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Создание условий в семье для развития моральных качеств у детей с ОВЗ

В  концепции  модернизации  российского  образования  в  условиях  нового
федерального образовательного стандарта сформулированы важнейшие задачи воспитания
школьников:  формирование  гражданской  ответственности,  духовности  и  культуры,
инициативности,  самостоятельности,  толерантности,  способности  к  успешной
социализации  в  обществе  не  зависимо  о  социального  происхождения,  национальной
принадлежности и религии.

       Одной из глобальных проблем современности остается кризис нашего общества, когда
теряются  связи  с  вековыми  традициями,  смешиваются  представления  о  добре  и  зле,
утрачиваются многие духовные ценности. 

Л.А. Толстой писал: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть
наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра».

       В связи с этим задача  нравственного воспитания подрастающего поколения имеет
чрезвычайную  значимость.  Ее,  без  преувеличения,  необходимо  осмыслить  сегодня  как
одну  из  приоритетных  в  деле  обеспечения  национальной  безопасности  страны.  И
возрождение России,  поддержание ее  статуса  как великой державы сегодня связано не
только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего,
с воспитанием человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности,
исторически сложившейся российской ментальности.

Роль нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
велика  и  чрезвычайно  актуальна,  поскольку  это  способствует  профилактике
правонарушений;  позволяет  формировать  духовный  мир  (ценностные  ориентации)  и
нравственные качества  такого  ребенка,  позволяя  ему органично  вписаться  в  общество;
раскрывает  творческий  потенциал,  расширяя  возможности  профессионального  выбора;
формирует прилежание в труде, способствует повышению профессиональной ориентации,
способствует  снижению  числа  безработных,  воспитывает  трудолюбие  (добровольное
отношение  к  труду  и  честность),  формирует  в  сознании  ребенка  понятия  труда,  как
общечеловеческой  ценности;  позволяет  сократить  количество  неблагополучных  семей;
позволяет решить проблему социального инфантилизма.

В настоящее время 4,5% детей, проживающих в России, относятся к категории лиц
с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном)
образовании и воспитании.

Значительная  часть  детей  с  отклонениями  в  развитии,  несмотря  на  усилия,
принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается
неподготовленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. 

Мораль  и  нравственность  –  фундаментальные  философские  категории,  которые
находятся  в  ведении  науки  этики.  Но  смысл,  который  они  несут,  различен.  Сущность
морали состоит в том, что она предписывает или запрещает конкретные людские действия
или поступки. Мораль формируется социумом, а потому она всегда отвечает интересам
определенной  группы  (национальной,  религиозной  и  т.д.).  Задумайтесь,  даже  у
преступных кланов есть своя мораль! При этом им обязательно противостоит другая часть
общества – со своими устоями и нормами, а из этого следует, что моралей одномоментно
может  быть  великое  множество.  Обычно  мораль  зафиксирована  в  законе  (кодексе),  в
котором закреплены определенные нормы поведения. Каждый поступок человека согласно
данному закону оценивается обществом негативно или позитивно. Интересно, что в одном
и  том  же  социуме  мораль  может  со  временем  измениться  до  неузнаваемости  (как,



например, произошло в России в XX веке),  диктуя прямо противоположные принципы
поведения.

Мораль  –  принятая  в  данном конкретном обществе  система  норм  и  ценностей,
призванная регламентировать взаимоотношения людей.

Нравственность  –  неукоснительное  соблюдение  человеком  своих  внутренних
принципов, носящих при этом всеобщий, универсальный характер.

Тем не менее, общим для обоих подходов является то, что моральность, так или
иначе,  связывается  с  внутренними  принципами  человека,  тогда  как  нравственность
касается неких внешних действий и поступков. Поэтому можно сказать, что посредством
морали общество оценивает не только поступки людей, но и их мотивы и намерения. 

Мораль очень часто ошибочно отождествляется с нравственностью. Но два этих
понятия,  если разобраться,  несут в  себе  противоположный смысл.  И хотя в  некоторых
словарях  нравственность  до  сих  пор  трактуют  как  синоним  морали,  попробуем
разобраться, почему же делать этого не стоит.

Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность. Она
материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в
отношениях,  деятельности,  общении.  О  нравственной  воспитанности  свидетельствует
глубина нравственного чувства, способность к эмоциональному переживанию, мучениям
совести, страданию, стыду и сочувствию. Она характеризуется зрелостью нравственного
сознания - моральной образованностью, способностью анализировать, судить о явлениях
жизни с позиций нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку.

Воспитание необычных детей «требует» применения особых технологий и методов
в  работе.  Трудность  проблемы  нравственного  воспитания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) определяется недостаточностью исследования темы
нравственного воспитания детей с ОВЗ, поскольку нет специальных программ в заданном
направлении.

