мере определяющие их активность, можно установить преобла-

дающий тип эмоциональной регуляции и определить соотношение различных 

типов регуляции. 

Учебные перегрузки и психологическое манипулирование в оценочной 

деятельности учителя способствуют фиксации подростков на результативном 

компоненте учебного труда [3, 4], что ведет к доминированию итоговой эмо-

циональной регуляции учения. При этом наиболее эмоциогенными и эмоцио-

нально насыщенными становятся контроль и оценка учителя, нередко актуали-

зируются переживания по поводу возможного неуспеха, нежелательных оце-

нок. Подобный эффект возникает в ситуации «двойного зажима», предпола-

гающего взаимоисключающие, порой негласные, установки педагога (напри-

мер, высказывать собственную точку зрения – придерживаться точки зрения 

учителя; не скачивать работы из Интернета – пользоваться готовыми текстами) 

[10]. Нередко ограничение эмоциональной регуляции учения итоговым ее ти-

пом имеет место в современной практике дистанционного обучения [11], когда 

обучающиеся, озабоченные исключительно оценкой педагога фактически ими-

тируют учебную деятельность: тиражируя работы, выполненные товарищами, 

используют плагиат из Интернета, дают наугад ответы на дидактические тесты, 

на уроках, проводимых в виде ZOOM-конференций, при затруднениях незамет-

но подглядывают в ответы, располагая подсказки вне зоны видимости педагога, 

при серьезных затруднениях отключаются, ссылаясь на неустойчивость Интер-

нет-соединения и «зависание» компьютера. 

Оптимальным является сочетание типов эмоциональной регуляции с до-

минированием опережающего типа, фиксирующего сформированный интерес к 

учению и переходящего в поэтапную регуляцию, осуществляемую в процессе 

учебной деятельности и закрепляемую итоговой регуляцией как удовлетворе-

нием от достигнутых результатов. 

Коррекция типов эмоциональной регуляции с переходом к опережающе-

му ее типу осуществляется при использовании в работе с подростками актив-

ных методов обучения (проблемных, дискуссионных), создании ситуаций успе-

ха в учебной деятельности, обеспечении выбора учениками типа и сложности 
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заданий, применении групповых форм работы на уроке, предполагающих взаи-

моконтроль и взаимооценку обучающихся. Методика преподавания учебных 

дисциплин должна строиться таким образом, чтобы она способствовала накоп-

лению и суммации положительных эпизодических эмоций каждого ученика на 

уроках. Эти эмоции, закрепляясь, перерастают в стойкий интерес как условие 

опережающей эмоциональной регуляции учебной деятельности. Необходима 

также оптимизация стратегии оценивания учащихся на уроках. Важна диффе-

ренциация оценки педагогом разных аспектов работы конкретного ученика, не-

обходимо развернутое пояснение педагогических оценок, целесообразна оценка 

не только результатов, но и способов выполнения учебной деятельности, осо-

бенно – самостоятельно найденных, нестандартных, оригинальных. Важно так-

же, чтобы при оценивании учитель фиксировал не только актуальный уровень 

достижений ученика, но также предоставлял ему информацию о способах со-

вершенствования учебных знаний и умений. 
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Аннотация. Подростковый возраст – важный период в жизни человека, определяю-

щий его дальнейший путь. Проектная деятельность выступает эффективным средством, по-

зволяющим включить подростка в социальную проблематику, и, тем самым, предотвратить 

факторы, влияющие на социальную дезадаптацию. В исследовании использованы теоретиче-

ские (анализ, обобщение) и эмпирические методы (наблюдение, опрос). На основе опыта ли-

цея-интерната в рамках введения новой дисциплины «Индивидуальный проект» удалось рас-

смотреть положительный опыт реализации данной формы работы. Гипотеза о том, что во-

влечение подростков в проектную деятельность является эффективным средством профилак-

тики социальной дезадаптации, подтверждена. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, дезадаптация, социальная 

дезадаптация, подростки. 

 

INVOLVEMENT OF ADOLESCENTS IN PROJECT ACTIVITIES AS A 

MEANS OF PREVENTING SOCIAL MALADAPTATION 
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Abstract. Adolescent age – an important period in the life of a person, defining his farther 

path. Project activity is an effective medium that allows you to include a child in social issues, and, 

moreover, prevent factors affecting social maladaptation. Theoretical (analysis, training) and empir-

ical methods (observation, survey) are used in the study. Based on the experience of the individual-

Internet, as part of the introduction of the new discipline "individual project," it was possible to 

consider the positive experience of the implementation of this form of work. Hypothesis that the 

involvement of adolescents in project activities is an effective means of profiling social maladjust-

ment – confirmation. 

Key words: project activity, project method, maladaptation, social maladaptation, under-

growth. 

 

На современном этапе развития общества можно проследить широкое 

распространение метода проектов в системах образования разных стран. Это 

объясняется тем, что в условиях информационной среды, в которой стреми-

тельно устаревают знания о мире, необходимо не только передавать обучаю-

щимся знания, накопленные поколениями, а научить их приобретать эти знания 

самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения 

новых познавательных и практических задач. 
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Проектная деятельность – творческий процесс по решению конкретной 

задачи, новый, инновационный метод, соединяющий учебно-познавательный, 

игровой, научный и творческий компоненты. 

Интерес к методу проектов и вызван тем, что преимуществом данной 

формы работы является возможность формирования профессионально-

значимых умений обучающегося через самостоятельную познавательную ак-

тивность. 

Также, нужно отметить, что проект как форма организации учебной дея-

тельности – это способ достижения дидактической цели через детальную раз-

работку проблемы, значимой для ребенка. И именно акцент на общественную 

проблематику позволяет рассматривать проектную деятельность как эффектив-

ное средство профилактики социальной дезадаптации в подростковом возрасте. 

Цель исследования: изучить особенности влияния проектной деятельно-

сти на снижение уровня социальной дезадаптации у подростков. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что вовле-

чение подростков в общественно-значимую проектную деятельность является 

эффективным средством снижения уровня социальной дезадаптации в подрост-

ковом возрасте. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретиче-

ские методы (анализ, обобщение), эмпирические методы (наблюдение, опрос). 

Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата человеком 

способности приспосабливаться к условиям социальной среды [4]. 

Социальная дезадаптированность возникает из-за ряда причин, их можно 

разделить на несколько видов: психологические (эмоциональная нестабиль-

ность, тревожные состояния, замкнутость, низкая самооценка, и т.д.), биологи-

ческие (травмы головного мозга или врожденные патологии. заболевания ЦНС, 

головного мозга), социальные (воспитание, неблагополучные семьи и пр.). 

Подростки являются наиболее уязвимой возрастной категорией, подвер-

женной социальной дезадаптации. Дезадаптированность проявляется в пробле-

мах в общении, социализации, в трудностях в обучении. 

В России в 2020/2021 уч. году в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) [1] в школах была 

введена новая форма организации деятельности обучающихся – «индивидуаль-

ный проект». 

В ФГОС уточнено, что индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инже-

нерного. 

Индивидуальный проект вызывает вполне заслуженный интерес со сто-

роны педагогической науки и практики и является дидактическим средством 

образования. 
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В научных трудах В.Д. Симоненко под проектной деятельностью пони-

мается деятельность, в основе которой лежит активизация познавательной и 

практических составляющих, в результате которых школьник производит про-

дукт, обладающий субъективной (иногда объективной) новизной [3]. 

Для подтверждения гипотезы нами был проведен опрос среди обучаю-

щихся 10–11 классов ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-

интернат». Лицеисты в течение учебного года проходили подготовку к защите 

проектных работ в рамках предмета «Индивидуальный проект» и работали над 

личным исследованием/проектом под руководством руководителя-педагога. 

На первом этапе знакомства с учебной дисциплиной подростки отнеслись 

с настороженностью к совокупности предлагаемых тем, так как не осознавали 

практической стороны работы над проектной идеей. В связи с тем, что до 

10 класса обучающиеся сдавали пояснительные записки в форме доклада с 

приложением продукта деятельности, то знакомство с социальными и волон-

терскими проектами вызвало некоторое удивление и интерес со стороны под-

ростков. Соединение теоретической и практической части работы над проектом 

позволили улучшить навыки коммуникации, научиться выполнять самостоя-

тельный поиск полезной информации, а также получить опыт самостоятельной 

работы и работы в группе. 

Опрошенными было отмечено, что вовлечение в практическую деятель-

ность реализации проектных идей заставила подростков чувствовать себя 

«нужными», влиять на проблемную ситуацию, используя методы «мозгового 

штурма» и «наблюдения в потоке». В результате удалось вовлечь даже самых 

пассивных обучающихся в реализацию проектных наработок. 

И.В. Несветайло в своем исследовании отмечает, что практика работы над 

проектно-исследовательской деятельностью показала, что в ней нет неуспе-

вающих детей. Успех, интерес, радость, возможность проявить себя, в незави-

симости от успеваемости – результат данного вида обучения [2]. 

Но, опрошенные также отметили, что приобретенные навыки прямо 

влияют на успешность и в других учебных предметах. Так, обучающаяся Ели-

завета И. отметила, что темы, посвященные ораторскому мастерству в рамках 

защиты проектов, позволили развить уверенность в своих силах и улучшили 

успеваемость по всем дисциплинам в рамках устных форм работы. 

В результате анализа научных исследований и полученных данных опро-

са лицеистов можно сделать вывод, что широкий спектр навыков, приобретён-

ных в рамках вовлечения подростков в проектную деятельность, позволяет 

предотвратить факторы, затрудняющие социальное приспособление индивида.  

Гипотеза, поставленная в начале исследования, подтверждается не только 

данными, полученными в ходе работы, но и большим количеством достижений 

обучающихся в рамках конференций, защит проектных работ и участием в мас-

совых городских мероприятиях. Вовлечение подростков в социальную пробле-

матику выступает фактором профилактики асоциального поведения, позволяет 

обратить внимание подростков на уязвимые сферы жизни общества, тем самым 

развивает чувство гражданской ответственности. Формирование навыков ком-

муникативной деятельности, критического мышления, способности к иннова-
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ционной, аналитической, творческой, интеллектуальной работе через проект – 

позволяет создать для подростка «ситуацию успеха». 
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Делинквентное (асоциальное) поведение является крайним вариантом де-

виантного (отклоняющегося) поведения, то есть не соответствующего общест-

венным нормам. Известный социолог И.С. Кон, уточняя определение данного 

понятия, рассматривает его как систему поступков, отклоняющихся от обще-

принятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, 

права, культуры и морали [6]. Девиантное поведение резко негативно оценива-

ется окружающими, наносит ущерб, как самому его носителю, так и другим 

людям, зачастую постоянно повторяется. В зависимости от направленности вы-

деляют такие виды девиантного поведения, как деструктивное (агрессия, хули-

ганство, вандализм и др.) и аутодеструктивное (самоагрессия). 

Подростковый период – важнейший этап жизни, во многом определяю-

щий последующую судьбу человека. С одной стороны – путь к реальной взрос-

лости, когда человек принимает на себя ответственность за свою жизнь, пони-

мает смысл собственного бытия, ощущает радость жизни. С другой – к взрос-

лости иллюзорной, инфантильной или асоциальной с множеством проблем. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переход-

ный, сенситивный и критический. Согласно взглядам Л.С. Выготского, подро-

стковый возраст – это самый неустойчивый и изменчивый период. Ст. Холл в 

силу парадоксальности, анбивалентности и ряда противоречий в настроении и 

поведении подростка по праву назвал это периодом «бури и натиска». 

Ведущими возрастными новообразованиями подростничества выступают 

чувство взрослости и стремление к самоутверждению. Процессы взросления 

могут протекать болезненно – через преодоление комплекса неполноценности, 

реализацию многочисленных психологических защит, в числе которых – агрес-

сия, аффективное реагирование. Значительная часть психологических осложне-

ний взросления представляет собой отклонение от нормы, а не симптом нервно-

психического заболевания. Подростки зачастую проявляют такие качества, свя-

занные с неустойчивостью формирующейся психики, как конформность, эмо-

циональная нестабильность, неадекватно завышенная или заниженная само-

оценка, обидчивость.  

Подростки склонны поддаваться внешним влияниям, следовать социо-

культурным нормам. Попадая в социально неблагоприятную среду, они разде-

ляют культ силы и храбрости, превратно понимаемый как право сильного по-

давлять других, утверждать свое превосходство путем агрессии, издевательств, 

унижений [5]. 

По данным А.Е. Личко, делинквентное поведение, проявляющееся в про-

гулах, мелком воровстве, драках, хулиганстве, отмечается у 40% подростков, 

наблюдавшихся по поводу нервно-психических нарушений без психоза, глав-

ным образом, при психопатиях, акцентуациях характера [7]. Противоправное 

поведение школьников чаще всего выражается в агрессивности и присвоении 

чужого [8]. 

В настоящее время в образовательных и социальных учреждениях осуще-

ствляется перестройка воспитательно-профилактической работы с делинквент-

ными подростками, предполагающая переход от «карательной» системы про-

филактики с усиленным социальным контролем и применением мер общест-
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венно-административного и уголовного наказания к охранно-защитной профи-

лактике, подразумевающей социально-педагогическую, психолого-педагоги-

ческую, медико-психологическую, социально-правовую поддержку, социально-

педагогическую помощь трудным семьям. 

Социально-педагогическая поддержка включает организацию специали-

зированных социально-педагогических центров, ориентированных на создание 

условий труда и отдыха подрастающего поколения, обеспечение воспитываю-

щей социальной среды. 

Психолого-педагогическая и медико-психологическая поддержка преду-

сматривает проведение диагностических исследований, консультативную и 

лекционно-просветительскую работу с родителями трудных подростков, уча-

стие специалистов в разрешении конфликтных ситуаций, работу телефона до-

верия, психокоррекционную помощь при девиантном поведении подростков, 

коррекцию неблагоприятных стилей родительского воспитания. В случае воз-

никновения в семьях критических ситуаций помощь оказывают социальные 

приюты и реабилитационные центры, что является мерой профилактики бро-

дяжничества, суицидов, краж, побегов подростков из дому. 

Охранно-защитная ориентация профилактической работы включает опре-

деленное управленческое, правовое, кадровое обеспечение. 

Управленческое обеспечение направлено на координацию профилактиче-

ской работы, осуществляемой разными социальными институтами и учрежде-

ниями. Задачам социальной защиты семьи посвящена работа специальных от-

делов муниципальных органов, в штате которых работают юристы, социальные 

работники, врачи, социальные педагоги, клинические психологи. Правовое 

обеспечение предусматривает определение эффективных правовых механиз-

мов, способствующих защите прав личности, охране здоровья, усовершенство-

вание судебно-пенитенциарной работы с несовершеннолетними делинквента-

ми. Кадровое обеспечение связано с подготовкой специалистов по социальной 

работе, социальной педагогике, практической психологии для работы с подро-

стками группы риска [2]. 

Диагностическое направление работы превентивной службы предполага-

ют характеристику нервно-психического здоровья подростков, выявление по-

требности в медицинской и психоневрологической помощи, диагностику уров-

ня интеллектуального и личностного развития, фиксацию (при наличии) дефек-

тов в развитии, дисгармоничных вариантов становления личности, дезадапта-

ции, акцентуаций характера, неврозов, психопатий.. Выявляются также силь-

ные стороны личности, на которые будет осуществляться опора в психопрофи-

лактической работе. Особое внимание при психодиагностике уделяется нали-

чию у обследуемых подростков симптомов тревожности, негативистической 

демонстративности, агрессивности, неадекватного уровня притязаний, ведущих 

к дезадаптации. 

Коррекционно-развивающее направление работы социального педагога и 

педагога-психолога  предусматривает выявление неблагополучия в системе со-

циальных связей подростка и оптимизацию социальной ситуации, изменение 

неадекватной педагогической позиции родителей и воспитателей подростка, 
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преодоление деструктивных конфликтов. Актуальна коррекция низкостатусно-

го положения подростка в школьном коллективе. Важным аспектом коррекци-

онной работы является консультативная помощь педагога-психолога учителям 

и родителям, актуализирующая адекватный учет гендерных, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников.  

Коррекционная работа педагога-психолога, проводимая как с подростка-

ми, так и с родителями, может осуществляться в групповой и индивидуальной 

форме. Реализуется коррекция через проведение социально-психологического 

тренинга, консультаций, психотерапевтических занятий [3]. 

Подростки с девиантным и делинквентным поведением состоят на внут-

ришкольном учете. На них заводится социально-педагогическая карта сопро-

вождения, в которой фиксируются данные: о семье подростка, особенностях 

семейного воспитания, индивидных и личностных особенностях. Обозначаются 

мотивы поведенческих девиаций, особенности ценностно-смысловой сферы и 

убеждений подростка.  

В случае совершения противоправных деяний, на подростка заводится 

личное дело, в котором содержится информация о факте правонарушения и ве-

роятных вариантах делинквентного поведения (кражи, драки, вандализм, хули-

ганств и др.), программа индивидуального социально-педагогического и психо-

лого-педагогического сопровождения, дневник наблюдений за подростком, 

включающий данные о воспитательных и коррекционных мероприятиях, их 

влиянии на подростка [4]. 

Психокоррекционные упражнения, включаемые в программы работы с 

подростками-делинквентами, ориентированы на формирование коммуникатив-

ных умений, коррекцию уровня притязаний, повышение и стабилизацию само-

оценки, формирование уверенности в себе, в частности, - на приобретение на-

выков уверенного отказа, что важно для противодействия подростка негатив-

ному влиянию асоциальных микрогрупп. Тренинговые программы личностного 

роста нацелены также на приобретение подростком стрессоустойчивости, фру-

страционной толерантности, развитие самосознания, формирование адекватных 

полоролевых стереотипов поведения. Наряду с перечисленными задачами, в 

ходе тренинга могут проводиться профориентационные мероприятия, осущест-

вляться меры по развитию социально-бытовых навыков, подготовке к семейной 

жизни, формированию критической позиции при оценке поступков других лю-

дей, формированию навыков безопасного поведения). 

Эффективность работы педагога-психолога по профилактике и преодоле-

нию делинквентного поведения предполагает учет всей системы десоциализи-

рующих факторов, в частности, – особенностей физического и психического 

развития, взаимообусловленности компонентов направленности личности, по-

ложительных и отрицательных ценностных ориентиров. Важно синхронизиро-

вать работу по изучению и профилактике поведенческих девиаций и определе-

нию путей позитивного развития личности подростка, его духовному и нравст-

венному воспитанию. При этом консультативная помощь, профилактическая 

работа, воспитательные воздействия на подростка сочетаются с психологиче-

ской и социальной работой с его семьей. 
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Содержание профилактической работы подразумевает наряду с исправи-

тельно-корректирующим влиянием управление перевоспитанием личности, 

воздействие школьного коллектива, общественности, педагогов с целью ис-

правления убеждений подростка и его деструктивного отношения к социаль-

ным объектам и явлениям, освоения навыков и привычек социально одобряе-

мого поведения, развития эмоционально-волевой сферы личности, коррекции 

мотивов, интересов, склонностей. Кроме того, профилактика нацелена на лик-

видацию неблагоприятных влияний социальной среды, всемерную реализацию 

ее воспитывающего потенциала. Эффективность профилактической деятельно-

сти педагога психолога обеспечивается единством четырех компонентов: фор-

мирование нравственного сознания; приобретение навыков и привычек пози-

тивного поведения; актуализация волевой саморегуляции подростка, обеспечи-

вающей противостояние антиобщественным влияниям; оздоровление социаль-

ной среды. 

В индивидуальной и групповой психопрофилактической работе с подро-

стками широко используются методы стимулирования (соревнование, поощре-

ние, одобрение, похвала, демонстрация доверия, вынесение благодарности, на-

граждение), а также методы торможения (разъяснительная психотерапия, кри-

тический разбор ситуаций, порицание). Поощрение применяется, прежде всего, 

в отношении тех поступков, которые предполагают проявление сдержанности, 

усидчивости, терпения, трудолюбия. 

Методы торможения подразумевают предупредительные меры, опере-

жающее высказывание требований, осуждение делинквентного поведения, по-

рицание неадекватных социальным нормам действий. Требования к норматив-

ному поведению должны предъявляться в сочетании с инструктивными указа-

ниями, конкретизирующими норму и содержащими информацию о том, как 

следует поступать в дальнейшем. В психокоррекционной практике важно фор-

мировать у подростка способность и привычку к саморегуляции. В частности, 

полезно формировать навыки саморегуляции, торможения неадекватного пове-

дения в ситуациях споров и конфликтов, проигрываемых в групповой психо-

коррекции. При этом важно, чтобы факты торможения поощрялись группой, 

получали поддержку коллектива. Общественная поддержка проявлений воле-

вой саморегуляции крайне необходима также в обыденной жизни, о чем психо-

лог дает рекомендации педагогом на индивидуальных и групповых консульта-

циях. 

Функции, реализуемые при использовании методов торможения, заклю-

чаются в осознании подростком собственных недостатков, формировании ин-

толерантности к ним, актуализации механизмов личностной саморегуляции. 

В процессе перевоспитания подростков реализуется деятельностный под-

ход: практика саморегуляции приобретается в таких видах деятельности, как 

учебная, общественно-полезная, трудовая спортивная, художественно-

эстетическая, а также в процессе коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

Важно, чтобы выполняемые виды деятельности приносили подростку удовле-

творение от самого процесса и достижения намеченного результата, чтобы сам 

подросток был активным соучастником коллективных видов деятельности. 
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Внеклассная работа с подростками должна быть организована таким образом, 

чтобы она удовлетворяла интересам и потребностям подростка, способствовала 

реализации его способностей и личностного потенциала в целом, оценивалась 

педагогом и сверстниками, актуализировала рефлексию самого подростка, спо-

собствовала оптимизации его взаимоотношений с другими ребятами и выбору 

приемлемых вариантов поведения. 

Разные виды деятельности, в которые включен подросток во внеурочной 

работе, реализуют систему воспитательных воздействий. Так, в процессе обще-

ственно-полезной и трудовой деятельности формируется ценностное отноше-

ние к труду, трудолюбие, ответственность, организованность, предприимчи-

вость, целеустремленность, терпение, выдержка [1]. Художественно-эсте-

тическая деятельность способствует применению подростком категорий пре-

красного и безобразного не только в отношении произведений искусства, но 

также применительно к оценке явлений окружающей действительности, в том 

числе – поступков, взаимоотношений между людьми, помогает неприятию лю-

бых проявлений низменного, социально уродливого. Нравственно-правовая 

деятельность необходима для осмысления подростком социальных норм и пра-

вил поведения, следования конвенциональным нормам. 

Реализация потенциала воспитательной работы школы в работе с делин-

квентными подростками будет более эффективной при условии соответствую-

щей педагогической инструментовки, что может быть достигнуто с учетом 

данных психодиагностики, рекомендаций педагога-психолога, а также прогрес-

са, достигнутого в ходе психокоррекции. 
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Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с 

рождения человека и продолжается всю жизнь, направлен на овладение людьми 

правилами и нормами поведения. Проблема духовно-нравственного воспитания 

личности всегда была одной из актуальных, а в современных условиях она 

приобретает особое значение. В настоящее время Россия переживает один из 

непростых исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня в разрушении личности. 

Нравственное воспитание подростка является необходимым условием и 

средством развития его морального облика, способствует становлению его 

нравственности как базового свойства личности, регулирует его поведение и 

деятельность.  

Подчеркивая значимость и приоритет нравственного воспитания 

личности, доктор педагогических наук О.С. Газман писал: «Воспитание по 

существу берет на себя в качестве ведущей (а может быть и единственной) 

задачи – морально-волевой, нравственный, общественный аспект поведения 

человека [3, 16]. 
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Мы разделяем точку зрения Л.С. Выготского, отмечавшего в свое время, 

что «нравственное воспитание, как педагогическая категория, должно быть 

обязательным атрибутом каждого человека, поскольку его необходимо 

внедрять в общую поведенческую стратегию. Абсолютно лишним является 

морализация, назидание. Акцентировать внимание необходимо на ненасилие и 

свободу выбора подростком социальных моделей поведения. Ошибкой 

является внимание к наказанию, его последствиям, поскольку не совершающий 

деструктивных конфликтов и поступков человек не по велению совести, а из-за 

страха наказания может рассматриваться таким же безнравственным, как и 

преступивший моральные нормы [2, 256]. 

По мнению В.Т. Чепикова, нравственная воспитанность личности 

представлена нравственными мотивами, нравственными аттитюдами и 

нравственными привычками. Эти составляющие детерминируют переход от 

интериоризации к экстериоризации, когда представление о нравственной 

воспитанности личности подтверждается ее поведенческой стратегией [6, 23]. 

Итогом процесса воспитания является развитие нравственно-цельной 

личности, в целостности ее сознания, нравственных чувств, совести, 

нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения. 

Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме 

показывает, что краеугольным камнем всего процесса воспитания личности 

является ее нравственное воспитание. 

По мнению С.А. Беличевой причиной девиантного поведения могут стать 

различные виды дезадаптации, характерные для подросткового возраста. 

Исследователь выделяет такие виды дезадаптации как патогенная, 

психосоциальная и социальная дезадаптация подростков, представленная двумя 

стадиями развития: педагогическая и социальная запущенность [1, 33]. 

Следовательно, содержание воспитания, в том числе и 

дезадаптированных подростков, должно быть ценностным, то есть 

нравственным, все остальное составляет содержание обучения. 

