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Стремительная трансформация со-
циальных процессов в современ-

ном обществе постоянно и настойчи-
во влияет на каждого нашего совре-
менника, несмотря на то, осознает он 
это или нет. Педагогическая проблема 
заключается в том, чтобы определить 
методы и средства помощи, обеспечи-
вающие человеку адекватное воспри-
ятие, переработку и гибкий отклик на 
перемены.

Решение данной проблемы ак-
туально для любого человека, в лю-
бом возрасте и из любой социальной 
страты. Однако особую важность оно 
приобретает тогда, когда речь идет о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. Их восприятие 
изменений в окружающем мире засло-
няется или даже вытесняется пережи-
ваниями утрат своей собственной се-
мьи, обуславливается резкой сменой 
ситуации индивидуального развития, 
личной нестабильностью. Самосо-
знание ребенка, лишенного семьи и 
родительской заботы, объективно со-
средоточено на внутренних переменах 
и противоречиях. Внешние перемены 
отодвигаются на периферию самосо-
знания, тем самым закрывая ребенку 
видеть новый мир, новые отношения 
между людьми, новые способы взаи-
модействия. Это и есть одна из глав-
ных причин нестабильной социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

С нашей точки зрения, механиз-

мом возвращения самосознания ре-
бенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без поддержки семьи и родителей 
(даже в младенческом возрасте, не 
говоря уже о подростках), в мир со-
временных перемен может выступать 
экстрагирование, т.е. вытягивание 
самосознания ребенка из пут личных 
переживаний в пространство всеоб-
щей жизни.

Мы не случайно используем не-
традиционной для педагогической 
науки термин «экстрагирование». 
В отличие от стимулирования, пред-
полагающего создание педагогиче-
ских условий, при которых ребенок 
начинает действовать определенным 
образом, в отличие от формирования, 
при котором отрабатываются неха-
рактерные для индивидуума свойства 
или опыт, или коррекции, при кото-
рой ребенок ориентируется на обще-
принятые нормы, экстрагирование 
предполагает работу с латентными 
(скрытыми, спящими) возможностя-
ми ребенка. Под экстрагированием 
нами понимается вытягивание на по-
верхность тех способностей ребенка, 
о которых он сам не догадывается, 
которые для него никогда не были ак-
туальны и которые глубоко спрятаны 
в традиционных ситуациях поведения 
и общения. Оно направлено на то, 
чтобы возбудить в ребенке интерес к 
неактуальному, пробудить в нем спо-
собности видеть шире и дальше своей 
собственно персоны. В смысле разви-

тия социального самосознания меха-
низм экстрагирования предполагает 
подтягивание ребенка к социальному 
любопытству, к восприятию и пони-
манию окружающего мира.

Психологические исследования до-
казывают, что процесс экстрагирования 
социального самосознания ребенка осу-
ществляется значимым взрослым в про-
цессе привязанности. У детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в социальных 
учреждениях, такого значимого взрос-
лого и устойчивых привязанной не воз-
никает. Механизм экстрагирования реа-
лизуется вяло или деформируется.

Однако это вовсе не означает, что 
достаточно такого ребенка вывести в 
мир, перевести из детского дома в се-
мейную среду, так называемую заме-
щающую семью. С целью запуска ме-
ханизма экстрагирования для ребенка, 
продолжающего переживать и пере-
рабатывать глобальные личностные 
перемены, необходима целенаправ-
ленная педагогическая деятельность.

Педагогическим приемам орга-
низации такой деятельности может 
научиться любой родитель, приняв-
ший на воспитание в свою семью 
ребенка, лишенного биологической 
родительской заботы. Вместе с тем, в 
Российской Федерации законодатель-
но определена такая форма семейно-
го устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в которой принимающие родители 
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обязаны вести специальную воспита-
тельскую деятельность. Это приемная 
семья. Особенность ее организации 
заключается в том, что приемный ро-
дитель (приемные родители) получа-
ют заработную плату за организацию 
воспитательной работы с приемными 
семьями, т.е. профессионально выпол-
няют свои родительские функции.

