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Аннотация: В статье представлены результаты реализации программы со-
действия семейному воспитанию детей дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи. Обозначены организационно-содержательные аспекты 
данной программы, описаны результаты экспериментального исследования 
по выявлению положительной динамики детско-родительских отношений 
участников эксперимента.
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Дети с нарушениями речи одна из самых многочис-
ленных категорий детей. Организация содействия 
семейному воспитанию детей с тяжелыми нару-

шениями речи дошкольного возраста является одним из 
условий успешной коррекции речи, и последующей их 
социализации. Также, полноценная речь является компо-
нентом школьной готовности и ключевым условием фор-
мирования учебной мотивации и положительной успева-
емости. Детско-родительские взаимоотношения в семьях, 
воспитывающих детей дошкольного возраста с наруше-
ниями речи, представляет собой весьма важную и доста-
точно сложную проблему. Социальная адаптация детей с 
речевой патологией напрямую зависит от правильного 
поведения родителей [6]. Недостатки речевой деятель-
ности уже в раннем детстве препятствуют установлению 
взаимоотношений родителей с ребенком, что затрудняет 
усвоение социального опыта, формирования способов 
межличностного общения. Вопросы, посвященные про-
блеме детско-родительских отношений, рассматривались 
многими исследователями на протяжении всего развития 
психологической науки и практики [2, с. 4].

Система отношений ребёнка с родителями, особен-
ности общения, способы и формы совместной деятель-
ности составляют важнейший компонент социальной 
ситуации развития ребёнка [5, с. 15].

Семейное воспитание детей общим недоразвитием 
речи определяется успешной работой с семьями воспи-

танников дошкольной образовательной организации. От 
того, какой будет эта работа, зависит эффективность дея-
тельности самого дошкольной организации, его матери-
альное обеспечение и взаимодействие с семьей [1, с. 30].

С целью исследования детско-родительских отно-
шений в семьях с детьми с общим недоразвитием речи, 
проектирования и апробации основных форм содей-
ствия семейному воспитанию было организовано экс-
периментальное исследование на базе МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад «Сказка» ОП «Центр 
развития ребенка – детский сад «Росинка» г. Ковылки-
но Республики Мордовия. В экспериментальной работе 
приняли участие 12 воспитанников в возрасте 5-6 лет 
с заключением общее недоразвитие речи (ОНР) и их 
родители (20 человек). Для исследования детско-роди-
тельских отношений в семьях с детьми с общим недораз-
витием речи были подобраны следующие диагностиче-
ские методики: тест «Детско-родительские отношения» 
(PARI) (Е.С. Шеффер, Р.К. Белл; адаптирован Т.Н. Нещерет), 
опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) 
(методика И.М. Марковской), тест-опросник анализа се-
мейного воспитания и профилактики нарушений воспи-
тания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис).

Обобщенно результаты данного исследования мож-
но представить следующим образом: большинство ро-
дителей имеют средний уровень выраженности таких 
качеств, как оптимальный эмоциональный контакт, тре-
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бовательность, сотрудничество, последовательность, 
неконфликтность, строгость, удовлетворенность отно-
шениями с ребенком, минимальность санкций; у части 
родителей отмечен высокий уровень развития таких по-
казателей, как тревожность за ребенка, гиперпротекция.

Следовательно, педагогу, в частности, учителю-ло-
гопеду, важно спроектировать процесс содействия се-
мейному воспитанию, направленный на выстраивание 
гармоничных детско-родительских отношений в семьях, 
имеющих детей с речевыми нарушениями.

С этой целью была разработана и реализована про-
грамма сопровождения семьи ребенка дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи, цель которой 
является повысить уровень родительской компетент-
ности, активизировать роль родителей в воспитании и 
обучении детей с общим недоразвитием речи, а также 
представлены рекомендации для родителей, воспиты-
вающих ребенка с общим недоразвитием речи.

Данная программа реализовывалась в рамках роди-
тельского клуба «Ты и я – мы друзья». В рамках деятель-
ности данного родительского клуба планируются про-
ведение 4 обучающих семинара по темам «Особенности 
развития детей 6 года жизни», «Задачи воспитания и об-
разования», «Специфика обучения и воспитания детей в 
старшей группе с ОНР», «Роль семьи в преодолении де-
фектов речи», 4 консультации для родителей, создание 6 
буклетов, 1 консультация-практикум и 1 семинар-прак-
тикум, 1 круглый стол, цикл индивидуальных бесед, 11 
игр-тренингов, 3 родительских собрания.