Процесс нравственного воспитания развивающейся личности 

предполагает «развитие нравственного сознания подростка, субъективной 

движущей силой которого является нравственное мышление как постоянный 

процесс накопления и осмысления нравственных отношений, состояний 

нравственных фактов, ситуаций и их анализ, принятие нравственных решений, 

ответственных выборов и поступков» [4, 66]. 

Нравственное воспитание – это «целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали».  

Ядром нравственного воспитания подростка является его нравственность 

как «личностная характеристика, объединяющей такие качества, как доброта, 

порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующих индивидуальное 

поведение человека» [4]. 
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Совместная деятельность способствует выработке необходимых навыков 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, 

развивает коммуникативные и поведенческие навыки. Кроме того, осознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи, 

удовлетворенность от успеха дает девиантному подростку чрезвычайно важное 

чувство эмоционального благополучия и устойчивости, развивает его 

самоуважение. 

С.А. Рубинштейн отмечает, что «добиться успеха в борьбе с дурными и 

слабыми сторонами» человека можно вернее всего, нащупав его сильные 

стороны – те силы в нем, которые при надлежащем их направлении могут быть 

обращены на благую цель... Вступая в борьбу с недостатками человека, надо 

искать себе союзников в нем самом» [5, 138]. 

Поэтому в процессе перевоспитания важно побудить «трудного» 

подростка задуматься над собой и оценить себя. Самопознание способствует 

самораскрытию, открытию в себе сильных сторон, то есть таких качеств, 

навыков, стремлений, которые дают чувство внутренней устойчивости и 

доверия самому себе, изучения возможности использования своих 

положительных сторон в деятельности и общении со сверстниками.  
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Преодоление конфликтов, возникающих в подростковой среде, предпола-

гает учет ситуативных и психологических факторов их проявления. В числе 

факторов, обусловливающих ситуацию манифестации конфликтов подростков 

можно выделить такие, как разнонаправленность целей участников конфликта, 

наличие разногласий, образование противоборствующих микрогрупп, эгоисти-

ческое поведение с пренебрежением интересов противоположной стороны, 

борьба за лидерство [4; 8; 11]. В числе психологических факторов возникнове-

ния конфликтов в подростковой среде можно выделить возрастные особенно-

сти подростков, такие как аффективность, склонность к поляризации оценок, 

обостренное чувство справедливости, группирование со сверстниками, имею-

щими подчас радикальные взгляды, а также некоторые индивидуальные осо-

бенности подростков: акцентуации характера (эпилептоидная, параноидальная, 

истероидная, конформная), эгоцентризм, болезненное стремление к самоутвер-

ждению, низкий уровень эмпатии [3; 6; 7; 9]. 

Разрешение возникающих конфликтных ситуаций возможно, если участ-

ники конфликта попытаются прояснить конкретные обстоятельства зарождения 

конфликта, мнения и претензии сторон, обратятся к поиску решения, которое 

удовлетворяло бы конфликтующие стороны. Даже сам факт обсуждения высту-

пает условием разрешения конфликта, поскольку он позволяет существенно ос-

лабить возникшее психологическое напряжение сторон. Разрешение конфликта 

предполагает, что стороны должны сначала отметить положительное в позиции 

соперника, только после этого высказать критические суждения, а потом снова 

подчеркнуть позитивные аспекты оппонента (правило «сэндвича») [4]. 

Если в разрешении конфликта участвует посредник (педагог или автори-

тетный член группы), ему необходимо при разборе конфликтной ситуации со-

блюдать нейтралитет и выделить негативные аспекты в позициях обеих сторон 

конфликта. Посредник помогает участникам конфликта разрядить напряжен-

ную атмосферу общения, выслушать друг друга и в процессе управляемого об-

щения осуществить прямой диалог. Посреднику необходимо позаботиться, 

чтобы диалог конфликтующих сторон реализовался в соответствии гибкой мо-
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делью «Взрослый – Взрослый» (по Э. Берну [1]), без перехода на конфликто-

генную трансакцию «Родитель – Родитель», когда обе стороны стремятся по-

учать друг друга, доказывая свою правоту. 

Для преодоления конфликта эффективна диалогическая технология, опи-

санная Г. Дьяконовым [2, 27–30], предполагающая, в частности, эффективное 

говорение и слушание. Говорящему при обсуждении конфликтной ситуации 

рекомендуется рефлектировать спорные моменты, соблюдая корректность и 

рассматривая только факты, избегая субъективных интерпретаций участников. 

Позиция говорящего должны быть основана на признании равных прав сторон 

в споре, демонстрации уважения к оппоненту, искреннем раскрытии чувств и 

ожиданий поддерживаемой им стороны. Со стороны говорящего недопустимо 

домысливать мотивы оппонента, высказывать обвинения, оценку личности 

(а не действий) оппонента, допускать генерализованные обобщения в суждени-

ях об оппоненте («он всегда так поступает», «он никогда не может …» и т. п.). 

При эффективном слушании следует проявлять терпение и эмпатию, рефлекти-

ровать переживания оппонента, демонстрируя их понимание, доброжелательно 

задавать оппоненту вопросы, позволяющие лучше понять его позицию, выде-

лять общие моменты в позиции сторон конфликта. 

В работе педагога-психолога по профилактике и преодолению подростко-

вых конфликтов целесообразно проводить диагностические исследования с це-

лью выявления психологических причин возможных конфликтов: социометри-

ческое обследование классных коллективов; диагностику акцентуаций характе-

ра [9] и характерологических типов [7]; выявление типичных стратегий поведе-

ния в конфликтных ситуациях [10]. С учетом выявленных психологических 

проблем целесообразны проведение консультаций с классным руководителем и 

профилактических бесед с подростками по предупреждению конфликтов [12], 

реализация функции посредника при анализе возникающих конфликтных си-

туаций в подростковой среде.  

В литературе [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11 и др.] приводятся практические реко-

мендации для педагогов по учету индивидуальных особенностей подростков, 

которые необходимо учитывать в работе по профилактике и преодолению дест-

руктивных конфликтов в подростковой среде. Следование этим рекомендациям 

позволит нивелировать потенциально конфликтогенные проявления в поведе-

нии подростков, ориентировать их на реализацию стратегии сотрудничества и 

взаимного учета интересов оппонента в сложных обстоятельствах, способных 

привести к конфликтам. 
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Аннотация. В статье раскрываются причины школьной дезадаптации и представлены 

способы ее преодоления. В качестве общих причин дезадаптации названы такие факторы, 

как плохая успеваемость, низкая самооценка и негативное отношение к школе. В качестве 

потенциальных решений для преодоления школьной дезадаптации обсуждаются эффектив-

ные меры вмешательства, такие как консультирование, привлечение родителей и поддержка 

учителей. Устранение причин и эффективное вмешательство могут способствовать академи-

ческому и социальному успеху и предотвратить долгосрочные негативные последствия, свя-

занные со школьной дезадаптацией. 

Ключевые слова: дезадаптация, учащийся, школа, причины, пути преодоления, ус-

певаемость, самооценка  
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Abstract. The article reveals the causes of school maladaptation and presents ways to over-

come it. Factors such as poor academic performance, low self-esteem and negative attitude to 

school are mentioned as common causes of maladjustment. Effective interventions such as coun-

seling, parent involvement, and teacher support are discussed as potential solutions to overcome 

school maladjustment. Elimination of causes and effective intervention can contribute to academ-

ic and social success and prevent long-term negative consequences associated with school mala-
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Школьная дезадаптация – распространенная проблема, которая негативно 

влияет на академическое и социальное развитие учащихся. 

Школьная дезадаптация – это явление, которое возникает, когда ученик 

не соответствует академическим и социальным ожиданиям своей образователь-

ной среды [2]. Дезадаптация связана с плохой успеваемостью, низкой само-

оценкой и негативным отношением к школе. Это распространенная проблема, 

которая может привести к долгосрочным негативным последствиям, поэтому 

очень важно понять причины школьной дезадаптации и определить эффектив-

ные меры по ее преодолению. 

Ниже перечислены некоторые из распространенных проблем, возникаю-

щих в результате школьной дезадаптации: 

Плохая успеваемость. Школьная дезадаптация может привести к плохой 

успеваемости, что может повлиять на будущие карьерные перспективы учени-
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ка. Учащиеся, испытывающие трудности в учебе, могут не полностью раскрыть 

свой потенциал и упустить возможность получить высшее образование или хо-

рошо оплачиваемую работу. 

Снижение социальных навыков. Школьная дезадаптация может также 

привести к снижению социальных навыков, что может затруднить приобрете-

ние друзей и взаимодействие со сверстниками. Это может привести к социаль-

ной изоляции и еще больше усугубить чувство низкой самооценки и тревоги 

[5, 171]. 

Проблемы с психическим здоровьем. Школьная дезадаптация может так-

же способствовать возникновению проблем с психическим здоровьем, таких 

как депрессия и тревожность. Учащиеся, которые испытывают трудности в 

учебе или социальном плане, могут испытывать чувство безнадежности и ник-

чемности, что может привести к проблемам с психическим здоровьем, которые 

могут сохраняться и во взрослой жизни. 

Поведенческие проблемы. Школьная дезадаптация может также привести 

к поведенческим проблемам, таким как прогулы и правонарушения. Учащиеся, 

которые чувствуют себя оторванными от школы, могут прибегать к рискован-

ному поведению, чтобы справиться со своими негативными эмоциями. 

Отчисление из школы. Школьная дезадаптация может в конечном итоге 

привести к отчислению из школы, что может иметь значительные долгосроч-

ные последствия для будущего ученика. Отчисление из школы связано с более 

низким уровнем занятости, более низкой заработной платой и более высокой 

вероятностью участия в преступной деятельности. 

Существует несколько причин школьной дезадаптации, включая плохую 

успеваемость, низкую самооценку, негативное отношение к школе и социаль-

ную изоляцию. Плохая успеваемость является распространенной причиной 

школьной дезадаптации. Учащиеся, испытывающие трудности в учебе, могут 

испытывать разочарование, низкую самооценку и снижение мотивации к обу-

чению. Эти чувства могут привести к дальнейшим академическим трудностям 

и даже к отчислению из школы. Низкая самооценка также является фактором, 

способствующим школьной дезадаптации. Учащиеся с низкой самооценкой мо-

гут чувствовать себя ниже своих сверстников и не иметь уверенности в себе для 

участия в школьных мероприятиях, что может привести к отстранению от уче-

бы и снижению успеваемости. 

Негативное отношение к школе – еще один фактор, который может спо-

собствовать школьной дезадаптации. Ученики, которым не нравится школа, 

могут отказаться от учебы и не соответствовать академическим и социальным 

ожиданиям [3, 16]. У них также может сформироваться негативное отношение к 

авторитетным фигурам, таким как учителя, что может привести к дисципли-

нарным проблемам и дальнейшим трудностям в учебе. Наконец, социальная 

изоляция также может способствовать школьной дезадаптации. Учащиеся, ко-

торые чувствуют себя оторванными от своих сверстников, могут испытывать 

недостаток социальной поддержки и не получать необходимых поощрений для 

достижения успеха в школе. 
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Существует несколько способов преодоления школьной дезадаптации. 

Консультации – это потенциальное решение, которое может предоставить уча-

щимся необходимые инструменты для преодоления академических и социаль-

ных проблем [4, 71]. Консультации могут помочь учащимся выработать пози-

тивные стратегии преодоления трудностей, повысить их самооценку и решить 

основные проблемы психического здоровья, которые могут способствовать 

школьной дезадаптации. 

Участие родителей также очень важно для преодоления школьной деза-

даптации. Родители могут оказывать эмоциональную поддержку, следить за 

успеваемостью ребенка и способствовать формированию позитивного отноше-

ния к школе. Они также могут совместно с учителями разработать стратегии 

поддержки академического и социального развития своего ребенка. 

Поддержка учителей также имеет решающее значение для преодоления 

школьной дезадаптации. Учителя могут выявить учащихся, испытывающих 

трудности, и обеспечить целенаправленное вмешательство, например, допол-

нительную академическую помощь, социальную поддержку и позитивную об-

ратную связь. Учителя также могут создать позитивную и благоприятную 

учебную среду, способствующую академическим и социальным успехам. 

Наконец, поддержка сверстников также может быть эффективной в пре-

одолении школьной дезадаптации. Поддержка сверстников может обеспечить 

учащимся социальные связи и способствовать позитивному отношению к шко-

ле. Программы поддержки сверстников могут включать такие мероприятия, как 

групповая работа, наставничество и общественные мероприятия [1, 15]. 

Школьная дезадаптация – распространенная проблема, которая негативно 

влияет на академическое и социальное развитие учащихся. Причинами школь-

ной дезадаптации являются плохая успеваемость, низкая самооценка, негатив-

ное отношение к школе и социальная изоляция. Эффективные меры вмешатель-

ства, такие как консультирование, привлечение родителей, поддержка учителей 

и сверстников, могут помочь преодолеть школьную дезадаптацию. Устранение 

причин и эффективное вмешательство могут способствовать академическому и 

социальному успеху и предотвратить долгосрочные негативные последствия, 

связанные со школьной дезадаптацией. Важно, чтобы педагоги, родители и уча-

щиеся осознали важность преодоления школьной дезадаптации и совместно ра-

ботали над созданием позитивной и благоприятной учебной среды. 
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Abstract. The article discusses the features of adaptation and causes of maladaptation of 

young children to the conditions of stay in kindergarten, as well as ways to overcome it. 

Key words: adaptation, maladaptation of young children to the conditions of a preschool 

educational organization. 
 

В настоящее время, как родители, так и воспитатели сталкиваются с про-

блемой адаптации детей к дошкольной образовательной организации (далее – 

ДОО). 

В психологическом словаре термин «адаптация» означает «приспособле-

ние строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды» 

[9; 10]. 

Когда ребенок отделяется от семьи и идет в детский сад, жизнь взрослых 

и детей значительно меняется. Поступление ребенка в ДОО сопровождается 

новыми условиями в его жизни: 

 незнакомым помещением, таящим в себе много неизвестного, а зна-

чит, и опасного; 

 строгим режимом дня; 

 отсутствием родителей в течение 9 и более часов; 

 новыми требованиями к поведению; 

 постоянным контактом со сверстниками;  

 другим  стилем общения.  

Для адаптации к детскому саду потребуется какое-то время. И дети, и их 

родители должны приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. 

Обычно время приспособления условно разделяют на три периода: 

 острый; 

 подострый; 

 компенсаторный. 

Самые серьезные трудности ожидают семью в острый период. Поведение 

ребенка в этот период очень тревожит его родителей, так как ребенок может 

капризничать, плохо есть и спать, он может быть агрессивным или подавлен-

ным, много и безутешно плачущим. Часто бывает, что ребенок как бы забывает 

многое из того, чему он научился: он хуже говорит, становится менее самостоя-

тельным, чаще оказывается мокрой его постель, ребенок часто болеет. Родите-

ли в растерянности, и бывает, что их эмоциональная реакция на поведение ре-

бенка только усугубляет ситуацию. Родители часто не могут помочь своему 

малышу потому, что сами нуждаются в помощи, не зная, как лучше поступить в 

новой ситуации. Требуется время, чтобы найти верное решение. Родителям 

приходится перестраивать привычный образ жизни, подстраиваться под режим 

детского сада. Для всех семей острый период адаптации к детскому саду инди-

видуален. Он может иметь разную длительность. 

После преодоления трудностей поведение ребенка нормализуется, он 

возвращает утерянные в острый период достижения. Это – подострый период 

адаптации к детскому саду. 

Его сменяет очень приятное время и для ребенка, и для родителей, и для 

воспитателей – период компенсации. Темп развития малыша ускоряется. Он 
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радует взрослых своими достижениями. В первую очередь, это возросшая са-

мостоятельность, развитие речи, коммуникабельность. Малыш демонстрирует 

новые знания и умения. Ему нравится ходить в сад. 

Применительно к длительности обычно говорят о четырех вариантах 

адаптации: 

 легкая адаптация – семье требуется около месяца, чтобы приспособиться к 

новым условиям; 

 адаптация средней тяжести – семья приспосабливается за два месяца; 

 тяжелая адаптация – семье требуется три месяца; 

 очень тяжелая адаптация – около полугода и более. 

Как отмечают Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина, протекание периода 

адаптации детей раннего дошкольного возраста к ДОО напрямую зависит от 

определенных условий в ДОО, которые «условно можно разделить на три 

группы. 

Первая группа связана с появлением в кругу общения ребенка нового 

взрослого  педагога, который предъявляет к ребенку новые требования. 

Вторая группа условий связана с возникновением новой среды, не такой 

как дома. 

Третья группа условий  это условия, связанные с появлением в детской 

среде новых детей и окружающих его взрослых» [10]. 

Во время адаптации могут возникнуть проблемы, если в этот период:  

 не учитывается исходный уровень адаптации детей раннего возраста 

или при их исследовании выбраны неправильные значения;  

 дается неверная оценка адаптации детей раннего возраста к меняю-

щимся обстоятельствам. 

С точки зрения В.Г. Алямовской, залогом успешной адаптации в ДОО яв-

ляются следующие факторы: 

« нормальная (полноценная) деятельность детского организма; 

 особенности обменных процессов в детском организме; 

 тип центральной нервной системы и тип темперамента; 

 общее психологическое состояние детей при поступлении в дошколь-

ную организацию: устойчивость эмоциональной сферы, возможность доверять 

другим людям, целеустремленность;  

 стабильность центральной нервной системы при получении  ин-

формации» [1]. 

С помощью родителей дети намного быстрее приспосабливаются к ме-

няющимся условиям. 

Нарушение приспособительного поведения индивида в силу действий тех 

или иных внешних или внутренних причин: непосильных или несправедливых 

требований, чрезмерных нагрузок, трудностей и возникающего в ответ несогла-

сия, сопротивления, самозащиты в психологии называется дезадаптацией.  

А.С. Никифоров дезадаптацию обозначил как «невозможность адаптиро-

ваться к текущим условиям, изменяющимся ситуациям, возможностям. Обычно 

сопровождается вегетативными и невротическими реакциями» [7]. 
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Дезадаптация ребенка к пребыванию в детском саду – это неспособность 

адаптироваться к условиям образовательной среды, взаимодействию и комму-

никации с участниками образовательного процесса. 

В.Н. Белкина утверждает, что проявление конкретных симптомов деза-

даптации ребенка в ДОО напрямую зависит от типа его нервной системы [4]. 

К отклонениям поведения детей раннего возраста исследователи относят чрез-

мерную возбудимость, раздражительность, плаксивость, впечатлительность, 

нарушения сна и др. Медицина связывает это с неврозом. Под неврозом приня-

то понимать «длительное стойкое функциональное расстройство нервной сис-

темы, возникающее вследствие отрицательных эмоций» [4, 26]. При неврозе 

никакого анатомического повреждения нервной системы не происходит. Ребе-

нок, страдающий неврозом, нормально ориентируется в реальной действитель-

ности, может нести ответственность за приятые решения и свои действия. 

Существует три основных вида неврозов: истерия, неврастения и невроз 

навязчивых состояний. Как свидетельствуют исследования, каждый из них воз-

никает при определенной предрасположенности (тип темперамента), при 

ошибках в воспитании или типичных жизненных ситуациях, дезадаптации. 

Детям с яркими проявлениями неврозов, как утверждают врачи, нужна не 

только медицинская помощь, но и психолого-педагогическая коррекция. Ана-

лиз природы данных явлений показал, что и невроз и дезадаптация представ-

ляют собой целую совокупность как внутренних, так и внешних признаков. 

При этом отклоняющееся поведение может быть признаком и одного, и друго-

го. Кроме того, отклоняющееся поведение детей можно рассматривать и как 

самостоятельное явление. 

Дезадаптация бывает патологической и не патологической, не патологи-

ческая ярко проявляется в кризисные периоды (кризис трех лет, подростковый 

кризис и т. д.), когда ребенок сопротивляется требованиям взрослого, считая их 

для себя неприемлемыми. 

Дети, поведение которых отличается повышенной возбудимостью и ак-

тивностью, проходят через первый этап адаптации с ярко выраженными прояв-

лениями в поведении. Они, как правило, протестуют, проявляют психопатоло-

гические признаки в поведении. Данная реакция может помочь ребенку пройти 

через ситуацию стресса. Но, при ошибочном понимании педагогом поведения 

ребенка и дальнейших некорректных воспитательных методах со стороны 

взрослых, в конечном итоге у ребенка могут сформироваться патологические 

черты характера. 

Для тех детей, чье поведение отличается повышенным страхом ко всему, 

заторможенностью, первый этап адаптации является депрессивным. Эти дети 

при посещении ДОО ведут себя достаточно спокойно, слушаются во всем вос-

питателя, внешне демонстрируют вполне благоприятное течение процесса 

адаптации. В то же время, таких детей достаточно сложно вовлечь в игру, при 

попытке взрослого найти к ребенку подход и привлечь его к общей деятельно-

сти в группе, ребенок остается пассивным, может отреагировать плачем или 

вообще отстраниться от сверстников в группе. В дальнейшем такое поведение 

может привести к отклоняющемуся поведению, потере навыков самообслужи-
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вания, внезапной патологической привязанности к маме, беспричинному плачу 

и т. д. Явно выраженный протест против изменяющихся условий проявляется 

только дома и с запоздалой реакцией. 

Б.С. Волков, в адаптационном периоде выделяет ложную адаптацию или 

псевдоадаптацию. На этом этапе поведение ребенка выглядит следующим об-

разом: в привычных для него условиях он ведет себя уже достаточно адекватно, 

иногда проявляет активность во время интересных занятий, свободных игр 

предпочитает игру в одиночку, причем игра по времени непродолжительная и 

нестабильная. Ребенок пытается своеобразным способом приспособиться к но-

вым для него условиям. Невротические проявления в поведении становятся бо-

лее стабильными, фиксированными, что может проявляться в повышенной чув-

ствительности, беспокойстве во время выполнения ритуальных действий, чрез-

мерной ранимости. Казалось бы, что депрессивное состояние у ребенка идет на 

спад, но, в то же время, увеличивается спектр проявлений невроза. Такая кар-

тина ложной адаптации ребенка носит противоестественный характер, а пове-

денческие реакции ребенка наблюдаются и в ситуациях вне стен ДОО. Отсле-

дить истинную адаптацию ребенка удается только на завершающем этапе [6]. 

С.А. Беличева выделила следующие виды дезадаптации: патогенная деза-

даптация, психосоциальная дезадаптация, социальная дезадаптация [3]. 

Патогенная дезадаптация, вызванная врожденными патологиями, родо-

выми травмами, органическими нарушениями центральной нервной системы, 

носящая хронический устойчивый характер, может проявляться в отставании в 

умственном развитии, психозах. Это наиболее сложный вид дезадаптации, тре-

бующий глубокого индивидуального подхода к ребенку. Решить эту проблему 

в условиях детского сада, работающего в рамках основной образовательной 

программы, очень сложно. Ребенку, имеющему нервно-психические заболева-

ния и нарушения в развитии нужна помощь неврологов и психиатров, педагога-

психолога, логопеда, нужна индивидуальная образовательная программа, инди-

видуальный маршрут. 

Психосоциальная дезадаптация проявляется в повышенной тревожности, 

агрессивности либо апатии, замкнутости, конфликтности. Такие дети нуждают-

ся в дополнительной помощи педагога-психолога. 

Социальная дезадаптация дошкольника – нарушение психологического 

равновесия, проявляющееся в моменты общения ребенка и взрослого, ребенка и 

сверстников. Следствие социальной дезадаптации – грубость, непослушание, 

отказ от еды и сна, отказ от общения, психосоматические заболевания. Такие 

дети также нуждаются в дополнительной помощи педагога-психолога.  

Говорить о том, что процесс адаптации завершился успешно можно в том 

случае, когда у ребенка проявляются определенные признаки, такие как: 

 позитивный эмоциональный настрой; 

 результативность и продуктивность деятельности ребенка; 

 проявление инициативы в общении; 

 появление самостоятельной деятельности по интересам [10]. 
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Исследователи [1; 2; 4; 5] среди основных причин дезадаптации дошко-

льников выделили: пол ребенка, его опыт взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, а так же родительское отношение. 

Наблюдение за детьми раннего возраста, проводимое в адаптационный 

период в ДОО, осуществлялось по следующим параметрам:  

 уровень развития навыков самообслуживания; 

 уровень развития двигательных умений и физических качеств; 

 эмоциональные реакции; 

 уровень владения  активной речью;  

 развитие коммуникативных навыков. 

В работе использовалась методика диагностики нервно-психического 

развития детей раннего дошкольного возраста Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 

Э.Л. Фрухт [8]. 

С целью преодоления стрессовых состояний у детей и для того, чтобы 

помочь детям освоиться в новой обстановке, педагогом-психологом были про-

ведены адаптационно-развивающие занятия. 

Тем не менее, для троих детей, сведения о которых предоставлены в Таб-

лице 1, адаптация протекала в тяжелой  и очень тяжелой  форме. 

 
Таблица 1 – Общие сведения о детях на момент поступления в ДОО 

 

№ 

п/п 

Респонденты Возраст Пол Диагноз Сведения о семье 

1. Респондент 1. 3года Жен. Органические на-

рушения централь-

ной нервной систе-

мы, как последствие 

родовой травмы, 

сенсорная алалия, 

частичное РАС. 

