
актуальных навыков у ребенка, выяснение запроса от родителей и др.), модели взаимодействия 
с ними, позволяющей достичь планируемых результатов. В ходе согласованной работы 
обеспечивается возможность справляться с имеющимися ограничениями жизнедеятельности у 
детей.

Игровые приемы в арт-педагогических технологиях обладают терапевтическим 
эффектом, они воздействуют на детей и на родителей. Совместная игра и совместное 
творчество родителей и детей могут стать полем взаимодействия -  единым образовательным 
пространством, местом, на котором возникают основы диалога, взаимопонимания, взаимного 
доверия, поддержки и союза. Найти такие формы игрового и творческого взаимодействия, 
которые становятся развивающим полем и одновременно вызывали бы интерес как у ребенка с 
ОВЗ, так и у его родителей, возможно средствами арт-педагогических технологий. В форме 
игры и творчества возможно решать профилактические, коррекционные и реабилитационные 
задачи. Одновременно у родителей появляется возможность увидеть положительные стороны 
его ребенка, его достижения, успехи, а не только нарушения.

В дошкольной образовательной организации привлекается широкий круг специалистов
-  учителя, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы, ассистенты, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-организаторы -  
каждый из которых выполняет свои специфические задачи. А объединяет их деятельность, 
направленная на то, чтобы ребенок с ОВЗ овладел знаниями, умениями и навыками, получил 
установку на активную самостоятельную жизнь.

Родителям детей с ОВЗ необходима уверенность, что им есть куда обратиться за 
помощью, а педагоги, осуществляющие такого рода работу, могут дать необходимую 
информацию, расчистить путь, поддержать на этом пути, разрешить проблемы. Это очень 
трудный путь, но опыт свидетельствует, что идущих по нему ждут не только трудности, но и 
радости. Родители вооружаются знаниями и умением самостоятельно решать различные 
вопросы в процессе воспитания, обучения, развития и социально-бытовой адаптации своих 
детей. Они на занятиях имеют возможность увидеть, услышать, прочувствовать происходящее, 
а значит и принять, понять, помочь собственным детям, взять на себя ответственность за свое 
благополучие, за будущее своих детей.

Литература
1. Игнатова, И. А. Интеграция разных видов искусства и художественной деятельности 

в развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов / И. А. Игнатова // Медработник ДОУ. — 2017. -  
№ 2(70). -  С. 116—121.

2. Игнатова, И. А. Педагогическое сопровождение родителей в воспитании детей 
с особенностями развития: Монография / И. А. Игнатова. -  М. -  2012. -  100 с.

И.В. Калачева
(Могилев, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова)

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В условиях гуманизации современного общества внимание исследователей все больше 
привлекают проблемы семей, воспитывающих детей с особенностями психофизического 
развития. Рождение ребенка с нарушениями развития является для семьи мощным 
психотравмирующим фактором, повышающим уровень психического напряжения и 
вызывающим негативные изменения в мотивационно-потребностной, ценностно-смысловой и 
эмоционально-волевой сферах всех ее членов. Бессознательное стремление избавиться 
от неприятных эмоциональных состояний активизирует действие механизмов психологической 
защиты родителей, что может приводить к нарушению их функционирования в социальной 
среде.

Защитные механизмы личности рассматривается как «система регуляторных 
механизмов в психике, которые направлены на устранение или сведение к минимуму
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негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или 
внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта» [1, с. 155].

В качестве предмета психологической защиты выступают когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты «Я-концепции» индивида. Основной функцией 
защитных механизмов является стабилизация и сохранение гармоничного «образа Я» 
и положительного самоотношения [2].

Механизмы психологической защиты, с одной стороны, дают возможность сохранить 
устойчивость личности и адаптироваться к кризисной ситуации, а с другой -  не позволяют 
человеку активно воздействовать на ситуацию и устранить источник негативных переживаний. 
В таких ситуациях альтернативой защитным механизмам личности может стать либо 
преобразование ситуации путем реального вмешательства в ее, либо адаптация к ситуации за 
счет преобразования самой личности. Защитные механизмы обладают адаптивным эффектом, 
когда масштаб конфликта, угрожающего целостности личности, относительно невелик. При 
значительном конфликте, требующем устранения причин, защитные механизмы, снижая его 
эмоциональную напряженность и значимость для личности, играют негативную роль [1].

Функционирование защитных механизмов определяется такими характеристиками 
индивида, как динамические свойства психики (активность -  пассивность), опыт успешности 
удовлетворения базисных потребностей, особенности компонентов позитивного «образа Я» 
(Я -  защищенный, Я -  независимый, Я -  знающий и т. д.), характером отношений в 
родительской семье, а также хронической психотравматизацией личности [2].

