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Аннотация. Введение. В статье освещена проблема проектирования индивиду-

альной образовательной траектории ребенка во взаимодействии институтов се-

мьи и образования. Обозначена роль семьи в становлении личности человека. 

От эффективности организации семейного воспитания зависит не только то, ка-

ким гражданином станет ребенок в будущем, но и судьба общества, нации в це-

лом. Современное общество столкнулось с отсутствием доверия социума в це-

лом к школе и учителям; повышенный  уровень конфликтности и агрессии в об-

разовании затрудняет взаимодействие родителей и школ. Научно обосновано 

понятие семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка. Показана необходимость освоения современными родите-

лями новой для себя позиции субъекта коллектива по выстраиванию его инди-

видуального образовательного маршрута. Проанализированы воспитательные 

функции современной семьи. Охарактеризованы принципы, функции и способы 

участия семейного института в планировании образовательного маршрута ре-

бенка. Отмечено, что в современной семье с повышением образовательного 

уровня многих отцов и матерей готовность быть родителями остается низкой. 

Отражена проблема предоставления детям достойного и качественного образо-
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вания, становящегося для ребенка важным ресурсом для достижения социально-

го и профессионального успеха.  

Методы: абстрагирование, метод классификации, наблюдение, анализ суще-

ствующих методик.  

Результаты. Выявлены проблемы, связанные с обеспечением качественного 

образования для детей. Нет практики продуктивного взаимодействия с детьми в 

решении проблем проектирования их маршрута, включения семьи в неформаль-

ные образовательные среды.  

Выводы и заключение. Отсутствие готовности к коллективной детско-взрослой 

деятельности может привести к деструктивному характеру участия семьи в ре-

шении проблем воспитания ребенка, использованию ложных ориентиров по вы-

бору стратегии его воспитания, к повышению риска ошибок в выборе ИОТ. По-

являются новые формы педагогически организованной творческой деятельности 

детей и родителей.  1. Семья нуждается в повышении качества образования и 

при этом становится источником образовательных событий для детей. 

2. Необходимы новые способы поддержки семьи, основанные на субъект-

субъектном диалоге с образовательными институтами. 3. Потенциалом обладает 

сфера дополнительного образования, неформальные образовательные среды. 

Практическая значимость – возможность проектирования эффективных систем 

субъект-субъектных взаимодействий семей учащихся и образовательных орга-

низаций. 
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Abstract. Introduction. The article deals with the problem of designing a child's indi-

vidual educational trajectory in the interaction of family and educational institutions. 

The role of a family in the formation of a person's personality is established. Not only 

the child's future citizenship, but also the fate of society and the nation as a whole de-

pends on the effectiveness of family upbringing. Modern society is faced with a lack 

of confidence in the society as a whole to the school and teachers; the high level of 

conflict and aggression in education hinders the interaction between parents and 

schools. The concept of a family as a subject of designing an individual educational 

trajectory of a child is scientifically substantiated. The need for modern parents to 

master a new for themselves position of the subject of the collective to build their in-

dividual educational route is shown. The educational functions of the modern family 

are analyzed. The principles, functions and ways of participation of a family institution 

in planning the educational route of a child are characterized. It is noted that in the 

modern family with an increase in educational level of many fathers and mothers will-

ingness to be parents remains low. The problem of providing children with a decent 

and quality education, which becomes an important resource for the child to achieve 

social and professional success, is reflected.  

Methods: abstraction, method of classification, observation, analysis of existing methods.  

Results. The problems associated with the provision of quality education for children 

have been identified. There is no practice of productive interaction with children in 

solving problems of designing their routes and including the family in informal educa-

tional environments.  

Conclusions and implications. The lack of readiness for collective child-adult activity 

can lead to the destructive nature of family participation in solving the problems of 

child rearing, the use of false guidelines on the choice of strategies for their upbring-

ing, an increased risk of errors in the choice of IOT. New forms of pedagogically or-

ganized creative activities of children and parents emerge. 1. The family needs to im-

prove the quality of education and in doing so becomes a source of educational events 

for children. 2. New ways of family support based on subject-subject dialogue with 

educational institutions are needed. 3. The sphere of additional education and informal 

educational environments has potential. Practical significance - the possibility of de-

signing effective systems of subject-subjective interaction between families of students 

and educational organizations. 