Семья полная, со-

циально благопо-

лучная. 

2. Респондент 2. 2 года 6 

мес. 

Муж. Родовая травма. 

Эхолалия на фоне 

астенического син-

дрома, гиперактив-

ность. 

Семья не полная. 

Состав семьи: 

мать, старший 

брат, воспитанник 

подготовительной 

группы ДОО, ба-

бушка со стороны 

матери, приходя-

щая бабушка со 

стороны отца. 

3. Респондент 3. 3 года Муж. Здоров. Семья полная, со-

циально благопо-

лучная. 

 

Проанализируем внешние и внутренние причины дезадаптации детей 

раннего возраста в исследуемой группе. 
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Сравнительный анализ данных, полученных в ходе диагностики, с норма-

тивами, представленными К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной показал: 

 Респондент 1 относится к V группе нервно-психического развития – 

дети с отставанием в развитии по одному или нескольким показателям на 4–5 

эпикризных срока. 

 Респондент 2 относится к III группе нервно-психического развития – 

дети группы высокого риска с отставанием в развитии по одному или несколь-

ким показателям на 3 эпикризных срока. 

 Респондент 3 относится к I группе нервно-психического развития – де-

ти с нормальным развитием, дети с опережением в развитии на один эпикриз-

ный срок (ускоренное развитие). 

В ходе включенного наблюдения, были сделаны  следующие выводы: 

Респондент 1. 

Адаптационный период составил более 6 месяцев. В группе пребывает 

с 9 до 12 часов. Часто болеет. 

Навыки самообслуживания сформированы не были и не сформировались. 

В течение учебного года пищу принимать отказывалась, к еде и питью интереса 

не проявляла, пользоваться столовыми приборами не умела и в течение учебно-

го года не научилась.  

Одеваться и раздеваться самостоятельно не умела и не научилась. Мыть 

руки, лицо, вытираться полотенцем, пользоваться горшком не умела, и в тече-

ние года сформировать эти навыки не удалось. 

Развитие двигательных функций соответствует возрасту. Уровень физи-

ческих качеств низкий: быстрота, ловкость, меткость, гибкость не сформирова-

ны. Хотя ребенок вынослив и обладает большой физической силой. 

Эмоциональная реакция не активна. При посещении детского сада, в мо-

мент ухода родителей ребенок тревоги не проявлял. Крика, плача, агрессии ли-

бо апатии не наблюдалось.  

Активная речь не была сформирована и в течение года не сформирова-

лась. Ребенок не понимает обращенную к нему речь, не реагирует на нее, то 

есть он ее слышит, но не может понять смысл, словарный запас составляет от 

трёх до пяти слов.  

С ребенком индивидуально работали: воспитатель, педагог-психолог 

ДОО, логопед из частного развивающего центра. В результате, по истечении 

учебного года, уровень развития ребенка изменился незначительно, уровень ре-

чевого развития не изменился.  

Со сверстниками в контакт Респондент 1 не вступает совсем, либо делает 

это по-своему: толкает, забирает игрушку, может сесть сверху на сидящего ре-

бенка. 

Родители советы педагога-психолога и заключение психолого-

педагогического консилиума (ППК) ДОО о направлении ребенка на психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для определения дальнейшего об-

разовательного маршрута считали преждевременными. 

Респондент 2. Адаптационный период составил 6 месяцев. 
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Навыки самообслуживания частично развиты. Правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка) умеет, но пищу принимает не аккуратно – кро-

шит хлеб на стол, может перевернуть тарелку. Посуду после еды убирает. Од-

нако не всегда садится за стол вместе с остальными воспитанниками.  

Навыки одевания и раздевания частично сформированы. Обувается и ра-

зувается при помощи взрослого. 

Самостоятельно мыть руки, умываться и вытираться полотенцем не уме-

ет, умеет пользоваться горшком. 

Складывать свои вещи, убирать на место игрушки, книги, карандаши 

умеет и тщательно следит, чтобы его личные вещи никто не трогал. 

Развитие двигательных функций соответствует возрасту. Уровень физи-

ческих качеств низкий: быстрота, ловкость, меткость, гибкость не сформирова-

ны. Ребенок достаточно вынослив, но имеет недостаток мышечной массы как 

следствие плохого аппетита. 

Эмоциональная реакция – повышенной активности. При первичном по-

сещении детского сада, а так же на протяжении четырёх недель, наблюдалась 

бурная негативная реакция на пребывание в ДОО. С момента прихода в детский 

сад, до ухода родителей и после их ухода ребенок кричал, плакал, проявлял аг-

рессию, отказывался от контакта со взрослыми, затем наступала апатия. При 

попытке вступить с ним в контакт закрывал уши и глаза. При попытке сверст-

ников вступить с ним в контакт у ребенка возникал приступ немотивированной 

агрессии. Успокоить ребенка удавалось, когда приводили к нему его брата из 

старшей группы. 

Обращенную к нему речь понимает, но имеет ограниченный словарный 

запас – до 500 слов. В следствие эхолалии, отсутствует умение владеть самостоя-

тельной речью, повторяет фразы за окружающими. Активный словарный запас 

состоит из предложений, часто повторяемых воспитателем, либо родителями. 

В первые три месяца ребенок отказывался выполнять инструкции воспи-

тателя. Впоследствии выделил одного взрослого (воспитателя) и только с ним 

вступил в контакт. Однако просьбы, инструкции и побуждения к нужному дей-

ствию, исходящие от воспитателя иногда могут вызывать бурный протест, со-

провождаемый криком, падением на пол. 

В контакт со сверстниками может вступать, но при попытке сверстника 

взять у него любой предмет немедленно набрасывается, кусается, щиплется. 

Внимание рассеянное. На групповых занятиях отмечается быстрая потеря ин-

тереса, утомляемость. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом вос-

принимает с интересом, но на короткое время, инструкции выполняет не все-

гда, только по своему желанию. 

Работа с матерью Респондента 2 велась на протяжении 6 месяцев с мо-

мента поступления ребенка в детский сад. В результате представителям психо-

лого-педагогического консилиума (ППК) ДОО удалось убедить мать мальчика 

в необходимости его обследования специалистами ПМПК. По рекомендации 

комиссии для Респондента 2 ППК ДОО был разработан индивидуальный обра-

зовательный маршрут, дополнительно он начал посещать занятия с логопедом. 
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Респондент 3. Период адаптации воспитанника составил 2,5 месяца. Де-
задаптированность воспитанника проявлялась в высокой эмоциональной реак-
ции на условия пребывания в детском саду. Респондент 3 требовал повышенно-
го внимания со стороны воспитателя. При попытке включения его в групповое 
занятие или игру начинал плакать и требовал позвать маму. 

Навыки самообслуживания сформированы. Правильно пользоваться сто-
ловыми приборами (ложка, вилка) умеет. Пищу принимает аккуратно, бесшум-

но, за столом ведет себя культурно. Посуду за собой после еды убирает. 
Навыки одевания и раздевания сформированы. Обувается и разувается 

самостоятельно. 
Самостоятельно моет руки, умывается, вытирается полотенцем, опрятен, 

умеет пользоваться горшком. 
Складывать свои вещи, убирать на место игрушки, книги, карандаши 

умеет. 
Развитие двигательных функций соответствует возрасту. Физические ка-

чества – быстрота, сила, ловкость, меткость не были сформированы, однако в 
течение года мальчик стал более ловким и быстрым. 

Речевое и сенсорное развитие соответствует норме (опережение на один 
эпикризный срок). Активный словарный запас  составляет около тысячи слов. 
В речи использует многословные, сложные предложения. 

Со сверстниками на контакт не шел. В общих играх участия не принимал. 
Коррекционные занятия, проводимые педагогом-психологом, дали положи-
тельный результат. Кроме того, воспитателю группы были предложены спосо-
бы психолого-педагогического взаимодействия с ребенком, необходимые в 
сложившейся ситуации. Ребенку давались индивидуальные задания, в выпол-
нении которых принимали активное участие и его родители. Ребенка постепен-
но включили в процессы подготовки и участия в различных мероприятиях, 
проводимых в рамках основной образовательной программы с учетом его воз-
растных особенностей. 

Изучая факторы, имеющие влияние на процесс адаптации, специалисты 
ДОО провели анализ семейной ситуации каждого из воспитанников: 

1. В случае с Респондентом 1 удалось выяснить, что в семье авторитар-
ным руководителем является отец, который не готов был принять особенности 
развития своего ребенка. Мать права голоса почти не имеет. Беседы педагога-
психолога с обоими родителями видимого результата не приносили. Обстанов-
ка стала меняться с появлением второго ребенка. С появлением второго ребенка 
родители обратились в администрацию ДОО с просьбой о направлении Рес-
пондента 1 на ПМПК с целью дальнейшего перевода в детский сад для детей с 
особенностями развития. 

2. В случае с Респондентом 2, изучив особенности семейной ситуации, 
удалось выяснить, что в силу загруженности на работе мать не готова искать 
возможности для дополнительных занятий своего сына с узкими специалиста-
ми. Стиль руководства в семье преимущественно либеральный. Взаимодейст-
вия между взрослыми членами семьи по вопросам воспитания детей носят про-
тиворечивый характер. Отец не принимает участия в воспитании ребенка, не 
оказывает своего влияния на обстановку в семье. Данный тип внутрисемейных 
отношений оказывает негативное воздействие на процесс адаптации ребенка.  
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С родителями регулярно проводились воспитательные беседы. Мать при-
няла решение о привлечении логопеда из детского развивающего центра. После 
того, как с мальчиком стали работать по индивидуальному образовательному 
маршруту воспитатель, педагог-психолог, логопед, уровень развития ребенка 
значительно вырос, дезадаптация приняла обратимый процесс. 

3. Изучая внутрисемейную атмосферу Респондента 3, был сделан вывод, 
что эмоциональный микроклимат в семье зависит от настроения матери. Анке-
тирование родителей и индивидуальная беседа с матерью ребенка позволили 
прийти к заключению об излишней эмоциональности и тревожности со сторо-
ны матери. Поскольку она является авторитарным лидером семьи, ребенок под-
вергается гиперопеке с ее стороны, а ее тревожность и беспокойство передают-
ся самому ребенку. 

Отец воспитанием мальчика практически не занимается, его влияние на 
ребенка сведено к минимуму активностью матери. Проведя консультирование 
по вопросам взаимоотношений в семье с родителями Респондента 3, педагог-
психолог ДОО посоветовал отцу уделять больше внимания своему сыну. Мать 
ребенка активно включили в жизнь детского сада, дав ей общественные пору-
чения в рамках программы взаимодействия с родителями. 

В результате исследования получен вывод: одним из главных факторов 
дезадаптации ребенка к условиям пребывания в ДОО является неготовность 
родителей к трудностям, сопровождающим поступление ребенка в детский сад. 
Исследование показало, что дезадаптация – это обратимый процесс. Однако до 
родителей необходимо донести, что именно они являются одними из основных 
участников образовательного процесса. Решать проблему нужно начинать с 
адаптации родителей к вновь сложившимся условиям жизни для семьи. Родите-
ли должны научиться строить свой день, соотнося его с режимом дня ребенка – 
воспитанника ДОО. Сюда мы отнесем: режимы сна, питания и прогулок, кото-
рые необходимо соблюдать самим родителям в рамках семьи. Во время прово-
димой с родителями работы было достигнуто единство в разрешении воспита-
тельных задач, в использовании средств, методов воздействия на детей раннего 
возраста и оказание существенной помощи в их адаптации. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные особенности дезадаптации де-

тей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в замещающих семьях. 

Также описываются показатели прохождения успешной адаптации подопечного, принятого в 

семью на воспитание.  

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, замещающая семья, де-

задаптация, адаптация 

 

FEATURES OF DISADAPTATION OF CHILDREN BRINGED 

UP IN FOSTER FAMILIES 

 

Berezkina Alexandra D., 

social work specialist, 
State budget institution 

"My family center "Landmark", 

Moscow, Russian Federation 

 
Abstract. This article reveals the main features of the maladjustment of children left without 

parental care, who are brought up in foster families. It also describes the indicators of the passage of 

successful adaptation of the ward, adopted into the family for education. 
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Семейное устройство детей, утративших попечение родителей, – одно из 

приоритетных направлений работы государственной политики, различных 

фондов, некоммерческих организаций и просто неравнодушных альтруистов. За 

последнее десятилетие наблюдается значительный рост семей, принявших на 

воспитание детей, по разным причинам оставшихся без попечения родителей. 

Согласно статистике число-детей сирот, проживающих в центрах содействия 

семейному воспитанию и социально – реабилитационных центрах г. Москвы за 

период с 2010 по 2021 годы, сократилось в 3,4 раза (с 4371 ребенка до 1289 де-

тей), при этом число детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, 

увеличилось на 44,5% (с 12665 детей до 18303 детей). 

Трудности большинства детей и подростков достаточно типичны, но 

в случае замещающих семей, особенно остро стоит проблема их адаптации. Ак-
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туальность данного явления объясняется тем, что отсутствие у подопечных де-

тей возможности опираться на опыт кровных родителей или же наличие собст-

венного опыта, который отклоняется от общепринятых норм, приводит к слож-

ностям при формировании правильных представлений о дальнейшем развитии 

сфер жизни, восприятии истинной картины мира, поиске эффективных спосо-

бов личностного и профессионального самоопределения. 

Многие отечественные и зарубежные ученые, теоретики и практики со-

циальной работы посвятили свои труды изучению проблем, возникающих в хо-

де социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, среди 

них: Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, Джон Боулби, Е.Б. Бреева, Т.А. Юмашева, 

В.И. Курбатова и др. Психологию замещающих семей исследуют А.Н. Голик, 

О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова, А.С. Спиваковская, А.Б. Холмогорова и мно-

гие другие. 

Замещающая семья как форма жизнеустройства ребенка в первое время 

после ее формирования – очень хрупкая, нестабильная система. Один из важ-

нейших процессов ее жизнедеятельности – адаптация всех членов семьи, кото-

рая носит сложный, неравномерный, поэтапный и многоуровневый характер. 

Изучение феномена адаптации позволяет говорить о том, что это процесс, при 

котором организм приспосабливается к изменяющимся условиям среды, в ре-

зультате чего достигается равновесие между средой и организмом [4]. 

Адаптация в замещающей семье – это объективный и регулируемый про-

цесс включения ребенка в новую детско-родительскую систему, сопровождаю-

щийся построением новых взаимоотношений и взаимного приспособления, в 

результате чего создаются условия для жизнедеятельности ребенка и развития 

семейной системы, в целом. Только двусторонний процесс изменения – как 

принятого на воспитание ребенка, так и членов замещающей семьи – можно на-

звать полноценной адаптацией. Именно от того, насколько быстро и качествен-

но сформируются новые межличностные семейные отношения, будет зависеть 

полноценное развитие личности ребенка [7]. 

Рассматривая процесс адаптации человека, важно помнить, что обычно 

ученые выделяют три основных уровня: физиологический, психологический и 

социальный. Данные уровни, будучи тесно связанными между собой, являются 

интегральной характеристикой функционального состояния организма. В ре-

зультате принятия ребенка на воспитание в семью, у него происходит сущест-

венная перестройка функциональных и адаптивных систем ребенка на всех 

уровнях [1]. 

Для наглядности стоит привести пример. Подопечный, помещенный в но-

вую семью, привыкает не только к своим новым родителям и другим членам 

семьи, но и к новому дому и обстановке, новому образу жизни, новой пище, но-

вой образовательной организации, взаимодействует с малознакомыми людьми, 

а иногда ребенку приходится привыкать и к новому климату и новой культуре. 

Если в процессе интеграции подопечный становится частью системы за-

мещающей семьи, тогда можно сделать заключение об его адаптации. К основ-

ным признакам, позволяющим выявить успешное приспособление к изменив-

шимся условиям, можно отнести: 
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 улучшение физиологических показателей: скачок роста, набор веса, положи-

тельные изменения качества волос, кожи и состояния здоровья; 

 улучшения психологических показателей: соответствие поведения ребенка 

особенностям его характера и актуальной ситуации, снижение эмоциональ-

ного напряжения, способность проявлять самостоятельность и инициатив-

ность, иметь четкое представление своего будущего, умение ставить перед 

собой цели и достигать их; 

 улучшение социальных показателей: освоение правил и норм поведения, 

принятых обществом, повышение уровня коммуникативных навыков, осоз-

нание собственной значимости, демонстрация предсказуемого поведения [2]. 

Если во время пребывания в замещающей семье ребенок остается внеш-

ним элементом, который не смог стать частью детско-родительской системы, то 

в результате он – дезадаптируется. То есть ребенок становится неспособным 

удовлетворять собственные потребности и притязания, продуктивно выполнять 

ведущую деятельность, а также соответствовать требованиям и ожиданиям, ко-

торые предъявляются новой средой [9]. 

Следует отметить, что один из важных признаков дезадаптации подопеч-

ного ребенка – переживание длительных конфликтов различного типа (внут-

ренних и внешних, внутриролевых и межролевых) при наличии низкого уровня 

сформированности психологических защитных механизмов и адаптивных стра-

тегий поведения, необходимых для их разрешения [2]. 

К основным особенностям дезадаптации детей, воспитывающихся в за-

мещающих семья относятся: 

 снижение или отсутствие набора веса, медленный рост; 

 низкий уровень развития навыков личной гигиены и самообслуживания; 

 сохранение или усиление психосоматических проявлений; 

 снижение учебной мотивации и познавательных способностей; 

 рост эмоционального напряжения (ребенок пугается голоса или движений 

родителей); 

 наличие страха потери семьи – заместителя; 

  проявление тревожных или депрессивных состояний; 

 недостаток доверия к окружающей среде; 

 наличие аддиктвных форм поведения; 

 проявление негативных форм девиантного поведения; 

 инверсия в сфере межличностных отношений, неумение заводить и поддер-

живать долгосрочные связи; 

 сложности личностного и профессионального самоопределения; 

  невозможность проявлять самоконтроль и саморегуляцию;  

 отстранение от реальности, изолированность [5, 7]. 

Важно понимать, что во время адаптации ребенка, принятого на воспита-

ние в замещающую семью, все переживания проходят внутри него, оставляя 

отпечаток на его личностном, социальном, психологическом и физиологиче-

ском уровнях развития [1]. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дети, которые по 

определенным причинам оказались без попечения родителей и воспитываются 

в замещающих семьях, должны пройти качественный процесс адаптации, кото-

рый поможет в дальнейшем подготовиться к самостоятельной жизни, выстро-

ить неискаженную картину мира и найти свое место в ней. 

Для облегчения и регулирования процесса интеграции ребенка в семью и 

общество, в целом, своевременного оказания квалифицированной помощи, 

взрослым, окружающим его, важно обращать внимание на проявление призна-

ков и особенностей дезадаптации. 
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Обеспечение максимально благоприятных условий для жизнь детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, их воспитание, социализация и 

адаптация к обществу является важной целью для психолого-педагогического 

состава социальных учреждений. В целом проблема адаптированности и социа-

лизированности выпускников социальных учреждений всегда была актуальна, 

ведь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют особен-

ности, препятствующие их самореализации. 

Так, Т.И. Шульга в своём исследовании выделяет следующие особенности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не позво-

ляют им успешно адаптироваться в обществе после окончания учреждения:  

1. Психологическое  капсулирование  (уход в себя и свои собственные 

переживания, временные переживания, связанные с прошлой жизнью; 

2. Позиция «ничейного», которая перерастает  в  отчужденную  позицию  

«один против всех», «все меня не понимают», «я не нужен никому»; 

3. Жизненные перспективные  планы отсутствуют, выпускники боятся 

своего будущего, ярко выражен страх одиночества и др. [3]. 

Исследователи также выявили отличия в ценностных ориентациях детей, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях [2]. 

Учитывая актуальность данной проблемы, педагогами-практиками регу-

лярно предпринимаются попытки создания программ для подготовки к само-

стоятельной жизни выпускников, так как подобные дети зачастую дезадаптиро-

ваны в той или иной степени. Но характер проблемы приобретает новый ас-

пект, ведь сейчас остро проблема стоит для социальный учреждений, где дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют выраженные на-

рушения в развитии. Таких детей в социальных учреждениях становится всё 

больше в силу большого количества причин. Такие дети имеют низкий уровень 

социальной компетенции в силу выраженных нарушений, и при выходе из уч-

реждений дезадаптированы, так как им трудно применять на практике полу-



73 

 

ченные знания в учреждении, обустраивать самостоятельно условия прожива-

ния, определять своё место в обществе. 

Особую актуальность данная проблема имеет для коррекционной педаго-

гики, ведь выпускникам с ОВЗ сложнее применять необходимые навыки для 

существования в обществе. Их познавательные и интеллектуальные возможно-

сти отстают в сравнении с их сверстниками, и в сочетании с их индивидуаль-

ными особенностями возникает дезадаптивное состояние подобных детей, что 

препятствует усвоению социальных норм и форм жизни. 

Для нас, как работников социального учреждения, в котором за прошед-

шие несколько лет сильно изменился контингент воспитанников (больше поло-

вины детей неговорящие, инвалиды с выраженными интеллектуальными нару-

шениями, и около 90% воспитанников обучаются в специальной школе VIII ви-

да), возникла необходимость разработки специальной воспитательной про-

граммы, направленной на подготовку детей с ОВЗ к самостоятельной жизни.  

В педагогике самостоятельность в самом широком смысле – это умение 

действовать без посторонней помощи. Она  формируется в процессе воспита-

ния и обучения через включение воспитанника в различные виды деятельности. 

Психологами и социальными педагогами нашего учреждения была со-

ставлена специальная программа, которую могли использовать воспитатели, 

адаптируя и интегрируя содержание и формы мероприятий.  

Любой психолого-педагогический коллектив в работе с детьми с ОВЗ ста-

вит для себя главную цель: создание условий для ребёнка с ОВЗ, коррекцион-

но-развивающего пространства направленное на социализацию, всестороннее 

развитие с учётом его индивидуальных способностей и компенсации. В идеале 

самостоятельный воспитанник: 

 способен жить в социуме (он социально адаптирован, следует принятым 

формам социального поведения, соблюдает их). 

 готов к общению и совместной деятельности с людьми, проживающими в го-

роде; 

 знает и реализует свои права и обязанности, не совершает правонарушений; 

 заботится о своём здоровье, понимает важность здорового образа жизни; 

 применяет хозяйственно-бытовые навыки, способен организовать свой быт и 

нести ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих 

людей; 

 способен организовать своё свободное время. 

На практике достичь этих целей с детьми с ОВЗ является непростой зада-

чей. Поэтому работа воспитателей, согласованная с психологами и социальны-

ми педагогами, ведётся по составленному годовому плану и еженедельных пла-

нов мероприятий. В работе с детьми с ОВЗ мы ставим задачи в разных направ-

лениях, для всесторонней подготовки ребёнка к самостоятельной жизни: 

1. Формирование самообслуживающих навыков. Учим воспитанников само-

стоятельно следить за личной гигиеной, внешним видом (стирка мелких 

личных вещей, умение пользоваться утюгом, ремонтировать вещи, склады-

вать и хранить вещи). 
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2. Формирование хозяйственно-бытовых навыков. Более глобальное направ-

ление, чем самообслуживающий труд, включающий в себя: умение убирать 

и создавать уют, посещение магазинов для формирования социальных и 

экономических компетенций, кулинарные навыки, труд на приусадебном 

участке, а также безопасность жизнедеятельности. 

3. Формирование здоровьесберегающих навыков. Решение данной задачи 

включает в себя проведение мероприятий по профилактике вредных привы-

чек, расширение знаний о правильном питании и здоровом образе жизни в 

целом, культуре поведения, а также физическое и творческое развитие. 

4. Личностное развитие ребёнка. Это саморазвитие, расширение социально-

правовых знаний, формирование коммуникативной культуры, мероприятия 

для ознакомления с существующими профессиями и помощь в профессио-

нальном самоопределении, воспитание патриотизма и осознание себя как 

части общества. 

Мы используем различные формы и виды мероприятий с детьми. Это и 

технология саморазвития (М. Монтессори), игровые технологии и технологии 

мастерских, моделирование ситуаций, проведение бесед, творческих мастер-

ских, практикумов и т. д. 

Работа проходит всесторонняя, но ведущие направления в подготовке де-

тей с ОВЗ к самостоятельной жизни это – хозяйственно-бытовой труд и само-

обслуживающий труд. Детям с ОВЗ труднее запоминать и проделывать само-

стоятельно обычные действия, необходимые в самостоятельной жизни челове-

ка. Поэтому работа по данным направлениям ведётся регулярная. Навы-

ки самообслуживания, хозяйственно – бытовые помогают формировать необ-

ходимые самостоятельной личности качества. 

Воспитанники, соблюдая все правила техники безопасности и с направ-

ляющей помощью взрослого, учатся правильной последовательности стирки, 

делят вещи по цветам, используют разнообразные средства для стирки. При-

учаем детей к аккуратности и опрятности, умению следить за своим внешним 

видом: с направляющей помощью взрослого учатся гладить свою одежду, 

учимся подбирать одежду по сезону, по случаю, при необходимости осуществ-

ляют необходимый мелкий ремонт одежды. Согласно графику дежурств, наво-

дят порядок в групповом помещении, делают влажную уборку, вытирают пыль. 

