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В работе изложены основные положения теоретико-методологического подхода к построению 
модели сновидения как в норме, так и при нервно-психической патологии. Предлагаемая методология 
основана на системном, многоуровневом метапсихологическом подходе к построению системного 
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The general ideas of the theoretical and methodological approach to modelling a dream in normal and 
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Целью моделирования в психологии явля-
ется получение информации о составе явле-
ния, его функциях и структуре. Системные 
описания (модели) тесно связаны с понятием 
«базис», которое используется для структури-
рования имеющейся информации о системе. 
Тогда множество элементов описания моде-
лируемого объекта соотносится с множест-
вом элементов базиса. В простейшем случае 

это может быть система пространственных 
координат, с помощью которой производится 
описание местоположения объекта [9]. 

Наиболее общим базисом для описания 
явлений природы («субстрата») и человека в 
частности, является так называемый пентаба-
зис, включающий четыре координаты или две 
дихотомические пары: энергия-информация и 
пространство-время. Понятие «энергия» тесно 
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связано с более общим понятием «энтропия», 
введенным впервые в термодинамике для оп-
ределения меры необратимого рассеивания 
энергии [19]. С появлением работ Шэннона 
в современной науке сформировалось поня-
тие энтропии и как меры неопределенности 
информации в сообщении. В то же время, ин-
формация определяется и как мера изменения 
во времени и в пространстве структурного 
разнообразия (т. е. энтропии) системы, а ко-
личество накопленной в системе информации 
равно уменьшению ее энтропии [7]. Таким 
образом, дихотомию «энергия-информация» 
целесообразно интерпретировать как «энтро-
пия-информация» в силу более тесной связи 
этих понятий.

Крайняя сложность, многообразие и измен-
чивость изучаемого феномена сновидения, вы-
нуждает выбрать в качестве исследовательской 
цели построение системного описания, модели 
и в этом смысле построение теории снови-
дений должно рассматриваться как задача 
будущего, совпадающая по уровню сложности 
с задачей построения теории психического 
вообще. В качестве основополагающей пред-
посылки к построению модели сновидения 
используется объединение модифицирован-
ного пентабазиса (энтропия-информация, 
пространство-время), системы психологиче-
ских понятий (ощущения, восприятие, эмоции, 
память, потребность) и основная дихотомия в 
медицине и медицинской психологии – «нор-
ма-патология» [3; 9]. В такой модели коор-
динаты «пространство-время», так же как и 
«норма-патология», являются базовыми и 
задают пространство описания будущей мо-
дели, а координаты «энтропия-информация» 
сами по себе являются изучаемыми явления-
ми, а затем включаются в базис моделирова-
ния. Этот подход задает и соответствующую 
иерархию в построении модели: вначале это 
моделирование наиболее общих процессов, 
описываемых с помощью понятия «энтропия» 
в координатах базиса «пространство-время», 
«норма-патология» и общепсихологических 
категорий, затем построение информационной 
части модели и наконец переход к построению 
собственно психологической модели феноме-
на сновидения в норме и патологии. То есть 

генерируемое системное описание (модель) 
должно представлять собой совокупность 
трех иерархически организованных уровней 
описаний: энтропийного, информационного 
и психологического. Здесь важно, что все они 
континуальны и являются элементами модели, 
отражающими различные аспекты одного и 
того же феномена сновидения – как в норме, 
так и при патологии.

Исходя из этих общетеоретических пред-
посылок, можно сформулировать следующие 
основные черты каждого из трех системных 
описаний.

Энтропия. Сновидение сопутствует про-
цессам восстановления психофизиологи-
ческого гомеостаза, которые протекают во 
время естественного сна. Таким образом, они 
являются элементом циркадного суточного 
ритма, в ходе которого происходит нарушение 
и восстановление гомеостаза [13]. Нарушение 
гомеостаза закономерно сопровождается уве-
личением энтропии организма как сложной 
психофизиологической системы. Во время 
сна энтропия системы должна уменьшаться 
до оптимального уровня. Тогда сновидения 
представляются спутниками ночного негэнт-
ропийного процесса и могут рассматриваться 
на метапсихологическом уровне с системных 
позиций с опорой на наиболее общую ха-
рактеристику любой сложной системы – эн-
тропию [20]. Таким образом, самый общий 
уровень подхода к исследованию сновидения 
основан на понятии психофизиологического 
гомеостаза и динамики изменения энтропии 
организма как сложной системы в цикле бодр-
ствование – сон. 