 

Keywords: family education, child, family as a subject, family institution, institution of 

education, modern society, designing an individual educational path, pedagogical sup-

port for families, joint development of socio-cultural practices  
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Введение. Социально педагогическая поддержка семьи является одним из 

важных направлений современной Российской государственной политики. Ее 

роль значительно возрастает в современном обществе в условиях происходящих 

и грядущих изменений. Если раньше социальная и педагогическая поддержка 

касалась, в основном, неблагополучных семей, то новые вызовы современности 

требуют от многих, в том числе благополучных, семей решать проблемы, свя-

занные с адаптацией к меняющимся реалиям. Приоритетность образования за-

крепляется также на международном уровне. ЮНЕСКО в своих докладах и иных 

документах связывает приоритетность образования с его особым значением для 

развития личности и общества [1]. 

В наших предшествующих исследованиях мы отмечали, что «в условиях 

индивидуализации образования как общемировой тенденции и тренда последо-

вательно проводимой образовательной политики российского государства неиз-

бежно смещение смысловых акцентов деятельности традиционных образова-

тельных институтов» [2]. В частности, роль семьи как «стартовой площадки» 

предстоящей индивидуальной образовательной траектории их ребенка становит-

ся ведущей, поскольку «выбор последующих мест, источников и условий полу-

чения качественного образования должен в такой ситуации осуществляться как 

консолидированное волеизъявление семьи и самого ребенка» [2]. 

Эти реалии связаны с проблемой предоставления детям достойного и ка-

чественного образования, которое становится для ребенка важным ресурсом для 

достижения социального и профессионального успеха. Поэтому современные 

родители вынуждены освоить новую для себя позицию субъекта коллектива по 

выстраиванию индивидуального образовательного маршрута ребенка. При этом 

мы не можем утверждать, что возникновение такого субъекта уже стало фактом 

образовательной реальности. Сегодня возрастают родительская активность и 

субъектность всё большими темпами. Таким образом, соответствующие иссле-

дования, подтверждающие эффективность некоторых технологий социальной и 

педагогической поддержки семьи как субъекта образовательного пространства, 

имеют значение [3]. 

Именно семья оказывает наибольшее влияние на ранних этапах процесса 

развития личности. Отношения между ребенком и родителями всегда тесно свя-

заны с природой отношений самих родителей, образом жизни семьи, ее здоро-

вьем, благополучием и счастьем. В семье ребёнок обретает первый жизненный 

опыт, впервые наблюдает и учится поведению в различных ситуациях. Первые 
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шаги для воспитания будущего члена социума предпринимает именно концепт 

«семья», а также прививает ему определенные качества, идеи и отношения. По-

сле появления ФГОС [4] большинство образовательных учреждений активно 

внедряют в учебную программу индивидуальные образовательные маршруты 

(на их сайтах уже есть наработки по этой деятельности) [5].  

В свою очередь, ребенок не сможет реализовать индивидуальную образо-

вательную траекторию без участия взрослых, конкретно, родителей. Ребенок не 

может быть сепарированным членом образовательного процесса, поскольку он 

зависит не только от своей семьи, но и на него оказывают влияние временные, 

образовательные и материальные ресурсы родителей.  

Современное общество столкнулось с рядом вызовов, касающихся обра-

зования: отсутствием доверия социума в целом к школе и учителям; повышен-

ный  уровень конфликтности и агрессии в образовании затрудняет взаимодей-

ствие родителей и школ – препятствие эффективного воспитательного процесса. 

В связи с этим научное обоснование семьи в качестве субъекта проекти-

рования индивидуальной образовательной траектории ребенкавыступает целью 

нашего исследования. Чтобы достигнуть поставленной цели, в качестве объекта 

рассмотрим взаимодействие институтов семьи и образования. 

В нашем случае предметом выступает проектирование индивидуальной 

образовательной траектории ребенка во взаимодействии институтов семьи и об-

разования. 

Для успешного анализа нам нужно решить следующие задачи: устано-

вить роль семьи в становлении личности человека; проанализировать воспи-

тательные функции современной семьи; охарактеризовать принципы, функ-

ции и способы участия семейного института в планировании образовательно-

го маршрута ребенка. 

