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ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы 
приобретает в семье, он  сохраняет в течение всей последующей  жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение  значительной 

2



части своей жизни и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания  не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности  ребенка, и 
к поступлению в школу он уже более чем наполовину  сформировался как личность. [9, 204с.]

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 
воспитания.  Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что  никто, 
кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, 
сестры,  – не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И 
вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 
вреда в воспитании детей, сколько  может сделать семья.

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,  долговременную и 
важнейшую роль. У  тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые 
родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 
неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему  поводу, нередко, 
сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы  
максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное влияние на детей.

В настоящее время проблема психофизического благополучия детей в условиях семьи 
приобретают особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих 
государственной политики сохранения здоровья нации.

Современные ситуации в России (экономический кризис, нагнетание социальной и 
политической напряженности, межэтнические конфликты, растущая материальная и 
социальная поляризация общества и т. д.)  обострили положение семьи среди основных 
тенденций преобразования, которые претерпевает современная семья: изменение ее функций, 
сокращение размеров, изменение типа главенства.

Теоретическая значимость исследования содержится в социально-психологическом анализе 
детско-родительских взаимоотношений; в установлении детерминанты негативных 
отношений в семье.

Объект исследования определили как взаимоотношения родителей и детей в семье.

Предмет исследования:  условия позитивных взаимоотношений в семье.

Цель работы:  выявить позицию родителей и их взаимоотношений на развитии 
самостоятельности ребенка и комфортность его психического состояния.

Задачи исследования:

1.   Изучить теоретическую литературу по данной проблеме.

2.   Экспериментально изучить особенности взаимоотношений родителей и детей.

3.   Выявить взаимосвязь взаимоотношений между родителями и их позицией и 
эмоциональным состоянием ребенка.
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Гипотеза. В семье позитивные взаимоотношения между родителями и детьми 
устанавливаются, если:

1.   позиция родителей основана на гуманности и любви;

2.   установлены благоприятные отношения в семье между родителями и детьми.

Методы исследования:

1.   Анализ психолого-педагогических, социально-психологических трудов по теме 
исследования.

2.   Беседы.

3.   Наблюдение.

4.   Тестирование.

5.   Методологической основой исследования является: учение о влиянии семьи как 
социальной и культурной среды на развитие личности; теория развития личности; положение 
о педагогизации семейно-бытовой среды; положение о самоорганизующей сущности 
личности ребенка.

Практическая значимость исследовательской работы заключается в оптимизации в 
выяснении взаимосвязи стиля воспитания с  личностными качествами ребенка.

Теоретическая значимость исследования содержится в социально-психологическом анализе 
детско-родительских взаимоотношений; в установлении детерминанты негативных 
отношений в семье.

1.   Семья как социально-культурная среда воспитания и развития личности

1.1.     Социально-психологический анализ семьи

Психология и поведение отдельного человека как личности существенно зависит от 
социальной среды.

Социальная среда представляет собой сложно устроенное общество, в котором люди 
объединены друг с другом в многочисленные разнообразные более или менее устойчивые 
соединения, называемые группами. Среди таких групп можно выделить большие и малые. 
Большие группы представлены государствами, нациями, народностями, партиями, классами, 
другими социальными обществами, выделяемыми по профессиональным, экономическим, 
религиозным, культурным образовательным, возрастным, половым и другим всевозможным 
признакам.

Через эти группы осуществляется воздействие идеологии общества на психологию 
составляющих их людей. [2, 236 с.]
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Непосредственным проводником влияния общества и больших социальных групп на 
индивида является малая группа. Она представляет собой небольшое объединение людей (от 
2-3 до 20-30 человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых 
взаимоотношениях друг с другом.

Малая группа представляет собой элементарную ячейку общества. В ней человек проводит 
большую часть своей жизни. Известный тезис о зависимости психологии и поведения 
личности от социальной среды правильнее было бы сформулировать как мысль о зависимости 
личности от психологии и отношений, существующих в малых группах. [16, 208 с.]

Семья как малая группа характеризуется глубокой внутренней психологической и 
поведенческой обязанностью ее членов, которая делаем ее относительно автономным 
социально-психологическим образованием.

Семью можно отнести к естественно малой группе, так как она возникает и существует 
исходя из потребностей её членов. Так же, семью можно охарактеризовать как 
высокоразвитую малую группу по тому, что в ней присутствуют - достаточная 
психологическая общность, налаженные личные взаимоотношение - сложившаяся структура 
взаимодействия, четкое распределение обязанностей, и т.д.

Для того, чтобы назвать семью коллективом, она должна соответствовать ряду весьма 
высоких требований, которые определяют высокоразвитую малую группу как коллектив:

-    успешно справляться с возложенными на неё задачами;

-    иметь высокую мораль, хорошие человеческие отношения;

создавать   для   каждого   своего   члена  возможность   развития   как личности;

Психологически развитой как коллектив считается такая семья, в которой сложилась 
дифференцированная система личных взаимоотношений, строящихся на высокой 
нравственной основе. Такие отношения можно назвать коллективистскими. Они 
определяются через понятия нравственности, ответственности, открытости, коллективизма, 
организованности, эффективности и информированности.

Таких малых групп, которые бы полностью бы отвечали всем требованиям коллектива, в 
действительности почти нет. Большинство семей занимает промежуточное положение между 
слаборазвитой группой и высокоразвитым коллективом.

