
 
 



I. Цели и задачи дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Семьеведение» является  содействие становлению 
профессиональной компетентности бакалавра на основе формирования представлений о 
психологии семейных отношений и семейного воспитания; готовности будущих 
специалистов к социально-психологической помощи семье при дестабилизации семейных 
отношений, выступая посредником между семьей и образовательным учреждением. 

 
Задачи дисциплины: 

1) Овладение систематизированным представлением о психологии семейных отношений.  
2) Раскрытие теоретико-методологических позиций, закономерностей, особенностей и 
типичных проблем супружеских и детско-родительских отношений. 
3) Использование  теоретических знаний  психологии, педагогики, социологии, 
демографии, экономики в исследовании современной семьи, тенденции ее развития. 
4) Формирование навыка работы с нормативно-правовыми документами в области 
социальной защиты семьи. 
5) Ознакомление будущих специалистов в области психолого-педагогической 
деятельности с перспективными социальными программами, направленными на защиту и 
поддержку семьи.  

 
 
II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
2.1. Учебная дисциплина относится к обязательной части основной профессиональной 
образовательной программы.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Психология образования и развития. 
- Психология социального взаимодействия, саморазвития и самоорганизации. 
- Методики и технологии работы социального педагога. 
- Нормативно-правовые и этические основы деятельности социального педагога. 
- Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности. 
- Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом). 
- Социально-педагогическая работа с семьей "риска". 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Социальное партнерство в образовании и социальной сфере. 
- Социально-педагогическое сопровождение замещающих семей.  
 

III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы 

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 

ИДК ОПК6.2: применяет 
образовательные 
технологии для 
индивидуализации 
обучения, развития, 

Знать:  
разнообразные психолого-
педагогические технологии, 
необходимые для 
индивидуализации обучения, 



для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

воспитания в соответствии с 
возрастными 
особенностями, с законами 
развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологических 
законов периодизации и 
кризисов развития 

развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, 
с целью эффективного 
осуществления профессиональной 
деятельности;  
Уметь:  
дифференцировать  и применять 
психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
Владеть:  
навыками дифференцированного 
отбора и применения психолого-
педагогических технологий, 
необходимых для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, 
с целью эффективного 
осуществления профессиональной 
деятельности. 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ  

ИДК ОПК7.1: выбирает 
формы, методы, приемы 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных отношений 
(обучающимися, 
родителями, педагогами, 
администрацией) в 
соответствии с ситуацией 

Знать: форм, методов, приемов 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений 
(обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией) в 
соответствии с ситуацией; 
специфики деятельности основных 
участников образовательных 
отношений в рамках реализации  
образовательных программ; 
Уметь: выбирать формы, методы, 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательных 
отношений (обучающимися, 
родителями, педагогами, 
администрацией) в соответствии с 
ситуацией; 
Владеть: методами планирования 
и организации  деятельности 
основных участников 
образовательных отношений в 
рамках реализации  
образовательных программ. 

ИДК ОПК7.2: планирует и 
организует 
деятельность основных 
участников 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 

Знать: требования к выбору 
инструментария при 
проектировании структуры и 
содержания образовательных 
программ; 

Уметь: разрабатывать отдельные 
компоненты образовательных 



программ программ; применять 
информационно-
коммуникационные технологии 
при разработке содержания 
образовательных программ; 
Владеть: умениями 
конструирования и реализации 
отдельных компонентов основных 
и дополнительных 
образовательных программ. 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных знаний 

ИДК ОПК8.1: использует 
методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: 
основные подходы к научно 
обоснованному осуществлению 
педагогической деятельности;  
основы возрастной анатомии, 
физиологии и школьной гигиены; 
основные методы научно-
педагогического исследования; 
Уметь: применять методики 
педагогической деятельности на 
основе специальных научных 
знаний;  
применять знания основ возрастной 
анатомии, физиологии и школьной 
гигиены в педагогической 
деятельности;  
Владеть: 
методами научно-педагогического 
исследования, способами 
применения  специальных научных 
знаний. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов / 
зачетных 
единиц 
Очн/заочн 

Семестры 
7 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 60/14 60/- -/- -/16 

В том числе: - - - - 

Лекции(Лек)/(Электр) 20/8 20/- -/- -/8 

Практические занятия (Пр)/ (Электр) 40/8 40/- -/- -/8 

Лабораторные работы (Лаб) - - - - 

Консультации (Конс) 1/1 1/- -/- -/1 

Самостоятельная работа  (СР) 29/110 29/- -/- -/110 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен 
(44/9) 

Экзамен

(44/-) 

 Экзаме

н (-/9) 



часы (Контроль) 

Контактная работа, всего* (Конт.раб)* 71/25 71/- -/- -/25 

Общая трудоемкость                  Часы                   

                                    Зачетные единицы 

144/144 144/- -/- -/144 

4/4 4/- -/- -/4 
 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты изучения семьи. 
Тема 1. Развитие науки о семье и исторические изменения семьи и брака. 
Семье и браку посвящено множество исследований с древности до наших дней. Наука 

располагает обширной и достоверной информацией о характере семейных отношений в 
истории развития общества. Исторические изменения семьи и брака. 

Основные этапы эволюции семьи: почти у всех народов счет родства по матери 
предшествовал счету родства по отцу; на первичной ступени половых отношений наряду с 
временными (краткими и случайными) моногамическими связями господствовала 
широкая свобода брачных сношений; постепенно свобода половой жизни ограничивалась, 
уменьшалось число лиц, имеющих брачное право на ту или иную женщину (или 
мужчину); динамика брачных отношений в истории развития общества заключалась в 
переходе от группового брака к индивидуальному. 

Взаимоотношения родителей и детей также трансформировались на протяжении 
истории. Различают шесть стилей отношений к детям. Инфантицидный – детоубийство, 
насилие (с древности до IV в. н.э.). Бросающий – ребенка отдают кормилице, в чужую 
семью, в монастырь и пр. (IV–XVII вв.). Амбивалентный – дети не считаются 
полноправными членами семьи, им отказывают в самостоятельности, индивидуальности, 
«лепят» по «образу и подобию», в случае сопротивления жестоко наказывают (XIV–XVII 
вв.). Навязчивый – ребенок становится ближе родителям, его поведение строго 
регламентируется, внутренний мир контролируется (XVIII в.). Социализирующий – 
усилия родителей направлены на подготовку детей к самостоятельной жизни, 
формирование характера; ребенок для них – объект воспитания и обучения (XIX – начало 
XX в.). Помогающий – родители стремятся обеспечить индивидуальное развитие ребенка 
с учетом его склонностей и способностей, наладить эмоциональный контакт (середина XX 
в. – настоящее время). 

Семья как малая группа с присущими ей жизненным циклом, историей 
возникновения, функционирования и распада. Исследования Фредерика Ле Пле 
исторической динамики развития семейных отношений от патриархального типа семьи к 
нестабильному, с разрозненным существованием родителей и детей, с ослаблением 
отцовского авторитета, влекущим дезорганизацию общества. Развитие общества 
детерминировало изменение системы ценностей и социальных норм брака и семьи, 
поддерживающих расширенную семью, социокультурные нормы высокой рождаемости 
были вытеснены социальными нормами низкой рождаемости. 

Национальные особенности семейных отношений. До середины XIX в. семья 
рассматривалась как исходная микромодель общества, социальные отношения 
выводились из семейных. Само общество трактовалось исследователями как разросшаяся 
вширь семья, причем как патриархальная семья с соответствующими атрибутами: 
авторитарностью, собственностью, субординацией и т.п. 

 В России семейные отношения стали объектом изучения лишь в середине XIX в. 
Источниками исследования служили древнерусские летописи и литературные 
произведения. Историки Д. Н. Дубакин, М. М. Ковалевский и другие дали глубокий 
анализ семейно-брачных отношений в Древней Руси.  



С середины 50-х гг. психология семьи начала возрождаться, появились теории, 
объясняющие функционирование семьи как системы, мотивы вступления в брак, 
раскрывающие особенности супружеских и родительско-детских отношений, причины 
семейных конфликтов и разводов; стала активно развиваться семейная психотерапия 
(Ю.А.Алешина, А.С.Спиваковская, Э.Г.Эйдемиллер и др.). 

На рубеже XIX–XX вв. исследователями был зафиксирован кризис семьи, 
сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями. Авторитарная власть 
мужчины была потеряна. Семья утратила функции домашнего производства.  

Современные исследования семейно-брачных отношений. В настоящее время 
проблемам супружества – родительства – родства уделяют больше внимания не только в 
теории, но и на практике. В работах Ю. И.Алешиной, В. Н.Дружинина, С. В. Ковалева, А. 
С. Спиваковской, Э. Г. Эйдемиллера и других ученых подчеркивается, что семья прямо 
или косвенно отражает все изменения, происходящие в обществе, хотя и обладает 
относительной самостоятельностью, устойчивостью. Несмотря на все изменения, 
потрясения, семья как социальный институт устояла. В последние годы ее связи с 
обществом ослабли, что отрицательно повлияло как на семью, так и на общество в целом, 
которое уже испытывает потребность в восстановлении прежних ценностей, изучении 
новых тенденций и процессов, а также в организации практической подготовки молодежи 
к семейной жизни. 

Психология семейных отношений развивается в связи с задачами профилактики 
нервных и психических заболеваний, а также проблемами семейного воспитания. 
Вопросы, рассматриваемые семейной психологией, разнообразны: это проблемы 
супружеских, родительско-детских отношений, взаимоотношений со старшими 
поколениями в семье, направления развития, диагностика, семейное консультирование, 
коррекция отношений. 

Семья является объектом исследования многих наук – социологии, экономики, права, 
этнографии, психологии, демографии, педагогики и др. Каждая из них в соответствии со 
своим предметом изучает специфические стороны функционирования и развития семьи. 
Экономика – потребительские аспекты семьи и участие ее в производстве материальных 
благ и услуг. Этнография – особенности уклада жизни и быта семей с различными 
этническими характеристиками. Демография – роль семьи в процессе воспроизводства 
населения. Педагогика – ее воспитательные возможности. 

Интеграция этих направлений изучения семьи позволяет получить целостное 
представление о семье как о социальном явлении, сочетающем в себе черты социального 
института и малой группы. 

 
Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты изучения семьи. 
Тема 2. Социально-психологическая модель семейных отношений. 
 
Социально-психологическая модель семейных отношений отражает типологизацию 

семей, структуру, формы, стили воспитания, а также проблемы современной семьи. 
Семья – это сложное социальное образование. Исследователи определяют ее как 

исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, между родителями 
и детьми, как малую группу, члены которой связаны брачными или родственными 
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную 
необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения. 

Семейные отношения регулируются нормами морали и права. Их основу составляет 
брак – легитимное признание взаимоотношений мужчины и женщины, которые 
сопровождаются рождением детей и ответственностью за физическое и моральное 
здоровье членов семьи. Важными условиями существования семьи являются совместная 
деятельность и определенная пространственная локализация – жилище, дом, 



собственность как экономическая основа ее жизни, а также общекультурная среда в 
рамках общей культуры определенного народа, конфессии, государства. Таким образом, 
семья – это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, 
связанных узами супружества – родительства – родства (кровного и духовного), 
осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а 
также социализацию детей и поддержку членов семьи. Формы семей разнообразны, их 
типологизация зависит от предмета изучения. 

Социально-психологическая поддержка может быть необходима любой семье, хотя и 
в разной степени. Особенно нуждаются в помощи семьи пассивные. Они имеют малый 
собственный потенциал для разрешения кризисных ситуаций. Различают семьи по 
способам реагирования на стрессовые, конфликтные ситуации и нормативные кризисы 
(связанные с определенными этапами семейного функционирования). В основу данной 
типологизации положен феномен психологического здоровья семьи – интегральный 
показатель ее функционирования, который отражает качественную сторону социально-
психологических процессов семьи, показатель социальной активности ее членов во 
внутрисемейных отношениях, в социальной среде и профессиональной сфере, а также 
состояние душевного психологического благополучия семьи, обеспечивающее 
адекватную жизненным условиям регуляцию поведения и деятельности всех ее членов. 
Этот показатель характеризует два основных типа семей: благополучные семьи и 
неблагополучные семьи (проблемные, конфликтные, кризисные).  

К основным функциям семьи можно отнести: 
репродуктивную – биологическое воспроизводство и сохранение потомства, 

продолжение рода; 
воспитательную – духовное воспроизводство населения. Семья формирует личность 

ребенка, оказывает систематическое воспитательное воздействие на каждого члена в 
течение всей жизни; 

хозяйственно-бытовую – поддержание физического состояния семьи, уход за 
престарелыми; 

экономически-материальную – поддержание одними членами семьи других: 
несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособных; 

функцию организации досуга – поддержание семьи как целостной системы; 
содержание и формы проведения досуга зависят от уровня культуры, национальных 
традиций, индивидуальных склонностей и интересов, возраста членов семьи, ее доходов; 

функцию социального контроля – ответственность членов семьи за поведение ее 
членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу составляют ценности и 
элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных группах. 

Каждая семья формирует свой образ жизни, свою микрокультуру. В контексте 
социально-психологического анализа наиболее полно функции современной семьи 
представлены финским педагогом Ю.Хямяляйненом. 

Семья является первичной малой социальной группой, ближайшей средой 
формирования личности, семья влияет на потребности, социальную активность и 
психологическое состояние человека. Значимость семьи определяется устремлениями 
каждого ее члена. Если человек опирается на нормы, ценности и мнения членов своей 
семьи, то она выступает как референтная (значимая) группа, с которой он соотносит себя 
как с эталоном. Семья в данном случае является источником социальных установок и 
ценностных ориентации субъекта. Ориентируясь на референтную группу, человек 
оценивает себя, свои поступки, образ жизни и идеалы. Таким образом, семья как 
референтная группа имеет две основные социальные функции – нормативную и 
сравнительную. 

 
Раздел 2. Супружеские отношения. 
Тема 1. Формирование супружеской пары 



В формировании супружеской пары различают два периода: добрачный (до принятия 
парой решения о вступлении в брак) и предбрачный (до заключения брачного союза). 

Эмпирически доказано, что источником трудностей в семейной жизни могут стать 
особенности выбора партнера, характер добрачного и предбрачного ухаживания, 
принятие решения о вступлении в брак. 

Теории выбора брачного партнера: теории комплементарных потребностей Р.Уинча, 
теория «стимул–ценность–роль» Б.Мурстейна, инструментальная теория подбора 
супругов Р. Сентерса, «круговая теория любви» А. Рейса. 

Теория комплементарных потребностей {дополняющих потребностей) Р. Уинча 
основывается на том, что в выборе супруга каждый индивидуум ищет того, от кого 
ожидает максимум удовлетворения потребностей. Влюбленные должны обладать 
сходством социальных черт и психологически дополнять друг друга. Удовлетворение, 
вознаграждение и удовольствие рассматриваются как силы, способствующие сближению 
будущих супругов. Эта теория не утверждает, что каждый может найти супруга, который 
бы полностью удовлетворил его потребности.  

Инструментальная теория подбора супругов, разработанная Р. Сентерсом, также 
уделяет первостепенное внимание удовлетворению потребностей, но при этом 
утверждает, что одни потребности более важны, чем другие, некоторые из них более 
присущи мужчинам, чем женщинам, и наоборот. Согласно Р. Сентерсу, человека влечет к 
тому, чьи потребности схожи с его собственными или дополняют их. 

Теория «стимул–ценность–роль», или «обмен и максимальная выгода», Б. Мурстейна 
получила, пожалуй, наибольшее распространение среди исследователей. Она 
основывается на двух важнейших посылках. Первая заключается в том, что на каждой 
ступени развития взаимоотношений партнеров прочность отношений зависит от так 
называемого равенства обмена. Первую стадию Б. Мурстейн назвал «стимул». Когда 
мужчина и женщина видят друг друга впервые, складывается первоначальное мнение по 
поводу внешности другого человека, его ума, умения держаться в обществе, а также 
происходит восприятие и оценка тех собственных качеств, которые могут быть 
привлекательными для другого человека. Если между партнерами возникла аттракция – 
первое впечатление было привлекательным, то пара переходит ко второй стадии – 
сравнению ценностей. Партнеры обсуждают свои взгляды на жизнь, брак, мужские и 
женские роли в семье, на воспитание детей и т.п. Мужчина и женщина либо укрепляют 
взаимные симпатии, либо, поняв, что у них мало общего, порывают друг с другом. Если 
взаимная привлекательность, возникшая на первой стадии, подкрепляется сходством 
ценностей, то взаимоотношения партнеров переходят в третью стадию – ролевую.На 
третьей стадии – ролевой – партнеры проверяют, соответствует ли ролевое поведение 
одного ожиданиям другого.  

