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В статье на основе структурно-логического подхода определены группы семейных 

ценностей, представленные в виде блоков, подробно раскрыто их содержание. Выявлены 
диагностируемые признаки, дающие полное обоснование качественного состояния уровней 
развития формируемых у воспитанников детских домов и школ-интернатов представлений о 
семейных ценностях. 
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Введение 
Изменения в институте семьи сопровождаются такими негативными социальными 

явлениями, как увеличение уровня разводов, внебрачной рождаемости детей; рост количества 
людей, не состоящих в браке; высокий уровень абортов и родов у несовершеннолетних; отказ от 
детей; наличие факта безнадзорности и преступности в подростковой среде и другое. 

Неблагополучие, бедность семей, высокий уровень занятости родителей, неблагоприятная 
психологическая атмосфера в семье пагубно влияют на воспитание детей, их нравственное и 
физическое развитие, формирование у них системы ценностей. Во многих семьях сегодня создается 
негативный нравственно-психологический климат, нарастает отчужденность между детьми и 
родителями, проявляется жестокость и насилие по отношению к детям, происходит их изъятие или 
уход из семьи и пребывание в детских учреждениях интернатного типа. 

Анализ условий жизни воспитанников, находящихся в детских учреждениях интернатного 
типа, показал, что сложно выделить одну причину либо обстоятельство, приведшее сюда ребенка. 
В большинстве случаев в таких семьях имеется сочетание неблагополучных факторов, что делает 
невозможным дальнейшее проживание детей, либо создает прямую угрозу их жизни и здоровью. 
Зачастую неблагоприятные условия существуют достаточно долго и оказывают негативное влияние 
на психическое и физическое здоровье несовершеннолетних. Жестокое обращение с детьми, 
пренебрежение  их потребностями и интересами, безработица родителей – вот неполный перечень 
причин роста проблемы социального сиротства, ставшей в последние годы чрезвычайно актуальной.  

Проведенный в области воспитания подрастающего поколения обзор научной литературы и 
современной практики семейного воспитания показал множество подходов к исследованию 
проблемы семейных ценностей. К данной проблеме обращались Т. Б. Беляева [1], С. В. Кульневич 
[2], И. С. Кон [3], И. И. Осипова [4] и др. 

Исследователи А. И. Антонов [5], А. Г. Вишневский [6], С. И. Голод [7], М. С. Мацковский 
[8] и др. в своих трудах объясняют кризис семьи и невыполнение ею своих функций кризисом 
семейных ценностей и общим ценностным кризисом в современном обществе.  

Исследования С. В. Дармодехина [9], И. Ф. Дементьевой [10], А. В. Мудрика [11] и др. 
свидетельствуют о том, что в обществе наблюдается очень быстрая трансформация ценностных 
ориентаций.  

Проблемы социального сиротства рассматриваются в публикациях таких авторов, как 
М. С. Астоянц [12], Е. Б. Бреева [13], В. И. Брутман [14], А. К. Воднева [15], Г. И. Руденкова [16], 
Е. Н. Алтынцева [17], В. В. Мартынова [18], С. Н. Лихачева [19], М. Е. Кобринский [20], 
Л. И. Смагина [21], П. П. Украинец [22] и др. 
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Научные труды Л. Н. Захаровой [23], М. В. Ивановой [24], Л. Н. Одинцовой [25], 
Л. Я. Олифриенко [26], Т. И. Шульги [27] и др., обобщение опыта работы государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свидетельствуют, что 
общее физическое и психическое развитие детей, оставшихся без попечения родителей, отличается 
от развития их сверстников, растущих в семьях, что обусловливает специфические подходы к 
реализации воспитательной направленности в учреждениях интернатного типа. 

Вопросы социально-психологической и социально-педагогической помощи детям, 
воспитывающимся в учреждениях интернатного типа, представлены в работах Т. И. Шульги [27], 
Л. Я. Олиференко [26], А. C. Быкова [28] и др. 

