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Íàâèñøàÿ �à� ðî�èòåëüñêîé îáùåñòâå��îñòüþ óãðîçà ïîâòîð�îé ñà�îèçîëÿöèè
è ïåðåõî�à �à îáó÷å�èå ñ ïðè�å�å�èå� �èñòà�öèî��ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
òåõ�îëîãèé àêòóàëèçèðîâàëà ñòðàõè è �åïðèÿò�ûå âîñïî�è�à�èÿ. È ýòè
ïåðåæèâà�èÿ è òðåâîãè, ñòðàõè è îæè�à�èÿ ñâÿçà�û �å òîëüêî ñ �åîáõî�è�îñòüþ
ïî�êëþ÷å�èÿ ðî�èòåëÿ ê ïðîöåññó îáó÷å�èÿ. Ïðîèñõî�ÿò áîëåå ãëóáè��ûå
èç�å�å�èÿ â ñèñòå�å öå��îñòåé ðåá¸�êà è âçðîñëîãî, îáúåêòèâ�î âû�óæ�å��ûõ 
âñ¸ âðå�ÿ ïðîâî�èòü â�åñòå, â î��î� ïðîñòðà�ñòâå.

� социально-культурные последствия � самоизоляция в семье � ценность
семьи, ценность детства

Â связи со сложившейся социальной
ситуацией можно утверждать, что
необходим пересмотр содержания

и технологических оснований про-
фессиональной подготовки педаго-
гов-психологов, социальных педаго-
гов как специалистов, ориентирован-
ных на взаимодействие с семьями
и детьми. Следует отметить, что оп-
ределяемые ФГОС ВО по направ-
лению 44.03.02 — Психолого-педа-
гогическое образование компетенции
охватывают наиболее типичные ас-
пекты деятельности будущих педа-
гогов-психологов и социальных пе-
дагогов и решаемые ими задачи
(организация взаимодействия с ро-
дителями учащихся, сопровождение
учащихся и другие). 

В то время как вне рассмотрения
остаются ситуации взаимодействия, 

актуализировавшиеся в период панде-
мии и самоизоляции, а именно органи-
зация онлайн-взаимодействия с семья-
ми, проектирование профилактических
действий, направленных на предупреж-
дение возможных изменений в ценно-
стно-смысловых характеристиках се-
мьи. Моделирование обозначенных ос-
нований профессиональной подготовки
будущих специалистов базируется
на исходном анализе текущих состоя-
ний и характеристик семьи и детства. 

Поэтапное исследование заявленной
проблематики позволяет раскрыть
в рамках представляемой статьи ре-
зультаты эмпирического этапа иссле-
дования социально-культурных по-
следствий пандемии для семьи 
и детства. 



Согласно результатам исследования, мож-
но сформулировать ряд замечаний и вы-
водов.

1. Изменяется понимание детства взрос-
лыми членами семьи; наблюдается увели-
чение количества респондентов, характе-
ризующих детство как «дополнение мира
взрослых, без которого невозможно реа-
лизовать себя мужчиной или женщиной»
на фоне снижения числа взрослых, харак-
теризующих детство как «особый этап
развития ребёнка», «особый, уникальный
мир, полный приятных и неприятных нео-
жиданностей».

Подобные изменения в осознании детства
могут быть результатом влияния общей
тенденции восприятия ребёнка как способа
подтверждения взрослым социальной роли
матери или отца. Однако доминирующее
количество женщин среди респондентов
должно было сгладить проявление этой
тенденции на представленной выборке,
учитывая положения гендерной психоло-
гии, в частности — направленность жен-
щины на понимание детства, доминирова-
ние потребности заботы и защиты детст-
ва. Объяснением подобной наметившейся
тенденции в понимании детства взрослы-
ми членами семьи объясняется возрастом
детей, воспитывающихся в семьях респон-
дентов (большая часть среди них — дети
подросткового возраста).

2. Среди респондентов снизилось количест-
во тех, кто характеризует отношения с ре-
бёнком как «близкие, тёплые, доверитель-
ные», подчёркивает снижение интенсивнос-
ти отношений. Практически не изменилось
количество респондентов, отмечающих, что
«отношения не изменились». При этом уве-
личилось число тех, что характеризует от-
ношения с ребёнком как «неоднозначные,
зависят от ситуации».

Подобное понимание отношений может
рассматриваться как следствие длительного
совместного времяпрепровождения в пери-
од самоизоляции; родитель, принимавший
участие в опросе, стал более объективно

Необходимость изучения происходящих
изменений в системе ценностей и смыслов
внутрисемейных отношений обусловила
разработку анкеты «Социально-культурные
последствия самоизоляции», результаты
которой уже были представлены для об-
суждения посредством публикации. Одна-
ко дальнейший анализ полученных резуль-
татов позволил выявить ряд значимых по-
ложений и характеристик происходящих
изменений.