Одни и те же члены семьи в различных характерных для нее системах отношений обычно 
занимают неодинаковое положение. Для более точной характеристики места каждого 
человека в структуре внутрисемейных отношений психологи пользуются понятиями 
«позиция», «статус», «внутренняя», «установка» и «роль». Позиция - это понятие, 
обозначающее официальное положение человека в той или иной подсистеме отношений. В 
семье она определяется связями данного человека с остальными членами семьи. От позиции, 
занимаемой человеком в семье, зависит степень его потенциального влияния на поступки 
остальных членов семьи.[20 238 с.]
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В отличие от позиции статус человека в семье - это реальная характеристика его положения в 
системе внутрисистемных отношений, степень действительной авторитетности для остальных 
членов семьи.

Проблемами семейного воспитания занимались многие выдающиеся педагоги и психологи: В. 
А. Сухомлинский, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, А. Я. 
Варга, В. К. Котырло, А. С. Спиваковская, В. Я. Титаренко и др.

Внутренняя установка человека в системе внутрисемейных отношений - это личное, 
субъективное восприятие или своею соответственного статуса, то, как он оценивает свое 
реальное положение, свой авторитет и степень внимания на остальные члены семьи. 
Действительный статус и его восприятие человеком могут расходиться.

В социальной психологии роль определяется как нормативно одобряемый образец поведения, 
ожидаемого от человека, занимающего определенную позицию. Войдя в определенную роль в 
семье, человек постепенно привыкает к ней, и сами члены семьи начинают ожидать от него 
поведение, соответствующего роли. Принятия на себя роль во многом определяет восприятие 
и оценку человека в системе внутрисемейных отношений.

Итак, семья - тот институт, который обеспечивает ребенка необходимым минимумом 
общения, без которого он никогда не смог бы стать человеком и личностью. И,  вместе с тем, 
никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в 
воспитании детей, сколько может сделать семья. [23, 202 с.]

Семья- это своеобразная экономическая ниша, которая характеризуется сложная система 
взаимосвязанных процессов. Нарушение одного процесса влияет за собой к дисфункции 
других сфер в системе селом.

Таким образом, внутрисемейные процессы могут выступать в качестве положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания, которые влияют на формирование личности ребенка.

Проблемы брака и семьи всегда вызывают интерес исследователей. Многие вопросы, 
связанные с воспитанием детей, развитием личности, благополучием взрослых и детей, не 
могут быть решены без опоры на семью. Установлено немало фактов в пользу 
принципиальной значимости и незаменимости семьи для формирования личности ребенка. 
Дети, разлученные с родителями в раннем детстве, могут отставать в психическом развитии 
или иметь стойкие нарушения эмоциональной сферы. Не меньшее значение имеет семья и для 
взрослых, являясь источником эмоционального и физического благополучия, чувства 
уверенности, оптимизма. По мнению современных исследователей, семья, утрачивая свои 
традиционные функции, становится институтом эмоционального контакта, своеобразным 
«психологическим убежищем». [9, 10 с.]

Современная семья претерпевает серьезные изменения. Среди основных тенденций 
преобразования семьи отмечают: изменение типа главенства. Изменение ведут в основном к 
демократизации отношений. Однако последствия этих изменений не всегда положительны, 
особенно два явления: неустойчивость брака, падение рождаемости, что характерно для всех 
развитых стран. Количество разводов увеличивается, но цифры разводов не полностью 
отражают брачную ситуацию. По данным З. Файнбурга среди не распавшихся браков около 
половины неудачные, т.е. половина не распавшихся браков принадлежит к разряду 
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проблемных, конфликтных. Женщины в этих семьях воздерживаются от рождения детей из-за 
опасения за будущее своего брака.

Современный брак имеет иную природу, чем 70-80 лет назад. Если раньше экономический 
лидер, чаще отец, был и психологическим лидером, то в современной семье могут быть и два 
лидера, а чаще наблюдается перемещение роли главы в сторону женщины. Современный брак 
основывается на взаимных чувствах, желании жить вместе, взаимопонимании. [34, 268с.]

Рассматривая проблемы современной семьи, психологи дают социально-психологическую 
оценку семьи. Семья представляет собой малую социальную группу, отличающуюся от 
других групп особенностями, присущими только ей. Это нормативная заданность - 
зависимость от общественных институтов, регулирующих порядок заключения и расторжения 
брака, представления о возрасте вступления в брак и т.д.; гетерогенность состава семьи по 
полу и возрасту; закрытость - вхождение в семью новых членов регламентировано; 
естественным и уникальным путем ее расширения является рождение ребенка; 
полуфункциональность; длительность истории семьи, включающая качественно различные 
этапы развития.

В семье как в социальной системе различают несколько видов отношений (Н. Соловьев). 
Социально-биологические отношения в семье охватывают сферу движения численности и 
половозрастной структуры семьи, сексуальные связи, проблему рождаемости и планирования 
семьи, родственного чувства, эмоционального фактора в воспитании детей, проблему 
наследственности. Хозяйственно-экономические отношения охватывают ведение домашнего 
хозяйства, соблюдение семейного бюджета, распределение обязанностей и пр. Юридические 
отношения охватывают сферу мотивации брака и развода, правого нормирования 
имущественных и личных прав и обязанностей супругов, отношений между родителями и 
детьми. Нравственные отношения включает мужское и женское достоинство, сферу 
нравственного воспитания и самовоспитания, вопросы полового воспитания, проблему 
трудового воспитания. Психологические отношения охватывают сферу различных 
психологических особенностей личности, преодолении противоречий между супругами, 
между родителями и детьми, формирование чувств, установок, психологической 
совместимости и психологического климата. Эстетические отношения включают 
эстетическое воспитание и самовоспитание, эстетику отношений, поведения, речи, одежды, 
жилища. Эстетические отношения, наряду с нравственными и психологическими, образуют 
основу культурной преемственности в семье. Эмоциональное значение этих отношений очень 
велико. Они затрагивают ценностные ориентации личности каждого члена семьи и 
определяют в целом успешность семейной жизни. Успешность семейной жизни или её 
неблагополучие влияют и на психику, и на соматический статус человека.

