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PROMOTING THE HEALTH OF THE STUDENT FAMILY
(ON THE EXAMPLE OF BELGOROD UNIVERSITIES)

Alyona A. Babenko
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russian Federation

Abstract. A young student family is a special category of the population that needs support and an
individual approach. Currently, there are no legislative acts in Russia that would regulate activities to support
this social group. The implementation of social programs to support the student family is carried out in fragments,
this also applies to the promotion of the health of members of the student family. Regional universities have
accumulated some experience in promoting a healthy lifestyle of family students, as well as to support student
families in general. The article highlights and describes health-forming programs and projects that are being
implemented in Belgorod universities. Measures to support student families through the implementation of the
regional project “Health Management” on the basis of the National Research University “BelSU” are proposed.
In addition, the solution of the problem of improving the health of students at V.G. Shukhov BSTU, a multiple
winner of the All-Russian competition “University of a healthy lifestyle”, is shown.

Key words: students, student family, healthy lifestyle, health, youth, programs to support youth.
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СОДЕЙСТВИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКИХ ВУЗОВ)

Алёна Александровна Бабенко
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,

г. Белгород, Российская Федерация

Аннотация. Молодая студенческая семья является особой категорией населения, которая нуждается в
поддержке и индивидуальном подходе. В настоящее время в России отсутствуют законодательные акты,
которые бы регламентировали деятельность по поддержке данной социальной группы. Реализация соци-
альных программ по поддержке студенческой семьи осуществляется фрагментарно, это касается и содей-
ствия здоровьесбережению членов студенческой семьи. Региональными вузами накоплен определенный
опыт содействия здоровому образу жизни семейных студентов, а также поддержки студенческих семей в
целом. В статье выделены и описаны здоровьеформирующие программы и проекты, которые реализуются в
белгородских вузах. Предложены меры поддержки студенческих семей путем реализации областного проекта
«Управление здоровьем» на базе НИУ «БелГУ». Кроме того, показано решение проблемы оздоровления студен-
тов в БГТУ им. В.Г. Шухова, многоразового лауреата Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни».

Ключевые слова: студенты, студенческая семья, здоровый образ жизни, здоровье, программы поддер-
жки молодежи.
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Введение

Студенческая семья – это особый тип
молодой семьи, который является малоизу-
ченным объектом исследований. В рамках
своей научной работы социолог И.П. Лотова
рассматривает основные характеристики мо-
лодой студенческой семьи, а также особен-
ности ее становления. В данной работе сту-
денческая семья трактуется как зарегистри-
рованный брак, в котором один или оба суп-
руга являются студентами образовательных
учреждений высшего профессионального или
среднего профессионального образования на
очной форме обучения [1].

Студенческая семья, на наш взгляд, это
оптимальная модель семьи современного
типа. Однако ввиду недостаточной поддерж-
ки со стороны государства в лице вуза она
может оказаться несостоятельной в будущем.
Создание и развитие студенческой семьи про-
исходит по общим законам. Многие их про-
блемы оценивают и рассматривают, глядя на
молодую семью, полагая, что студенческой
семье присущи черты современной молодой
семьи.

При анализе имеющегося опыта в рам-
ках оказания помощи и содействия развитию
института молодой семьи можно отметить,
что студенческая молодая семья не выносит-
ся в отдельную категорию: для нее не утвер-
ждены специализированные нормативно-пра-
вовые акты. Как следствие, можно говорить
о недостаточно эффективной проработке и
учете особенностей рассматриваемой кате-
гории населения. Исправление данной пробле-
мы позволит повысить эффективность реали-
зуемых программ и отдельных мер по под-
держке молодых студенческих семей. Это
направление работы является смежным в
деятельности социальной и государственной
молодежной политики.

Содействие здоровьесбережению
студенческих семей

Для повышения качества жизни молодых
студенческих семей необходимо работать во
многих направлениях, в частности в содей-
ствии в приобщении к здоровому образу жиз-
ни семейных студентов, в связи с чем в пос-

леднее время происходит воздействие соци-
ально-экономических и экологических, а так-
же педагогических факторов. Так, зачастую
можно наблюдать несоответствие между ме-
тодами обучения по сохранению и поддержа-
нию здоровья и текущим состоянием здоро-
вья обучающихся. В конечном итоге студен-
ты получают большой объем несбалансиро-
ванной учебной нагрузки, которая так или ина-
че отрицательно влияет на здоровье. При этом
можно сказать, что благополучие и качество
жизни молодой студенческой семьи в значи-
тельной мере основывается на состоянии здо-
ровья молодых людей, которые хотят зареги-
стрировать свои отношения и создать семью.

Здоровый образ жизни помогает разви-
вать духовную культуру человека, укреплять
семейные отношения, поддерживать нрав-
ственные отношения с окружающими, преодо-
левать эмоциональные трудности и стрессо-
вые ситуации [2, с. 480].

 При проведении различных исследова-
ний о здоровом образе жизни, где респонден-
тами являются молодые люди, которые ста-
вят свое здоровье на лидирующую ступень
жизненных ценностей, часто не принимают
надлежащих мер для поддержания своего «ка-
питала». Причина такого поведения кроется
в пренебрежении своим здоровьем. Обычно
люди принимают его как что-то должное, то,
о чем вспоминаешь при дефиците. В 2017 г.
Организация Объединенных Наций провела
исследование по оценке продолжительности
жизни в разных странах мира. По итогам Рос-
сийская Федерация оказалась на 125-й пози-
ции рейтинга. По показателю самооценки со-
стояния здоровья, где принималось во внима-
ние процентное соотношение людей, которые
указывали, что их здоровье «хорошее» или
«отменное», Россия занимает 38-е место из
40 [6].

Благополучие современной студенческой
молодежи определяется особенностями их
обучения, которое часто сопровождается обо-
стренным психологическим стрессом и повы-
шенными умственными нагрузками. Соци-
альную значимость этого вопроса подтверж-
дают следующие факты: снижение уровня здо-
ровья молодежи может оказать негативное
влияние на их здоровье в последующие годы,
что приведет к вступлению нездорового по-
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коления в трудоспособный возраст. Поэтому
создание условий для поддержки здорового
образа жизни семейных студентов должно
являться приоритетной целью любого вуза [3,
с. 497].

Опыт белгородских вузов
в содействии здоровому образу жизни

семейных студентов

Среди ключевых векторов реализации
социально-образовательной деятельности Бел-
городского государственного национального
исследовательского университета стоит выде-
лить вопросы по охране и укреплению здоро-
вья студентов университета. Цели, ориентиро-
ванные на здоровье, включены в Устав НИУ
«БелГУ» и в Комплексный план развития Бел-
городского государственного национального
университета на 2017–2021 годы. В настоящее
время университет реализует целевые про-
граммы, планы и проекты, основными направ-
лениями которых является популяризация
спортивной культуры и формирование здорового
образа жизни для профилактики различных за-
болеваний студентов и сотрудников вуза. К та-
ким программам относятся:

– целевая программа «Развитие здоро-
вьеориентированной образовательной систе-
мы НИУ “БелГУ”»;

– целевая программа «Доступная среда
НИУ «БелГУ»;

– пилотный проект «Совершенствование
образовательного процесса по физической
культуре в вузе на основе выбора видов
спортивно-оздоровительной деятельности»,
реализуемый на базе НИУ «БелГУ»;

– центр коррекции функционального со-
стояния человека [5].

В значительной степени вовлеченность
студенческой семьи в процесс ведения здо-
рового образа жизни зависит от их жизненно-
го опыта и собственных взглядов на жизнь.
Члены студенческих семей полагают, что со-
циальные нормы и значимость здорового об-
раза жизни имеют для них большое личное
значение, однако они не всегда соответству-
ют ценностям, выработанным общественным
сознанием. В связи с этим в ходе увеличения
социального опыта могут возникать конфлик-
ты в когнитивных, психологических, функцио-

нальных процессах. Такое расстройство мо-
жет привести к формированию асоциальных
качеств личности. Белгородский государ-
ственный университет имеет двадцатилетний
опыт работы в области психологической на-
уки и практики в общественных местах. На
основе этого опыта в 2017 г. на базе НИУ
«БелГУ» была открыта Психологическая
служба. Сотрудники данного структурного
подразделения оказывают специализирован-
ную психологическую помощь в критических
жизненных ситуациях. Здесь предоставляют
все виды психологических услуг, в том числе
представлены услуги семейного психолога.

С целью повышения эффективности со-
действия здоровому образу жизни студенчес-
ких семей в НИУ «БелГУ» планируется со-
здание научно-образовательного центра се-
мейной медицины в рамках областного про-
екта «Управление здоровьем». По словам за-
местителя директора медицинского институ-
та НИУ «БелГУ» по научной работе Нины
Жернаковой, центр будет проводить междис-
циплинарные исследования в области фунда-
ментальной медицины, а их результаты будут
применяться в прикладных исследованиях, в
деятельности врачей общей практики [5].

Заключение

На базе БГТУ им. В.Г. Шухова активно
реализуется здоровьеформирующая програм-
ма, нацеленная на активное оздоровление сту-
денческого и преподавательского состава пу-
тем развития их физической формы и укрепле-
ния психологического состояния. Данный про-
ект также выполняет задачу по формированию
у молодежи установок на постоянное ведение
здорового образа жизни. Кроме того, в вузе
выделяется бюджет на развитие материаль-
но-технической и спортивной базы, расшире-
ние используемых методов физического вос-
питания, а также на повышение квалификации
студентов-спортсменов. На протяжении трех
лет подряд БГТУ им. Шухова принимал учас-
тие в федеральном конкурсе «Вуз здорового
образа жизни» и занимал там призовые места.
Кроме того, данный университет является по-
бедителем всероссийского конкурса «Здоровый
университет» в течение последних двух лет.
Студенты БГТУ им. Шухова каждый год при-
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нимают участие в Универсиаде вузов Белго-
родской области, где часто являются призе-
рами и победителями [4].

Таким образом, белгородскими вузами
накоплен определенный опыт содействия здо-
ровому образу жизни семейных студентов,
который может быть положен в основу разра-
ботки целостных социальных программ и про-
ектов содействия здоровому образу жизни
студенческих семей.
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FAMILY AS A CONDITION FOR PSYCHO-EMOTIONAL STABILITY
IN A DIFFICULT LIFE SITUATION 1

Alina V. Belikova
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Abstract. This paper presents an analysis of the empirical study of emotional reactions, manifested depending
on marital status in a difficult life situation. The purpose of this paper was to study the influence of a person’s
marital status on his emotional response in a difficult life situation using the example of the COVID-19 pandemic.
In the theoretical part, the concepts of family, emotional stability and difficult life situations are considered.
The collection of empirical data was carried out by the survey method (the author’s questionnaire, the Zimbardo
time perspective questionnaire (ZTPI), adapted by O.V. Mitina, E.T. Sokolova, A. Syrtsova). The data were processed
by methods of mathematical statistics (Student’s t-test). The results of the study showed that respondents who are
married are less susceptible to emotional states such as boredom and apathy. At the same time, the severity of the
emotional state of fun was also lower among such respondents than among those who were not married. It was
found that respondents who are not married to cope with negative emotions prefer to use coping strategies
“Distancing” and “Taking responsibility” to a greater extent. Most likely, these results are due to a lack of spousal
support and an inability to cope with a crisis and negative emotions using actively targeted coping strategies.
Respondents who are going through a difficult life situation alone must rely mainly on their own strengths and take
responsibility for solving all the tasks associated with the COVID-19 pandemic on themselves. This work makes it
possible to expand and clarify knowledge about the characteristics of the emotional sphere of people living in
difficult life situations and the role of the family in this process.

Key words: psycho-emotional stability, difficult life situation, marital status, COVID-19 pandemic, family,
coping strategies.
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СЕМЬЯ КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 1

Алина Вадимовна Беликова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Маргарита Олеговна Сепова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В данной работе представлен анализ эмпирического исследования эмоциональных реак-
ций, проявляющихся в зависимости от семейного положения в трудной жизненной ситуации. Цель данного
исследования состояла в изучении влияния семейного положения человека на его эмоциональное реагиро-
вание в трудной жизненной ситуации на примере пандемии COVID-19. В теоретической части рассмотрены
понятия семьи, эмоциональной устойчивости и трудной жизненной ситуации. Сбор эмпирических данных
осуществлен методом опроса (авторская анкета, опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса).
Данные обработаны методами математической статистики (t-критерий Стьюдента). Результаты исследова-
ния показали, что респонденты, находящиеся в браке, в меньшей степени подвержены таким эмоциональ-
ным состояниям, как скука и апатия. В то же время у таких респондентов выраженность эмоционального
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состояния веселья также была ниже, чем у тех, кто в браке не состоял. Было выявлено, что респонденты,
находящиеся не в браке, для совладания с негативными эмоциями в большей степени предпочитают исполь-
зовать копинг-стратегии «Дистанцирование» и «Принятие ответственности». Вероятнее всего, такие резуль-
таты обусловлены отсутствием супружеской поддержки и неспособностью справиться с кризисной ситуа-
цией и негативными эмоциями при помощи активно-направленных стратегий совладания. Респондентам,
переживающим трудную жизненную ситуацию в одиночестве, приходится рассчитывать в основном на
свои силы и принимать ответственность за решение всех задач, связанных с пандемией COVID-19, на себя.
Данная работа позволяет расширить и уточнить знания об особенностях эмоциональной сферы людей,
проживающих трудную жизненную ситуацию, и роли семьи в этом процессе.

Ключевые слова: психоэмоциональная устойчивость, трудная жизненная ситуация, семейное поло-
жение, пандемия COVID-19, семья, стратегии совладания.

Введение

Семья – важнейшая часть жизни каж-
дого человека. Являясь ячейкой общества,
она может отличаться структурой, но неиз-
менным остается то, что одной из ее при-
оритетных задач всегда будет поддержание
условий для эмоциональной стабильности
всех членов группы. Такая поддержка осо-
бенно актуальна при переживании личнос-
тью трудной жизненной ситуации (далее –
ТЖС). В современных условиях пандемия
COVID-19 выступает как ТЖС, с негатив-
ным влиянием которой столкнулось все ми-
ровое сообщество.

Научная новизна нашего исследования
заключается в изучении эмоциональных ре-
акций в абсолютно новых для личности усло-
виях – пандемии COVID-19. Цель нашего
исследования состоит в том, чтобы изучить,
как семейный статус человека влияет на его
эмоциональное реагирование в ТЖС, а имен-
но в период пандемии COVID-19. В ходе ис-
следования были сформулированы следующие
задачи: 1) раскрыть и проанализировать по-
нятия «семья», «эмоциональная стабиль-
ность», «трудная жизненная ситуация»; 2) эм-
пирически выявить наличие особенностей в
эмоциональном реагировании на ТЖС в зави-
симости от семейного положения личности.

Методы

Метод исследования – опрос, проведен-
ный в октябре – ноябре 2021 г. с помощью
интернет-технологий (электронные Google
Формы) по вопросам авторской анкеты на тему
эмоционального реагирования. В исследова-
нии приняли участие респонденты в возрасте

от 20 до 55 лет, относящиеся к периодам мо-
лодости и зрелости (N = 72). Данные были
обработаны методами математической ста-
тистики (t-критерий Стьюдента).

Анализ

Семья представляет малую группу лю-
дей, которые взаимодействуют друг с другом,
объединены родственными связями или суп-
ружескими отношениями [4].

Эмоциональная стабильность подразу-
мевает под собой возможность личности про-
тивостоять неблагоприятным воздействиям
со стороны внешнего мира, способность пре-
одолевать эмоциональные напряжения и воз-
вращаться к состоянию психоэмоционального
равновесия [2].

Особенно важно обладать психоэмоцио-
нальной устойчивостью в период ТЖС. На се-
годняшний день нет четкого определения
для термина «трудная жизненная ситуация».
По мнению Л.Е. Хоменковой, ТЖС обуслов-
лена обстоятельствами, дезорганизующими
жизнедеятельность личности [1]. Характер-
ными признаками ТЖС являются: чувство
беспомощности и неспособности изменить
сложившуюся ситуацию, неизвестность даль-
нейшего развития событий, сложность в при-
нятии решений, отсутствие опыта проживания
сложившейся ситуации, чувство апатии, от-
решенность от происходящего [3]. Пандемия
COVID-19 является примером ТЖС. Она спо-
собствует развитию тревожности и депрессив-
ному настроению, усиливает стресс [5]. Ог-
раничительные меры в период пандемии зас-
тавляют человека находиться в изоляции от
общества, а финансовые трудности и непони-
мание реальной опасности могут нарушить
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психоэмоциональную устойчивость человека.
В момент ТЖС семья может оказать поддер-
жку, повысить уверенность в том, что ситуа-
ция разрешится положительно, обеспечить
человека защитой и удовлетворить потребно-
сти в безопасности. Но есть вероятность, что
в условиях ТЖС уровень тревожности чело-
века будет повышаться из-за его пережива-
ний по поводу угрозы жизни близких родствен-
ников [6].

