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радиционно главным институтом воспита-

ния является семья. То, что ребенок в дет-

ские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей последующей жизни. Какую бы 

сторону развития ребенка мы бы не взяли, всегда 

ожидается, что решающую роль в эффективно-

сти на том или ином возрастном этапе играет 

семья. Всеобъемлющее влияние семьи на ее 

младших членов, на содержание и характер свя-

заны с рядом психологических механизмов со-

циализации ребенка в семье. 

Первый – подкрепление – поощряя опреде-

ленное поведение, наказывая его за нарушение 

тех или иных правил, родители внедряют в его 

сознание систему норм, знание о том, какие из 

них одобряемые, а какие нет. 

Другим механизмом является идентификация: 

ребенок подражает родителям, ориентируется 

(сознательно и несознательно) на их пример и, 

наконец, зная внутренний мир, откликаясь на его 

проблемы или, наоборот, игнорируя то и другое, 

родители тем самым формируют его самосозна-

ние и личность в целом. 

Современные семьи весьма разнообразны, и 

от этого зависит, какой персональной средой 

развития они являются для ребенка. 

Независимо от стиля, присущего той или иной 

семье, она как мы уже сказали, всегда играет кар-

динальную роль в воспитании ребенка. И именно 

семья является причиной возникновения педаго-

гической запущенности ребенка, так как ребенок 

постоянно находится в окружении своих родите-

лей, развивается, формируется именно в семье. 

Как правило, семья педагогически запущен-

ного школьника характеризуется рядом социаль-

но-психологических и педагогических особенно-

стей. В целом их можно сгруппировать следую-

щим образом: 

1. Структура семьи.  

2. Ее образовательный и культурный уровень. 
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3. Нравственный облик семьи. 

4. Отношение родителей к детям и к их вос-

питанию.  

Остановимся подробнее на этих параметрах, 

так как именно они и указывают на благополу-

чие или неблагополучие семьи, следовательно, 

на наличие неблагоприятных факторов в рамках 

семьи, влияющих на возникновение педагогиче-

ской запущенности. 

1. Наиболее типичный недостаток структуры 

семьи педагогически запущенного школьника – 

отсутствие отца, что, по разным данным, свой-

ственно 40-60% таких семей. Отсутствие отца – 

само по себе отрицательное педагогическое об-

стоятельство, потому что это сказывается и на 

материальном положении семьи, и на объеме 

внимания, которое должно быть уделено ребен-

ку, и на потере того своеобразного, положитель-

ного влияния, которое может и должен оказы-

вать на детей порядочный отец. Это заметно в 

стремлении мальчиков, не имеющих отцов, к 

общению с мужчинами. 

Не проходит бесследно для детей и развод ро-

дителей, даже без предшествующих ему в при-

сутствии детей конфликтов, потому что в любом 

случае развод означает какое-либо принципи-

альное расхождение взглядов супругов на жизнь 

или отдельные стороны, что небезразлично для 

воспитания детей. Тем более пагубны послед-

ствия конфликтов, уничтожающих в глазах детей 

одного или обоих родителей, подрывающих ав-

торитет, отрицательно влияющих на состояние 

нервной системы и психики детей и подростков. 

Не легче бывает положение детей и после 

развода, так как развод не снимает противоречий 

между родителями, и они находят свое проявле-

ние в последующем по отношению к ребенку и в 

решении вопроса о том, встречаться ему или не 

встречаться с родителем оставившем семью. 

Сравнительно редки случаи, когда этот вопрос 

решается безболезненно для ребенка, он про-

должает общаться с обоими родителями, не ис-

пытывая какого-либо отрицательного влияния. 

Чаще ребенка или даже подростка оставляют на 

воспитание матери, хотя далеко не всегда ее пе-

дагогические преимущества налицо. Она препят-

ствует встречам ребенка с отцом, порой созна-

тельно или несознательно компрометирует свое-

го бывшего супруга, и это приводит к отрица-

тельным психологическим последствиям для ре-

бенка, и тем более для подростка или юноши, 

которые способны довольно глубоко вникать в 

отношения между своими родителями. 

2. Общеобразовательный и культурный уровень 

семей педагогически запущенных школьников ха-

рактеризуется невысоким образованием родителей, 

крайне обедненными духовными потребностями, 

общим низким и культурным уровнем, предпочте-

ние отдается материальному благополучию в 

ущерб духовным запросам и потребностям. 

Матери, характеризующиеся аморальным по-

ведением, наносят своим детям двойной вред. 

Во-первых, они, естественно, оказывают на де-

тей прямое аморальное поведение, приобщая их 

к алкоголю и беспорядочной половой жизни. Во-

вторых, в большинстве случаев такие матери 

просто не занимаются своими детьми, которые 

становятся безнадзорными.  

3. По отношению родителей к воспитанию 

своих детей семьи педагогически запущенного 

школьника можно разделить на четыре наиболее 

типичные группы.  

Первая – объективное, педагогически грамот-

ное отношение родителей к своим детям. Такие 

семьи крайне редки среди тех, откуда, в конеч-

ном счете, выходят трудные дети и подростки. 

Трудности воспитания в таких семьях порожда-

ются какими-то непредвиденными внешними 

обстоятельствами. 

Вторая группа – семья, где ребенок – объект 

безрассудного обожания, где ему все дозволено, 

все внимание сосредоточено на нем при безраз-

личном или отрицательном отношении ко всем 

прочим, окружающим его в школе, детям. Кате-

гория несколько более распространенная, чем 

первая, но тоже сравнительно редкая. 

Третья группа – более распространена среди 

семей педагогически запущенных школьников. 

Это аморальные в разных отношениях родители. 