Исследование проводилось дважды — май
и октябрь 2020 г. В исследовании приняли
участие родители (всего 290 чел.), в том чис-
ле 82,8% — мамы, 17,2% — родствен-
ник(ца). Подобный состав респондентов
по выполняемым социальным семейным ролям
предопределяет вероятность более чёткого по-
нимания внутрисемейной ситуации в связи
с изначальной направленностью именно мамы
на семью, благополучие и комфорт как внутри,
так и во взаимодействии семьи с внешним ми-
ром и окружением.

Кроме того, при сборе данных и обработке
полученных результатов учитывалась такая
характеристика, как возраст ребёнка/ детей,
воспитывающихся в семье. Так, состав рес-
пондентов по этой характеристике представ-
лен следующим образом:
� родители детей дошкольного возраста —
27,6%;
� родители детей младшего школьного воз-
раста — 20,7%;
� родители детей подросткового возраста —
58,6%;
� родители детей раннего юношеского возра-
ста — 24,1%.

При организации исследования выдвинуто
предположение о том, что в контексте про-
исходящих социально-культурных трансфор-
маций изменяются ценности семьи и детства. 

В обобщённом виде результаты проведённого
исследования можно представить следующим
образом (табл. 1).
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Таблица 1

Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ «Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå ïîñëåäñòâèÿ ïàíäåìèè» 

¹ Âîïðîñ/ âàðèàíòû îòâåòà Ðåçóëüòàòû (â%)

Ìàé 2020 Îêòÿáðü 2020

1. Óêàæèòå, â êàêîé ôîðìóëèðîâêå ïðåäñòàâëåíî íàèáîëåå áëèçêîå 
Âàì ïîíèìàíèå äåòñòâà 

äåòñòâî — ýòî îñîáûé ýòàï ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà; 51,7 43,2

äåòñòâî — ýòî îñîáûé, óíèêàëüíûé ìèð, ïîëíûé ïðèÿòíûõ è íåïðèÿòíûõ 
íåîæèäàííîñòåé; 37,9 29,1

äåòñòâî — ýòî îñîáàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà, íóæäàþùàÿñÿ â ìåðàõ 
äîïîëíèòåëüíîé ïîìîùè è çàùèòû ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ; 5,3 9,1

äåòñòâî — ýòî äîïîëíåíèå ìèðà âçðîñëûõ, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî 
ðåàëèçîâàòü ñåáÿ ìóæ÷èíîé èëè æåíùèíîé. 5,1 18,6

2. Èçìåíèëñÿ ëè õàðàêòåð âàøèõ îòíîøåíèé ñ ðåá¸íêîì â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè:

îòíîøåíèÿ ñòàëè áîëåå áëèçêèìè, ò¸ïëûìè, äîâåðèòåëüíûìè; 17,2 10,3

îòíîøåíèÿ ñòàëè áîëåå èíòåíñèâíûìè, íî íåò äîñòàòî÷íîãî ïîíèìàíèÿ 
è òåïëîòû; 13,8 8,9

îòíîøåíèÿ äîñòàòî÷íî äèñòàíöèðîâàííûå, îòñòðàí¸ííûå, 
íåò îáùèõ äåë/äåÿòåëüíîñòè; 6,9 10,3

îòíîøåíèÿ íå èçìåíèëèñü; 58,6 57,8

îòíîøåíèÿ íåîäíîçíà÷íûå, çàâèñÿò îò ñèòóàöèè 3,4 12,7

3. Ïðîðàíæèðóéòå öåííîñòè âàøåé ñåìüè:

çäîðîâüå; 23,2 18

îáðàçîâàíèå; 8,3 6,7

âçàèìîïîääåðæêà è âçàèìîïîìîùü; 10,8 13,8

óâàæåíèå ñòàðøèõ; 12,7 13,5

ëþáîâü è óâàæåíèå; 26,3 17,2

÷óòêîñòü è òåðïèìîñòü. 28,7 30,8

4. Óêàæèòå, èçìåíèëîñü ëè âàøå îòíîøåíèå ê ñâîåé ñåìüå:

äà, èçìåíèëîñü;

íàâåðíîå, èçìåíèëîñü… ëó÷øå ñòàë(à) ïîíèìàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò, 
÷òî ÷óâñòâóþò ÷ëåíû ñåìüè; 44,8 32

íàâåðíîå, íå èçìåíèëîñü… òðóäíîñòè áûëè, åñòü è áóäóò; 27,6 42,3

íå èçìåíèëîñü 27,6 25,7



может быть следствием более объектив-
ной оценки происходящего в семье. По-
добную тенденцию в оценке отношения
к семье можно рассматривать как предва-
рительную оценку взрослыми членами се-
мьи угрозы повторной самоизоляции
на фоне сниженного оптимистичного про-
гноза ситуации в стране.

Наметившиеся тенденции в изменении
ценностей семьи, характера отношений
взрослых членов семьи и ребёнка, их от-
ношения к семье в целом, их возможные
причины позволяют более комплексно
оценить изменения характеристики семьи
как объекта социально-педагогической,
социально-психологической помощи, под-
держки и сопровождения. 