Любая патология нарушает гомеостати-
ческое психофизиологическое равновесие и, 
следовательно, сопровождается увеличением 
энтропии по сравнению с нормальным функ-
ционированием. Это повышенное «фоновое» 
значение энтропии сопровождает как бодр-
ствование, так и состояние сна. Следователь-
но, оно должно отражаться и на характере 
сновидений. При этом патологическое ухуд-
шение функционирования, охватывает все три 
уровня психического здоровья: личностно-
смысловой, индивидуально-психологический 
и психофизиологический [5]. 
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Информация. С информационной точки 
зрения тексту любого сообщения (и тексту 
сновидения, в частности) может быть припи-
сана определенная мера упорядоченности или, 
наоборот, неупорядоченности – энтропии. Она 
принимает максимальное значение в случае 
полного отсутствия информации в сообщении 
или, другими словами, в случае максимально 
неопределенной информации [24]. Рассмат-
ривая сообщение как последовательность 
букв алфавита, можно заметить, что такой 
максимальной неопределенности или энтро-
пии сообщения соответствует равновероятное 
появление в нем всех букв алфавита, на кото-
ром оно создано. Пример такого сообщения на 
русском языке представляет собой абсолютно 
бессмысленный текст, состоящий из всех 
букв русского алфавита, хаотически появля-
ющихся в тексте с равной частотой. Загрузка 
сообщения информацией приводит к тому, что 
вероятность появления отдельных букв в нем 
начинает уменьшаться или увеличиваться. Это 
приводит к снижению неупорядоченности, 
хаотичности текста сообщения, т. е. к сни-
жению энтропии сообщения. Таким образом, 
чем более определенную информацию несет 
сообщение, тем меньшей (до определенного 
предела) энтропией оно обладает и в этом 
смысле имеется возможность количественной 
оценки и сравнения информационной меры 
текстов сновидений в корпусе любых других 
текстов. 

Отдельной задачей становится оценка вза-
имосвязи энтропии (хаотичности) ситуации 
и энтропии описывающего ее текста. Здесь 
представляется уместным выдвинуть гипотезу 
об увеличении информационной энтропии 
описывающего текста вместе с увеличением 
энтропии соответствующей ситуации. Тогда, 
если тексты сновидений обладают повышен-
ной энтропией по сравнению с другими текс-
тами того же автора, то можно будет сделать 
вывод о том, что пространство сновидений 
представляется более высокоэнтропийной 
ситуацией, чем пространство объективной 
реальности. 

Таким образом, вторым уровнем метапси-
хологической модели сновидения является 
информационный, тесно связанный с более 

общим понятием энтропии и гомеостаза, с 
одной стороны, и позволяющий перейти от 
представления о сновидении как психофизи-
ологическом феномене к сновидению-тексту, 
обладающему определенной информационной 
спецификой, – с другой.

Психика. Любая психологическая теория 
порождается в рамках определенного мета-
психологического подхода. В психологии в 
качестве метапсихологических обычно высту-
пают физиологические подходы, в последние 
десятилетия все большее распространение 
приобретают информационные или киберне-
тические подходы, что, однако, не означает 
отказа от физиологических концепций. В этом 
смысле наиболее близкими автору являются 
идеи, высказанные В. М. Аллахвердовым 
[2], в частности касающиеся искусственной 
проблематизации имеющихся у субъекта 
знаний через представление их отличным от 
привычного способом. Таким образом, до-
стигается включение механизма осознания 
к уже имеющейся информации. Именно эта 
ситуация имеет место в сновидении, когда 
субъект сталкивается с собственной продук-
цией, которая, однако, не выглядит таковой, 
так что даже авторство обычно не связыва-
ется со сновидением – люди никогда не гово-
рят: «я сочинил сновидение», вместо этого: 
«я видел сновидение». С физиологической 
точки зрения наиболее близким к решаемым 
настоящим исследованием задачам является 
подход, предложенный Л. С. Выготским в 
работах, посвященным психологии искусст-
ва. В частности, основанная на наблюдениях 
Ч. Дарвина за активностью мышц-антагони-
стов при совершении действий, требующих 
включения основных мышц-протогонистов, 
идея о заключенном во всяком художествен-
ном произведении аналогичном, но на уровне 
эмоций, конфликте, который разрешается в 
катарсическом освобождении от напряжения, 
вызванного самим произведением [8].