Социальная сущность семьи проявляется в её функциях: репродуктивной, хозяйственно-
потребительской и воспитательной. Репродуктивная функция -это воспроизводство 
населения. С детства должно формироваться чувство уважения к семье, к родителям, к 
братьям, сестрам, к общению в семье. Репродуктивная функция зависит прежде всего от 
стабильности семьи. Хозяйственно-потребительская функция включает ведение домашнего 
хозяйства, расчет домашнего бюджета, управление семьей, проблему труда, социализацию 
ребенка.

Как отмечалось выше, исследователи все чаще подчеркивают эмоционально-терапевтическую 
функцию семьи, значение сферы психотерапевтической функции семьи (В. Бызова, Н. 
Антонов и др.). Одной из важнейших является воспитательная функция. Влияние семьи на 
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воспитание личности глубоко индивидуально и долговременно. На личность ребенка 
оказывают влияние своеобразие нравственных устоев, образ жизни, ценностные ориентации 
родителей, межличностные отношения. Сложная система межличностных отношений в семье 
в первую очередь от супружеских взаимоотношений.

Семья представляет собой систему отношений между мужем и женой, родителями и детьми, 
основанную на браке или кровном родстве и имеющую определенную историческую 
организацию.

Существует четыре признака семьи:

-    брачные или кровородственные связи между её членами;

-  совместное проживание в одном помещении; общий семейный бюджет;

-  эмоциональная привязанность супругов, родителей, детей друг к другу;

Под браком понимается регулируемая обществом исторически обусловленная форма 
отношений между мужчиной и женщиной? Которая порождает обязательства и 
ответственность по отношению к детям. Семья -социальное образование, имеющее в каждом 
конкретно-историческом типе общества свою специфику, свои традиции в каждой 
национальной культуре. [10, 10с.]

Семья выполняет определенные функции: генеративную, функцию первичной социализации 
или воспитательную, экономическую и хозяйственно-бытовую, гедонистическую, 
рекреационную, фелицитологическую, коммуникативную, регулятивную.

1. Генеративная функция характеризуется необходимостью продолжения человеческого рода, 
что является не только биологической потребностью, но также имеет огромное 
экономическое значение для сохранения популяции. Общество заинтересовано в том, чтобы 
каждое следующее положение было, по крайней мере, не малочисленнее, чем предыдущие.

В последнее десятилетие наблюдается снижение темпов роста численности населения, рост 
смертности, сокращение продолжительности жизни.

На сегодняшний день существует установка на бездетность и эта тенденция распространяется 
среди супругов детородного возраста, что связано с одной стороны, растущими 
экономическими трудностями, превращение ребенка «в предмет социальной роскоши», а с 
другой - духовно-моральным приемом, которое поразило современное общество, в системе 
ценностей которого - престижные вещи, машина, породистая собака и т.д.

На выполнение семьей своей генеративной функции оказывает влияние и качество здоровья 
населения и уровень развития здравоохранения в стране.

2.   Функция   первичной   социализации   детей обусловлена тем, что родившиеся 
человеческое дитя несет в себе только предпосылки, задатки. Ребенок должен быть 
постепенно введен в общество, чтобы органы и системы его организма развивались по 
«человеческой программе».

А.В. Мудрик выделяет шесть функций семьи в процессе социализации.
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Во-первых, физическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве и в раннем 
детстве эта функция играет определяющую роль, которая не может быть компенсирована 
другими институтами социализации. В детском, младшем, школьном и подростковом 
возрастах ее влияние остается ведущим, но перестает быть единственным.

Во-вторых, семья играет определяющую роль в формировании психологического пола 
ребенка в первые три года его жизни. Как выявили специалисты, решающее значение в этом 
имеет отец, т.к. именно он, как правило, дифференцированно относится к дочери и сыну 
(поощряет активность у сына и женственность у дочери). Так как мать, обычно, одинаково 
относится к детям обоего пола. Отсутствие в семье отца или его формальное наличие делает 
эффективность половой социализации проблематичной.

В-третьих, семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка. Американский 
исследователь Баум выявил, что различие в коэффициенте умственного развития детей, 
выросших в благополучных и неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов, а также 
влияет на меру приобщения человека к культуре на всех этапах социализации.

В-четвертых, семья имеет важное; значение в овладении человеком
социальными нормами.                              

В-пятых, в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека в сферах 
семейных и межэтнических отношений, а также определяющих его стиль жизни, сферы и 
уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения.

В-шестых, семье присуща функция социально-психологической поддержки человека, от чего 
зависит его самооценка, уровень его самоуважения, мера самопринятия, аспекты и 
эффективность самореализации.

Первичная социализация служит соединительным звеном между «малым миром» ребенка и 
большим, окружающим его, миром взрослых.         

3. Экономическая и хозяйственно-бытовая функция.

Раньше в понятие «экономическая функция» вкладывалось обеспечение потребительских 
интересов и удовлетворение потребностей членов семьи, то в настоящий момент произошло 
ее экономическое обособление, а изменение отношений собственности и форм 
хозяйствования создало предпосылки для возникновения в каждой семье самостоятельного 
экономического оазиса.