Функцию экстрагирования, на 
наш взгляд, необходимо отнести к 
обязательным в деятельности про-
фессионального приемного родителя 
[2, с. 93–94]. Средствами осущест-
вления данной функции выступает 
актуализации новаций в специально 
созданных воспитательных ситуаци-
ях. Предложения по осуществлению 
функции экстрагирования в при-
емных семьях мы находим в работе 
Ю.С. Любимцевой. Она пишет, что од-
ним из важнейших условий актуали-
зации скрытых возможностей ребенка 
является поддержка инициативы дея-
тельности ребенка в воспитательных 
ситуациях разной степени сложности 
и стимулирование принятия ребенком 
ответственных решений в организа-
ции жизнедеятельности приемной 
семьи [4, с. 46]. Следовательно, при-
емные родители могут специально 
создавать условия, провоцирующие 
ребенка на проявление тех способно-
стей, которые раньше не были необхо-
димыми, например, уход за животны-
ми или младшими детьми, подготовку 
сюрпризов в праздничные дни и дни 
рождения, оказание помощи заболев-
шему члену семьи. Проявившиеся 
позитивные способности необходимо 
заметить, отметить и закрепить в схо-
жих ситуациях. 

Функцию экстрагирования можно 
реализовывать через механизмы соци-
ального закаливания (М.И. Рожков), 
т.е. включение детей в семейные ситу-
ации, которые требуют волевого уси-
лия в преодолении негативных вли-
яний со стороны социума, овладения 
определенными способами этого пре-
одоления, формирование социального 
иммунитета, стрессоустойчивости, 
рефлексивной позиции [5, с. 52]. В 
конечном счете, речь идет о формиро-
вании мотивации ребенка внести свой 
вклад в изменение ситуации в семье, 
в ближайшем окружении и в социаль-
ном мире в целом.

Принципиальным педагогическим 
средством реализации функции экс-
трагирования в приемной семье вы-
ступает не само устройство ребенка в 
семью, а организация жизнедеятель-
ности ребенка в семье [3 ].

Жизнедеятельность – это особый 
вид деятельности, направленный на 
созидание индивидуального жиз-
ненного пути и регулируемый дина-
мической системой смысла жизни. 
Существенными чертами жизнедея-
тельности, отличающими ее от иных 
форм и видов деятельности, являют-
ся: во-первых, объект жизнедеятель-
ности – индивидуальная жизнь; во-
вторых, субъект жизнедеятельности 
– личность в роли субъекта жизни; 
в-третьих, целевая функция жизнеде-
ятельности – проектирование и сози-
дание жизненного пути; в-четвертых, 
динамическая система смысла жизни 
как ведущая инстанция психической 
регуляции жизнедеятельности. По-
следняя черта представляется наи-
более значимой в контексте исследо-
вания жизнедеятельности как особой 
разновидности деятельности лично-
сти. По мнению А.Н. Леонтьева и дру-
гих представителей деятельностного 
подхода в психологии, психологиче-
ская характеристика и онтологическая 
самостоятельность всякой деятельно-
сти однозначно детерминирована на-
личием независимого мотива, опред-
меченного в данной деятельности. В 
свете данного положения смысл жиз-
ни можно рассматривать в качестве 
специфического «мотива», который 
конституирует жизнедеятельность как 
особый вид деятельности и эманси-
пирует ее в ряду прочих видов произ-
вольной активности. Если отдельная 
деятельность регулируется на осно-
ве наличия в смысловой структуре 
личности релевантной динамиче-
ской смысловой системы, то жиз-
недеятельность определяется дина-
мической системой смысла жизни. 
Смысл жизни как динамическая 
смысловая система концентрирует 
всю совокупность смысловых отно-
шений личности к разнообразным 
объектам и явлениям жизненного 
пути – от локальных событий до про-
тяженных периодов жизни, включая 
индивидуальный жизненный путь в 
его нерасторжимой целостности, что 

принципиально важно для механиз-
ма экстрагирования.