Сновидения, представляют собой продукт 
неосознаваемой активности субъекта [16]. Это 
обстоятельство требует отдельного рассмот-
рения такой активности с общетеоретических 
позиций. Не вдаваясь в незаконченную до сих 
пор полемику по поводу самого понятия бес-
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сознательного (либо как континуума, либо как 
совокупности отдельных несвязанных неосоз-
наваемых процессов) [17], для целей данного 
исследования представляется целесообразным 
опираться на определение бессознательного, 
предложенное А. Г. Асмоловым: «Бессозна-
тельное представляет собой совокупность 
психических процессов, детерминируемых та-
кими явлениями действительности, о влиянии 
которых на его поведение субъект не отдает 
себе отчета» [4, с. 78–79]. Оно представляется 
наиболее универсальным и позволяющим из-
бежать известной оценочной дихотомии взгля-
дов на бессознательное как позитивное или не-
гативное начало в человеческой психике [Там 
же]. Кроме этого, такое определение выводит 
за рамки важный, однако не определяющий 
для данной работы вопрос о континуальности 
бессознательного [17]. Таким образом, в рам-
ках этой работы сновидение рассматривается 
как репрезентация определенных бессозна-
тельных процессов. Однако центральным 
остается вопрос о том, является ли сновидение 
лишь сопутствующим продуктом физиоло-
гической активности мозга в состоянии сна 
либо он имеет самостоятельное психическое 
значение. То обстоятельство, что подавляющее 
число сновидений остается за гранью бодрст-
вования и субъект не в состоянии вспомнить 
их, несмотря на специальные усилия, наводит 
на мысль о том, что сновидения это процессы, 
которые «должны протекать без свидетелей». 
То есть большая часть сновидческого опыта 
не должна оказаться осознанной. Это обсто-
ятельство во многом повлияло на гипотезу 
Ф. Крика и Г. Метчисона [21] о сновидении 
как процессе, который призван разрушать 
накопленные за день паразитные связи между 
нейронами и паттерны сновидческого поведе-
ния, поэтому являются нежелательными к вос-
поминанию днем. Однако такой барьер между 
сновидческим опытом и опытом переживания 
бодрственной реальности может иметь и дру-
гие объяснения. В частности, учитывая, что в 
состоянии сна первичные нейроны зритель-
ной и слуховой коры перестают реагировать 
на внешние раздражители, переключаясь на 
импульсы, идущие от внутренних органов, 
можно предполагать, что здесь имеет место 

оптимизация управления ими с помощью коры 
головного мозга [13; 15]. Однако в рамках 
этой гипотезы сложно объяснить запоминание 
сновидений, которое в этом случае должно 
вызываться сбоем в функционировании всей 
системы сон – бодрствование. Сложно также 
объяснить и появление обыденных и даже 
позитивно окрашенных сновидений у лиц, 
страдающих серьезными соматическими па-
тологиями. Связное и осмысленное поведения 
во сне лабораторных животных, во многом 
напоминающее инстинктивное [23], проде-
монстрированное на крысах с разрушенным 
участком мозга, отвечающим за блокаду мото-
рики во сне, указывает на то, что, скорее всего, 
существование в пространстве сновидения 
имеет самостоятельное значение, отличное от 
простого сопровождения ночных физиологи-
ческих процессов. 

Таким образом, в качестве основной 
предпосылки выдвигается следующее поло-
жение. Пространство сновидений представ-
ляет собой репрезентацию бессознательных 
процессов, которые имеют самостоятельное 
психологическое значение. Опыт пере-
живания себя в пространстве сновидения 
представляется решающим определенную 
задачу, которая не должна иметь прямого 
отношения к реальности и потому память о 
нем блокируется.

Сказанное выше позволяет обосновать 
модель сновидения, оставаясь на описанных 
выше метапсихологических позициях, на 
основе его информационных свойств и пред-
ставлений о роли сновидения в энтропийных 
и негэнтропийных психофизиологических 
процессах, т. е. системно и комплексно.