На осуществление экономической функции семьи оказывают воздействие, с одной стороны, 
система социально-экономических потребностей, ценностных ориентации и установок, 
жизненных целей и идеалов, с другой стороны - субъективные особенности членов семьи, их 
склонностей, характер личности, потребительские запросы, уровень культурного развития, 
национальная и этническая специфика.

4.    Рекреационная    или     психотерапевтическая    функции    семьи объясняется тем, что 
семья - это сфера абсолютной защищенности, абсолютного принятия  человека,  в  
зависимости  от  его  талантов,  жизненных  успехов, финансового положения и т.д. 
Выражение «мой дом - моя крепость» хорошо выражает мысль, что здоровая, неконфликтная 
семья - наиболее надежная опора,   наилучшее    убежище,   где   человек    может    
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укрыться    от   всех поползновений  далеко   не  дружелюбного  внешнего  мира,  разрядить  
свои отрицательные эмоции.

Физические силы, израсходованные человеком в трудовом процессе, выполняются в 
нерабочее время. Наблюдения показывают, что полнее всего восстанавливаются вилы в 
семейной обстановке, в общении с близкими людьми, с детьми. Разрушение системы 
организованного отдыха взрослых и детей сделало для большинства населения семейное 
проведение отпуска повелительной необходимостью, но полная стоимость путевок в 
учреждения отдыха недоступна для очень многих. Между тем доказано, что совместный 
отдых обоих супругов и детей - это фактор, благотворно влияющий на крепость семейных 
связей.

6.   Фелицитологическая   функция характеризуется   «Фелиците» - от латинского - счастье, 
созданием условий счастья, гармонии, взаимопонимания в семье,

7. Регулятивная функция. Здесь подразумевается статус семейного человека. Статус 
семейного человека выше, чем статус человека, не состоящего в браке. Семейный человек 
более осмотрителен в своих действиях, дает отчет своим действиям, более консервативен

8. Коммуникативная функция заключается в удовлетворении потребности человека в двух 
противоположных явлениях - общением и уединении. О типах семейного общения 
остановился подробнее в следующей главе.

Таким образом, существование человека в  настоящее время организовано в форме семейного 
образа жизни. Каждая из функций в каких-то частных случаях может быть с большим или 
меньшим успехом осуществлена вне семьи, но совокупность их может выполняться только в 
семье.

Отношения между  людьми в семье из всех человеческих отношений бывают наиболее 
глубокими и прочными. Они включают четыре основных вида отношений:

1.         Психофизиологические это отношения биологического родства и половые отношения.

2.         Психологические включают открытость, доверие, заботу друг о друге, взаимную  
моральную и эмоциональную поддержку.

3.         Социальные отношения содержат распределение ролей, материальную зависимость в 
семье, а также статусные отношения – авторитет, руководство, подчинение и прочее.

4.         Культурные это особого рода внутрисемейные связи и отношения, обусловленные 
традициями, обычаями, сложившимися в условиях определенной культуры (национальной, 
религиозной и т.п.), внутри которой данная семья возникла и существует. Вся эта сложная 
система отношений оказывает влияние на семейное воспитание детей. Внутри каждого из 
видов отношений могут существовать как согласие, так и разногласие, которые положительно 
или отрицательно сказываются на воспитании. [36, 403 с.]

1.2.     Особенности взаимоотношений детей и родителей

Большое значение для воспитательного потенциала семьи имеют такие ее составляющие, как  
образовательный уровень родителей, общая культура, педагогическая активность, умение 
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устанавливать  добрые отношения со всеми окружающими, структурный тип семьи, возраст 
отца и матери.

Различают три основных стиля: авторитарный, демократический и либеральный.

Авторитарный стиль представляется как жесткое декларирование  родителями требований, 
которые охватывают всю жизнь детей. В семье проявляются силовое давление, агрессия, 
диктат, черствость и холодность, бесцеремонная внимательность.

Либерализм в семье характеризуется полным безразличием членов семьи друг к другу, 
полным попустительством. Каждый из членов семьи живет своими делами, заботами, 
мыслями.

Демократизм       основывается      на       взаимной заинтересованности, поддержке  и  
взаимопомощи.   При  авторитарном   стиле  потребности детей подавляются, а при 
либеральном - игнорируются, то в демократической семье наблюдается постоянный 
ненавязчивый контроль за развитием ребенка.

Основным   направлением в  описании типологии   семейного воспитания -   это изучение   
воспитательных родительских    установок    и позиций.   В общем виде это можно 
сформулировать как неоптимальные и оптимальные родительские позиции.   Позиция -   (от 
лат. positio). Мнение,   точка  зрения, отношение к чему - либо и соответствующее поведение.

Оптимальная родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости и 
прогностичности.

Адекватность родительской позиции представляется как понимание родителей 
индивидуальности своего ребенка, видение происходящих в его душевном мире изменения. 
Прогностичность родительской позиции заключается в том, что стиль общения должен 
опережать появление новых типических и личностных качеств детей. На основе 
прогностичной родительской позиции можно установить оптимальную дистанцию.

Гибкость родительской позиции рассматривается как способность изменения воспитательных 
воздействий на ребенка по ходу условий жизни семьи.

Некоторые авторы, занимающиеся проблемой воспитания детей, пытались положить в основу 
описания типов воспитания степень выраженности эмоционального отношения родителей к 
своему ребенку. [6, 186с.]