Методы. В работе были использованы метод абстрагирования, метод 

классификации, а также наблюдение и анализ существующих методик. 

Методологическую основу составили деятельностный подход (А.Н. Леон-

тьев) и принцип событийности (В.И. Слободчиков). 

Теоретическая база исследования включает общую концепцию социаль-

но-педагогической поддержки семьи (Г.В. Сабитова, М.И. Болотова, В.М. Гре-

бенникова, В.К. Игнатович, С.С. Игнатович и др.) и теорию индивидуализиро-

ванного образования (Т.М. Ковалева, А.Г. Асмолов). 

Практическая значимостьработы состоит в возможности проектирования 

эффективных систем субъект-субъектных взаимодействий семей учащихся и об-

разовательных организаций. 

В нашем исследовании мы даем ответ на вопрос: в чем же состоит образо-

вательная функция семейного воспитания в современных социокультурных 

условиях? Сегодня задача образования состоит в том, чтобы помочь не только 

учащимся,  которые  испытывают  трудности в социализации,  но и их семьям.   



 
 

- 32 - 

 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм5 №52022Pedagogy:history,prospects. Tom5 #52022 
 

 
Также наладить конструктивное сотрудничество с родителями детей для сов-

местного решения проблем, возникающих в образовательном процессе. Совре-

менная социокультурная ситуация требует постоянного обновления и обогаще-

ния, а иногда и радикальной модификации существующей подготовки. Непре-

рывный прирост знаний во всех областях науки, культуры и общественной жиз-

ни реализует проблему непрерывного образования, которое становится важней-

шим условием личностного роста взрослого человека на всех этапах жизни и в 

конечном итоге оказывает решающее влияние на социальное и культурное раз-

витие общества.  

Одним из институтов непрерывного образования выступает семья, кото-

рая в представлена в качестве посредника между ребенком и обществом. Она га-

рантирует усвоение норм, поведения и нравственных ценностей, принятых в 

этом обществе. Следовательно, от эффективности организации семейного вос-

питания в конечном итоге зависит не только то, каким гражданином станет ре-

бенок в будущем, но и судьба общества, нации в целом. Однако следует отме-

тить, что в современной семье, несмотря на повышение образовательного уровня 

многих отцов и матерей, их готовность быть родителями остается низкой. Кроме 

того, ситуация в современной семье характеризуется рядом негативных установок: 

речь идет об ослаблении связей между членами семьи; изоляция и разделение по-

колений; снижение уровня взаимопонимания внутри семьи, культуры общения; 

снижение уважения к родителям; увеличение неопределенности отцовства. Форми-

рование педагогической культуры родителей следует рассматривать как отрасль 

образования взрослых, целью которой является накопление психолого-

педагогических знаний и умений в различных аспектах деятельности родителей. 

Обзор литературы. По словам В.А. Сластенина, семья выступает «первой 

специфической педагогической системой, в которую попадает ребенок и нахо-

дится в ней постоянно» [6]. Социология рассматривает семью как часть всего 

социального организма, как ячейку общества, как социально-воспитательный 

коллектив. Все изменения в социально-экономической сфере обязательно отра-

жаются на семье. Но в отличие от других социальных групп - продуктивных, 

профессиональных, политических - семья напрямую не перестраивается. Про-

цесс нравственного, психологического обновления семьи более длительный, 

противоречивый и сложный. 

Родители как зеркало, которое делает себе подобным того, кто смотрит в 

него или пытается научиться чему-то у него. С первых дней жизни ребенок как 

бы запечатлевает и усваивает социальный опыт.  Это как фотографирование. 

Увидел – зафиксировал явления, события, поступки родителей. Скорее всего, де-

ти будут поступать так, как поступают их родители, а не так, как они говорят.  

Обращаясь к родителям, А.С. Макаренко писал: «Ваше собственное пове-

дение – самая решающая вещь. Не думайте, что Вы воспитываете ребенка только 

тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. 
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Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, 

как вы радуетесь или печалитесь, читаете газету – все это имеет для ребенка 

большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, 

все повороты вашей мысли доходят до него неведомыми путями, вы их не заме-

чаете» [7, с. 23]. 