Психологическая модель сновидения в 
норме и при нервно-психической патоло-
гии. Сновидение связано с освобождением от 
накопленного в бодрствовании психического 
напряжения через репереживание вызвавших 
сдвиг гомеостаза ситуаций в иной, отличной от 
реальности, форме и обстоятельствах. Восста-
новление гомеостаза сопровождается двумя 
фундаментальными (в смысле независимости 
от нормального или патологического состоя-
ния субъекта) особенностями сновидческой 
активности: изменением характера восприятия 
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и обращением от восприятия внешнего мира 
к внутренним раздражителям. 

Потребностная сфера сновидений опреде-
ляется необходимостью притока ощущений 
и переживаний в состоянии сенсорной де-
привации во сне [22], а также потребно стью 
в контроле психических и соматических 
процессов [10] через их опредмечивание во 
внешние образы и обстоятельства, которая 
тесно связана с потребностью в безопасно-
сти. Полученное таким образом пространство 
сновидения предоставляет возможность для 
реализации и других потребностей субъек-
та, характер которых зависит от состояния 
здоровья субъекта в частности, например, 
потребности в безопасности при неврозах или 
примитивных потребностях, характерных для 
психозов [11].

Ощущения и восприятие во сне. В состо-
янии сна имеет место почти полное переклю-
чение сенсорных систем человека с внешних 
раздражителей на внутренние [12]. Характер 
восприятия во сне радикально меняется: 
в бодрствовании воспринимаются сильные 
и субъективно важные для бодрственной 
деятельности раздражители, во сне – слабые 
(подпороговые [72]) и актуальные с точки 
зрения восстановления гомеостаза (а не реше-
ния проблем, как в бодрствовании). Соответ-
ственно, характерный для невротических 
расстройств акцент на собственных ощуще-
ниях в сновидениях [14] может приводить к 
большей представленности этой компоненты. 
При психозах может наблюдаться существен-
ное искажение перцептивной способности 
субъекта [11], что должно отражаться и в 
характерном искажении восприятия и в сно-
видениях. 

Эмоции в сновидении. Сложный и малопо-
нятный характер сновидений во многом связан 
с их эмоциональным фоном, который часто 
не соответствует привычным бодрственным 
эмоциональным реакциям. Эта особенность 
объясняется, во-первых, тем, что в состоянии 
сна субъект сталкивается не с одним видом 
целенаправленной деятельности, а с целым 
спектром таких видов, что обусловлено ха-
рактерным для состояния сна одновременным 
обращением к различным слоям онтогенети-

ческого опыта. Такое смешение различных 
видов деятельности порождает и соответству-
ющее смещение и перемешивание различных 
эмоций. Кроме этого, во сне исчезает соотне-
сенность с собственным или чужим опытом 
и сновидение может наполняться событиями 
и эмоциями, воспринимаемыми как собст-
венное переживание, однако относящимися 
к опыту других людей. В результате, эмоцио-
нальный фон сновидений характеризуется дву-
мя особенностями – гиперболизированностью 
и эмоциональной неадекватностью к ситуации 
[18]. Кроме этого, в сновидениях наблюдается 
преобладание негативно окрашенных эмоций 
[12]. Эта особенность вполне объясняется зада-
чей восстановления психического гомеостаза, 
которая может решаться переживанием ситу-
аций, вызвавших смещение гомеостаза днем, 
в другом контексте, при этом эмоциональная 
окраска такого переживания будет негативной. 
При неврозах должно наблюдаться усиление 
негативного эмоционального фона [6] в свя-
зи с более существенными отклонениями от 
гомеостатического психофизиологического 
состояния, чем в норме. Представленность 
эмоций в сновидениях психотического спектра 
существенным образом зависит от характера 
расстройства, так, при шизофрении, в связи 
с общим обеднением эмоциональной сферы 
субъекта может наблюдаться таковое и в сно-
видениях. При расстройствах настроения 
в сновидениях может отражаться специфи-
ческий для конкретной группы расстройств 
спектр эмоциональных реакций. 