«Жизнедеятельность» в нашем 
случае понимается в двух аспек-
тах: как процесс телесно душевно 
духовного становления и развития 
человека, проживающего различные 
эмоционально значимые семейные 
события и как деятельность, позво-
ляющая понять смысл семейной и 
социальной жизни. Следовательно, 
акцент из сферы «родной – прием-
ный» переносится в сферу «прожи-
вание – жизнедеятельность», что, в 
свою очередь на первый план вы-
двигает не специфику организации 
приемной семьи, а всеобщие законо-
мерности воспитания детей в семье 
в современных условиях. Результа-
том деятельности приемной семьи 
становится не характер отношений 
«приемный ребенок» – «приемный 
родитель», а качество воспитания 
ребенка, главным показателем ко-
торого выступает его долгосрочное 
социальное благополучие. Крите-
рием успешности становится не ре-
зультат деятельности родителей, а 
жизнеспособность семьи и ребенка. 
Показателями жизнеспособности в 
отличие от ныне существующих по-
казателей успешности, связанных с 
конкретными умениями и навыка-
ми, становятся гибкость, упругость, 
эластичность, устойчивость (спо-
собность быстро восстанавливать 
здоровое физическое и душевное со-
стояние), социальный интерес. Это и 
есть показатели изменяющегося со-
циального самосознания.

В связи с этим предлагаем в каче-
стве научного определения приемной 
семьи признать особую среду жизне-
деятельности ребенка, позволяющую с 
помощью естественных ресурсов семьи 
и целенаправленного профессиональ-
ного воспитания разрешать социальные 
проблемы ребенка, обеспечивать ему 
поступательное продвижение к само-
познанию, самопониманию и формиро-
вать у него способности наиболее полно 
реализовать себя как человека.

Наконец, непременным средством 
реализации механизма экстрагирова-
ния следует признать целенаправлен-
ную педагогическую деятельность по 
раскрытию семейной самоидентично-
сти ребенка.
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Устойчивая идентичность, как до-
казывает Э. Эриксон, является эпицен-
тром жизнедеятельности человека, ус-
ловием обретения смысла жизни, сти-
мулом самосознания. Идентичность 
обусловливает способность индивида 
к ассимиляции личностного и соци-
ального опыта и поддержанию соб-
ственной цельности и субъектности 
в изменяющемся внешнем мире. Что 
касается людей, выросших в прием-
ных семьях, то для них этот вопрос ус-
ложняется в несколько раз, во-первых, 
потому что они были рождены одними 
людьми, а воспитаны другими, и, во-
вторых, потому что они, как правило, 
не обладают полной информацией о 
своих биологических корнях.

Впервые проблема идентичности 
ребенка-сироты начинает разрабаты-
ваться учеными еще в 60-е годы про-
шлого века в связи с не успешностью 
жизненного пути детей из семей усы-
новителей. Изучая разные аспекты 
становления и развития идентичности 
неродного ребенка, авторы приходят к 
схожим выводам: условием снижения 
спутанности идентичности выступает 
знание (а в случаях отсутствия досто-
верных сведений – придумывание) 
истории своего рождения и своей при-
надлежности к кровной семье. Соб-
ственная история, по мнению иссле-
дователей «помогает понять, как мы 
связаны с этим миром» [1].

В современной отечественной ли-
тературе проблема идентичности при-
емного ребенка ставится достаточно 
остро. В последние годы появляются 
работы, которые можно объединить в 
группу, признающую в качестве целей 
воспитания ребенка в приемной семье 
– оказание содействия проявлению, 
сохранению и развитию своеобразной 
уникальности личности приемного 
ребенка, основанной на его устойчи-
вой идентичности. Анализ литерату-
ры по проблеме приемной семьи по-
зволяет признать в качестве базовой 
основы формирования идентичности 
ребенка его субъектность, его само-
ощущение, его чувства и состояния в 
сложившейся ситуации социального 
развития.

Логика становления субъектной 
позиции личности ребенка в новой 
приемной семье включает в себя реа-
лизацию следующих действий: 

– актуализацию старого и обога-
щение нового социального опыта при-
емного ребенка в процессе включения 
в разнообразные типы (продуктивный 
и репродуктивный) и виды (учебная, 
трудовая, общественно-полезная и 
др.) социальной деятельности; 

– обеспечение единства интери-
оризации как освоенных в кровной 
семье видов и способов деятельности 
и экстериоризации развертывания и 
проявления в деятельности новых ха-
рактеристик личности;

– индивидуализацию социально-
го опыта личностью в ходе освоения 
способов, видов деятельности в но-
вых условиях, что стимулирует обо-
гащение внутренней мотивации дея-
тельности;

– осознание себя в качестве субъ-
екта жизнедеятельности приемной се-
мьи, что проявляется в сознательном 
участии в новых для ребенка типах и 
видах деятельности, в обогащении от-
ношений со взрослыми и со сверстни-
ками.