Дети всегда кому-то подражают с младенчества. Радостно малыш следить 

за каждым движением родителей, повторяет их слоги, как только у него это 

начинает получаться, хлопает вслед за ними в ладошки. Подражание, по мнению 

А. Валлона, играет важную роль в онтогенезе психики. Он пишет: «Благодаря 

тому, что люди необходимо вступают в сотрудничество и общение друг с дру-

гом, у них развиваются действия особого рода – действия по подражанию, по 

образцу действия других людей. Эти действия отличаются от примитивных ин-

стинктивно-подражательных реакций тем, что они строятся именно как действия 

по образцу, по социальной модели, которая усваивается, ассимилируется субъ-

ектом» [8, с. 85]. 

П.Ф. Лесгафт полагал, что главная задача родителей состоит в том, чтобы 

они создали в своей семье те условия, которые могли бы позволить детям с ран-

него возраста свободно и гармонически развиваться, посильно участвовать в де-

ятельности взрослых [9, с. 85].Признание важности семейного воспитания тре-

бует новаторских подходов в отношениях между учебным заведением и семь-

ей. Характер этих отношений можно определить терминами «взаимодей-

ствие», «сотрудничество» и «партнерство». Следует отметить, что сегодня и 

педагоги, и родители учащихся заинтересованы в эффективном сотрудниче-

стве и взаимодействии. 

Современная семья изменилась. Несмотря на то, что взрослые люди рабо-

тают, занимаются активной профессиональной деятельностью, технологические 

достижения позволяют значительно сократить время на организацию домашнего 

хозяйства, высвобождая время для спортивных и культурных мероприятий: по-

сещения библиотек, музеев, театров и т. д. Интернет и телевидение становятся 

все более популярными и как источники информации о воспитании детей. Со-

временные родители заботятся о развитии своего ребенка: записывают в студии, 

обращаются за помощью к специалистам и педагогам. Но в то же время мы 

наблюдаем, что взрослые часто не используют собственный опыт, личное время 

для обучения и общения с детьми, а заполняют свое свободное время телевизо-

ром или компьютерными играми. От уровня дохода семьи зависит привлечение 

родителей к образовательному процессу. Участие родителей в образовательных 

мероприятиях при удовлетворяющем уровне дохода в семье существенно воз-

растает. Доход семьи и образование родителей влияют на заинтересованность 

процессом обучения ребенка. Сегодня вектор государственной образовательной 

политики направлен на усиление ответственности семьи в воспитании и обуче-

нии детей, однако в сознании населения сохраняются патерналистские ожидания 

в социальной сфере, особенно в отношении воспитания школьников [10].  
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Т.В. Хуторянской выделены шесть составляющих семейно-

педагогического сотрудничества: взаимодействие на основе субъект-субъектных 

отношений, совместная ценностно-значимая деятельность, диалог, преодоление 

конфликтов, партнерство, взаимосодействие [11]. Важным фактором, определя-

ющим характер взаимоотношений участников образовательного процесса, явля-

ются их представления о своем статусе – о своей роли в образовательном про-

цессе и о том, как с ним должны поступать другие участники процесса.  

Все большее внимание исследователей и практиков в последние годы 

привлекает проблема проектирования в образовательной среде. В связи с этим 

нам предстоит рассмотреть в качестве совместной деятельности детей и роди-

телей проектирование индивидуальной образовательной траектории(далее – 

ИОТ).  

Как известно, термин «проектирование» возник в педагогике из техниче-

ской области знания. Например, в словаре «Научно-технический прогресс» тер-

мин «проектирование» показан как «тесно связанная с наукой и инженерией де-

ятельность по созданию проекта, сформировалась в рамках деятельности по из-

готовлению новых изделий, машин и механизмов» [12, с. 219].  

Сам термин «педагогическое проектирование» введен в отечественную 

науку А.С. Макаренко, называл его «необходимым начальным моментом в орга-

низации воспитательного процесса. Как нельзя без проекта построить дом, так 

нельзя и воспитать нужных людей, не имея представления о том, какие качества 

должны быть присущи», – писал Антон Семенович, – «Лишь через проектирова-

ние можно включить воспитательные цели в организации объективного воспи-

тания детей» [13, с. 68]. 