Таким образом, у дежурного формируется ответственность за свои обязанно-

сти, за проделанный труд. 

Вместе мы отмечаем праздники, дни рождения, где воспитанники учатся 

сервировать стол, готовить, мыть и убирать посуду. 

Но это не значит, что остальные направления в работе должны оставаться 

без внимания, ведь для самостоятельной жизни нужно не только хозяйственно-

бытовые навыки, но и умение существовать в социуме. С воспитанниками по-

сещаем магазины, парки, общественные места, преимущественно в формате 



75 

 

экскурсий, которые позволяют сформировать представления о назначении того 

или иного социально-бытового учреждения, об услугах, предоставляемых дан-

ным учреждением, о работниках и посетителях. Посещение общественных мест 

является важным в расширении представлении о социуме, способствует фор-

мированию культуры поведения и коммуникативных навыков. Также прово-

дятся правовые занятия для ознакомления с правами и обязанностями, для 

формирования чувства причастности к своей стране. Проводятся мероприятия 

по формированию коммуникативной культуры. 

Для формирования социально значимых умений используются в работе 

индивидуальные занятия с каждым ребёнком, практикумы, практические заня-

тия, ролевые и сюжетно-ролевые игры, интегрированные мероприятия, экскур-

сии, круглые столы, развлекательные и спортивные программы, видеожурналы 

и видеопогружения, занятия М. Монтессори. Для детей мы используем метод 

поощрения для стимулирования и закрепления получаемых навыков.  

Необходимой и важной вещью в работе с детьми с ОВЗ мы считаем отра-

ботку и наглядное демонстрирование последовательности, т. е. алгоритма дей-

ствий. Выполнить по алгоритму действие вместе с воспитателем, отработать 

каждое действие до конца, обращая внимание на качество выполнения, тем са-

мым обучая ребёнка самостоятельно выполнять действия.  

Таким образом, для подготовки детей с ОВЗ к самостоятельной жизни по 

выходу из учреждений должна проходить всесторонняя подготовка. Исполь-

зуемые методы должны включать в себя разные виды и форм мероприятий, для 

наилучшего усваивания знаний и материала. Должны быть созданы специаль-

ные коррекционно-развивающие условия для достижения поставленных целей 

и задач. 
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мом в профилактике и преодолении дезадаптации детей и подростков, обозначены правила 

подготовки и проведения просмотра кинофильма с подростками как педагогически направ-
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Abstract. The article considers the possibility of using the method of working with a movie 

in the prevention and overcoming of maladaptation of children and adolescents, outlines the rules 

for preparing and watching a movie with teenagers as a pedagogically directed activity. Conducting 

and discussing the film as a method of diagnosing the achieved results or existing problems 

Key words: the article considers the possibility of using children and adolescents, maladap-

tation, film, method of work, discussion, discussion, effective pedagogical practice. 

 

 Одним из важных направлений работы педагогов центра помощи детям 

является профилактика и преодоление социальной дезадаптации детей и подро-

стков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 У каждого ребенка его трудная жизненная ситуация является личным пе-

реживанием, стрессом, психологической травмой и проживается по-разному, 

что проявляется в поведении, эмоциях и трудностях в адаптации к вынужден-

ным новым условиям жизни.  
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 Помощь детям и подросткам является той задачей, решение которой за-

висит как от компетенции педагогов, так и выбираемых ими форм, методов ра-

боты с воспитанниками и учетом возрастных особенностей детей. 

 Важно учитывать, что подростковый возраст является трудным по пси-

хофизиологическим факторам для самого ребенка, переживающим часто рез-

кую физиологическую перестройку организма, перепады настроения, впечатли-

тельность, ранимость, конфликтность. Именно поэтому педагогам важно знать 

научные подходы к периодизации именно подросткового периода. 

 В литературе отмечается периодизация подросткового возраста, которые 

нам важно представить в контексте рассматриваемой проблемы. 

 С. Холл характеризовал период отрочества (12–13 лет) как этап «бури и 

натиска» [5, 204]. В работах Л.С. Выготского отмечается [3, 105], что индиви-

дуальные особенности человека, уровень развития самого общества, в котором 

он воспитывается, влияют на особенности протекания периода пубертата. Уче-

ный выделил две фазы подросткового периода: «негативную» – фаза влечений, 

когда на первом месте у подростков стоит референтная группа, общение со 

сверстниками и «позитивная» – фаза интересов (формируется самосознание, 

осуществляется рефлексия, появляются устойчивые интересы). Более конкрет-

ные рамки подросткового периода, с 12 до 17 лет, обозначены в работах 

Л.И. Божович, однако тоже выделены две фазы: от 12 до 15 лет и от 15 до 17 

лет [2, 23]. Наиболее широкие временные границы для подросткового возраста 

определены Э. Эриксоном. Ученый отметил, что начинается этот период в 12–

13 лет и завершается в 18–19 лет [7, 110]. Идея смены ведущих видов деятель-

ности (11–17 лет) по Д. Эльконину определяет подростковый период. Здесь мы 

тоже встречаемся с разделением подросткового возраста: 11–15 лет – средний 

школьный возраст, где важно общение со сверстниками, 15–17 лет – старший 

школьный возраст (учебная деятельность, профессионально ориентированное 

самоопределение) [6, 87]. Периодизация, представленная в исследованиях 

А.Е. Личко (от 12 до 17 лет), учитывает поведенческие проявления ребенка, как 

специфическую реакцию на изменения окружающей среды, которые описал ав-

тор. А.Е. Личко выделены следующие этапы подросткового возраста: от 10 до 

11 лет – предпубертатный; от 12 до 13 лет – первый (младший) пубертатный; от 

14 до 15 лет – второй (средний) пубертатный; 16–17 лет – третий (старший) пу-

бертатный; 18–19 лет – постпубертатный [4, 76]. 

 Как видим, значимость взрослого в этот период для подростка менее 

важна, чем сверстники и общение с ними. Именно поэтому взрослым важно 

иметь в арсенале педагогических методов работы разнообразные практики и 

использовать вариативные индивидуальные и групповые формы взаимодейст-

вия с данной возрастной категорией детей. 

 В условиях центра помощи детям, необходимо учитывать возраст, в кото-

ром ребенок был определен под государственную опеку, его жизненный опыт, 

полученный до поступления в центр помощи, индивидуально личностные осо-

бенности, в том числе и дистанцию общения, личные границы и индивидуаль-

ное пространство.  
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 В условиях разновозрастной группы обеспечить все необходимые усло-

вия психологического комфорта бывает непросто. 

 Применение групповой формы работы через просмотр кинофильма по-

зволяет ребенку перенестись в историю, в которую он погружается как зритель 

и эмоциональный участник происходящих на экране событий. На время про-

смотра фильма ребенок имеет личное место в пространстве, концентрируя вни-

мание на сюжете, он сочувствует, переживает, прослеживает путь выбранного 

персонажа, находя в нем что-то общее с собой или перенося на себя демонст-

рируемый с экрана опыт выбранного героя. Таким образом важно заметить, что 

просмотр фильмов становится не простым развлечением, но и опосредованным 

педагогическим воздействием «по работе над собой». Фильм может не только 

улучшить настроение, помочь в нахождении способов решения каких-либо 

своих проблем, но и задуматься над смыслом жизни, осознать свои качества, 

проанализировать поступки. Участие в обсуждении фильма дает педагогу воз-

можность создать единое дискуссионное поле, развивая способность детей рас-

суждать, выражать свое мнение и отстаивать свои взгляды. 

 В целях эффективной педагогической практики, направленной на профи-

лактику и преодоление социальной дезадаптации детей и подростков, важно 

определить содержание фильмотеки, учитывая представленные выше особен-

ности возрастной периодизации. 

 Просмотр фильма в практике педагога должен быть использован как про-

граммное обеспечение и быть предварительно спланирован и подготовлен, а, 

следовательно, важен этап «подготовки», который заключается, во-первых, в 

выборе фильма, во-вторых, в составлении плана просмотра и обсуждения. Пе-

дагогу необходимо, как обязательное условие, заранее просмотреть фильм и 

проанализировать его, для предупреждения непредвиденных реакций. Выбран-

ный фильм должен соответствовать уровню высокохудожественного произве-

дения со строгой и четкой тематической линией. Для детей и подростков целе-

сообразно выбирать фильм, не превышающий по времени 120 минут. После 

просмотра фильма время меду просмотром и обсуждением не должно превы-

шать 20 минут. На заключительном этапе проведения анализа, важно обратить 

внимание на поведение персонажей, их мотивы тех или иных поступков. Каж-

дый желающий может выразить свое мнение. В результате педагогу следует 

обобщить то, что было сказано участниками обсуждения, не указывая на лич-

ности, а лишь перечисляя основные чувства, проблемы, которые были «вскры-

ты» через фильм. Так же важно проанализировать мысли и идеи, которые воз-

никли при просмотре. Для обсуждения можно предложить вопросы, представ-

ленные автором программы «Кинотерапия: практическое пособие для психоло-

гов и социальных работников» С.В. Березиным: 

- Кто из героев вам совершенно не понравился? (Это показатель того, какие ка-

чества вы сами в себе не принимаете); 

- На месте кого из героев фильма вам хотелось бы оказаться? (События, проис-

ходящие с этим героем, помогают задуматься о природе собственных проблем 

и даже найти решение); 
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- Какие эпизоды вы пересматривали бы снова и снова? (Указывает на то, чего 

вам в жизни не хватает, или какая ситуация логически не завершена); 

- Что бы вы изменили в фильме, какие события добавили или убрали? (Ответ на 

этот вопрос – первый шаг к тому, чтобы внести изменения в вашу реальную 

жизнь) [1, 15]. 

 Можно сделать вывод, что кино как средство работы с детьми и подрост-

ками по профилактике и преодолению социальной дезадаптации, а именно – 

просмотр и обсуждение фильма, имеет как эмоционально-психологический, пе-

дагогический и социально-педагогический эффект при условии правильного 

подхода к использованию данного метода, соблюдении необходимых условий 

подготовки и проведения систематической и целенаправленной работы с деть-

ми и подростками. 
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Семья, по мнению психологов, является важнейшим институтом социали-

зации. Для полноценного развития личности ребёнка в семье должны склады-

ваться благоприятные условия, которые напрямую зависят от сложившихся 

детско-родительских отношений [1; 4; 6]. 

Целью нашего исследования является изучение проявлений тревожности 

ребенка в замещающей семье. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что семья являет-

ся сложным микросоциумом, в рамках которого ребенок формируется как лич-

ность, усваивает необходимые для жизни в обществе нормы и правила, получа-

ет общие представления о мире, нравственности и совершенствует свой навык 

межличностного взаимодействия. 

Семья как социальный институт представляет собой структуру, имеющую 

возможность влиять на поведение людей, механизм, обеспечивающий набор по-

стоянно повторяющихся и воспроизводящихся социальных отношений и прак-

тик людей, опирающийся как на своды законов и правил, существующих в об-

ществе, так и на неформализованные социальные нормы, ценности и идеалы [2]. 

Замещающая семья выполняет тот же ряд функций, что и обычная, но, 

особенностью такой формы жизнеустройства детей является многообразие си-

туаций и историй становления такой семьи. Замещающие семьи условно делят 

на непрофессиональные семьи – семья-усыновитель и опекунская семья; и на 

профессиональные семьи – приемная семья, патронатная семья и семейная вос-

питательная группа (СВГ) [3; 5]. 

Проведенный теоретический анализ позволил выделить важные теорети-

ческие положения.  

Во-первых, распространенным типом семей по юридическим отношениям 

между родителями и детьми является замещающая семья. Данное понятие объ-

единяет в себе различные формы устройства ребенка к воспитателям и некров-

ным родителям. 
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Во-вторых, замещающая семья также является сложной структурной 
ячейкой и нуждается в помощи и поддержке компетентных специалистов в раз-
личных областях: педагогов, психологов, медиков. В зависимости от вида за-
мещающей семьи и других факторов (мотивы, семейная ситуация) родители и 
дети могут испытывать трудности в первую очередь в построении взаимоотно-
шений с ребенком, помощи и поддержке в его адаптации. 

Анализ опыта работы по сопровождению замещающих семей показывает, 
что, несмотря на подготовку потенциальных родителей, в настоящее время дет-
ско-родительские отношения зачастую складываются деструктивно, что приво-
дит к хроническому психическому напряжению, формированию у приёмного 
ребёнка невротических реакций, неадекватной самооценки, а порой и возврату 
приёмного ребёнка в государственное учреждение. 

Психологи и педагоги все чаще сталкиваются с проблемой отсутствия 
взаимопонимания между замещающими родителями и приёмными детьми. Ро-
дители, заботясь о благосостоянии семьи, забывают об эмоциональном благо-
получии своих приёмных детей. Это проявляется в их постоянной занятости, 
отсутствии совместной деятельности с детьми, непонимании основных потреб-
ностей и личностных особенностей приёмного ребёнка, в недостаточном зна-
нии психологических характеристик конкретного возрастного периода. В даль-
нейшем это приводит к нарушениям детско–родительских отношений. 

Нарушенные отношения усиливают неудовлетворённость у замещающих 
родителей, напряжение и тревогу у приёмных детей. 

Целью нашего эмпирического исследования было определение уровня 
тревожности приёмного ребёнка и восприятие приёмным ребёнком детско-
родительских взаимоотношений в замещающей семье.  

Так как в нашем исследовании принимали участие дети подросткового 
возраста, то наиболее подходящими методиками мы посчитали методику «По-
ведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер) [7]. 

База исследования: замещающие семьи, находящиеся на сопровождении в 
ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям № 7». 

Диагностика детско-родительских отношений осуществлялась не только с 
помощью диагностических методик, но и с помощью беседы с ребёнком с це-
лью выявления и обсуждения конкретных событий его жизни. 

Во всех семьях дети оценивали свои взаимоотношения с приёмной мате-
рью, независимо от того, полной или неполной является семья. Рассмотрим не-
которые результаты. 
 
Анастасия Ч. 15 лет 
Набранные Анастасией по методике «Поведение родителей и отношение под-
ростков к ним» сырые баллы были переведены в стандартные и на их основе 
построена диаграмма. 
Шкалы 
Шкала Позитивного интереса (POZ) 
Шкала Директивности (DIR) 
Шкала Враждебности (HOS) 
Шкала Автономности (AUT) 
Шкала Непоследовательности (NED) 
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Анастасия Ч. показала повышенный результат по шкале Директивности (4 

балла) и шкале Враждебности (4 балла). Девочка считает, что приёмная мать во 

многих ситуациях слишком контролирует её, а также воспринимает отношения 

с приёмной матерью как конфликтные. Инициатива девочки и её жизненные 

запросы периодически подавляются. По шкале Позитивного интереса и по 

шкале Автономности показатели низкие (1 балл). 

Фактор Близости характеризует степень проявления тёплых чувств и при-

нятия ребёнка либо преимущественного его отвержения. У Анастасии фактор 

близости равен 2 баллам, что находится на нижней границе нормы. Девочка 

чаще чувствует критичность, враждебность, чем позитивный интерес со сторо-

ны приёмной матери.  

Фактор Критики характеризует высокую заинтересованность и тотальный 

контроль родителя в отношении приёмного ребёнка либо отсутствие заинтере-

сованности в сочетании с безнадзорностью. У Анастасии фактор критики равен 

5 баллам, что свидетельствует о заинтересованности приёмной матери в судьбе 

девочки и тотальный контроль её в отношении приёмного ребёнка. 

Данная семья является неполной, и общение ограничивается диадой «при-

ёмная мать – приёмный ребёнок». В отношениях внутри данной семьи не хва-

тает теплоты, девочка понимает, что мать хочет ей добра, контролирует её 

жизнь ради её же блага, но именно отсутствие эмоционального принятия не да-

ёт ребёнку почувствовать себя счастливой. Иногда девочка открыто конфлик-

тует, когда её инициативу подавляют, но нередко она молчит и терпит. 

 

Диана П. 14 лет 

Набранные Дианой по методике «Поведение родителей и отношение подрост-

ков к ним» сырые баллы были переведены в стандартные и на их основе по-

строена диаграмма. 
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Диаграмма Анастасии Ч. 
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Испытуемая показала повышенный балл по шкалам Автономности (4 бал-

ла) и Непоследовательности (4 балла). Имеет место некоторое устранение при-

ёмной мамы от воспитания ребёнка в сочетании с непоследовательностью тре-

бований. Непоследовательность проявляется в частом переходе от строгого 

стиля воспитания к либеральному и наоборот; переход от психологического 

принятия девочки к эмоциональному её отвержению независимости от того, 

что та сделала или не сделала. 

Такая воспитательная практика приёмного родителя является дисгармо-

ничной, так как требования к ребёнку часто меняются и у него нет чётких ори-

ентиров. 

У Дианы фактор Близости равен 3 баллам, что является нормой.  

Фактор Критики у девочки равен 2 баллам, что находится на нижней гра-

нице нормы. Это большей частью свидетельствует об отсутствии вовлечённо-

сти приёмной матери в дела ребёнка в сочетании с низким контролем. 
 

Егор П. 13 лет 

Набранные Егором по методике «Поведение родителей и отношение подрост-

ков к ним» сырые баллы были переведены в стандартные и на их основе по-

строена диаграмма 
. 
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Испытуемый показал высокий результат по шкале Директивности 

(5 баллов) и по шкале Враждебности (5 баллов). Имеет место давление и 

преднамеренное руководство ребёнком. Инициатива ребёнка и его жизненные 

запросы, социальные потребности подавляются. Егор считает, что 

родительский контроль слишком повышен, а взаимопонимания недостаточно, 

что провоцирует выраженный конфликт. Чтобы не ссориться с приёмной 

мамой, подросток старается умолчать свои переживания, потребности и 

конфликт становится скрытым. 

Кроме того, по шкале Непоследовательности также выявлен повышенный 

балл (4 балла), что свидетельствует о воспитательской неуверенности приёмной 

матери. Она часто переходит от строгого стиля воспитания к либеральному и 

затем, наоборот, от значительного внимания к эмоциональному отвержению 

ребёнка. 

Фактор Близости характеризует степень проявления тёплых чувств и при-

нятия ребёнка либо преимущественного его отвержения. У Егора фактор близо-

сти равен 1 баллу, что свидетельствует об отсутствии эмоционального контакта 

мальчика с приёмной мамой, о непонимании ею его потребностей и чувств.  

Фактор Критики у Егора равен 5 баллам, что свидетельствует о заинтере-

сованности приёмной матери в судьбе подростка и тотальный контроль её в от-

ношении приёмного ребёнка, что мальчика очень тяготит. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в воспри-

ятии приемным ребенком детско-родительских отношений есть достаточно 

много проблем, но их характер зависит от стиля воспитания, который характе-

рен для родителей. Общих характеристик, связанных с тем, что были исследо-

ваны замещающие семьи, мы не обнаружили. 
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Abstract. In article the main objectives of diagnostics of educational potential of the adop-

tive family are considered: diagnostics of conditions of accommodation of the child in family; stud-

ying of psychological climate of a foster home; studying of ideas of adoptive parents of the purpos-

es and methods of education of child (children); studying of experiment of adoptive parents on edu-

cation of children; identification of difficulties in education of the adopted child.  
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Замещающая семья в России в последние годы перестала быть редкостью. 

Предпринятые государством меры по повышению престижа семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот дали свои результаты: количество таких семей 

значительно выросло. 

Однако, несмотря на серьезное внимание со стороны государства и обще-

ственности, все еще имеются случаи невыполнения замещающими родителями 

взятых на себя обязательств, жестокого обращения с детьми, возврата в соци-

альные учреждения. 
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Именно поэтому на официальном уровне был поставлен вопрос о совер-

шенствования подходов к подбору кандидатов в усыновители и опекуны, орга-

низации оказания им своевременной и качественной поддержки и помощи. 

При том, что уже долгое время существуют правила подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семью на воспитание, разработаны соответствующие про-

граммы для Школ приемных родителей, объективные причины свидетельству-

ют о том, что  уже созданная замещающая семья нуждается в постоянной под-

держке со стороны квалифицированных специалистов.  

В самом общем виде такая психолого-педагогическая поддержка может 

рассматриваться как выявление и развитие воспитательного потенциала заме-

щающей семьи.  

В современной литературе предлагается использовать обобщенные поня-

тия – воспитательный (педагогический) потенциал семьи (ресурсность семьи) 

для обозначения всей совокупности средств семейного воспитания. Чтобы рас-

крыть воспитательный потенциал семьи, обратимся к терминологии. В перево-

де с латинского «потенциал» означает возможность, мощность. В наиболее об-

щем значении – это источники, возможности и средства, которые могут быть 

использованы для решения какой-либо задачи. Исходя из этого, воспитатель-

ный потенциал семьи может быть представлен как ресурсы, возможности и 

средства, которые могут быть использованы семьей для выполнения своих 

функций по социализации и воспитанию детей. 

Семья, как и другие институты социализации, обеспечивает, прежде все-

го, адаптацию человека к социуму, способность действовать в соответствии с 

установленными нормами. Происходит это за счет формирования у человека 

адекватных представлений о нормах и способах удовлетворения своих потреб-

ностей в обществе; формирования привычек, складывающихся затем в стиль 

поведения; приобретения опыта общения и взаимоотношений с людьми разного 

возраста и обладающими разными характерами. Во многом благодаря семье 

происходит приобщение ребенка к нравственным и эстетическим ценностям. И, 

конечно, «семья имеет огромное влияние на то, счастлив человек или нет» 

[5, 13]. 

Учитывая, что воспитательный потенциал – это комплексная характери-

стика семьи, можно выделить целый ряд взаимосвязанных задач, которые необ-

ходимо решить: диагностика условий проживания ребенка в семье; изучение 

опыта приемных родителей по воспитанию детей; изучение психологического 

климата приемной семьи (в том числе детско-родительских отношений); выяв-

ление трудностей в воспитании приемного ребенка и т. д. 

Рассматривая оценку воспитательного потенциала семьи в общей системе 

работы, следует отметить, что она позволяет индивидуализировать содержание 

и формы оказания психолого-педагогической помощи, как родителям, так и де-

тям, что, в свою очередь, обеспечивает более значимый результат – благополу-

чие замещающей семьи и каждого конкретного ребенка. В процессе работы по 

этому направлению необходимо решить несколько взаимосвязанных задач: 

 оценка условий проживания ребенка в семье; 
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 оценка психологического климата приемной семьи; 

 изучение представлений приемных родителей о целях и методах 

воспитания ребенка (детей); 

 оценка опыта приемных родителей по воспитанию детей; 

 выявление трудностей в воспитании приемного ребенка. 

Системная работа по всем этим направлениям позволяет решить многие 

проблемы, с которыми сталкиваются замещающие семьи. Однако в работе воз-

никает множество ситуаций, которые позволяют конкретизировать работу по 

отдельным направлениям и выделить наиболее сложные вопросы, требующие 

научного обоснования.  

В Таганрогском Центре помощи детям № 7 накоплен значительный опыт 

работы по психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей [3]. 

Вместе с тем анализ работы позволил выделить достаточно серьезные пробле-

мы, требующие своевременного решения.  

Одной из таких актуальных проблем и является поиск критериев и адек-

ватных инструментов оценки воспитательного потенциала замещающей семьи. 

Остановимся на наиболее важных аспектах. 

Во-первых, попытка выделить объективные критерии воспитательного 

потенциала семьи приводят к созданию достаточно большого перечня отдель-

ных ресурсов. В этот перечень часто включают такие показатели, как матери-

альное благосостояние семьи, качество жилищно-бытовых условий, уровень 

образования родителей, возможности семьи в организации дополнительного 

образования и досуга ребенка и т. д. Нельзя не согласиться с тем, что все эти и 

другие факторы можно отнести к ресурсам, которые оказываются определенное 

влияние на воспитание и развитие ребенка. Они обеспечивают «условия его 

достойного существования и полноценного развития» [4, 55]. Но, как и в любой 

системе, их влияние нужно рассматривать как нечто целостное. Каждый фактор 

отдельно не может однозначно определять воспитательный потенциал семьи. 

Например, тот факт, что семья проживает в собственном доме или квартире, не 

всегда свидетельствует о ее благополучии, а высокий уровень материального 

благосостояния при неправильном воспитании может привести к формирова-

нию у приемного ребенка иждивенческих установок и т. д. 

Решение этой проблемы мы видим в поиске интегративных критериев 

оценки воспитательного потенциала семьи. Интересный подход предлагают 

отечественные исследователи, предлагающие использовать понятие «субъек-

тивное благополучие ребенка» [2]. При определенной конкретизации оценка 

удовлетворенности ребенком разными сторонами жизнедеятельности в семье 

может быть использована  в качестве одного из критериев. 
Во-вторых, некоторые составляющие воспитательного потенциала семьи, 

такие как психологический климат или стиль детско-родительских отношений 
и др. не могут быть оценены всесторонне, т. к. специалисту может быть предос-
тавлена членами семьи не вполне достоверная информация. Следует отметить, 
что педагог-психолог, работающий с замещающей семьей, имеет в своем арсе-
нале множество диагностических методик, позволяющих изучить отдельные 
аспекты межличностных отношений в семье [1]. Как показывает анализ опыта 
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работы, наиболее информативными являются Цветовой тест отношений и ме-
тодика «Рисунок семьи». Они позволяют выявить не только осознаваемые про-
блемы в отношениях, но и те проблемы, которые пока не осознаны даже испы-
туемыми. Ценную информацию о психологическом климате семьи позволяет 
получить также наблюдение за взаимодействием ребенка и приемных родите-
лей. Проблема в том, чтобы специалисты, работающие с семьей, могли устано-
вить доверительные отношения. 