Память во сне. При отсутствии сильных 
психологических или соматических доминант, 
например отсутствии психологической сим-
птоматики, обращение к элементам памяти 
при формировании сюжета сновидения может 
приобрести определенную упорядоченность 
во времени. Фактором, формирующим после-
довательность обращения к элементам памяти 
в сюжете сновидения, будет порядок их появ-
ления в структуре памяти во время бодрство-
вания. Таким образом, можно ожидать, что 
сам по себе порядок появления тех или иных 
воспоминаний во сне будет неслучайным, 
а его нарушение может иметь диагностиче-
ский смысл [1]. Напряженный внутренний 
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конфликт, характерный для невротического 
страдания, диктует необходимость поиска вы-
хода из создавшегося крайне некомфортного 
состояния. Такие поиски неизбежно связаны 
с обращением к прошлому собственном опы-
ту. Ситуация, вызвавшая сдвиг психического 
гомеостаза и увеличение энтропии (психо-
травмирующая ситуация прошлого) во сне, 
должна быть воспроизведена в любом другом 
контексте, с тем чтобы вернуть оптимальное 
гомеостатическое состояние с минимальной 
энтропией. Тогда, в отличие от сновидений 
лиц, не имеющих серьезных невротических 
проблем, здесь будет иметь место попытка 
вернуться в ситуацию, предшествующую 
травматическому переживанию или к самому 
травматическому опыту. При этом непосред-
ственное воспроизведение травматического 
опыта является само по себе психотравми-
рующим событием и такая ситуация будет 
воспроизведена в символической или иным 
образом измененной форме (за исключением 
случаев навязчивого невроза, включающего 
кошмарный возврат к травмирующей ситуации 
во сне). Тогда, при переключении сенсорных 
каналов восприятия с внешней реальности 
к внутрипсихическим раздражителям, будет 
наблюдаться переход к этому активному очагу 
возбуждения, а затем постепенный возврат 
к более поздним событиям, также, возможно, 
связанным с психотравмирующим, своим 
содержанием, которые также вызывали сдвиг 
гомеостаза. Таким образом, можно ожидать 
«биографического» сюжета сновидения в этих 
обстоятельствах с прямым временным поряд-
ком обращения к воспоминаниям (проградиен-
тная ретроспекция вместо ретроградиентной 
ретроспекции в норме) [1]. В то же время 
возможен и переход к отказу от временной 
упорядоченности при обращении к элементам 
памяти и переходу к иному принципу ассоции-
рования фрагментов воспоминаний, например, 
по участию в них того или иного лица, конт-
растности, функциональной схожести и т. д. 
В этом случае будет иметь место хаотическое 
с точки зрения временно ´й упорядоченности 
обращение к элементам памяти, характерное 
также и для психотически дезорганизованной 
психики. 

Мышление во сне. Сновидческое мыш-
ление в отличие от бодрственного, не пресле-
дует цели обобщения и выделения сущности 
предмета, а представляет собой скорее сово-
купность ассоциативных процессов. В сно-
видении преобладают наглядно-действенное 
(сенсомоторное) или практическое, детское 
мышление (до 3 лет) и наглядно-образное (час-
то связанное с переводом речевых оборотов в 
их образные эквиваленты), характерное для 
детей 3–7 лет. Оба вида наглядного мышления 
имеют общее свойство – они в высшей степе-
ни ситуационны, т. е. ассоциативно связаны 
с текущей ситуацией. В сновидении именно 
ассоциативная связь лежит в основе развития 
сюжетной линии. Глубина сна при неврозе 
часто недостаточна, так что в нем возможно 
появление элементов и абстрактно-логическо-
го мышления [6], в то же время при психозе 
скорее следует ожидать резкого снижения 
представленности всех видов когнитивной 
активности в силу глубокой дезорганизации 
высших психических функций.

Приведенные выше рассуждения позволили 
сформулировать основные элементы модели 
сновидения в норме и при патологии невро-
тического и психотического уровней, которые 
обобщены в табл. 

Заключение. Предложенный выше мето-
дологический подход к построению теоретиче-
ской модели сновидения в норме и патологии 
позволил разработать основные ее элементы, 
которые были верифицированы в ходе по-
следующего эмпирического исследования по 
следующим направлениям: 

1. Сопоставительный анализ информацион-
ной энтропии отчетов о просмотре искусствен-
ного сновидения и реалистической ситуации 
(на материале фрагментов кинофильмов) как 
самих по себе, так и в связи с индивидуально-
психологическими особенностями субъекта, 
в норме и при патологии невротического уров-
ня, который позволил установить взаимосвязь 
между характером ситуативной энтропии 
и информационной энтропии текста, описы-
вающего такую ситуацию. 