 «Круговая теория любви» А. Рейса объясняет механизм выбора брачного партнера 
через реализацию четырех последовательных, взаимосвязанных процессов. 

1. Установление взаимосвязи. Имеется в виду легкость общения двух людей, иными 
словами – насколько «в своей тарелке» они чувствуют себя в обществе друг друга. Это 
зависит как от социально-культурных факторов (социального класса, образования, 
религии, стиля, воспитания), так и от индивидуальных способностей человека вступать в 
контакт с другими людьми. 

2. Самораскрытие. Ощущение взаимосвязи с другим человеком рождает чувство 
расслабления, доверия и облегчает раскрытие себя перед другим. Здесь также большое 
влияние оказывают социально-культурные факторы. 

3. Формирование взаимной зависимости. Постепенно у мужчины и женщины 
возникает и развивается система взаимосвязанных привычек, появляется чувство 
необходимости друг другу. 

4. Реализация основных потребностей личности, какими, по мнению А. Рейса, 
являются потребности в любви, доверии, стимуляции кем-либо ее амбиций и др. Развитие 



чувства любви идет в направлении от первого процесса к четвертому. Безусловно, что 
пропуск одного из них негативно сказывается на развитии или стабильности любовных 
отношений. 

В отечественной психологии проблема выбора партнера, как и специфика добрачного 
и предбрачного периодов, крайне редко являлась предметом теоретического и 
практического исследований. Отдельные ее аспекты освещались в работах Б.Ю.Шапиро, 
А.Н.Волковой, В.И.Штильбанс, Л.Я.Гозмана, Л.П.Панковой, В.А. Сысенко, 
М.А.Абалакиной. 

Так, М. А. Абалакина обосновала теоретическую модель соотношения процессов 
межличностного восприятия и динамики добрачных отношений. Автор выделяет три 
стадии позитивного развития отношений в добрачной паре. На первой стадии происходит 
встреча партнеров и формирование первых впечатлений друг о друге. Вторая стадия 
начинается, когда отношения переходят в устойчивую фазу, т.е. и сами партнеры, и 
окружающие воспринимают диаду как достаточно стабильную пару. Отношения 
становятся более или менее интенсивными и характеризуются высокой 
эмоциональностью. Третья стадия возникает после решения партнеров о вступлении в 
брак. Снижается степень идеализации, возрастает удовлетворенность отношениями с 
партнером. В промежутке между первой и второй стадиями стимульные, чисто внешние 
параметры, в частности физическая привлекательность, уступают место сравнению 
мотивационно-потребностной, ценностной или ролевой сфер личности партнера. 

Специфика добрачного периода. Результаты многих исследований показали: 
совокупность добрачных факторов, побудивших молодых людей заключить семейный 
союз, существенно влияет на успешность адаптации супругов в первые годы совместной 
жизни, на прочность брака или вероятность развода. Добрачные факторы: место и 
ситуация знакомства молодых людей; первое впечатление друг о друге (положительное, 
отрицательное, амбивалентное, индифферентное); социально-демографические 
характеристики вступающих в брак; продолжительность периода ухаживания; инициатор 
брачного предложения: юноша, девушка, родители, другие; время обдумывания брачного 
предложения; ситуация оформления брака; возраст будущей пары; родители и отношение 
последних к браку своих детей; динамические и характерологические особенности 
супругов; отношение в семье с братьями и сестрами. 

Функции добрачного периода:  
-накопление совместных впечатлений и переживаний. На этом этапе создается 

своеобразный эмоциональный потенциал будущей семейной жизни, запас чувств, которые 
позволят более успешно и менее «болезненно» адаптироваться к ней; 

-более глубокое узнавание друг друга и параллельно уточнение и проверка принятого 
решения о возможности семейной жизни; 

-проектирование семейной жизни.  
Формирование супружеской пары – сложный процесс, сопряженный с различного 

рода трудностями и проблемами.  
 
Раздел 2. Супружеские отношения. 
Тема 2. Факторы семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака. 
Сложность семьи как социальной системы и психологической общности людей 

разного пола, возраста, социальной и профессиональной принадлежности. Существенные 
факторы и показатели семейного благополучия. Одним из интегральных показателей 
является психологическая совместимость супругов (членов семьи вообще). 

Важнейшие предпосылки будущего семейного, в том числе супружеского, 
благополучия: психобиологическая совместимость. Речь идет о «неопределимой 
внутренней симпатии», в основе которой могут быть такие ясные причины, как 
восхищение талантом, достигнутым успехом, общественным положением или внешним 



эстетическим идеалом. Брак без спонтанного влечения обычно не гарантирует удачного 
супружества. 

Гармоничный брак предполагает социальную зрелость супругов, подготовленность к 
активному участию в жизни общества, способность материально обеспечить свою семью, 
долг и ответственность, самообладание и гибкость. Наиболее удачны браки тех людей, 
которые ценят в своем партнере надежность, верность, любовь к семье и твердый 
характер. В «идеальном браке» супруги чаще всего обладают такими чертами личности, 
как выдержанность, трудолюбие, заботливость, самоотверженность и гибкость поведения. 

Факторы, оказывающие косвенное воздействие на благополучие супружеской жизни: 
семейный уклад, материальный уровень семьи, какие негативные явления наблюдаются в 
семье и в характере родителей.  

Образование. Высшее образование не всегда повышает уровень стабильности 
семейных отношений. Однако интеллектуальный уровень и характеры партнеров не 
должны чрезмерно отличаться. 

Трудовая стабильность. Люди, часто меняющие место работы, отличаются 
неустойчивостью, чрезмерной неудовлетворенностью, неспособностью налаживать 
длительные отношения. 

Возраст определяет общественную зрелость партнеров, подготовленность к 
выполнению супружеских и родительских обязанностей. Устойчивость так называемых 
неравных браков во многом зависит не только от характера обоих партнеров, от их 
взаимного чувства, но и от подготовленности к возрастным особенностям, от умения 
противостоять «злословию» окружающих и т.д. 

Продолжительность знакомства. За период знакомства важно хорошо узнать друг 
друга не только в оптимальных условиях, но и в трудных ситуациях, когда ярко 
проявляются личные качества и слабости характера партнера.  

Все эти факторы создают предпосылки возникновения супружеской совместимости и 
несовместимости. Психологическая несовместимость – это невозможность в критических 
ситуациях понять друг друга. Психологическая совместимость определяется как взаимное 
принятие партнеров по общению и совместной деятельности, основанное на оптимальном 
сочетании – сходстве или взаимодополнительности – ценностных ориентации, 
личностных и психофизиологических особенностей. Психологическая совместимость 
субъектов – явление многоуровневое и многоаспектное. В семейном взаимодействии она 
включает в себя психофизиологическую совместимость) личностную совместимость, в 
том числе когнитивную (осмысление представлений о себе, других людях и мире в 
целом), эмоциональную (переживание происходящего во внешнем и внутреннем мире 
человека), поведенческую (внешнее выражение представлений и переживаний); 
совместимость ценностей, или духовную совместимость. 

Важны основные моральные принципы, такие как: интересы, кругозор, стиль жизни, 
психосоциальная зрелость и шкала ценностей. Эти показатели отражают тот факт, что 
помимо личностных качеств супругов, брачное взаимодействие связано с ожиданиями и 
опытом их предшествующей жизни.  

Проблема семейного благополучия связана в первую очередь с тем, насколько 
психологически совместимыми оказываются друг с другом члены семьи. Совместимость 
как многоуровневый феномен связана не только с актуальным состоянием и личностными 
особенностями супругов, но также и с их опытом прошлой жизни, опытом 
межличностных отношений в родительской семье. Наиболее оптимальной является 
ситуация, когда опыт и усвоенный тип взаимоотношений супругов носят в целом 
позитивный характер, сходны или взаимодополнительны (комплементарны), не 
противоречат общесоциальной системе правил и норм взаимодействия и 
взаимоотношений. 



В процессе изучения семейного функционирования и организации психосоциальной 
помощи семье необходим учет нормативных (соотнесенных с конкретным этапом 
жизни семьи) кризисов. 

Брачный союз в своем развитии переживает ряд этапов, сопровождающихся так 
называемыми нормативными кризисами. Общий характер этих кризисов, однако, не 
определяет их остроту и серьезность. Многое зависит от желания и культуры 
межличностных отношений супругов, их способности пересматривать свои ошибочные 
взгляды, стремления поддерживать психологически благополучные, здоровые отношения 
с другими членами семьи. Наличие осознанной установки на совместное с партнером 
развитие, своевременное обнаружение изменений во взаимоотношениях позволяют 
супругам корректировать свое поведение.  

 
Раздел 3. Взаимоотношения поколений в семье. 
Тема 1. Основные психолого-педагогические модели детско-родительских 

отношений.  
В семейном окружении, в общении, в диалоге разных поколений происходит реальное 

становление психики детей и одновременно существенно изменяется психическая жизнь 
родителей. В современном мире семья часто оказывается на перекрестье социальных и 
экономических проблем общества; она – главный защитник личности, убежище и 
фундамент, хотя сама при этом испытывает внутренние болезненные противоречия. Связи 
«родитель–ребенок» имеют важнейшее значение для понимания сложившейся структуры 
семьи, ее актуального состояния и направлений будущего развития. 

Различные теоретических подходов к пониманию роли и содержания детско-
родительских отношений. «Идеальные» модели правильных, успешных взаимоотношений 
родителей и детей. Модель - более или менее целостное представление о том, как должны 
строиться эти отношения; своего рода свод принципов, которых следует придерживаться 
родителям, чтобы воспитать ребенка «хорошо». Три группы подходов к семейному 
воспитанию: психоаналитическая, бихевиористская, гуманистическая модели. Изложение 
подходов в соответствии следующей схемы: 

• теоретические истоки, психологические теории, лежащие в основе данного взгляда 
на сущность родительско-детских взаимоотношений; 

• представители направления, авторы программ по «воспитанию» родителей, книг, 
тренингов и т.п.; 

• ключевые понятия; 
• основные задачи, главные цели, которые должны иметь в виду родители как 

ведущие лица семейного воспитания; 
• методы воспитания и конкретные методические приемы воздействия на поведение и 

личность ребенка, предлагаемые авторами данного направления; 
• особые моменты, на которые считают нужным обратить пристальное внимание 

разработчики направления; характерные особенности поведения детей, которые 
необходимо учитывать родителям, или принципиально важные трудности, и т.д. 

 «Психоаналитическая» модель семейного воспитания. В классическом психоанализе 
З.Фрейда влиянию родителей на психическое развитие ребенка отводится центральное 
место. В первые годы жизни ребенка родители (и особенно мать) – это те лица, с 
которыми связаны самые важные ранние переживания. Обычные повседневные действия 
родителей по уходу за ребенком имеют важный психологический эффект. 

Американский психолог Э. Эриксон рассматривал становление личности человека на 
протяжении всей его жизни от рождения до смерти. Исходя первоначально из 
психоаналитических посылок, он пришел к заключению о более рациональной адаптации 
человека к социальному окружению, о необходимости для каждого индивида решать, 
скорее, не психосексуальные, а психосоциальные конфликты, преодолевать жизненные 
трудности. При этом в ранние годы человек испытывает существенное влияние со 



стороны семьи, а позже – со стороны более широкого социального окружения: соседей, 
одноклассников, школы и других социальных институтов, культурных и исторических 
условий. 

Э.Фромм обратил внимание на важнейшую роль матери и отца в воспитании детей, на 
особенности материнской и отцовской любви. Материнская любовь безусловна: ребенок 
любим просто за то, что он есть. Это пассивное переживание, материнской любви не 
нужно добиваться. Сама мать должна иметь веру в жизнь, не быть тревожной, только 
тогда она сможет передать ребенку ощущение безопасности. «В идеальном случае 
материнская любовь не пытается помешать ребенку взрослеть, не пытается назначить 
награду за беспомощность». Отцовская любовь по большей части – это обусловленная 
любовь, ее нужно и, что важно, можно заслужить достижениями, выполнением 
обязанностей, порядком в делах, соответствием ожиданиям, дисциплиной.  

Отношение Ф.Дольто, представительницы парижской школы фрейдизма, к личности 
ребенка чрезвычайно уважительное, даже трепетное. Она всемерно подчеркивает, что 
мать должна стремиться к установлению с новорожденным контакта, причем контакта 
именно речевого. Иногда это поистине вопрос жизни и здоровья младенца, который 
чрезвычайно страдает при вынужденной разлуке с заболевшей матерью, но успокаивается, 
по наблюдениям Дольто, если ему объяснить причину временного расставания. Основную 
трудность в прохождении детьми этапов становления личности Дольто видит не в детях, а 
в родителях.  

В работах педагога-психоаналитика Д. В. Винникота главное внимание отводится 
профилактической работе с родителями, выработке у них правильных базисных 
установок. Представитель психоаналитической педагогики К. Бютнер рассматривает не 
только традиционную для психоанализа сферу семейного воспитания, но соотношение 
семейного и институционального воспитания, в частности растущее влияние 
видеофильмов, мультфильмов, игр, индустрии игрушек и т.п.  

«Бихевиористская» модель семейного воспитания. Корни данного направления 
уходят в бихевиористскую психологию (Дж.Уотсон, Б.Ф.Скиннер). Основной упор в 
модели делается на технику поведения и дисциплину ребенка. Психика человека имеет 
минимум врожденных компонентов, ее развитие зависит в основном от социального 
окружения и условий жизни, т.е. от стимулов, поставляемых средой. Среда 
рассматривалась как непосредственное окружение ребенка, обстановка, складывающаяся 
из конкретных жизненных ситуаций, которые в свою очередь состоят из наборов 
различных стимулов и могут быть разложены на цепочки раздражителей. Внешние, 
средовые воздействия определяют содержание поведения ребенка, характер его развития. 
Отсюда главное – особая организация окружения ребенка.  

Центральная проблема концепций социального научения, возникших на основе 
классического бихевиоризма, – социализация как процесс превращения изначально 
асоциального гуманоидного существа в полноценного члена человеческого общества, как 
продвижение от биологического состояния к социальному. Проблема приобретения 
нового социального поведения – основная.  

«Гуманистическая» модель семейного воспитания. Один из наиболее известных 
подходов к пониманию воспитания в семье разработан А. Адлером, автором 
индивидуальной теории личности, которая иногда рассматривается как предшественник 
гуманистической психологии. По А.Адлеру, человек – существо социальное, развитие 
личности рассматривается в первую очередь через призму социальных отношений. В 
теории личности, разработанной А.Адлером, подчеркивается, что у каждого человека есть 
врожденное чувство общности, или социальный интерес (т.е. естественное стремление к 
сотрудничеству), а также стремление к совершенству, в котором реализуется 
уникальность личности и творческие свойства человеческого «я». 

Фундамент личности, или стиль жизни, закладывается и прочно закрепляется в 
детстве, основан на усилиях, направляемых на преодоление чувства неполноценности, на 



компенсацию и выработку превосходства. Семейная атмосфера, установки, ценности, 
взаимоуважение членов семьи и здоровая любовь (прежде всего, матери) способствуют 
развитию у ребенка широкого социального интереса. А. Адлер рассматривает воспитание 
не только с точки зрения пользы для отдельной семьи и ребенка, но и как деятельность 
родителей, ощутимо влияющую на состояние общества в целом. 

Основными понятиями семейного воспитания, по Адлеру, являются: равенство, но не 
тождественность между родителями и детьми как в области прав, так и в области 
ответственности; сотрудничество; естественные результаты. 

Последователем А. Адлера был педагог Р.Дрейкурс, который развил и 
конкретизировал взгляды ученого, внедрил практику консультаций и лекций для 
родителей. Задачи воспитания родителями своих детей он видел в уважении 
уникальности, индивидуальности и неприкосновенности детей с самого раннего возраста; 
понимании детей, проникновении в их образ мышления, умении разбираться в мотивах и 
значении их поступков; выработке конструктивных взаимоотношений с ребенком; 
нахождении собственных приемов воспитания с целью дальнейшего развития ребенка как 
личности. 