К сожалению, как показывает опыт, некоторые приемные родители об-
ращаются за помощью к специалистам в том случае, когда конфликтная ситуа-
ция уже достигла кризиса. А иногда обращаться к специалистам их заставляет 
только совершенное ребенком правонарушение (побег, кража и т. д.). В таких 
случаях требуется гораздо больше усилий и времени, чтобы исправить ошибки.  

Решение этой проблемы связано с тем, чтобы выявить трудности в воспи-
тании ребенка как можно раньше. Это можно обеспечить, например, регуляр-
ными телефонными переговорами с приемными родителями, которые иниции-
рует специалист. Но, нужно отметить, что это не самое эффективное решение, 
т.к. некоторые родители на звонки просто не отвечают, а кроме того, в разгово-
ре не все откровенно рассказывают о своих трудностях. 

В-третьих, серьезные проблемы возникают в том случае, когда воспита-
тельный потенциал семьи очень низкий. Следует заметить, что это может быть 
установлено еще на этапе помещения ребенка в замещающую семью. Напри-
мер, если опеку над ребенком оформляет его бабушка или дедушка, допустив-
шие ошибки в воспитании своих детей, которые из-за асоциального поведения 
лишены родительских прав. К сожалению, такие случаи есть, и исправить их 
бывает очень сложно. 

Безусловно, специалисты уделяют таким семьям особое внимание: все-
сторонне изучают представления замещающих родителей о целях методах вос-
питания, выявляют трудности, с которыми сталкиваются родители, по возмож-
ности регулярно проводят диагностику психологического климата семьи. Но, 
как показывает опыт, развить воспитательный потенциал таких семей не всегда 
получается. 

Завершая анализ, следует заметить, что оценка воспитательного потен-
циала семьи – одно из наиболее важных и одновременно сложных направлений 
работы с замещающими семьями. От эффективности этой работы во многом за-
висит качество психолого-педагогического сопровождения. 
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На сегодняшний день инновационные процессы устремились во все сфе-

ры жизни общества, а изменения, происходящие в нем, диктуют новые взгляды 

на образование и правила оказания социальных услуг. 

Являясь требованием времени, инновационные технологии психолого-

педагогической работы активно входят в жизнь общества, используя в решении 

проблем семьи все самое ценное и необходимое из достигнутого теорией и 

практикой. 

За период пандемии в Таганрогском центре помощи детям № 7 накоплен 

большой опыт работы с замещающими семьями в дистанционном формате. В 

связи с этим нами была поставлена цель: на основе обобщения и систематиза-

ции материала по проблеме инновационных технологий в психолого-педаго-
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гической работе разработать рекомендации для специалистов по использова-

нию инновационных технологий при дистанционной работе с замещающими 

семьями. 

Анализ психолого-педагогической литературы [1; 2; 3] позволил рас-

крыть основные задачи психолого-педагогического сопровождения замещаю-

щих семей, к ним относят: 

- формирование активной жизненной позиции у всех членов семьи; 

- повышение социально-психологической и педагогической компетентности; 

- мобилизация конструктивного потенциала замещающей семьи; 

- помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка (пе-

режитого насилия и пренебрежения, опыта пребывания в интернатном учреж-

дении); 

- содействие обмену опытом между замещающими родителями. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение позволяет заме-

щающим родителям получить основы психологических знаний в области вос-

питания, развития, обучения, социализации приемных детей, освоить способы 

бесконфликтного межличностного общения внутри семьи, провести анализ 

собственных родительских функций и методов педагогического воздействия, а 

приемным детям – психолого-педагогическую помощь в сложных ситуациях 

жизнедеятельности в условиях замещающей семьи. 

Сегодня многими психологами и педагогами с целью достижения  ре-

зультативности в своей работе применяются современные технологии и инно-

вационные методы обучения. Эти методы включают активные и интерактивные 

формы, применяющиеся в сопровождении и обучении.  

В образовательной деятельности уже давно используются дистанционные 

технологии в общении между родителями и педагогами, психологами. Самыми 

популярными на данный момент являются создание родительских групп в мес-

сенджерах и социальных сетях. Наиболее подходящие мессенджеры для обще-

ния в дистанционном формате подходят: WhatsApp, Viber, Telegramm. К наибо-

лее востребованным социальным сетям можно отнести Одноклассники и Вкон-

такте. Для видеосвязи и проведения родительских собраний подходит Zoom и 

Sferum. 

Многообразие дистанционных методов работы в рамках сопровождения 

замещающих семей – это некий ответ специалистов на развитие технологий в 

сфере информации и электронной техники. Поэтому дистанционные формы 

помощи стали обладать рядом преимуществ перед традиционными методами. 

Самым первым преимуществом можно считать конфиденциальность. 

Существует очень много площадок для дистанционной работы, но при 

выборе конкретной площадки в первую очередь необходимо определить стра-

тегию и цели, для чего именно будет использована та или иная платформа. 

Нами был проведен сравнительный анализ площадок, посредством кото-

рых возможно осуществлять дистанционное сопровождение замещающей се-

мьи, в ходе которого мы выяснили: 

- Zoom наиболее адаптирован для проведения дистанционных образова-

тельных мероприятий, помимо простоты использования он имеет исчерпы-
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вающий перечень необходимых инструментов и достаточное количество воз-

можных участников. 

- Telegram, в свою очередь, является удобным и бесплатным средством 

коммуникации, позволяющий ускорить и упростить взаимодействие. несмотря 

на минусы данной программы, связанные с возможностью списываний, реали-

зация остальных угроз маловероятна. Плюсы же остаются очевидными. Мес-

сенджер экономит время и расходы на распечатку бумажных материалов.  

- MyTeam – приложение идеально подходящее для командной работы. 

В нем, как и во многих других приложениям, можно переписываться, совершат 

звонки и обмениваться файлами. Он наиболее подходит под корпоративную 

деятельность. В этом приложении удобно проводить онлайн встречи в формате 

вебинара. Так же MyTeam подходит для работы над проектами и документами. 

- Sferum – первая в России образовательная платформа, позволяющая за-

давать новый формат обучения. Она удобна как для педагогов-психологов, так 

для детей и родителей. Сферум – это аналог таких широко известных систем 

как: Zoom, Skype и др. 

Данная площадка была создана преимущественно для того, чтобы облег-

чить процесс обучения, уменьшить работу с большим количеством бумаг, а уча-

стникам образовательного процесса чувствовать себя уверенно, использовав при 

этом привычные современные методы. Самым главным преимуществом данной 

программы является то, что использовать её можно абсолютно бесплатно. 

- ТамТам, в первую очередь, удобен способом регистрации. Он макси-

мально упрощен, ввод номера телефона не является обязательным и другим 

участникам чатов не будет виден личный номер телефона, что для многих явля-

ется немаловажным фактором. Если ранее вы использовали Telegram или 

WhatsApp, то с приложением ТамТам проблем не возникнет, поскольку их ин-

терфейс максимально схож. Есть возможность создания собственного канала 

вместимостью более 20 тыс. человек. С помощью ТамТам можно проводить 

онлайн-занятия. Если использовать его через компьютер, то есть функция «де-

монстрация экрана». Из минусов можно выделить один главный – после реги-

страции происходит автоматическая подписка на новости ТамТам. Это не кри-

тично, но некоторым пользователям это неудобно. Поэтому ТамТам можно на-

звать достойной альтернативой Telegram и WhatsApp. 

Таким образом, для дистанционной работы в образовательных учрежде-

ниях  могут быть использованы различного рода онлайн-инструменты. Их плю-

сы и минусы определяются исходя из конкретных задач и целей в педагогиче-

ском процессе. Также учитывается технический опыт и возможности всех поль-

зователей. Адаптация на этапе перехода к новому формату проходит у всех, как 

у преподавателей, так и у детей и родителей. Поэтому крайне важно проводить 

их информирование о том, какие же существуют на сегодняшний день цифро-

вые инструменты и алгоритмы их использования. 

Также нами были разработаны методические рекомендации по использо-

ванию инновационных технологий в психолого-педагогическом сопровождении 

замещающих семей. В методических рекомендациях мы собрали информацию о 

том, как наиболее эффективно организовать дистанционное взаимодействие с 
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замещающими семьями, как вести работу в мессенджерах во избежание кон-

фликтных ситуаций, а также советы по ведению контента в социальных сетях. 
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Проблема дезадаптивного поведения подростков не теряет свою актуаль-

ность в современном быстро меняющемся мире, а напротив приобретает боль-



93 

 

шую остроту в связи с увеличением числа детей, которые характеризуются 

трудновоспитуемостью, социально-педагогической запущенностью, дезадап-

тивностью и пр. Появление в педагогической, психологической, социально-

педагогической литературе приведенной выше терминологии свидетельствует о 

том, что причинами отклонения являются самые разные факторы, но суть за-

ключается в том, что таким детям по различным причинам сложно вписываться 

в общество с определенными нормами и правилами.  

В трудах многих ученых, таких, как С.В. Беличева, Т.Д. Молодцова, 

Л.А. Венгер, В.Е. Каган, А.Е. Личко, Р.В. Овчарова и др. рассматриваются при-

чины дезадаптации подростков. Например, Т.Д. Молодцова считает, что деза-

даптация является результатом «внутренней или внешней (иногда комплекс-

ной) дегармонизации личности с самой собой и обществом, проявляющейся во 

внутреннем дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и взаимоотно-

шений личности…» [1, 82]. Дезадаптация может иметь скрытый характер, но 

при определенных условиях так или иначе проявится, что может иметь самые 

разные последствия [2]. 

Опираясь на исследования ученых, мы обращаем внимание на то, что ими 

выделены такие факторы дезадаптации как: когнитивный, эмоционально-

личностный, поведенческий. Как правило, все три фактора проявляются ком-

плексно, определяя и дополняя друг друга. 

Дезадаптивное поведение не является ежесекундным результатом, а фор-

мируется в течение времени, постепенно и является реакцией на те стрессоген-

ные провоцирующие факторы, противостоять которым и справиться с которы-

ми сам ребенок не может [3, 80]. 

 Комплексная проблема должна решаться комплексным подходом, на что 

и делается упор в практике педагогического коллектива центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Сам факт, что ребенок остался без попе-

чения родителей определяет трудность его положения и возможную дезадапта-

цию, потерянность своей защищенности со стороны самых близких людей и 

наличие неопределенности жизненной перспективы. 

Социально-педагогическая причина определения ребенка в учреждение 

государственной поддержки и защиты детей является стартовой при разработке 

комплексной индивидуальной программы развития и жизнеустройства ребенка. 

Важным аспектом является медицинское обследование и заключение врача о 

состоянии здоровья воспитанника с необходимыми рекомендациями. Заключе-

ние педагога-психолога содержащие сведения об индивидуально-личностных 

особенностях ребенка, актуальном уровне его развития и ресурсности позволя-

ют педагогам, работающим в семейно-воспитательных группах, планировать 

воспитательную деятельность с максимальной опорой на положительные и 

«сохранные» качества подростка, которые используются как компенсаторные 

ресурсы в профилактике дезадаптации. В свою очередь в едином социально-

педагогическом пространстве особую роль играет дополнительное образование. 

Педагоги дополнительного образования (ДО) вносят особую атмосферу в твор-

ческое занятие ребенка, который, раскрывая свои ресурсы, стремится к продук-

ту индивидуальной деятельности. Адаптация к условиям группы и учреждения 
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становится своеобразным «трамплином» для внешней социальной адаптации 

подростков, которые включаются в социально значимые акции, культурно-

творческие мероприятия, спортивно-оздоровительные проекты, в которых они 

участвуют совместно с волонтерами и педагогами-наставниками. Таким обра-

зом, комплексная работа педагогического коллектива направлена на активиза-

цию ресурсных возможностей подростка, активизацию приобретаемых им на-

выков и их закрепление в практико ориентированных видах социально полез-

ной деятельности, что и является профилактикой дезадаптации подростков. 

Показателями эффективности комплексной работы педагогического кол-

лектива по профилактике дезадаптивного поведения подростков является по-

вышение уровня воспитанности (анкета Н.Н. Капустина), снижение тревожно-

сти, агрессивности (сравнительная диагностика по тестам Басса-Дарки и 

Ч.Д. Спилбергера), активность в культурно-творческих мероприятиях (портфо-

лио достижений), эмоциональный комфорт (дневник цветового настроения и 

оценка уровня субъективной удовлетворенности). 
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Abstract. The article examines the relationship between the level of upbringing of orphans 
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Изучение уровня воспитанности детей-сирот и детей , оставшихся без по-

печения родителей (диагностика и анализ воспитанности) является важным по-

казателем эффективности деятельности педагогического коллектива организа-

ции для детей-сирот, т.к. отражает результат деятельности и позволяет коррек-

тировать воспитательный процесс в соответствии с поставленными задачами, а 

именно: конкретизировать цели воспитательной работы; дифференцировать 

подходы к детям с разным уровнем воспитанности; обеспечивать индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку; актуализировать выбор содержания и методов 

воспитания; прослеживать динамику изменений ребенка и соотнести промежу-

точный с первоначально зафиксированным результатом; видеть близкие и пер-

спективные результаты воспитательной системы. 

Социальную дезадаптацию, мы рассматриваем, как неспособность жить в 

социуме, соблюдать его нормы, взаимодействовать с другими людьми. Дети-

сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие в своем личном 

опыте эмоциональные и моральные травмы, могут проявлять социальную деза-

даптацию в виде самовольных уходов, бродяжничества, конфликтов с учителя-

ми и сверстниками, нежелания учиться, аддикций  и аддиктивного поведения, 

правонарушений и т. д. Поэтому в качестве рабочей гипотезе мы определяем, 

что повышение уровня воспитанности детей-сирот, проживающих в центре по-

мощи детям, обеспечит положительное влияние на преодоление социальной де-

задаптации. 

В качестве основных показателей в отношениях человека с миром нами 

учитываются такие основные моральные ценности, как честность, справедли-

вость, человечность и сознательный выбор ребенком способа поведения в соот-

ветствии с ценностями-нормами. А также оцениваются такие аспекты, как долг 

и ответственность, бережливость, дисциплинированность, ответственное отно-

шение к учебе и общественному труду, чувство товарищества, доброта и от-

зывчивость, честность и справедливость, скромность и простота, общекультур-

ный уровень. 
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Воспитанность детей-сирот (т. е. сформированность основных социально-

полезных качеств личности и моральной зрелости) нами оценивается с учетом 

трех уровней: низкий, средний, высокий. 

Для выявления уровня воспитанности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, центра помощи детям  нами была использована анке-

та, представленная в методике Н.П. Капустина «Уровень воспитанности уча-

щихся» [1]. Выбор методики обоснован тем, что ребенку предоставляется воз-

можность самому ответить на вопросы анкеты, что позволяет получить инфор-

мацию субъективного характера  о рассматриваемых компонентах воспитанно-

сти, а также можно получить ответы на вопросы анкеты классного руководите-

ля образовательной организации (где обучается ребенок), который представля-

ет «внешнюю» ситуацию поведения ребенка. Результаты диагностики  имеют 

важное значение  не только для преодоления дезадаптации, но и для ее профи-

лактики, в связи с тем, что: во-первых, выявляется видение ребенка самого себя 

в рассматриваемых направлениях; во-вторых, определяются «проблемные» си-

туации, в которых ребенок испытывает проблемы и проявляет свое невежество 

и/или невоспитанность; и в третьих, результаты носят более объективный ха-

рактер. Вводная диагностики была проведена в начале года, итоговая – в конце 

календарного года. Результаты диагностики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты уровня воспитанности  

(по методике Н.П. Капустина) 
Вводная диагностика (начало года) Итоговая диагностика (конец года) 

В У Ср.А. В У Ср.А. 

Разница оценки Разница оценки 

баллы 

Долг и ответственность 

0,3 0,2 0,25 0,48 0,47 0,47 

-0,1 -0,01 

Бережливость 

0,75 0,7 0,72 0,71 0,55 0,63 

-0,05 -0,16 

Дисциплинированность 

0,69 0,58 0,63 0,85 0,79 0,82 

-0,11 -0,06 

Ответственное отношение к учебе 

0,64 0,53 0,58 0,85 0,79 0,82 

-0,11 -0,06 

Ответственное отношение к общественному труду 

0,82 0,70 0,76 0,98 0,98 0,98 

-0,12 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

0,55 0,45 0,5 0,70 0,65 0,67 

-0,1 -0,05 

Доброта и отзывчивость 

0,74 0,63 0,68 0,87 0,85 0,86 

-0,11 -0,02 

Честность и справедливость 

0,79 0,59 0,69 0,91 0,84 0,87 

-0,2 -0,07 
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Простота и скромность 

0,67 0,53 0,6 0,85 0,80 0,82 

-0,14 -0,05 

Культурный уровень 

0,63 0,54 0,58 0,86 0,84 0,82 

-0,09 -0,02 

Среднеарифметический показатель (баллы) 

0,65 0,54 0,59 0,8 0,75 0,77 

Сокращения в таблице: 

«В» – воспитанник; «У» – учитель; «Ср.А.» – среднее значение «В» + «У» 

 

В качестве средств  и условий мы использовали: специальную социокуль-

турную образовательную среду центра помощи детям [2], программу воспита-

ния учреждения и общеразвивающие программы, включающие деятельность 

клубов по интересам, проектно-поисковую, коллективно-творческую деятель-

ность и другие направления,  которые позволяют применять инклюзию в вос-

питательном процессе и включать в деятельность детей с разными уровнями 

познавательной активности и социального развития, воспитывающихся в Цен-

тре помощи детям [2]. В рамках данной статьи, мы не будем останавливаться на 

них подробно. Результаты деятельности по воспитанию отражены в итоговой 

диагностике таблицы 1. 

Качественный анализ количественных показателей таблицы содержит раз-

ницу в оценках ребенка «самого себя» и оценки ребенка школьным учителем. 

Воспитанники оценивают себя более высокими баллами, чем классные руково-

дители. Особенно видна эта разница в первичной диагностике, проведенной в 

начале года. Результаты повторного исследования содержат менее значитель-

ную разницу оценок. Средние показатели первичной «самооценки» первого го-

да воспитанников находятся в диапазоне от 0,6 баллов – «уровень ниже средне-

го», показатель классного руководителя – 0,54 – «низкий  уровень». Результа-

ты, полученные при повторном анкетировании в конце года, имеют меньший 

разрыв в оценках, однако учителями воспитанность оценивается ниже. Наи-

меньшая рассогласованность оценок наблюдается в критериях: 

– «Ответственное отношение к общественному труду» – «0» баллов; 

– «Долг и ответственность» – разница оценок 0,01 балл. 

Показатель уровня воспитанности на конец года соответствует среднему 

уровню – 0,77. 
Сравнительная характеристика данных позволяет сделать вывод об изме-

нения оценок в балловом выражении. Уровень воспитанности – является самым 
показательным в работе педагогического коллектива, и, одновременно самым 
труднодостижимым, т.к. воспитание – сложный, длительный и по существу не-
прерывный процесс социализации личности. Но именно выявление уровня вос-
питанности  детей создает необходимый фундамент для целевых установок и 
планирования воспитательной работы всего педагогического коллектива. 

Итоговые оценки в начале года – 0,59 относятся «низкому уровню», в кон-
це года – 0,77 – к «среднему уровню». Если проследить динамику развития 
уровня воспитанности (0,59 – 0,77), то прирост составил – 0,18 балла. Этот циф-
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ровой мизер является достаточно значимым в совместном достижении детьми и 
воспитателями качественных положительных изменений в личности ребенка. 

Если мы обратимся к статистическим данным негативных проявлений 
социальной дезадаптации в начале года и в конце, то можем отметить, что по-
вышение уровня воспитанности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в центре помощи детям,  повлияло на преодоле-
ние социальной дезадаптации и снизило проявление таких отрицательных со-
циальных явлений как: пропуски учебных занятий и нежелание учиться, физи-
ческая и вербальная агрессия, аддикции (отказ от табакокурения), самовольный 
уходы, конфликты с педагогами и детьми. Поэтому можно сделать вывод о том, 
что повышение уровня воспитанности или уровня моральной зрелости детей и 
сформированности у них основных социально полезных качеств личности, от-
ражающих систему отношений ребенка (к обществу, к себе, к знаниям, к труду, 
к природе, к прекрасному) напрямую влияет на преодоление социальной деза-
даптации.  В связи с чем, считаем, что в целях преодоления социальной деза-
даптации необходимо повышать воспитательный потенциал учреждения, каче-
ство воспитательных и общеразвивающих программ, готовность педагогов к 
реализации воспитательных целей и задач. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи коррекционной работы с за-

мещающими семьями по преодолению тревожности у подростков. Описан опыт коррекци-

онной работы, который подтверждает, что коррекция детско-родительских взаимоотношений 

является эффективным средством улучшения эмоционального самочувствия ребёнка в заме-

щающей семье 
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Abstract. The article discusses the main tasks of correctional work with replacement fami-

lies to overcome anxiety in adolescents. The experience of correctional work is described, which 

confirms that the correction of child-parental relationships is an effective means of improving the 

emotional well-being of a child in a substitute family 
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Вопросы, посвящённые проблеме детско-родительских отношений, инте-

ресовали учёных на протяжении всего периода развития психологической нау-

ки. В отечественной психологии исследованиями в этой области занимались 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, 

В.С. Мухина, В.В. Столин и др. В зарубежной – Э. Шафер, Дж. Боулби, Д. Ба-

умринд и др. [1; 2; 4; 6]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что полноценное 

общение взрослого и ребёнка, позитивные взаимоотношения между детьми и 

взрослыми оказывают  огромное влияние на развития ребёнка. И задачей спе-

циалистов является помощь родителям в осознании типа их взаимоотношений с 

ребёнком, осознании ошибок в семейном воспитании и коррекция детско-

родительских взаимоотношений. 

Целью исследования является выявление влияния коррекции взаимоот-

ношений детей и родителей в замещающей семье на снижение тревожности 

приёмного ребёнка. 

Методы исследования: беседа с ребёнком и опрос по методике «Шкала 

тревоги Спилбергера-Ханина». 

База исследования: замещающие семьи, находящиеся на сопровождении в 

Таганрогском центре помощи детям № 7. 

Анализ опыта работы по сопровождению замещающих семей показывает, 

что специалисты все чаще сталкиваются с проблемой отсутствия взаимопони-

мания между замещающими родителями и приёмными детьми, что приводит к 

нарушениям детско-родительских отношений. 

Нарушенные отношения усиливают неудовлетворённость у замещающих 

родителей, напряжение и тревогу у приёмных детей. 

Предупреждая отрицательное влияние на ребёнка неблагоприятных психо-

социальных факторов путем коррекции детско-родительских отношений, мож-
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но оказать первичную психопрофилактическую помощь ребёнку и реабилита-

ционную поддержку его семье. 

Для исследования нами были выбраны семьи, в которых дети длительное 

время (несколько лет) находятся под опекой. Возраст детей – от 13 до 16 лет. 

Диагностика детско-родительских отношений осуществлялась не только с 

помощью диагностических методик, но и с помощью беседы с ребёнком с це-

лью выявления и обсуждения конкретных событий его жизни. 

Во всех семьях дети оценивали свои взаимоотношения с приёмной мате-

рью, независимо от того, полной или неполной является семья. 

Целью коррекции детско-родительских отношений является развитие от-

ношений партнёрства и сотрудничества родителей с ребёнком через осознание 

процессов, происходящих в семье. 

Основными задачами являются: 

 улучшение понимания родителями приёмного ребёнка, особенностей его 

развития; 

 развитие способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний и 

интересов друг друга; 

 формирование навыков равноправного общения, способности к разрешению 

и предотвращению межличностных конфликтов; 

 устранение дезадаптивных форм поведения и обучение адекватным способам 

реагирования в проблемных ситуациях [3; 5]. 

Основными методами коррекции, по мнению психологов,  являются инди-

видуальное консультирование родителя, ребёнка, детско-родительская терапия 

в паре, групповые занятия в детско-родительской группе, групповые занятия в 

родительской группе. 

Рассмотрим работу педагога-психолога с 2 семьями. В этих случаях, как и 

во всех остальных, использовались индивидуальные формы работы и работа с 

парой «родитель-ребёнок». 

Диана П. 14 лет 

По результатам наблюдения за поведением Дианы П., опроса приёмной 

матери и беседы с девочкой воспитание в семье достаточно непоследовательно. 

Приёмная мама контролирует девочку время от времени, так как очень много 

работает. Диана имеет достаточно автономии, но не всегда знает, как отреаги-

рует мама на её поступки, слова, выполненные или невыполненные поручения.  

Всё это способствует повышению ситуативной тревожности ребёнка, хотя 

тревожность как индивидуальное свойство личности (личностная тревожность) 

для Дианы не характерна. 

По результатам диагностики девочка показала положительное эмоцио-

нальное отношение к ней приёмной мамы (фактор Близости) и это явилось 

ресурсом, на который можно было опереться в коррекционной работе с семьёй. 