2. Сравнительный анализ информацион-
ной энтропии текстов сновидений и текстов 
иной природы (мифологических, сказоч-
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ных, юридических, пояснительных к снови-
дению).

3. Сравнительный анализ энтропийных 
характеристик текстов сновидений в норме, 
при невротическом и психотическом уровне 
расстройств.

4. Исследование содержательных и сю-
жетных особенностей сновидений в норме, 
при патологии невротического и психотиче-
ского уровней, а также в связи с индивиду-
ально-психологическими, типологическими 
и социобиологическими особенностями 
субъекта.

5. Анализ особенностей ассоциативной 
реакции субъекта на слова из текстов его сно-
видений и нейтральный набор слов в норме и 
при патологии невротического уровня.

6. Исследование порядковых особенностей 
обращения к фрагментам воспоминаний во сне в 
норме и при патологии невротического уровня.

7. Изучение и классификация способов 
отображения реальности в сновидениях.

Проведенное эмпирическое исследование 
в целом подтвердило теоретическую модель 
нормального и патологического сновидения. Оно 
позволило сформулировать дифференциально-
диагностические критерии для различных уров-
ней и видов нервно-психических расстройств, 
выявить индивидуально-психологические 
и биосоциальные особенности сновидений, 
определить направления и сформулировать 
практические рекомендации по использованию 
материала сновидений в психокоррекционной и 
психотерапевтической практике.

Таблица

Основные элементы модели сновидения в норме и при патологии

 Элементы Норма Невроз Психоз
Потребности, общие 

особенности
Информационная (во впечатлениях, реакция на сенсорную депривацию), 

контроля состояния
Потребности 

специфические
Не реализованные днем Невротические 

(неудача, страдание)
Примитивные (сексуальные, 

пищевые), вычурные

Восприятие, общие 
особенности

Переключение от внешних к внутренним источникам, высокая селективность, 
гиперболизированность

Восприятие Потребностная 
селективность

Больше ощущений Искажения перцепции

Эмоции, общие 
особенности

Преобладание негативных, эмоциональная неадекватность к ситуации, 
отсутствие интереса

Эмоции Чаще позитивные Больше эмоций, чаще 
негативные, реже позитивные

Меньше эмоций, 
чаще негативные

Память Ретроспекция Проспекция Неупорядоченность

Мышление Ассоциативное, 
наглядно-образное

Элементы бодрственного 
мышления

Резкое снижение 
когнитивных реакций

Функции сновидения Восстановления 
гомеостаза

Попытка избавления от не-
вротического конфликта

Защитная
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Т. В. Луговская

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Работа представлена кафедрой психологии развития личности 
Лесосибирского педагогического института.

В современной ситуации самой жизнью востребована качественно новая образовательная 
концепция деятельности детских домов, содействующая развитию прежде всего психосоциальной 
компетентности личности, ее самоопределению в обществе. Психолого-педагогическое сопровож-
дение психосоциального развития ребенка должно строиться с учетом сложности и целостности 
процесса психосоциального развития ребенка, овладения им опытом социальных действий, усвоения 
социальных норм, образцов поведения, на основе которых формируются социально значимые качест-
ва личности.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, образование, задачи развития, пси-
хосоциальная компетентность, самоопределение в обществе.

T. Lugovskaya

SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE 
AT CHILD-REN’S HOMES 

The modern situation demands a new educational concept of children’s home activity that should develop 
a person’s psychosocial competence and self-determination in society. Psychological and pedagogical 
assistance to a child’s psychosocial development should take into consideration the complexity and entirety 
of this process, a child’s mastering of social skills, rules and patterns of behaviour, which are the basis for 
socially important personal qualities.

Key words: psychological and pedagogical assistance, education, aims of development, psychosocial 
personal competence, self-determination in society.

Актуальность данной темы обусловлена 
рядом причин. Во-первых, тем, что сегодня 
в России отсутствует целостная, целена-

правленная система работы детских домов 
и школ-интернатов, которая учитывала бы 
весь комплекс психологических, медицинских, 