Среди отцов – чаще всего алкоголики, среди ма-

терей – ведущие беспорядочную половую жизнь 

и тоже нередко увлекающиеся алкоголем; сюда 

относятся родители, отбывшие или отбывающие 

наказание за совершенное ими преступление. 

Отрицательное влияние таких родителей на сво-

их детей очевидно. 

Самая большая группа семей педагогически за-

пущенных школьников – четвертая, составляющая 

основную, преобладающую долю. Это родители, 

которые не занимаются воспитанием своих детей, 

действуя по «формуле»: «Мы их отдали в школу, 

пусть там и воспитывают». В этой группе семей 

можно выделить три достаточно четкие и типич-

ные подгруппы: 

 аморальные семьи; 

 родители, не желающие утруждать себя 
воспитанием детей; 

 большей частью одинокие матери, очень за-
нятые своей работой и не имеющие возможности 
уделять должное внимание ребенку. 



 

 
Во всех этих группах неизбежна безнадзор-

ность детей и подростков, которая большей ча-

стью приводит к педагогической запущенности. 

Хотя у всех институтов общая задача – воспи-

тание человека, решается она каждым из них по-

разному, и роль их не только не одинакова, но и 

неравноценна. Школа, безусловно, является ве-

дущей в системе воспитания, и именно на нее 

возлагается ответственность за подрастающее 

поколение. Как правило, педагогически запу-

щенный ребенок приходит в школу уже таким, 

значит, задача школы заключается в преодоле-

нии этой запущенности, но очень часто случает-

ся так, что школа наоборот усугубляет ее, нега-

тивно влияя на ребенка. В этом «виноват» педа-

гогический коллектив, который неквалифициро-

ванно подходит к этой проблеме, не решает про-

блемы и конфликты такого ребенка, а, наоборот, 

обостряет их, делая тем самым ученика отвер-

женным и в среде взрослых. Да, именно на шко-

лу возлагается надежда, обязанность по преодо-

лению педагогической запущенности ученика. 

Так как именно в учебной деятельности прояв-

ляются негативные последствия педагогической 

запущенности и, как правило, родители таких 

детей не имеют представления, как бороться с 

этой проблемой в силу своего стиля жизни (асо-

циальное поведение). То есть роль школы в пе-

дагогической запущенности двояка, с одной сто-

роны, она может усилить ее, а с другой стороны 

приложить все усилия по ее преодолению.  

Рекомендации по оказанию помощи, которые 

основываются на коррекционных мероприятиях 

не только с ребенком, но и его окружением. 

1. Изменение условий семейного воспитания 

ребенка: 

а) повышение психолого-педагогической гра-

мотности родителей, культуры взаимоотношений; 

б) создание воспитывающей ситуации в се-

мье, активное включение родителей в воспита-

тельный процесс; 

в) индивидуальные консультации, помощь 

родителям в воспитании; 

г) контроль над организацией режима ребен-

ка, устранение безнадзорности; 

д) помощь ребенку в организации его дея-

тельности, его общения в семье; 

е) меры по устранению нарушений семейного 

воспитания. 

2. Совершенствование воспитательно-образова-

тельной работы с классом:  

а) коррекция отношений педагога к ребенку, 

снятие психологических перегрузок; 

б) гуманизация межличностных отношений в 

детском коллективе; 

в) рационализация воспитательно-образова-

тельной работы в классе; 

г) взаимодействие учителей и родителей в пе-

дагогическом процессе. 

3. Помощь ребенку в личностном росте:  

а) организация психологического обследова-

ния ребенка и оказание ему необходимой психо-

логической помощи;  

б) индивидуальная работа по сглаживанию 

недостатков интеллектуальной, нравственной, 

эмоционально-волевой сфер;  

в) включение ребенка в активную деятельность;  

г) преодоление негативной мотивации учения;  

д) организация успеха ребенка в условии 

школьной программы;  

е) руководство общением ребенка со сверст-

никами на основе опоры на положительные ка-

чества личности;  

ж) работа по формированию мотивации до-

стижения. 

Несомненно, семья является основной при-

чиной формирования педагогической запущен-

ности ребенка. В этом случае ребенок остается 

один на один с обстоятельствами, которые он не 

может изменить в силу своего возраста и отсут-

ствия жизненного опыта. Однако на такие об-

стоятельства может повлиять школа, выступая 

при этом, как посредник между родителями и 

ребенком, между семьей и различными соци-

альными службами и центрами, оказывающими 

поддержку семьям. Важная задача школы и пе-

дагогов в том, чтобы обеспечить семьи педаго-

гическими знаниями и умениями, которые бы 

усваивались непосредственно определенным 

образом организованной теоретической и прак-

тической деятельности. Правильно организо-

ванное педагогическое взаимодействие приве-

дет к активному участию родителей в воспита-

нии своего ребенка.  
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едагогика во всей своей истории была ори-

ентирована на реальное, в рамках образов 

времени: прошлого, настоящего, будущего. Глав-

ными ее темами, проблемами была адаптация к 

социуму во всех его проявлениях. Она пользова-

лась существующими, имеющимися знаниями, 

умениями, технологиями; всем системным опы-

том на базе социально-экономической, политиче-

ской, психологической – общекультурной матри-

цы. Живя настоящим, она опиралась на вектор 

будущего. Отсюда констатация: «его образ все-

гда присутствовал именно как «светлый», для 

себя и своих потомков» [1, с. 4]. На разработку 

стратегии развития работали мифология, рели-

гия, идеология, перемешиваясь между собой в 

сложных комбинациях. Но при этом он всегда 

представлялся светлым, когда завтра будет луч-

ше, чем вчера и сегодня. Предполагалось, что 

П 