Таким образом, анализу формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения, 
проблеме подготовки воспитанников детских интернатных учреждений к самостоятельной жизни, их 
социализации посвящены работы многих авторов. Тем не менее, методология формирования 
представлений о семейных ценностях и подготовка воспитанников детских домов и школ-интернатов к 
будущей семейной жизни, на наш взгляд, не получила достаточного освещения в психолого-
педагогической литературе, тем самым вызывает необходимость обращения к данной проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Формирование представлений о семейных ценностях у воспитанников детских домов и 

школ-интернатов – это многослойный процесс, включающий в себя обретение воспитанниками 
знаний об институте семьи, его функциях, этапах развития, побуждение их к определенным 
поступкам, способам поведения в семье и ценностного к ней отношения, потребности в 
самореализации личности в семье. В связи с этим, он, как и любой образовательный процесс, должен 
происходить поэтапно, учитывая общие требования к организации процесса воспитания личности, в 
частности, к процессу семейного воспитания. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил нам сделать вывод о том, 
что специфика структурно-логического подхода в процессе формирования представлений о семейных 
ценностях у воспитанников детских интернатных учреждений отражает следующие три аспекта: 

1) ориентация на статус образовательного учреждения и режим его функционирования; 
2) учет социально-психологических особенностей воспитанников различных типов 

интернатных учреждений; 
3) организация взаимодействия на основе возрастного подхода. 
На основе функционального анализа ценностных ориентаций современной семьи нами были 

определены группы семейных ценностей, необходимых для успешного формирования 
представлений о будущей благополучной семье у воспитанников детских домов и школ-интернатов. 
Выделенные ценности на основе структурно-логического подхода можно классифицировать по 
блокам и представить следующим образом. 

1. Блок духовно-нравственных семейных ценностей. Содержит ценности, обеспечивающие 
духовное единство семьи, моральный союз между родственниками. В данный блок включены 
следующие категории семейных ценностей: 

– преемственность поколений как ценность составляет основу нравственного воспитания, 
проявляясь в виде уважительного, благородного, почтительного, благодарного, терпеливого 
отношения к лицам старших поколений, а также рассматривается как процесс взаимной передачи, 
сохранения, усвоения и использования духовных и материальных ценностей, информации и 
социального опыта предшествующих и существующих поколений; 

– семейные традиции, устои, обычаи составляют основу стабильности семьи, организуют 
всех ее членов, способствуют укреплению связей между родителями и детьми; основным средством 
передачи молодому поколению общечеловеческих ценностей выступают именно семейные 
традиции, которые быстро воспринимаются и усваиваются детьми; 

– ответственность, уважение, забота, подразумевающие собой ответственность друг за 
друга, за поведение в обществе; внутрисемейную солидарность, откровенность, отзывчивость, 
заботу о физическом благополучии всех членов семьи; уважительное отношение ко всем членам 
семьи, к старшим поколениям; 

– социальное благополучие, психическое и физическое здоровье ребенка, предполагающие 
соблюдение прав и защиту интересов детей, ответственность за жизнь, здоровье и социальное 
благополучие ребенка в семье. 

2. Блок материально-витальных семейных ценностей. Содержит ценности, ориентированные 
на обеспеченность человека материальными благами, которые основаны на первичных потребностях 
человека как живого существа. Этот блок включает следующие ценности: 
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– материальное благополучие. Является важным аспектом формирования семейного 
благосостояния, складывается, прежде всего, из бюджета семьи, умения им управлять, способности 
вести домашнее хозяйство; 

– совместный семейный труд. Удовлетворяет потребности семьи в чистоте, порядке, пище, 
материальном благосостоянии, благоустройстве дома и тому подобное; ведение совместного семейного 
хозяйства необходимо для повышения финансового положения и укрепления семейных ценностей; 

– эстетика быта как ценность рассматривается с позиции соблюдения норм, правил в 
системе бытовых семейных отношений; отсутствие семьи, способной дать ребенку объективные 
представления о быте, семейном укладе жизни в результате приводит его к не умению в дальнейшей 
жизни обустроить свою жизнедеятельность и своей семьи; 

3. Блок личностно-эмоциональных семейных ценностей. Включает ценности, связанные с 
потребностями человека в эмоциональном выражении своих чувств, ощущений, переживаний. Здесь 
рассматриваются такие ценности, как: 

– семья, наличие детей как ценность, что определяется социальной значимостью института 
семьи, потребностью человека в выполнении социальных ролей (матери, отца, бабушки, дедушки и 
т. д.), их ролью в становлении и развитии ребенка как продолжателя рода; 

– любовь, верность, общение предполагают любовь к ребенку, верные, добропорядочные 
отношения между супругами, общение между мужем и женой, между родителями и детьми в 
процессе повседневных отношений. Общение в семье представляет собой отношение членов семьи 
друг к другу, их взаимодействие, обмен информацией между ними, их духовный контакт; 

– полоролевая идентификация – наличие определенных гендерных стереотипов, 
характерных для традиционной семьи (например: отец – духовная опора, глава семьи, моральный, 
юридический, физический защитник семейства. Мать – хранительница очага, источник добра, 
любви, ласки). Сформированность гендерных представлений в семье является особо важной 
составляющей семейной жизни человека, тем более ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

– семейный досуг как ценность предстает в аспекте реализации интересов всех членов семьи 
и связан с рекреацией, самообразованием, самореализацией, общением, удовольствием. 