 
Раздел 3. Взаимоотношения поколений в семье. 
Тема 2. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. 
Становление родительского поведения, приспособление к роли родителя – одно из 

главных направлений личностного развития взрослого человека. Трудность этой задачи в 
том, что она не может быть решена раз и навсегда: по мере роста, взросления ребенка 
родительская роль многократно видоизменяется, наполняется все новым и новым 
содержанием. Главными характеристиками оптимальной родительской позиции 
считаются адекватность, гибкость и прогностичность. Ребенок в своем развитии проходит 
через определенные стадии, но и его родители минуют один закономерный этап за 
другим, причем у каждого этапа своя специфическая задача, особенности, опасности, 
трудности. Важно, чтобы духовное развитие ребенка гармонировало с жизненным 
созреванием его родителей и других воспитателей, чтобы эти процессы были ритмичными 
и слаженными (З.Матейчек). 

Формирование родительской позиции в период ожидания ребенка. Родительская 
любовь, даже материнская, не является врожденной, инстинктивной. Родительские 
чувства начинают складываться задолго до рождения ребенка. Скорее всего, эти 
структуры образуются еще в детстве самого потенциального родителя на основе раннего 
опыта его взаимоотношений в собственной семье, далее развиваются на протяжении 
жизни, с учетом эротического опыта, характера супружеских отношений, уровня 
образования и сознательно принятых решений. 

Новорожденность. Особое значение – бондингу как раннему естественному контакту 
с ребенком сразу после рождения. Утверждается, что у человека существует врожденный 
механизм формирования привязанности к своим детям и критический (сензитивный) 
период в первые полтора часа после рождения. Взаимное пристальное «разглядывание», 
телесный контакт, поглаживание, прикасание способствуют появлению у всех членов 
семьи особого теплого отношения к ребенку, которое отличается устойчивостью и 
оказывает развивающий эффект в долговременном плане. На начальном этапе развития 
решающее условие выживания новорожденного – это взрослый человек, 
удовлетворяющий все его жизненные потребности. Период новорожденности 
критический: ребенок физически отделен от матери, но физиологически связан с ней, 
остро нуждается во взаимодействии. 

Младенчество. Родители на первом году жизни не только ухаживают за ребенком и 
удовлетворяют его основные жизненные органические потребности в еде, сне, тепле, 
комфорте и т.д. Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым (прежде всего с 
матерью) составляет основу психического развития в младенчестве. Сам взрослый 



выступает как наиболее привлекательный и удобный объект восприятия, отвечающий 
важнейшей потребности в новых впечатлениях, которую некоторые психологи считают 
врожденной, исходной для когнитивного развития. Родители заботятся о создании 
обогащенной среды для совершенствования восприятия ребенка, его зрительных и 
слуховых способностей, тактильной чувствительности: подбирают игрушки, помогают 
рассмотреть, пощупать, проследить движение. 

Ранний возраст. Родитель поддерживает и одобряет новые способности 
самостоятельного передвижения ребенка – ходьбы, бега, лазания и спуска по лестнице. 
Расширение доступного пространства, стремление исследовать предметы по-новому 
ставят вопросы надежной физической и эмоциональной безопасности ребенка.  

Самые главные достижения в психическом развитии в раннем детстве связаны с 
освоением социальных функций и способов действий с предметами. Взрослый выступает 
как субъект ситуативно-делового общения, сотрудничества, как образец для подражания, 
руководитель, контролер, а также источник эмоциональной поддержки.  

На втором-третьем году жизни возникают новые виды деятельности ребенка – 
игровая, продуктивная. Родитель может помочь зарождению игры – подобрать игрушки и 
подходящие предметы, показать игровые (замещающие, символические) действия, 
проявить живой интерес, соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру. 

Родитель может способствовать становлению рисования, лепки, конструирования. 
Предметные действия, которые выполняют функцию внешней ориентировки (подбора и 
соединения предметов по их форме, величине, цвету, расположению в пространстве и 
т.п.), развивают восприятие ребенка и также могут стать предметом сотрудничества 
малыша и мамы. Самостоятельные пробы собирания матрешки, пирамидки, лепки 
куличиков могут быть дополнены показом ему наиболее эффективных способов. 

Второй-третий годы жизни – сензитивный период для речевого развития. Важно 
создавать благоприятные условия для понимания чужой речи и формирования 
собственной активной речи ребенка: говорить четко и ясно, комментировать словесно 
бытовые ситуации, рассматривать и называть реальные предметы и их изображения, 
оставлять «место» для высказываний ребенка, обращаться к нему с просьбами, вопросами, 
требующими вербального ответа. Необходимо поощрять активность, самостоятельность 
ребенка как субъекта общения и познания, его тенденцию к волевой форме поведения («Я 
сам»).  

Дошкольный возраст. Это широкое развертывание и обогащение содержания 
специфических детских форм игровой, практической, изобразительной деятельности, 
опыта общения со взрослыми и сверстниками, максимальное развитие «специфически 
дошкольных» и вместе с тем перспективных психофизиологических качеств. Дошкольный 
возраст – сензитивный период развития образного познания окружающего мира: 
восприятия, наглядно-образного мышления, воображения. Развитие любознательности, 
познавательных интересов, воображения, образного мышления лежит в русле основных 
возрастных тенденций и достижений. Взрослый сохраняет свое центральное положение в 
мире ребенка, который стремится подражать ему и одновременно испытывает 
потребность в уважительном и серьезном к себе отношении. Родитель выступает как 
эрудит, источник познания, партнер по обсуждению причин и связей в мире природы и 
техники; как целостная личность, обладающая знаниями, умениями, нравственными 
нормами. 

Младший школьный возраст. Задача родителей – способствовать восприятию 
ребенком будущего поступления в школу как желанного и значимого события, 
свидетельства взросления; способствовать созданию реального образа школы и 
правильного отношения к учебной деятельности – отношения взятой на себя 
ответственности. 

Переход к школьному обучению сопровождается существенной перестройкой всей 
социальной ситуации развития ребенка, расширением круга значимых лиц. Центральной 



фигурой в важной для ребенка области школьной жизни становится учитель, который 
выступает как представитель общества, предъявляющий обязательные для выполнения 
требования. Школьная успешность сказывается на всей системе социальных отношений 
ребенка. Безусловная родительская любовь подвергается испытанию первыми 
многочисленными школьными трудностями. Необходимо построить новую гармонию 
взаимоотношений родителя и ребенка-школьника, помочь ему в преодолении трудностей 
адаптации к началу школьного обучения (новому режиму дня; к новому, нередко первому, 
коллективу – школьному классу, ко всем перипетиям взаимоотношений со сверстниками; 
к своду школьных правил и ограничений; к новому неукоснительному уровню требований 
во взаимоотношениях с учителем и т.д.).  

Подростковый возраст. Этот возрастной период детей требует особого внимания 
родителей к тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, особой гибкости 
их педагогической тактики, огромного терпения, взвешенности, умения видеть 
позитивное и истинное в вызывающем поведении подростка. Родитель должен учитывать 
сложность подросткового периода и для самого подростка, характерные для этапа 
гормональной перестройки организма неустойчивость настроения, физического состояния 
и самочувствия, ранимость, неадекватность реакций. 

Передача ответственности и свободы действий ребенку – важная задача «раздвигания 
рамок» разрешенного поведения на основе общности моральных ценностей. В связи с 
этим велико значение родительского примера как модели построения жизни (к примеру, 
«сначала карьера, потом – семья»), избираемых стратегий преодоления трудностей 
(избегание, компромисс, сотрудничество). Необходимо способствовать формированию 
нового уровня самосознания, способности к познанию себя как личности и становлению 
избирательности интересов, выделению стержневых, постоянных личностных интересов, 
которые характеризуются «ненасыщаемостью». 

Юношеский возраст. Молодость детей. Социальная ситуация «порога взрослой 
жизни» требует от молодого человека решения важнейших, в прямом смысле 
судьбоносных вопросов профессионального и социального самоопределения. Далеко не 
все старшеклассники осознают значимость момента, поэтому направить их размышления 
в нужное русло, побудить присматриваться к тому, какие есть профессии: выбирай на 
вкус – первостепенная забота родителей. Важно обратить внимание на соответствие 
требований профессии и индивидуальности молодого человека, стимулировать и 
поддерживать в разработке жизненного плана, включающего не только конечный 
результат, но и способы, пути его достижения, объективные и субъективные ресурсы, 
которые для этого понадобятся. При этом родители не должны быть чрезмерно 
настойчивы в отстаивании своего мнения относительно будущего их сына или дочери. В 
динамичных условиях жизни современного общества старшие не могут быть абсолютно 
уверены в правильности своего понимания ситуации. Окончательный выбор должен быть 
сделан молодым человеком самостоятельно. 

Для родителей наступает подготовка к новому периоду жизни, связанному с отрывом 
взрослеющего ребенка от семьи, с его вступлением в реальную взрослость (вспомним 
стадию «опустевшего гнезда»). Необходимо заранее готовить себя к новой ситуации, 
когда супружеские отношения подвергаются определенной проверке, возникает шанс 
обновления или опасность разочарования. Общность интересов супругов, активное 
участие в профессиональной, общественной и культурной жизни не позволят жизни семьи 
стать скучной, бесцветной, когда дети выросли. 

 
Раздел 3. Взаимоотношения поколений в семье. 
Тема 3. Прародители в системе семейных отношений. 
Исторический аспект взаимоотношений старшего и младшего поколений в обществе. 

Обычаи, традиции, преемственность, наследие – все эти механизмы общественного бытия 
предполагают уважение к предкам и высокий авторитет старших.  



В XX в. в условиях увеличения средней продолжительности жизни сложилась новая 
историческая ситуация реального сосуществования взрослых детей и их пожилых и 
старых родителей в течение довольно длительного периода (примерно в полтора раза 
дольше, чем в XIX в.). Общество поставлено перед необходимостью выработать новые 
нормы отношений между людьми разных поколений. Признание авторитета и мудрости 
старших, уважение к их опыту должно дополняться осознанием ценности инноваций. 
Только встречное движение позволит прийти к содержательному диалогу поколений, к 
взаимопониманию. 

Переориентация на внутрисемейные отношения является закономерным этапом 
психической жизни пожилого человека. Организация семейного быта, выбор формы 
повседневной занятости составляют на этом этапе основное содержание жизни. Вопрос о 
выборе способа жизни, самоопределения в пожилом возрасте, в том числе достойного 
места в семейной структуре, остается открытым. 

Связь старших и младших поколений в обществе и семье как механизм 
психологического наследования. Карл Густав Юнг одним из первых обратился к идее 
понимания бессознательной сферы психики человека как жизненно необходимого 
источника мудрости, норм, ценностей, правил. В свою очередь швейцарский психолог А. 
Зонди говорит о «родовом бессознательном» как форме психической наследственности. 
Человек в жизни стремится реализовать притязания своих предков – родителей, дедов, 
прадедов. Особенно ярко их влияние обнаруживается, как считает автор, в важные 
моменты жизни, имеющие судьбоносный характер: когда человек совершает свой 
профессиональный выбор или ищет место работы, спутника жизни. Таким образом, решая 
важнейшие вопросы самоопределения, он не является совершенно «свободным», 
поскольку в своем лице представляет род, своих прародителей, делегировавших ему 
«поручения». Однако это не означает, что судьба человека жестко запрограммирована и 
остается лишь следовать неким инстинктивным побуждениям. Человек может преодолеть 
навязанные тенденции, опереться на собственные внутренние резервы и построить свою 
судьбу осознанно. 

В отечественной психологии Э. Г. Эйдемиллер и В.В.Юстиц-кис рассматривают 
патологизирующее семейное наследование, характерное для дисфункциональных семей 
как формирование, фикрацию и передачу эмоционально-поведенческого реагирования от 
Прародителей к родителям, от родителей к детям, внукам и т.д. ригидные, 
иррациональные, жестко связанные между собой убеждения, заимствованные у 
представителей старшего поколения, формируют личность, малоспособную к адаптации, 
страдающую пограничными нервно-психическими расстройствами. 

Личные отношения прародителей (бабушек/дедушек) и их детей и внуков. 
Воздействие бабушек и дедушек на младших членов семьи, их вклад в воспитательный 
потенциал семьи трудно оценить однозначно. Сложные и противоречивые отношения 
связывают подчас родителей и их взрослых детей и внуков. Психологический климат в 
семье и характер влияния на ребенка зависят от качества этих взаимоотношений. 
Приобретение новой внутрисемейной роли (роли бабушки или дедушки) сопровождается 
существенной перестройкой сложившейся иерархии отношений, поиском гармонии 
возникшей социальной роли и уже имеющихся ролей (у женщин – роли жены, мамы, 
свекрови или тещи), которые часто противоречат друг другу: Освоение прародительского 
статуса требует выработки новой внутренней личностной позиции. 

Этапы прародительства зависят от возраста внуков, социального статуса пожилых 
женщин и состояния их здоровья. Основной вывод исследования заключается в том, что 
вклад старшего поколения в семейную жизнь и спектр ролей зависят не только от 
возраста, образования, условий проживания пожилого человека и видов родственных 
связей, но также от социальных и личностных норм его жизни, от общественных 
потребностей и ожиданий. 

 



Раздел 3. Взаимоотношения поколений в семье. 
Тема 4. Правовые аспекты защиты детей в семье. 
Важнейшей социальной проблемой сегодня является защита детства. В соответствии с 

Конституцией РФ детство находится под защитой государства. Законодательно 
закреплены основные гарантии жизнеобеспечения детей, возможность получения 
образования, право на жилище, социальное обеспечение и пр. Однако, по данным 
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве РФ, 
спектр причин детского неблагополучия весьма широк. Среди них – падение жизненного 
уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных 
перегрузок у взрослого населения и усиление жестокого обращения с детьми в семьях. 

Важнейшей задачей социально-психологической работы является предупреждение 
социального сиротства. Ее решение возможно при выполнении следующих условий: 

• поддержка гражданских прав семьи на заботу о ребенке, о его физическом, 
психологическом и духовном здоровье; 

• утверждение высокой ценности родительства, материнства, повышение престижа 
отцовства; 

• разработка качественно новой социальной модели личностной подготовки молодежи 
к семейной жизни; формирование ценностных ориентации индивида на семейную жизнь; 

• возрождение лучших российских семейных традиций и обычаев, утверждение 
духовной ценности семьи в обществе; 

• организация педагогического консультирования родителей с оказанием 
практической помощи в семейном воспитании, в преодолении конфликтов между 
взрослыми и детьми в семье; 

• пропаганда лучшего семейного воспитания; 
• государственная поддержка талантливых детей и подростков; 
• реабилитация детей-сирот и подростков с девиациями; 
• организация семейного досуга, особенно в создании условий для физического 

развития детей в экологически неблагоприятных районах. 
ООН о правах ребенка коренным образом изменила национальное законодательство в 

сфере защиты интересов детей в семье. В соответствии с этим международным 
документом Россия приняла на себя многочисленные обязательства по обеспечению прав 
ребенка, в силу которых внутреннее законодательство в этой области должно было быть 
во избежание противоречий приведено в соответствие с данной Конвенцией. В настоящее 
время охрана интересов детства в семье регулируется нормами семейного права и 
базируется на следующих нормативных документах: в соответствии с ч.1 ст. 38 
Конституции РФ 1993 года материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. Этим подтверждается воплощение в российском праве Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., Декларации прав ребенка 1959 г., Конвенции ООН о правах ребенка 
1989 г., принятых Генеральной Ассамблей ООН. В них говорится о необходимости особой 
помощи материнству, правовой защиты семьи, создания специальных условий для ее 
нормального функционирования, обеспечения гармоничного развития каждого ребенка с 
учетом его физиологических особенностей. 

В ст. 38 Конституции РФ говорится, что «забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей»; «трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспособных родителях». 

По подсчетам Е. М. Рыбинского в настоящее время в стране действует около 150 
законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся в той или иной мере прав 
детей. Основными законодательными актами, регулирующими семейные отношения, 
являются Семейный кодекс Российской Федерации (вступил в силу с 1 марта 1996 г., 
составной частью семейного законодательства являются нормы международного права и 
международные договоры РФ в области семейного права), Гражданский кодекс РФ и 
другие нормативные акты. 



Семейный кодекс РФ развивает конституционные положения о защите семьи, 
материнства, отцовства и детства государством. В Семейном кодексе РФ рассматриваются 
следующие основные аспекты социально-правовой защиты интересов ребенка: круг 
регулируемых семейным законодательством отношений, например, правоотношения 
между родителями и детьми; права и обязанности родителей и детей; формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. Причем, в Семейном кодексе РФ 
зафиксирован главнейший принцип семейного права – принцип приоритетности 
семейного воспитания несовершеннолетних детей. 