Сравнительный анализ показал достовер-
ные различия в выраженности таких эмоцио-
нальных состояний, как веселье, скука и апа-
тия (табл. 1). Так, у респондентов, находящих-
ся не в браке, показатели скуки (ср.зн. = 3,58)
и апатии (ср.зн. = 3,63) на момент исследова-
ния были выше, чем у тех, кто переживает
ТЖС в семейном кругу. Но при этом у рес-
пондентов, находящихся в браке, уровень ве-
селья существенно ниже (ср.зн. = 2,25), чем у
тех, кто не в браке (ср.зн. = 3,15).

Данное эмоциональное состояние мож-
но отнести к определенной стратегии совла-
дания, которую чаще выбирают люди, не име-
ющие на данный момент собственной семьи.
Более низкий показатель веселья у состоящих
в браке может свидетельствовать о том, что
респонденты больше ориентированы не на

организацию мероприятий для развлечений, а
на активность и заботу о близких, на поиски
решения возникающих в ситуации пандемии
задач.

Стратегии совладания с ТЖС у респон-
дентов с разным семейным положением так-
же имеют особенности. Было выявлено, что
респонденты, находящиеся не в браке, гораз-
до чаще в кризисной ситуации прибегают к
стратегиям «Дистанцирования» и «Принятие
ответственности». «Дистанцирование» пред-
полагает преодоление трудных жизненных
обстоятельств методом субъективного сни-
жения их значимости и уровня эмоциональной
вовлеченности в них. «Принятие ответствен-
ности» предполагает принятие личностью от-
ветственности за сложившуюся ситуацию и
ее решение (табл. 2).

Вероятнее всего, такой выбор стратегии
не позволяет респондентам видеть варианты
для активного решения кризисной ситуации в
связи с отсутствием семейного ресурса. Рес-
пондентам необходимо надеяться только на
собственные силы, им труднее взглянуть на
ситуацию с разных точек зрения. Именно для
них характерна стратегия «Принятия ответ-
ственности». Избирая данную стратегию для
совладания с ТЖС, личность получает воз-

Таблица 1
Различия в показателях эмоционального реагирования в зависимости

от семейного положения

Семейное положение N Среднее 
значение 

Статисти-
ческая зна-

чимость 
Оцените, насколько 
выражено веселье? 

Не женат / не замужем 40 3,15 0,019 
Женат / замужем 32 2,25 0,018 

Оцените, насколько 
выражена скука? 

Не женат / не замужем 40 3,58 0,006 
Женат / замужем 32 2,38 0,005 

Оцените, насколько 
выражена апатия? 

Не женат / не замужем 40 3,63 0,021 
Женат / замужем 32 2,53 0,020 

Таблица 2
Различия в показателях конфронтационного копинга в зависимости

от семейного положения

Семейное положение N Среднее 
значение 

Статисти-
ческая зна-

чимость 
Дистанцирование Не женат / не замужем 40 61,117 0,006 

Женат / замужем 32 48,956 0,008 
Принятие ответ-
ственности 

Не женат / не замужем 40 61, 717 0,049 
Женат / замужем 32 57,816 0,053 
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можность осознать свою роль в сложивших-
ся обстоятельствах и изменить свое поведе-
ние для выхода из кризисной ситуации. Но
вместе с этим чрезмерное использование дан-
ной стратегии может привести к принятию
чрезмерной ответственности за сложившую-
ся ситуацию, а также к необоснованной са-
мокритике.

Результаты

1. Люди, находящиеся в браке, меньше
подвержены негативным эмоциям. В период
пандемии COVID-19, когда все человечество
вынуждено находиться в самоизоляции, суп-
руги благодаря взаимной поддержке меньше
подвержены таким эмоциональным состояни-
ям, как скука и апатия.

2. Эмоциональное состояние веселья у
супругов ниже, чем у людей, не состоящих в
браке. Вероятнее всего, это связано с тем, что
в ТЖС люди, состоящие в браке, скорее ори-
ентированы на поддержку и заботу друг о
друге, нежели на проведение досуговых ме-
роприятий.

3. Эмоциональное реагирование во мно-
гом обусловлено предпочитаемыми личнос-
тью стратегиями совладания – тем, как она
способна справляться с негативными пережи-
ваниями. Так, было выявлено, что в ТЖС рес-
понденты, находящиеся не браке, существен-
но чаще предпочитают стратегии дистанци-
рования и принятия ответственности. Такие
стратегии переживания ТЖС и негативных
эмоций, которые она вызывает, могут быть
обусловлены отсутствием супружеской под-
держки. Также они могут исключать возмож-
ность применения стратегий, направленных на
активное решение кризисной ситуации, и спра-
вится с негативными эмоциями.

Отсутствие супруга не указывает на от-
сутствие семьи и друзей. В период пандемии
COVID-19 очень важно выстраивание пози-
тивных отношений внутри семьи. Это имеет
большое значение как для супругов, находя-
щихся на самоизоляции и живущих на одной
жилплощади, так и для родственников, не спо-
собных в результате ограничений оказывать
друг другу эмоциональную поддержку в той
же степени, что и до пандемии и проживаю-
щих в одиночестве.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено в рамках гранта
института ИМОСТ № 04-21 «Особенности воспри-
ятия жизненной перспективы в трудной жизненной
ситуации (на примере пандемии COVID-19)».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабченко, М. Ю. Социальная поддержка че-
ловека в трудной жизненной ситуации / М. Ю. Баб-
ченко // Международный студенческий научный ве-
стник. – 2016. – № 2. – 173 с.

2. Кочкина, Л. В. Помощь семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации : метод. по-
собие / Л. В. Кочкина. – Ярославль : Ремдер, 2008. –
128 с.

3. Крюкова, Т. Л. Психология семьи: жизнен-
ные трудности и совладение с ними : учеб. пособие
/ Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, Е. В. Куфтяк. –
СПб. : Речь, 2005. – 240 с.

4. Саенко, Л. А. Семья как социально-психо-
логический феномен / Л. А. Саенко // Семья и се-
мейные ценности в современном мире : материа-
лы Всерос. очно-заоч. науч.-практ. семинара с меж-
дунар. участием, посвящ. Году семьи в Республи-
ке Башкортостан и Году волонтера в Российской
Федерации. – 2018. – № 2. – С. 153–159.

5. Тимофеева, Т. С. Особенности восприятия
жизненной перспективы в трудной жизненной ситу-
ации (на примере пандемии COVID-19) / Т. С. Тимо-
феева, А. В. Беликова // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20,
№ 2. – С. 132–142. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lp.jvolsu.2021.2.15

6. Хоменкова, Л. Е. Эмоциональное состояние
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции / Л. Е. Хоменкова // Современная наука: идеи,
которые изменят мир : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., Брянск, 22–23 ноября 2018 года. –
Брянск : Изд-во Брянс. гос. ун-та им. акад. И.Г. Пет-
ровского, 2018. – С. 78–82.

REFERENCES

1. Babchenko M.Yu. Sotsialnaya podderzhka
cheloveka v trudnoy zhiznennoy situatsii [Social Support
of a Person in a Difficult Life Situation]. Mezhdunarodnyy
studencheskiy nauchnyy vestnik [International Student
Scientific Bulletin], 2016, no. 2. 173 p.

2. Kochkina L.V. Pomoshch semiam,
okazavshimsya v trudnoy zhiznennoy situatsii: metod.
posobiye [Helping Families in Difficult Life Situations:
Methodological Guide]. Yaroslavl, Remder Publ., 2008.
128 p.



Artium magister. 2022. Vol. 22. No. 1 13

A.V. Belikova, M.O. Sepova. Family as a Condition for Psycho-Emotional Stability in a Difficult Life Situation

3. Kryukova T.L., Saporovskaya M.V.,
Kuftyak E.V. Psikhologiya semi: zhiznennyye
trudnosti i sovladeniye s nimi: ucheb. posobiye
[Family Psychology: Life Difficulties and Coping with
Them: A Tutorial]. Saint Petesburg, Speech Publ., 2005.
240 p.

4. Saenko L.A. Semia kak sotsialno-
psikhologicheskiy fenomen [Family as a Socio-
Psychological Phenomenon]. Semia i semeynyye
tsennosti v sovremennom mire: materialy Vseros.
ochno-zaoch. nauch.-prakt. seminara s mezhdunar.
uchastiyem, posvyashch. Godu semi v Respublike
Bashkortostan i Godu volontera v Rossiyskoy
Federatsii [Family and Family Values in the Modern
World: Materials of the All-Russian Part-Time
Scientific and Practical Seminar with International
Participation, Dedicated to the Year of the Family in
the Republic of Bashkortostan and the Year of the

Information About the Authors

Alina V. Belikova, Student, Institute of History, International Relations and Social Technologies, Volgograd
State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation, psb-181_695281@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0001-7796-8464

Margarita O. Sepova, Student, Institute of History, International Relations and Social
Technologies, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian
Federation, psb-191_291773@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1226-5885

Информация об авторах

Алина Вадимовна Беликова, cтудент, Институт истории, международных отношений и соци-
альных технологий, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062
г. Волгоград, Российская Федерация, psb-181_695281@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0001-7796-8464

Маргарита Олеговна Сепова, cтудент, Институт истории, международных отношений и соци-
альных технологий, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062
г. Волгоград, Российская Федерация, psb-191_291773@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1226-5885

Volunteer in the Russian Federation], 2018, no. 2,
pp. 153-159.

5. Timofeeva T.S., Belikova A.V. Osobennosti
vospriyatiya zhiznennoy perspektivy v trudnoy
zhiznennoy situatsii (na primere pandemii COVID-19)
[Features of the Perception of a Life Perspective in a
Difficult Life Situation (On the Example of the COVID-19
Pandemic)]. Logos et Praxis, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 132-
142. DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.2.15

6. Khomenkova L.E. Emotsionalnoye
sostoyaniye zhenshchin, nakhodyashchikhsya v
trudnoy zhiznennoy situatsii [Emotional State of
Women in Difficult Life Situations]. Sovremennaya
nauka: idei, kotoryye izmenyat mir: materialy Vseros.
nauch.-prakt. konf., Bryansk. 22–23 noyabrya
2018 goda  [Modern Science: Ideas that Will Change
the World]. Bryansk, Izd-vo Bryans. gos. un-ta
im. akad. I.G. Petrovskogo, 2018, pp. 78-82.



14 Artium magister. 2022. Т. 22. № 1


К

ан
ды

би
на

 А
.В

., 2
02

2



www.volsu.ru

ВОПРОСЫ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

UDC 371.4 Submitted: 07.03.2022
LBC 74.90 Accepted: 24.05.2022

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION
OF LEGAL LITERACY AMONG ADOLESCENTS
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Abstract. The socio-economic development of modern Russia requires the preparation of a socially active
person who knows the laws and observes the norms of the rule of law. The rapid formation of legal literacy occurs
in adolescence. During this period, the process of maximum socialization of a person is activated and the creation
of moral-penny attitudes that determine the character and behavior of a person. Learned in this. age legal norms will
become the basis for the conscious and legitimate behavior of a citizen. The most important component in the
socialization of a teenager. is the family. The socializing potential of family values, relationships and actions within
the family contributes to the formation of a teenager’s legal literacy. The development of adolescents’ legal literacy
is a complex and multifaceted process aimed at special personal education associated with self-determination of the
individual. The task of developing legal literacy is quite multifaceted and complex, where most of the educational
function is borne by the family. The main directions for the development of legal literacy of a teenager in a family are
considered. First, the family is obliged to contribute to the upbringing of strong-willed qualities and self-esteem in the
child. Secondly, it is extremely important for parents to observe the stage of manifestation of a teenager’s socio-
political aspirations. Make sure that the child does not fall into criminal and other dubious groups that defend false
illegal ideas. Thirdly, in our opinion, the main task of the family in the process of forming the legal literacy of a teenager
is to create an interest in the child in studying the legal sphere of relations. In order for the process of forming the legal
literacy of schoolchildren within the family to be as efficient as possible, it is necessary to organize joint work with
parents within the framework of a general educational organization. , thereby helping and advising them in matters of
legal culture. It is the family that is the first source of the formation of the child’s ideas about the spiritual, moral,
patriotic, civil and legal spheres of life. The harmonious development of the entire civil society depends on the
degree of family participation in the formation of the norms of legal behavior of the younger generation.

Key words: legal literacy, family, family values, adolescents, the formation of legal literacy.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Александра Владимировна Кандыбина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Социально-экономическое развитие современной России требует подготовки социально
активной, знающей законы и соблюдающей нормы правопорядка личности. Стремительное формирование
правовой грамотности происходит в подростковом возрасте. В этот период активизируется процесс макси-
мальной социализации человека и создания морально-ценностных установок, определяющих характер и
поведение личности. Усвоенные в этом возрасте правовые нормы станут основой сознательного и право-
мерного поведения гражданина. Важнейшим компонентом в социализации подростка является семья. Соци-
ализирующий потенциал семейных ценностей, отношений и поступков внутри семьи способствует форми-
рованию правовой грамотности подростка. Развитие правовой грамотности подростков представляет собой
сложный и многоплановый процесс, направленный на особое личностное образование, связанное с само-
определением личности. Задача по формированию правовой грамотности достаточно многосторонняя и
сложная, где большую часть воспитательной функции несет семья. Рассмотрены основные направления, по
которым должно происходить развитие правовой грамотности подростка в семье. Во-первых, семья обязана
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способствовать воспитанию у ребенка волевых качеств и чувства собственного достоинства. Во-вторых,
родителям чрезвычайно важно наблюдать за этапом проявления социально-политических стремлений под-
ростка. Проследить чтобы ребенок не попал в преступные и другие сомнительные группировки, отстаиваю-
щие ложные противоправные идеи. В-третьих, на наш взгляд, главная задача семьи в процессе формирования
правовой грамотности подростка состоит в создании у ребенка интереса к изучению правовой сферы отно-
шений. Чтобы процесс формирования правовой грамотности школьников внутри семьи проходил макси-
мально качественно, в рамках общеобразовательной организации нужно выстраивать совместную работу с
родителями, тем самым помогая и консультируя их в вопросах правовой культуры. Именно семья является
первым источником зарождения у ребенка представлений о духовно-нравственной, патриотической, граж-
данской и правовой сферах жизни. От степени участия семьи в формировании норм правового поведения
подрастающего поколения зависит гармоничное развитие всего гражданского общества.

Ключевые слова: правовая грамотность, семья, семейные ценности, подростки, формирование пра-
вовой грамотности.

Введение

В настоящее время общество пережива-
ет значительные экономические, технологи-
ческие, социальные и культурные трансфор-
мации, которые актуализируют проблему не-
обходимости формирования у выпускников
школы готовности к самостоятельной и пра-
вильной с точки зрения социально-правовых
норм жизни [2]. При этом существенное вли-
яние информационной среды на сознание под-
растающего поколения зачастую развивает не
всегда социально одобряемые нормы право-
вого поведения. В этой связи особую значи-
мость приобретает вопрос совершенствова-
ния приемов прививания подросткам правовых
ценностей и формирования у них правильного
представления об общепринятых моделях
поведения в различных жизненных ситуаци-
ях. Другими словами, возникает необходи-
мость развития у подростков правовой гра-
мотности, под которой в нашем исследовании
будет пониматься сфера или область созна-
ния, «отражающая правовую действитель-
ность в форме юридических знаний и оценоч-
ных отношений к праву и практике его реали-
зации, социально-правовых установок и цен-
ностных ориентаций, регулирующих поведение
(деятельность) людей в юридически значимых
ситуациях» [3, с. 17].

Наиболее активное развитие правовой
грамотности должно происходить именно в
подростковом возрасте, так как в этот период
активизируется процесс максимальной социа-
лизации человека и создания морально-ценно-
стных установок, определяющих характер и
поведение личности. Усвоенные в этом возра-

сте правовые нормы станут основой сознатель-
ного и правомерного поведения гражданина.

Нельзя забывать, что в подростковом
возрасте происходит огромное количество
изменений в социальном окружении ребенка,
которое способствует трансформации его ми-
ровоззрения. При этом, как справедливо от-
мечает Л.М. Мануйлова, «влияние сверстни-
ков и значимых взрослых на содержание нор-
мативно-ценностной структуры подростков
чаще всего разнонаправленны и плохо соче-
таются» [4, с. 96]. В результате и без того
непростой процесс взросления ребенка усу-
губляется морально-нравственными противо-
речиями и попытками подростка создать соб-
ственную систему взаимоотношения со свер-
стниками и со взрослыми. Юношеский мак-
симализм без должного психологического со-
провождения со стороны взрослых и из-за
чрезмерного влияния негативного информаци-
онного окружения может привести к нежела-
тельным и даже преступным формам выра-
жения собственного мнения (несанкциониро-
ванные митинги, агрессивные акции протеста
и т. п.). С этой точки зрения формирование
правовой грамотности позволит пресечь не-
желательные формы неправомерного поведе-
ния. Наличие информационного правового ба-
зиса поможет подростку ориентироваться в
окружающем его социально-информационном
пространстве и вести себя в соответствии с
нормами правового поведения.