Для Дианы и для приёмной мамы были проведены индивидуальные 

консультации и арт-терапия в паре. Данная работа помогла маме и ребёнку 

почувствовать друг друга, рассказать о своих чувствах. Мама осознала 

дисгармоничность своего непоследовательного стиля общения с девочкой. 
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Егор П. 13 лет 

Анализ результатов диагностики, опрос приёмной мамы и ребёнка 

позволяют сделать вывод, что стиль воспитания в семье Егора авторитарный. 

Насколько данный стиль воспитания оправдан в данном случае? 

В более младшем возрасте, когда способность к самоконтролю и 

саморегуляции у мальчика была сформирована слабо, требовался постоянный 

контроль со стороны приёмных родителей. В подростковом возрасте 

самосознание ребёнка меняется, он способен оценить свои действия и стать 

более самостоятельным. Также меняются и социальные потребности – наблюда-

ется реакция эмансипации от взрослых и группирование со сверстниками  с 

целью самоутверждения среди них. Поэтому высокая директивность и 

критичность, а также непоследовательность приёмной матери способствуют 

невротизации подростка, дезориентации и понижению его самооценки. 

Приёмной маме было рекомендовано ослабление контроля, обсуждены 

возрастные особенности подростка. Также обсуждались способы психологиче-

ской поддержки ребёнка, т. к. уровень тревожности (ситуативной и личност-

ной) у Егора высокий. Приёмная мама Егора была заинтересована в совместной 

работе, так как ей самой было трудно оценить свои методы воспитания. Также 

она осознала, что не учитывала возрастные особенности взрослеющего ребёнка 

и продолжала с ним общаться, как с младшим школьником. Её воспитательская 

неуверенность и непоследовательность усугубляли ситуацию. 

По окончании коррекционной работы была проведена повторная диагно-

стика с целью изучения влияния коррекции взаимоотношений детей и родите-

лей в замещающей семье на снижение тревожности приёмного ребёнка. Была 

проведена беседа с каждым ребёнком и опрос по методике «Шкала тревоги 

Спилбергера-Ханина». 

Результаты изучения ситуативной тревожности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты изучения ситуативной тревожности 

 

Испытуемые первичная диагностика повторная диагностика 

балл уровень балл уровень 

Диана П. 46 высокий 34 умеренный 

Егор П. 51 высокий 43 умеренный 

 

Результаты изучения личностной тревожности представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты изучения личностной тревожности 

 

Испытуемые первичная диагностика повторная диагностика 

балл уровень балл уровень 

Диана П. 34 умеренный 38 умеренный 

Егор П. 47 высокий 45 высокий 

 



102 

 

Полученые результаты позволяют сделать вывод, что коррекция детско-

родительских отношений значимо повлияла на снижение ситуативной (реак-

тивной) тревожности у приёмных детей. У большинства детей снизился  балл 

по тесту Спилбергера-Ханина. 

Уровень личностной тревожности у подростков не изменился. Напомним, 

что личностная тревожность – это индивидуальное свойство восприятия значи-

тельного числа событий в качестве угрожающих с реагированием на них со-

стоянием тревоги. Можно предположить, что личностная тревожность как бо-

лее устойчивая характеристика может измениться только под влиянием боль-

шого количества факторов и в течение длительного времени. 

Ситуативная (реактивная) тревожность обусловлена ситуацией в данный 

момент времени, она характеризуется напряжением, беспокойством, нервозно-

стью в конкретной обстановке. Она может снизиться в конкретных условиях, в 

которых находится ребёнок. Из бесед с детьми было выявлено, что их взаимо-

отношения с приёмной мамой изменились, стали более доверительными, тёп-

лыми. Очевидно, приёмные родители стараются создать атмосферу принятия, в 

которой ребёнок может чувствовать себя в достаточной безопасности, увидеть 

те особенности приёмного ребёнка, которые в обыденной жизни часто усколь-

зали от их внимания. 

Т. о., анализ результатов работы подтверждает, что коррекция детско-

родительских взаимоотношений является эффективным средством улучшения 

эмоционального самочувствия ребёнка в замещающей семье.  
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На протяжении истории человечества, в любом государстве и любом об-

ществе всегда были, есть и будут дети-сироты. И в этом случае общество и го-

сударство берет на себя заботу по развитию и воспитанию таких детей. 

Причин большого роста детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей много. Это и глубокие социальные изменения, экономические, демо-

графические изменения. Особое место занимают дети-сироты, оставшиеся без 

родителей по причине военного положения внутри страны. Так было в годы 

войны, когда дети оставались без родителей и ныне существующие центры по-

мощи детям являлись детскими домами. На данный момент, одними из самых 

мощных факторов, непосредственно связанных с ростом безнадзорности и со-

циального сиротства, являются алкоголизм семьи, зависимость от психоактив-
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ных веществ, психолого-педагогическая несостоятельность семьи, психологи-

ческое, физическое и сексуальное насилие в семье. 

Система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всё ещё занимает ведущее место. Сейчас активно идёт поиск новых 

педагогических и организационных форм обустройства жизни детей-сирот, од-

ним из которых является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей в замещающие семьи. Однако и сейчас продолжают своё су-

ществование социальные учреждения для детей. Поэтому остаётся актуальным 

поиск новых, современных технологий воспитания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, так как воспитание таких детей имеет свою 

специфику. Так, Л.В. Петрановская отмечает, что в воспитании и обучении де-

тей-сирот  главной трудностью является диспропорция их развития.  Боль от 

пережитой психологической травмы оттягивает внутренние силы ребёнка, ко-

торые должны быть направлены на развитие. Вследствие этого некоторые части 

личности «замирают» в том возрасте, когда ребёнок пережил потерю или наси-

лие [3]. 

Ещё одним фактором диспропорции их развития является прошлый опыт 

ребёнка, связанный с материнской депривацией и отказом от ребёнка. Соци-

альные педагоги, психологи, медицинские работники и т.п. со всего мира отме-

чают  изменения в психике ребёнка из социального учреждения или замещаю-

щей семьи, вследствие отказа матери от ребёнка или её отчуждённости. У детей 

из дома малюток не формируются стойкие эмоциональные связи, нет привязан-

ности, а внимания и заботы со стороны работников учреждения не хватает для 

компенсации утраты матери. У детей лишенных материнской защищённости не 

формируется базовое доверие к миру. Материнская депривация приводит к 

глубоким нарушениям личностного развития, эмоциональным и поведенческим 

отклонениям, к задержке психического и интеллектуального развития (ЗПР, 

психические или психологические расстройства и т. д.) и формированию не-

правильной модели поведения, а также видению окружающего мира. Так мно-

гие  воспитанники социальных учреждений проявляют свою подозрительность 

и недоверчивость в отношении окружающих их людей. Обидчивость и мсти-

тельность вызваны недоверием и страхом предательства со стороны окружаю-

щих [1; 4]. 

Также существенным фактором диспропорции развития детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, является врождённые физические и 

психические особенности, вследствие неправильного развития плода. Это про-

исходит из-за наследственных факторов, неправильного ведения образа жизни 

родителей, тяжёлые роды, или появление инфекционных, вирусных и других 

заболеваний во время беременности. 

В итоге мы имеем детей с физическими и психическими особенностями, с 

чувством предательства, недоверием и страхом. Поэтому перед педагогами-

психологами, социальными педагогами, воспитателями стоит ряд задач, кото-

рые им необходимо решить: 

1. Создание условий, приближенных к семейным; 
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2. Социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подготовка их к самостоятельной жизни и в жизни социума; 

3. Привитие навыков культуры поведения; 
4. Коррекция поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей;  
5. Компенсация психических функций и психологических травм, полученных в 

прошлом ребёнка в семье; 
6. Реабилитация физического, психического и психологического состояния ре-

бёнка; 

7. Создание условий для личностного развития ребёнка, развитие его саморегу-
ляции и социальной ответственности и др. 

Для решения данных задач и необходимы современные технологии вос-
питания детей-сирот в интернатных учреждениях. Формы и методы, использо-
вавшиеся ранее устаревают, так как нынешние дети-сироты имеют другие осо-
бенности в развитии, нежели дети-сироты послевоенного времени. В наше вре-
мя много случаев принудительного изъятия ребенка из семьи с целью защитить 
его интересы. 

Чтобы найти эффективные формы и технологии воспитания детей-сирот, 
мы обратились к анализу опыта других стран. 

В таких странах, как Румыния, Венгрия в соответствии с принятыми в 
них законами относительно защиты прав детей любое интернатное учреждение 
должно быть максимально приближенно к созданию семейной атмосферы вос-
питания и не может удерживать больше 20-30 детей. На такую реформу интер-
натных учреждений правительство Венгрии выделило значительные средства 
из государственного бюджета страны. Практически во всех постсоциалистиче-
ских странах такие изменения вызвали неудовольствие у руководства интер-
натных учреждений, но этот процесс происходит активно. 

Анализ истории развития социальных учреждений в странах Западной 
Европы и США показал, что во второй половине 20 века были приняты реше-
ния о закрытии государственных учреждений для детей-сирот, но они продол-
жают функционировать во многих странах. 

Хотя термин «детский дом» больше не используется в Соединенных 
Штатах, почти в каждом штате США по-прежнему существуют дома-
интернаты для детей, нуждающихся в безопасном месте для жизни и в которых 
можно получить поддержку в их образовательной деятельности и приобретении 
жизненных навыков. Широко известны, например, школа Милтона Херши в 
Пенсильвании, Mooseheart в Иллинойсе и школа и детский дом Crossnore в Се-
верной Каролине. Есть статистика, которая доказывает эффективность работы 
таких учреждений. Дети, которые растут в этих домах-интернатах, имеют более 
высокие показатели окончания средней школы и колледжей, чем те, кто прово-
дит такое же количество лет в системе патронатного воспитания США, где 
только от 44 до 66 процентов детей заканчивают среднюю школу. 

Таким образом, можно утверждать, что в большинстве развитых стран 
есть тенденция – определять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемные семьи. Изъятие из кровной семьи является критической 
точкой, и для сохранения физического и психического здоровья ребёнка его 
устраивают в приемную семью.  Опекуны и приемные родители получают ком-
пенсации, пенсии и доплаты за проживание приемного ребёнка в семье. Однако 
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не во всех странах учреждения интернатного типа полностью исчезли, но коли-
чество их постепенно снижается. Определение детей-сирот в замещающие семьи 
считается наиболее перспективной формой решения проблемы сиротства. В ряд 
этих стран входит и Россия, ведь подобная форма семейного жизнеустройства 
интегрируется у нас недавно, если сравнивать с Европейскими странами. 

Следует отметить, что подобная форма жизнеустройства имеет и свои не-
достатки, как и система детских домов имеет свои положительные стороны. 
Так, например, существовавшие детские дома имели большой временной пери-
од содержания детей-сирот, где ребёнок мог адаптироваться к существующим 
реалиям. Ребёнок мог развиваться от момента попадания до его совершенноле-
тия в привычных ему условиях, а не адаптировался к каждой новой семье, опе-
кунам каждые несколько лет. И хотя существует сопровождение замещающих 
семей и с ними ведётся активная работа, но интегрируемая форма семейного 
устройства нацелена на организованных, добросовестных граждан своей стра-
ны, и к сожалению, не все такими людьми являются. 

В то же время, педагогам детских домов необходимо подготовить воспи-
танников к самостоятельной жизни. Ведь существует мнение, что дети-сироты, 
проживающие в детских домах, остаются «закапсулированы» в учреждении и 
существует мнение, что характер проживания и общения детей и педагогов не-
сёт в себе «формальность». Поэтому педагоги и психологи проводят мероприя-
тия и занятия, чтобы подготовить подрастающих воспитанников к выходу в но-
вую жизнь. В социальном учреждении для каждого ребенка разрабатывается 
план индивидуального развития и жизнеустройства (ИПРиЖ), в котором ото-
бражаются все индивидуальные характеристики ребенка [3]. Это делает работу 
специалистов более эффективной. В нынешнее время введено постинтернатное 
сопровождение выпускников, и бывшие воспитанники могут обратиться к пси-
хологу или социальному педагогу своего учреждения за помощью.  

Подводя итог проведённого анализа, мы хотим отметить, что трудно оп-
ределить, какая из представленных форм жизнеустройства детей-сирот лучше, а 
какая хуже. Исходя из вышесказанного, мы можем лишь сказать, что в обеих 
формах присутствуют свои нюансы, сильные и слабые стороны. Поэтому раз-
делять на «это плохое, а это хорошее» будет неправильно. Работа с детьми-
сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей в разных странах 
имеет свою специфику и обусловлена многими факторами, поэтому механиче-
ски заимствовать формы и методы работы не получится. 
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Аннотация. В данной статье на основании изучения литературных и архивных источ-

ников выделены основные понятия и элементы «детского искусства» в системе эстетическо-

го воспитания С.Т. Шацкого. Определение искусства как элемента детской жизни и образо-

вательного процесса детей младшего и среднего возраста. 
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Abstract. This article, based on the study of literary and archival sources, deals with the 

main concepts and elements of "children's art" in the system of aesthetic education by S.T. Shatsky. 

The art as an element of children's life and the educational process of young and middle-aged chil-

dren is defined. 

Key words: children's art, children's social life, ways of expressing art, symbolization, 

rhythm, ornamentation. 

 

Изучение системы эстетического воспитания Станислава Теофиловича 

Шацкого позволяет нам проследить динамику педагогических явлений в исто-

рии развития педагогики. Таким образом, сохраняется возможность наблюдать 

основные историко-педагогические связи и результат разрешения многих педа-

гогических вопросов и задач. 

С.Т. Шацким в своих научных трудах и изысканиях, в своей педагогиче-

ской деятельности придавал особое значение искусству. Само понятие «искус-

ство» он определял ни что иное, как внутренние переживания мысли, эволюции 

ребенка, которые он выражает во внешних формах искусства. Таким образом, 

«внешнее выражение внутренних переживаний ребенка есть искусство» [4]. 
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Данное понятие он дополняет терминами «театральное искусство», «социаль-

ные чувства», «техника выражения», «импровизация». 

Вызывает интерес подход в определении С.Т. Шацким такого понятия как 

«творчество». Он говорит: «Я считаю, что творчество бывает только тогда, ко-

гда ребенок создает что-то небывалое, когда он ищет формы, напрягая все ум-

ственные и физические силы» [1]. Потребность в творчестве и творческое нача-

ло любой деятельности является первостепенным и, возможно, в некоторых об-

ластях – движущей силой педагогического явления. Ярким примером этого ут-

верждения может быть наблюдение за процессом взросления детей младшего 

возраста и освоения ими ключевых жизненных навыков. Так, прежде, чем ре-

бенок начнет ходить, он танцует, прежде, чем он начнет говорить, он поет, 

прежде, чем он научится писать буквы и слова, он рисует. 

Аналогичные идеи прослеживаются и в научных трудах С.Т. Шацкого, 

где в своей опытной работе он стремился установить возникновение и развитие 

эстетики у детей младшего и среднего возраста, тяги к творчеству, пониманию 

и осознанию искусства. Однако в своих выступлениях С.Т. Шацкий отмечал, 

что искусство как элемент детской жизни, который он, несомненно, считал од-

ним из наиболее важных элементов, слабо отражен в литературе его времени. 

«Даже самое определение понятия "искусство" самое неопределенное: таких 

определений существует до 80» [4]. 

С.Т. Шацкий не ограничивался лишь специфическими формами «детско-

го искусства» или «детского труда – игры». Под терминами «детский труд», 

«детское искусство», «детская наука» и «детская социальная жизнь» он пони-

мал такие виды и формы деятельности, которые наиболее соответствуют уров-

ню физического, умственного, эстетического и социального развития детей 

различных возрастных групп. С.Т. Шацкий широко пропагандировал лучшие 

образцы народного творчества во всех видах искусств и русскую и западную 

классику в примерах, наиболее доступных детям. При этом им не отрицается 

значение собственного творчества детей [3, 495]. 

Наблюдая за жизнью детского общества, С.Т. Шацкий приходит к выво-

ду, что между основными сторонами детской жизни существует заметная и 

вполне определенная связь: можно обнаружить постоянное взаимодействие 

между умственным и социальным развитием ребенка, его игрой, физическим 

трудом и детским искусством. Те или иные изменения в одном направлении не-

сомненно вызывают соответствующие преобразования в других областях дет-

ской жизни. Это касается как форм непосредственно детской деятельности, так 

и их организации [3, 297]. 

В марте 1918 г. С.Т. Шацкий выступал на семинарии клубных работников 

с докладом на тему: «Искусство, как элемент детской жизни». В своем обраще-

нии к коллегам он отмечал, что чувство ритма облегчает детям пользование из-

вестными средствами (инструментами), играет роль в труде, игре и искусстве. 

Так как маленькие дети не могут долго находиться в напряжении, они, сродни 

дикарям, работают толчками. При этом такому напряжению приходит на по-

мощь чувство ритма, которое в свою очередь помогает выразить внутренние 

переживания, повторяя эти выражения так, как это необходимо для проклады-
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вания первых путей, нужных ребенку для процесса воспитания. Также 

С.Т. Шацкий считает, что ребенок выражает свои внутренние переживания еще 

и в символах, что помогает малышу выявлять во внешних формах накопившие-

ся впечатления, которые входят в него хаотично. То есть символизация играет 

важную роль, особенно в раннем детстве, где также имеет место зачаток искус-

ства. Таким образом, в детском искусстве есть два основных элемента – ритми-

ка и символизация. 

Зачатками искусства у детей можно назвать движения их собственного 

тела и звуки, которые они издают. Если считать, что в искусстве ребёнок выра-

жает то, что внутри него, то нужно признать, что ему необходимо во что бы то 

ни стало выразить то, что его поразило. Но в отличие от взрослых, которые 

склонны впечатлять других людей, у детей эта деятельность осуществляется 

только для себя. При помощи движений ребенок выражает радостное, горест-

ное чувство (скачки, прыжки, различные статичные позы и ужимки), эти дви-

жения – зародыш ритмического танца. Свои внутренние переживания ребенок 

выражает еще одним способом – звуками, которые С.Т. Шацкий также называ-

ет зачатком искусства. Поэтому, по его мнению, необходимо поддерживать у 

детей эти зародыши музыки, тем более, что у них наблюдается огромный инте-

рес к воспроизведению всяких звуков (трещотки, барабаны и т.д.) «Крик, вопль, 

всякая модуляция голоса, будь то просительного, ласкательного оттенка, все 

это будет началом музыки. Вообще же немузыкальных детей очень мало» [4]. 

Помимо танца и музыки одним из способов выражения и сублимации 

внутренних переживаний ребенка служит слово, которое повторяясь ритмиче-

ски является по рассуждениям С.Т. Шацкого зачатком поэзии. Действительно, 

наблюдения за детской жизнью могут показать, что ребята часто имеют целый 

ряд фраз, которые они повторяют ритмически, испытывая при этом удовольст-

вие. Дети при помощи своего голоса или крика в большей степени могут выска-

зать свои впечатления. 

С.Т. Шацкий проводит параллель между всеми описанными выше фор-

мами проявления детского искусства и его зачатков с особенностями искусства 

первобытных народов: ритуальных танцах, воинственных угрожающих поз, за-

чатков мотивов песен и поэзии.  

Кроме использования всего своего тела и голоса еще одним способом вы-

ражения внутренних переживаний ребенка считается способность детей обра-

батывать различные материалы, придавая им форму и значение. По мере роста 

и взросления его внутренние переживания становятся все сложнее и выражения 

их во внешних формах все труднее. 

 Дети младшего возраста в качестве инструмента используют свои руки, 

способные обработать необходимо гибкий, податливый материал, каким явля-

ется глина (материал общий для всех народов и для всех детей). При этом в 

лепке малыш несомненно символически изображает свои внутренние пережи-

вания, т.е. сублимирует свои чувства. Следующий материал после глины – ма-

териал неподатливый, для обработки которого необходимо, чтоб рука воору-

жилась инструментом, например, выцарапывание при помощи камня, выжига-

ние и, наконец, рисование (как у первобытных людей).  По мере того как ус-
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ложняется жизнь ребенка, глина, как материал, перестает его удовлетворять, он 

ищет другие средства для выражения своих внутренних переживаний и перехо-

дит к краскам, кисти, карандашу, к движениям технически выверенным [4].  

Резонно будет отметить, что в рисовании и лепке также проявляется рит-

мика, а именно, при помощи орнаментации имеющей определённую последо-

вательность. Действительно, ведь орнамент – это древнейший способ украше-

ния и у первобытных народов. 

Рассуждая о детском искусстве С.Т. Шацкий указывает на то, что содер-

жание у детей младшего возраста играет большую роль, чем форма. Дети вкла-

дывают в искусство много содержания, поэтому оно их сильно затрагивает. 

Своим коллегам Станислав Теофилович указывает на недопустимость принуж-

дения детей действовать строго по образцам, навязывая им свои формы искус-

ства, тем самым нарушая тонкий сложный процесс самовыражения. Роль педа-

гога в большей степени должна сводиться только к тому, чтобы у ребенка был 

запас и возможность выбора материала. При овладении техникой у детей появ-

ляется привычка к вкусу, поэтому к педагогической задаче присоединяется за-

бота о развитии эстетического чувства [4]. 

Благодаря потребности выразить внутренние переживания, различные 

формы искусства вызывают у детей социальные чувства, например, театраль-

ное искусство и самодеятельность. По мнению С.Т. Шацкого театральное ис-

кусство у детей начинается с игры в куклы, затем переходит в импровизацию, а 

с возрастом трансформируется в разыгрывание сценок и пьес с обязательным 

заучиванием ролей. 

Таким образом, учитывая суждения и доводы, отраженные в прикладной 

и исследовательской деятельности С.Т. Шацкого, можно сделать вывод, что 

внешние выражения внутренних переживаний ребенка есть искусство: оно 

складывается из ритмики, символики и эстетического элемента – украшения 

(орнаментации). Зачатки детского искусства проявляются с младенческого воз-

раста и в процессе взросления формы детского искусства усложняются и со-

вершенствуются: эти формы трансформируются из звуковых проявлений и 

рифмы в пение и поэзию, прыжки, ужимки в танец, лепка в пластику и рисова-

ние, самодеятельность в театрализованные постановки. 
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В современном мире Интернет охватил весь мир и все сферы жизнедея-

тельности людей. Сейчас очень трудно представить нашу жизнь без этого ре-

сурса. Интернет достаточно сильно влияет на всех, особенно молодежь, будь то 

школьник или студент. Студенты считают, что уже не могут учиться или рабо-

тать без Интернета, и это действительно так. 

С развитием IT-технологий широкое распространение получили так на-

зываемые соцсети (социальные сети). Проникновение социальных сетей очень 

глубокое, студенты пользуются ими не только дома, но и в других местах, где 
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имеется какой-либо доступ к Интернету, в перерывах между активной «оф-

флайновой» деятельностью. Интернет и социальные сети оказывают самое 

серьезное влияние на социализацию современной молодежи. Для изучения это-

го влияния нами был проведен социологический опрос студентов и школьников 

[5, 6]. 

Целью данного исследование является изучение места и роли Интернета 

в информационном пространстве подрастающего поколения Узбекистана как 

нового социального феномена, определяющего образование, социализацию, 

жизнедеятельность детей, подростков, юношества. 

Задачи исследования: 

– изучение места интернета среди других каналов информации подростков; 

– выявление специфики интернет-детей; 

– изучение влияния Интернета на информационно-коммуникативные предпоч-

тения подростков, их коммуникацию с обществом; 

– анализ социально-информационных практик подростков в контексте актив-

ных социальных трансформаций, их динамики в результате развития интер-

нета; 

– прогнозирование развития информационного пространства подростков; 

– выработка рекомендаций, предложений правительственным и общественным 

организациям по вопросам совершенствования информационно-образова-

тельной среды подростков, создания каналов межпоколенческого взаимодей-

ствия. 

Объектом исследования являются дети, подростки и юношество от 4–

17 лет в их информационно-коммуникативных отношениях. 

Предмет исследования – информационно-психологическое пространство 

подростков (система информационно-коммуникативных взаимодействий), ка-

налы получения и распространения социально значимой информации в новой 

ситуации массового перехода подрастающего поколения к интернету. 

Методика исследования. 

Исследования были проведены авторами с помощью комплекса методов, 

способных раскрыть наблюдения со стороны родителей к своим детямв качест-

ве развивающейся информационной системы. 

Разрабатывая инструментарий и методику исследований, мы придержи-

вались позиции о необходимости перехода от парадигмы «субъект – объект» 

к парадигме «субъект – субъект». 

Был выбран метод проведения опроса – анкетирование, на основе Google 

forms, фокус группа родители. Мы разделили целевую аудиторию для родите-

лей на 4 группы: школьники 4–6 лет, 7–10 лет, 11–13 лет, 14–15 лет и студенты 

(16–19). Было опрошено около 3000 родителей (2126 ответа опросника на 

узбекском языке, 738 ответа опросника на русском языке). 

Основные результаты опроса. 

Исследование способом массового опроса (заполнение анкет) показало, 

что, по мнению родителей, подрастающее поколение в совокупности исполь-

зуют многообразный спектр коммуникационных источников и механизмов, об-

разующих медиасреду. По мнению родителей, прослеживается стремление 
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подростков к самостоятельному выбору информационных каналов и форм по-

лучения сведений. Кардинально новое явление – это то, что, благодаря откры-

той и всеобъемлющей информации в интернете, дети стали практически неза-

висимы от взрослых в получении интересующих их сведений. 

