
 

Экспериментально обоснованная модель деятельности специалиста с семьей 

включает следующие компоненты: 

 наличие у специалиста собственных представлений о содержании 

поддержки семьи как клиента и о представлениях клиента о содержании этой 

поддержки, также о форме ее оказания; 

 дифференциация семей на типы соответственно деформированности 

семейных структур; 

 разработка программы (соответственно выделяемым в ходе 

дифференциации типам семей) социальных воздействий на семью коррекционно-

воспитательной направленности; 

 вхождение семьей-системой в контакт с целью реализации программы 

социальных действий; отслеживание результатов коррекционно-воспитательной 

деятельности с семьей и внесение необходимых изменений. 

Диагностирование межсемейных отношений проводится на основе 

соответствующих анкет и диагностических методик. 

Для определения наличия в семье конфликтных структур можно идти двумя 

путями: посредством работы с детьми и посредством работы с родителями. 



Для изучения положения личности в семье и семьи-системы предполагаются 

две схемы (см. Приложение). 

В литературе приводятся различные подходы к определению типов семей. В 

своей работ на основе полученных в ходе проведенной диагностики и широкого 

изучения семьи данных, специалист подразделяет семьи на две группы: семьи 

благополучные и неблагополучные (с наличием какой-либо деформированности 

семейной структуры). 

Благополучные семьи на основе дальнейшего анализа делились на 

педагогически грамотные и позитивно ориентированные на воспитание детей. 

Неблагополучные семьи на основе социально-психологического анализа по 

степени конфликтности с педагогическими, моральными, социологическими 

требованиями общества специалисты подразделили на конфликтные, педагогически 

несостоятельные и аморальные. 

 Конфликтная семья с конфронтирующим типом отношений. По 

данным исследований такие семьи составляют около 60 % из общего числа 

неблагополучных семей. Семьи с таким типом отношений отличаются от семей, в 

которых противоречия носят случайный характер тем, что предыдущий 

неразрешенный конфликт порождает еще большее недовольство. Идет наслоение 

конфликтов. Выражается это в виде скандалов, грубости, взаимных угроз, 

оскорблений.  

Разрушается чувство любви, уважения; 

долга, ответственности друг за друга. Данная 

семья как бы разрушается изнутри, конфликт 

расшатывает ее и создает потребность 

освобождения от отношений, ставших 

неудовлетворительными. Дети из таких семей 

чаще других нарушают нормы поведения в школе и общественных местах. 

 Педагогически несостоятельная семья. В этих семьях низкая 

педагогическая культура сочетается с нежеланием что-либо исправить или 

изменить. Родители сознательно или непроизвольно настраивают ребенка против 

учителя, предъявляющего определенные требования. Также конфликты переносятся 



постепенно на школу в целом, на любые внешние воздействия по отношению к 

детям. Это становится причиной отклоняющегося поведения, так как родители 

провоцируют неуважение к общественным требованиям. Протест против грубости, 

отчужденности от коллектива, а затем от семьи. Все это порождает в личности 

подростка отрицательные качества, из которых самым нежелательным является 

нравственная невосприимчивость к педагогическим воздействиям. 

 Аморальная семья. В этих семьях супруги вступают в противоречия уже 

не только в отношениях друг с другом, но и с нормами морали и правилами 

нравственного поведения в целом. Аморальную семью составляют люди, еще в 

родительской среде (семье) усваивают стандарты жестокого обращения, не 

умеющие и не желающие согласовывать свой образ жизни с общепринятыми, т.е. 

они строят семью, руководствуясь ранее усвоенными стереотипами аморального 

семейного взаимодействия. У детей из таких семей часто отмечаются расхождения 

между потребностью в симпатиях со стороны окружающих (учителей, сверстников 

и т.д.) и неумением их завоевать. Вместе с тем они часто претендуют на 

бескомпромиссное лидерство среди сверстников. Дети из таких семей становятся 

вожаками на улице и чаще других пополняют ряды правонарушителей. 

При организации работы с семьей важен следующий принцип: любая система 

стремится к неизменному самосокращению. Это осложняет оказание влияния на 

семью извне, заставляет каждого, кто стремится искренне помочь ей в разрешении 

проблем, делать это не «огнем и мечом», а очень осторожно. В противном случае 

семья или не идет на контакт со специалистом, или «выбрасывает интервента» из 

своего поля существования (системы). 
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