Сегодня к методике организации образовательного процесса педагогиче-

ская наука требует нового подхода. Тем самым понятие «проектирование» было 

привлечено в педагогическую науку. Произошла адаптация к условиям новой 

научной среды и трансформация в понятие «педагогическое проектирование». 

Современная образовательная программа вышла на новый уровень в 

педагогической науке. Сегодня такое существует понятие, как «индивидуаль-

ная образовательная траектория». В простом понимании ИОТ – это индивиду-

альный путь творческой реализации личностного потенциала каждого ребенка 

в образовании, значение, цель, смысл каждого этапа, которые осмыслены са-

мостоятельно или в совместной деятельности со взрослыми либо педагогами, 

либо родителями. 

Как отмечают в своих трудах Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк, в научном пони-

мании «индивидуальные образовательные траектории взаимообусловлены логи-

кой становления личности – непрерывного процесса изменения личности под 

влиянием социальной ситуации развития, ведущей деятельности и собственной 

активности, направленной на самоосуществление». Они показали, что 

«в становлении личности выделяют периоды, стадии. Переход от одной стадии к 
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другой происходит под влиянием изменений социальной ситуации, характери-

стики ведущей деятельности, возрастных изменений, психологической пере-

стройкой сознания, жизнеобразующих событий и обстоятельств» [14]. Все эти 

содержания сознания формируются уже ближе к старшему школьному возрасту, 

а в случае детей с особыми образовательными потребностями или одаренных 

детей, временные рамки трудно предсказуемы.  

На современном этапе развития научных понятий об индивидуализации 

образования, рассмотренном в контексте формирования новой политики госу-

дарства в отношении семьи, она получает «новое качество – субъекта проекти-

рования ИОТ ребенка». Современные исследователи Т.М. Ковалева [15], 

Д.Б. Эльконин [16]  и другие понимают принцип индивидуализации как предо-

ставление каждому учащемуся возможности построения ИОТ, это позволяет 

пробудить максимум ресурсов личности, которые важны для творческой саморе-

ализации в различных сферах деятельности.  

Осознанное продвижение субъектом по ИОТ в наше время является 

наиболее эффективным способом выстраивания качественного образования. В 

современных условиях семья самостоятельно использует различные информа-

ционные и другие ресурсы. В этой связи наиболее востребованы образователь-

ные среды, в условиях которых ребенок осваивает разнообразные практики и 

участвует в реализации творческих проектов, взаимодействуя при этом с самыми 

разными людьми. Именно так роль семьи как субъекта выбора ИОТ существен-

но возрастает.  

Так как семья выступает первым в жизни ребенка социальным институ-

том, именно она дает старт в ИОТ, обладающей всеми необходимыми для этого 

условиями. Именно в семье существует пространство неформального творческо-

го общения детей и взрослых, возможна совместная творческая деятельность. 

А.Н. Леонтьев писал: «Процесс учения – это процесс деятельности учени-

ка, направленный на становление его сознания и его личности в целом том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Вот что такое «деятельностный подход» 

в образовании!».  Так же он считал, что «внутренняя – психическая деятельность 

возникает в процессе интериоризации внешней – практической деятельности и 

имеет принципиально  то же строение» [17]. 

Какова же особенность деятельного метода в развитии детей?  

Ребенок сам в процессе исследования окружающего мира делает «откры-

тия» личные, для себя самого, новые и ранее ему не известные. Это и есть его 

личная исследовательская деятельность. Родители лишь могут направлять эту 

деятельность и формулировать алгоритмы действий. В ходе таких событий по-

лученные знания являются лично значимыми, интересными.  
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Становление сознания и становление личности ребенка – это процессы, 

исходящие из деятельностного подхода. Здесь личность выступает в качестве 

активного творческого начала. Ребенку, взаимодействующему с миром, пред-

стоит научиться строить и развивать самого себя.   Именно благодаря деятельно-

сти и в процессе неё ребенок становится саморазвитой личностью, происходит 

его самоактуализация, он становится самим собой.  