Понятие правовой грамотности

Безусловно, развитие правовой грамот-
ности подростков представляет собой слож-
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ный и многоплановый процесс, направленный
на особое личностное образование, связанное
с самоопределением школьника. За несколь-
ко лет подросток должен усвоить огромный
пласт правовых знаний, сформировать целый
комплекс социальных умений и компетенций,
а также сформулировать собственную обо-
снованную гражданскую позицию в наиболее
значимых аспектах жизни. Нельзя отрицать
тот факт, что качественно сформированная
правовая грамотность молодого поколения
является ключевым условием сохранения пра-
вопорядка в обществе.

Как мы видим, задача по формированию
правовой грамотности достаточно многосто-
ронняя и сложная, а потому необходимость ее
реализации зачастую приписывается исклю-
чительно общеобразовательным учреждени-
ям. Без сомнения, школа играет огромную
роль в процессе формирования правовой куль-
туры подростка, однако большую часть вос-
питательной функции несет семья. Именно
родители ответственны за возникающие при-
знаки девиантного поведения у их детей под-
росткового возраста. Рассмотрим более под-
робно, почему именно семья играет ключе-
вую роль в формировании правовой грамот-
ности ребенка.

Роль семьи

В первую очередь следует сказать, что
семья, как справедливо отмечает И.В. Вла-
сюк, «остается для государства единствен-
ным средством, гарантирующим качествен-
ное воспроизводство населения» [1, с. 9]. Она
является важнейшей социально-культурной
ценностью, которая формирует нравственный
облик молодого поколения, регулирует право-
мерное поведение своих детей, создавая тем
самым основу гармоничного гражданского
общества. Роль семьи на уровне государ-
ственного развития невозможно отрицать, как
и нельзя оспорить тот факт, что в каждом от-
дельном случае именно родители долгое вре-
мя являются главными защитниками прав
ребенка. В полноценной семье дети получа-
ют защиту со стороны своих родителей от
различных неблагоприятных условий окружа-
ющей действительности и тем самым впер-
вые знакомятся с основами правопорядка.

В подростковом возрасте многие школь-
ники стремятся минимизировать влияние
взрослых на свою жизнь, что обусловлено пси-
хоэмоциональными особенностями данного
периода личностного развития. Однако под-
росток все еще нуждается в опеке и защите
со стороны взрослых, в особенности со сто-
роны родителей и педагогов, но при этом он
стремится к ведению самостоятельной жиз-
ни, а потому семья должна максимально спо-
собствовать развитию у ребенка внутренней
сознательной готовности ко вступлению во
взрослый мир. Эта готовность во многом оп-
ределяется степенью правовой информирован-
ности подростка.

С одной стороны, тема, которую мы зат-
рагиваем, может показаться очевидной, так
как в настоящее время достаточно широко
исследован институт детско-родительских
отношений и многие современные ученые нео-
днократно указывают в своих работах на пря-
мые обязанности родителей. Но, с другой сто-
роны, в условиях современного развития об-
щества можно наблюдать существенное не-
гативное изменение поведения во взаимоот-
ношениях подростков и родителей. Опять же
огромную роль в этом сыграло развитие циф-
ровых технологий, которые предоставили под-
росткам практически неограниченный доступ
к информационному пространству, влияюще-
му на их мировоззрение и социальную пози-
цию. Во многих современных российских се-
мьях наблюдается ситуация, когда родители
перестают быть источником авторитетного
мнения для своих детей подросткового воз-
раста.

Однако изменения во взаимоотношени-
ях родителей и детей произошли не только со
стороны последних. Многие родители сегодня
перекладывают всю ответственность по вос-
питанию своего ребенка на общеобразова-
тельные учреждения. Все случаи проявления
девиантного поведения и нарушения подрос-
тком правовых норм многие родители свя-
зывают с недостаточно качественным обра-
зованием и неквалифицированным педагоги-
ческим составом. И здесь следует вернуться
к теме значимости семьи для формирования
правовой грамотности у подростка.

В подростковом возрасте именно семья
должна показать правильный в социально-пра-



Artium magister. 2022. Vol. 22. No. 1 17

A.V. Kandybina. The Role of the Family in the Formation of Legal Literacy Among Adolescents

вовом смысле пример правомерного поведе-
ния. Наличие крепких эмоциональных связей
между членами семьи является ключевым
фактором качественного правового образова-
ния, «упущения в этом отношении приводят
к невосполнимым последствиям в воспитании
человека» [5, с. 538]. Первый пример правиль-
ного поведения ребенок всегда получает в
семье, а не в школе, поэтому первостепенная
значимость формирования правовой культуры
подростка должна отдаваться именно роди-
телям. Школа выступает в качестве своего
рода информационного регулятора. Здесь мож-
но провести аналогию с речью, основы кото-
рой ребенок получает в семье, а в школе уже
учит правила, получает развитие и усовершен-
ствование навыков речи. По такому же прин-
ципу должно выстраиваться и обучение пра-
вовой грамотности.

Анализ направлений

Рассмотрим основные направления, по
которым должно происходить развитие пра-
вовой грамотности подростка в семье. Во-
первых, она обязана способствовать воспита-
нию у ребенка волевых качеств и чувства
собственного достоинства. В подростковом
возрасте ребенок уже должен четко осозна-
вать свои основные права и обязанности.
Многие подростки стремятся оспорить и лиш-
ний раз дискредитировать мнение родителей,
что во многом обусловлено спецификой самого
возраста. Здесь важно суметь, грамотно опи-
раясь на бытовые примеры, объяснить под-
ростку основы правовых отношений в различ-
ных сферах жизни.

Во-вторых, подростковый возраст может
стать этапом яркого проявления социально-
политических стремлений человека. Чрезвы-
чайно важно проследить, чтобы ребенок не
попал в преступные и другие сомнительные
группировки, отстаивающие ложные противо-
правные идеи. Такой контроль должны осуще-
ствлять прежде всего родители, а не образо-
вательные организации.

В-третьих, на наш взгляд, главная зада-
ча семьи в процессе формирования правовой
грамотности подростка состоит в создании у
ребенка интереса к изучению правовой сфе-
ры отношений. Процесс развития этого инте-

реса наиболее эффективно происходит имен-
но в семье, где ребенка всегда поддержат,
объяснят трудные темы, в отличие от огра-
ниченного по времени школьного обучения.

При соблюдении вышеприведенных эле-
ментов развития правовой грамотности внут-
ри семьи подросток в рамках школьного об-
разования закрепит полученные в семье зна-
ния и постепенно сформирует устойчивые
жизненные представления и ценности.

Безусловно, многие родители не всегда
знают, как способствовать развитию право-
вой грамотности подростка. Для того чтобы
процесс формирования правовой грамотнос-
ти школьников внутри семьи проходил макси-
мально качественно, в рамках общеобразова-
тельной организации нужно реализовывать
следующие формы работы:

1) методические семинары для родите-
лей (родительский лекторий, родительские
беседы);

2) создание комитетов, укрепляющих
связи родителей и учителей;

3) создание попечительских родитель-
ских организаций;

4) проведение социально-правовых ме-
роприятий в классах и школе;

5) сотрудничество родителей и школы в
воспитательной работе с обучающимися
(круглые столы, обратная связь, психолого-
педагогическая помощь и т. д.).

Заключение

Подводя итог вышесказанному, отметим,
что именно семья является первым источни-
ком формирования у ребенка представлений
о духовно-нравственной, патриотической,
гражданской и правовой сферах жизни. Заме-
нить роль семьи в формировании правовой
грамотности невозможно. Значимость обра-
зовательного учреждения в аспектах право-
вого воспитания подростка заключается лишь
в том, чтобы дополнять и расширять право-
вой кругозор учащихся. Сам по себе процесс
формирования правовой грамотности доста-
точно длительный и кропотливый, он требует
регулярного повторения и многочисленных
наглядных примеров, с которыми подросток
будет сталкиваться ежедневно. Подобные
условия для формирования правовой грамот-
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ности может создать только семья. Не будет
преувеличением сказать, что от степени уча-
стия семьи в формировании норм правового
поведения подрастающего поколения зависит
гармоничное развитие всего гражданского
общества.
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Аннотация. Цифровизация стала основной тенденцией современной жизни. Цифровые технологии
проникают во все сферы человеческой жизни. Нововведения затронули и жизнедеятельность подрастающе-
го поколения. Целью работы является описание влияния цифровизации на процесс развития младшего школь-
ника. Авторы предлагают рекомендации родителям по развитию детей в эпоху цифровизации. Результаты
данного исследования могут быть интересны родителям и учителям младших школьников, а также студентам
педагогических направлений.
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Введение

В конце 1990-х гг. в мире стали говорить
о новых технологиях, цифровой экономике, в
это же время в России стали появляться пер-
вые мобильные телефоны. Спустя несколько
лет Интернет становится привычным для нас
явлением и проникает во все сферы жизни че-
ловечества. Происходит цифровизация обще-
ства. Обратимся к термину «цифровизация» –
это применение современных цифровых тех-
нологий во всех сферах жизни человека. Ис-
пользование цифровых технологий в образо-
вании требует не только новых навыков от
школьников, но и другого подхода к организа-
ции образовательного процесса [5].

Методы и задачи

Современная система образования под-
властна влиянию перемен общества, однако
многие учителя школ считают, что цифрови-
зация в образовании не более чем «мимолет-
ная модная тема» и надолго это явление в
образовательном процессе не задержится.
Эксперты НИУ ВШЭ считают иначе и вы-
делили 7 основных задач обучения школьни-
ков в эпоху цифровизации в России, которые
нужно решать [3], включая: развитие мате-
риальной образовательной инфраструктуры;
использование цифровых программ; измене-
ние моделей учебного заведения; повышение
цифровых педагогических навыков препода-
вателей [3].

Анализ

Хотим отметить, что для эффективной
цифровизации образования в России следует
решать все 7 задач одновременно для дости-
жения высокого результата [3].

Как и в любом процессе, в цифровиза-
ции образования выделяются плюсы и мину-
сы. Рассмотрим плюсы цифровизации:

1. Приучение ребенка к самостоятель-
ности. (В данном случае школьник сам тя-
нется к новым знаниям, следовательно, сис-
тема подразумевает больше самостоятель-
ной работы у ребенка, чтобы он приклады-
вал свои усилия и интересовался той или иной
темой. Исключая излишнее внимание педа-

гога, школьник добьется более высоких ре-
зультатов).

2. Использование электронных учебников
и пособий. (В компьютере или на планшете
школьник может хранить все учебники и не
напрягать свое тело сильной физической на-
грузкой, когда приносит учебники каждый день
в школу).

3. Облегчение работы педагогов. (В циф-
ровой системе обучения учитель задает на-
правление, по которому стремятся развивать-
ся ученики).

4. Шаг в будущее. (Внедрение цифрови-
зации в образовательный процесс поможет
школьникам лучше ориентироваться в инфор-
мационном мире, сформирует необходимые
навыки работы с цифровыми устройства-
ми [6]).

Рассмотрим минусы цифровизации обра-
зовательного процесса:

1. Риск отрицательного результата.
2. Отсутствие творчества у школьника

(Использование электронных версий быстро
надоедает ребенку и есть вероятность при-
выкания к такому «сухому» виду повество-
вания).

3. Снижение умственной активности
(В таком случае у школьника не будет потреб-
ности мыслить самостоятельно, когда есть
доступ в Интернет).

4. Плохая социализация (Уровень соци-
ализации школьника значительно снижается
при использовании информационных ресурсов
системы).

5. Возникновение проблем, связанных с
физическим развитием школьника (Измене-
ние физиологии пальцев, а следовательно ухуд-
шение мелкой моторики, ухудшение зрения,
может измениться строение костей, суставов
и мышц).

6. Функция педагога (Цифровизация об-
разования может выйти на новый уровень и
тогда учителей заменят роботы и виртуаль-
ные системы [6]).

Результаты

Рассмотрев все вышеперечисленные
аспекты, мы предлагаем рекомендации роди-
телям по развитию младших школьников в
эпоху цифровизации, а именно использование
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гаджетов как средство обучения, а не развле-
чения [1]:

1. Ребенок старается наблюдать за ро-
дителями и часто подражает им, родителям
нужно показывать личный пример в обучении
на основе гаджетов.

2. Выбирать гаджеты для ребенка нужно
в соответствии с возрастными особенностями.

3. Совместное изучение и использование
развивающих приложений, платформ.

4. Совместное изучение и использование
приложений для изучения иностранного язы-
ка, чтения электронных книг.

5. Совместное изучение и использование
специальных приложений для обработки ви-
део, создания мультфильмов.

6. Контролировать времяпрепровожде-
ния ребенка за гаджетами, чтобы у ребенка
не возникало проблем со сном, допускать его
к гаджетам максимум за 3 часа до сна [2; 4].

Заключение

Таким образом, мы можем прийти к вы-
воду о том, что цифровизация общества – это
процесс, который начался еще в ХХ веке.
С каждым днем цифровые устройства ста-
новятся неотъемлемой частью современно-
го общества. Преимущества цифровых уст-
ройств могут быть значительными только
при умеренном и правильном использовании.
Цифровизация образовательного процесса
положительно влияет на развитие и форми-
рование многих навыков младшего школьни-
ка: логическое мышление, наглядно-образное
мышление, критическое мышление, повыша-
ют мотивацию в обучении и др. Однако сто-
ит не забывать, что личное общение с семь-
ей, сверстниками, друзьями и учителями иг-
рает важную роль и способствует его здоро-
вому развитию.
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Abstract. Play is a necessary condition for the comprehensive development of children and the main means
of diversity and emotional enrichment of upbringing and learning. The article presents the results of a theoretical
review on the challenge of education and the place of game in it. The empirical part summarizes the results of
studying the leading type of parental relationships in modern families where children of primary school age are
brought up and presents an analysis of data on the peculiarities of the game activities in the educational process.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
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Аннотация. Игра является необходимым условием всестороннего развития детей и основным сред-
ством разнообразия и эмоционального обогащения процессов воспитания и обучения. В статье представле-
ны результаты теоретического обзора на проблему воспитания и место игры в нем. В эмпирической части
подведены итоги исследования ведущего типа родительских отношений в современных семьях, где воспиты-
ваются дети младшего школьного возраста и представлен анализ данных об особенностях применения игро-
вых форм деятельности в воспитательном процессе.

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, воспитание, семья, тип родительского отношения, дети
младшего школьного возраста.

Введение

Игра занимает очень важное место в
процессе психического, физического и соци-
ального развития ребенка. Через игровую фор-
му работы дети изучают разные виды дея-
тельности, учатся понимать и осознавать чув-
ства других людей. В ходе игры приобрета-
ются навыки общения, развиваются познава-
тельные функции, формируются личностные
и нравственные качества. Поэтому игра яв-
ляется наиболее эффективным и продуктив-
ным средством воспитания и обучения, так
как усвоение новой информации происходит в
интересной для ребенка форме [2, с. 27; 3].

Для детей младшего школьного возраста
игра является ведущим способом проведения

досуга. Игровая деятельность и ее активиза-
ция у младших школьников является основой
формирования социального опыта, различных
умений и навыков, личностных характеристик.

В отечественной и зарубежной педаго-
гике и психологии проблему игровой деятель-
ности изучали П.П. Блонский, Л.С. Выготс-
кий, К. Гросс, Я. Корчак, С.Л. Рубинштейн,
Г. Спенсер, К.Д. Ушинский, Ф. Фребель,
Д. Эльконин и другие [4, с. 568].

Не менее значима игра и в воспитатель-
ном процессе в рамках семьи. Игровые дей-
ствия способствуют расширению представле-
ний о семье, установлению более крепких и
теплых внутрисемейных отношений. Также они
помогают сформировать семейные традиции
и осознать будущие обязанности [1, с. 64].
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Методы

Цель нашего исследования – выявить
особенности игры младших школьников как
воспитательного метода в семьях с разным
типом родительского отношения.

Под родительским отношением в данном
случае понимается систематически выстроен-
ная совокупность различных чувственных про-
явлений по отношению к ребенку, поведенчес-
ких паттернов, реализуемых в коммуникации с
ним, особенностей восприятия, понимания лич-
ности ребенка, его характера и поведения.

Для достижения поставленной цели нами
было проведено эмпирическое исследование на
базе МАОУ «СОШ № 4» города Арамиль Свер-
дловской области. Для его реализации были ис-
пользованы следующие методы: анкетирование
(авторская анкета включала 20 вопросов об игре
и ее характеристиках) и тестирование («Тест-
опросник родительского отношения» (ОРО), ав-
торы А.Я. Варга, В.В. Столин). Все методики
были переведены в онлайн-формате с помощью
платформы «Google-формы». Выборку иссле-
дования составили 103 родителя детей началь-
ных классов, возраст которых варьировался от
26 до 55 лет. Результаты были обработаны с
использованием математической программы
SPSS Statistics (описательная статистика, дис-
персионный однофакторный анализ).

Результаты и их обсуждение

По типу отношений внутри семьи меж-
ду детьми и родителями данные распредели-
лись следующим образом (рис. 1).

Проанализировав рисунок 1, мы можем
сделать ряд выводов. В большинстве семей
(96 %) безусловное принятие индивидуально-
сти ребенка выражено на среднем уровне. То-
есть какие-то отдельные его качества и осо-

бенности они могут принимать и поддержи-
вать, а какие-то наоборот – не признавать и
даже отвергать.