На основе структурно-логического подхода и в соответствии с рассмотренными выше 
сущностными характеристиками содержания семейных ценностей воспитанников детских домов и 
школ-интернатов нами были определены диагностируемые признаки, которые, как мы полагаем, 
дают полное понимание о качественном состоянии формируемых представлений о семейных 
ценностях и определяются тремя уровнями: низким, средним и высоким. 

Блок духовно-нравственных семейных ценностей 
Низкий уровень характеризуется неопределенным представлением о духовно-нравственных 

ценностях семьи и брака. Не признается духовное единство и нравственная основа семьи. Нет 
представления о таких семейных ценностях, как преемственность поколений; семейные традиции, 
устои, обычаи; ответственность, уважение, забота и др. Не осознается необходимость создания 
семьи в будущем. 

Средний уровень. Связан с определенными знаниями, достаточно поверхностными 
представлениями о духовно-нравственных ценностях семьи. Отличается слабой степенью 
осознанности ответственности в построении внутрисемейных отношений. На этом уровне отмечается 
также относительный интерес к духовно-нравственным семейным ценностям. Семья признается 
духовным союзом, одним из факторов социализации и важным элементом жизнеустройства человека. 
При этом отсутствует уверенная мотивация для заключения брака. Не имеются мотивированные 
требования к качествам личности будущего избранника(цы). Не сформировано на достаточном уровне 
личностное осмысление ценностей брака и семьи, осмысливается преемственность поколений как 
ценность.  

Высокий уровень. Для него характерно наличие сформированных представлений о духовно-
нравственных семейных ценностях и знаний о семье. Достаточный уровень развития мотивации на 
создание собственной семьи и укрепление внутрисемейных отношений. Присутствует представление 
о важности духовно-нравственных качеств будущего спутника жизни, эмоциональная отзывчивость 
на чувства, переживания и заботу родных, способность нести ответственность за свои поступки.  

Блок материально-витальных семейных ценностей 
Низкий уровень. Характеризуется несущественными представлениями о материально-

витальных ценностях семьи, а также незначительным набором умений и навыков. Воспитанник 
знает о том, что необходимо делать в семейной жизни, отчетливо представляет обязанности каждого 
члена семьи, но в организации быта семьи не желает участвовать. Имеет потребительское 
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отношение к взрослым (педагогам, воспитателям), перекладывает на них свои обязанности. 
Не сформировано чувство сопричастности к совместной трудовой деятельности в семье.  

Средний уровень. Отмечаются достаточно поверхностные представления о семейных 
ценностях, ориентированных на обеспеченность всех членов семьи материальными благами. 
Наличие определенных умений и навыков, необходимых в семейной жизни. Воспитанник вовлечен в 
жизнь и организацию быта учреждения интернатного типа. Обслуживает себя, оказывает помощь 
младшим по возрасту детям. 

Высокий уровень. Для него характерно наличие сформированных представлений о 
материально-витальных ценностях семьи. Воспитанник оказывает ощутимую помощь взрослым. 
Принимает активное участие в организации быта интернатного учреждения. Умеет организовать 
досуг и понимает немаловажное значение этого. 

Блок личностно-эмоциональных семейных ценностей 
Низкий уровень. Характеризуется неудовлетворенностью жизнью в родительской семье, 

нежеланием в будущем создавать свою собственную семью, неуверенностью в своих возможностях 
в воспитании детей, непониманием сущности семейного воспитания. Отсутствует система знаний о 
функциональных особенностях семьи, психологических особенностях мужчины и женщины. 
Не сформированы представления о базовых семейных ценностях, таких как семья, дети, любовь, 
верность, ответственность, уважение и др. Воспитанник затрудняется определить различия в 
полоролевом поведении супругов в семье. Интерес к получению знаний о семье и семейных 
ценностях практически отсутствует. 

Средний уровень. На этом уровне отмечается относительный интерес к знаниям о семье как 
основном институте социализации личности, психологии семейных и детско-родительских 
отношений. Присутствует уверенность в будущем в плане создания семьи. Есть определенные 
потребности и желания быть любимым, любить самому. Осознание определенных усилий по 
созданию и сохранению семьи. Имеется психологическая установка на семью и брак и 
психологический настрой на преодоление трудностей в семейной жизни. 