Инвалидность  у  детей  означает  существенное  ограничение,  жизнедеятельности,
она  способствует  социальной  дезадаптации,  которая  обусловлена  нарушениями  в
развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем
профессиональными навыками.

Одной  из  серьезных  опасностей,  которое  подстерегает  многие  семьи,  где  есть
ребенок с ограниченными возможностями, это установление к нему особого отношения,
видя в нем «особенного» ребенка. Родители стремятся оградить его от физических усилий,
выполняют за него многие действия, даже те, с которыми он мог бы успешно справиться
сам, реагируют на все его капризы, лишая его тем самым элементарно самостоятельности.

Проблема  обучения,  воспитания  и  реабилитации  детей-инвалидов  остается
сложной. Сказывается теоретическая ограниченность подходов к развитию специального
образования,  имевшая  место  в  прошлом  по  идеологическим  соображениям.  По  этой
причине  забыты  прогрессивные  научные  взгляды  на  личность  ребенка  с  нарушением
развития.

Из  этого  следует,  что  трудности  и  сложности  в  формировании  нравственности
ребёнка с ОВЗ требуют особого подхода и методов воспитания в семье.  Первостепенную
помощь в этом должен оказать педагог:

- проведение ретроспективного анализа литературы по изучаемой проблеме; 

- изучение социально-демографических характеристик семьи ребенка с отклонениями в
развитии; 



-  изучение  особенностей  семейного  воспитания  данного   ребёнка   с  ограниченными
возможностями развития и определение его роли в процессе социализации; 

-  определение  пути  оптимизации  процесса  социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями развития.

Изучение  семьи  -  дело  тонкое,  деликатное,  требующее  от  педагога  проявления
уважения  ко  всем  членам  семьи,  искренности,  желания  оказать  помощь в  воспитании
детей. 

В  числе  наиболее  часто  встречающихся  противоречий  у  детей  и  подростков  с
отклонениями в развитии могут быть расхождения между потребностями в общении и
трудностями в их реализации, в неадекватном желании иметь друга, подругу, участвовать
в  играх  с  нормальными сверстниками,  учиться  не  в  специальной,  а  обычной школе  и
многие другие.

Слово «Семья» восходит к корню «сем», аналог смыслового значения слова семени
и  продолжению  рода,  то  есть  рождению  и  воспитанию  детей,  которое  традиционно
считается основным предназначением создания семьи. Семья – особого рода коллектив,
выступающий  в  воспитании  как  форма  и  средство  долговременного  психологического
развития. Семья формирует базовые личностные качества: доверие и страх, уверенность и
робость, спокойствие и тревогу, сердечность и теплоту в общении, а может, и наоборот,
воспитывать отчужденность и холодность, злость и агрессивность. Семья нужна человеку
для счастья.  Семья — ячейка общества, основанная на браке и кровном родстве, члены
которой  связаны  общностью  быта,  взаимной  помощи  и  моральной  ответственности.
Семейное воспитание – это не мораль и нотации, а постоянное общение с ребенком при
условии  соблюдения  общечеловеческой  морали.  «Величайшая  ошибка,  какую  только
можно сделать  в  деле  воспитания  –  чересчур  торопиться»  -  сказал  известный педагог
прошлого Руссо. Кто не может взять лаской, не сможет взять и строгостью. Есть несколько
характеристик   типов  семей.  Рассмотрим  некоторые  из  них.  Идеальная  семья  —  это
нормальная семья, отвечающая всем требованиям современного культурного общества. В
модели  идеальной семьи общество,  исходя  из  своих  моральных ценностей,  хотело  бы
видеть эталон семьи, к которому должна стремиться каждая реальная семья. В обыденной
жизни  возникают,  существуют  и  распадаются  не  идеальные,  а  реальные  семьи.  Типы
реальной семьи могут быть разнообразными и отличаться от идеальной

Реальная  семья  —  конкретная  семья  как  социальная  группа,  как  объект
исследования.  Нормальная  семья  считается  таковой,  если  она  обеспечивает  требуемый
минимум  благосостояния,  социальной  защиты  и  продвижения  ее  членов  и  создает
достаточные  условия  для  социализации  детей  до  достижения  ими  психологической  и
физиологической зрелости.

С  точки  зрения  общечеловеческого  различия  типов  семей  нормальной  является
такая семья, где ответственность за нее как целое несет отец. Все остальные типы семей,
где это правило не соблюдается, считаются аномальными. Если же в семье никого нет, кто
несет за нее ответственность, — это псевдосемья.

Семья  –  микросоциум,  в   котором  не  только  протекает  жизнь  ребенка,  но  и
формируются  его  нравственные  качества.  Существует  прямая  зависимость  развития
ребенка от семейного фактора: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем
более  выражены нарушения развития ребенка. 