Большая часть опрошенных семей
(76 %) искренне заинтересованы в том, чем
увлекается ребенок, кроме того, на высоком
уровне оценивают его способности, поддер-
живают проявления самостоятельности и
инициативности. Остальная четверть роди-
телей на среднем уровне придерживаются в
воспитании вышеописанных принципов. Мо-
гут иногда смотреть на ребенка «с высока»
и забывать о важности общения с ним «на
равных».

В вопросе соблюдения необходимой пси-
хологической дистанции между родителем и
ребенком треть семей (30 %) демонстриру-
ют высокий уровень симбиотических отноше-
ний. Такие родители не устанавливают ника-
ких психологических границ между своим про-
странством и пространством ребенка, стара-
ются быть как можно ближе к своему чаду и
удовлетворять абсолютно все его потребнос-
ти. Проявлению другой крайности подверже-
на небольшая часть исследуемых семей
(12 %). Они же, наоборот, выстраивают зна-
чимую дистанцию между собой и ребенком,
почти не заботятся о его нуждах.

В ходе анализа особенностей примене-
ния авторитарного подхода к воспитанию было
выявлено, что большинство родителей (65 %)

 

4% 12% 21%

74%

96%

24%

58%
65%

26%

76%

30%
14%

Отвержение Кооперация Симбиоз Контроль Инфантилизация

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Рис. 1. Распределение исследуемых семей по типу родительских отношений
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умеют соблюдать необходимые границы тре-
бовательности и способны в соответствии с
условиями регулировать степень контроля.
Пятая часть семей (21 %), напротив, совсем
не считают нужным прибегать к любым про-
явлениям авторитарности и контроля в адрес
ребенка.

Уровень инфантилизации родителями
любых проявлений деятельности ребенка в
основном остается на низком уровне (74 %).
То есть его различные неуспешные попытки
в достижении чего-либо считаются случай-
ным совпадением. На вере в способности ре-
бенка это не отражается.

Далее опишем основные значимые ре-
зультаты, иллюстрирующие особенности иг-
ровой деятельности как воспитательного ме-
тода в зависимости от доминирующего типа
родительского отношения в семье.

Родители, применяющие авторитарные
модели воспитания, чаще занимаются с ре-
бенком совместной игровой деятельностью
или же выполняют наставническую функцию

и предоставляют ребенку самому организо-
вать свой досуг (p = 0,037) (рис. 2).

Также в таких семьях дети в основном все
имеют какую-либо любимую игру (p = 0,012).
Это можно связать с тем, что игра совместно
с родителями больше увлекает и развивает ре-
бенка, от чего появляется сильная эмоциональ-
ная привязанность к какой-то определенной игре,
во время которой он чувствует себя наиболее
счастливым и удовлетворенным. В семьях же,
где контроль за детьми не осуществляется, ро-
дители в большей мере не заинтересованы в
совместном времяпрепровождении за игрой, а
их дети не могут выделить одну ведущую игру,
которая им нравится больше остальных.

Также обнаружены некоторые особенно-
сти игрового процесса, зависящие от уровня
принятия родителями индивидуальности и осо-
бенностей ребенка (рис. 3).

Высокие показатели безусловного приня-
тия ребенка таким, какой он есть, отмечаются
в семьях, где практикуется совместная игровая
деятельность (p = 0,027). К тому же при таких

Рис. 2. Влияние показателя контроля на игровую деятельность ребенка

Рис. 3. Влияние показателя принятия на игровую деятельность ребенка
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отношениях родители в большей степени осоз-
нают тот факт, что игра является средством
отражения социального опыта, который приоб-
ретает ребенок (p = 0,033). Вероятно, это свя-
зано с тем, что высокий уровень принятия по-
могает прийти к осознанию, что время, прове-
денное с ребенком в совместной деятельности,
является настоящей ценностью прежде всего
для него. Такой родитель понимает потребнос-
ти своего чада, поддерживает его планы и без
сожаления проводит с ним свободное время.

Заключение

Таким образом, основные выводы нашего
исследования представляются следующими:

1. В настоящее время преобладают семьи
с таким типом родительских отношений, кото-
рый отличается высоким уровнем кооперации,
средним уровнем принятия и контроля своих
детей, симбиоза с ними, и низким уровнем ин-
фантилизации их поведенческих проявлений.

2. Для семей, в которых признается важ-
ность наличия авторитарных принципов вос-
питания и реализуется умеренный контроль
ребенка, больше характерен такой феномен,
как совместная игра. Такое воспитание обес-
печивает формирование преданности детей оп-
ределенной игре или виду игр.

3. Внутри семей с высокой сформирован-
ностью родительского безусловного принятия
своих детей более распространена практика
совместной игровой деятельности.

Полученные результаты будут полезны
при разработке дидактических программ и
методических рекомендаций для педагогов и
педагогов-психологов, осуществляющих дея-
тельность в рамках образовательных органи-
заций для реализации сотрудничества семьи и
школы в области развития игровой деятельно-
сти детей. Кроме того, данные могут послу-
жить теоретической основой для формирова-
ния рекомендаций для работы с родителями.
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Abstract. The article deals with the problems in the relationship between the socio-psychological factors of
the structural components of psychological stability and self-efficacy during the COVID-19 pandemic. A theoretical
analysis of the concept of “self-efficacy” is carried out. This article examines the relationship of self-efficacy with
such socio-psychological factors as stress, anxiety, frustration, the need for approval, acceptance by parents and
classmates, social activity and self-control of behavior.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимосвязи между социально-психологическими
факторами структурных компонентов психологической устойчивости и самоэффективности в период пан-
демии СOVID-19. Проводится теоретический анализ понятия «самоэффективность». В рамках данной статьи
проводится исследование связи самоэффективности с такими социально-психологическими факторами, как
стресс, тревожность, фрустрация, потребность в одобрении, принятие родителями и одноклассниками, со-
циальная активность и самоконтроль поведения. 

Ключевые слова: психологическая адаптация, школьное обучение в эпоху COVID-19, стресс, самоэф-
фективность, самоконтроль поведения.

Введение

В 2019 г. образовательная система стол-
кнулась с резким и вынужденным временным
переформатированием системы получения и
передачи знаний учащимся на всех этапах об-
разовательного процесса. В связи с тем, что
ситуация пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 не была прогнозируемой, переход-
ного периода по выстраиванию дистанцион-
ного процесса обучения не было [3, с. 29]. Обу-
чающиеся на всех ступенях образования были
перегружены большим объемом домашних

заданий и материала, направленного на само-
стоятельное изучение [10, с. 18]. Однако об-
разовательная система столкнулась с отсут-
ствием практики и опыта массового и всеобъ-
емлющего внедрения технологий удаленного
дистанционного доступа к получению образо-
вательных услуг.

Помимо растущего увлечения использо-
ванием гаджетов для отдыха и развлечений,
в этот период учащиеся должны были исполь-
зовать экранные устройства и для обучения,
получения знаний, подготовки домашних за-
даний. Общество столклось с вынужденной
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ускоренной виртуальной социализацией, жизнь
предстала двумя весомыми ипостасями: ре-
альной и виртуальной, к которым стало необ-
ходимо адаптироваться в кратчайшие сро-
ки [1, с. 54]. Низкая физическая активность,
стрессовое состояние привели к низкой успе-
ваемости, слабой самоорганизованности и не-
гативному отношению к процессу обучения,
вследствие чего общая мотивация обучения
у части учащихся снизилась [6, с. 143]. В свою
очередь вынужденная социализация 2020 г. в
период самоизоляции привела к отсутствию
возможности живого общения, взаимодей-
ствия с друзьями, преподавателями.

Другая же часть учащихся смогли пере-
строиться и воспользоваться потенциалом
современных информационных интернет-тех-
нологий, усилили свою познавательную актив-
ность и учебную мотивацию [2, с. 114]. Дан-
ная тенденция реализовалась также ввиду при-
вычного и популяризированного виртуального
взаимодействия, которое значительно облег-
чило освоение инновационных образователь-
ных технологий [7, с. 158].

Концепция самоэффективности

Опыт организации педагогического про-
цесса в дистанционной форме имеет как ряд
преимуществ (домашняя атмосфера, онлайн
видео и задания, быстрый обмен заданиями),
так и недостатков (высокая нагрузка, отсут-
ствие или недостаток внеклассных меропри-
ятий, нехватка оборудования на всех членов
семьи, недостаточный уровень освоения циф-
ровых ресурсов) [8, с. 18].

На сегодняшний день период общего
дистанционного обучения завершен, обучаю-
щиеся вернулись в свои учебные учреждения,
однако тенденция закрытия классов на каран-
тин в связи с COVID-19 и перевод локальных
классов на ограниченное время в дистанци-
онную форму обучения представляет собой
уже отработанную схему взаимодействия
образовательной системы и учащихся.

Дистанционное обучение, или обучение
в смешанном стиле (реализуемое в период
пандемии), определяет и выдвигает на пере-
дний план такие социально-психологические
особенности обучающихся, как организован-
ность, самостоятельность, ответственность,

целеустремленность, инициативность, учеб-
ная мотивация, мотивация к достижению ре-
зультата, потребность в развитии, эффектив-
ность соотношения времени к затраченным
усилиям, самоконтроль [4, с. 123]. В связи с
сокращением устной обратной связи с препо-
давателем обучающиеся периодически стал-
киваются со снижением учебной мотивации,
и, чтобы избежать этого, им необходимы на-
выки высокой самоорганизованности, само-
контроля и рефлексии эффективности проде-
ланной работы с отсроченной во времени и
объеме воспроизведения обратной связью от
педагога [5, с. 244].

Современное понимание понятия само-
эффективности в образовательном процессе
связывают с именем А. Бандуры и его кон-
цепцией академической самоэффективнос-
ти (1977), разработанной в рамках социально-
когнитивной теории научения [9, с. 76]. Под
самоэффективностью в общем смысле пони-
маем убеждение, суждение человека о своей
способности выполнять стоящие перед ним
задачи и приходить к желаемым учебным
результатам в конкретно обозначенных усло-
виях. В рамках дистанционного обучения са-
моэффективность проявляется в способности
и уверенности обучающегося усваивать пред-
меты дистанционно, оценивать и развивать
свои навыки, применяемые при подобной фор-
ме обучения.

Анализ

В 2020 и 2021 гг. нами было проведено
исследование определения уровня самоэффек-
тивности школьников 10, 11 классов после
выхода из дистанта, находящихся на сегод-
няшний день в ситуации вынужденного пере-
ключения между очной и дистантной форма-
ми обучения в связи с COVID-19. В исследо-
вании приняли участие 96 человек в 2020 г. и
85 человек в 2021 году.

Количественный уровень самоэффектив-
ности обучающихся (то есть оценка учащим-
ся своего потенциала в сферах предметной
деятельности и общения) был определен со-
гласно методике Маддукса и Шеера. Также
нами были рассмотрены уровень социальной
активности (тест жизнестойкости Мади, тест
на уровень социальной адаптации), принятие
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родителями (тест «Неоконченные предложе-
ния» С. Леви) и одноклассниками (метод со-
циометрических измерений Дж. Морено), фру-
страция (тест фрустрационных реакций Розен-
цвейга), импульсивность (опросник для иссле-
дования уровня импульсивности В.А. Лосен-
кова), потребность в одобрении (методика
«Оценка потребности в одобрении» Д. Краун
и Д. Марлоу), тревожность (шкала проявле-
ний тревоги Тейлор).

Анализ анкет показал, что высокий уро-
вень самоэффективности остался без изме-
нений при сравнении 2020 г. (рис. 1) и 2021 г.
(рис. 2), увеличился низкий уровень самоэф-
фективности в 2021 г. с 3 до 9 %.

Результаты и их обсуждение

Для выявления взаимосвязи между со-
циально-психологическими факторами струк-

турных компонентов психологической устой-
чивости мы использовали коэффициент корре-
ляции r-Спирмена (на общей выборке 181 че-
ловек).

Полученные результаты представлены
на рисунке 3.

Как показали результаты, значения ото-
бранных методик коррелируют на высоком
уровне значимости. Нами выявлена тесная
положительная взаимосвязь между самоэф-
фективностью и потребностью в одобрении
(r = ,467, P = 0,01), принятием родителями
(r = ,535, P = 0,01), принятием одноклассника-
ми (r = ,350, P = 0,01), социальной активнос-
тью (r = ,607, P = 0,01), самоконтролем пове-
дения (r = ,622, P = 0,01), что говорит о том,
что при получении одобрения со стороны се-
мьи и педагогов обучающимся гораздо про-
ще выстраивать индивидуальный дистанцион-
ный образовательный маршрут, эффектив-
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ность их работы возрастает, причем приня-
тие родителями, семьей гораздо важнее при-
нятия одноклассников, несмотря на особен-
ность возрастной психологии подростков. Са-
моэффективность коррелирует с социальной
активностью следующим образом: чем выше
у старшеклассника активная жизненная пози-
ция, выражающаяся в стремлении влиять на
свою жизнь и окружающие условия, тем выше
он демонстрирует навыки самоэффективнос-
ти. Также обнаружена явная корреляционная
взаимосвязь самоэффективности с самокон-
тролем поведения.

Помимо факторов, положительно влия-
ющих на самоэффективность, мы увидели ряд
факторов, снижающих уровень самоэффектив-
ности: фрустрация (r = -,545, P = 0,01), тревож-
ность (r = -,474, P = 0,01), импульсивность
(r = -,444, P = 0,01) и подверженность влиянию
группы (r = -,350, P = 0,01).

Таким образом, неустойчивое, тревож-
ное психоэмоциональное состояние, подвер-
женность чужому влиянию негативным обра-
зом сказывается на самоэффективности обу-
чающегося.

Заключение

Таким образом, на основании проведен-
ного анализа и наблюдений за психоэмоцио-

нальным состоянием и уровнем эффективно-
сти школьников 10–11 классов в период дис-
танционного обучения мы пришли к выводу,
что на высокий уровень самоэффективности
влияет наличие одобрения действий и моти-
вов обучающегося, принятие родителями, при-
нятие одноклассниками, социальная актив-
ность самого подростка, навыки владения са-
моконтролем поведения.

Также мы выявили факторы, снижающие
самоэффективность обучающихся, к которым
можно отнести неустойчивое, тревожное пси-
хоэмоциональное состояние, подверженность
чужому влиянию.
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IN THE REGION
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Abstract. The article deals with the problems of the staff capacity of pedagogical workers of the Volgograd region.
Applying the method of descriptive analysis the authors underline the urgency of the competence approach, cover
socio-economic factors affecting the potential for further self-development and self-improvement of a teacher.
The researchers mention the probability of the need to increase human resources in the Volgograd region due to the
achievement of certain indicators analyzed, provided the administrators carry out the planned activities specified in the
program aimed at the development of education in the Volgograd region. The paper includes national and federal projects
within which the specified indicators and goals are achieved. The article proposes certain ways of solving the problems
facing the modern education system. The authors put forward the idea of developing a system of incentives for young
teachers, for example, for mastering such “soft skills” as the ability to organize inclusive learning process and the use of
skills in the field of digitalization. Corporate pedagogical culture is also mentioned. The strategic partnership “school-
university” is designated as the main direction of building horizontal communication links in the educational cluster.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспеченности кадрового потенциала педагогических ра-
ботников Волгоградского региона. Описывается актуальность реализации компетентностного подхода, затрагивают-
ся социально-экономические факторы, влияющие на потенциальную возможность дальнейшего саморазвития и
самосовершенствования педагога. Анализируется вероятность потребности наращивания кадрового потенциала в
Волгоградской области в связи с достижением определенных показателей при условии выполнения мероприятий,
указанных в программе, нацеленной на развитие образования в Волгоградском регионе. Перечислены национальные
и федеральные проекты, в рамках которых достигаются указанные показатели и цели. Предложены определенные
пути решения задач, стоящих перед современной системой образования. Авторами выдвигается идея разработать
систему стимулирования молодых педагогов, например, за владение такими «мягкими навыками», как способность
к инклюзии в организации процесса обучения и использование умений в области дигитализации. Корпоративная
педагогическая культура также затрагивается в статье. Стратегическое партнерство «школа – вуз» обозначено как
основное направление построения горизонтальных коммуникационных связей в образовательном кластере.

Ключевые слова: педагогическое образование, человеческий капитал, кадровый потенциал, совре-
менная система образования, успешная профессиональная деятельность, развитие образования.
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Введение

Обеспеченность кадрового потенциа-
ла педагогического состава является основ-
ным показателем, который определяет ка-
чество обучения на всех уровнях образова-
ния. В настоящее время образовательная
система испытывает острую потребность в
инициативных молодых педагогах. Данная
проблема обозначена как острая не только
потому, что вопрос заключается в качестве
компетентностной подготовки учителей и
преподавателей в школах, ссузах и вузах, а
еще и потому, что молодые специалисты
(которыми являются выпускники вузов)
сталкиваются с трудностями и стрессовы-
ми ситуациями, которые затрудняют про-
должение профессионального развития мо-
лодых педагогов.

