
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2011
243

ÒÎÂÈÌ Ê ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ
ñåìåéíîé æèçíè 

Íà�åæ�à Ëåî�è�îâ�à Ìàëå�êîâà, 
начальник отдела профилактики и преодоления семейного неблагополучия
и социального сиротства Московского гуманитарного педагогического
института

ÃÎ

�îëæ�î ëè îáðàçîâàòåëü�îå èëè ñîöèàëü�î-ðåàáèëèòàöèî��îå ó÷ðåæ�å�èå â óñëîâèÿõ
êðèçèñà ñå�üè áðàòü �à ñåáÿ ïî�ãîòîâêó âîñïèòà��èêîâ ê áó�óùåé ñà�îñòîÿòåëü�îé
ñå�åé�îé æèç�è? Ïñèõîëîãè è �å�èêè, ðàáîòàþùèå ñî øêîëü�èêà�è, óòâåðæ�àþò,
÷òî òàêàÿ ïî�ãîòîâêà �åîáõî�è�à. Î�à áó�åò �àèáîëåå ïðî�óêòèâ�îé, åñëè ó÷ðåæ�å�èå
ïî�îé�¸ò ê �åé ñèñòå��î: ñôîð�óëèðóåò ñîáñòâå��ûå öåëè è çà�à÷è, âûáåðåò ôîð�û
ðàáîòû, ðàçðàáîòàåò îáðàçîâàòåëü�î-âîñïèòàòåëü�ûå ïðîãðà��û è êóðñû, ïî�ãîòîâèò
êà�ðû, áó�åò ñîòðó��è÷àòü ñ ñå�üÿ�è âîñïèòà��èêîâ. Âàæ�î �àöåëèòü ñî�åðæà�èå
�åðîïðèÿòèé è çà�ÿòèé �à ïðèîáðåòå�èå âîñïèòà��èêà�è êî�ïåòå�öèé, �åîáõî�è�ûõ
â èõ áó�óùå� ñóïðóæåñòâå, ðî�èòåëüñòâå, ðî�ñòâå. 

● супружество ● родительство ● родство ● родительская дисфункция 
● подготовка школьников к самостоятельной семейной жизни 
● инициативные образовательные и социально-реабилитационные
учреждения ● системный подход ● семья ● подготовка кадров

Ñ емья обеспечила человеческому
роду выживание и процветание.
Семья помогает человеку лучше

адаптироваться и интегрироваться
в общество. Мы опросили более
200 старшеклассников из семей
и интернатных учреждений. На во-
прос «Планируешь ли ты в буду-
щем создать собственную семью?»
за исключением нескольких человек
все ответили «Да».

Модель семьи и семейных отноше-
ний усваивается в практике жизни:
«Ребёнок учится тому, что видит
у себя в дому». Однако среди вос-
питанников любого учреждения есть
дети из неблагополучных семей
(с точки зрения родительской дис-
функции) и учреждений для детей-
сирот. Должны ли образовательные
или социально-реабилитационные 

учреждения готовить своих воспитанни-
ков к будущему успешному супружест-
ву, родительству, родству?

На государственном уровне такого зака-
за нет, поэтому нет системы подготовки,
нет образовательно-воспитательных про-
грамм. Рекомендуемые мероприятия, как
правило, являются акциями, например:
«День матери», «Папа, мама, я —
спортивная семья», «День Петра и Фе-
вроньи». Мы считаем, что тотальное на-
саждение подобных программ могло бы
дискредитировать идею. Идея работает
тогда и там, где есть потребность —
запрос от детей, родителей и педагогов,
а также подготовленные и одухотворён-
ные идеей кадры. Похоже, что обяза-
тельность и отсутствие квалифицирован-
ных преподавателей свело на нет



Большинство опрошенных специалистов
высказались за системный подход к под-
готовке воспитанников, который подразу-
мевает:
● введение специальных курсов по подго-
товке к будущей семейной жизни, «с дет-
ского сада до окончания школы», адек-
ватно возрасту;
● участие различных специалистов: пе-
дагогов, психологов, библиотекарей, ме-
диков, юристов, причём «лучше, если за-
нятия будет вести пара — мужчина
и женщина»;
● привлечение к занятиям и разовым ме-
роприятиям родителей и родственников
воспитанников, успешных выпускников
с их молодыми семьями;
● стремление к практико-ориентирован-
ным занятиям;
● необходимость и возможность индиви-
дуальной работы с воспитанником, в до-
полнение к групповым формам.

Важно, чтобы сотрудники учреждения
приняли ценность и цели этого направле-
ния работы. Они должны ознакомиться
с программой, при желании пройти обуче-
ние, стать инициаторами и авторами новых
курсов и мероприятий в поддержку идеи.

Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû

Какой может быть цель подготовки
к самостоятельной семейной жизни? 
На уровне человечества это продолже-
ние человеческого рода и человеческой
культуры. На уровне общества — то
же с поправкой на конкретное общество
плюс профилактика семейного неблаго-
получия, социального сиротства и до-
машнего насилия. На уровне образова-
тельного или социально-реабилитацион-
ного учреждения — подготовка воспи-
танников к созданию и сохранению се-
мьи, освоение социальных ролей супру-
гов, родителей, родственников. На уров-
не воспитанника — успешная в буду-
щем семейная жизнь.

Какие стоят задачи? 

«Этику и психологию семейной жизни»
1980-х годов — начинание, которое можно
было бы продолжить, не будь оно так фор-
мализовано.

В наше время есть инициативные учреждения,
где в качестве эксперимента введена систем-
ная подготовка воспитанников к будущей се-
мейной жизни, сотрудники разрабатывают
и апробируют программы, распространяют
опыт. В других учреждениях нет системы,
но есть некоторые из направлений: половое
воспитание подростков, гендерное воспитание,
знакомство с народными семейными традици-
ями, подготовка девочек к материнству, эко-
номические основы семейной жизни и др. Это
могут быть отдельные курсы, тематические
классные часы, дополнительный материал на
уроках биологии, математики, истории, лите-
ратуры, обществознания. Специалисты чувст-
вуют потребность воспитанников в подобных
знаниях, навыках, опыте и отвечают на этот
запрос. Опрос более 500 педагогов, психоло-
гов, социальных педагогов, специалистов по
социальной работе, медиков, работающих
с детьми школьного возраста в школах, дет-
ских домах, приютах, центрах психолого-ме-
дико-социального сопровождения свидетельст-
вует: все высказались за необходимость спе-
циальной подготовки воспитанников к их бу-
дущей самостоятельной семейной жизни. Об-
щество меняется: меняются семьи, меняются
дети. Сначала это вызывает тревогу, затем
требуются новые подходы. Современных
школьников отличает то, что они более потре-
бители, чем производители; более индивидуа-
листы, чем коллективисты; более нацелены на
карьеру, чем на семью. При этом семьи,
в которых они растут, редко соответствуют
идеальной модели, которую так просто было
воспроизводить из поколения в поколение
в традиционном патриархальном обществе.

Социальные изменения вступают в конфликт
с человеческой природой. Врождённые про-
граммы — найти подходящего партнёра, вы-
строить с ним эмоционально близкие отно-
шения, завести ребёнка, заботиться о ребён-
ке и друг о друге — требуют реализации.

Í.Ë. Ìàëåíêîâà.  Ãîòîâèì ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ñåìåéíîé æèçíè 
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Ценностно-мотивационная составляющая
включает: формирование установок, ценност-
ных ориентаций на семейную жизнь, осозна-
ние семьи как ценности; персональный жиз-
ненный план, где семья занимает одну из ве-
дущих ролей; мотивации к созданию собст-
венной семьи, воспитание собственных детей. 

Когнитивная составляющая: приобретение
теоретических знаний о семье, её функциях,
взаимоотношениях в семье, семейных ролях,
о домашнем труде, хозяйстве семьи, её бюд-
жете, досуге, образовании, здоровье. 

Эмоциональная составляющая: формирова-
ние эмоционально позитивных представлений
о семейной жизни, собственной роли в ней,
будущем супруге, детях, родственниках;
представление о том, что такое любовь, за-
бота, доверие, понимание, взаимное уваже-
ние. 

Операционально-деятельностная составля-
ющая: формирование практических навыков
ведения домашнего хозяйства, заботы и ухода
за недееспособными членами семьи (детьми,
больными, пожилыми), безопасного репродук-
тивного поведения, конструктивного межлич-
ностного общения и т.д.

Возможные разделы программ подготовки
традиционны:
● предтечи человеческой семьи в биологичес-
ком мире;
● история и география человеческой семьи;
● понятие современной семьи, её функции,
стадии развития, варианты форм;
● половое воспитание (проводится раздельно
для мальчиков и девочек) с целью ознакомить
с анатомией, физиологией, гигиеной репродук-
тивной сферы человека;
● знакомство с моделями различных семейных
ролей: возлюбленного, супруга, родителя, род-
ственника;
● взаимоотношения в семье, в том числе кон-
структивное разрешение конфликтов;
● воспитание детей в семье;
● экономика семьи;
● юридические основы семейных отношений;
● ведение хозяйства;
● эстетика быта;
● семейный досуг.

Êàêèå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
ôîðìû ðàáîòû?

Íà óðîâ�å ó÷ðåæ�å�èÿ: научно-иссле-
довательская деятельность (научные
проекты школьников — социологичес-
кие и психологические, этологические
и антропологические, исторические и эт-
нографические исследования); социаль-
но-направленная и педагогическая дея-
тельность (шефская работа старших
школьников с младшими, проекты помо-
щи одиноким пожилым людям, детям-
сиротам из Домов ребёнка, многодетным
семьям); журналистская; литературно-
драматическая; спортивно-туристичес-
кая — с целью пропаганды семейных
ценностей, получения новых знаний
о семье, навыков и опыта, которые мо-
гут пригодиться в будущей самостоя-
тельной семейной жизни.