 
Общая характеристика прав ребенка. Определение понятия ребенка дается в ст. 1 
Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. и в п. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ. По 
российскому законодательству ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет. 

Основные права детей представлены в главе 11 Семейного кодекса РФ: 
1)  Право ребенка жить и воспитываться в семье. Ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на воспитание своими 
родителями, на заботу о нем, обеспечение его интересов, уважение его человеческого 
достоинства (ст. 54 СК РФ). 
2) Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 
(ст. 55 СК РФ). 
3) Право ребенка на защиту. Ребенок имеет право на защиту от 
злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих (56 СК РФ). 
При любом нарушении прав и законных интересов он вправе самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижению 
возраста 14 лет – в суд. 
4) Право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ). 
5) Право ребенка на имя, отчество, фамилию. Имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество – по имени отца. Фамилия ребенка определяется фамилией 
родителей, если иное не предусмотрено законодательством субъектов РФ (ст. 58.СК РФ). 

Имущественные права детей определяются гражданским и семейным 
законодательством – право собственности (нормы гражданского права).  

 
Раздел 4. Основы семейного психологического консультирования.  
Тема 1. Основы семейного консультирования. 
Психологическое консультирование имеет ярко выраженную специфику, которая 

определяется предметом, целями и задачами этого процесса, а также тем, как консультант 
осознает свою профессиональную роль в индивидуальной логике жизни семьи.  

В отечественной психологической науке термин «консультативная психология» 
появляется в начале 90-х гг. прошлого столетия. Консультативная психология исходит из 
представления о том, что с помощью специально организованного процесса общения у 
обратившегося за помощью человека могут быть актуализированы дополнительные 
психологические силы и способности, которые помогут ему отыскать новые возможности 
выхода из трудной жизненной ситуации. 

Консультативная психология пытается ответить на пять основных вопросов. В чем 
суть процесса, возникающего между человеком (или семьей), оказавшимся в трудной 
ситуации и обратившимся за помощью (клиентом), и человеком, ее оказывающим 
(консультантом).  

В последнее десятилетие наметилась тенденция расширительно использовать термин 
«психологическое консультирование» (В. А. Бинас, Б. М. Мастеров и др.) как синоним 
психологического сопровождения клиента (личности или семьи) в сложные периоды 
жизни. В зависимости от жизненной ситуации человека или семьи (как коллективного 
клиента) целями консультирования могут стать те или иные изменения самосознания 
(формирование продуктивного отношения к жизни, принятие ее во всех проявлениях, не 



исключая страдания; обретение веры в свои силы и желания преодолевать трудности, 
восстановление распавшейся связи между членами семьи, формирование у членов семьи 
ответственности друг за друга и др.), поведенческие изменения (формирование способов 
продуктивного взаимодействия членов семьи друг с другом и с внешним миром). 

Психологическое консультирование семьи должно быть направлено на 
восстановление или преобразование связей членов семьи друг с другом и миром, на 
развитие умения понимать друг друга и формировать полноценное семейное Мы, гибко 
регулируя отношения как внутри семьи, так и с различными социальными группами. 

Основные стадии процесса консультирования. Психологическое консультирование – 
это целостная система. Его можно представить как разворачивающийся во времени 
процесс, совместно-разделенную деятельность консультанта и клиента, в которой 
выделяются три основных компонента: диагностический – систематическое отслеживание 
динамики развития человека или семьи, обратившейся за помощью; сбор и накопление 
информации; минимальные и достаточные диагностические процедуры. На основе 
совместного исследования психолог и клиент определяют ориентиры совместной работы 
(цели и задачи), распределяют ответственность, выявляют пределы необходимой 
поддержки. 

При работе с каждой семьей цели и задачи уникальны, как и ее жизненная ситуация, 
но если говорить об общей задаче консультирования семьи – то это вовсе не «обеспечение 
психологического комфорта» и «избавление от страданий»; главное в кризисной ситуации 
– помочь принять жизнь во всех ее проявлениях (не исключая страдания), пройти через 
жизненные трудности и, переосмыслив свои отношения с собой, другими, миром в целом, 
принять ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких и продуктивно 
преобразовать жизненную ситуацию. 

Основной этап консультирования – отбор и применение средств, которые позволяют 
создать условия, стимулирующие позитивные изменения в семейных отношениях и 
способствующие овладению способами продуктивного взаимодействия. 
Предусматривается также создание специальных социально-психологических условий для 
оказания помощи взрослым и детям, имеющим особенно сложные проблемы. 

Психологическое консультирование – пролонгированный, многостадийный процесс. 
Его процессуальный анализ предполагает выделение динамики, которая состоит из 
стадий, ступеней и шагов, причем следует различать динамику отдельной встречи 
(консультации или тренинга) и динамику всего процесса консультирования. 

Методы и приемы, используемые в семейном консультировании. Традиционно 
основным методом психологического консультирования считается интервью, т.е. 
терапевтическая беседа, направленная на социально-психологическую поддержку семьи и 
помощь ей. Однако сегодня в практике консультирования (в том числе и семейного) 
широко применяется все богатство методов и приемов, разработанных в различных 
психотерапевтических школах: диалогическое общение, поведенческие методы, 
психодрама и ролевое моделирование, репертуарные решетки Келли, анализ истории 
семьи, генограмма, а также методы групповой терапии. Для обеспечения обратной связи 
используются видеозаписи и такие психотехники, как «социограмма в действии», 
«семейная скульптура», «семейная хореография» (они представляют собой нечто 
подобное «живым картинкам», когда члены семьи, выбирая позы и расположения в 
пространстве, пытаются изобразить свои взаимоотношения в статике или динамике). 

Основоположники системного подхода (М. Боуэн, С. Минухин, В. Сатир, К. Витакер 
и др.) рассматривают семью не просто как объединение индивидуальностей, связанных 
узами родства, а как целостную систему, где никто не страдает в одиночку: семейные 
конфликты и кризисы оказывают деструктивное влияние на всех.  

Не менее распространен еще один из вариантов системного подхода – стратегическая 
семейная терапия (Дж.Хейли, К. Маданес, П.Вацлавик, Л.Хоффман и др.), где основная 



работа терапевта направлена на формирование у членов семьи ответственности друг за 
друга. 

Способы организации процесса семейного консультирования. Семейное 
консультирование – это вовсе не обязательно работа со всеми членами семьи 
одновременно. На различных этапах процесса в различных пропорциях могут сочетаться 
различные способы организации процесса семейного консультирования: общение со всей 
семьей, индивидуальное консультирование одного из ее членов, работа с супружеской 
парой, работа с нуклеарной семьей, т.е. с семьей в узком смысле этого слова (отец–мать–
дети), работа с расширенной семьей (она включает также прародителей и тех близких, 
которые оказывают влияние на семейные отношения: тети, дяди и др.); работа с 
экосистемой или социальной сетью. 

В целом в психологическом консультировании по поводу сложности отношений с 
детьми целесообразно выделить три органически связанных направления. 

1. Повышение социально-психологической компетентности родителей, обучение их 
навыкам общения и разрешения конфликтных ситуаций. 

2. Психологическая помощь взрослым членам семьи, которая включает как 
диагностику внутрисемейной ситуации, так и работу по ее изменению. 

3. Психотерапевтическая работа непосредственно с ребенком. 
Главным объектом воздействия становится сфера сознания родителей, система 

сложившихся стереотипов, формы взаимодействия в семье (А.С.Спиваковская). Именно 
поэтому для многих родителей чрезвычайно важно сочетание первого и второго 
направления работы. Прежде всего – работа по преодолению педагогических, 
воспитательных стереотипов. 

 
Раздел 4. Основы семейного психологического консультирования.  
Тема 2. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с 

детьми. 
Семья для ребенка – первый и важнейший социально-педагогический институт. В 

семье определяется социальная ситуация развития и формируется «зона ближайшего 
развития» ребенка. Семья закладывает систему его отношений с близкими взрослыми, 
особенности общения, способы и формы совместной деятельности, семейные ценности и 
ориентиры. Л. С. Выготский доказал, что формирование высшей психической 
деятельности ребенка происходит в ходе его культурно-исторического развития, основы 
которого первоначально закладываются в родительской семье. 

Большинство обращений к психологу связано с проблемами, возникающими в 
процессе воспитания детей. Запросы родителей, нуждающихся в консультациях 
специалиста, имеют несколько основных направлений. 

Первое – проблемы, связанные с воспитанием детей. 
Второе – проблемы, обусловленные трудностями в развитии и обучении детей. 
Третье – интерес родителей к имеющимся у детей способностям; к особенностям 

подросткового возраста. Большая группа проблем обусловлена необходимостью принятия 
семьей решения о дальнейших перспективах развития ребенка, о его профессиональном 
самоопределении. 

Четвертое – личностные проблемы детей и подростков, межличностное 
взаимодействие в семье и ближайшем окружении. 

Все эти направления родительских запросов тесно связаны с половозрастными 
особенностями детей и, следовательно, имеют свою специфику, которая определяется 
полом и возрастом ребенка. В первую очередь, конечно, возрастом. 

Уже на первом году жизни у ребенка формируются черты социального поведения. 
Маленький человечек четко воспринимает «своих» и «чужих», активно выражает радость, 
гнев, тянется ручонками к самым близким людям. А как замечательно он лепечет в ответ 
на ласковые слова взрослого, как внимательно смотрит в лицо мамы и трогает ее 



шевелящиеся губы, пытаясь увидеть, откуда берутся слова. Именно мама вводит малыша 
в мир предметов. Хорошо, когда у ребенка есть яркие и крупные игрушки. Но как часто он 
хочет поиграть в мамины игрушки – кастрюльки, крышки, коробочки и платочки. Научить 
родителей навыкам стимулирующего общения с собственным чадом, в том числе и с 
использованием подручного материала, имеющегося на кухне, – одна из задач психолога. 

Ранним возрастом ребенка называют период от одного года до трех лет. В это время у 
детей развиваются общие движения, действия с предметами, появляются первые игры. 
Особую роль играет формирование навыков самостоятельности, развитие понимания 
обращенной к малышу речи и формирование его собственной речи. На третьем году 
жизни у ребенка начинает формироваться сюжетная игра, он учится строить 
распространенные фразы и придаточные предложения, задает разнообразные вопросы. 
Однако кроме предметного мира ребенок познает и себя, и возможности своего тела. 
Поэтому усилия взрослых могут быть сосредоточены на воспитании у малыша навыков 
самообслуживания: умения одеваться, раздеваться и складывать свои вещи, аккуратно 
кушать и убирать за собой тарелку, мыть руки, чистить зубы, пользоваться туалетом, 
убирать игрушки, следить за своей одеждой. Ранний возраст – это и старт для развития у 
детей конструктивной и изобразительной деятельности. Именно родитель предлагает 
ребенку зарисовать что-либо увиденное на прогулке, например облака, или построить 
какую-то конструкцию, нужную для игры, – выложить из кубиков, например, кресло для 
куклы.  

У дошкольника активно развиваются многие психические процессы – внимание, 
произвольная память, сфера образов–представлений, опосредованное запоминание, 
зрительная ориентировка в пространстве, воображение, эмоциональный контроль, 
совершенствуется наглядно-образное мышление и формируются мыслительные операции 
словесно-логического уровня. Бурно развивается речевая деятельность: с одной стороны, 
у детей расширяется понимание смысла обращенной к ним речи, понимание лексических 
и грамматических конструкций, с другой – обогащаются собственные фонетическая, 
лексическая и грамматическая функции речи, развивается внутренняя и связная речь, 
формируется речевое общение.  

В плане развития познавательной деятельности взрослый должен удовлетворять 
потребность ребенка в признании его достижений. Взаимодействие взрослого с детьми 
должно пробуждать и стимулировать возникновение у ребенка образа Я-позиции, т.е. 
осознания себя среди взрослых и сверстников, в природе, пространстве и времени, 
способствовать формированию познавательных и творческих способностей и 
необходимых свойств личности (произвольности и самостоятельности, познавательной 
активности, самосознания и ответственности). 

Младший школьный возраст – следующий период всплеска родительских запросов на 
консультацию у специалиста. В первую очередь он связан с проблемами дезадаптации 
ребенка в системе школьного обучения. Причины школьной неуспешности на начальных 
этапах обучения имеют как биологический, так и социальный характер.  

Для младшего школьного возраста характерна еще одна проблема – детской 
самостоятельности. Проблема самостоятельности возникает не в школьном возрасте, а 
значительно раньше, сейчас она лишь проявляется в своем новом качестве. Как и многие 
другие проблемы, она является следствием неправильной воспитательной позиции в 
семье.  

Подростковый возраст – самый трудный для родителей, именно в этот период у них 
возникает множество проблем с детьми. Старшие, да и младшие подростки радикально 
меняются в период пубертатного созревания. Спокойные, уравновешенные дети 
становятся буйными, агрессивными, неуправляемыми.  

В результате консультант должен научить родителей за внешними проявлениями 
детских поступков видеть их мотивы. А в мотивах усматривать тип семейных отношений, 
который в первую очередь с их помощью сложился в семье. Такой взгляд на имеющиеся у 



детей проблемы помогает родителям лучше осознавать свои собственные трудности, а 
следовательно, закладывает основу для преодоления негативных последствий 
собственного воспитания. При таком подходе взрослый человек начинает осознавать, что 
процесс самовоспитания безграничен, что его перспективы огромны, а значит, «есть 
выход в конце тоннеля». 

Успешность решения психологом этих и многих других проблем определяют три 
ведущих фактора: 

• наличие у консультанта собственной экзистенциальной позиции о своем месте и 
роли в системе оказания психологической поддержки семье или конкретному человеку; 

• высокая теоретико-методическая подготовка, позволяющая четко понимать, в 
рамках какого направления психологической науки рассматриваются проблемы клиента – 
деятельностного подхода или психоанализа; 

• технологическая вооруженность, обусловленная активно применяемыми 
профессиональными знаниями и навыками работы с клиентами. 

В работе с родителями применяются групповые формы психолого-педагогической 
поддержки родителей; индивидуальное психологическое консультирование; групповые 
психологические тренинги. 

Широко используется индивидуальное консультирование, которое включает в себя 
несколько этапов. На каждом этапе реализуются собственные задачи и используются 
соответствующие приемы. 

Задача первого этапа – создать доверительные, откровенные отношения с родителями, 
особенно с теми, кто отрицает возможность и необходимость сотрудничества. С этой 
целью применяется такая форма индивидуального консультирования, как беседа. В ходе 
краткой первичной беседы исключаются прямая или косвенная критика действий 
родителей, сомнения в их педагогической компетентности. Это уместно лишь в тактичной 
форме после анализа совокупности сведений о ребенке, в том числе результатов его 
обследования. При первых же встречах любой намек на неодобрение действий родителей 
может спровоцировать у них сильные защитные реакции и закроет путь для откровенного 
обсуждения всех проблем, имеющихся у ребенка. 

Второй этап проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Он включает 
в себя несколько целей: 

• подробный анализ общего состояния психического развития и личностных 
особенностей ребенка, а также характера, степени и причин выявленных трудностей, 
осторожно обсуждаются перспективы развития и обучения ребенка, а внимание родителей 
сосредоточивается на их возможностях оказания помощи ребенку; 

• разъяснение конкретных мер этой помощи с учетом специфики развития ребенка, 
объяснение необходимости участия родителей в общей системе психолого-
педагогической поддержки; 

• обсуждение проблем родителей, их отношения к трудностям, имеющимся в 
поведении, общении или обучении ребенка; 

• планирование последующих встреч с целью выявления динамики продвижения 
ребенка в условиях воздействия разноплановых факторов. 

На третьем этапе проводится коррекционная работа, меняются задачи 
консультирования, которые предполагают формирование у родителей педагогической 
компетентности через расширение круга их психолого-педагогических знаний и 
представлений; привлечение к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком 
в качестве активных участников этого процесса. 

Наиболее эффективными формами индивидуального воздействия на этом этапе 
являются: 

совместное обсуждение с родителями хода и результатов коррекционной работы; 



анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных сторон 
психической деятельности и совместная выработка рекомендаций по преодолению 
негативных тенденций в развитии ребенка; 

индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 
деятельности с детьми, носящие коррекционную направленность (различные виды 
продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, психогимнастика, 
развивающие игры и задания); 

помощь родителям в решении их собственных проблем и в определении перспектив 
личностного саморазвития. 