Семья — изменяющийся социальный ин-
ститут, находящийся в тесной зависимости
от совокупности влияний социальных
и культурных факторов, определяющих
не только процессы жизнедеятельности
семьи. При этом обозначенная ранее
в работах различных авторов характерис-
тика семьи как своеобразного «фильтра»,
«защитного барьера», предотвращающего
внутренние глубинные изменения во внут-
рисемейных отношениях и ценностях се-
мьи, утрачивает актуальность. Семья ха-
рактеризуется достаточной уязвимостью,
способной привести к изменениям ценно-
стно-смысловых характеристик.

Предпринимаемые государством меры со-
циальной помощи и поддержки семей
с детьми не решают всего комплекса про-
блем в период самоизоляции, её угрозы
и послеизоляционного периода. Актуали-
зация психолого-педагогической и соци-
ально-педагогической деятельности в от-
ношении семей с детьми требует проекти-
рования форм и методов работы, направ-
ленных на укрепление ценностей семьи
(любовь, уважение), что применимо
ко всем системам внутрисемейных отно-
шений — детско-родительских, супружес-
ких, детско-прародительских, детских.
Кроме того, значимым аспектом становит-
ся обучение членов семьи способам

оценивать характер отношений с ребёнком.
Однако обращение к вопросу 4 свидетельст-
вует, что снизилось число респондентов, отме-
чающих, что «лучше стал(а) понимать, что
«происходит, что чувствуют члены семьи». 

3. Ранжирование респондентами ценностей
семьи свидетельствует о снижении ценности
здоровья, любви и уважения на фоне увели-
чения числа респондентов, отмечающих в ка-
честве основных ценностей семьи взаимопо-
мощь и взаимоподдержку, чуткость и терпе-
ние.

Подобные результаты могут быть объяснены
синдромом усталости, возникшем у людей
в результате самоизоляции, отсутствия раз-
нообразия в организации деятельности внут-
ри семьи и за её пределами. Кроме того, по-
степенное принятие ситуации с распростране-
нием новой инфекции снизило остроту её
восприятия, что привело к наблюдаемым яв-
лениям игнорирования масочного режима, на-
растания ситуаций массового скопления при
проведении семейных праздников, встреч
с друзьями, посещения с детьми массовых
мероприятий. 

Можно подчеркнуть внутреннюю связь меж-
ду результатами вопросов 2 и 3, а именно:
отсутствие достаточного понимания и тепло-
ты в отношениях, в том числе находит отра-
жение в изменении ценности «любовь и ува-
жение» (вне поля изучения остались супру-
жеские отношения, изменение характера ко-
торых может дополнить природу изменения
этих ценностей). Чуткость и терпимость,
взаимопомощь и взаимоподдержка — это те
актуализировавшиеся в период самоизоляции
и после неё характеристики внутрисемейных
отношений, которые подчёркивают уязви-
мость семьи, изменчивость её благополучия
и успешности жизнедеятельности в зависимо-
сти от социальных условий.

4. Следует отметить значительный прирост
респондентов, подчёркивающих, что отноше-
ние к семье «наверное, не изменилось…
трудности были, есть и будут». Что также
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демонстрации отношения к другим членам се-
мьи посредством активных и интерактивных
форм работы (практикумы, мастер-классы, се-
мейные клубы, площадки обмена опытом се-
мейного воспитания). Обучение семей спосо-
бам совместной досуговой деятельности, при-
ёмам поддержки друг друга обеспечит сниже-
ние напряжённости внутри семьи, уязвимости
её ценностно-смысловых характеристик. Воз-
можная потеря семьями оптимистичного про-
гноза жизнедеятельности требует активного
применения в рамках психолого-педагогической
и социально-педагогической деятельности мето-
дов перспективы, совместного проектирования,
обращения к чувству любви и уважения, само-
анализа и самооценки. Такое сочетание мето-
дов, направленных на изменение поведения
членов семьи, их эмоциональный фон, позво-
лит изменить отношение к текущей ситуации
и отсрочено — оказать влияние на характер
отношений внутри семьи.

Актуализация психолого-педагогической и со-
циально-педагогической деятельности в отно-
шении семей в период самоизоляции, её угро-
зы и послеизоляционный период требует пере-
смотра содержания программ профессиональ-

ной подготовки и переподготовки спе-
циалистов соответствующих профессий
и направлений подготовки. Перенос ак-
центов в программах профессиональной
подготовки на работу со сферой ценно-
стей, чувств и отношений как взаимо-
связанных и созависимых характеристик
обусловливает поиск комплекса методов
обучения, обеспечивающих возможность
корректного выполнения профессиональ-
ных задач специалистов в предстоящем
взаимодействии с семьёй.

Таким образом, представленные в ста-
тье результаты исследования отражают
наметившиеся изменения в системе
ценностей семьи и восприятии детства.
Результаты теоретического анализа
и эмпирического исследования опреде-
ляют возможность построения прогноза
моделей, технологий, форм и методов
взаимодействия с семьями и детьми по-
сле окончания режима самоизоляции
с целью сохранения ценности семьи
и детства. ÍÎ
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