Воспитание по типу любви и принятия.

Обобщенная формула родительского воспитания выражается удовлетворением «Ребенок - 
центр моих интересов». Родители постоянно занимаются с ребенком, нежно к нему относятся, 
заботятся о его жизни.

В других исследованиях внимание уделялось как степень свободы ребенка в семье, т.е. как 
родители регулируют его поведение. При этом подходе выделены два крайних типа - 
чрезмерная опека и излишняя требовательность.

Воспитание по типу чрезмерной опеки.
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Воспитательная формула родителей: «Все сделаю для ребенка». В поведении родителей 
прослеживается полное попустительство в сочетании с чрезмерной опекой.

Воспитание по типу излишней требовательности.

Воспитательная формула родителей может быть выражена утверждением: «Не хочу ребенка 
такого, какой есть». Родители постоянно критикуют поведение ребенка, отсутствует 
поощрение и похвала.

Третья группа ученых, анализируя типы воспитания, пришли к выводу, что  более точная  
оценка воспитания заключается не   в одном,  а в нескольких аспектах. С одной стороны - 
эмоциональный аспект отношения к детям, с другой стороны отражение поведения. 
Сочетание этих аспектов дают четыре типа воспитания:

1) теплое отношение к ребенку в сочетании с представлением ему самостоятельности и 
инициативы;

2)  холодное  разрешающее  воспитание,   при  котором   есть  некоторой холодность к 
ребенку,   недостаточность родительских   чувств сочетаются с представлением ему свободы,

3) теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким 
отношением к ребенку с излишним контролем за его поведением;

4) холодное ограничивающее воспитание, которое сопровождается постоянной критикой 
ребенка, придирками, а иногда и к преследованию самостоятельного поступка.

В последнее время определился еще один подход, исходящий не из двухчисленной, а из 
трехчисленной модели воспитания. Выделены три аспекта отношений, составляющих 
отношение родителей к своему ребенку: симпатия - антипатия, уважение - неуважение, 
близость - дальность. Сочетание этих аспектов отношений позволяет выделить восемь типов 
родительского воспитания. [17]

Действенное воспитание, основанное на симпатии, уважении и близости. Формула 
родительского отношения к детям такова: «Хочу» чтобы мой ребенок был счастлив, буду 
помогать ему в этом. В семье теплый эмоциональный тон общения, присуще активное 
воспитание и интересам, увлечениям, способностям ребенка, уважаются его права, 
оказывается радужная требовательность.

Отстраненное   воспитание    основано  на   симпатии,  уважении, но существует    большая     
дистанция     с    ребенком.      Формула    семейного воспитания: «Смотрите, какой у меня 
прекрасный ребенок, жаль, что у меня не так много времени для общения   с ним».   Родители 
высоко оценивают ребенка,    его    внешний    облик,    его    успехи,    способности,    но   
мягкое обращение с ним сопровождается неумением помочь в его проблемах.

Действенная  жалость,     основана     на     близости,     симпатии,     но отсутствует 
уважение.   Формула  воспитания   такова:   «Хотя   мой  ребенок недостаточно умен и 
физически развит, но все равно это мой ребенок и я его люблю». Этот стиль эмоционального 
отношения к  ребенку характеризуется осознанностью   действительных,   а  иногда   и    
мнимых   отклонений   в   его физическом   и  умственном  развитии.   В  результате 
родители   приходят  к идее  исключительности   своего  ребенка.   В   общении с  ребенком  
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идут  к пути    предоставления    особых    привилегий    всячески   предохраняют    от 
вредных  влияний.   Интересы  родителей   сосредоточены на нем, они как бы не верят в 
возможности и способности ребенка.

Воспитание   по  типу   снисходительного  отстранения,   основывается на   симпатии, 
неуважении, большей межличностной   дистанции. Формула семейного   воспитания 
выглядит   примерно так:   «Нельзя не винить моего ребенка    в    том,    что    он    
недостаточно    умен    и   физически   развит».

Неблагополучие ребенка негласно является его правом, родители не вмешиваются в дела 
ребенка, в его контакты со сверстниками и другими людьми, недостаточно ориентируются в 
душевном мире ребенка.

Отвержение      основано      на     антипатии,      неуважении,       большой межличностной  
дистанции.   Такое   отношение   родителей  к   своим детям встречается   очень редко,   
формула родительской   позиции выражается так: «Этот ребенок вызывает у меня неприятные 
чувства и нежелание иметь с ним дело». Родитель отстраняется от ребенка, не хочет общаться 
с ним, не замечает  его  присутствия. Родитель  становится холодно-неприступным при его 
приближении.

Презрение. В   этом    типе   отношений    присутствуют   неуважение, малая межличностная    
дистанция.    Такое    отношение    к    детям    соответствует родительской    формуле    
следующего    вида:    «Я    мучаюсь,    беспредельно страдаю от того,  что мой ребенок так 
неразвит, упрям, труслив, неприятен другим   людям».     Любые   достижения    ребенка   
родитель  не    замечает, игнорирует,   в   общении   не   замечает   ничего   положительного.   
Общение родителей   и детей   строится на   понукании, назидании, требовательности. Такие 
родители  постоянно   посещают специалистов в желании «исправить» его.

Преследование.     При    таком     типе    родительского     отношения    неуважение,    
антипатия,    но    близость    к  ребенку    существует.   Воспитание строится по формуле:  
«Мой ребенок негодяй,   и я   докажу ему   это!». В воспитании  присутствует твердая 
убежденность родителей, что их ребенок превратился    в    «мерзавца».   Родители    
пытаются   чрезмерной строгостью, жестким  контролем  переломить ребенка,  нередко 
выступают инициаторами привлечения к воспитанию общественности.