Среди групповых форм работы хорошо зарекомендовали себя семинары-практикумы, 
тематические консультации, психологические тренинги, «Школа молодого родителя» и 
др. 

При всем разнообразии форм этой работы главными остаются следующие принципы: 
систематичность проведения; целевое планирование мероприятий; тематическая связь с 
родительскими запросами; ориентация на конечную цель; учет социально-
психологических установок родителей, коррекция в ходе взаимодействия; наличие 
конкретного исполнителя и специалиста, ответственного за эту работу. 



 

4.3. Разделы и темы дисциплины и виды занятий  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, практическую подготовку 
(при наличии) и трудоемкость (в часах) 

Оценочные 
средства 

Формируемые 
компетенции 
(индикаторы) 

Всего 
(в часах) 

Лекции Практ. 
занятия 

Лаб. 
занятия СРС 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты изучения семьи. 

1. Тема 1. Развитие науки о семье и 
исторические изменения семьи и 
брака. 

2/1 2/- - 2/14 
устный опрос, 
тематический 
глоссарий по теме 
«Семья как малая 
социальная группа»  

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

6/15 

2. Тема 2. Социально-психологическая 
модель семейных отношений 

2/1 4/- - 3/14 

аннотационно-
реферативное 
сообщение по 
выбранному 
источнику (научной 
статьи) 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

9/15 

 Раздел 2. Супружеские отношения. 

3. Тема 1. Формирование супружеской 
пары. 

2/- 2/- - 3/14 

реферат на тему 
«Основные 
компоненты 
психологической 
готовности молодых 
людей к браку» 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 

7/14 



ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

4. Тема 2. Факторы семейного 
благополучия, стадии и кризисные 
периоды брака. 
 2/1 4/1 - 3/14 

презентация по теме 
«Стратегии поведения 
в конфликте и 
способы выхода из 
него», 
аргументированное 
эссе «Конструктивное 
семейное общение» 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

9/16 

Раздел 3. Взаимоотношения поколений в семье 

5. Тема 1. Основные психолого-
педагогические модели детско-
родительских отношений. 

2/1 4/1 - 3/14 
презентация по теме 
«Гуманистическая» 
модель семейного 
воспитания».  

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

9/16 

6. Тема 2. Семья и ребенок: возрастная 
динамика отношений. 

2/1 8/2 - 3/15 

 тематический 
глоссарий по теме 
«Формирование 
родительской 
позиции у молодых 
супругов», 
аннотационно-
реферативное 
сообщение с 
элементами 
презентации.  

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

13/18 

7. Тема 3. Прародители в системе 
семейных отношений. 

2/1 2/- - 3/14 представление 
результатов 
диагностического 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 

7/15 



исследования в виде 
доклада на тему 
«Типологии 
родительского 
отношения». 

ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

8. Тема 4. Правовые аспекты защиты 
детей в семье. 

2/1 4/1 - 3/15 

тематический 
глоссарий на тему 
«Защита прав ребенка 
в семье», 
социальный проект 
«Оказание помощи 
семье в проблемных 
ситуациях». 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

9/17 

Раздел 4. Основы семейного психологического консультирования 

9. Тема 1. Основы семейного 
консультирования. 

2/1 6/1 - 3/14 

конспект 
тренингового занятия 
с обучающимися по 
выбранной теме 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

11/16 

10. Тема 2. Особенности 
консультирования семьи по поводу 
сложностей во взаимоотношениях с 
детьми. 

2/- 4/2 - 3/15 

доклад по теме 
«Гармонизация 
детско-родительских 
отношений», 
анализ конкретных 
психолого-
педагогических задач 
(на основе кейсов), 
социальный проект 
(акция) для 
обучающихся «Семья 

ОПК-6. 
ИДК ОПК6.2 
 
ОПК-7.  
ИДК ОПК7.1 
 
ОПК-8. 
ИДК ОПК8.1 

9/17 



– эталонная система 
ценностных 
ориентиров для 
ребёнка!» 

 ИТОГО (в часах) 
20/8 60/8 - 

29/11

0 
  89/159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов    
 
    

Методические указания по организации и выполнению заданий самостоятельной 
работы обучающихся представлены в следующих учебных пособиях:  

 
1. Векилова С.А. Психология семьи: учеб. и практикум для академ. бакалавриата: 

для вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец. / С. А. Векилова ; Рос. гос. пед. ун-
т им. А. И. Герцена. - М.: Юрайт, 2017. - 308 с. - всего 10 экз. 

2. Возрастная психология: учеб. пособие / Т. П. Авдулова, О. В. Гавриченко, Т. В. 
Гармаева ; ред. Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2011. - 330 с.  - всего 20 
экз 

3. Психология развития [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по напр. подгот. 
"Психология". - ЭВК. - М.: Академия, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 
- 20 доступов. 

4. Телина И.А. Социальный педагог в школе [Электронный ресурс] / И. А. Телина. 
- Москва: Флинта, 2013. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - 
Неогранич. доступ.  

 
А  также, методические указания размещены в электронной образовательной среде Educa. 
 
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
 
      а) основная  литература: 
 

1. Векилова С.А. Психология семьи: учеб. и практикум для академ. бакалавриата: 
для вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец. / С. А. Векилова ; Рос. гос. пед. ун-
т им. А. И. Герцена. - М.: Юрайт, 2017. - 308 с. - всего 10 экз. 

2. Возрастная психология: учеб. пособие / Т. П. Авдулова, О. В. Гавриченко, Т. В. 
Гармаева ; ред. Т. Д. Марцинковская. - М.: Академия, 2011. - 330 с. – всего 20 
экз. 

3. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: учеб. 
пособие / Л. В. Карцева.- 2-е изд.- Москва: ИТК "Дашков и К", 2013. - 224 с.; - 
Режим доступа: ЭБС "Руконт". - Неогранич. доступ.  

4. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие/А.В. Мудрик; Рос. акад. 
образования, Моск. психолого-соц. ин-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Воронеж: 
МОДЕК; М.: МПСИ, 2011. - 623 с.– всего 30 экз. 

5. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: полный курс: учеб. для бакалавров: 
для студ. вузов, обуч. на гуманит. фак./Л. В. Мардахаев. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2015. - 817 с. ISBN 978-5-9916-2618-7 – всего 10 экз. 

6. Психология семьи: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки 030300 - 
Психология / Н. В. Гребенникова [и др.] ; под ред. Е. Г. Сурковой. - М. : 
Академия, 2014. - 237 с. - всего 11 экз. 

7. Психология развития [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по напр. подгот. 
"Психология". - ЭВК. - М.: Академия, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 
- 20 доступов. 

8. Шептенко П.А. Технология работы социального педагога 
общеобразовательного учреждения [Электронный ресурс] / П. А. Шептенко. - 
Москва : ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань" 

 



б) дополнительная литература: 
1. Андреева Т.В. Психология семьи: учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. 

Андреева. - СПб. : Речь, 2010. - 382 с. ; 20 см. - всего 1 экз. 
2. Варга А.А. Введение в системную семейную психотерапию [Текст] : научное 

издание / А. Я. Варга. - 2-е изд., стер. - М. : Когито-Центр, 2012. - 181 с. : ил. ; 
20 см. - (Современная психотерапия). - Библиогр.: с. 180-181. - всего 1 экз. 

3. Василькова Ю. В.  Социальная педагогика: курс лекций/ Ю. В. Василькова, Т. 
А. Василькова. -7-е изд., стер. - М.: Академия, 2004.- всего 98 экз. 

4. Гаранина Е.Ю. Семьеведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. - Москва: ФЛИНТА, 2013. - 382 
с. - (Библиотека психолога). - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - 
Неогранич. доступ.  

5. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи : учеб. пособие / А. Г. 
Лидерс. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 431 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее 
профессиональное образование: Психология). - Библиогр.: с. 423-428. – всего 3 
экз. 

6. Суслова Т.Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования: учеб. 
и практикум для акад. бакалавриата : для студ. вузов, обуч. по гуманит. 
направл. и спец. / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко ; Моск. гор. психол.-пед. 
ун-т, Моск. гос. обл. ун-т. - М. : Юрайт, 2017. - 343 с. - всего 10 экз. 

7. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие  / авт.-сост. : Л. В. 
Мардахаев. - М. : Академия, 2002. - 366 с.- всего 21 экз. 

8. Телина И.А. Социальный педагог в школе [Электронный ресурс] / И. А. Телина. 
- Москва : Флинта, 2013. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - 
Неогранич. доступ. 

9. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 031300- Соц. педагогика / М.В. 
Шакурова. - М.: Академия, 2007. - 272 с. - всего 10 экз. 

10. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров, учеб. для студ. вузов, обуч. по 
напр. и спец. психологии / И. В. Шаповаленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - ЭВК. 
- М.: Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Базовый курс). - Режим доступа: ЭЧЗ 
"Библиотех". 

11. Шептенко П.А. Технология работы социального педагога 
общеобразовательного учреждения [Электронный ресурс] / П. А. Шептенко. - 
Москва : ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - 
Неогранич. доступ.  

12. Шульга Т. И. Работа с неблагополучной семьей: учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по напр. и спец. "Социальная работа" / Т. И. Шульга. - М. : Дрофа, 2005. - 
255 с. - всего 2 экз. 

в) периодические издания: 
 

1. Беринская И.В. Национальные традиции в работе социального педагога / И.В. 
Беринская//Социально-педагогические подходы к сопровождению личности, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации: Коллективная монография. – 
Иркутск: Изд-во «Иркут», 2016. -  С. 123-141. 

2. Беринская И.В., Годунова А.А. Гармонизация детско-родительских отношений 
в структуре социально-культурной деятельности общеобразовательной школы 
//Педагогический имидж. – 2017. – № 4. -  С.104-110. 

3. Беринская И.В. Особенности подготовки будущих социальных педагогов к 
психолого-педагогической деятельности //Materials of the International 
Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. Part 



1 - Reports in English (February 11-12, 2019. Beijing, PRC) С.46-52. 
 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

• ЭКБСОН 
• УИС РОССИЯ 
• Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 
• Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
• Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 
 
Научно-образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 
 
Система федеральных образовательных порталов 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  
Портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru  
Учеба: обр.портал – http://www.ucheba.com/index.htm  
ИКТ в образовании http://ict.edu.ru/lib/  
Исследователь.ru http://www.researcher.ru/  
Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 
Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/  
Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/  
Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/  
Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html  
ГНПБ им. Ушинского http://gnpbu.ru  
РГБ http://www.rsl.ru  
РНБ http://www.nlr.ru  
ПОУНБ http://www.pskovlib.ru  
Российские библиотечные ресурсы: http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html 
http://www.maindir.gov.ru/Lib/  
Библиотека Администрации Президента Российской Федерации  
http://www.libfl.ru/ 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино  
http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html  
Государственная публичная историческая библиотека России  
http://info.spsl.nsc.ru/  
 

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 

Занятия  по дисциплине «Семьеведение» проходят в специальных помещениях:  
- учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, оборудованных 
специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории: используется 
переносная мультимедийная техника; 
- учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованных специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://mon.gov.ru
http://www.ucheba.com/index.htm
http://ict.edu.ru/lib/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html
http://gnpbu.ru
http://www.rsl.ru
http://www.nlr.ru
http://www.pskovlib.ru
http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html
http://info.spsl.nsc.ru/


средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории: используется переносная мультимедийная техника; 
- а также в помещениях для самостоятельной работы, оборудованных специализированной 
мебелью и компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к электронной информационно-образовательной среде университета. 
 

Оборудование:  
Групповые аудитории (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

8 
Доска поворотная ДП-12 (з). Используется переносная мультимедийная 
техника: проектор EPSON EB-X8, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel 
Celeron) 

11 Интерактивный учебный комплекс SMART TechnoIogies SMART Board 
685ix / UX60. 

28 Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 
6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

29 Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 
PJD5234, ноутбук НР 610 

30 Используется переносная мультимедийная техника: проектор EPSON EB-X8, 
ноутбукe Mashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

33 

Компьютер Celeron-2,8(256). Принтер HP LJ-3052. Обогреватель масляный 
VIS TRG-9GP. Компьютер Celeron-2800. Ноутбук еMashines eME525-
902G16Mi InteI CeIeron 900/2G/160/InteI GMA.  
4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6". Телевизор GVC AV 1407. Моноблок 
АIO IRU T2105 21,5''FHD P.МФУ лазерный формат А4Lexmark MX 410 de. 

102 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 
PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 
900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

105 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 
PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 
900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

201 Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 
Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

203 Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 
PJD5234, ноутбук НР 610 

204 Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 
PJD5234, ноутбук НР 610 

208 Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 
6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

 
Учебные и специализированные кабинеты (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская 

область, г. Иркутск,  
ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

201 Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 
Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

5ф/п Мультимедиа-проектор, компьютер 
 
Технические средства обучения: 
- по всем темам  дисциплины «Семьеведение» разработаны электронные 

презентации для проведения лекционных и практических занятий, размещены в 
электронной образовательной среде Educa; 

- используется составленная фильмотека по отдельным темам учебного курса; 



- имеется комплект видеороликов для наглядного представления вопросов при 
изучении ряда тем учебной дисциплины, размещены в электронной образовательной 
среде Educa. 

 
6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Ежегодно обновляемое ПО: 
Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level   
Kaspersky Cтандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack  
Браузер Mozilla Firefox  50.0  
Архиватор 7zip 18.06  

 
VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и формирующие 
компетенции. 
1. Технология традиционного обучения: семинар по обобщению и углублению знаний с 
элементами дискуссии. 
2. Технология проблемного обучения: проблемная лекция, проблемный семинар. 
3. Интерактивные технологии: проблемный семинар, педагогическая мастерская, деловая 
игра. 
4. Технология формирования опыта профессиональной деятельности: практические 
занятия на базе образовательного учреждения, семинар-практикум. 
5. Технология проектного обучения: проблемный семинар, семинар с использованием 
метода анализа конкретных ситуаций. 
6. Технология формирования научно-исследовательской деятельности студентов: 
практическое занятие на базе образовательного учреждения, практическое занятие в 
форме презентации результатов  исследовательской деятельности.  
 

 
Наименование тем занятий с использованием образовательных технологий 

 

№ Раздел Вид 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного обучения 

Кол-во 
часов 

1 

Раздел 1. Теоретико-
методологические аспекты 
изучения семьи. 

Лекция 
Практ. 
занят. 

Обзорная лекция 
Проблемная лекция 

Семинар по обобщению и 
углублению знаний с 
элементами дискуссии. 
Проблемный семинар. 
Круглый стол. Мозговой 

штурм. 

15/30 



2 

Раздел 2. Супружеские 
отношения. 

Лекция 
Практ. 
занят. 

Проблемная лекция 
Практическое занятие в 
форме презентации 

результатов  
исследовательской 

деятельности. Проблемный 
семинар. Круглый стол. 

16/30 

3 

Раздел 3. Взаимоотношения 
поколений в семье 

Лекция 
Практ. 
занят. 

Проблемная лекция. 
Семинар по обобщению и 
углублению знаний с 
элементами дискуссии. 
Проблемный семинар. 
Деловая игра. Круглый 
стол. Решение кейсов. 

Педагогическая мастерская. 

38/66 

4 

Раздел 4. Основы семейного 
психологического 
консультирования 

Лекция 
Практ. 
занят. 

Проблемная лекция. 
Проблемный семинар. 

Семинар с использованием 
метода анализа конкретных 
ситуаций. Практические 

занятия на базе 
образовательного 

учреждения. Семинар-
практикум. 

 
 

20/33 

Итого часов 90/126 
 

 
VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства, используемые в процессе изучения дисциплины (текущий 
контроль): устный и письменный опрос, тематический глоссарий, аннотационно-реферативное 
сообщение по выбранному источнику, доклад, эссе, презентация, социальный проект, конспект 
тренингового занятия, кейс. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 
 

№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 2. 
Социально-психологическая 
модель семейных отношений 

Составление глоссария по теме «Становление 
психологии семейных отношений» 

Раздел 3. Тема 2. Семья и 
ребенок: возрастная 
динамика отношений. 

Составление глоссария по теме «Формирование 
родительской позиции у молодых супругов» 

Раздел 3. Тема 4. Правовые Составление глоссария по теме «Защита прав ребенка в 



аспекты защиты детей в 
семье. 