Субъектность ребенка в приемной 
семье – ощущение тождественности 
сразу с двумя семейными системами. 
Это сложение, приумножение, обо-
гащение личной тождественности в 
разных ситуациях семейного развития 
– в кровной и приемной семье. В то же 
время, сформированная субъектность 
показывает ребенку его отличие и от 
кровной семьи, и от семьи приемной, 
и от всего человеческого рода. Это его 
уникальность, вмещающая в себя то, 
что и из общественного бытия, из ста-
рой и новой семьи выбирает сам ре-
бенок. Приемная семья, прежде всего, 
как семья профессиональная, должна 
обеспечить право выбора, помочь ре-
бенку понять уникальность ситуации, 
сама должна увидеть, признать и при-
нять своеобразие субъектности ребен-
ка.

Ведущим средством сохранения 
идентичности в ее целостности и не-
противоречивости в условиях при-
емной семьи выступает интеграция 
связей ребенка как с кровной, так и с 
приемной семьей.

Кровно-семейная идентичность, 
какими бы негативными и даже де-
структивными показателями она ни 
обладала, никуда не исчезает. Ее нель-
зя уничтожить вместе с изъятием ре-

бенка из семьи. Она на подсознатель-
ном уровне сопровождает человека 
всю жизнь. Часто в приемных семьях 
замалчивается или сознательно вы-
тесняется сам факт не родства. Совре-
менные научные исследования убеди-
тельно доказывают, что необходимо 
помочь ребенку переработать инфор-
мацию о семейной истории, выделить 
в ней факты, позволяющие сохранить 
целостность и перспективность лич-
ностного развития. Чтобы приемный 
ребенок почувствовал себя защищен-
ным, уверяют психологи, нужно, что-
бы он знал свои корни. Следовательно, 
защищенность начинается с принятия 
новыми родителями семейной исто-
рии ребенка. Не следует говорить пло-
хо о кровной семье ребенка, о его ма-
тери и отце, даже если они поступали 
ужасно. Это еще одно важное условие 
формирование устойчивой идентич-
ности. На идентичность влияет при-
надлежность к семье, а не к ситуации, 
которая в этой семье сложилась.

Более того, у родителей и прием-
ных детей сохраняются их самостоя-
тельные фамилии. Следовательно, это 
еще один риск смешения идентично-
сти: ребенок не может понять, к какой 
семье он относится, какую часть фа-
мильной истории он может приписать 
лично себе. Формирование устойчи-
вой личностной идентичности при-
емного ребенка в данном случае воз-
можно при условии обогащения, а не 
вытеснения или замещения кровной 
семьи семьей приемной. Многие при-
емные родители понимают важность 
контактов приемного ребенка с чле-
нами кровнородственной семьи, что-
бы помочь ребенку осознать общее и 
особенное в приемной и кровной се-
мьях, чтобы помочь ребенку сделать 
идентификационный выбор между 
принадлежностью и защищенностью. 
Приемная семья, привнося новизну в 
жизнь ребенка, предоставляя ему наи-
лучшую заботу и искреннюю любовь, 
должна подумать о том, чтобы не было 
дискретности, подмены, замещения, 
чтобы не было деления на «до» и «по-
сле», чтобы было умножение двух 
разных любовей к ребенку. Это и есть 
содержание механизма экстрагирова-
ния с целью развития самосознания в 
целом и социального самосознания в 
частности.
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Итак, специально организованная 
педагогическая деятельность, направ-
ленная на экстрагирование, раскрытие 
перед ребенком окружающего мира во 
всем его многообразии и изменчиво-
сти, втягивание его в новшества жиз-
ни, позволяет детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
расширять свое самосознание, обога-
щать его социальными инновациями, 
а, следовательно, быстрее вписывать-
ся в социальные трансформации, ис-
пользовать их в своем развитии.
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