В Волгоградской области, как и во мно-
гих субъектах Российской Федерации, в сис-
теме образования выявляются такие факто-
ры, как преобладание количества учителей
старшего и пенсионного возраста, причем в
процентном соотношении молодых педагогов
в некоторых образовательных организациях
гораздо меньше, чем их коллег старшего воз-
раста. Также не очень высокую заработную
плату на начальном этапе трудовой деятель-
ности можно указать как одну из причин не-
желания продолжать профессиональную карь-
еру педагога. Наблюдается и доминирование
старшего поколения в определенной степени,
когда в некоторых случаях молодой педагог
не может реализовать свои инновационные
идеи и проекты в полной мере из-за того, что
достаточно сложно изменить определенные
традиционные устои образовательной органи-
зации. В связи с этим можно говорить и о про-
блемах высшего педагогического образова-
ния, когда преподаватели вузов не всегда ус-
певают за изменениями в школьной образо-
вательной сфере, изменениями ФГОС. Соот-
ветственно, вчерашние выпускники приходят
в школу неготовыми к актуальным изменени-
ям, неспособными дисциплинировать класс и
выдержать нагрузку учителя. Так происходит
в том числе и потому, что дисциплины психо-
лого-педагогического и профессионального
цикла реализуют вузовские преподаватели, не
практикующие работу в школе.

Методы

Вместе с тем многие регионы, в том
числе и Волгоградская область, успешно
справляются с данными факторами риска не-
хватки педагогических кадров, внедряя под-
ход профессиональной адаптации молодых
специалистов в системе образования.

Так, в Волгоградской области до 2024 г.
реализуется муниципальная программа «Раз-
витие образования на территории Волгогра-
да» [5]. Одной из приоритетных задач данной
программы развития образования также яв-
ляется разработка системы мотивации для
одаренных обучающихся, что, в свою оче-
редь, требует особой компетентностной под-
готовки педагогов, то есть развития кадрово-
го педагогического потенциала и руководяще-
го состава учреждений дошкольного, общего
и дополнительного образования. Программа
рассчитана на 2019–2024 гг., и в рамках пер-
вого этапа (2019–2021 гг.) были обеспечены
мероприятия по развитию образовательной
системы Волгограда. Данные задачи были
реализованы в том числе и путем создания
дополнительных мест для получения общедо-
ступного общего образования – в рамках ре-
ализации федеральных проектов «Жилье»,
«Современная школа», «Успех каждого ребен-
ка», «Цифровая образовательная среда» со-
здаются условия для осуществления образо-
вательного процесса – а, следовательно, бу-
дут нужны и новые педагогические кадры в
рамках второго этапа программы (2022–
2024 гг.), когда планируются качественные из-
менения в образовательной системе Волгог-
рада. В результате реализации программы пла-
нируется увеличение количества доли обуча-
ющихся на различных уровнях образователь-
ной системы от 38,5 до 100 %. То есть необ-
ходимо повысить квалификацию практически
всему педагогическому составу.

Анализ

Для получения запланированного резуль-
тата требуется разработка программ не
только по профилю читаемой в вузе дисцип-
лины и использованию информационно-ком-
муникационных средств обучения, но и по ин-
новационным методам и подходам к обуче-
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нию, чтобы профессиональная компетент-
ность педагогов была соответствующей ак-
туальным изменениям в системе образова-
ния [7]. На наш взгляд, следует разработать
и внедрить и систему стимулирования повы-
шения педагогической квалификации – овла-
дение, так называемыми сегодня, «мягкими
навыками» в области инклюзии и цифрови-
зации, так как в настоящее время педагог
должен быть готов к организации образова-
тельного процесса в самых разных услови-
ях. Кроме того, наличие у обучающихся с
ОВЗ различных нозологий в одном классе
также представляет определенные трудности
для педагога, особенно для только начинаю-
щего свой путь в профессии [6].

Создание условий для непрерывного со-
вершенствования профессионального роста
педагога должно стать приоритетным направ-
лением кадровой политики образовательных
департаментов на всех уровнях реализации
исполнительной власти, так как качество ре-
шения задач, поставленных перед системой
образования, напрямую зависит от професси-
онализма педагога [2].

Таким образом, возвращаясь к подходу
профессиональной адаптации педагога, в рус-
ле всего вышесказанного есть смысл гово-
рить о разработке системы постепенного пе-
рехода от выпускника до специалиста и про-
фессионала в области педагогического мас-
терства. Имеется в виду, что стратегическое
партнерство «школа – вуз» не должно иметь
одностороннего направления – школа и вуз как
звенья преемственности должны налаживать
горизонтальные связи и заниматься построе-
нием взаимовыгодной коммуникации. Серьез-
ная трансформация должна произойти и с об-
разовательным пространством – профессио-
нально-технологический модуль (профессио-
нальные дисциплины и практики) должен за-
нимать большую часть учебного плана педа-
гога. Кроме того, студент направления под-
готовки Педагогическое образование должен
быть с первого дня практики ориентирован на
то, что школа, в которую он придет на практи-
ку, это его будущее место работы, а работо-
датель (наличие которого определяет
ФГОС) – это не аккредитационный показа-
тель, а «соавтор» образовательной програм-
мы, в рамках которой будут получать образо-

вание и первый опыт его будущие коллеги [3].
Педагогическая деятельность отличается
коллективным и творческим характером по
своей природе, так как именно педагогичес-
кий коллектив способен помочь профессио-
нальному и личностному росту молодого пе-
дагога. Профессиональный потенциал педаго-
га может сформироваться только на основе
опыта, накопленного поколениями в области
социальных связей, психолого-педагогических
и предметных знаний, новаторских идей, ком-
петенций, способствующих применению инно-
вационных методов и подходов, которые по-
зволяют совершенствовать профессиональ-
ные навыки и умения. В условиях, когда пе-
дагогический коллектив не является совмес-
тной открытой площадкой повышения квали-
фикации и обучения, приходится говорить о
«педагогическом кризисе», «профессиональ-
ном выгорании», «истощении кадрового по-
тенциала» на различных профессиональных
уровнях [1].

Выводы

Проведенный анализ настоящей ситуа-
ции позволяет сделать вывод, что переход от
обучения и получения диплома к трудовой
деятельности в образовательном учреждении
в современных условиях должен происходить
постепенно и в сопровождении опытных пе-
дагогов-наставников. Это обусловлено не
только тем, что мы рискуем потерять боль-
шую часть молодых специалистов, не жела-
ющих продолжать работать в качестве педа-
гога из-за трудностей, с которыми они могут
столкнуться в начале своей трудовой деятель-
ности, но и ради сохранения индивидуальнос-
ти начинающего педагога. Приоритетной дол-
жна стать интеграция личностных качеств и
профессиональных компетенций в деятельно-
сти будущего педагога. Качество базового
образования должно соответствовать совре-
менным тенденциям развития образователь-
ной системы. Молодой специалист готов раз-
виваться и совершенствовать свои професси-
ональные качества, и он вправе ожидать мно-
гого и от системы в целом [4]. Безусловно,
важны поддержка и мотивация в дальнейшей
педагогической деятельности, которые успеш-
но реализуются посредством различных фе-
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деральных программ и конкурсов, организо-
ванных в рамках государственной образова-
тельной политики именно для педагогов. По-
лучая поддержку, молодой специалист может
быть уверен, что его будущая профессиональ-
ная деятельность будет длительной и перс-
пективной.
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Abstract. The role of lecturer’s innovation culture in his professional development and the quality of higher
education is undeniable. Development of lecturer’s innovation culture is an essential issue that is being studied
and applied to contribute to the success of innovation in higher education, meeting the requirements of today’s
volatile society. In that context, the university management system is seen as an important element to help orient,
promote and realize lecturer’s innovation activities, thereby developing his innovation culture. To create a scientific
basis for this issue, the article proposes a model to stimulate the development of lecturer’s innovation culture in the
university management system. In which, the value-objectives, methodology, organization-activity and results
blocks are detailed with pedagogical conditions to effectively implement this model, serving as the foundation of
development of lecturer’s innovation culture in science and practice.
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МОДЕЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ

Данг Хоа Маи
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Аннотация. Роль инновационной культуры преподавателя в его профессиональном развитии и каче-
стве высшего образования неоспорима. Развитие инновационной культуры преподавателя является важным
вопросом, который изучается и применяется для содействия успеху инноваций в высшем образовании,
отвечающих требованиям современного изменчивого общества. В этом контексте система управления уни-
верситетом рассматривается как важный элемент, помогающий ориентировать, продвигать и реализовывать
инновационную деятельность преподавателя, тем самым развивая его инновационную культуру. Для созда-
ния научной базы данного вопроса в статье предлагается модель стимулирования развития инновационной
культуры преподавателя в системе управления университетом, в которой ценностно-целевой, методологи-
ческий, организационно-деятельностный и результативный блоки детализируются с педагогическими усло-
виями для эффективной реализации этой модели, служащей основой развития инновационной культуры
преподавателя в науке и практике.

Ключевые слова: инновационная культура преподавателя, система управления университетом, моде-
лирование, принцип процесса, этапы процесса, педагогические условия.
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Введение

В качестве субъекта инновационной де-
ятельности в университете преподаватель
рассматривается как непосредственный фак-
тор, определяющий успех инноваций в высшем
образовании. Поэтому инновационная культу-
ра преподавателя все больше нуждается в ис-
следованиях и применении, поскольку она пи-
тает и поощряет его инновационную деятель-
ность. В структуру инновационной культуры
преподавателя входят аксиологическо-комму-
никативный, инновационно-технологический и
личностно-творческий компоненты [3, c. 35].
Развитие инновационной культуры преподава-
теля основано на взаимодействии этих ком-
понентов друг с другом и со средой, что рас-
крывается через определенные критерии и
показатели [4, с. 78]. Уровни этого развития
связаны с факторами (от самих преподавате-
лей) и условиями (созданными университетом)
соответственно. Другими словами, система
управления университетом может создать
благоприятные и подходящие условия для сти-
мулирования развития инновационной культу-
ры преподавателя. В частности, основываясь
на уровне развития инновационной культуры
преподавателя и ситуациях ресурсов универ-
ситета, руководители могут соответствую-
щим образом построить или скорректировать
систему управления, чтобы стимулировать
развитие инновационной культуры преподава-
теля, тем самым повышая качество универ-
ситета. Это может быть сделано благопри-
ятно только при наличии надежной научной
основы. И модель, предложенная в данной
статье, будет способствовать решению столь
важной проблемы теории и практики педаго-
гической науки.

Методы

Базируясь на наших предыдущих выво-
дах об инновационной культуре преподавате-
ля, на основе теории моделирования педаго-
гической деятельности Н.М. Борытко [1] и
практики профессиональной деятельности пре-
подавателя, управленческой работы универ-
ситета, построена модель стимулирования
развития инновационной культуры преподава-
теля в системе управления университетом.

Результаты

Модель стимулирования развития инно-
вационной культуры преподавателя в системе
управления университетом включает в себя
ценностно-целевой, методологический, органи-
зационно-деятельностный и результативный
блоки (см. рисунок). Ценностно-целевой блок
содержит цель и задачи модели, методологи-
ческий блок отражает подходы и принципы,
которыми необходимо руководствоваться в
процессе реализации модели, организационно-
деятельностный блок показывает содержание
этапов стимулирования развития инновацион-
ной культуры преподавателя в системе управ-
ления университетом. Наряду с этим создают-
ся педагогические условия для эффективной
реализации этой модели.

В науке принцип понимается как основ-
ная отправная точка любой теории или уче-
ния. По мнению Н.М. Борытко [2], принципы,
помогающие устанавливать оперативные
стратегии, определять характер активности и
выбирать профессиональное поведение педа-
гога [2, с. 20]. В модели выявлены принципы
процесса стимулирования развития инноваци-
онной культуры преподавателя в системе уп-
равления университетом: педагогическая ком-
муникация, технологическая обеспечен-
ность и творческая деятельность.

Принцип педагогической коммуникации
должен соблюдаться в процессе стимулиро-
вания развития инновационной культуры пре-
подавателя для укрепления отношений и со-
трудничества в области инноваций путем по-
вышения эффективности взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Это означа-
ет, что система управления университетом
должна создавать условия для эффективной
коммуникации преподавателя не только с ру-
ководителями, коллегами и студентами внут-
ри университета, но и с отдельными лицами и
организациями вне университета. Для этого
преподаватель должен понимать роль, этику
и ценности профессии; исходя из этого он ак-
тивно совершенствует коммуникативные ме-
тоды, навыки и умения, а также другие про-
фессиональные компетентности. И система
управления университетом может помочь пре-
подавателю достичь этого благодаря создан-
ным условиям.
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Принцип технологической обеспеченности
должен соблюдаться в процессе стимулирова-
ния развития инновационной культуры препода-
вателя для пробуждения потребности улучше-
ния способностей и оснащения инструментами,
позволяющей преподавателю уверенно внедрять
инновации, отдавая приоритет использованию
подходящих и эффективных технологий. Имен-
но эффективность, которую технология привно-
сит в профессиональную деятельность препо-
давателя на практике, показывает важную роль
этого принципа. Поэтому в процессе стимули-
рования развития инновационной культуры пре-
подавателя в системе управления университе-
том должен соблюдаться принцип технологичес-
кой обеспеченности в направлении вооружения
его способностью освоения технологии и обес-

печения технологически благоприятных условий
для развития его инновационной культуры.

Принцип творческой деятельности со-
блюдается в процессе стимулирования разви-
тия инновационной культуры преподавателя для
пробуждения и совершенствования его твор-
ческого потенциала и способностей, на службе
инновационной деятельности. Появление это-
го принципа неизбежно, поскольку творчество
является источником инноваций. Процесс сти-
мулирования развития инновационной культу-
ры преподавателя, придерживающегося этого
принципа, помогает ему всегда практиковать и
совершенствовать собственное творчество, на
пути к созданию и преумножению новых цен-
ностей, а со временем унаследовать и продви-
гать преимущества старого.
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ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
ЦЕЛЬ: стимулирование развития инновационной культуры преподавателя 
в системе управления университетом 
ЗАДАЧИ: формирование научного понимания об инновационной культуре 
преподавателя; установление закономерности развития инновационной 
культуры преподавателя; построение системы управления университетом 
для стимулирования развития инновационной культуры преподавателя 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
ПОДХОДЫ: системный, личностный, деятельностный, диалогический, 
аксиологический 
ПРИНЦИПЫ: педагогической коммуникации, технологической 
обеспеченности, творческой деятельности 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 
ЭТАПЫ 
стимулирования 
развития 
инновационной 
культуры 
преподавателя в 
системе 
управления 
университетом: 
1) этап 
образования 
осведомленности; 
2) этап 
повышения 
компетентности; 
3) этап разработки 
системы; 
4) этап признания 
достижений 

ФОРМЫ: семинары, конференции, вебинары, мастер-
классы, профессиональные тренинги, поддержки 
методов и навыков, коллективная творческая 
деятельность, сотрудничество в области инноваций, 
сообщество инновационных педагогов 
МЕТОДЫ: презентация, обсуждение, обследование, 
консультация, эксперимент 
ТЕХНОЛОГИЯ: информационные технологии, 
цифровые технологии, цифровая трансформация 
СРЕДСТВА: веб-сайты, социальные сети, научные 
публикации, учреждения, форум 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Модель стимулирования развития инновационной культуры преподавателя
в системе управления университетом (см. также с. 42)



42 Artium magister. 2022. Т. 22. № 1

Данг Хоа Маи. Модель стимулирования развития инновационной культуры преподавателя

Видно, что принципы педагогической
коммуникации, технологической обеспечен-
ности и творческой деятельности помога-
ют обеспечить стимулирование развития
инновационной культуры преподавателя во
всех трех структурных компонентах, соот-
ветственно, аксиологическо-коммуника-
тивном, инновационно-технологическом и

личностно-творческом. Соблюдение этих
принципов в процессе создания, эксплуата-
ции и корректировки системы управления
университетом не только стимулирует раз-
витие инновационной культуры преподава-
теля, но и способствует повышению каче-
ства самой системы управления универси-
тетом.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
 КОМПОНЕНТЫ КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

аксиологическо-
коммуникативный 

профессионально-
педагогические 
ценности 

ценностное сознание; способность 
создавать профессионально-
педагогические ценности; 
профессиональная компетентность 

педагогическое 
общение 

способность общаться в различных 
средах; построение хороших 
отношений; поощрение и 
распространение духа инноваций 

сотрудничество совместные инновации с 
коллегами; применение или 
перенос результатов исследований 
на практику; участие в сообществе 
или сети для инноваций в высшем 
образовании 

инновационно-
технологический 

освоение 
технологии 

познавательность о влиянии 
технологий; расширение знаний с 
помощью технологий; понимание 
инновационных технологий в 
высшем образовании 

эффективное 
применение 
технологий 

эффективное сочетание технологий 
и педагогических методов; гибкое 
применение технологий в 
образовательной деятельности; 
улавливание и создание новых 
тенденций в области 
образовательных технологий 

создание 
инновационной 
экосистемы 

создание позитивной атмосферы, 
способствующей инновациям; 
создание и реализация условий 
инновационной культуры; 
улучшение инфраструктуры для 
инноваций 

личностно-
творческий 

креативность раскрытие творческого потенциала; 
практика творчества; творчество в 
процессе профессиональной 
деятельности 

адаптация к 
изменениям 

способность реагировать на 
изменения; уважение к различиям; 
отношение к ошибкам 

осведомленность 
о личности в 
инновации 

личная ответственность; понимание 
роли личности в инновационной 
системе университета; активность и 
настойчивость в инновациях 

УРОВНИ: рационализаторский, изобретательский, эвристический, 
новаторский 
РЕЗУЛЬТАТ: развитие инновационной культуры преподавателя 

 

Рисунок. Окончание
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На основе перехода состояния развития
инновационной культуры преподавателя выде-
ляются этапы процесса стимулирования это-
го развития в системе управления универси-
тетом, включающие образование осведом-
ленности, повышение компетентности,
разработку системы и признание дости-
жений (соответствующие рационализаторс-
кому, изобретательскому, эвристическому и
новаторскому уровням развития инновацион-
ной культуры преподавателя).