семье» 

 
 Глоссарий – словарь, раскрывающий смысл используемых терминов (дескрипторов). 
Дескриптор – наиболее существенное понятие в виде слов или словосочетаний, обладающее 
семантической устойчивостью и контрастностью, основной носитель учебной информации в 
информационной модели обучения. Это может быть базовое понятие, умение, навык, порция 
учебного материала. Здесь необходимо отметить следующее. Изначально, глоссарий понимается 
как собрание глосс - непонятных слов и выражений. Такое понимание позволяет развести ведение 
глоссария и словаря, как сходных, но не однозначных видов учебных заданий. Например, 
глоссарий можно составлять по заранее заданным преподавателем терминам и понятиям. Тогда 
ведение словаря можно рассматривать как более свободное учебное задание. 

Критерии оценки глоссария 
 

Содержательный аспект 
 

Правильность, полнота, точность определений. 

Техническое исполнение 
 

Соблюдены стандартные технические требования к печатным 
 работам 

Корректность 
использования источников 

Наличие ссылок на источники, из которых берутся определения 

Рекомендации:  
1. Глоссарий пишется по основным дидактическим единицам курса. 
2. Глоссарий является обязательным домашним заданием. 
3. Глоссарий пишется от руки. 
4. В глоссарии должны присутствовать ссылки на литературные источники, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.9. 
Максимальная оценка за глоссарий – 10 баллов.  

Тематический глоссарий (общий по всем темам) 

Авторитарное воспитание – воспитательная концепция, предусматривающая 
подчинение воспитанника воле воспитателя. 

Авторитарность – социально – психологическая характеристика личности, 
отражающая ее  стремление максимально подчинить своему влиянию партнеров по 
взаимодействию и общению, проявляющаяся во властности, склонности человека к 
использованию недемократичных методов воздействия на окружающих в форме приказов, 
распоряжений, указаний, наказаний и т.д. 

Агрессия – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 
правилам сосуществования людей в обществе, причиняющее физический вред или 
вызывающее отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 
подавленности. 

Активность личности – деятельностное отношение личности к миру, способность 
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на 
основе освоения исторического опыта человечества;  проявляется в творческой 
деятельности, волевых актах, общении. Формируется под воздействием среды и 
воспитания. 

База – основание, основа, исходный пункт. 
Брак – исторически сложившиеся механизмы социального регулирования 

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, направленные на поддержание 
непрерывности жизни. 

Верование – убежденность, эмоциональная приверженность идее, реальной или 
иллюзорной. Верование само по себе не отличает миф от знания. 



Взаимодействие ДОУ с семьей – способ организации совместной деятельности, 
построенной на основе общения, целью которого является воспитание и развитие детей. 

Взгляды – знания о каком – либо явлении, предмете, целом мире в единстве с 
выраженным отношением личности к этим явлениям, предметов. 

Воспитательный потенциал семьи – воспитательные возможности семьи. 
Гендерный пол – психологические черты личности, которые формируются под 

воздействием социальных факторов. 
Гражданственность – нравственное качество личности, определяющее сознательное 

и активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, 
обществом, народом; разумное использование своих гражданских прав; точное 
соблюдение и уважение законов страны. 

Гуманизм – принцип мировоззрения, в основе которого лежит признание 
безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, прав 
личности на  свободное проявление своих способностей, убеждений, утверждение блага 
человека как критерия оценки уровня общественных отношений. Является одним из 
принципов педагогики. 

Гуманистический идеал человека – представление о совершенном человеке как 
всесторонне образованном и развитом, осознающим свою индивидуальность, призвание, 
свое право на свободное развитие собственных способностей. 

Гуманность – человечность, человеколюбие, уважение к людям и их переживаниям. 
Деятельность – форма психической активности личности, направленная на познание 

и преобразование мира и самого человека. Деятельность состоит из более мелких единиц 
– действий. Деятельность включает в себя цель, мотив, способы, условия, результат. 

Духовность – 1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда 
основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие 
ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск его 
нравственных абсолютов; 3) с христианской точки зрения - сопряженность человека в 
своих высших стремлениях с Богом. 

Жизненная позиция -  внутренняя установка, обусловленная мировоззренческими, 
моральными и психологическими качествами личности и отражающая ее субъективное 
отношение к обществу. 

Закон воспитания (как общественного явления) – закон, который проявляется в 
обязательном и необходимом присвоении подрастающим поколением социального опыта 
старших поколений, обусловливающим их включение в общественную жизнь, 
осуществление преемственности между поколениями, жизнеобеспечение общества, 
отдельного индивида и развитие сущностных сил каждой личности. 

Значимый другой – человек, являющийся авторитетом или имеющий значение для 
данного субъекта общения и деятельности (по Г.Салливану). 

Игра – один из видов деятельности, значимость которой заключается не в 
результатах, а в самом процессе. Важна для детей, которые через воспроизведение в 
игровом процессе действий взрослых и отношений между ними познают окружающую 
действительность. 

Идея – мысль, получившая концептуальное оформление. 
Конфликт – столкновение взглядов, мнений. 
Культура народная – культура, создаваемая анонимными творцами, не имеющими 

профессиональной подготовки. 
Личность – человек как представитель общества, свободно и ответственно 

определяющий свою позицию среди людей. 
Микроклимат семьи – совокупности взаимоотношений между супругами, 

родителями, детьми, родственниками. 
Мультикультурное образование – идея, процесс и инновационное движение в 

образовании. Мультикультурное образование стремится дать равные возможности 



получения образования для всех, включая учащихся разных расовых, этнических и 
социальных групп, путем системного изменения школьной среды таким образом, чтобы 
она отражала интересы, потребности представителей разнообразных культур и групп, 
существующих в обществе и в национальной структуре учебного класса. 

Направленность личности -  совокупность устойчивых, не зависимых от 
сложившейся ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности. 

Народная педагогика – источник семейной педагогики; компонент народной 
культуры, включающий педагогические сведения и педагогический опыт народа. 

Нравственность – 1) особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений, один из основных способов регуляции действий человека в обществе с 
помощью норм; 2) система внутренних прав человека, основанная на гуманистических 
ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на 
помощь. 

Нуклеарная семья – семья, состоящая преимущественно из двух поколений 
(двухпоколенные) – из супругов и детей – до вступления в брак последних. 

Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 
познавательной или эмоциональной информацией, опытом, знаниями, умениями, 
навыками. 

Общественное мнение – совокупное оценочное суждение выражающее отношение 
коллектива, социальной общности (или их значительной части) к различным событиям и 
явлениям окружающей действительности, затрагивающим общие интересы. 

Педагогическая культура – компонент общей культуры человека, в котором находит 
отражение накопленный предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся опыт 
воспитания детей в семье. 

Поведение – система взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий 
(физических и психических), осуществляемых человеком при достижении определенной 
цели, реализации определенной функции в процессе его взаимодействия со средой. 

Подкрепление (в педагогике) – система педагогических мер, являющихся 
подтверждением правильности (положительное подкрепление) или ошибочности 
(отрицательное подкрепление) отдельных действий воспитанника или его поведение в 
целом. 

Подражание – вид научения, осознанное или неосознанное следование примеру, 
образцу действия, манере поведения, общения и т.д. 

Пол человека – комплекс признаков, определяющих индивида как мужчину 
(мальчика) или женщину (девочку): репродуктивных, телесных, поведенческих, 
психологических, социальных. 

Половое сознание – система знаний, представлений, личностных значений и 
отношений, которые формируют переживания, мотивацию человека как представителя 
своего пола. 

Предмет изучения семейной педагогики – специфика условий семейного 
воспитания, их потенциальные возможности; разработка научно обоснованных 
рекомендаций родителям по воспитанию личности ребенка. 

Принятие – тип отношения родителей к ребенку и ребенка к родителям. 
Приятие – эмоциональное отношение, которое является критерием принятия. 
Развитие личности – процесс закономерного изменения личности в результате ее 

социализации. 
Роль социальная – социальная функция личности; соответствующий принятым 

нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе. 
Самовоспитание – сознательная и целенаправленная деятельность человека по 

формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению 
отрицательных качеств. 



Самосознание – одна из сторон осознания человека, осознание им себя как личности, 
своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, достоинств и недостатков. 

Семейная педагогика – наука о воспитании в семье. 
Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 

родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной 
ответственностью. 

Семья – малая социально – психологическая группа, основанная на родственных, 
брачных отношениях, моральной ответственности, общности быта, рождении и 
воспитании детей. 

Социальные сироты – дети, осиротевшие при живых родителях. 
Субкультура детская – 1) культурное пространство и круг общения детей, 

помогающих им адаптироваться в обществе и создавать свои, автономные формы 
культурной активности; 2) все, что создано человеческим обществом для детей и самими 
детьми. 

Такт педагогический – чувство меры в поведении и действиях, включающее в себя 
высокую гуманность, уважение достоинства, справедливость, выдержку и самообладание 
в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду. 

Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой - либо 
неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию; 
способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты 
психологической адаптации. 

Умение – подготовленность к практическим и теоретическим действиям, 
выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного 
опыта. 

Установка – готовность к определенной активности, возникновение которой зависит 
от наличия следующих условий: актуальной потребности и объективной ситуации 
удовлетворения этой потребности. 

Фактор -  причина, движущая сила какого – либо изменения, явления. 
Формирование личности – процесс развития и становления личности под влиянием 

внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды. 
Функции семьи – направления деятельности семейного коллектива или отдельных 

его членов, выражающие социальную роль и сущность семьи. 
Функции семьи – экономическая, хозяйственно – бытовая, рекреативная 

(психологическая), репродуктивная, воспитательная. 
Характер – совокупность устойчивых психических черт личности, обусловливающая 

его отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, выражающая 
индивидуальное своеобразие личности и проявляющаяся в стиле деятельности и общении. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого 
направлено действие человека. 

Ценностные ориентации – 1) избирательное отношение человека к материальным и 
духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в 
сознании и поведении. 

Черта личности – относительно устойчивое качество личности, являющееся 
компонентом ее характера и проявляющееся в особенностях поведения. 

Чувства – устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям 
действительности, отражающие связь последних с его потребностями и мотивами. 

Школа – социальный институт, общественно – государственная система, призванная 
удовлетворять образовательные запросы общества, личности и государства. 

Эгоцентризм – сосредоточенность личности на собственных целях, мыслях и 
переживаниях. 

Эпистология -  философская наука о знании. 



Я – концепция – система представлений человека о самом себе, на основе которой он 
строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе.   

Я – результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, позволяющий 
ему ощущать себя субъектом своих физических и психических состояний, действий и 
процессов. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИОНО-

РЕФЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ 
 
№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 2. Социально-
психологическая модель 
семейных отношений 

Аннотационно-реферативное сообщение по выбранному 
источнику (научной статьи) 

Раздел 3. Тема 2. Семья и 
ребенок: возрастная 
динамика отношений. 

Аннотационно-реферативное сообщение с элементами 
презентации 

 
 Подготовка аннотационно-реферативного сообщения по итогам анализа научной, 
научно-методической, учебной (в т.ч.периодической) литературы, раскрывающей опыт 
реализации социально-педагогических моделей работы с разными категориями 
обучающихся. 

Аннотация - это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после 
завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной 
темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового 
несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 
целевому назначению. Рекомендуемый объем – 2-3 предложения на русском и английском 
языках. 

Аннотация выполняет следующие функции: 
ü позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, 
следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

ü предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного 
текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

ü используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 
поиска документов и информации. 
Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 
1. Вступительное слово о теме исследования. 
2. Цель научного исследования. 
3. Описание научной и практической значимости работы. 
4. Описание методологии исследования. 
5. Основные результаты, выводы исследовательской работы. 
6. Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла 

в  соответствующую область знаний). 
7. Практическое значение итогов работы. 
8. Объем аннотации - приблизительно 100-250 слов. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 
статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, 
таблиц, внутритекстовых сносок. 



Памятка «Как аннотировать текст» 

Аннотация – наикратчайшее изложение читателем самого общего содержания 
произведения (книги, статьи, фрагмента текста) «своими словами». В результате 
аннотирования получается «сжатый» текст, составленный на основе текста-оригинала. 
При построении аннотации широко используются языковые и оценочные клише («в 
тексте излагается», «текст посвящен», «в книге рассматривается важная проблема», 
«автор уделяет особое внимание», «в заключение приводятся интересные выводы» и т.п.). 
Среди других характерных особенностей текста аннотации – преимущественное 
использование простых предложений, преобладание неопределенно-личных и безличных 
форм, насыщенность терминологической лексикой, широкое использование пассивных 
конструкций.  

Последовательность работы над аннотацией может быть следующей: 
1. Прочтение текста. 
2. Выделение в прочитанном тексте основных смысловых частей (абзацев или 

совокупности абзацев, раскрывающих заключенные в тексте подтемы). 
3. Выделение (подчеркивание, выписывание) в каждой смысловой части «ключевых 

фрагментов» (слов, выражений и целых предложений). 
4. Компрессия (сжатие) выделенных фрагментов посредством обобщения 

выделенного содержания и его перефразирования (упрощения структуры сложных 
предложений, подбора слов-синонимов и пр.) 

5. Составление логической схемы текста аннотации. 
6. Построение текста аннотации (в письменной или устной форме) в соответствии с 

логической схемой и с использованием клишированных оборотов. 
 
Источники для подготовки аннотационно-реферативного сообщения 

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - СПб.: Питер, 2011. - 400 с. 
2. Андреева Т.В. Семейная психология. – СПб., 2004. – 286 с. 
3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. – М.: Гардарики, 2007. – 320 с. 
4. Мудрик А.В. Социализация человека: Учебное пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК,  2011. - 623 с. 
5. Неблагополучные семьи /Сост. О.А. Запотылок. - Минск: Красико-Принт, 2008. 

- 128 с. 
6. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: 

Уч.пособие для студ.высш.учеб.заведений / под ред. Е.И.Артамонова, 
Е.В.Екжанова, Е.В.Зырянова и др.; Под ред. Е.Г.Силяевой.-М.: Издательский 
центр «Академия», 2004.-192с.  

7. Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования. – 
М.: Сфера, 2005. – 304 с. 

8. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая Книга, 2005. – 768 с. 

9. Дольто Ф. На стороне ребенка. – СПб., изд. Петербург – ХХ в. 1997. – 534 с. 
10. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования // 

Под ред. Силяевой Е.Г. – М., 2004. – 164 с. 
11. Психология семейных отношений. Учебное пособие под ред. Заиграевой Н. – 

Иркутск: Изд – во ГОУ ВПО «Иркут гос. пед. ун-т», 2005. – 110 с. 
12. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений. – М.: Владос, 2003. – 96 с. 
13. Сатир В. Психотерапия семьи. – «Речь», СПб.,2006.- 281 с. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСТНОГО СООБЩЕНИЯ – 
ДОКЛАДА 

 
№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 4. Тема 2. 
Особенности 
консультирования семьи по 
поводу сложностей во 
взаимоотношениях с детьми. 

Доклад по теме: «Гармонизация детско-родительских 
отношений» 

Раздел 3. Тема 3. 
Прародители в системе 
семейных отношений. 

Доклад по теме «Типологии родительского отношения» 

 
Критерии оценки  устного сообщения - доклада: 
1. Опора на научные источники информации. 
2. Сообщение в устной форме, доклад не зачитывается, а рассказывается. 
3. Четкость и структурированность изложения. 
4. Наличие иллюстративных материалов (раздаточные материалы, презентации). 
5. Приветствуется наличие текста доклада или вспомогательных материалов 

(ксерокопии источников, конспект, информация на электронных носителях, проч.) 
6. Наличие вопроса-задания к теоретическому докладу. 
7. Список литературы, использованной при подготовке доклада должен включать 3-5 

литературных источников, в том числе литературу, не указанную в УМК и быть оформлен 
в соответствии с ГОСТ 7.9.  

Максимальная оценка за доклад – 5/10 баллов. 
 
Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  
Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом.  
• Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников).  
• Составление библиографии.  
• Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  
• Разработка плана доклада.  
• Написание.  
• Публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, 

умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 
следующие нормы:  

• предложения могут быть длинными и сложными;  
• часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  
• употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;  
• авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  
• в тексте могут встречаться штампы и общие слова 



Как подготовить доклад по гуманитарным наукам — смотри памятку «Как написать 
реферат».  

Доклад по физике, химии, биологии и другим естественнонаучным дисциплинам 
имеет некоторые отличительные черты. 
 