Воспитание ребенка с нарушениями развития является хронической, пролонгированной 
психотравмирующей ситуацией для родителей, в результате чего может изменяться характер 
функционирования психологических защит. Для изучения особенностей защитных механизмов 
личности родителей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития, под 
нашим руководством было проведено дипломное исследование (Т.А. Спирина, 2017), в 
котором приняли участие 60 респондентов: 30 родителей, воспитывающих детей
с нарушениями развития, и 30 родителей, чьи дети развиваются нормально.

В качестве одной из методик исследования был использован опросник «Индекс 
жизненного стиля» Р. Плутчика, Х. Келлермана, который направлен на исследование уровня 
напряженности основных психологических защитных механизмов, используемых личностью в 
психотравмирующей ситуации [1, с. 203-213].

Методика состоит из 97 утверждений, распределенных по 8 шкалам, каждая из которых 
характеризует определенный механизм психологической защиты: 1) отрицание -  отвержение 
личностью очевидных аспектов внешней реальности, которые не признаются; 2) подавление -  
устранение из сознания неприемлемых влечений и переживаний; 3) регрессия -  возврат 
личности в фрустрирующих ситуациях к более примитивным формам поведения и мышления;
4) компенсация -  стремление заменить недостаток, нестерпимое чувство другими путем 
присвоения себе свойств и достоинств другой личности; 5) проекция -  приписывание другим 
людям собственных вытесненных мотивов, переживаний и черт; 6) замещение -  разрядка 
подавленных эмоций на менее опасных объектах, чем вызвавшие отрицательные эмоции; 
7) интеллектуализация -  рациональное объяснение человеком своих желаний и действий, 
истинные причины которых коренятся в иррациональных социально или личностно 
неприемлемых влечениях; 8) реактивное образование -  трансформация в сознании 
эмоционального отношения к объекту на прямо противоположное.

Анализ результатов методики «Индекс жизненного стиля», проведенный с помощью 
двухфакторного дисперсионного анализа, позволил выявить различия в характере 
использования психологических защит двумя группами респондентов по шести используемым 
шкалам.

Установлено, что у родителей, воспитывающих детей с особенностями 
психофизического развития, диагностируются достоверно более высокие показатели по шкалам 
«Отрицание» (F(i,56) = 12,443; p = 0,0008) и «Подавление» (Fq,56) = 39,058; p = 0,000), чем у 
родителей, воспитывающих нормально развивающихся детей. Данные механизмы 
используются родителями «особенных» детей часто и сильно, в результате чего 
фрустрирующие аспекты внешней реальности ими не признаются, а неприемлемые 
и вызывающие тревогу желания, мысли и чувства становятся бессознательными.
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Выявлены различия в показателях шкал «Регрессия» (F(156) = 73,438; p = 0,000) 
и «Проекция» (F(1,56) = 32,368; p = 0,000), которые у родителей, воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии, достоверно выше. Для них характерно сверхнормативное 
использование данных механизмов психологической защиты. Поэтому в стрессовых ситуациях 
родители склонны заменять решение субъективно сложных задач на более простые и 
доступные, а неосознаваемые и неприемлемые чувства и мысли приписывать другим людям, 
делая их как бы вторичными.

Установлено, что для родителей, чьи дети имеют нарушения в развитии, характерны 
более высокие показатели по шкалам «Интеллектуализация» (Fq,56) = 5,582; p = 0,0216) и 
«Реактивное образование» (Fq,56) = 4,435; p = 0,0397), чем для родителей, чьи дети не имеют 
отклонений в развитии. Частота и сила использования данных защитных механизмов 
родителями «особенных» детей превышают нормативный уровень. В результате они стремятся 
пресекать переживания, вызванные неприемлемой для них ситуацией, при помощи логических 
установок даже при наличии убедительных доказательств в пользу обратного, а также 
трансформировать неприятные мысли, чувства или поступки в субъективно понимаемую их 
противоположность.

Таким образом, воспитание детей с нарушениями развития определяет характер 
функционирования защитных механизмов личности родителей. Анализ особенностей 
психологических защит позволит специалистам, работающим с данной категорией семей, 
приблизится к пониманию их способов реагирования на ситуацию пролонгированного стресса, 
вызванного рождением «особенного» ребенка, а также организовать работу, направленную на 
снижение напряженности неконструктивных психологических защит и улучшение 
взаимодействия родителей с социумом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ТЯЖ ЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Детство -  это уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, 
происходит становление личности. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста в условиях учреждения дошкольного образования является 
актуальной проблемой современного общества, которая обусловлена объективной 
необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими 
опыта безопасного поведения в быту.

В период дошкольного детства важно не только оберегать ребенка от опасности, но и 
подготовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 
опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему 
навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для 
ребенка примером для подражания. Необходимо осуществлять планомерную, 
целенаправленную работу по формированию у воспитанников основ безопасного поведения.

Учитывая психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (далее -  
ТНР), которые проявляются в нарушениях познавательной, эмоционально-волевой сферы
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