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ШКОЛА И ДЕТИ РИСКА

трации внимания, агрессивность по отношению к одноклассникам и окружающим лю-
дям. Если вовремя не обратить внимания на затруднения детей и не оказать действенной 
помощи в период адаптации, проблемы в обучении будут все больше нарастать. 

Вечный вопрос: что делать? Оптимальным вариантом здесь бывает трехсторонняя 
встреча — учитель, родители, школьный психолог, — предпринятая, разумеется, не 
для того, чтобы установить, «кто виноват?», а исключительно в интересах ребенка. Все 
коррекционные и лечебные мероприятия производятся в тесном контакте с лечащим 
специалистом, а ребенку по мере возможности внушают уверенность в том, что его 
проблемы решаемы, а отставание — преодолимо. Как правило, так оно и есть. В зависи-
мости от установленных причин, строится индивидуальный образовательный маршрут 
ученика. Я уверена, что в его разработке следует привлекать родителей. Работу с каж-
дой семьей я начинаю с ее диагностики через тестирование, беседы, индивидуальные и 
групповые консультации родителей специалистами школы. В первом классе родителям 
предлагается анкета, которая позволяет выявить реальные родительские возможности, 
трудности в общении с детьми и в оказании им помощи. После анкетирования прово-
дится лекция совместно с психологом и логопедом, на которой родители получают ряд 
рекомендаций и советов. Одной из новых форм взаимодействия с родителями является 
родительское собрание, проводимое в форме студии. Суть студийных занятий — это 
обучение на трех уровнях: теоретическом, практическом, технологическом. Оно прово-
дится в виде групповой дискуссии, «круглого стола» или имитационно-ролевой игры 
с обязательным использованием рефлексивных приемов на этапе обсуждения совмест-
ной деятельности. В классе существует «закрытый ящик» для предложений. В ано-
нимных записках, которые родители бросают в этот «ящик», они могут выразить свое 
отношение к классу, подать какие-то идеи, советы, предложения. Все это в дальнейшем 
обсуждается за очередным «круглым столом». Достижение результата — основа фор-
мирования гармоничной личности. Желаю всем удачи в поиске новых форм взаимодей-
ствия с родителями. 

Г. Г. Федорова,
доцент кафедры  социальной педагогики 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА

Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-то нежелательного, 
что может произойти или не произойти. Выделяются два аспекта риска. С одной сторо-
ны, это риск для общества, которое должно воспроизводить себя через процессы полно-
ценной социализации и инкультурации подрастающего поколения. С другой стороны, 
это риск для ребенка, связанный с отсутствием условий для полноценного социального 
становления. К факторам риска относят медико-биологические (состояние здоровья, на-
следственные и врожденные свойства, нарушения в психическом и физическом разви-
тии), психологические (невротические реакции, непринятие себя, эмоциональная неу-
стойчивость, акцентуации характера, трудности общения), социальные (материальные 
проблемы семьи, отсутствие заботы о ребенке в семье, аморальное поведение родителей); 
педагогические (ошибки школьного воспитания, конфликтные отношения с учителями 
и сверстниками, несоответствие содержания программ образовательного учреждения и 
условий обучения детей их психофизиологическим особенностям; отсутствие интереса 
к учению). Поддержка ребенка в сложной для него ситуации предполагает всесторонний 
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анализ проблемы, выявление причин, порождающих ее, поиск необходимых ресурсов, 
проектирование деятельности для решения проблемы, выявление возможных рисков, 
способных затормозить процесс, помешать преодолению проблемы, разработка спосо-
бов их предупреждения. Поддержка должна быть направлена на развитие самостоятель-
ности ребенка, повышение его самооценки, активности, компетентности. 

Г. С. Курагина,
доцент кафедры социальной педагогики 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЖИЗНЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, сни-
жающего адаптивные способности этих семей. Охарактеризуем некоторые дезадаптирую-
щие факторы, характерные для многодетной семьи. Установлено, что значительный про-
цент многодетных семей живут за чертой бедности, то есть имеют доход ниже прожиточ-
ного минимума. Сниженные материальные условия жизни в первую очередь отражаются 
на физическом развитии детей, на состоянии их здоровья, на самооценке, могут привести 
к формированию комплекса неполноценности. В процессе взаимодействия детей в много-
детной семье могут возникнуть острые проблемы: неравномерное распределение обязан-
ностей и ответственности; ревность и соперничество между детьми; ощущение отвержен-
ности, заниженная самооценка; конфликты и ссоры, отсутствие конструктивного общения 
между детьми. За старшим ребенком закрепляется не только выполнение основных обя-
занностей, но и ответственность за младших детей. Это может при определенных усло-
виях привести к нарушению общения между детьми в семье, к формированию у старших 
детей установок на бездетность или малодетность в собственных семьях. Младшие же 
дети в подобной ситуации вырастают уверенными, что за все их поступки и промахи дол-
жен нести ответственность кто-то другой. Серьезной проблемой является также проблема 
ревности между детьми. Как справедливо замечено многими учеными-исследователями, 
появлению ревности и соперничества способствует неправильная воспитательная пози-
ция родителей, характеризующаяся повышенным вниманием к ребенку в качестве награ-
ды за какие-то достижения. Вместе с тем следует отметить ряд положительных моментов 
процесса социализации детей, родители которых способны педагогически целесообразно 
обустраивать жизнедеятельность многодетной семьи. Они не испытывают в раннем дет-
стве недостатка в эмпатийном общении, потому что общались не только с родителями, 
но с братьями и сестрами. В многодетной семье, как правило, воспитываются разумные 
потребности и умение считаться с нуждами других. В такой семье ни у кого из детей нет 
привилегированного положения, а значит, нет почвы для формирования эгоизма, больше 
возможностей для заботы о младших, для усвоения нравственных и социальных норм и 
правил общежития. У детей из многодетной семьи успешнее могут формироваться такие 
нравственные качества, как чуткость, человечность, ответственность, уважение к людям, 
а также качества социального порядка — способность к общению, адаптации, толерант-
ность. Дети из таких семей оказываются лучше подготовленными к супружеской жизни, 
они легче преодолевают ролевые конфликты, связанные с завышенными требованиями 
одного из супругов к другому и заниженными к себе. Очевидно, что социальное и психо-
логическое развитие детей в многодетных семьях нуждается в первоочередном внимании 
учителя и социального педагога. 

Социальные риски, характеризующие жизнь многодетной семьи