В зарубежном опыте педагогики касаемо деятельностного подхода амери-

канский ученый Д. Дьюи проявлял особый интерес к проектной деятельности 

детей. Его школа превращалась в личностно значимую, активную жизнедеятель-

ность ребенка здесь и сейчас, а не только подготовка к взрослой жизни. Ученый 

создал школу как сообщество исследователей, где ребенок мог «вырастить се-

бя».  Так же определил главные принципы деятельностного подхода в обучении:  

– «учение через обучение мысли и действию;  

– познание и знание как следствие преодоления трудностей;  

– учёт интересов учащихся;  

– свободная творческая работа и сотрудничество» [18]. 

Родители при таком подходе могут организовать учебно-познавательную 

деятельности детей, когда они не пассивно «поглощают» информацию, а пробу-

ют активно участвовать в образовательном процессе. 

По сути деятельностный подход в ИОТ состоит в направлении всех мер на 

формирование интенсивной, постоянно развивающейся деятельности. Именно 

через индивидуальную деятельность ребенок усваивает культуру, науку, спосо-

бы изучения и улучшения мира, развивает и преобразует личностные качества. 

Воспитание в ребенке личности, субъекта жизнедеятельности является целью 

деятельностного подхода. Быть субъектом – означает быть во всем вершителем 

своей деятельности: в постановке целей, в решении задач, быть ответственным 

за результаты. 

Разные исследователи считают важным показателем субъектности – 

участное (не пассивное) существование или активность. А.К. Осницкий отмеча-

ет: «субъект является не беспристрастным деятелем-исполнителем, а пристраст-

ным сценаристом и даже режиссером, которому присущи предпочтения, свои 

мировоззренческие позиции и целеустремленность преобразователя» [19]. 

Событийная общность детей и взрослых в семье может также расши-

рять пространство творческого общения ребенка, вступая в субъект-

субъектный диалог с различными образовательными институтами, среди ко-

торых, как, в частности, отмечает М.И. Болотова, значительную роль могут 

играть учреждения дополнительного образования [20]. На наш взгляд, совре-

менная система дополнительного образования детей имеет неоспоримо боль-

шие возможности индивидуализации образовательного процесса, нежели об-

щеобразовательная школа [21, с. 12].  



 
 

- 37 - 

 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм5 №52022Pedagogy:history,prospects. Tom5 #52022 
 

 
Дополнительное образование детей является важным фактором повыше-

ния социальной стабильности и справедливости в обществе посредством созда-

ния условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса семей.  

 

Результаты. Выявлены проблемы, связанные с обеспечением качествен-

ного образования для детей. Нет практики продуктивного взаимодействия с 

детьми в решении проблем проектирования их маршрута, включения семьи в 

неформальные образовательные среды.  

 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие     

выводы: 

– во-первых, современная семья нуждается в повышении качества образо-

вания, и при этом становится источником образовательных событий для детей,  

реализация может быть детско-взрослых творческих проектах, выводящих се-

мью на иные познания и изменения действительности;  

– во-вторых, это показывает необходимость новых способов поддержки 

семьи, основанных на субъект-субъектном диалоге с внешними образователь-

ными институтами;  

– в-третьих, огромным потенциалом для осуществления этих практик об-

ладает сфера дополнительного образования, неформальные образовательные 

среды; 

Таким образом, нами научно обосновано понятие семьи как субъекта про-

ектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка, рассмотрено 

взаимодействие институтов семьи и образования, определена роль семьи в ста-

новлении личности человека. 

 

Заключение. Таким образом, семья как субъект может быть не как актив-

ным участником процесса образования растущего человека, а выступать «источ-

ником событийности» по пути  ИОТ. В каждой семье происходят свои особые 

события – яркие, волнующие явления, наполняющие жизнь человека, через сов-

местное проживание которых закладываются определенные отношения, лежа-

щие в основе индивидуальных творческих достижений. Именно эти факты вы-

водят нашу жизнь из рамок привычного, из однообразной повседневности. Ис-

ходя из этого, проектирование родителями и детьми ИОТ можно рассматривать 

на основе организации событий, вызывающих сильные положительные эмоции. 

Неизбежно для детей такие события становятся значимыми и запоминающими-

ся, влияют на самоактуализацию, развитие личностных качеств ребенка.   
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