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взрослых: дочери - за ремеслами матерей, сыновья - за хозяйскими делами отцов, - 
постепенно и сами тянулись поучаствовать в процессе и помочь. Так понемногу приобретая 
жизненные навыки уже к первому жизненному отрезку - мушелю, к 12 годам девочки 
становились хорошими помощницами матерям, а мальчики - молодыми жигитами. 
Воспитание девочки изначально больше было направлено на семью, привитию ей главных 
семейных ценностей, образованию же мальчика уделяли гораздо большее внимания, так как 
ему предстояло стать главою семьи, решать сложные хозяйственные вопросы. [10; с.193] 

Рассмотрев проблему жестокого обращения с детьми, можно сделать вывод о том, что в 
Казахстане детям не уделялось особого внимания в вопросах воспитания вплоть до XVIII-
XIX вв. Важным является так же главенство отца в семье, принадлежность жизни ребенка 
родителям. Они могли в любой момент его убить за любой проступок, болезнь, слабость, и 
при этом не нести никакого наказания. Надо отметить влияние религии на отношение к 
детям: в Казахстане с XIX века ислам играет важную роль в предоставлении права на жизнь 
всем детям. 

В 1989 г. принята Конвенция ООН «О правах ребенка». Казахстан, учитывая приоритет 
общепризнанных принципов международного права, 8 июня 1994 г. также ратифицировал 
Конвенцию о правах ребенка, тем самым принял на себя международные обязательства по 
приведению своего законодательства в соответствие с конвенцией. Подписание Конвенции о 
правах ребенка — важный шаг в развитии всего мирового сообщества, признание детей как 
правовых субъектов, свидетельство перехода от социальной помощи и защиты детей к 
защите прав детей. 

13 января 2006г. Постановлением Правительства Республики Казахстан был создан 
Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, в 
соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», основной задачей которого является 
реализация государственной политики по обеспечению охраны прав и законных интересов 
детей. В 2002 г. был принят Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», от 8 августа 2002 г. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в 
связи с реализацией основных прав и интересов ребенка, которые гарантируются 
Конституцией Республики Казахстан. 
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 Современному человеку все чаще приходится жить на пределе своих возможностей, в 

стремительно меняющихся условиях, в постоянной ломке жизненных стереотипов, 
«информационном буме». Нестабильная социокультурная и экономическая ситуация в 
стране усугубляет эту тенденцию и, по оценкам специалистов, приводит к тому, что около 
70% населения Казахстана находится в состоянии затяжного психоэмоционального и 
социального стресса, который истощает адаптационные и приспособительные механизмы 
организма, поддерживающие здоровье [1]. 

В ходе эволюционного и социального развития у человека выработалась естественная 
система защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды, т. е. от опасностей. Ее 
основу составляет нервная система. Благодаря ей осуществляется связь организма с внешней 
средой лей (свет, звук, запах, механические воздействия) и разнообразная информация о 
процессах внутри и вне организма. Ответную реакцию организма на раздражение, 
осуществляемую и контролируемую центральной нервной системой, называют рефлексом, а 
всю деятельность нервной системы - рефлекторной. В многообразной рефлекторной 
деятельности имеются врожденные безусловные рефлексы, которые передаются по 
наследству и сохраняются в течение всей жизни организма. 

Безусловные рефлексы человека разнообразны. Например, одергивание руки в ответ на 
ожог кожи, закрытие глаз при возникновении опасности их повреждения, обильное 
выделение слез под действием веществ, раздражающих глаза, и т. д. Эти и многие другие 
рефлексы получили название оборонительных. 

Особое место среди безусловных рефлексов в обеспечении безопасности занимает 
ориентировочный рефлекс. Он появляется в ответ на новый раздражитель: человек 
настораживается, прислушивается, поворачивает голову, скашивает глаза, задумывается. 
Ориентировочный рефлекс обеспечивает восприятие незнакомого раздражителя. 