На этапе образования осведомленности
университет должен помочь преподавателю
четко понять свою ответственность за повы-
шение его профессиональной компетентности
по отношению к инновациям. На этапе повы-
шения компетентности руководство должно
стремиться к созданию множества деятель-
ностей для дополнения, обучения и развития
инновационной компетентности преподавате-
ля. На этапе разработки системы управлен-
ческая работа должна ориентироваться на по-
строение и совершенствование инновационной
экосистемы университета для создания синх-
ронных условий для развития инновационной
культуры преподавателя. На этапе признания
достижений признание, чествование и восхва-
ление коллег, университета и общества за ин-
новационные результаты преподавателя силь-
но стимулирует развитие его инновационной
культуры. Каждый этап имеет правильное со-
четание форм, методов, технологий и средств
для оптимизации процесса стимулирования раз-
вития инновационной культуры преподавателя.

В данной модели также отображаются
педагогические условия, способствующие
повышению эффективности процесса стиму-
лирования развития инновационной культуры
преподавателя в системе управления универ-
ситетом: продвижение потенциала и повыше-
ние компетентности по отношению к иннова-
циям преподавателя, обеспечение и поощре-
ние общения и сотрудничества между препо-
давателями, формирование и развитие соот-
ветствующей инновационной экосистемы, мак-
симизация всех ресурсов системы управления
университетом.

Таким образом, каждый структурный
блок играет в модели свою роль. В то же вре-
мя они также тесно связаны для обеспечения
эффективной реализации цели модели.

Выводы

Модель стимулирования развития инно-
вационной культуры преподавателя в систе-
ме управления университетом не только спо-
собствует научному осмыслению инноваци-
онной культуры преподавателя, но и имеет
важное значение для практики высшего об-
разования. Эту модель можно рассматри-
вать как общее руководство для универси-
тетов по корректировке своих систем управ-
ления для развития инновационной культуры
преподавателя, способствующей повышению
качества университета и удовлетворению
требований общества. Однако следует от-
метить, что процесс применения этой моде-
ли требует мнения экспертов по инноваци-
ям, подходящим для каждой области и ас-
пекта деятельности, к которому относится
модель. Кроме того, эта модель должна при-
меняться во многих различных университе-
тах, чтобы она могла быть более совершен-
ной, привнося полную ценность в теорию и
практику педагогической науки.
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ПОСТМОДЕРН, МОЛОДЕЖЬ И ИНСТИТУТ СЕМЬИ И БРАКА

Лилия Ричарди Данакари
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и особенности функционирования института семьи и
брака как важнейшей ячейки социума. В эпоху постмодерна семья реализует универсальную функцию по
воспроизводству населения страны и социализации новых поколений. В статье дается содержательная харак-
теристика современных направлений государственной семейной и молодежной политики Российской Феде-
рации, выявлены особенности сохранения и укрепления традиционных ценностей. Анализ основных доку-
ментов и актов в области государственной семейной политики позволил выявить общее и особенное в дея-
тельности различных социальных субъектов, реально влияющих на становление и укрепление семьи, куль-
турных, духовных и нравственных ценностей.

Ключевые слова: молодежь, семья, институт семьи и брака, социальные установки, ценности.

Введение

Современный мир оказался в условиях
кризиса, наличия огромного количества рис-
ков и неопределенностей. В большинстве со-

циальных систем усугубляет положение пан-
демия коронавируса. В состоянии стресса и
шока оказались как отдельные индивиды, так
и некоторые социальные группы. Наряду с
кризисом социальной сферы, в сложной ситу-
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ации оказались вопросы реализации концепции
государственной молодежной и семейной по-
литики.

Цель исследования – рассмотреть осо-
бенности российского общества, ставшего на
путь постмодернистского развития. Актуаль-
ный характер приобретают не только иссле-
дования современной социальной реальнос-
ти, но и вопросы изучения отношения моло-
дежи к институту семьи и брака, специфика
реализации государственной семейной и мо-
лодежной политики в соответствии с Указом
Президента РФ «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до
2030 года» [7].

Методы

История человечества является свиде-
тельством того, что семья была и остается
не просто элементом, а составляет основу,
сущностную сторону нормального функциони-
рования и развития общества. И в настоящее
время в документах и нормативных актах
большинства стран мира подчеркивается не-
обходимость учета интересов семьи, ее зна-
чимость и ценность для жизни человека и со-
циума. Однако комплексному изучению семьи
в рамках непрерывных изменений общества
не уделяется должного внимания. В первую
очередь особую актуальность приобретает
исторический метод, сравнительное исследо-
вание функционирования семьи на разных эта-
пах динамики человечества. Применение
сравнительно-исторического метода в изуче-
нии института семьи, которому много тыся-
челетий, позволяет не драматизировать про-
цесс трансформации сферы семейно-бытовых
отношений, увидеть как негативные стороны,
так и положительные моменты.

Анализ института семьи с позиций сис-
темного метода указывает на детерминиро-
ванность семейно-брачных отношений с про-
цессами в сфере политического, экономичес-
кого, социального, культурного и духовно-нрав-
ственного развития общества [2, с. 75]. От-
метим, что эти изменения слабо коррелиру-
ются с реальными шагами в области государ-
ственной семейной и молодежной политики.
Ныне государственная бюрократия часто ис-
пользует ошибки и просчеты российского

гражданского общества в административных
целях, непрерывно укрепляя свои институты
и структуры. Следует признать, что в насто-
ящее время взаимодействие общества и вла-
сти в сфере социального управления во мно-
гом носит формальный характер.

Использование психологических мето-
дов, в частности, бихевиористского подхода
при анализе деятельности современной моло-
дежи, сферы семейных отношений, может вы-
явить неадекватность реакций на события,
происходящие в обществе, кризисный харак-
тер сознания индивида, отсутствие стрессоу-
стойчивости на бурные и часто парадоксаль-
ные изменения в жизни.

Анализ состояния

Исследуя институт семьи и брака, со-
временные вопросы молодежной политики,
можно отметить следующие моменты. Во
многих странах планеты семья и ее ценности
все еще занимают главенствующее положе-
ние в социальных отношениях людей, взаимо-
действии друг с другом. Если мы внимательно
проанализируем этапы динамики и эволюции
семьи, то заметим, что она как обществен-
ный институт самым тесным образом связа-
на с историей возникновения, функционирова-
ния, а затем кризиса и распада общественно-
экономической формации. На всех историчес-
ких этапах развития человечества эволюция
семьи детерминировалась радикальной транс-
формацией социально-политической системы,
в первую очередь государства и социума.
Однако и ныне семья как культурный фено-
мен остается действенным средством и мощ-
ным инструментом воспитания всего обще-
ства, особенно влияния на молодежь, процес-
сы политизации и социализации.

Семья является основным передатчиком
ценностей от одного поколения к другому;
институт семьи играет огромную интегриру-
ющую роль в обществе, имеет значительный
потенциал для снижения напряженности, гар-
монизации социума. Философ В.В. Розанов
отметил, что «семья – ближайшее и самое
дорогое для нас отечество; пространствен-
но – это место самых горячих связей; духов-
но – это место совершенного идеализма... то
есть благодати, бескорыстия...» [6, с. 92].
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На протяжении многих лет российские уче-
ные А.Г. Асмолов, В.Г. Бочарова, М.М. Плот-
кин и другие изучают состояние и проблемы се-
мьи и семейной политики в России и мире, осо-
бенности их динамики.

Семья как важнейший социальный инсти-
тут в настоящее время переживает глубокий
кризис. Причины кризиса многосторонни. Это
процессы глобализации, общественные и куль-
турные изменения, мобильность населения,
урбанизация и миграция, которые отрицательно
влияют на психологическое бытие семьи.

Все указанные причины детерминирова-
ли ослабление семьи как социального инсти-
тута, изменили ее традиционность в социуме.
Ныне потеряны определенные основы семьи;
они значительно ослабили прежние крепкие
семейные узы, возможности диалога между
родными людьми. Разрушение традиционных
семейных ценностей оказывает негативное
влияние на молодежь, ведет к массовым де-
виантным проявлениям, отклоняющемуся по-
ведению людей в обществе, росту алкоголиз-
ма и потребления наркотиков, преступности.
Все эти факторы ухудшают состояние здоро-
вья молодого поколения, влияют на ситуацию
в области демографии, ухудшают межлично-
стные отношения индивидов.

Отметим, что кризисное состояние со-
знания приводит к стрессу, депрессии, равно-
душию и низкой самооценке, что непосред-
ственно связано с ростом агрессии и насилия
в социальных сетях.

С 2020 г. во всех субъектах Российской
Федерации реализуются федеральные проек-
ты по семейной и молодежной политике. Од-
нако пандемия коронавируса и западные сан-
кции оказывают негативное влияние на всю
социальную сферу нашей страны. Реализация
общенациональных проектов и программ во-
стребована реалиями жизни, она необходима
для решения проблем, порождаемых внутрен-
ними трансформациями, через которые про-
ходит и семья. Существование этих проблем
и делает необходимой семейную политику как
особую область, особое направление всей со-
циальной политики [5].

Национальные проекты, связанные с мо-
лодежной и семейной политикой, направлены
на сохранение семьи как традиционного инсти-
тута общества. За последние 30 лет в России,

оказавшейся в рыночной системе отношений
с приоритетом прав и свобод человека, поко-
леблены отдельные устои института семьи и
брака. Возросло число неполных семей, сокра-
тилось количество многопоколенных семей,
увеличилась доля однодетных семей. Распро-
страненными стали взаимоотчуждение супру-
гов, кризисы супружества, рост числа разво-
дов, сожительство без регистрации брака и
рост числа рождений детей вне брака; возрос-
ли масштабы социального сиротства или си-
ротства детей при живых родителях.

Как уже отмечалось, трансформация по-
литической, экономической, социальной сис-
тем детерминировала негативные процессы
в молодежной среде, поколебала основы ин-
ститута семьи и брака. Исчезли многие нрав-
ственные основы жизни, резко сокращен вы-
пуск отечественной литературы и произведе-
ний искусства, основанных на ценностях и тра-
дициях семьи.

Сегодня намного возросла значимость
научного исследования семьи как опоры обще-
ства, основы его эффективного развития. Не-
прерывно меняющаяся реальность, неблагопо-
лучие окружающей среды, «постоянно» идущие
реформы не позволяют семье активно вклю-
читься в образовательную и воспитательную
систему. Резко ослабли семейно-бытовые от-
ношения, традиционная семья лишилась исто-
рически сложившегося фундамента в духовном
и нравственном воспитании детей. Многие
молодые люди оторваны от семейных забот,
трудовых, культурных и нравственных тради-
ций семьи, что приводит к потере духовной
близости между детьми и родителями.

Утратили свою значимость любовь и
самобытность, уважение и почтение к стар-
шим, гордость за нашу историю, восхищение
памятью предков. Развлекательные програм-
мы массового искусства привели к развитию
у молодежи социофобии, снижению интереса
и к противоположному полу, и к политической,
культурной и нравственной жизни общества.
Во многом размыты личные границы, поте-
ряны этические ценности, связанные с чес-
тью, добром, эмпатией и др.

По мнению Е.И. Холостовой, «все мно-
гообразие проблем, которые в настоящее вре-
мя испытывает Россия», можно разделить на
несколько групп: «проблемы стабильности
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современной семьи, демографической ситуа-
ции, семейного воспитания, семей группы рис-
ка», а также социально-экономические, соци-
ально-психологические, социально-бытовые
проблемы [8, с. 87].

Подводя итоги процесса трансформации
современного института семьи, отметим, что
он детерминирован реализацией западных
форм и методов глобализации, общеевропей-
скими тенденциями постмодерна, переходом
всей российской социальной системы, обще-
ства к рынку. Отметим, что за последние де-
сятилетия в нашей стране произошел транзит
от советской семьи к постмодернистскому ее
типу. Ныне институт российской семьи изме-
нился во многом: трансформировались приори-
теты, ценности и установки, словом, основы
семейных взаимоотношений.

Вывод: ныне институт семьи и брака в
Российской Федерации находится в транзитив-
ном состоянии. Оно детерминировано акту-
альными глобальными процессами системной
трансформации, стремлением многих госу-
дарств и обществ преодолеть кризисные яв-
ления в социально-политической системе, пе-
реходом от традиций к постмодерну. В этой
связи неоднозначны и позиции российской мо-
лодежи. Отметим, что молодые россияне, с
одной стороны, традиционны в плане ощуще-
ния ответственности за родных и близких, а с
другой – они чаще говорят об отсутствии вза-
имопонимания с родителями, видят в этом ос-
трую проблему.

Российские ученые А.Г. Волков,
Г.Ф. Силласте, Г.И. Климантова и другие в те-
чение долгих лет признавали серьезные про-
блемы в реализации политики в сфере семьи
и молодежи [4].

На наш взгляд, в стратегии государствен-
ной семейной и молодежной политики следует
более четко вписать следующие положения:

– Семья – это главный субъект государ-
ственной социальной политики, что соответству-
ет 7-й статье Конституции РФ о социальном
государстве. Отсюда – актуализация государ-
ственной молодежной и семейной политики.

–  Признать приоритетность интересов
общества и человека перед интересами госу-
дарства и его бюрократии. Отсюда – значи-
мость перераспределения прав и ответствен-
ности между государством и семьей.

– Создать реальные условия для моло-
дых семей, активного развития как ячейки
общества, как малой группы и равноправного
субъекта государства.

– В соответствии со стратегическими
задачами и национальными проектами на пе-
риод до 2030 г. создать условия для обеспе-
чения высокого уровня и качества жизни.

– В рамках социальной защиты оказать
всеобъемлющую помощь тем семьям, кото-
рые объективно оказались не в состоянии са-
мостоятельно решить экономические и соци-
альные проблемы, справиться в одиночку с
социальными вопросами.

Отметим также, что в гетерогенном, по-
лиэтническом и многоконфессиональном госу-
дарстве общество, семья и школа должны ра-
ботать вместе, обеспечивать формирование у
молодежи и студенчества знания о глобальных
и региональных проблемах развития человече-
ства, а также обязательно рассказать о миро-
вых и национальных религиях, выявить обще-
человеческие ценности и особенности нацио-
нальной идентичности народов, единство и
многообразие цивилизаций и культур.

Заключение

Сегодня в развитых странах многие мо-
лодые люди не желают вступать в брак, по-
рою годами не оформляются официально от-
ношения между мужчиной и женщиной. В на-
стоящее время, беря пример с Запада, часть
молодежи в России не желает регистрировать
свой брак. Сегодня, как отмечает Ю.П. Леж-
нина, «мечты о любви... вытеснены надеж-
дами на достаток, здоровье и справедливое
общественное устройство» [1, с. 267; 3, с. 84].

Таким образом, реализация российской
государственной политики в области семьи и
брака в первую очередь включает активное
сотрудничество государственных и обще-
ственных структур и института семьи, роди-
телей в воспитании молодого поколения, а так-
же обязанность родителей по воспитанию и
развитию детей и подростков.

Сохранение и творческое развитие тра-
диций, связанных с ценностями института се-
мьи, формирование положительного образа
отца и матери, людей старшего поколения ста-
новится велением времени. Все большую ак-
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туальность приобретает активная поддержка
государством деятельности по формированию
ответственного отношения молодежи к семье
и браку, пропаганде здорового образа жизни и
традиционных семейных отношений.
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Введение

Важность и значимость воспитательной
работы в образовательных организациях выс-
шего образования в последние годы обсуж-
дается на разных уровнях. В федеральные го-
сударственные образовательные стандарты
включен блок общекультурных (универсаль-
ных) компетенций, в законе «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ [3] чет-
ко зафиксированы две составляющие образо-
вания – воспитание и обучение, утверждена
программа развития деятельности студенчес-
ких объединений, приняты основы государ-
ственной молодежной политики до 2025 г.,

ФЗ № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об образовании в Российс-
кой Федерации” по вопросам воспитания обу-
чающихся» [4], в том числе в образователь-
ных организациях высшего образования – все
это яркое подтверждение актуализации про-
блемы воспитания молодежи на государствен-
ном уровне.

Анализ

Как известно, образовательные органи-
зации сегодня оказывают не только образо-
вательные услуги, но и осуществляют воспи-
тательный процесс, играя значимую роль в це-
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лом в повышении качества образования, в
становлении компетентного специалиста, вос-
питании гражданина, патриота, социально ак-
тивной личности, которой преумножать насле-
дие своих предков.