Семья  может  выступать  в  качестве  как  положительного,  так  и  отрицательного
фактора  воспитания.  Положительное  воздействие  на  формирование  характера  ребёнка
состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца,
бабушки, дедушки не относится к нему лучше, не любит его так и не заботятся о нем



столько.  И вместе с  тем никакой другой социальный институт не может потенциально
нанести столько вреда в воспитании детей, сколько семья.

«Только  вместе  с  родителями,  общими  усилиями,  учителя  могут  дать  детям
большое  человеческое  счастье»,  писал  В.А.  Сухомлинский.  Семья  вместе  со  школой
создает тот  важнейший комплекс факторов и  условий воспитывающей среды,  который
определяет  эффективность  всего  образовательного  процесса.  Вот  почему при  большом
многообразии обязанностей работа школы с семьей столь значительна в педагогической
деятельности. Если школа сделает родителей своими союзниками, то она станет сильнее
во всех отношениях и добьется более ощутимых результатов в воспитании учащегося.

Воспитательная  тактика  в  семье  по  отношению  к  ребенку  с  ограниченными
возможностями  должна  быть  точно  такой  же,  как  и  в  воспитании  здорового  ребенка.
Постоянное  акцентирование  внимания  на  его  особенностях»  —  реальный  путь  к
формированию  зависимой,  неустойчивой,  не  целеустремленной  личности,  пассивно
воспринимающей все жизненные обстоятельства и не способной преодолевать трудности.
С этой целью создаются и работают разного рода социально-педагогические службы.

Можно назвать несколько условий для социально-педагогического сопровождения
семейного  воспитания  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  такие  как:
помощь  социального  педагога  в  построении  индивидуальной  траектории  оказания
самопомощи  семьей,  социальное  партнерство  и  методическое  обеспечение  семейного
воспитания ребенка с ограниченными возможностями.

Под  социально-педагогическим  сопровождением  семейного  воспитания  детей  с
ограниченными возможностями здоровья  мы понимаем комплексное и целенаправленное
взаимодействие социального педагога (работника) и семьи, целью этого взаимодействия
является  создание  оптимальных  условий  для  успешного  обучения,  развития  и
социализации детей.

Одной из существенных составляющих воспитания и социализации детей является
повышение  педагогической  культуры  их  родителей  (законных  представителей).
Реализация  стратегии  развития  воспитания  предполагает  поддержку  семейного
воспитания  на  основе  повышения  педагогической  грамотности  родителей  и  развития
новых подходов к организации взаимодействия семьи и других субъектов воспитания. К
числу первостепенных задач поддержки семьи и развития системы поддержки семейного
воспитания выступают:

-  выработка  эффективных  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей)  детей,  поддержка  деятельности  родительских  ассоциаций  и
других форм социальных инициатив родительской общественности;

- непосредственное информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т.п.);

- организация встреч родителей, детей, педагогов для согласования интересов, позиций и
способов  взаимодействия  по  решению  конкретных  вопросов,  открытое  обсуждение
имеющихся проблем;

- поддержка семей и государственная компенсация за упущенную прибыль от получения
дохода в связи с необходимостью ухаживать за детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;

Действенность  добра  успешно  формируется  у  детей  всем  примером  жизни
взрослого семейного окружения и поэтому важно, чтобы не расходилось слово с делом.  

В свою очередь школа вносит свой посильный вклад в формирование нравственной
личности.  Очень  часто именно в  классе  в  общении с  одноклассниками,  учителями,  во



время  участия  в  различных  мероприятиях  детям  приходится  демонстрировать  основы
нравственного поведения. 

Знания особенностей родителей и членов семьи позволяет оптимизировать условия
жизни ребенка и привлечь знакомых для него взрослых к  активному и плодотворному
участию в коррекционно-развивающем процессе.  

Они опираются на следующие  составные:

- личностные особенности;
- внутрисемейный климат и межличностные контакты в семье;
- факторы, влияющие на родительские позиции по отношению к ребенку;
- уровень воспитательской и родительской компетентности родителей;
- воспитательские качества и способности родителей;
- профессиональные умения родителей, выступающих в качестве педагогов для своих 
детей;
- социально-культурные условия жизни семьи на разных возрастных этапах развития 
ребенка;
- ценностные ориентации родителей различных социально-культурных групп в отношении
ребенка;
- основные типы взаимодействия в семье с ребенком;
модели воспитания;
- формы родительского участия в формировании навыков социальной и трудовой 
адаптации;
- влияние родительской позиции на формирование личности;
- влияние «особого» ребенка на развитие и контакты его здоровых братьев и сестер;
- особенности отношений со здоровыми братьями и сестрами;
- родительские позиции отцов и матерей;
- родительское отношение к ребенку в зависимости от религиозных,

- культурных и национальных традиций семьи.
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