Безусловные рефлексы - это наследственная «программа» поведения. Они 
обеспечивают нормальное взаимодействие только со стабильной средой. Однако человек 
живет в исключительно изменчивой, подвижной, разнообразной среде. Безусловных 
рефлексов как связей постоянных для обеспечения гибкого реагирования в изменчивой среде 
недостаточно. Необходимо дополнение их временными гибкими связями. Такие связи 
названы условными рефлексами. 

Условные рефлексы образуются на основе индивидуального опыта. Поскольку 
приобретение индивидуального опыта есть обучение, то образование условных рефлексов - 
один из видов обучения. 

Образованные в процессе обучения условные рефлексы позволяют организму более 
гибко приспособиться к конкретным условиям окружающей среды и лежат в основе 
выработки у человека привычек, всего образа жизни. 

Приспособительное значение условных рефлексов огромно. Благодаря им человек 
может заблаговременно предпринять необходимые действия для своей защиты, 
ориентируясь на признаки возможной опасности, не видя при этом самой опасности. 
Условные раздражители имеют сигнальный характер. Они предупреждают об опасности. 

Все непосредственные ощущения, восприятия и соответствующие им реакции человека 
осуществляются на основе безусловных и условных рефлексов. Однако в специфических 
условиях социальной среды человек ориентируется и реагирует не только на 
непосредственные раздражители. Для человека сигналом любого раздражителя служит 
обозначающее его слово, причем его смысловое содержание. Слова произносимые, 
слышимые и видимые - это сигналы, символы конкретных предметов и явлений 
окружающей среды. Словом человек обозначает все, что воспринимает с помощью органов 
чувств. 
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Слова, как и другие факторы окружающей среды (физические, химические и 
биологические), по отношению к здоровью человека могут быть безразличными, могут 
оказывать благоприятное воздействие, а могут и наносить вред - вплоть до смертельного 
исхода (самоубийство) [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество людей, 
нуждающихся в психологической или психиатрической помощи, сейчас растет быстрее, чем 
число страдающих сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 

Во время психологических консультаций наших бывших соотечественников, 
обратившихся за помощью в связи с различными проявлениями душевного неблагополучия 
(неврозы, депрессии, страхи, фобии и пр.), выясняется, что их причиной часто является 
информация. 

Средства массовой информации телевидение, радио, Интернет, многочисленные 
печатные издания - ежедневно обрушивают на нас лавину самой различной информации, 
интересной, познавательной и негативной, внушающей порой страх за нашу жизнь и жизнь 
наших близких. Не каждый человек может с этим справиться. 

Источники опасности. В современном мире на первом месте среди источников 
информации находится телевидение, которое обладает неограниченными возможностями 
информационного воздействия. Зрительный (визуальный) канал является ведущим каналом 
получения информации из внешнего мира, более 90% информации получаем мы с его 
помощью. Десятки европейских, в том числе и русскоязычных, телевизионных каналов и 
радиостанций в своих выпусках новостей в первую очередь извещают нас о новых 
человеческих трагедиях и гибели десятков, сотен, а то и тысяч людей, связанных с 
природными катаклизмами, терактами, техногенными катастрофами и авариями. 

В многочисленных сериалах и кинофильмах нам показывают ужасные сцены убийства, 
насилия и жестокости. Политические комментаторы постоянно делают мрачные прогнозы на 
будущее. Журналисты смакуют жуткие сенсационные подробности различных 
преступлений. 

Никто не спорит, что появление компьютера - одно из важнейших достижений XX 
века. Современные компьютерные технологии позволяют знакомиться с мировыми 
культурными ценностями, пользоваться электронной почтой, получать разнообразные 
интересующие человека сведения. Компьютер стал в нашей жизни необходимым 
инструментом получения информации. Но надо научиться правильно пользоваться этим 
инструментом, чтобы он приносил благо, а не вред. 