Отказ     основывается      на     антипатии,      уважении     и      большой межличностной 
дистанции. В воспитании ребенка преобладает отстранение от его проблем. Они, как и он 
издали наблюдают за ребенком, признавая его силу, ценность некоторых личностных качеств. 
При заострении отношений такие   родители   охотно   прибегают   к   помощи 
общественности, стремятся доверить ребенка школе.

Приведенные   типы   родительского   воспитания   заостренны.    В   ходе воспитания   под    
воздействием   обстоятельств,    тех   или    иных   событий отношение родителей к ребенку 
изменяется. Будет  ошибочным считать, что поведение родителей  от рождения  ребенка до  
его взросления описывалось одним   типом   воспитания.   Практика   показывает   в   
поведении   родителей несколько     вариантов     отношений.      Приведенный     подход     
позволяет определить, какая именно установка на данный момент стала для родителей 
ведущей.
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Одним из ведущих спектров отношений в семье является общение. Исследователи В. 
Заслуженюк и В. Семиченко выделяют, что общение между родителями и детьми имеет ряд 
специфических особенностей. Они выделяют следующие положительные признаки семейного 
общения:

1. семейному общению присущи интимность, камерность, снижение «доверительного 
интервала», дистанции между общающимися сторонами;

2. семейное общение охватывает все стороны человека, обеспечивая его внеролевое   
принятия и   взаимодействие. Например,   ребенок в школе выполняет роль ученика, на улице, 
переходя ее - роль пешехода, в спортивной секции - спортсмена. Семья  принимает его  в 
интеграции всех его внешних ролей;

3.   в   семейном   общении   невозможно   выделить   такие   аспекты   как обучение,    
воспитание,    развитие.     Им    присущ     комплексный    характер влияния.    Поощряя    
определенное   поведение    ребенка,   наказывая    его   за нарушение тех или иных правил, 
родители дают понять какая система норм, правил    приемлема.    В    то   же    время,    
одновременно    идет   механизм идентификации:    ребенок   подражает   родителям,    
ориентируется   на них, это может происходить как на сознательном, гак и на несознательном 
уровне;

4.   на   семью   возлагается   обязанность    регулировать   разнообразные отношения     
ребенка     с     окружающим      миром.     Родители      являются своеобразным     
«буфером»,     т.к.     обрушивать      сложности     жизни      на неокрепшую психику   
ребенка   недопустимо. В   семье снимаются   стрессы, получаемые   ребенком   в   других   
сферах   жизни.   Здесь   семья   выполняет рекреационную функцию;

5. семья обеспечивает максимальную длительность связей, что имеет большое влияние на 
человека на протяжении почти всей его жизни.

Однако, исследователи выделяют, что общение в семье может осложняться по некоторым 
объективным причинам.

1. Было исследовано, что диапазон эмоциональных проявлений в семье может колебаться, т.к. 
включает и расслабление, и снижение самоконтроля, и повышение тенденции к нервным 
разрядкам. Общение между супругами, детьми приходится на вторую половину дня, придя 
домой члены семьи испытывают острую потребность в отдыхе.

2. Общение в семье может проходить на фоне уже накопившегося переизбытка общения.

3.  Общение  в  семье  связано  с  мелкими,   каждодневными  бытовыми хлопотами,     что     
обесценивает     его     содержательную     сторону     т.к. ограничивается     внешней    
результативностью     при    внутренней     пустоте отношений.

4. У родителей часто отсутствует психолого-педагогический опыт. Он приобретается 
параллельно с развитием ребенка. Поэтому возможны ошибки из-за отсутствия психолого-
педагогического опыта. Исследователь детского невротизма В. Гарбузов выделяет несколько 
типов неправильного воспитания: гиперсоциальный, тревожно-мнительный, эгоцентрический.

14



Гиперсоциальный     тип        неправильного     воспитания   встречается
более часто.   Ребенка хотят   иметь не   потому, что   в нем   есть глубокая
душевная потребность, а потому, что дети   должны быть   в каждой семье.
В семье  придерживаются «строгих»   правил: читаются   и до формализма
пунктуально          выполняются            рекомендации           по      «идеальному» воспитанию. 
Например, малыша не берут на  руки, даже если он заходится в плаче. Кормят по часам, хотя 
он не хочет есть в положенное время и плачет от голода в неположенное. Ребенок у 
гиперсоциальных   родителей как   бы запрограммирован,   чрезмерно  дисциплинирован,   
чересчур   гипомнителен.

При гиперсоциальном воспитании темперамент подавляется, в результате у детей 
формируется гиперсоциальный или тревожно-мнительный характер, который приводит к 
неврозу, если они терпят тяжелую неудачу или крах притязаний. [23, 202 с.]

Тревожно-мнительный   тип   наблюдается   в    тех   случаях,    когда   с рождением ребенка 
одновременно возникает и неотступная тревога за него, за   его   здоровье  и   благополучие.  
Воспитание   по  этому   типу  нередко наблюдается в семье с единственным ребенком, а 
также в семье, где растет ребенок.   Ребенок в   таком случае   несамостоятелен, нерешителен, 
раним, обидчив,   не    уверен   себе.    Они   становятся    очень   беспокойными   из-за 
тревожного восприятия действительности.