Общая структура такого доклада может быть следующей:  

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 
но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 
заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 
в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана 
именно эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 
и может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 
ее на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 
исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 
экспериментальный характер).  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 
связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 
получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 
результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым 
фактам. Полезно привести основные количественные показатели 
и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках 
и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 
конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные 
результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно 
их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 
реферата.  

• Титульный лист  
• Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  
• Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
доклада, дается характеристика используемой литературы)  

• Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  
• Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада)  
• Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке «Как написать реферат». 
Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией.  

• Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 
подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное.  

• В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав 
и разделов исследовательской работы.  

• Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.  
• Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены.  
• Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, насколько 

это возможно.  



• Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей.  
• Делайте паузы так часто, как считаете нужным.  
• Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту.  
• Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы.  
• Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет вам выиграть 
драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ.  

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который 
несомненно будет высоко оценен преподавателем. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 2. Тема 2. Факторы 
семейного благополучия, 
стадии и кризисные периоды 
брака. 

 

Защита презентации по теме «Стратегии поведения в 
конфликте и способы выхода из него». 

Раздел 3. Тема 1. Основные 
психолого-педагогические 
модели детско-родительских 
отношений. 

Защита презентации по теме: «Гуманистическая» модель 
семейного воспитания».  

Раздел 3. Тема 3. 
Прародители в системе 
семейных отношений. 

Защита презентации на тему «Типологии родительского 
отношения». 

  
 

Требования к презентации 

ü Если Вы докладчик - презентации рекомендуется делать в формате 16:9 для 
правильного отображения в залах на экранах и в онлайн-трансляции. 

ü Тема доклада должна соответствовать предметной области исследования.  
ü Время на доклад — от 10 до 30 минут. 
ü Тезисы доклада должны быть содержательными, соответствовать теме и самому 

докладу. 
ü Объем тезисов — не менее 300 знаков и не более 800 знаков. 
ü Название доклада и текст тезисов должны быть написаны на русском литературном 

языке. Термины на английском языке можно использовать по необходимости.  
ü Докладчик обязан уложиться в согласованное с ведущим (модератором) время. 

Ведущий лишает слова докладчиков, нарушающих регламент. 
ü Презентации разрабатываются в основном  в формате PowerPoint и представляются 

заранее.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Разработка презентации оценивается по 25-балльной шкале (от 5 до 25 баллов в 
зависимости от качества презентации). 



25 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 
полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 
определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), 
орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 
оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в слайдах соответствуют требованиям реализации принципа 
наглядности в обучении. 
20 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 
полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 
определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, 
однако присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не 
более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 
требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 
15 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 
полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 
структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 
орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 
источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 
решения, расположение текстов и схем в слайдах не в полной мере соответствуют 
требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 
10 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 
полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 
структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 
орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 
источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 
шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах не в полной мере 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 
5 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 
раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 
ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 
стилистические ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не 
соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в слайдах не соответствуют требованиям реализации 
принципа наглядности в обучении. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 
№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 2. Тема 1. 
Формирование супружеской 
пары. 

Реферат на тему «Основные компоненты психологической 
готовности молодых людей к браку».   

 
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 



Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте 
 

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 
Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству 
реферируемых источников 

Монографические. 
Обзорные. 

  
Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 
Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  
 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 
реферированного текста 
Макс. -  5 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. -  5 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. – 5 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению Макс. – 5 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 



5. Грамотность  
Макс. -  5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание реферата 
Реферат оценивается по  балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  
20 - 25 баллов – «отлично»;  
11 -20  баллов – «хорошо»;  
10 - 6 баллов – «удовлетворительно; 
5 и менее баллов– «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 
 
№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 2. Тема 2. Факторы 
семейного благополучия, 
стадии и кризисные периоды 
брака. 

Аргументированное эссе «Конструктивное семейное 
общение». 

 
 Аргументированное эссе - это вид исследовательской работы, предполагающий 
сопоставление и рассмотрение различных идей по определённой проблеме с целью 
формирования чёткой и обоснованной позиции. Как правило, аргументированное эссе 
состоит из 4-х частей и подготовительной работы. 
Подготовительная часть - это «невидимая работа за кулисами». Зачастую хорошо 
проведённая подготовка определит масштаб вашей работы, придаст ей глубину и размах. 
В конечном счёте, вы должны решить: 

• Какую информацию включать; 
• На какие авторитеты ссылаться; 
• Что цитировать; 
• Как объяснять и интерпретировать данные; 
• Какую методологию выбрать. 

 
Введение 
Цель вводной части - привлечь внимание читателя и ориентировать его на тему. Хотя не 
существует формулы написания успешного введения, обычно используются следующие 
элементы: 
Вводные утверждения: 

• Знакомят с темой и дают её краткую предысторию; 
• Обозначают ограничения и центры внимания; 
• Задают тон работе. 

Характерные приёмы: 
Привлекающие внимание высказывание или вопрос, интересная цитата, поразительные 
статистические данные - всё, чем вы можете заставить читателя читать дальше. 
Тезисное утверждение: 
Это обычно последнее предложение вводной части. Это пункт или положение, которое вы 
аргументируете. Определите: 

• Какие стороны вы будете защищать; 



• В каком объёме вы можете аргументировать. 
 
Презентация довода 
После того, как Вы подготовили почву для дискуссии во вводной части и изложили 
позицию, которую намерены принять, основная часть эссе становится ареной для 
приведения ваших доводов. Наиболее распространённым способом является 
высказывание утверждения (заявление) и затем предоставление фактов в качестве 
поддержки. Возможно, начать с обзора фактов и примеров (для поддержки), а затем 
сделать из этого вывод (заявление). 
Приведенный образец из эссе Махатмы Ганди о ненасилии является примером 
«заявление-поддержка»: 
«Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и, следовательно, должен 
существовать закон более высокий, чем закон разрушения (заявление). Только при таком 
законе общество будет построено верно и разумно, и жизнь будет стоить того, чтобы 
прожить её. И если это - закон жизни, то мы должны применять его в каждодневной 
жизни. Где бы ни возникла ссора, ни противостоял вам оппонент, покоряйте его любовью. 
Я, как мог, применил это в своей жизни. Это не означает, что все мои проблемы решены. 
Но я обнаружил, что этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон 
разрушения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия этого закона в 
самом широком масштабе» (поддержка). 
 
Ожидание возражений 
Существует ряд разумных оснований для признания противоречия: 

• Ваши доводы будут более убедительными, если вы рассмотрите противоположные 
точки зрения и дадите им критический анализ. 

• Практика учитывать возражения совершенствует навыки критического мышления 
Методика рассмотрения возражения 
• Указать слабые места в поддержке, на которых базируется противоположное 

заявление. 
• Сделать уступки противоположному мнению и предложить компромиссное 

решение. 
Следующий пример из эссе о ненасилии иллюстрирует, как противоположный аргумент 
может служить для укрепления собственной позиции. 
«Я не утверждаю, исходя из этого, что ненасилием обязательно прониклись все триста 
миллионов человек, но я утверждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея, и, 
причём за невероятно короткие сроки. Мы не все были одинаковыми приверженцами 
ненасилия, и для подавляющего большинства ненасилие было вопросом политики 
(уступка и момент согласия). Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна 
сделала феноменальный шаг вперёд, хранимая идеей ненасилия». 
 
Вывод 
Вывод должен убедить, что, то, что вы думаете, является разумной и обоснованной 
позицией. 
Важно иметь в виду, что именно вывод часто запоминается читателю лучше всего, и это 
последнее, что читает читатель перед тем, как решить, надёжен ли ваш аргумент. 
Общие свойства вывода: 
Синтез аргумента. 

• Сформулируйте и суммируйте главные пункты вашего аргумента. 
• Покажите, как совмещаются поставленные вопросы с доказательствами и 

примерами. 
• Избегайте дословных повторений. 

Повторное формулирование тезиса 



• Заново сформулируйте и подчеркните значение вашего тезиса. 
• Повторное дословное формулирование тезиса. 
• Перефразирование тезиса. 

Заключительные утверждения - сигнализируют о завершении эссе 
• Обсудите будущее вашего предмета - это подчеркнёт важность вашего эссе. 
• Покажите практические стороны ваших идей - это даст читателю возможность 

поразмыслить. 
• Вспомните вводные утверждения - это придаст форму цикличности вашей работе. 
• Поставьте вопросы перед читателем - это поможет взглянуть на тему с новой точки 

зрения. 
 
Зачет по данному виду работы дифференцированный: от 1 до 5 баллов. «0» баллов –  
работа не зачтена. 

 
Критерии оценки аргументированного эссе  

 
Балл Содержание оценки 

5 • Текст отражает позицию автора по конкретной теме. Автор высказывает 
свою точку зрения и формирует непротиворечивую систему аргументов, 
обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 
• В тексте продемонстрировано владение предметом исследования, его 
понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных 
концепций в заданной предметной области, понимание современных 
тенденций и проблем в исследовании предмета. 
• Текст завершенный и четко структурированный, посвященный строго 
заданной выбранной темой проблематике. 
• Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 
соответствует заданной тематике и поставленной автором задаче. 

4 • Текст отражает позицию автора по конкретной теме. Автор высказывает 
свою точку зрения и формирует непротиворечивую систему аргументов, 
обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 
• В тексте НЕДОСТАТОЧНО продемонстрировано владение предметом 
исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 
общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 
понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 
• Текст завершенный, посвященный заданной выбранной темой 
проблематике. 
• Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 
соответствует заданной тематике и поставленной автором задаче. 

3 • Текст НЕЧЕТКО отражает позицию автора по конкретной теме. Автор 
высказывает свою точку не подтверждая её аргументами. 
• В тексте НЕДОСТАТОЧНО продемонстрировано владение предметом 
исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 
общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 
понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 
• Текст завершенный. 
• Стилевое решение, структурная организация не в полной иерее 
соответствует требованиям. 

2 • Автор НЕ высказывает свою точку зрения и НЕ подтверждает её системой 
аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 



• В тексте НЕ продемонстрировано владение предметом исследования, его 
понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных 
концепций в заданной предметной области, понимание современных 
тенденций и проблем в исследовании предмета. 
• Текст завершенный. 

1 • Текст НЕ отражает позицию автора по конкретной теме. Автор НЕ 
высказывает свою точку зрения и НЕ подтверждает её системой аргументов, 
обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 
• В тексте НЕ продемонстрировано владение предметом исследования, его 
понятийным аппаратом, терминологией. 
• Текст НЕ четко структурирован. 
• Присутствуют стилистические и орфографические ошибки. 

0 Работа не представлена. 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИНГОВОГО ЗАНЯТИЯ 

 
№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 4. Тема 1.  
Основы семейного 
консультирования. 

Составление конспекта тренингового занятия с 
обучающимися (проблема на выбор).  

 
Рекомендации по разработке тренингового занятия: 
Тренинг «…название…» 
Цель тренинга… (одна) 
Задачи тренинга…(зависят от цели) 
Целевая группа - описание группы, для которой предназначен тренинг – возраст, пол,  
другие характеристики, имеющие отношение к специфике тренинга, размер группы (от 
этого зависит расчет времени) 
Рекомендации по ведению группы – сколько ведущих, минимальный уровень образования 
и опыта, с которым можно проводить программу 
Материалы для проведения тренинга… 
Программа (заполняется в таблице) 
 
Название 
упражнения 

 

Описание 
упражнения, 
его цели 

Форма работы 
(индивидуально, 
в парах, в 3-
ках…) 

Инструкция Время 
проведения 

     
 
Время необходимо рассчитать точно, в зависимости от упражнения и количества 
участников. 
Описание упражнения – описание процесса с указанием цели, для чего проводится, какого 
результата требуется достигнуть. 
Инструкция – дословно текст ведущего, обращенный к участникам. Здесь же 
формулируются вопросы для обсуждения после выполнения упражнений 
Форма работы – как делится группа (или работа в общем круге), другие рекомендации по 
организации участников и пространства 
Ожидаемый результат тренинга (связан с целью, но формулируется в терминах 
конкретных поведенческих изменений или изменений состояния, т.е. что должно 
произойти с участниками после прохождения через тренинг) 



 
Необходимо разработать и провести программу тренингового занятия, состоящего 
минимум из 10 упражнений, по следующей схеме:  

• Упражнения на начало тренинга 
• Упражнения – разминки  
• Упражнения – энерджайзеры 
• Упражнения на активное усвоение материала  
• Упражнения на рефлексию  

 
Зачет по данному виду работы дифференцированный: от 1 до 5 баллов. «0» баллов – 
работа не зачтена. 

Критерии оценки программы тренингового занятия 
 

Балл Содержание оценки 

5 Все требования выполнены. Представлено не менее 10 упражнений, описаны 
их цели и ожидаемые результаты. Подобраны упражнения для различных 
этапов тренинга (разминки, энерджайзеры и т.д.). 

4 Все требования выполнены. Программа представлена с нарушением 
рекомендаций по количеству упражнений.  

3 Все требования выполнены частично. Оформление программы не полностью 
им соответствует (не четко определении цели и ожидаемые результаты). 

2 Не все требования выполнены. Подобраны упражнения, не соответствующие 
заявленной теме. Представлены не все этапы тренинга 

1 Работа представлена, но программа тренинга полностью не соответствует 
предъявленным требованиям.  

0 Работа не представлена. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО СОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И АКЦИЙ 

 
№ раздела  и темы 
дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 3. Тема 4.  Социальный проект «Оказание помощи семье в 
проблемных ситуациях». 

Раздел 4. Тема 2.  Социальная акция «Семья – эталонная система 
ценностных ориентиров для ребёнка!» 

 
Рекомендации для выполнения задания: 

Разработать программу социальной акции (проекта) по следующему плану: 
• Постановка проблемы 
• Цель акции (проекта) 
• Задачи акции (проекта)  
• Участники акции (проекта) 
• Сроки проведения 
• Механизм (методы) реализации акции (проекта) 
• Этапы реализации акции (проекта) 
• Ожидаемые результаты 
• Список литературы 



Форма отчетности: отчет о проведении социальной акции (проекта) К отчету 
прилагается бланк самоанализа и фотоотчет о проделанной работе. 

 
Оценка по итогам данного вида работы выставляется на основе самоанализа 

выполненной работы по приведенным ниже критериям. 
 

Критерии оценки социальной акции  
 
 Критерии Соответствует Не 

соответствует 
Рефлексивный 

анализ 
выставленной 
отметки 

1 соответствие реализованной 
акции заявленным целям 

   

2 актуальность выбранной 
темы для социального 
учреждения, прогноз 
влияния акции на 
общественное мнение 

   

3 значимость проекта для 
определенной социальной 
группы 

   

4 использование разных 
источников информации при 
постановке проблемы 

   

5 наличие логической связи 
между проблемой, целями и 
задачами акции, 
продуманность 
последовательности 
действий, а также 
соответствие 
запланированных 
мероприятий целям и 
задачам 

   

6 вероятность выполнения 
акции заявленными 
методами в указанные 
сроки; 

   

7 наличие прогнозируемых 
результатов проведения 
акции 

   

8 количество детей, 
принявших активное участие 
в реализации акции 

   

 
 
 
 

Критерии оценки проекта 



Актуальность и 
значимость проекта 

 

• Обозначена потребность в разработке темы и  сформулирована проблема на 
основе анализа ситуации. 

• Самостоятельно сформулировано противоречие между реальной и идеальной 
ситуацией. 

• Определена внешняя (социальная, научная и т.п.) потребность в планируемом 
продукте. 

Целеполагание • Четко сформулирована цель проекта на основании проблемы и на ее основе 
поставлены задачи. 

• Самостоятельно определено, какие действия следует предпринять для решения 
задач на основе общего подхода (стратегии, технологии).  

• Прогнозируются последствия появления продукта. 

Полнота 
содержания 
проекта, 
логичность 
изложения 

материала, темы и 
вариативность ее 
решения в проекте 

• Представляется достаточное количество фактической информации и 
достоверные факты. 

• Полностью описываются и раскрываются идеи. 
• Анализируются необходимые ресурсы. 
• Определены промежуточные результаты. 
• Приводится достаточная система доказательств. 
• Умозаключения основаны на собственных исследованиях. 
• Демонстрируется владение способами предъявления информации в 
различных формах (текст, графики, схемы, таблицы и т.п.) 

• Делаются аргументированные выводы. 
• Присутствуют все этапы проекта. 

Качество 
информации 

• Источники информации не вызывают подозрений в достоверности. 
• Присутствуют ссылки на все источники информации. 
• Ссылки, графики, таблицы, рисунки, заголовки оформлены в соответствие с 
требованиями. 