Возникла серьезная проблема влияния компьютеризации на психику человека, на его 
душевную организацию. Психологи отмечают серьезные изменения в познавательной и 
коммуникативной сферах личности человека, чья деятельность связана с использованием 
компьютера. Человек часто не в состоянии проверить достоверность получаемой 
информации, увлекаясь «знаковой информацией», он теряет т.н. «смысловую 
чувствительность», у него появляется безучастность к происходящему в мире. 

Психологи и психиатры всерьез обеспокоены появлением интернет-зависимости, 
уводящей личность в виртуальный мир, когда человек страдает маниакальным стремлением 
часами бродить по киберпространству, забывая о сне и еде. Особенно их волнует чрезмерное 
увлечение компьютерными играми - компьютерная игромания, увлечение общением через 
Интернет - чатомания, от которых нередко трудно избавиться. 

Негативную информацию человек получает не только через телевидение или Интернет. 
На концертах беснующихся поп-звезд и на дискотеках на молодежную, как правило, публику 
обрушиваются сверхдопустимые для слухового восприятия децибелы, в которых зачастую, 
кроме ритма и грохота, нет вообще никакой информации. 

Общаясь с другими людьми, человек получает также не всегда приятную для него 
информацию. По каналу ОБС - «одна баба сказала» часто распространяются различные 
сплетни и слухи, волнующие получателя информации. Наши встречи со знакомыми не 
всегда обходятся без рассказов о болезнях и других неприятностях, произошедших с их 
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родными и знакомыми. Бесконечны потоки негативной информации, от которых многие не 
знают, как защититься. 

Современные информационные технологии, широко используемые СМИ, оказывают на 
человека воздействие, имеющее цель изменить его потребности, взгляды, социальную 
ориентацию в интересах тех, кто оплачивает эти средства массовой информации: власть, 
политические силы, коммерческие структуры и пр. 

При таком информационном воздействии происходит деформация психики человека, 
затрагивающая не только сферу его сознания, но и область бессознательного. Личность 
постепенно теряет свою индивидуальность, происходит ее зомбирование, она становится 
легко управляемой. Изменяются критерии добра и зла. Жестокость и насилие становятся 
привычными атрибутами жизни. Исчезают такие присущие человеку качества, как 
сочувствие, сострадание, сопереживание, терпимость. 

В конечном счете, всё это приводит к тому, что возникает бездуховность, появляется 
стремление обеспечивать только свое биологическое существование, жить по принципу - 
«моя хата с краю», пассивность становится нормой жизни. Поэтому неслучайно перед 
человечеством встала острая проблема обеспечения его информационно-психологической 
безопасности. 

Информационно-психологическая безопасность личности - это определенная 
защищенность сознания и бессознательной сферы психики от вредных информационных 
воздействий, способных против воли и желания человека изменять его психологические 
характеристики и поведение. Как и какими средствами ее можно обеспечить? 

Люди подвержены информационному воздействию по-разному. Это зависит от 
возраста, индивидуально-психологических особенностей личности, жизненного опыта. Часто 
СМИ при информационно-психологическом воздействии на человека используют не метод 
убеждения личности, при котором происходит активное осмысливание получаемой 
информации и ее принятие или неприятие в зависимости от приводимых аргументов, а метод 
внушения, при котором информация воспринимается человеком пассивно, при этом она не 
осмысливается, не перерабатывается. 

Существуют различные приемы и техника внушения, позволяющие нужной 
информации проникать в глубины психики (в область бессознательного), минуя защитные 
барьеры сознания (известный «эффект 25-го кадра», например). Внушению в большей или 
меньшей мере поддаются все люди, но если человеку присущи такие личностные качества, 
как безответственность, робость, доверчивость, тревожность, мечтательность, суеверность, 
религиозность, склонность к подражанию, подверженность влиянию мнения группы, толпы 
и т.п., он становится более внушаемым. 

Кроме того, физическое напряжение, недосыпание, утомление, сильное эмоциональное 
возбуждение, ощущение невостребованности, ненужности, оторванности, скука усиливают 
вероятность внушения. Восприимчивость к внушению со стороны СМИ снижается по мере 
приобретения жизненного опыта и научных знаний [3]. 