Как показывают данные, у современных подростков значительное место 

в освоении социального опыта занимает спонтанное, неосознаваемое усвоение 

новой информации, особенно в условиях досуга, что мало учитывается при 

анализе информационно-коммуникативных взаимодействий подрастающего 

поколения. Это было выяснено с помощью разделения каналов информации 

и коммуникации на две сферы: досуговую и познавательную. 

Получены результаты о влиянии Интернета и социальных сетей на моло-

дежь, опросник был разработан на 2-ух языках (узбекский и русский), разделен 

на 5 основных секций, включающий в себя: семья, отношения с ребенком, ус-

тановка правил, успеваемость и общение со сверстниками, физиологическое 

состояние ребенка, состоящий из 33 вопросов. По результатом проведенного 

опроса были взяты средние показатели 2 языков сегментов, в ряду вопросов, 

где прослеживается явное расхождении во мнении, предоставляются сведения 

отдельно для сравнения результатов. 

Анализ: (родителям были предоставлены ряд вопросов). Ответы проана-

лизированы в соответствии с узбекской (3235 респондентов)/русской (1282 

респондентов) (%) версиях опросника [1, 2]. 

Анализ результатов анкетирования показал, что, по мнению родителей,  

школьники проводят больше времени в сети Интернет. Как школьники, так и 

студенты используют Интернет преимущественно для общения, но как выясни-

лось, студенты в меньшей мере, так как студенты используют сеть Интернет не 

только в качестве средства коммуникации, но и в качестве основного источника 

информации, необходимой для учебы, работы, саморазвития и т.п. Школьники 

же в свою очередь, напротив, в меньшей мере используют Интернет для поиска 

информации в учебных целях [3, 4]. 

Проводя время в Интернете, школьники и студенты общаются со своими 

знакомыми, с которыми видятся (виделись) в реальной жизни, так же исполь-

зуют в качестве мультимедиа (фильмы, музыка, фото), к тому же студенты ча-

ще заводят новые знакомства по средствам сети Интернет. В большей степени 

социальные сети влияют на мышление и поступки школьников, а не студентов 

– это объяснимо тем, что школьники проводят больше времени с сети в отличие 

от студентов, и их визиты имеют исключительно развлекательный характер. 

Студенты кроме этого, да и прежде всего, посещают социальные сети в дело-

вых целях, касающихся учебы, работы, саморазвития и т. п. 
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Современное общество сложно представить без медиапространства. 

Раньше интеграция презентаций в образовательную среду являлось новшест-
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вом, а сейчас уже является привычной формой ведения доклада, используемой 

для наглядности. Медиа используются везде и всеми, не исключением являются 

и социальные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В социальных учреждениях всё чаще стали появляться дети с ОВЗ, с 

выраженными интеллектуальными нарушениями, среди которых часто можно 

встретить инвалидов. Поэтому является актуальным поиск наиболее эффектив-

ных технологий в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, их воспитания и развития. Медиасредства нам представляются 

в этом плане достаточно эффективными. 

Для начала рассмотрим кратко применение медиа в образовательной сис-

теме. А.В. Фёдоровым отмечено, что методические приемы медиаобразова-

тельного процесса базируются на циклах (блоках, модулях) творческих и игро-

вых заданий, которые используются в учебной и внеучебной деятельности. 

Творческие задания на медиаматериале выполняют обучающие, адаптацион-

ные, развивающие и управляющие функции: 

 – обучающая функция направлена на усвоение знаний о теориях и законах, 

приемах восприятия и анализа медиатекстов; 

 – адаптационная – на способность применять эти знания в иных ситуациях; 

 – развивающая – на развитие мотивационных (компенсаторных, терапевтиче-

ских, рекреативных и т. д.), волевых и других свойств и качеств личности, 

опыта творческого контакта с медиа; 

 – управляющая – на создание наилучших условий для всего процесса медиаоб-

разования [3, 4]. 

Особую роль в современном медиаобразовательном процессе играет ис-

пользование интерактивных технологий. Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова [2] вы-

деляют следующие формы и методы интерактивного обучения: дискуссионные 

(групповая дискуссия, анализ ситуаций и т. д.), игровые (дидактические, твор-

ческие, деловые игры и т. п.), тренинговые задания и т. п. 

Таким образом, существующие медиа активно интегрируются в образова-

тельную среду, сочетая в себе различные варианты форм и методов. Основное 

достоинство использование медиа является его визуальность и наглядность. 

Важную роль при обучении детей и подростков с интеллектуальными наруше-

ниями играет наглядный материал. Иллюстрации формируют у обучающихся 

образы, необходимые для понимания преподносимого материала. Среди требо-

ваний к иллюстративному материалу нам представляется наиболее важными 

следующие: 

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом 

плане в цветном изображении;  

- наглядные материалы, рисунки, схемы должны быть четкими, так как 

условные, расплывчатые изображения предметов и явлений окружающей дей-

ствительности могут приводить к их искаженному восприятию обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями [1]. 

Так, руководствуясь данными требованиями, в своей работы с детьми с 

ОВЗ мы используем серии пиктограмм, на которых изображен алгоритм для 

выполнений действий для формирования навыков самообслуживающего и хо-



116 

 

зяйственно-бытового труда. Например, пиктограммы по алгоритму вытирания 

рук, правил уборки помещения, как следует чистить зубы и т.д. Алгоритм пред-

ставленный в виде пиктограмм развешивается в местах их применения для 

«подсказки», закрепления навыков и формирования умений. Пиктограммы яр-

ки, насыщенные, привлекают своё внимание. 

В своей практике при работе с детьми с ОВЗ мы активно используем наи-

более распространенные формы медиапространства: мультфильмы и кино-

фильмы. Мультфильмы обладают богатыми педагогическими возможностями в 

области социально-коммуникативного развития таких детей: 

- позволяют сконцентрировать внимание детей; 

- воспитывают этику и культуру общения; 

- показывают примеры поведения, что способствует социализации, по-

скольку дети учатся, подражая. 

Отдельно хочется отметить такой приём в работе с мультфильмами, как 

совместный анализ поступков персонажей, позволяющий более актив-

но развивать социально-коммуникативные способности детей. 

Использование в занятиях мультфильмов позволяет сделать их более яр-

кими, зрелищными, необычными, увлекательными и поэтому запоминающими-

ся для детей. Поэтому на основе образов персонажей, сюжетов мультфильмов, 

мы интегрируем различного формата мероприятия и занятия, для формирова-

ния самообслуживающих и хозяйственно-трудовых навыков, формирования 

культуры поведения, расширяем их коммуникативные компетенции. 

Например, за прошедший год были подготовлены и проведены несколько 

мероприятий с использованием медиа. 

«В гостях у Снежной Королевы» – квест-путешествие по мотивам сказки, 

где были распечатаны картинки из мультфильма для маршрутных листов и сам 

квест проходил в «сказочном» стиле – на станциях присутствовали герои про-

изведений, которые давали задания детям. 

Ролевая игра «Советы кота Матроскина», которая прививает навыки по-

ведения за столом, где детям приходит сообщение от кота Матроскина с прави-

лами поведения за столом и как следует их применять в жизни. 

Школа хороших манер кота Леопольда  «В чем секрет волшебных слов?» 

с просмотром одной из серии мультфильма. Цель этого мероприятия – форми-

рование у детей доброжелательного отношения к окружающим людям, расши-

рение их словарнго запаса, формирование доброты. 

Иинтерактивное мероприятие «Автомульти» – где дети знакомились с 

правилами дорожного движения и безопасности на дороге на примере кино.  

«Потушите Кошкин дом» – интерактивная игра по правилам безопасно-

сти во время осенних каникул. 

«Над тобою солнце светит, Родина моя» – видеопутешествие, посвящен-

ное празднованию Дня народного единства. 

Видеопогружение «Вредные ягоды и грибы». 

Проведение домашних кинопросмотров семейного кино для формирова-

ния нравственных качеств, стремления к взаимовыручке (например, Частное 

пионерское). 
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Видеоэкскурсия «Они остались в той войне» – посвященная детям – геро-

ям Великой Отечественной Войны и т. п. 

Подобные занятия для детей с ОВЗ интересны, так как содержат в себе 

знакомые им образы из мультфильмов и сказок. Анализ просмотренных филь-

мов при обсуждении с детьми позволяет закреплять полученные знания и фор-

мировать нужные умения.  

Часто при объяснении каких-либо вопросов мы используем и видеоинст-

руктажи для лучшего усвоения детьми информации. Также для закрепления 

знания по безопасности жизнедеятельности и формированию культуры поведе-

ния был показан цикл передач «Советы тётушки Совы», где в формате видео-

блога-мультфильма освещают различные аспекты жизнедеятельности и пока-

зывают уроки доброты, уроки осторожности, уроки хорошего поведения и т. п. 

Так или иначе, широкий охват медиапространства позволяет нам в своей 

работе использовать медиа, интегрируя их в различные форматы мероприятий 

разной направленности, тем самым закрепляя полученные знания у детей с 

ОВЗ, развивая у них социальные навыки. 
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детей, теряются жизненные ориентиры. В процессе исследования были использованы сле-

дующие методы: наблюдение, беседа, анализ и сравнение. В результате проведения исследо-

вания я пришла к выводу, что советские мультфильмы благотворно влияют на корректиров-

ку и формирование нравственных ценностей. 
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В современном мире, где информация легкодоступна и насыщает наши 

жизни, где всё чаще можно встретить грубость и насилие, все больше родите-

лей сталкиваются с проблемой формирования нравственности у детей. Воспи-

тывать ребенка с правильной нравственной базой – одна из важнейших задач 

для родителей, и важен каждый шаг в этом процессе. Ещё К.Д. Ушинский в 

своем труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропо-

логии» отмечал, что целью воспитания должно быть формирование нравствен-

ного человека, полезного члена общества. Оно, по его мнению, должно быть 

неразрывно связано с умственным и трудовым воспитанием детей.  

В результате влияния множества негативных факторов у современных 

дошкольников размыты границы нравственности и деформированы духовные 

потребности. Именно поэтому  сейчас одной из главных задач педагогов и спе-

циалистов ДОО и ДОУ является выделение и рациональное использование раз-

нообразных средств и методов воспитания нравственных качеств личности. 

Одним из таких средств, является использование мультфильмов в работе с до-

школьниками. 

Роль мультфильмов в современной жизни детей невозможно переоце-

нить. Они являются неотъемлемой частью детской культуры и помогают детям 

легче входить в мир взрослых. Однако в последнее время возникают вопросы о 

влиянии мультфильмов на формирование нравственных установок у детей. 

Исследуя влияние советских мультфильмов на становление нравственных 

представлений детей, мы поставили перед собой следующую цель: выявить 

влияние советских мультфильмов на становление нравственных представлений 

у старших дошкольников. 

Для достижения цели выделили ряд  задач, которые предстоит решить: 

1. Рассмотреть аспекты нравственного воспитания в психолого-педагогической 

литературе; 
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2. Выделить и изучить особенности нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста; 

3. Разработать программу для детей старшего дошкольного возраста с исполь-

зованием мультипликационных фильмов для выявления влияния на станов-

ление нравственных ценностей. 

4. Определить влияние советских мультфильмов на формирование нравствен-

ных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Нравственное воспитание волновало ещё древних философов. В античной 

Греции многие мыслители занимались исследованием этого вопроса, пытаясь 

найти ответы на вечные вопросы о том, как должен воспитываться человек. 

Один из таких мыслителей был Платон, который считал, что нравствен-

ное воспитание должно начинаться в раннем детстве. Он призывал воспитывать 

детей в любви и привычке к добродетели, которая является ключом к благопо-

лучной жизни. 

Его ученик Аристотель считал, что нравственность не приходит сама со-

бой, но является результатом обучения и регулярных упражнений. Он утвер-

ждал, что воспитываемые люди должны получать различные влияния извне, 

чтобы их духовные возможности развивались. 

Знаменитый историк Эпиктет рассматривал воспитание как постоянный 

процесс. Он говорил о важности привития достойных привычек и умения со-

хранять равновесие в самых трудных ситуациях. 

У Сенеки были свои подходы к воспитанию. Он учил, что главный недос-

таток людей заключается в том, что они не могут контролировать свои страсти. 

Чтобы воспитать нравственного человека, нужно учить его управлять своими 

желаниями и эмоциями. 

Античные философы видели в воспитании стержень укрепления морали 

и духовной культуры любого человека. Они учили, что воспитание должно 

быть примером для подражания – воспитательных значений жизни и образа 

мышления. 

Спустя века тему формирования нравственных представлений  затраги-

вают отечественные педагоги. По мнению Антона Макаренко, нормы морали – 

это продукт прошлого и настоящего общества, выражение жизненных потреб-

ностей. А чтобы научить человека быть нравственным, надо воспитывать в нем 

чувство сопереживания, сочувствия, духовные интересы, умение проявлять 

личный интерес к людям. 

Профессор Анатолий Исаев говорит, что этический аспект в любом деле – 

это самое главное. И чтоб учить детей отвечать за свои поступки, надо форми-

ровать в них сильную нравственность. Ведь нравственность – это уважение к 

себе и к другим, умение искать правду и думать своей головой. 

Таким образом, отечественные педагоги подчеркивают, что воспитание 

нравственности – это процесс долгий, постоянный и очень важный. И форми-

рование у детей принципов морали должно начинаться с самых ранних лет и 

идти на протяжении всей жизни. Ведь только нравственный, взрослый человек 

способен противостоять испытаниям и уважать окружающих людей. 
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В рамках данной работы мы будем рассматривать формирование нравст-

венных установок у детей старшего дошкольного возраста. Дети старшего до-

школьного возраста определяются, как дети в возрасте от 5 до 7 лет. Это очень 

важный этап в жизни ребенка, который влияет на его развитие как личности. 

Его можно охарактеризовать как период освоения  моральных норм, формиро-

вание нравственных привычек, чувств и межличностных отношений. 

В социальном развитии дети старшего дошкольного возраста учатся не 

только уважать других людей, но и сотрудничать с другими детьми. Они начи-

нают понимать, что имеют права и обязанности, что есть правила и нормы по-

ведения, которые нужно соблюдать. 

Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста играет 

очень важную роль, ибо на этом этапе возникает множество чувств и эмоций. 

Детям необходимо постоянно общаться и определять свои чувства и эмоции, 

чтобы научиться управлять ими. 

Один из основных факторов нравственного развития ребенка – это семья. 

Родители должны общаться со своими детьми, рассказывать им о правильном 

поведении в обществе, о том, что такое добро и зло. Следует учить ребенка 

вежливости, терпимости и чувству ответственности. 

Важную роль играет также образование. В педагогических учреждениях 

для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные мероприятия, 

направленные на развитие нравственности. Воспитатели проводят беседы, се-

ансы истории, спектакли, в которых дети учатся понимать, что такое справед-

ливость, человечность и сострадание, а также проявлять эти качества по отно-

шению к другим людям. 

Формирование эмпатичного ребёнка с нравственными установками дома 

или в ДОУ может осуществляться за счёт показа мультипликационных филь-

мов, которые дают ребенку понимание того «что такое хорошо, а что такое 

плохо…». Воспитателям и родителям следует ответственно подходить к выбо-

ру мультфильмов, ведь именно они могут повлиять на уже сформированные 

нравственные установки ребёнка. 

Многие родители считают, что мультфильмы обладают огромной мо-

ральной силой и что их дети узнают важные уроки из мультфильмов. Напри-

мер, многие мультфильмы учат детей доброте, состраданию, взаимопомощи и 

уважению. Однако есть и противоположное мнение, которое говорит о том, что 

мультфильмы могут оказать негативное влияние на детей. 

Некоторые мультфильмы содержат насилие и низменную мораль, кото-

рые могут повлиять на формирование плохих привычек у детей. Мультфильмы 

также могут привести к неверной интерпретации реальности, не соответствую-

щей действительности, что также может негативно повлиять на нравственное 

восприятие детей. 

Чтобы сократить риск негативного влияния мультфильмов на формиро-

вание нравственных установок у детей, родители должны контролировать, ка-

кие мультфильмы смотрят их дети. Также поощряется общение с детьми о том, 

что они видят на экране, чтобы они могли лучше понимать, что им показывают. 
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На наш взгляд, один из лучших вариантов для нравственного воспитания детей 

– это советский мультфильм. 

Советские мультфильмы – это не только красочные и интересные исто-

рии, но и мощное средство формирования нравственности у детей. Они были 

созданы в СССР в период с 1924 по 1991 годы и до сих пор считаются класси-

кой анимационного кино. Мультфильмы того времени не только показывали 

красивые картинки и забавных героев, но и передавали глубокий смысл. Их 

главная цель – воспитать детей в лучшем духе, развить у них такие ценности, 

как дружба, честность, трудолюбие и бережное отношение к животным и при-

роде. По сравнению с современными мультфильмами, где зачастую переплета-

ется много экшна и юмора, советские мультфильмы были более спокойными и 

вдумчивыми. В них маленькие зрители могли узнать что-то новое о мире и о 

себе, научиться креативному мышлению и решению задач. Такие мультфильмы 

заставляли зрителя задумываться над правильностью тех или иных действий, 

над тем, что такое добро и зло. 

Например, мультфильм «По следам бременских музыкантов» говорит о 

том, что даже если ты неудачник и никто не верит в тебя, то всё равно можно 

добиться своей цели, если будешь настойчивым и веришь в свою мечту. А «Ну, 

погоди!» учит детей быть терпеливыми, честными и не обижать других, пока-

зывая негативные последствия, в случае их нарушения. 

Для выявления влияния советских мультфильмов на формирование нрав-

ственных установок у детей была разработана программа, суть которой состоя-

ла в показе детям советского мультфильма и выделение детьми (посредством 

беседы) тех или иных нравственных установок, транслируемых в данном про-

изведении. Данная программа осуществлялась в рамках МБДОУ Детский сад 

N°63 «Кораблик» старшая группа «Улыбка». 

Для просмотра мы подобрали советские мультфильмы, отобранные по 

пяти направлениям (критериям): отношение к окружающему миру (животным, 

природе); отношение к обществу, Родине (патриотизм); отношение к труду (ум-

ственному и физическому); отношение к людям (взрослым, сверстникам, това-

рищам, родным); отношение к себе. Каждый мультфильм обладает воспита-

тельным потенциалом, демонстрирует нравственные ценности, поступки, исто-

рии и ситуации о дружбе, взаимопомощи, сострадании и других нравственных 

качествах, которые воспринимаются детьми через образы героев. При просмот-

ре таких произведений ребенок учится решать нравственные задачи, видеть не-

гативные поступки и уметь отличать их от хороших, ставить себя на место ге-

роя, а затем на место реальных людей, пытается сопереживать другим. 

После просмотра каждого мультфильма мы задавали ребятам следующие 

вопросы: 

- О чем этот мультфильм? 

- Кто главные герои мультфильма? 

- Что произошло с главным (-и) героем (-ями)? 

 – Какие чувства у вас вызвал мультфильм? Почему?  

– Что чувствовали персонажи? 

 – Правильно ли поступил главный герой? Почему?  
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– Как бы вы поступили на месте главного героя? Почему? 

 – Какие хорошие поступки вы увидели в мультфильме? А какие плохие? 

Сталкивались ли вы когда-либо с такими ситуациями? Если да, то с какими? 

 – Как изменилось поведение, поступки главного героя? Почему? [4] 

 Просмотр мультфильмов по каждому направлению осуществлялся на 

протяжении недели (ежедневно), длительность  каждой встречи – 35–45 минут. 

 

Таблица 1 – Тематический план встреч 

Раздел  Тема встречи  Мультфильмы  

Отношение к обще-

ству и людям  

• Доброта 

 

•Взаимоотношения 

• Забота 

• «Мама для мамонтёнка», «Фун-

тик», «Большой Ух»; 

• «Чебурашка», «Буратино». 

• «Маугли», «Варежка». 

Отношение к труду 

(чужому и собствен-

ному) 

•Трудолюбие 

 

•Ответственность 

 

•Аккуратность 

• «Сказка про лень», «Маша 

больше не лентяйка»; 

•»Федя Зайцев», «Остров оши-

бок»; 

•»Мойдодыр»; 

Взаимоотношения в 

социуме 

•Дружба 

 

•Бескорыстность 

• «По дороге с облаками», 

«Львёнок и Черепаха»; 

• «Мешок яблок», «Золотая анти-

лопа»; 

Отношение к своей 

стране  
 Патриотизм  «Мальчик с уздечкой», «Парти-

занская снегурочка» 

 

Все встречи имеют общую структуру проведения, которая содержит 

шесть этапов: 

1 – знакомство и приветствие, на всех последующих встречах можно ис-

пользовать только приветствие; 

2 – опрос детей о самочувствии и настроении; 

3 – определение темы дня; 

4 – основная часть (просмотр мультфильмов); 

5 – проведение беседы на основе просмотренного мультфильма, анализ 

материала и подведение итогов; 

6 – прощание [4]. 

Проанализировав ответы детей, мы пришли к выводу, что в старшем до-

школьном возрасте дети легко усваивают нравственные установки общества. А 

советские мультфильмы обеспечивают детей положительными примерами из 

жизни, моделируя те или иные ситуации. Тем самым преподнося сложные для 

детского понимания  нравственные представления в более простой и доступной 

форме. 
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Влияние насилия в СМИ на детей и подростков стало предметом много-

численных исследований в последние годы. 

В современном обществе средства массовой информации присутствуют 

повсюду. Дети и подростки подвергаются воздействию различных средств мас-

совой информации, включая телевидение, фильмы, видеоигры и Интернет. Хо-

тя СМИ могут быть ценным инструментом воспитания, они также могут быть и 

вредными. Кроме того, растет озабоченность по поводу связи между насилием 

в СМИ и девиантным поведением среди несовершеннолетних. Девиантное по-

ведение может включать в себя целый ряд действий, в том числе издевательст-

ва, употребление наркотиков и даже преступную деятельность. Поэтому важно 

изучить способы защиты детей и подростков от негативных последствий наси-

лия в СМИ [2, 92]. 

Исследования постоянно показывают, что воздействие насилия в СМИ 

может привести к росту агрессивного поведения среди детей и подростков. Это 

связано с тем, что насилие в СМИ может привлекать людей к насилию, делая 

его более приемлемым и менее шокирующим. Кроме того, насилие в СМИ мо-

жет привести к имитации агрессивного поведения, так как дети и подростки 

могут моделировать свое поведение в соответствии с тем, что они видят в 

СМИ. Это может привести к развитию девиантного поведения, так как дети и 

подростки могут начать вести себя агрессивно [5, 138–139]. 

Подверженность насилию в СМИ может иметь несколько негативных по-

следствий для несовершеннолетних, в том числе: 

Повышенная агрессивность. Дети и подростки, подвергающиеся воздей-

ствию средств массовой информации, пропагандирующих насилие, с большей 

вероятностью будут проявлять агрессивное поведение, как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе. 

Эмоциональные и психологические проблемы. Воздействие насилия в 

СМИ может привести к усилению тревоги, депрессии и даже симптомов по-

сттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Более того, воздействие 

насилия в СМИ может привести к чувству беспомощности, бессилия и потери 

контроля, что может способствовать развитию эмоциональных и психологиче-

ских проблем. 

Плохая успеваемость. Чрезмерное воздействие насилия в СМИ может 

привести к плохой успеваемости, так как дети и подростки могут отвлекаться 

от учебы [3, 220–221]. 

Нарушение режима сна. Воздействие агрессивных СМИ может также на-

рушить режим сна, что приводит к недосыпанию и другим негативным послед-

ствиям для здоровья. 

Нормализация насильственного поведения. Популяризация насильствен-

ных действий в средствах массовой информации и интернете может привести к 

ситуации, при которой молодежь начнет воспринимать факт насилия не как не-

гативное девиантное поведение, а как норму жизни. 

В зависимости от ребенка, воздействие насилия в СМИ является индиви-

дуальным и на каждого воздействует по-разному. Однако учеными доказано, 
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что насилие в интернете и других средствах массовой информации негативно 

воздействует на ребенка и его психическое развитие [4, 252]. 

Существует несколько способов, с помощью которых родители и воспи-

татели могут защитить детей от негативного влияния СМИ [6, 86–87]: 

Контролировать потребление СМИ. Родители и воспитатели должны 

внимательно следить за тем, что смотрят или во что играют их дети, и ограни-

чивать просмотр материалов с насилием или неподобающего содержания. Они 

могут использовать родительский контроль на устройствах или установить 

временные ограничения на потребление медиа. 

Поощрять критическое мышление. Дети должны научиться критически 

относиться к медиа, которые они потребляют. Родители и воспитатели могут 

помочь в этом, обсуждая содержание с детьми и поощряя их задавать вопросы 

о том, что они смотрят или во что играют. 

Поощрять альтернативные виды деятельности. Необходимо поощрять за-

нятия детей другими видами деятельности, такими как чтение, спорт или твор-

чество, которые не связаны с потреблением медиа. Это поможет разнообразить 

их интересы и минимизировать воздействие насилия в СМИ. 

Использовать положительное подкрепление. Когда дети решают заняться 

позитивной деятельностью, например, чтением или игрой на улице, родители и 

воспитатели должны хвалить и подкреплять такое поведение, чтобы создать 

положительную ассоциацию с деятельностью, не связанной с медиа. 