Приведем пример разработки одной из заявленных 
форм. Это игра-тренинга «День дублера». С утра детей в 
группах встречают не воспитатели, а родители (дублё-
ры), выполняющие функции воспитателей. Перед прове-
дением данной формы совместной деятельности семей 
и дошкольной образовательной организации проводит-
ся анкетирование, с помощью которого педагоги опре-
деляют, какую роль родители хотят выполнить в группе. 
Педагог составляет таблицу, в которой указывается ро-
дитель, вид деятельности, время, которое он будет на-
ходиться в дошкольной образовательной организации. 
Воспитатели группы в этот день также находятся каждый 
в своей группе и если родителям понадобиться помощь 
или консультация, они ее окажут. Представленная фор-
ма работы оканчивается педагогическим часом.

На рефлексивном этапе исследования необходимо 
было выяснить, как программа содействия семейному 
воспитанию детей дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи, повлияла на результаты исследования 
детско-родительских отношений испытуемых. Были по-
вторно изучены исследуемые характеристики с помо-
щью методик, которые использовались на констатирую-

щем этапе исследования.

По результатам диагностики по тесту «Детско-ро-
дительские отношения» (PARI) (Е.С. Шеффер, Р.К. Белл; 
адаптирован Т.Н. Нещерет), на контрольном этапе иссле-
дования нами были получены следующие данные, отно-
сительно отношения родителей к ребенку: 

 — по показателю оптимальный эмоциональный кон-
такт увеличилось число респондентов с высоким 
уровнем на 20 % и со средним уровнем на 40 %, 
снизилась численность родителей с низким уров-
нем на 60 %;

 — по показателю излишняя эмоциональная дистан-
ция с ребенком снизилось число родителей с вы-
соким уровнем на 50 %, тем самым увеличилось 
количество респондентов со средним уровнем на 
20 % и низким уровнем на 30 %;

 — по показателю излишняя концентрация на ребен-
ке снизилось число родителей с низким уровнем 
на 40 %, увеличилось количество респондентов 
со средним уровнем на 20 % и с высоким уровнем 
на 20 %.

По результатам опросника «Взаимодействие родите-
ля с ребенком» (ВРР) (методика И. М. Марковской), было 
выявлено следующее:

 — по шкале нетребовательность – требователь-
ность, снизилось число испытуемых с высоким 
уровнем на 30 % и низким уровнем на 20 %, тем 
самым увеличилось число респондентов со сред-
ним уровнем исследуемого показателя на 50 %;

 — по шкале мягкость – строгость родителя, умень-
шилось число респондентов с высоким уровнем 
на 30 % и низким уровнем на 30 %;

 — по шкале автономность – контроль у большинства 
родителей ЭГ преобладает средний уровень – 70 
%, за счет уменьшения значений высокого и низ-
кого уровней;

 — по шкале эмоциональная дистанция – эмоцио-
нальная близость ребенка к родителю увеличи-
лось количество родителей с низким и средним 
уровнями, за счет уменьшения численности ре-
спондентов высокого уровня на 50 %:

 — по шкале отвержение – принятие ребенка роди-
телем увеличилось число родителей с высоким 
уровнем 20 % и средним уровнем на 30 %;

 — по шкале отсутствие сотрудничества – сотрудни-
чество увеличилось количество родителей с вы-
соким уровнем на 30 % и со средним уровнем на 
20 %, низкий уровень исследуемого показателя 
характерен лишь 10 % респондентов, что на 50 % 
меньше, чем на констатирующем этапе;

 — по шкале не тревожность за ребенка – тревож-
ность за ребенка, снизилось число родителей ЭГ 
с высоким уровнем на 70 %;

 — по шкале непоследовательность – последователь-
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ность родителя, увеличилось число респондентов 
с высоким уровнем на 10 % и со средним уровнем 
на 30 %, снизилось количество родителей с низ-
ким уровнем 40 %;

 — по шкале не конфликтность – воспитательная 
конфронтация в семье снизилось число респон-
дентов с высоким уровнем на 40 %, тем самым 
увеличилось число родителей с низким уровнем 
на 40 %;

 — по шкале неудовлетворённость отношениями с 
ребёнком – удовлетворённость отношениями с 
ребёнком увеличилось количество родителей с 
высоким уровнем на 20 % и средним уровнем на 
50 %, соответственно уменьшилось число родите-
лей с низким уровнем на 70 %.

Полученные данные демонстрируют, что после фор-
мирующего эксперимента у родителей эксперименталь-
ной группы по показателям детско-родительских отно-
шений преобладает средний уровень развития.

По шкале не конфликтность / воспитательная кон-
фронтация в семье доминируют средний и низкий 
уровни.