Защитные механизмы - бессознательные действия (противодействия) человека, 
направленные на защиту от тех опасностей (угроз), которым он подвергается со стороны 
окружающей его реальности и своего собственного внутреннего мира. В психоанализе 
понятие «З.М.» относится к Я, которому приходится обороняться от различного рода угроз, 
исходящих от ограничений внешнего мира, требующих удовлетворения бессознательных 
влечений, фантазий и всевозможных представлений, связанных с идеалами, нравственными 
ценностями, внутренними запретами. На начальном этапе развития психоанализа З. Фрейд 
использовал понятие «защита», которое впоследствии было заменено термином 
«вытеснение». В работе «Я и Оно» основатель психоанализа охарактеризовал Я как 
«несчастное существо», т.к. ему приходится служить как бы двум господам: «беззащитное с 
обоих сторон Я тщетно обороняется от наглых требований Оно, а также от укоров карающей 
совести», т.е. от Сверх-Я. Более того, «несчастное Я» страдает, по мнению Фрейда, от 
троякого рода угроз, исходящих со стороны внешнего мира, бессознательных влечений Оно 
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и сурового Сверх-Я. Говоря о трудном положении, в котором находится «несчастное Я», он 
подчеркнул то обстоятельство, что этому Я все время приходится защищаться, обороняться 
от нависших над ним угроз. При этом Фрейд указал на ряд защитных действий, 
используемых Я с целью избежания внешних и внутренних опасностей. В частности, он 
отметил, что «истерическое Я защищается от мучительного восприятия, грозящего ему 
вследствие критики его Сверх-Я, тем же путем, каким оно обычно привыкло защищаться от 
невыносимой для него загрузки объектом - т.е. путем акта вытеснения». Наряду с 
вытеснением в этой же работе родоначальник психоанализа коснулся таких средств защиты, 
как идентификация, сопротивление, регрессия, сублимация, образование реакций [4]. 

Вытеснение - изгнание в бессознательное того, что раньше было в сознании, таким 
образом человек освобождается от своих внутренних конфликтов. Например, вас кто-то 
серьезно обидел, вы мучаетесь, не можете определиться в своих чувствах и поэтому, чтобы 
больше не мучиться, просто отодвигаете все это и делаете вид, что забываете об инциденте. 
Сначала, безусловно, становится легче, но впоследствии это может привести к серьезному 
неврозу, т.к. проблема не перестает оставаться проблемой. 

Изоляция - отделение невыносимых событий или идей от связанных с ними чувств. 
Здесь человек осознает, что с ним произошла неприятная ситуация, но старается не 
испытывать вообще никаких чувств по этому поводу. Например, на работе мужчину 
подставил ближайший соратник, но он, боясь потерять работу, освобождает себя от каких-
либо чувств по этому поводу, что позволяет вести себя с нечестным коллегой, как обычно. 

Происшествие не забывается, но лишается всяческих эмоций и ответных действий. На 
самом деле в этот момент в бессознательном чувства появляются и накапливаются, вырастая, 
как снежный ком. В конце концов, мы можем испытывать колоссальное напряжение, что 
грозит появлением невроза или депрессии. 

Регрессия - возвращение на более раннюю стадию развития, т.е. к более примитивным 
способам мышления и поведения. В таких случаях человек начинает вести себя словно 
ребенок: с ним невозможно конструктивно обсудить проблему, он обижается, делает вид, что 
не понимает, не хочет уступать - одним словом, как будто «капризничает». 

Реактивное образование - подмена неприемлемых для осознания побуждений 
гипертрофированными противоположными тенденциями. Например, женщина ненавидит 
свою коллегу, завидует ей, но в реальности будет чрезмерно дружелюбна с ней, будет ей 
помогать. На самом же деле негативные эмоции накапливаются, сжимаются, как пружина, 
что рано или поздно может привести к истерическому срыву. 

