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Образ семьи должен занимать доминантное место в сознании ребёнка-сироты 

и выступать основой для регулирования активности и прогнозирования перспективы 
будущего. От того, насколько образ семьи является личностно значимым, какова мера 
его принятия ребёнком, насколько полно он представлен в общей структуре его со-
знания зависит дальнейший процесс создания собственной семьи и социализации в 
целом. О важности семьи как ценности в человеческой жизни можно судить по тому 
месту, которое отводится ей среди других важных для человека вещей, таких как ра-
бота, друзья, свободное время, политика и религия. И данная проблема особенно ак-
туальна в случае детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее 
приобретенный опыт жизнедеятельности в родительских семьях приводит к форми-
рованию у детей-сирот негативного или идеализированного образа семьи, что может 
стать фактором, затрудняющим процесс их адаптации в приемных, опекунских семьях 
и семейных воспитательных группах.  

Исследования М.А. Чурповой показали, что полное отсутствие семьи у ребенка 
негативно влияет на интерперсональные отношения и эмоциональное развитие сирот 
по параметрам: отношения с взрослым, представления о детско-родительских отно-
шениях, представления о других людях, о себе, способность к пониманию эмоций и 
уровень эмоционального благополучия. Дети-сироты, не имеющие опыта семейной 
жизни, обычно повторяют печальную, а порой трагическую судьбу своих родителей. 
[2] 

Вопросы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, к будущей семейной жизни отражены в работах И.В. Дубровиной, B.C. Мухиной, 
М. Прихожан, Г.В. Семья, Т.Н. Счастной, H.H. Толстых, М.К. Бардышевской, А.И. За-
харова, Н.С. Искрина, В.В. Комарова, Э.А. Минковой, Л.Г. Нуретдиновой, Л.Я. Олифе-
ренко, и др. [1] 

В рамках проекта «Маршрут социального успеха: инклюзивно ориентированное 
сопровождение воспитанниц интернатных учреждении в предвыпускной и постинтер-
натный периоды», реализуемого НОУ «Центр психологической помощи детям, под-
росткам и молодежи» нами был предпринят анализ места семьи в системе ценностей 
воспитанниц интернатных учреждений.  
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С целью повышения роли семьи в системе ценностей воспитанниц интернатных 
учреждений была разработана и реализована программа «Семья – начало всех 
начал». Программа рассчитана на регулярную работу в течение месяца, периодич-
ность занятий – два раза в неделю продолжительностью 1 час. Все занятия взаимо-
связаны между собой. Программа состоит из 9 занятий на темы: кровная семья, отно-
шение к браку, любовь и влюбленность, особенности распределения полоролевых 
обязанностей, способы разрешения конфликтных ситуаций, планирование семейного 
бюджета. 

В ходе проведения занятий мы использовали активные формы работы, в част-
ности: анализ, моделирование и проигрывание ситуаций, дискуссии в разных формах, 
тренинговые упражнения, ролевые игры, работу в малых группах и др. Активно при-
менялись визуальные средства представления информации, в т.ч. показ специально 
подобранных видеороликов, презентаций по соответствующей тематике. В конце каж-
дого занятия проводилась рефлексия, организованная в разных формах. 

На этапе констатирующего эксперимента, было проведено анкетирование 
22 девочек – подростков 14-16 лет, воспитанниц интернатных учреждений. После ре-
ализации программы был проведен контрольный замер, который показал, что прове-
денная программа эффективна, так как выявлены изменения. 

Во время констатирующего эксперимента девочкам было предложено проран-
жировать ценности по степени важности. Наиболее важными для воспитанниц явля-
лись такие ценности, как свобода, самореализация и высокий доход. Такие ценности, 
как моя семья и друзья, близкие люди занимали средние позиции. Контрольный замер 
показал, что семья в системе ценностей воспитанниц государственных учреждений 
после проведения программа вошла в число приоритетных.  

После проведения контрольного замера было выявлено, что и до и после про-
ведения программы девочки-воспитанницы к браку относились положительно 
(86,4%). На этапе констатирующего замера было установлено, что наиболее важными 
мотивами для вступления в брак для воспитанниц является стремление стать са-
мостоятельным (32,8%). Но после констатирующего замера были получены иные 
данные: наиболее важными мотивами для вступления в брак стали любовь и продол-
жение рода (36,7% и 28,3% соответственно). Во время занятий девочки поняли, что 
отношения должны базироваться на отношениях и чувствах.  