Понесенные в 90-х гг. прошлого и нача-
ле нового века потери, среди которых взрыв
негативных социально-политических, экономи-
ческих, этнических и нравственно-этических
процессов, связанных с реконструкцией обще-
ственных отношений, негативно и особенно
больно ударили по подрастающему поколе-
нию, той категории граждан, которая более
других подвержена разного рода внушениям
и влияниям. Преступность в России в тот пе-
риод увеличилась в 2–3 раза, особенно вырос-
ла среди несовершеннолетних и молодежи,
кризис семьи, безнравственность, пьянство и
наркомания, платное образование, демографи-
ческая яма... можно продолжать список по-
добных потерь.

Поступательное развитие государства
возможно лишь тогда, когда на смену уходя-
щему поколению приходит новое, «младое, не-
знакомое племя». Социальные процессы ярко
отражаются на настроении, ценностных ори-
ентациях, ожиданиях и стремлениях молодых
людей. Учитывая тот факт, что студенче-
ство – это будущее интеллектуальной элиты
общества, оно всегда было и остается дви-
жущей силой современного общества, на ко-
торую опирается государство. С точки зре-
ния социализации студенческий возраст –
крайне важный этап в становлении взрослой
личности. И от того, как пойдут процессы со-
циального и гражданского становления, зави-
сит то, что страна получит физически здоро-
вое, социально активное, патриотически вос-
питанное население или аморфную или кри-
минальную толпу, несущую разрушение самой
стране и ее государственности.

Утрата тех структур и организаций, ко-
торые успешно работали с детьми и моло-
дежью (проводилась организационная, вос-
питательная работа, создавались кружки по
интересам, воспитывалась социальная актив-
ность), привела к всплеску новых партий,
движений, экстремистских организаций, си-
лами которых ведется активная работа по
вовлечению студентов в политические про-
цессы, деструктивные секты, националисти-

ческие движения, что вызывает серьезные
проблемы.

Сложившаяся ситуация обусловила не-
обходимость в системной воспитательной ра-
боте, повышении ее качества в столь проти-
воречивой ситуации. Как показывают мно-
гочисленные исследования, в том числе про-
водимые сотрудниками кафедры педагогики
и педагогической психологии Воронежского
госуниверситета, портрет современного сту-
дента сегодня качественно иной по сравне-
нию со студентами начала XXI века. Не луч-
шим образом влияют на воспитание откры-
тые границы стран, западные ценности, Ин-
тернет как мировой источник информации в
условиях цифровизации. Согласно данным
РАО, отделения психологии и возрастной фи-
зиологии, важнейшим из факторов развития
человека сегодня стала техносистема. Что
является для молодого человека основным
источником получения информации? 77,9 % –
это смартфон, 10,4 % – компьютер и далее
планшет и другие технические устройства.
В среднем 9 часов в сутки проводят совре-
менные студенты во всемирной паутине, в со-
циальных сетях.

«Цифровые технологии создают новые,
ранее недоступные возможности для персо-
нализации образования, обеспечивая макси-
мальный учет индивидуально-личностных
характеристик обучающегося для выстраива-
ния его образовательной траектории и выбо-
ра оптимальных технологий и методик обу-
чения» [5, с. 233].

В Калининградской области занятия в
школе посещает железный аватар вместо
мальчика Савелия, который получил травму
позвоночника. Мальчик способен слышать и
видеть, что происходит вокруг, передавать
свою речь и даже двигаться. На перемене
выезжает из класса и общается с детьми.
Примечательно, что создан такой электроник
в России.

Но можно ли цифровизировать развитие
и воспитание? Думается, что невозможно! Да
и научиться пользоваться информацией без
фундаментальных знаний вряд ли возможно
тоже. Что же, отдать молодежь воспитате-
лям из Тик-тока или других сайтов непонят-
ного происхождения? И имеем ли мы на это
право?!
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«Культурное самосознание, духовные,
нравственные ценности, ценностные коды –
это сфера жесткой конкуренции, порой объект
открытого информационного противоборства»
(Президент России В.В. Путин).

Классический университет, впрочем, как
и любая образовательная организация, должен
стать навигатором в сфере выбора студента-
ми информации, ориентиром в развитии их
личности. Учитывая особенности современ-
ного поколения, педагоги должны строить об-
щение таким образом, чтобы стать интерес-
ным студенту, понимать его, создавать среду,
которая адекватно отражает запросы и стрем-
ления студентов. Если педагог не следует
новым подходам в организации работы со сту-
дентами, не осознает и не принимает того
факта, что каждое последующее поколение
студентов требует инновационных форм и
методов взаимодействия, то и результаты
будут соответствующими. Непонимание, а
часто и непринятие факта изменения портре-
та современного студента, способствует по-
явлению разного рода барьеров, возникающих
во взаимодействии руководства университе-
тов, профессорско-преподавательского соста-
ва и студентов, и как результат – к отдале-
нию от молодежных проблем и неэффектив-
ности воспитательной работы, формализму в
работе со студентами.

Безусловно, среди студентов есть актив-
ные, социально ответственные, гуманные и
толерантные, призеры и победители мировых
олимпиад. К сожалению, уровень массовой
вовлеченности и активности студентов в про-
цессы воспитательной и социальной работы
остается низким.

Л.И. Новикова в свое время писала:
«Процессы обновления и перестройки воспи-
тательной системы связаны с изменениями,
происходящими, прежде всего, в блоке целей.
Они влекут изменения в структуре и органи-
зации деятельности, влияют на характер от-
ношений, приводят к формированию новых
ценностных ориентаций и нравственных
норм» [2, с. 27].

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим основные направления вос-
питательной работы на примере Воронежско-

го государственного университета, которые
нацелены на повышение социальной активно-
сти студентов.

Первостепенное значение имеет вовле-
чение студенчества в деятельность объеди-
ненных советов обучающихся и другие орга-
ны студенческого самоуправления. В ВГУ
создано Студенческое научное объединение,
которое стало инициативой самих студентов.
Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» подобные советы создают-
ся в каждой образовательной организации.
Однако важно, чтобы созданные органы сту-
денческого самоуправления не стали формаль-
ными, а занимались реальной работой, опера-
тивно решали задачи, стимулировали своим
примером других к активности. Молодежь
России на генетическом уровне требует ка-
кой-то важной идеологической идеи: для чего
жить, за что бороться, к чему стремиться.
Это вызывает у студентов ощущение прича-
стности к чему-то большому и значимому,
мотивирует их к активной позитивной деятель-
ности. Следование трендам молодежной по-
литики, стратегии развития страны, города,
образовательной организации повышает инте-
рес студентов к разного рода мероприятиям.

Не менее важным направлением рабо-
ты со студентами является их участие в раз-
личных проектах и программах. Как показы-
вает практика, эффективной формой воспита-
тельной работы является погружение в соци-
альные проекты по оказанию помощи одино-
ким пенсионерам и детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Включение студен-
тов в активно развивающееся по всей стране
волонтерское движение, делает их причаст-
ными к важным для государства мероприя-
тиям. Они участвуют в благотворительных
акциях, помогают людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, ветеранам, людям
с ограниченными возможностями здоровья.

Осознание того, что кто-то нуждается в
твоей помощи и участии, что ты смог кому-
то бескорыстно помочь, активизирует студен-
тов на добрые дела и поступки, формирует у
них такие качества, как ответственность, ми-
лосердие, забота и другие.

Также необходимо вовлекать студентов
в процесс оценки качества образования, что,
на наш взгляд, будет способствовать его по-
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вышению. В ВГУ регулярно проходят науч-
но-исследовательские конференции, дискуссии
на эту тему. Для того чтобы эта деятельность
имела качественный смысл, следует осуще-
ствлять ее системно.

В ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образование трактуется как «еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и
обучения...», причем воспитание рассматри-
вается как неотъемлемая составляющая об-
разования. Законодатель понятие «воспита-
ние» ставит на первое место, а обучение – на
второе, подчеркивая тем самым в первую
очередь необходимость подготовки полноцен-
ной личности и уже потом компетентного спе-
циалиста. Вузы сегодня должны делать упор
на воспитании личности, стремящейся к са-
моразвитию, а участие в студенческом само-
управлении позволит развивать организован-
ность, самодисциплину, ответственность и др.

В современном понимании процесс воспи-
тания – это эффективное взаимодействие (со-
трудничество). Проблема взаимодействия пре-
подавателя и студента, направленная на дости-
жение заданной цели, всегда была в центре вни-
мания педагогической теории и практики. Ос-
нову новой идеологии воспитания в демократи-
ческом обществе составляет гуманизация. Со-
здание среды эффективного формирования лич-
ности, развития общекультурных (универсаль-
ных) компетенций – важнейшая задача, возла-
гаемая на систему воспитательной работы.

Поощрение студенческой молодежи к
социальному проектированию существенно
стимулирует их активность, повышает моти-
вацию к гражданской активности. Наличие
интереса к этому виду деятельности свиде-
тельствует об активном желании действовать
на благо общества, государства, своей семьи.

Все более актуальными в последнее де-
сятилетие становятся вопросы патриотичес-
кого воспитания студенческой молодежи, и
патриотические проекты способствуют повы-
шению социальной активности среди студен-
чества. Важность этой работы в непростой
политической обстановке, сложившейся в
мире вокруг России, ее особенного положе-
ния с разного рода санкциями и иными фор-
мами воздействия со стороны международ-
ного сообщества, приобретает особую значи-
мость. При этом следует отметить, что сло-

жившаяся ситуация способствовала консоли-
дации общества, оказала положительное вли-
яние на патриотическое воспитание молоде-
жи. Предпринимаемые недружественными го-
сударствами и международными организаци-
ями попытки изолировать Россию от сотруд-
ничества, наоборот, стимулировали рост пат-
риотических настроений. Полученный в про-
цессе патриотического воспитания студентов
опыт позволяет констатировать, что наиболее
эффективными являются массовые проекты,
которые посещают многочисленные группы
студентов, позволяет массово охватить студен-
тов и вовлечь их в общую атмосферу патрио-
тического настроя. В ВГУ также проводятся
научные конференции, патриотические форумы,
месячники мероприятий, посвященных победе
в Великой Отечественной войне, дню Героев
Отечества, Государственного флага и др., в
рамках которых проходит большое количество
акций, в том числе встречи с ветеранами, кон-
курсы патриотической песни и др. Участие в
подобных мероприятиях формирует у студен-
тов патриотическое сознание, содействует ста-
новлению их активной гражданской позиции.

В вузе обучаются студенты из разных
городов России, других государств. Важной
частью воспитательной работы со студента-
ми является формирование толерантного от-
ношения к Другому.

Повышению социальной активности сту-
дентов способствует вовлечение в воспита-
тельный процесс преподавателей не только в
процессе изучения учебных дисциплин, но и
через институт кураторства. Это серьезная и
сложная задача, требующая повышения созна-
тельности со стороны преподавателей, изме-
нения традиционных методов своей работы на
современные, прогрессивные и эффективные.

Между администрацией университета и
студенческим советом университета установ-
лены партнерские отношения, обеспечивающие
масштабное участие студентов в деятельнос-
ти университета. А.С. Макаренко писал: «Вос-
питывает все: люди, вещи, явления, но прежде
всего и дольше всего – люди. Из них на пер-
вом месте – родители и педагоги» [1, с. 14].
Ректор университета личным примером демон-
стрирует активность, задор, мобильность:
в первые дни перехода на дистанционное обу-
чение в связи с пандемией он бросил челлендж
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студентам на утреннюю зарядку и обратился
к ректорам других вузов Воронежа.

На развитие студентов работает универ-
ситетский заповедник «Галичья гора», принад-
лежащий вузу, библиотека, в фонде которой
имеются редкие книги, в том числе экземп-
ляры, датированные XVI в., имеющиеся в со-
ставе университета 11 музеев, в том числе
виртуальном музее.

Одной из эффективных, на наш взгляд,
форм работы в вузе являются встречи со-
трудников кафедры с первокурсниками, на ко-
торых в неформальной обстановке происхо-
дит знакомство студентов и преподавателей
друг с другом, где они рассказывают о сво-
их творческих планах, научных интересах.
Подобное представление происходит с эле-
ментами креатива.

Заключение

Стремление современного студенчества к
саморазвитию и самосовершенствованию нуж-
дается в поддержке педагогического сообще-
ства вуза. Необходимо информировать препо-
давателей об инновационных формах и методах
воспитательной работы со студентами, о тех
тенденциях, которые в данный момент востре-
бованы молодежью, активно привлекать моло-
дых преподавателей к кураторским функциям.

Среди приоритетных видов деятельности
студентов в воспитательной системе следует
выделить учебно- и научно-исследовательскую,
проектную и волонтерскую деятельность, сту-
денческое международное сотрудничество, раз-
ные виды студенческих объединений, досуго-
вую, творческую и социально-культурную дея-
тельность по организации и проведению значи-
мых событий и мероприятий.

Понимание того, что в системе обще-
ственных отношений происходят кардиналь-
ные изменения, рождает новые проблемы и в
системе воспитательной работы со студента-
ми классического университета. В зависимо-
сти от того, как быстро на них будут найдены
ответы, зависит качество и эффективность
наших взаимоотношений с современной сту-
денческой молодежью.

«Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно, – значит вырас-
тить угрозу для общества» (Теодор Рузвельт).
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COMPETENCES OF SPECIALISTS WHEN WORKING
WITH A SUBSTITUTE FAMILY

Vera V. Koltinova
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Abstract. A new social institution – a substitute family is in the process of formation. Substitute parents
experience difficulties in raising adopted children associated with a dysfunctional childhood. The issues of
competence of specialists working with such a family, ensuring the preservation and restoration of its educational
resource, improving relationships in the substitute family, the stability of the family system, are chosen as the
subject of the study. The study substantiates the content and technologies of the work of a specialist in supporting
a substitute family, such as a mediation approach, technology for mobilizing the own educational potential of
substitute parents, psychological and pedagogical education.

Key words: foster family, training of personnel for work with a foster family, professional competence of a
specialist, supporting a substitute family, educational potential of substitute parents.
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КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАБОТЕ
С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ

Вера Викторовна Кольтинова
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Новый социальный институт – замещающая семья находится в стадии становления. Замеща-
ющие родители испытывают трудности в воспитании принятых детей, связанные с неблагополучным детством.
Вопросы компетенций специалистов по работе с такой семьей, обеспечивающие сохранение и восстановление ее
воспитательного ресурса, совершенствование взаимоотношений в замещающей семье, устойчивость семейной
системы выбраны предметом исследования. В исследовании обосновано содержание и технологии работы спе-
циалиста по сопровождению замещающей семьи, такие как медиативный подход, технология мобилизации соб-
ственного воспитательного потенциала замещающих родителей, психолого-педагогического просвещения.

Ключевые слова: замещающая семья, подготовка кадров к работе с замещающей семьей, професси-
ональные компетенции специалиста, сопровождение замещающей семьи, воспитательный потенциал заме-
щающих родителей.

Введение

В соответствии с Планом основных ме-
роприятий, проводимых в рамках Десятиле-
тия детства, на период до 2027 г. федераль-
ным органам исполнительной власти и орга-
низациям, реализующим мероприятия, постав-
лена цель: обеспечение материального и се-
мейного благополучия [8].

В такой поддержке со стороны специа-
листов нуждаются и замещающие семьи,

взявшие в свою семью на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей. Инсти-
тут замещающей семьи в нашей стране – яв-
ление последнего десятилетия, находится в
стадии становления и развития. Исследова-
тели Г.В. Семья, В.Н. Ослон, Т.И. Шульга
определяют сущность замещающей семейной
заботы, факторы ее успешности, необходи-
мость, технологии, различные уровни сопро-
вождения, а также содержание подготовки
кадров к работе с замещающей семьей [9,
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с. 6–10]. В регионах в настоящее время со-
зданы специальные организации или подраз-
деления образовательных, медицинских, со-
циальных учреждений, в которых кандидаты
в замещающие родители проходят специаль-
ную и разноплановую подготовку, которая яв-
ляется обязательной и направлена на выяв-
ление и формирование у граждан воспитатель-
ных компетенций, а также родительских на-
выков для содержания и воспитания ребенка,
в том числе для охраны его прав и здоровья,
создания безопасной среды, успешной социа-
лизации, образования и развития [7].

Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, имеют травматический опыт потери
кровной семьи, деструктивный опыт, приоб-
ретенный в условиях институализированно-
го учреждения для детей-сирот, деприваци-
онные последствия неблагополучного дет-
ства, ограниченные возможности здоровья,
скудные представления о мире, пробелы в
образовательной программе, несформирован-
ные мотивацию к учению и учебные дей-
ствия. Мы считаем, что «возврат детей из
замещающих семей» можно предупредить
«на всех этапах работы с кандидатами в за-
мещающие родители: на этапе отбора, под-
готовки и дальнейшего сопровождения заме-
щающей семьи» [2, с. 76].

Методы

Для проведения анализа трудностей в
воспитании принятого ребенка мы провели
опрос-интервью действующих приемных ро-
дителей. Количество опрашиваемых достига-

ет шестидесяти человек и включает прием-
ных родителей и опекунов детей, оставшихся
без попечения родителей и переданных в се-
мьи граждан. В результате специального оп-
роса замещающих родителей, проживающих
в Московской области (n = 60), мы установи-
ли наиболее часто встречающиеся причины
трудностей воспитания приемного ребенка
(см. таблицу).