Рационализация - человек логически объясняет свои действия и мысли, тем самым 
скрывая их истинные мотивы. Это самый распространенный механизм психологической 
защиты, потому что наше поведение определяется множеством факторов, и когда мы 
объясняем его наиболее приемлемыми для себя мотивами, то запросто рационализируем. 
Этот процесс опасен тем, что он является настоящим самообманом. 

Смещение - при этом все негативные чувства по отношению к кому-то или чему-то 
переносятся на более удобный и приемлемый объект. Например, мужчина, постоянно 
испытывающий недовольство своим начальством, не может себе позволить высказать это на 
работе. Зато дома он становится настоящим тираном и выплескивает свою агрессию на 
беззащитных близких. 

Проекция - отнесение к другому человеку мыслей, чувств, мотивов и желаний, которые 
на сознательном уровне мы у себя отвергаем. Так, например, многие из нас совершенно 
некритичны к своим недостаткам и с легкостью замечают их только у других. Мы склонны 
винить окружающих в собственных бедах. Проекция опасна, потому что приводит к 
ошибочной интерпретации реальности. 

Сублимация - переключение с социально неодобряемого на социально приемлемое. 
Всем известный пример здесь - это работы некоторых знаменитых художников, когда 
различные эротические, нестандартные или неполиткорректные мысли выражаются в 
качестве творчества на холсте [5]. 
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Воспитание ребенка в семье - это фундамент становления и формирования  каждого 

человека, как личности, это причина большинства наших комплексов или, наоборот, нашей 
уверенности в себе и своих силах, а значит, и наше положение в обществе. 

 Неисключено, что в скором времени проблемы воспитания станут глобальными 
проблемами общества, в котором мы живем. Уделяя воспитанию своего ребенка ничтожное 
количество времени или перекладывая ответственность и заботу  на  чужие плечи, мы 
своими руками обеспечиваем себе будущее с, возможно, успешными, но равнодушными к 
нам детьми[1]. 

Каждый второй учитель, воспитатель наших горячо любимых деток жалуется, что 
родители совершенно прекратили интересоваться и заниматься воспитанием своих детей. 
Родители (то есть мы) дико возмущаются, приходят в недоумение, утверждая, что читают 
детям специальную литературу, осваивают различные методики воспитания, с малых лет 
отдают в спортивную секцию, на английский, иногда обзаводятся няней, приглашают на дом 
логопеда. Ключевые слова тут «няня»,  «отдаем», «приглашаем». Сами того не замечая, мы 
стараемся любым путем переложить воспитание собственных отпрысков на чужие плечи, 
напрочь забывая о том, что именно воспитание семьей закладывает фундамент личности, её 
основу. И это та самая сфера, в которой нельзя полностью положиться на специалистов – 
здесь нужно вкладывает собственную душу. 

Каждому без исключения ребенку очень важно знать и быть уверенным в том, что 
родители его любят, и эта любовь не зависит от успехов в учебе, поведения или же 
спортивных достижений. Это мы, взрослые, понимаем,  что любовь родителя к ребенку – 
само собой разумеющееся явление,- однако детям требуются доказательства. Всеми силами 
малыш старается обратить на себя внимание, если не добрыми поступками, то хулиганскими 
или просто нежеланием слушаться. Родители в свою очередь редко понимают подаваемые 
ребенком сигналы и останавливаются на  мысли, что ими  были допущены промахи в 
семейном воспитании, и стараются занять ребенка какими-то полезными делами, желательно 
под надзором профессионального педагога. 

Каждый родитель должен знать, что главным критерием воспитания ребенка в семье 
является то, что первое место в этом процессе занимают чувства и эмоции. Вы любите своего 
ребенка и любите таким, как он есть, а не оцениваете его и отсюда формируете любовь. 
Распространенное мнение о том, что любовью ребенка  можно испортить, ошибочно. Когда 
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