Эгоцентрический     тип     наблюдается     в     семье     с    недостаточным уровнем   
ответственности  в   отношении  будущего.   Ребенку  навязывается представление   о   себе   
как   о    самодовлеющей   сверхценности. Малейшие прихоти  удовлетворяются  немедленно,  
желания предугадываются.

Из      вышеперечисленных      причин      можно       сказать,      что       при потенциально 
высоких   возможностях   семейного   воспитания   существуют причины,   которые  
усложняют  процесс  внутрисемейного взаимодействия.

В    результате    каждодневного   взаимодействия    складывается   общая атмосфера 
внутрисемейных отношений, характерная для того или иного типа семьи. Встречают 
следующие виды отношений.

Сотрудничество    заключается    в    поддержке    и   взаимоотношении. В семье 
удовлетворяются  основные потребности всех членов семьи. Каждый независимо от возраста 
чувствует свою значимость, получает в семье помощь и понимание от всех.

Паритет         -        подразумеваются         «союзнические»    отношения, базирующиеся     на     
получении     при     взаимодействии     общей     выгоды, удовлетворяющей   все   стороны.   
Личностная   значимость   каждого   члена семьи  отодвигается   на второй   план,  ценнее   
всего  поиск   рациональной целесообразности любого события.

Соревнование - в семье каждый стремится быть первым во всем, быстрее, любой ценой 
достигнуть собственных целей.

Конфронтация - в семейных отношениях преобладает стремление главенствовать над 
другими. Показывать свое превосходство над другими.
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Антагонизм - в семейных отношениях есть две или три противоборствующие стороны, 
которые не согласны на компромисс. Такое отношение может возникнуть между родителями 
и детьми.

На фоне таких видов семейных отношений как антагонизм и конкуренция появляются 
симптомы «скрытого сиротства», эмоциональная отчужденность детей от родителей, утрата 
защитных контактов между родителями и детьми, а следствием этого видим детскую 
беспризорность, бродяжничество, неконтролируемость поступков детей. При таких условиях 
растет количество детских неврозов. Не излеченный в детстве невроз может исказить судьбу 
человека, отразиться на всей его жизни.

Проблемы      семейного      воспитания       многоплановы.   Нарушение функций     семьи,     
воспитания:     неоптимальный      стиль     общения      и взаимодействия      приводит     к      
постоянным     конфликтам,   негативным тенденциям развития детей. [42, 176]

Исследователи В. Заслуженюк, В. Семиченко предлагают некоторые педагогические 
рекомендации, которые могли бы помочь в семейном воспитании.

1. Необходимо определить собственную концепцию воспитания, т.е. обосновать принципы, 
которые хотели бы реализовать в процессе взаимодействия с ребенком.

2.   Определение   диапазона невмешательства   в дела   ребенка.  Этот диапазон   
увеличивается   по   мере   взросления ребенка.   Можно составить перечень действий, 
которые ребенок  может совершать  без вашего ведома. Исследователи    предлагают    
также    дать    ребенку   возможность   научить родителей, стараться быть ненавязчивым. 
Ребенок должен почувствовать, что он вправе влиять на события семейной жизни.

3. Нужно научиться диагностировать мотивы взаимодействия между родителями и детьми.

4. Умение владеть собой и ситуацией, сопротивляться внешним провоцирующим моментам.

5. Умение оберегать ребенка от внешних воздействий. Например, если возможности изменить 
обстоятельства, то всегда можно изменить отношение к ним, сделать менее травмирующим.

6. Постоянное наращивание воспитательного потенциала путем, вдумчивого, анализирования 
чужого опыта, заимствования эффективных средств воздействия.

7. Умение анализировать собственные ошибки в воспитании, конфликты, любое событие, 
тобой результат т.к. они являются почвой для дальнейшего изменения не только ребенка, но и 
самих родителей.

Всех сложностей внутрисемейных отношений не избежать. Но воспитание чуткости, 
уверенности в себе помогут в решении семейных проблем с меньшими потерями, чем при 
стихийном течении событий.

Нельзя не подчеркнуть, что семейная атмосфера - отношение между членами семьи - 
ценности и родительские связи, создают исходную, решающую сред, в которой формируется 
личность ребенка. Из опыта семейной жизни он устанавливает представление о себе, о 
других, об окружающем мире в целом. Эта атмосфера формирует ценности самого ребенка, 
обеспечивает ему чувство защищенности (или незащищенности), собственной значимости.
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Нужно заметить, что трудности, которые испытывает семья, в частности социального и 
психологического порядка, тесно переплетаясь и взаимно действуя, влияют на 
воспитательный процесс. И этим трудностям относятся проблемы семейных отношений, 
материальные трудности, недостаток жизненного опыта и педагогических умений и навыков. 
Педагогические неудачи спокойной напряженности, ведут к потере терпения, выдержки, 
влияют на стабильность семьи.

Все дети в большой или меньшей степени испытывают на себе влияние семейной атмосферы, 
сформированной родительскими отношениями. Посредством их он приобщается к усвоению 
культурного наследия своего народа. Неблагополучие в семейном воспитании - это прежде 
всего и главным образом - несложившиеся отношения между матерью и отцом ребенка. Нет 
большой угрозы семье и вреда здоровью ребенка, чем его негативные чувства.

Супружеские     отношения     формируют     определенную     позицию эмоциональные 
отношения к сыну или дочери, взгляд на его (её) воспитание. Родительская   позиция   -   
один   из   важнейших   факторов,   влияющих   на формирование личности ребенка. В ней 
отражаются чувства, которые родители его питают друг к другу.