Быть примером для подражания. Взрослые должны подавать пример и 

сокращать собственное потребление медиа. Это поможет детям понять, что ме-

диа – не единственная форма развлечений и что другие виды деятельности 

имеют ценность. 

Способствовать развитию социальных и эмоциональных навыков. Обуче-

ние детей социальным и эмоциональным навыкам, таким как сопереживание и 

решение проблем, может помочь им справиться с негативными сообщениями 

СМИ и снизить вероятность агрессивного поведения [1, 109]. 

Использовать родительское посредничество. Родители и воспитатели 

должны активно обсуждать содержание СМИ со своими детьми, давать указа-

ния и поддерживать здоровое потребление СМИ, а также помогать детям раз-

вивать навыки критического мышления при оценке содержания СМИ. 

В целом, защита детей от негативного влияния СМИ требует сочетания 

контроля, руководства и поощрения альтернативных видов деятельности. При-

нимая активную роль в медиа потреблении своих детей, родители и воспитате-

ли могут помочь защитить их эмоциональное и психологическое благополучие 

и снизить риск негативного поведения. Насилие в СМИ может нанести вред де-

тям и подросткам, привести к развитию девиантного поведения. Поэтому роди-

телям и педагогам важно предпринять шаги по защите детей от негативной ин-

формации в СМИ. Ограничивая воздействие агрессивных СМИ, поощряя кри-
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тическую оценку содержания СМИ и помогая детям развивать здоровые стра-

тегии преодоления, родители и педагоги могут помочь смягчить негативные 

последствия насилия в СМИ. В конечном итоге, взрослые несут ответствен-

ность за то, чтобы дети и подростки не подвергались чрезмерному влиянию 

СМИ, и помогают молодым людям развиваться здоровыми, хорошо адаптиро-

ванными личностями. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу восприятия подростками медиа, содержащих 
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Жестокость в современном обществе вполне обычное, а порой даже неза-

метное для обывателей, явление. И постоянно мы видим её примеры в средст-

вах массовой информации: в играх, в фильмах и даже в книгах. А ведь сейчас, в 

наше время, именно обеспечение медиабезопасности для детей и подростков 

является одной из самых основных целей педагогики. 

На сегодняшний день распространено несколько моделей подготовки бу-

дущего поколения к безопасному использованию медиапродукции. 

Обычно классификация отечественных и зарубежных моделей включает:  

- образовательно-информационную модель (изучение теории, истории, а 

также языка медиакультуры и другое), которая опирается на эстетическую, 

культурологическую и социокультурную концепции медиаобразования; 

- эстетическая модель (ориентирована в основном на формирование и 

развитие художественного вкуса и исследование произведений медиакульту-

ры), которая опирается на эстетическую и культурологическую концепции ме-

диаобразования; 

- социокультурная модель (формирование творческой личности: ее вос-

приятия, воображения, визуальной памяти, интерпретации, анализа, независи-

мого и критического мышления в отношении различных медиатекстов множе-

ства видов и жанров и другое), которая опирающиется на социокультурную и 

культурологическую концепции медиаобразования, а также теорию развития 

критического мышления [6]. 

Мы предлагаем остановиться на воспитательно-этической, социокультур-

ной и эстетической модели, которые наиболее связаны с исследованием, прове-

денным нами среди школьников 10–11 класса. 

Детям было предложено несколько вопросов по сериалу «Пищеблок» 

2021 года, снятому по одноименной книге Алексея Иванова 2018 года: 

1. Какого персонажа Вы бы могли назвать героем данного фильма? И по-

чему. 

2. Есть ли в фильме чёткий антигерой? И представлен ли он лишь одним 

персонажем? 
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3. Какие поступки Валеры делают его главным героем фильма? И стал ли 

он на самом деле героем? 

4. Какое общее впечатление оставил у Вас данный фильм? 

Мнения детей, естественно, разделились. Но при этом практически все 

школьники назвали одного из основных персонажей фильма – Валеру – на-

стоящим героем, а антигероем единогласно был выбран Стратилат. И никто не 

усомнился в том, что образу ребенка могут принадлежать также характеристи-

ки псевдогероя или даже антигероя. Наоборот, в качестве "героических" по-

ступков порой назывались даже не принятые с моральной точки зрения в со-

временном обществе: наиболее ярким примером может быть также названный 

детьми эпизод, в котором главный герой пытается «убить» детей-вампиров, ко-

торых зрителю изначально показывают как антигероев (хотя и они оказываются 

лишь жертвами). 

Однако почему дети приходят к данному выводу? Изначально Валера Ла-

гунов выделяется как главный герой повествования, он показан нам как маль-

чик вежливый, воспитанный, но при этом идущий против системы – в общем, 

один из типичных образов героя современной литературы и кинематографа. 

Но при этом по некоторым сценам (одна из них была описана выше) мы 

можем сказать, что у ребенка явная психическая нестабильность, иногда он 

чрезвычайно жесток и сосредоточен лишь на себе и на достижении собствен-

ных целей, не задумываясь об окружающих. Разве это черты настоящего героя?  

Так как же выработать у детей правильное восприятие медиа? 

К сожалению, сейчас дети часто не способны воспринимать понятия «ге-

рой», «злодей», «антигерой» и прочие в полной мере верно, так как порой у них 

отсутствует само понимание данных терминов, да и в современной медиакуль-

туре часто одного персонажа можно рассматривать с разных точек, не причисляя 

его в полной мере ни к одному из ранее используемых классических штампов. 

Для того, чтобы школьники смогли сформировать способность оценивать 

медиаперсонажей с позиций «герой-псевдогерой-антигерой» О.А. Теряева 

предлагает в воспитательном процессе формировать у детей навык интерпрета-

ции с позиций нравственности или аморальности поступков медиаобраза, рас-

познавать их по нравственным ценностям, чувствам, поведению, волевым каче-

ствам и самосовершенствованию [4]. 

Также разрабатываются и более конкретные техники противодействия 

негативному влиянию медиа на подростков. Так, к примеру, исследователи А. 

Бандура и Л. Берковиц предлагают при построении медиатекста дать понять 

воспринимающему информацию, что деструктивное поведение (будь то наси-

лие, агрессия или что-либо еще) – это, так или иначе, злодеяние. А потому не 

следует допускать идентификации зрителя с «героем-агрессором». Для этого 

при восприятии таких сцен следует обращать внимание на другие аспекты ме-

диапродукции (на режиссуру, игру актеров, эстетику в целом и т. п.) [1; 2]. 
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На современном этапе проблемы травли, преследования, агрессивного 

поведения, проявления насилия остается по-прежнему актуальной. Стреми-

тельное развитие Интернета и его популярность в детской и молодежной среде 
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одновременно с позитивными возможностями, включающими расширение ин-

формационного поля для получения новой информации во всех сферах, при-

несло и новые риски, связанные с распространением виртуального насилия и 

агрессии. 

С развитием Интернет в виртуальном пространстве случаи травли суще-

ственно участились, а «агрессивное преследование человека приобрело новые 

формы с применением разнообразных современных технологий. Эти формы 

травли, называемые кибербуллингом, вызывают сильную тревогу у детей, ро-

дителей и специалистов в Европе и Америке и уже начинают появляться в Рос-

сии. Особенность информационных процессов в Интернете состоит в том, что 

оттуда ничего никуда не исчезает. И потому даже непроверенная стигматизи-

рующая информация остается там навсегда. Чем дольше будет оправдываться 

невиновный, чем длиннее будет его диалог с кем-то невидимым, но, возможно, 

находящимся рядом, тем выше угроза психологической безопасности жертвы 

клеветы» [2]. 

Нередко деструктивные модели поведения, нападки и ненависть прояв-

ляются одновременно и в реальной жизни, и в виртуальном пространстве. В 

этом и состоит тесная связь травли и насилия в реальном и виртуальном про-

странстве. Зачастую враждебная позиция по отношению к другому находит 

«продолжение в виртуальном пространстве сложившейся системы отношений 

«лицом к лицу» в детском школьном коллективе и происходит закрепление ро-

левой позиции жертвы и обидчика» [Волкова]. 

В разные годы  проблеме и поиску путей противодействия  серьезному со-

циальному явлению кибербуллинга посвящено множество научных исследова-

ний. Так, например, психолого-педагогическому аспекту данной проблемы по-

священы работы А.А.Баранова и С.В.Рожиной [1], А.А.Бочавера и К.Д.Хломова 

[2], Е.В. Волковой и И.В.Волковой [3], А.Ю. Голобородько [3], Г.У. Солдатовой 

и А.Н. Ярминой [5], Е.И. Хачикян [6], И.В. Челышевой [7; 8] и др. 

В современной литературе под кибербуллингом подразумевают  «травлю, 

преднамеренные систематические действия агрессивного характера, осуществ-

ляемые с помощью электронных средств взаимодействия. Это новая и стреми-

тельно распространяющаяся за рубежом и в России форма травли, использую-

щая для агрессивного преследования человека такие возможности Интернета, 

как анонимность и неограниченное число пользователей. В современных усло-

виях преследование и унижение сверстниками из реальной жизни переносится 

в виртуальный мир через публикацию на YouTube роликов со сценами избие-

ния и унижения, выкладывание в социальных сетях компрометирующих фото, 

личной информации и т.п.» [4, 6]. 

Характеристика кибербуллинга представлена Г.У. Солдатовой следую-

щим образом. По мнению автора, для данного явления характерны «иллюзия 

анонимности для агрессора и его помощников, а также для активных свидете-

лей; непредсказуемость и неожиданность совершаемых агрессивных действий в 

связи с неограниченным и повсеместным доступом в онлайн и одновременным 

использованием широкого спектра электронных форм контакта; дистантность и 

«круглосуточность – 24/7» кибербуллинга в силу отсутствия временных и про-
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странственных ограничений; достаточность совершения всего лишь одного аг-

рессивного акта для достижения эффекта систематической травли; значитель-

ное увеличение аудитории свидетелей, которой агрессор может произвольно 

управлять; изолированность свидетелей друг от друга и от жертвы, что частич-

но воспроизводит и придает свою специфику известному в психологии «эффек-

ту свидетеля», определяющему одиночное противостояние жертвы агрессив-

ным действиям со стороны обидчика; стимулирование механизма инверсии в 

ролевой структуре» [5]. 

Интерес ученых к проблемам профилактики и преодоления кибербуллин-

га в детской и подростковой среде обусловлен тем, что сегодня данное явление 

приобрело массовый характер. Учитывая, что, в отличие от преследования в ре-

альной жизни, которому ребенок может ситуативно подвергаться в школе или в 

группе сверстников, кибербуллинг может оказывать практически постоянное 

негативное воздействие на ребенка. В самом деле, в независимости от местопо-

ложения виртуальная травля может преследовать детей и подростков повсюду: 

в социальных сетях, в мессенджерах, в чатах, на сайтах и т. д. 

Среди основных психолого-педагогических причин проявления кибер-

буллинга выделяются «эксплуатация значимости референтного для жертвы со-

общества (вовлечение множества свидетелей в разы усиливает переживания 

стыда, страха, беспомощности и отвержения); бесконтрольное распространение 

любой (ложной, постыдной, конфиденциальной) информации; провокация ги-

пертрофированной аффективной обратной связи от жертвы» [2]. 

Безусловно, «формирование безответственного поведения в обществе и 

сети-Интернет имеет свое начало, как правило, в школьном возрасте и отсутст-

вие профилактики, влечет за собой сохранение девиантного поведения и во 

взрослом периоде жизни» [6]. Кроме того, кибербуллинг имеет целый ряд нега-

тивных последствий, среди которых не только социальная изоляция, изменение 

эмоционального фона коммуникации, угнетенное настроение преследуемых, но 

и отдаленные последствия, связанные со снижением самооценки и формирова-

нием комплекса жертвы. 

Понятно, что негативному воздействию буллинга и кибербуллинга  ребе-

нок противостоять способен далеко не всегда. Риски проявления таких серьез-

ных явлений могут быть нивелированы путем организации психолого-педаго-

гического сопровождения и применения продуктивных форм и методов работы 

педагога-психолога. В арсенале психолого-педагогических средств  имеется 

достаточно обширный арсенал методик и технологий по профилактике и пре-

одолению последствий травли: это и активные психолого-педагогические тех-

ники, и арт-терапия, и тренинги, которые проводятся в школах, и специальные 

упражнения, направленные на формирование уверенных и независимых  моде-

лей поведения и т. д. 

Последние годы исследователями все чаще подчёркивается значительная 

роль и значение использования медиаобразовательного инструментария в пси-

холого-педагогическом сопровождении процесса профилактики и преодоления 

кибербуллинга. Среди наиболее оптимальных форм работы с использованием 

медиаобразовательной компоненты можно отнести просмотр и обсуждение 
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фильмов, посвященным данной проблематике, анализ социальных сетей и по-

строение цифровых психологических портретов пользователей, подготовка 

собственных медиапродуктов (социальных роликов, небольших фильмов), на-

правленных на привлечение внимания к этой проблеме и т. д. 

В качестве примера можно рассмотреть работу с недавно вышедшим на 

экраны veb-проектом «Ничего страшного» (реж. Н. Покровская и С. Уткин). 

Этот первый отечественный интерактивный сериал состоит их нескольких дра-

матических историй, основанных на реальных жизненных ситуациях, просмат-

ривая и обсуждая которые, подростки и молодежь могут не только оценить си-

туацию, но и в интерактивном режиме найти выход из положения.  Работая с 

материалом каждой истории, аудитория получает возможность идентифициро-

вать себя с персонажами, обсудить причины и последствия сложившейся си-

туации, построить алгоритм конструктивного выхода из сложного положения, в 

котором оказались подростки. С этой целью возможно использование на заня-

тии устных, письменных, творческих заданий на материале кинематографиче-

ского произведения. 

Так, например, традиционное медиаобразовательное письменное задание 

«Рассказ от имени героя» позволяет прочувствовать эмоции и чувства героев 

киноленты, выявить причины и последствия происходящего. Устное творче-

ское задание «Продолжи историю» позволяет участникам обсуждения рассмот-

реть возможное развитие дальнейших событий и составить прогноз возможного 

повторения/недопущения негативного опыта той или иной модели поведения в 

сложной ситуации, выявление факторов обеспечения медиабезопасности. 

Еще одним вариантом работы может быть обсуждение ключевых эпизо-

дов каждой из историй, описанных в сериале с опорой на вопросы, подготов-

ленные педагогом-психологом или творческими группами обучающихся друг 

другу. Первый вариант в медиаобразовательной практике чаще всего исполь-

зуют, когда речь идет об аудитории, делающей первые шаги в медиаобразова-

нии. Второй вариант адресован школьникам или студентам, которые знакомы с 

медиаобразованием. В любом из вариантов обсуждение должно носить харак-

тер свободной дискуссии, позволяющей высказать и аргументировать свою 

точку зрения. 

Работа с материалом социальных сетей позволяет вычленить возможный 

агрессивный или потенциально опасный контент, который может находиться на 

всеобщем обозрении. На первый взгляд, это может быть вполне невинная ин-

формация личного характера, которую впоследствии могут использовать пре-

следователи в своих целях. Появление подобного медиаконтента на странице 

пользователя может быть последствием незнания и непонимания принципов 

информационной безопасности. Поэтому правилам медиабезопасности собст-

венной страницы в интернет-источниках обязательно должно уделяться особое 

внимание. 

Итак, работа по профилактике и преодолению кибербуллинга в детской и 

молодежной среде представляет собой комплексную задачу, решение которой 

во многом зависит от верного выбора психолого-педагогических стратегий, 
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проведения целенаправленной просветительской работы с учителями, обучаю-

щимися и родительским сообществом. Медиаобразование выступает одним из 

эффективных инструментов работы педагога-психолога с медиаконтентом, по-

зволяющим  критически анализировать и осмысливать содержательные компо-

ненты медиаинформации.  
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С различными формами насилия человек с ранних лет может сталкивать-

ся практически в любой жизненной ситуации: в семье, в школе, в обществен-

ных местах, на сайтах в сети Интернет и т. д. Е.Н. Волкова считает, что насилие 

трактуется как «физическое, психическое, социальное воздействие на человека 

со стороны другого человека, семьи, группы и т. д., вынуждающее его преры-

вать значимую деятельность и исполнять другую, противоречащую ей, либо уг-

рожающую ее физическому или психическому здоровью и целостности» [3]. 

Тревогу современных исследователей вызывают не только сами проявле-

ния насилия, но и его последствия, а также влияние, которое может оказывать 

медианасилие на нравственные и жизненные приоритеты современного подрас-

тающего поколения. 

Н.Г. Рассоха подчеркивает, что последствия насилия влияют на все уров-

ни «функционирования личности, вызывают нарушения в познавательной сфе-

ре и снижают продуктивность психической деятельности в целом, проявляются 

в виде тревожных и депрессивных переживаний и экстраполируются в буду-

щее» [6, 9]. Такие последствия отражаются в поведении ребенка и его и взаи-

модействии с другими людьми, приводят к стойким личностным изменениям,  

искажению нравственной картины мира. 

Различают ближайшие и отдаленные последствия  насилия. К ближайшим 

последствиям ими относятся физические травмы (головная боль, синяки, сса-

дины, потеря сознания и т. д.), а также острые психические нарушения в ответ 

на любой вид насилия. Эти реакции могут проявляться в виде ответной агрес-

сии, возбуждения, стремления спрятаться, убежать, или, наоборот, проявляются 

в глубокой заторможенности, безразличии к происходящему. Однако в обоих 

случаях ребенок переживает страх, тревожность.  

Среди отдаленных последствий насилия выделяются нарушения физиче-

ского и психического развития ребенка, различные соматические заболевания, 

личностные и эмоциональные нарушения, социальные последствия и т. д. На-

пример, в физическом и психическом развитии ребенка, пострадавшего 

от насилия, могут проявляться такие последствия как ЗПР (задержка психиче-

ского развития), отставание в росте, массе, или в том и другом от своих сверст-
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ников. Такие дети позже начинают ходить, говорить, хуже сверстников учатся в 

школе, у них неопрятный вид, признаки гигиенической запущенности и т. д. 

Жертвы насилия имеют и отклонения в поведении. Как правило, они ча-

ще других сами проявляют гнев, агрессию, которая направлена преимущест-

венно на младших детей или животных. Вспышки агрессии могут проявляться 

у такого ребенка непроизвольно, например, в играх. У детей – жертв насилия 

наиболее часто наблюдается стремление любым путем привлечь к себе внима-

ние, которое проявляется в вызывающем, эксцентричном поведении. Другая 

крайность в поведении детей – жертв насилия – чрезмерная пассивность, без-

защитность [5, 57]. 

С распространением медиа многие исследователи все чаще говорят о не-

гативном влиянии медийного насилия на подрастающее поколение. По мнению 

П.С. Булатецкого, медианасилие представляет собой «информационно-психо-

логическое воздействие, имеющее деструктивный, антиобщественный, анти-

личностный характер, прямо или косвенно ведущее к изменению социального 

поведения, мнения об окружающей действительности, способствующее десен-

сибилизации личности, ее преступному или виктимному поведению» [2, 12]. 

Медианасилие, как и насилие в целом негативно влияет на нравственные 

установки и жизненные приоритеты личности. Это происходит потому, что 

«медиаинформация воспринимается не абстрактным индивидом, а представи-

телем определенной социальной группы. Специфика воздействия СМК на фор-

мирование ценностных ориентаций состоит в том, что аудитория посредством 

восприятия произведения медиакультуры усваивает нормы, ценности опреде-

ленной социальной группы, вырабатывает установки и рассматривает медиа 

информацию через призму этих ценностей и ориентаций» [8]. 

Именно в школьном возрасте трансформируется опыт общения с кон-

кретными объектами, а в период с 12 лет начинается стадия формальных опе-

раций, когда формируются способности к абстрактному, логическому мыш-

лению. 

Игра в компьютерные игры, где присутствуют сцены насилия, способна 

формировать у школьников определенные модели поведения. «Например, мно-

гие юные любители компьютерных игр стремятся быть похожим на сильного 

героя (особенно, если он совершает насилие во имя победы добра над злом). 

Здесь проявление насилия может быть легко оправдано тем, что «зло должно 

быть наказано». Еще один фактор, оказывающий существенное влияние на по-

зитивное восприятие детьми сцен медианасилия и жестокости – присутствие 

популярных и известных актеров или хорошо знакомых персонажей из анима-

ционных фильмов. Чем более привычным являются их образы, тем более поло-

жительно оцениваются их поступки» [7, 214]. 

В исследовании П.С. Булатецкого отмечается, что в результате постоян-

ного воздействия сцен медианасилия у аудитории наступает «медийная инток-

сикация», под которой понимается «патологическое состояние, выражающееся 

в отрицательном изменении психологических особенностей личности, в появ-

лении асоциальных взглядов, стремлений, наклонностей и других отрицатель-
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ных черт, в целом способствующее дефектному формированию личности и, как 

правило, ее преступному или виктимному поведению» [2, 37]. 

В числе проявлений «медийной интоксикации» выступают следующие 

факторы: 

- информационная травма: «изменение базовых структур личности, ее 

когнитивно-аффективной системы на всех уровнях (от физиологических меха-

низмов до картины мира и образа «Я» индивида) на протяжении длительного 

периода времени, и способствующая деструктивному поведению» [2, 38]; 

- эпидемия преступлений: увеличение количества криминальных и про-

тивоправных действий под влиянием сцен медианасилия» [2, 38]. 

В обыденной школьной практике в большинстве случаев работа по про-

филактике проявлений насилия в разных сферах жизнедеятельности ограничи-

вается проведением бесед, вызовами родителей в школу, принятием жестких 

мер, в том числе – и исключение учащегося из школы. 

 Организация работы педагога-психолога со школьниками по снижению 

негативного влияния медианасилия особенно актуальна, так как в школьном 

возрасте наблюдается пик активности по использованию медиаресурсов, как в 

образовательной деятельности, так и в сфере досуга. Дети, подростки и моло-

дежь – активные пользователи Интернет, хорошо владеют компьютерной тех-

никой, имеют обширные связи в социальных виртуальных сетях и т. д. В связи 

с этим в работе педагога-психолога первостепенное значение имеет активиза-

ция взаимодействия и оказание школьникам психолого-педагогической  помо-

щи по профилактике и противодействию медийному насилию. 

Кроме того, именно педагог-психолог призван, как справедливо отмечают 

Т.В. Азарова и О.И. Барчук, способствовать обеспечению психологической 

безопасности образовательного процесса, которая способствует «защищенно-

сти школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитив-

ному мировосприятию и самоотношению» [1, 18]. Е.А.Катынская в своем ис-

следовании  также подчеркивает, что «одной из главных целей школьного обра-

зования является создание и поддержание психологических условий, обеспечи-

вающих полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка» 

[4, 4]. 

Для осуществления оптимальной работы по снижению негативного влия-

ния медианасилия на подрастающее поколение педагогу-психологу «важно 

знать, какова специфика и механизмы влияния медиатекстов, содержащих сце-

ны насилия на подрастающее поколение; уметь выявлять и нивелировать про-

изведения медиакультуры, которые могут нанести вред и оказать деструктив-

ное воздействие на школьников, владеть способами и методами преодоления 

последствий негативного медиаконтента на эмоциональную и поведенческую 

сферы детей и подростков» [9, 110]. 

Таким образом, выделяется несколько сфер в жизнедеятельности совре-

менных школьников, в которых ребенок может стать жертвой насилия. К их 

числу чаще всего относятся: сфера семейных взаимоотношений, сфера обще-

ния, а также медиаконтент, содержащий сцены насилия, представленный сред-

ствами массовой коммуникации и информации. 
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В условиях повсеместного распространения медиа и включения медиа-

контента во все сферы жизни и деятельности современных детей и молодежи, 

на первый план выходят превентивные меры противодействия медийному на-

силию. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7 апреля 2023 года на базе факультета психологии и социальной педаго-

гики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в 

г. Таганроге была проведена научно-практическая конференция по проблемам 

предупреждения и преодоления дезадаптации детей и подростков. Конферен-

ция была организована в связи с необходимостью усиления коррекционной со-

ставляющей в учебно-воспитательной работе учреждений образования региона. 

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции отметили, что по-

строение системы профилактической и коррекционной работы по преодолению 

дезадаптации детей и подростков возможно при использовании как традицион-

ных, так и современных инновационных моделей, механизмов и содержания 

этого направления педагогической деятельности. 

Цель конференции – обсуждение проблем и перспектив освоения совре-

менных моделей, механизмов и содержания коррекционно-профилактической 

работы в регионе – была достигнута. 

Участники конференции рекомендуют: 

Считать стратегической задачей образовательно-воспитательных учреж-

дений региона работу, направленную на профилактику и коррекцию любого 

вида дезадаптации детей и подростков. 

Важным условием профилактики дезадаптации детей и подростков при-

знать тесное взаимодействие представителей вуза, учреждений социальной за-

щиты, медицинских учреждений, работников УВД, Администрации образова-

тельных организаций и педагогов-практиков. 

Кафедре психолого-педагогического образования и медиакоммуникации 

(зав. кафедрой доцент И.В. Челышева) способствовать организации работы по 

профилактике и коррекции дезадаптации детей и подростков (проведение кон-

ференций, встреч, семинаров, «круглых столов» и т. д. по проблемам профи-

лактики и коррекции дезадаптации детей и подростков). 
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