Анализ состояния

Проведенный опрос замещающих роди-
телей позволил дифференцировать трудности
воспитания приемного ребенка, которые ис-
пытывают замещающие родители, по степе-
ни частоты. Результаты позволяют заклю-
чить, что приемные отцы и приемные матери
испытывают все трудности воспитания при-
емного ребенка, представленные в таблице,
но испытывают их с различной частотой. Мы
связываем данный факт с различной психо-
логической окраской родительских ролей –
отца и матери, их различным статусом в се-
мейной системе, различной влиятельностью
отца и матери на ребенка, в том числе и при-
емного. Наиболее острой по результатам оп-
роса является трудность, которую создают в
воспитании приемного ребенка его кровные
родственники, непосредственно или опосредо-
ванно негативно, по мнению приемных роди-
телей, влияющие на принятых детей. Обсуж-
дение некоторых положительных черт род-
ственников, положительных сторон жизни в
кровной семье очень важно для формирова-
ния самосознания и семейной идентичности

Оценка родителем трудностей воспитания приемного ребенка
№ 
п/п 

Характеристика  
трудностей воспитания 

Частота трудностей воспитания приемного ребенка, % 
Приемный отец Приемная мать 

1 Сопротивление, отказ выполнять 
требование взрослого 

10  80  

2 Девиация корыстной направлен-
ности (воровство) 

10  60  

3 Девиация агрессивной направ-
ленности (агрессия, драки) 

5  60  

4 Нежелание учиться 70  90  
5 Отказ от бытового труда 20  80  
6 Скрытность, лживость 10  70  
7 Склонность к бродяжничеству 30  60  
8 Подверженность негативному 

влиянию кровных родственников 
80  80  

 



58 Artium magister. 2022. Т. 22. № 1

В.В. Кольтинова. Компетенции специалистов в работе с замещающей семьей

ребенка. Приемным родителям необходимо
признать факт существования кровной семьи,
кровных родственников, положительно оце-
нить сохранившиеся чувства ребенка, береж-
но сохранять и развивать их. Ребенок чувству-
ет себя более комфортно, если наблюдает
конструктивное взаимодействие приемных
родителей с кровными родственниками [3,
c. 25]. Также часто в ответах респондентов
отмечается такая трудность в воспитании при-
емного ребенка, как нежелание учиться, от-
каз от учебного труда как в школе, так и дома.
Замещающие родители отмечают, что такие
проявления в поведении ребенка связаны меж-
ду собой: неудачи в школе приводят к скрыт-
ности и лжи, отказ от требований взрослых –
к девиациям агрессивной направленности и
склонности к самовольным уходам, побегам
из дома. Испытываемые трудности с боль-
шей частотой встречаются в ответах прием-
ных матерей. Полагаем, что и в приемной, как
и кровной семье, мать является более вклю-
ченным воспитателем, чем отец. Но при этом
оба приемных родителя нуждаются в помо-
щи квалифицированного специалиста с целью
выработки эффективного стиля воспитания в
семье, единства требований приемных роди-
телей к ребенку, совместной включенности в
воспитательный процесс.

Результаты и их обсуждение

Требуется поиск эффективных путей,
способов и форм работы с замещающими
родителями, позволяющих восстанавливать и
сохранять их родительский потенциал. Ради-
кально и системно в решении проблемы мо-
жет помочь вопрос кадрового обеспечения
данного направления работы. В соответствии
с ФГОС ВО задачи психолога, социального
педагога включают осуществление комплек-
са мероприятий по социальной защите обуча-
ющихся из числа детей-сирот и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, вклю-
чая взаимодействие социальных институтов;
организацию комплекса мероприятий по раз-
витию и социальной защите обучающихся в
образовательном учреждении и по месту жи-
тельства; организацию социально полезных
видов деятельности обучающихся, развитие
социальных инициатив, социальных проектов,

а также – выявление потребностей, проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в пове-
дении обучающихся, выявление и развитие их
интересов; формирование у обучающихся про-
фессионального самоопределения и навыков
поведения на рынке труда; организацию по-
средничества между обучающимися и соци-
альными институтами [2, с. 77].

Специалист, подготовленный к работе с за-
мещающей семьей, должен владеть медиатив-
ными техниками, позволяющими каждому учас-
тнику прояснять интересы противоборствующих
сторон и выбирать приемлемые стратегии пове-
дения. Он должен уметь работать в формате
межведомственного взаимодействия, социально-
го партнерства с негосударственными обще-
ственными организациями для успешного реше-
ния задач сопровождения замещающей семьи.

Мобилизующие технологии сопровожде-
ния замещающих семей являются совокупно-
стью методов и приемов психолого-педагоги-
ческой помощи замещающей семье, которые
основаны на конкретных установках активи-
зации семьи и всегда приводят к достижению
прогнозируемого результата с допустимой
нормой отклонения [1, с. 601]. Если специа-
лист организует в сообществе замещающих
родителей процесс свободного обсуждения
возникающих в семье конфликтов и проблем,
то он обеспечивает замещающему родителю
здоровое функционирование в диалогическом
позитивном эмоциональном контакте с други-
ми членами семьи в дальнейшем [1, с. 604].

Специалист по сопровождению замеща-
ющих семей должен быть подготовлен к вза-
имодействию с социальным окружением се-
мьи, прежде всего с учителями и педагогами
дополнительного образования. Такой специа-
лист может убедить педагога в том, что не-
успешность приемных и подопечных детей в
обучении связана не с отсутствием мотива-
ции и прилежания, а с пробелами в образова-
нии на предыдущем этапе развития и ограни-
ченной системой представлений о мире в це-
лом. Педагогов необходимо просветить о по-
следствиях сенсорной, эмоциональной, когни-
тивной и социальной депривации, которую ис-
пытывали дети, оставшиеся без попечения, в
период неблагополучного детства, а также о
последствиях пережитой психической травмы
от потери кровной семьи [5, с. 128].
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Заключение

Специалист по работе с замещающей
семьей в процессе психолого-педагогическо-
го просвещения должен сформировать наибо-
лее значимые ценности, знания и умения при-
емного родителя: реалистичные представле-
ния о ребенке и его кровной семье, готовность
принять прошлое ребенка и его самого таким,
какой он есть; понимание причин задержки в
развитии, распознавание ее признаков, готов-
ность воспитывать ребенка с возрастными
отклонениями, умение справляться с этими
отклонениями. А также нужно научить при-
емного родителя «понимать последствия же-
стокого обращения с ребенком, их проявле-
ния в его поведении» [6, с. 82], а также при-
менять методы коррекции, перевоспитания.
Специалист должен просветить приемного ро-
дителя о том, как он может повысить адапта-
ционные возможности ребенка, принятого на
воспитание в семью, снизить его тревожность,
повысить самооценку, развить потенциал, твор-
ческие способности. Замещающему родите-
лю в отношении ребенка, принятого в семью
и испытывающему адаптацию, необходимо
помочь в приобретении положительного соци-
ального опыта, обогащении социальных ролей
и культурного багажа, расширении кругозо-
ра [4, с. 116].

Полученные данные позволяют попол-
нить профессиональное формирование ком-
петенций специалистов, занимающихся со-
провождением замещающих семей, а так-
же обновить практику работы с кандида-
тами в замещающие родители и граждана-
ми, принявшими на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
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SOCIAL ENGINEERING AS A MEANS OF PREVENTING REPEATED
ORPHANHOOD: THE CASE OF THE VOLGOGRAD REGION
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Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Olesya A. Gomanenko
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Abstract. Today in society there still exists a problem of social orphanhood. To reduce the number of social
orphans, a special form of family placement of children is actively developing in the country – the foster family. This
concept includes all forms of family placement of orphans and children left without parental care. This article
focuses on the repeated return of adopted children to specialized orphanages, which negatively affects children
and causes irreparable damage to their physical and mental state. The situation in the Volgograd region regarding
the highlighted problem is analyzed and the main reasons that induce foster parents to return foster children back
to full state support are outlined. One of the main problems is the unsuccessful adaptation of the child to the foster
family. Foster parents and children cannot find a common language, which in the future creates many new problems
that accumulate and become the cause of secondary orphanhood. To improve the current situation, specialists use
such technology as social design, the purpose of which is to make a positive change in society. A regional project
was developed using social design technology to support foster families and foster children. The project involves
the creation of a child-parent club based on a social center for the protection of the population. The essence of the
project is to prevent secondary orphanhood by harmonizing parent-child relationships. In this child-parent club, it
is planned to carry out various activities that will contribute to improving parenting competencies and harmonizing
parent-child relations, which will reduce the risk of secondary orphanhood.

Key words: social engineering, social orphanhood, replacement family, secondary orphanhood, prevention
of secondary orphanhood.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВТОРНОГО СИРОТСТВА:

НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Роза Александровна Рябова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Олеся Александровна Гоманенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. На сегодняшний день в обществе все еще остро стоит такая проблема, как социальное сирот-
ство. Чтобы сократить количество социальных сирот, в стране активно развивается особая форма семейного
устройства детей – замещающая семья. Данное понятие включает в себя все формы семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В статье основное внимание сконцентрировано
именно на повторном возвращении приемных детей в специализированные сиротские учреждения. Это нега-
тивно сказывается на детях и наносит непоправимый ущерб их физическому и психическому состоянию.
Автор анализирует ситуацию в Волгоградской области по выделенной проблеме и обозначает основные при-
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чины, которые побуждают приемных родителей возвращать приемных детей обратно на полное государствен-
ное обеспечение. Одной из основных проблем является неудачная адаптация ребенка в замещающей семье.
Приемные родители и дети не могут найти общий язык, что в будущем создает множество новых проблем,
которые накапливаются и становятся причиной вторичного сиротства. Для того чтобы улучшить сложившую-
ся ситуацию, специалисты используют такую технологию, как социальное проектирование, целью которого
является положительное изменение в социуме. Посредством данной технологии был разработан региональ-
ный проект, направленный на поддержку замещающих семей и приемных детей. Проект предполагает создание
детско-родительского клуба на базе социального центра защиты населения. Суть проекта заключается в профи-
лактике вторичного сиротства путем гармонизации отношений в семье. В детско-родительском клубе предпо-
лагается проведение различных мероприятий, которые поспособствуют повышению родительских компетен-
ций и гармонизации семейных отношений, что снизит риск возникновения вторичного сиротства.

Ключевые слова: социальное проектирование, социальное сиротство, замещающая семья, вторичное
сиротство, профилактика вторичного сиротства.

Введение

На сегодняшний день актуальной оста-
ется такая проблема, как социальное сирот-
ство. За последние годы удалось незначитель-
но стабилизировать ситуацию в стране. Од-
нако огромное количество детей являются
сиротами или находятся без попечения роди-
телей. Изначально дети помещались в госу-
дарственные учреждения, но через некоторое
время стало очевидно, что в таких условиях
ребенок не имеет возможности полноценно
развиваться по ряду причин. Исходя из дан-
ного наблюдения, в стране начали развивать
такую форму семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, как замещающая семья.

«Замещающая семья» как понятие вклю-
чает в себя все формы семейного устройства
детей – приемная, патронатная, опекунская
семьи, семья усыновителей, что, в свою оче-
редь, является альтернативой пребывания ре-
бенка в специализированном сиротском учреж-
дении. Целью данной семьи является обеспе-
чение защиты и представления прав и интере-
сов на всех уровнях, обеспечение защиты, нор-
мального развития и воспитания несовершен-
нолетних детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [1, с. 86–87].

Методы

В работе был использован такой метод,
как социальное проектирование, направленное
на профилактику вторичного сиротства. Преж-
де чем приступить к разработке проекта, мы
проанализировали официальные данные, пред-

ставленные региональным комитетом социаль-
ной защиты населения, а также научную лите-
ратуру, посвященную данной проблеме, под
авторством О.Н. Безруковой, В.А. Самойло-
вой, Е.В. Декиной и В.С. Егорова [1, с. 86–87;
3, с. 18–25; 4, с. 6–10].

Анализ

В зависимости от региона выраженность
одной и той же проблемы может кардинально
отличаться. Рассмотрим, как ситуация с про-
блемой социального сиротства обстоит в Вол-
гоградской области. Приоритетом региональ-
ной социальной политики является развитие
семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2019 г. в Волгоградской области активно
развивался институт приемной семьи. Регио-
нальный комитет защиты населения предос-
тавил следующие данные: в 1 827 приемных
семьях воспитывается 3 086 приемных детей,
из которых 167 – дети-инвалиды. С каждым
годом развивается и институт патронатного
воспитания. В 51 патронатной семье воспи-
тывается 79 детей. Самой распространенной
формой устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, остается
опека и попечительство: 2 895 семей опеку-
нов (попечителей) воспитывают 3 515 прием-
ных детей [2].

В Волгоградской области проводятся
различные профилактические и консультаци-
онные мероприятия, активно развиваются
школы и клубы для замещающих семей, ус-
пешно функционирует система наставниче-
ства, разрабатываются региональные проек-
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ты. Сотрудники социальных служб проходят
профильное обучение и получают необходи-
мую информационно-методическую поддер-
жку, что является одним из важнейших фак-
торов для предоставления эффективной про-
фессиональной помощи [2].

Несмотря на активно развивающийся
институт замещающей семьи, проблема по-
вторного возвращения приемных детей в дет-
ские дома никуда не исчезает и, к сожалению,
все еще является частой практикой. Поэтому
необходимо принимать всевозможные меры
по предотвращению повторного сиротства.
Безусловно, это наносит непоправимый ущерб
психологическому и физическому состоянию
приемного ребенка, которое ранее уже было
подвержено влиянию множества негативных
факторов.

В России за 2019 г. повторно в сиротс-
кие дома были возвращены 5 304 ребенка [6].
Для того чтобы улучшить сложившуюся си-
туацию, используется такая технология, как
социальное проектирование. Социальное про-
ектирование – это деятельность, подразуме-
вающая создание и реализацию проектов, ко-
торые влекут за собой положительные изме-
нения в социуме. Социальное проектирова-
ние – это, прежде всего, творческая деятель-
ность. Здесь нужно задуматься над пробле-
мой, тщательно ее проанализировать, четко
спланировать все действия, заложить необхо-
димые ресурсы и, наконец, организовывать за-
думанную работу. И все это для того, чтобы
преодолеть волнующие общество проблемы
и в результате изменить ситуацию к лучше-
му [5, с. 58–59].

Одной из основных причин возникновения
повторного сиротства в основном является не
налаженный контакт с ребенком, и, как след-
ствие, холодность приемных родителей и его
плохое поведение, с которым не может спра-
виться замещающая семья. Кроме всего про-
чего, со стороны родителей ситуация может
усугубляться, когда они не слышат ребенка, не
хотят знать причины такого поведения и не
обращаются за помощью к специалистам [3,
с. 19]. В данном случае необходимо повышать
компетенции приемных родителей и проводить
различные профилактические мероприятия, по-
могающие на ранних стадиях устранить недо-
понимания с обеих сторон.

Результаты

В целях профилактики повторного сирот-
ства был разработан социальный проект по
созданию детско-родительского клуба, где ос-
новной упор идет на организацию совместно-
го досуга. Это поможет укрепить и гармони-
зировать детско-родительские отношения, что
положительно скажется на семье и миними-
зирует возможность возникновения многих не-
допониманий в будущем. Важно обратить вни-
мание на то, что члены семьи будут участво-
вать не по отдельности, а вовлечены в обяза-
тельную совместную творческую деятель-
ность, что позволит более эффективно прора-
ботать проблемы, одновременно задействовав
обе стороны. Беззаботная атмосфера при ра-
боте плечом к плечу расположит детей и ро-
дителей стать более открытыми, что непре-
менно поможет им лучше узнать друг друга.
Занятия планируется проводить два раза в
неделю как с конкретной семьей, так и с не-
сколькими семьями совместно, что будет спо-
собствовать обмену опытом и дальнейшему
выстраиванию дружеских отношений между
ними. При необходимости возможно также по-
лучить психологическую, педагогическую, пра-
вовую помощь и информационную поддержку.

В детско-родительском клубе предполага-
ются различные мероприятия, позволяющие
комплексно подойти к достижению поставлен-
ной цели. Основной формат – это игровая и твор-
ческая деятельность, с помощью которой ро-
дители и дети смогут отвлечься и настроиться
на непринужденное общение. Не менее важны-
ми являются различные тренинги, направленные
на повышение родительских компетенций, и
круглые столы. На таких встречах родители
будут делиться опытом между собой, а также
получат ответы от специалистов на актуальные
темы. При необходимости приемных родите-
лей проконсультируют по вопросам педагоги-
ческого, социального и правового характера.

Заключение

Таким образом, используя технологию
социального проектирования, был разработан
проект, целью которого является решение та-
кой социальной проблемы, как повторное си-
ротство. В проект были включены различные
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профилактические мероприятия, которые ока-
жут положительное влияние на детско-роди-
тельские отношения, что поможет наладить
или укрепить отношения внутри семьи и сни-
зить риск повторного сиротства.
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