На уровне êëàññà èëè ãðóïïû ñâåðñò-
�èêîâ формы работы должны быть
адекватны возрасту воспитанников.
Для дошкольников: сюжетно-ролевые
игры; применение методов игро-, сказ-
ко-, изо- и других методов арттерапии;
занятия по хозяйству с делигированием
детям ответственности за несложные
бытовые поручения; обсуждение семей-
ных ролей на примере сказок.
Для младших школьников: то же плюс
обсуждение фильмов, мультфильмов
и литературных произведений; беседы
о распределении семейных обязанностей;
коммуникативные тренинги; разыгрыва-
ние ситуаций и др. Для подростков
и старших школьников: тренинги, бесе-
ды, лекции специалистов, дискуссии, ре-
шение задач, «мозговой штурм», встре-
чи с интересными людьми, театральная
педагогика, клубная работа, семейные
социальные проекты и др.

На уровне è��èâè�óàëü�ûõ заня-
тий — работа педагога, психолога,
врача, социального педагога, направлен-
ная на психотерапию детских травм,
связанных с семьёй, актуализацию ре-
сурсов семьи воспитанника, коррекцию



и ответственным за своего супруга. Зада-
ча в самом начале брака — освоить но-
вую для себя роль мужа или жены,
а также взаимно приспособить модели,
которые принесены из родительских се-
мей. На основе этих моделей необходимо
создать свою собственную неповторимую
семью с её уникальным укладом, взаимо-
отношениями, семейными правилами
и традициями. На четвёртой стадии («се-
мья с первенцем») супруги впервые для
себя осваивают роль родителей: отца
и матери. На формирование родительской
компетенции, в первую очередь, влияет
опыт собственных родителей или людей,
которые их заменяли в детстве. На про-
тяжении третьей и четвёртой стадий так-
же важно, чтобы были освоены социаль-
ные роли, которые нужны при взаимодей-
ствии с другими членами расширенной се-
мьи: свекровью / тёщей, золовкой / шу-
рином, бабушкой / дедушкой супруга.

Отличие таких программ от общеобразо-
вательных в том, что основой разговора
зачастую становится личный опыт воспи-
танника. Специалисты, ведущие занятия,
должны иметь особенные навыки и уста-
новки: безоценочно относиться к родите-
лям и родственникам ребёнка, уважать
традиции его семьи, суметь поддержать
ребёнка, если тема занятия окажется для
него травмирующей. Они должны неукос-
нительно соблюдать принципы доброволь-
ности и конфиденциальности (за исключе-
нием случаев, когда выявляется фактор,
опасный для ребёнка). Таким образом,
весьма актуальной становится задача ка-
чественной подготовки специалистов, ве-
дущих занятия. От них не только зависит
КПД работы программ, но и лежит про-
фессиональная ответственность согласно
правилу «не навреди». ÍÎ

детско-родительских и родительско-детских
отношений и т.д. Например, социальный
педагог может работать с воспитанником
над созданием генеалогического древа
и изучением истории его семьи. 

Опыт работы со школьниками по одной из
программ подготовки к семейной жизни1 сви-
детельствует, что тема эта востребована вос-
питанниками. Они ищут ответ на вопрос:
«Какие новые социальные роли им придётся
освоить?». И взрослые им отвечают — это
те роли, которые последовательно сменяют
друг друга в череде стадий развития семьи.
На первой стадии («одинокий холостяк»)
должны присутствовать автономные, само-
стоятельные молодой человек и девушка,
способные взять на себя ответственность за
собственное жизнеобеспечение, социально
адаптированные, материально независимые.
Вторая стадия («влюблённая пара») начина-
ется тогда, когда молодой человек и девушка
встречаются, проявляют друг к другу инте-
рес, в совместной деятельности и общении
узнают друг друга. Задача этой стадии, ко-
торая характеризуется взаимной влюблённос-
тью, не только удовлетворить собственную
потребность быть с любимым человеком,
но и как можно лучше узнать другого, на-
учиться его понимать и вести себя с учётом
его интересов, доверять ему. Социальные ро-
ли второй стадии: влюблённый/влюблённая,
возлюбленный/возлюбленная. Третья стадия
развития семьи («заключение брака») —
юридическое признание себя несвободным
для других партнёров противоположного пола

Í.Ë. Ìàëåíêîâà.  Ãîòîâèì ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ñåìåéíîé æèçíè 

1 Асонова Е.А., Маленкова Н.Л. Дорога к дому.
Программа подготовки подростков к будущей семейной
жизни — успешному супружеству, родительству, родству.
М.: МГПИ, 2010.