Высокий уровень. Для него характерно личностное осмысление семейных ценностей, 
убежденность в необходимости иметь семью и уверенность в своих силах в ее создании и 
сохранении. Характеризуется наличием системы знаний в области психологии семейных 
взаимоотношений, физиологии мужского и женского организмов, определенными знаниями 
принципов воспитания детей в семье и особенностей развития детского организма. Воспитанник 
умеет строить свое поведение в семье с учетом техники бесконфликтного общения. Характерно 
наличие любви, уважения и понимания к близким людям. 

В соответствии с вышеизложенным структурно-логический подход к содержанию 
представлений о семейных ценностях у воспитанников детских домов и школ-интернатов можно 
представить следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок – Структурно-логическая схема формирования представлений о семейных ценностях 

у воспитанников детских домов и школ-интернатов 
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Представленная выше схема, согла5но структурно-логическому подходу, предполагает 

разделение представлений о семейных ценностях на следующие блоки: 1) блок духовно-

нравственных семейных ценностей (включает такие ценности, как преемственность поколений; 

семейные традиции, устои, обычаи; ответственность, уважение, забота; социальное благополучие, 

психическое и физическое здоровье ребенка); 2) блок материально-витальных семейных 

ценностей (включает следующие ценности: материальное благополучие; совместный семейный 

труд; эстетика быта); 3) блок личностно-эмоциональных семейных ценностей (включает такие 

ценности, как семья, наличие детей; любовь, верность, общение; полоролевая идентификация; 

семейный досуг). Наличие уровней сформированности представлений о семейных ценностях 

(низкий, средний, высокий), а также диагностируемые признаки каждого уровня. 

Опираясь на положение о том, что для определения уровня развития отдельных свойств 

личности берутся наиболее характерные их признаки, в основу определения уровней 

сформированности представлений о семейных ценностях у воспитанников детских домов и школ-

интернатов была положена совокупность социально значимых проявлений, отражающих 

конкретные признаки данного явления в их объективно обусловленной взаимосвязи. Исходя из 

последнего, нами были разработаны следующие показатели: 

– понимание ценности семьи для отдельной личности и для общества в целом, правильная 

мотивация на создание семьи и выполнение супружеских и родительских обязанностей;  

– осознание необходимости ценностного отношения к семье, сопричастности семье и 

роду; понимание важности сохранения иерархичности семьи; признание главной обязанностью 

супругов рождение и воспитание детей; представление о нравственных качествах будущего 

супруга, осознание функционально-ролевых обязанностей супругов;  

– эмоциональная отзывчивость на чувства, переживания и заботы членов семьи, 

потребность в общении, взаимопонимании, доверии; чуткость к доброте, порядочности, верности;  

– умение владеть собой, управлять чувствами; способность к морально-нравственным 

ориентирам; проявление ответственности в дружбе, любви, семейных отношениях; активное 

участие в жизни семьи, оказание помощи родителям, родственникам, друзьям, способность 

анализировать и принимать решения в жизненных ситуациях, нести ответственность за свои 

поступки, добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в семье, стремление к здоровому 

образу жизни. 
 

Выводы 

Таким образом, теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования позволил выявить на основе структурно-логического подхода классификацию 

семейных ценностей; определить содержание их основных блоков; выделить уровни 

сформированности представлений о семейных ценностях (высокий, средний, низкий), определить 

соответствующие выделенным уровням диагностируемые признаки, позволяющие судить о 

степени сформированности у воспитанников детских домов и школ-интернатов вышеназванных 

представлений о семейных ценностях. 

В нашем исследовании представления о семейных ценностях являются базовыми 

исходными понятиями, поэтому уточнение их иерархии, содержания является значимым для 

выяснения особенностей, последовательности и условий формирования данных представлений у 

воспитанников детских домов и школ-интернатов.  

В ситуации кризиса воспитания, нестабильности и неблагополучия семьи система таких 

ценностей должна находить отражение, как в содержании образования, так и в специально 

реализуемых программах воспитательной работы детских интернатных учреждений, 

направленных на укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганду 

семейных ценностей и традиций. 
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STRUCTURAL-LOGICAL APPROACH TO JUSTIFICATION OF THE CONTENT  

OF REPRESENTATIONS OF FAMILY VALUES IN THE EDUCATORS OF CHILDREN'S  

AND SCHOOLS-BOARDING SCHOOLS 
 

The groups of family values, presented in the form of blocks are revealed, their content is 

disclosed in detail in this article On the basis of the structural-logical approach, diagnosable signs are 

determined, it give a complete understanding of the qualitative state of the level of development of the 

formed ideas about family values in orphans and boarding schools. 

Keywords: structural and logical approach, ideas about family values, blocks of family values, 

levels of development of ideas about family values, pupils of orphanages and boarding schools, social 

orphanhood. 
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