Перейдем к анализу результатов исследования по 
тест-опроснику анализа семейного воспитания и профи-
лактики нарушений воспитания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис), полученных на контрольном этапе:

 — по шкале гиперпротекция / гипопротекция снизи-
лось число респондентов с высоким уровнем на 
40 % и с низким уровнем на 30 %, тем самым уве-
личилось число родителей со средним уровнем 
на 70 %;

 — по шкале потворствование / игнорирование по-
требностей ребенка уменьшилось число респон-
дентов с высоким уровнем на 50 % и с низким 
уровнем на 30 %;

 — по шкале чрезмерность требований и недоста-
точность требований-обязанностей ребёнка зна-
чительно увеличилось количество родителей со 
средним уровнем на 50 %;

 — по шкале чрезмерность требований-запретов /
недостаточность требований-запретов к ребенку 
существенно снизилось число родителей с высо-
ким уровнем на 20 % и с низким уровнем 30 %, тем 
самым увеличились значения в среднем уровне 
на 50 %;

 — по шкале строгость санкций (наказаний) / мини-
мальность санкций снизилось число показателя 
высокого уровня на 50 % и низкого уровня на 10 %;

 — по шкале неустойчивость стиля воспитания, мож-
но отметить, что увеличилось число родителей 
с низким уровнем на 40 % и уменьшилось коли-
чество родителей с высоким уровнем на 30 % и 
средним уровнем на 10 %.

Полученные данные демонстрируют, что после фор-
мирующего эксперимента у родителей эксперименталь-
ной группы по показателям детско-родительских отно-
шений преобладает средний уровень развития.

Для оценки значимости произошедших изменений по-
казателей детско-родительских отношений у родителей 
экспериментальной группы детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи после формирующего экс-
перимента был использован Т-критерий Вилкоксона. 

По результатам статистических подсчетов данных 
по методике «Детско-родительские отношения» (PARI)  
(Е. С. Шеффер, Р. К. Белл; адаптирован Т. Н. Нещерет) нами 
была подтверждена альтернативная гипотеза Н1 о нали-
чии различий результатов экспериментальной группы 
на констатирующем и контрольном этапах. Полученные 
эмпирические значение Тэмп. = 4, Тэмп. = 1,5 и Тэмп. = 
6 свидетельствуют о статистически достоверном изме-
нении на однопроцентном и пятипроцентном уровнях 
значимости.

По результатам статистических подсчетов данных по 
методике «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) 
(методика И. Марковской) нами была подтверждена аль-
тернативная гипотеза Н1 о наличии различий результа-
тов экспериментальной группы на констатирующем и 
контрольном этапах. Полученные эмпирические значе-
ние Тэмп. = 9, Тэмп. = 8, Тэмп. = 10, Тэмп. = 1, Тэмп. = 5, 
Тэмп. = 2, Тэмп. = 8,5, Тэмп. = 4, Тэмп. = 6,5 свидетельству-
ют о статистически достоверном изменении на однопро-
центном и пятипроцентном уровнях значимости.

По результатам статистических подсчетов данных 
по методике «Анализ семейного воспитания и профи-
лактики нарушений воспитания (АСВ) (Э. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис) нами была подтверждена альтернативная 
гипотеза Н1 о наличии различий результатов экспери-
ментальной группы на констатирующем и контрольном 
этапах. Полученные эмпирические значение Тэмп. = 5, 
Тэмп. = 8,5, Тэмп. = 9, Тэмп. = 7,5, Тэмп. = 2, свидетельству-
ют о статистически достоверном изменении на однопро-
центном и пятипроцентном уровнях значимости.

По показателю «чрезмерность требований-запретов 
/недостаточность требований-запретов к ребенку» по-
лученное эмпирическое значение Тэмп. =19 находится в 
зоне незначимости.

Положительная динамика показателей детско-роди-
тельских отношений родителей детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи позволяет говорить 
об эффективности программы. Следовательно, разрабо-
танная программа содействия семейному воспитанию 
детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного воз-
раста является одним из условий успешной коррекции 
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нарушений речи и важным ресурсом оптимизации прак-
тической деятельности логопеда, впервые обновлено 
и усовершенствовано ее методическое обеспечение 
по данному направлению. Традиционными аспектами 
оказания помощи семье с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья являлись мероприятия по 
взаимодействию с семьей и привлечению родителей к 

коррекционно-развивающей деятельности дошкольной 
образовательной организации, предложенная програм-
ма раскрывает аспект содействия семейному воспита-
нию детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного 
возраста, предусматривая самостоятельную компетент-
ную в области сопровождения детей с речевой патоло-
гией деятельность родителей.
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