Чуть больше половины опрошенных девочек придерживаются мнения, что брак 
должен быть один на всю жизнь (59,1%) и 83,3% девочек считают, что разводиться 
семейная пара может только в крайнем случае, развод они считают не приемлемым 
способом разрешения конфликтной ситуации. В начале программы среди опрошен-
ных были девочки, которые уверены, что в разводе нет ничего особенного, и что если 
люди не могут жить вместе, то им стоит развестись (16,7%). Контрольный замер пока-
зал, что они перестали видеть развод выходом из проблемной ситуации.  

Девочки считают, что ответственность за благополучие семейных отношений 
должен нести либо мужчина, либо оба супруга в равной степени (по 50% на каждый 
вариант). Тот вариант, что ответственность за благополучие семейных отношений 
должна нести женщина девочки не рассматривают.  

На начальном этапе на вопрос о том, возможна ли измена в семейных отноше-
ниях, воспитанницы считали, что измена приемлема, но контрольный замер показал, 
что неверность не допустима по отношению к супругу (67%). 

Таким образом, программа «Семья – начало всех начал» продемонстрировала 
свою эффективность. С целью закрепления полученных результатов, такие занятия 
требуют регулярного повторения. Также следует отметить, что внедрение программы 
«Семья – начало всех начал» является тенденцией развития положительного образа 
семьи, детско-родительских отношений.  
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В останні роки занепадає рівень вітчизняної освіти, у студентів спостерігається 

низька мотивація до навчання. Слід зазначити, що значних змін зазнали і соціально-
ціннісні орієнтації студентів: втрачаються гуманістичні професійні ідеали, а їхнє місце 
займають егоцентриські ідеали особистісного збагачення, руйнується професійний 
світогляд студентів. Тому, однією із приорітетних задач сучасної освіти є підвищення 
якості професійного навчання і виховання студентів-педагогів, формування в них мо-
тивів для самовдосконалення. 

Одним із головних змістоутворювальних мотивів самовдосконалення людини є 
ідеал як складний комплекс певних ідей, який і регулює поведінку особистості. Фор-
мування професійного ідеалу у студентів є невід'ємною частиною реалізації стратегії 
освіти протягом всього життя, оскільки прагнення до ідеалу забезпечує безперервну 
самоосвітню діяльність, спрямовану на втілення бажаного в дійсність [2]. 

Феномен професійного ідеалу завжди був актуальним. Починаючи з первісного 
ладу і до теперішнього часу старші люди передавали молодшим свої уміння, ідеї, 
норми, досвід, таким чином виховуючи в них певні якості і допомагаючи стати осо-
бистістю. Кожен вчитель залишає дитині спогади про себе, і вони є основою для 
усвідомлення дитиною якості виховання та навчання, які отримала дитина від кожного 
конкретного учителя. 

Дослідженням професійного ідеалу особистості займалися такі відомі вчені: 
М.О. Бердяєв, Л.І. Божович, С.Л. Рубінштейн, О.Н. Леонтьев та інші. Необхідно зазна-
чити, що в останні роки спостерігається підвищення наукового інтересу до проблем 
формування ціннісно-змістовної сфери студентів. Велика кількість наукових робіт при-
свячена проблемам ціннісних орієнтацій, формуванню світоглядних позицій, ідеаль-
них уявлень. Вивчаються різні аспекти професійного становлення студентів. Однак, 
слід зазначити, що проблема професійного ідеалу ще не достатньо вивчена. 

Кожен майбутній педагог мріє стати високоякісним фахівцем і має ідеї, згідно з 
якими він надалі буде виховувати своїх учнів. Це і є його професійний ідеал, який 
сформувався на базі вражень, залишених попередніми педагогами. 

Професійний ідеал формується на світогляді, тобто за сприяння системи певних 
поглядів, ідей, норм та цінностей, що виражають інтереси суспільства. Відомо, що в 
різні часи був різний світогляд, кожна епоха мала свою ідеологію. Можна прийти до 
логічного висновку, що професійний ідеал – це певний образ, що з часом змінюється, 
і, сформувавшись, не залишається однаковим, а зазнає змін під впливом нових по-
глядів. 
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