• Библиография достаточна и оформлена в соответствие с ГОСТ. 
• Работа не содержит стилистических, орфографических и пунктуационных  
ошибок. 

Публичное 
выступление 

• Выступление логично, грамотно, с использованием фразеологии научного 
стиля. 

• Автор демонстрирует владение способами (риторическими, невербальными, 
логическими и т.п.) воздействия на аудиторию. 

• Во время выступления используются средства наглядности, технические 
средства. 

Ответы на вопросы • Автор четко и аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, и вопросы, 
направленные на развитие содержания выступления, демонстрируя глубину 
знаний и эрудицию. 

• Демонстрирует умение вести научную дискуссию, отстаивать свою позицию, 
признавать возможные недочеты. 

 
 

Примеры кейсов 
Анализ педагогических ситуаций по Теме 2. Особенности консультирования 
семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. Раздел 4. 

 
   Задача 1 
 Из письма в редакцию: 
«Пишу Вам, потому что больше не могу терпеть, пишу из отчаяния, не знаю, как 

дальше жить. Сегодня я снова не пошла в школу (и это уже не в первый раз). Сижу, а на 
душе так плохо, все равно через день или два придется идти, а там одноклассники, 
учителя (учусь я в 9 классе). «Почему ты не ходишь в школу, – спросите, – что 
случилось?». А ничего. Даже писать стыдно. Не знаю, поймете ли Вы меня, ведь все это с 



виду пустяки, но для меня не так… Я плохо учусь, хоть и стараюсь. Учителя жалеют, 
ставят тройки за четверть, хотя у меня одни двойки из года в год. Сколько ни старайся, 
ничего не получается, переводят из класса в класс за старательность, а сколько огорчений. 

 Как все-таки жизнь несправедлива! Есть у нас в классе одна девочка. Красивая, 
стройная, учится хорошо, дома все в порядке, у матери и отца под крылышком. И такая 
беспечность! Учеба дается от природной способности, никакого труда. А я должна, как 
раб Божий, сидеть за книгами день и ночь, потому что до меня не дойдет все сразу, да еще 
вдобавок все равно одни двойки получишь. Почему же одним людям живется на свете 
легче, чем другим? У одних есть все, а у тебя ничего: ни способностей к учебе, ни 
человеческого вида (я сама себе противна), ни жизни порядочной (в семье у нас пьет 
отчим). Живем мы на частной квартире, скоро приедут хозяева, и нам надо уходить. Моим 
родителям уже по 36 лет, а над головой нет своей крыши, нет ничего, даже телевизора. 
Еды не хватает, хотя мать зарабатывает на бетонном заводе неплохо, но она не может 
экономно вести хозяйство. Одеваться тоже не на что, а ведь я в 9 классе, да притом 
некрасивая, ношу очки и еще много, много других недостатков, о волосах и говорить не 
хочется». 

 1. Определите основную проблему девочки. 
 2. Разработайте план и программу работы с ней. 
              
     Задача 2 
Нина – замкнутая девочка. Все ее стремления, интересы – за пределами школы. 

Одноклассники ее не привлекают, она даже их презирает, и самое большое желание, 
чтобы они не вмешивались в ее жизнь. Так и сосуществовали они рядом – 6 «Б» и Нина – 
до одного случая. Класс участвовал в общешкольном туристическом походе. Было много 
интересного: разные соревнования, конкурсы. К обеду все устали, хотелось пить. Из 
рюкзаков вытащили припасенные бутерброды, накрыли общий стол. В одном из рюкзаков 
обнаружили бутылки с минеральной водой. Воду с большим удовольствием выпили. 
Обиде, гневу Нины не было предела: «Зачем взяли мою воду, что я теперь буду пить?». 
«Ой, извини, очень уж хотелось минеральной водички. Вот чай», – Таня протянула Нине 
кружку. Мгновение, и чай выплеснут Тане в лицо. Сначала было тихо, а потом… С этого 
случая Нине не прощается ничего. Каждый ее промах высмеивается. Нина еще больше 
отдаляется от класса. 

      
 Задача 3 
На вопрос: «Есть ли в вашей школе дети, которым трудно в семье и которые 

нуждаются в помощи?» – директор ответил утвердительно. В это время открылась дверь, 
и вошел мальчик лет восьми: «Александр Иванович, вы меня вызывали?» 

Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы определить, что за мальчишкой 
никто не следит: одежда мятая и грязная, волосы давно не стрижены, лицо и руки в 
грязных разводах. Был мальчонка весь какой-то пришибленный, с лицом землистого 
цвета. Желтыми прокуренными пальцами он теребил некое подобие шапки. 

«Как ты провел выходной день?» – строго спросил директор. 
«Мамка опять вчера гуляла с дядьками и тетками, а меня выгнала на улицу. Я гулял, 

пока не замерз, потом катался на автобусе. Ходил на рынок. А вечером пошел к папе в 
общежитие, там с дяденьками поел и заночевал». 

               
     Задача 4 
Урок шел как обычно. Наталья Кирилловна начертила на доске схемы и приступила к 

объяснению. Вдруг она услышала слева от себя отчетливый скрип. Скрипел Сергеев, и 
она, не задумываясь, строго сказала: «Сергеев, прекрати скрипеть, или я тебя удалю с 
урока!» 



 «Что Сергеев-то? – громко зашумел семиклассник. – Вы сначала разберитесь, кто 
скрипел, а потом говорите!» 

Учительница продолжила объяснение, но и скрип возобновился тоже. Тогда Наталья 
Кирилловна подошла к Сергееву, взяла у него дневник и записала туда замечание. Так как 
замечание было записано, Сергеев принялся скрипеть еще громче, откровенно издеваясь 
над учителем. Наталья Кирилловна громко произнесла: «Немедленно выйди за дверь!» 
Сергеев не вышел, а пустился в пререкания. 

«Пока ты, Сергеев, не выйдешь из класса, я урок вести не буду!» Но это не оказало 
никакого действия ни на Сергеева, ни на класс. 

      
 Задача 5 
Пятиклассникам предложили написать сочинение по рисункам учебника «Как я 

помогал маме». На одной картинке мальчик достает из стенного шкафа банку с вареньем. 
За этой процедурой с интересом наблюдает смешной тощий кот. На другой картинке 
мальчик, схватившись за голову, смотрит на осколки банки и разлившееся варенье. Кот в 
ужасе бежит с места происшествия. Сашино сочинение: «Если бы у нас дома произошла 
такая история с вареньем, то я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда так говоришь – 
ничего не бывает. Просто мама бы отлупила кошку». 

Сочинение Валеры: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая Мурка 
прыгнула и схватилась когтями за банку. От неожиданности я выронил банку. Я не стал 
говорить маме про кошку, она бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?» 

      
Задача 6 
Из сочинения девятиклассника: «Мне всегда надо знать, что я из себя представляю. 

Кто я? А вдруг слабак какой-нибудь? Или трус? Что лучше: сидеть на собрании и слушать 
доклады о чужой храбрости или самому проверить, храбрый ли ты? Я, например, сам 
проверяю. И очень запросто. Сажусь на мотоцикл и устраиваю гонки по пересеченной 
местности. Или в драке. Вот уж не ошибешься. Сразу видно, трус ты или нет. Но никто 
обо мне, кроме ребят с улицы, не хочет судить по делам, которые меня увлекают. Меня, 
понимаете? А не классную руководительницу или моих родителей». 

          
Задача 7 
 Из дневника психолога: 
 «Проходят годы, мир меняется, а закономерности, которые приводят пацанов к 

преступлению, сохраняются, оставаясь как бы вне времени. Скажем, первые преступления 
начинаются в рамках своей подростковой среды, которая, будучи закрыта от контроля 
взрослых, служит инкубатором, в котором вызревают зародыши насилия. Чем дальше 
испорченность компании, тем больше она недовольна миром взрослых. Чем больше у 
подростков конфликтов с учителями, родителями, милицией, тем больше коллективной 
агрессии. И эта агрессивность способствует еще большей испорченности». 

          
 Задача 8 
Ко мне пришла как-то с жалобой на ученика 6 класса Юру молодая учительница 

иностранного языка М. М. Он на ее уроках постоянно сидел в шарфе и варежках. Урок 
начинался с того, что М. М. заставляла Юру снимать шарф и варежки. Эта процедура 
«раздевания» всегда вызывала смех у учащихся. 

 Я пришел в класс в тот момент, когда Юра сидел за партой в шарфе и варежках. 
Класс мгновенно затих. Подросток быстро скинул варежки, засунул их в парту, 
выпрямился и сделал самое невинное выражение лица. 

 Я достал из папки бумагу и прочитал: «Приказ. В связи с тем, что ученик 6 класса 
Юра Борисов страдает хронической боязнью холода, в целях охраны его здоровья 
приказываю: сидеть ему на уроках в шапке, шарфе и варежках. Директор школы». 



Ребята сидели напряженные. Юра несмело спросил: «А как же я буду писать в 
варежках?» – «Это твое дело, – сухо ответил я. – Если раньше они тебе не мешали, то и 
сейчас сумеешь справиться. Ведь ты сам этого добивался.» 

Класс не смеялся, все притихли, только посматривали на Юру не то с иронией, не то 
с сочувствием. А мальчик был явно растерян. Он, несомненно, не ожидал такого поворота 
событий. 

      
 Задача 9 
С наступлением весны прибавилось работы на школьной усадьбе: убрать 

территорию, вскопать клумбы, посадить молодые деревья и т. п. Вся территория была 
разбита на участки, которые закрепили за классами. Классный руководитель 6 «А» класса 
Николай Евгеньевич выводил свою «команду» (как шутя называл коллектив), и все споро 
работали. Вернее, не он выводил, а староста класса, которого называли командиром. Н.Е. 
шел с лопатой где-то сзади, шутил с ребятами и ожидал от командира указаний, где и что 
делать. Порученное дело выполнялось старательно. При этом находил время шутить и 
поглядывать на работу ребят. Однажды командир отчитывал ребят за плохо выполненную 
работу. Расстроившись, обратился к Н.Е.: 

 – Николай Евгеньевич, скажите им что-нибудь. Саша, Коля, Женя плохо выбрали 
дерн и не хотят переделывать. 

 – Товарищ командир, – с серьезностью в тоне громко ответил Н.Е., поглядывая на 
непослушную тройку, – а я при чем? Ты командуй. Не выполнят – после будут работать. 
Или как вы там решите на совете отряда. 

 Командир, несколько разочарованный, пошел «командовать» дальше. 
      
      Задача 10 
 «Пишет Вам мать троих детей. У меня живет, а скорее существует, инвалид, мой 

родной сын Рустам. Ему 7 лет, но речи не может быть не только о том, чтобы он пошел в 
школу, но и о нормальном с ним общении. Он не узнает ни меня, ни отца, ни своих брата с 
сестрой, не умеет держать головку, говорить. В доме напряженная обстановка, младшие 
дети по ночам вздрагивают, просыпаются от его внезапного крика или смеха. Я не сплю 
ночами, стала нервная, издерганная, такими же растут и наши дети. Намучившись, 
взвесив все «за» и «против», в интересах своих младших детей мы решили, наконец, с 
мужем отдать Рустама в дом инвалидов и регулярно навещать его там. Прошли 
медосмотр, собрали документы, и с тех пор дело не сдвинулось ни на шаг. «Нет мест». 
Мой дом превратился в большую клетку, из которой не вырваться. Помогите мне 
выбраться из этого ада – ведь я могу потерять не только Рустама, но и остальных 
детей…». 

      
Задача 11 
Как Вы думаете, надо ли учить ребенка давать сдачи обидчику, или все же 

необходимо учить его терпению? Ответ аргументируйте. 
      
Задача 12 
Вы проводите со школьниками курс занятий по обучению их основам здорового 

образа жизни. Однажды Вы уверенно открыли дверь класса, вошли, поздоровались. 
Ученики дружно поднялись и встали как по команде «смирно». Только у некоторых были 
опущены глаза. Вы подошли к столу и увидели: на большом листе был нарисован ваш 
портрет – карикатурно. Весь класс замер в ожидании. Что же будет? Ваши действия в 
данной ситуации. 

           
Задача 13 



Вы работаете с группой школьников, ведя с ними профилактическую работу. Перед 
началом урока Вы попросили одного из учеников развесить наглядные пособия. А он для 
потехи повесил их «вверх ногами». Ваши действия в данной ситуации. 

Задача 14 
Вы работаете с классом школьников, занимаясь профилактикой здорового образа 

жизни. Вы подходите к классу, а на двери кабинета – записка: «Прежде чем войти в класс 
подумай, нужен ли ты там». Ваши действия в этой ситуации. 

          
 Задача 15 
Игорь решил отомстить «ябеде». Узнав, что на уроке будет присутствовать 

директор, Игорь понял, что пришло время действовать. «Ябеда» был лучшим учеником, и 
его, конечно, при директоре вызвали отвечать. Когда учитель назвал фамилию «ябеды», 
Игорь быстро достал из коробочки огромного жука и приложил его к спине «ябеды». 
Игорь знал, что «ябеда» боится насекомых. Жук дополз до шеи «ябеды», он торопливым 
движением дотронулся до шеи, и жук оказался у него в руке. Когда «ябеда» поднес руку к 
глазам и увидел в ней огромного жука, он пронзительно закричал и непроизвольно 
отбросил насекомое. Жук попал в лицо директору, который вскочил, будто на него 
плеснули кипятком. Урок сорван. Как бы вы поступили в этой ситуации на месте учителя? 
На месте директора? 
 
8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 

Вопросы к экзамену 

1. Системный подход в описании семьи. Предмет и задачи психологии семьи. 
Связь с другими науками. 

2. Брак и семья. Функции семьи. 
3. Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. 
4. Стадии жизненного цикла семьи 
5. Типология семьи. 
6. Основные психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

Гуманистическая модель  семейного воспитания.  
7. Основные психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

Психоаналитическая модель семейного воспитания. 
8. Основные психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

Бихевиористская модель семейного воспитания. 
9. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка. Правовые основы 

семейного воспитания. 
10. Развитие практики семейного консультирования. 
11. Распад семьи, развод. 
12. Условия эффективного взаимодействия детей и родителей. Нарушения 

общения. 
13. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей. 
14. Психологические условия позитивного семейного воспитания. 
15. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. 
16. Cемейное воспитание ребенка и его значение. Воспитательный потенциал 

семьи. 
17. Диагностика семейных взаимоотношений. 
18. Молодая семья: задачи, особенности, проблемы. 
19. Опыт воспитания в семье (на примере 2-3  семей). 
20. Наказание и поощрение в семье. 
21. Особенности воспитания в приемных семьях. 
22. Многодетные семьи 



23. Особенности воспитания детей в неполных семьях. 
24. Особенности воспитания в семье с больным ребенком. 
25. Супружеские конфликты 
26. Теоретические основы семейного консультирования. 
27. Основные принципы семейного консультирования. 
28. Основные этапы, методы и формы семейного консультирования. 
29. Стили семейного воспитания. 
30. Традиции и обычаи семейного воспитания. 

 
Условия выставления оценок 

 
 Оценка «отлично»: обучающийся свободно владеет теоретическими понятиями 

дисциплины; проявляет системность знаний учебного материала и способность 
устанавливать связи между  теоретическими понятиями;  умеет делать перенос 
теоретических знаний в практическую область применения; способен интегрировать 
знания в области смежных проблем психолого-педагогической науки и на этой основе 
находить решение нестандартным педагогическим ситуациям; умеет свободно выполнять 
задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу  и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой; понимает значение 
приобретенных знаний для будущей профессии, проявляет  творческие способности в 
понимании, изложении и  использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо»: обучающийся владеет теоретическими знаниями, достаточно 
свободно оперирует ими; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, 
усвоил основную литературу, рекомендованную в программе; показывает 
систематический характер  знаний по дисциплине  и способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе  дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности; осуществляет частичный перенос теоретических знаний в прикладную 
область; проявляет незначительные нарушения в установлении взаимосвязи между 
теоретическими понятиями; решение нестандартных педагогических ситуаций 
осуществляется не всегда с помощью интеграции знаний. 

Оценка «удовлетворительно»:  обучающийся обнаруживает знание основного 
учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 
знаком с основной литературой, рекомендованной программой; допускает погрешности в 
ответе в ходе итоговой аттестации, но обладает необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся проявляет отрывочные знания, не 
осуществляет перенос теоретических знаний в практику; отсутствует интеграция знаний.  
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