Свое разрушительное влияние оказывает сниженный эмоциональный тонус отца и матери, 
фригидность (негибкость) отношений к ребенку, эмоциональная «глухота», концентрация на 
собственных переживаниях. Все вместе взятое создает у ребенка чувство недоверия к 
взрослым, собственной ненужности, формирует конфликтный тип личности.

Не владея педагогическими знаниями, родители, добиваясь послушания, прибегают к мало 
эффективным мерам воздействия как нотации,  угрозы, наказания.

В отношении родителей к детям также можно отметить недостаток содержательного 
общения. Импульсивность, категоричность, и навешивание ярлыков, стремление моментально 
добиться положительной реакции на свои действия, получить (мнимый) результат - вот 
неполный набор методов семейного воспитания.

Проблема эмпатии (сочувствие, сопереживание), эмоционального благополучия активно 
обсуждается современными исследователями. Однако, инертность, нежелание глубоко 
задуматься, огорчать свое влияние на воспитание, ставит детей в зависимое положение от 
воли и настроения родителей. [29, 288с.]

Для воспитания детей важное значение имеет личный пример родителей. Основной ошибкой, 
писал Л.Н. Толстой, является то, что они берутся за воспитание детей, не утруждая себя 
самовоспитанием.

Особое значение внутрисемейных отношений, семейного микроклимата для воспитания детей 
отмечалось многими русскими исследователями. Так П.Ф. Лесгафт подчеркивал, что условие 
для семейной жизни помогает ребенку осознать свою причастность к роду человеческому, 
приобщиться к духовным ценностям народа, его языку, правам, оставляют неизгладимый след 
на всем его будущем существовании. Семейная жизнь, как писал Острогорский А.Н. (1989 г.), 
имеет для ребенка то же значение, что и общественная - для взрослых. Дети пробуют свои 
силы и возможности прежде всего в семье, а затем уже в общении с детьми и взрослыми вне 
дома.
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Атмосфера семьи, весь семейный уклад оказывает влияние на ребенка. Опыт общение, 
полученный в семье, очень важен. Им в значительной степени определяется благополучие 
взаимоотношений детей с окружающими людьми.

О влиянии внутрисемейных отношений на формирование социального опыта ребенка 
свидетельствуют работы современных психологов, педагогов и практика семейного 
воспитания (А. Я. Варга, В. К. Котырло, А. С. Спиваковская, В. Я. Титаренко и др.).

У хороших родителей вырастают хорошие дети. Как часто слышим мы это утверждение,  
часто затрудняемся объяснить, что же это такое - хорошие родители.

Будущие родители думают, что хорошими можно стать, изучив специальную литературу или 
овладев особыми методами воспитания. Несомненно, педагогические и психологические 
знания необходимы, но только одних знаний мало. Можно ли назвать хорошими тех 
родителей, которые никогда не сомневаются, всегда уверены в своей правоте, всегда точно 
представляют, что ребенку нужно и что ему можно, которые утверждают, что в каждый 
момент времени знают, как правильно поступить, и могут с абсолютной точностью 
предвидеть не только поведение собственных детей в различных ситуациях, но и их 
дальнейшую жизнь?

А можно ли назвать хорошими тех родителей, которые прибывают в постоянных тревожных 
сомнениях, теряются всякий раз, как сталкиваются с чем-то новым в поведении ребенка, не 
знают, можно ли наказать, а если прибегли к наказанию за проступок, тут же считают, что 
были не правы? Все неожиданное в поведении ребенка вызывает у них испуг, им кажется, что 
они не пользуются авторитетом, иногда сомневаются в том, любят ли их собственные дети. 
Часто подозревают детей в тех или иных вредных привычках, высказывают беспокойство об 
их будущем, опасаются дурных примеров, неблагоприятного влияния «улицы», выражают 
сомнение в психическом здоровье детей.

По-видимому, ни тех, ни других нельзя отнести к категории хороших родителей. И 
повышенная родительская уверенность, и излишняя тревожность не содействуют успешному 
родительству.

При оценке любой человеческой деятельности обычно исходят из некоторого идеала, нормы. 
В воспитательной деятельности, по-видимому, такой абсолютной нормы не существует. Мы 
учимся быть родителями, так же, как учимся быть мужьями и женами, как постигаем секреты 
мастерства и профессионализма в любом деле.

В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и временные 
неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье - это та же жизнь, и 
наше поведение и даже наши чувства к детям сложны, изменчивы и противоречивы. К тому 
же родители не похожи друг на друга, как не похожи один на другого дети. Отношения с 
ребенком, так же как и с каждым человеком, глубоко индивидуальны и неповторимы.

Например, если родители во всем совершенны, знают правильный ответ на любой вопрос, то 
в этом случае они вряд ли смогут осуществить самую главную родительскую задачу - 
воспитать в ребенке потребность к самостоятельному поиску, к познанию нового.

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют 
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к родителям, особенно к 
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матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем чувства, 
окрашивающие отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, отличные от других 
эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, 
определяется главным образом тем, что забота родителей необходима для поддержания самой 
жизни ребенка. А нужда в родительской любви - поистине жизненно необходимая 
потребность маленького человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим 
родителям беспредельна, безусловна, безгранична. Причем если в первые годы жизни любовь 
к родителям обеспечивает собственную жизнь и безопасность, то по мере взросления 
родительская любовь все больше выполняет функцию поддержания и безопасности 
внутреннего, эмоционального и психологического мира человека. Родительская любовь - 
источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья.

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка 
уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у 
ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная и самая 
необходимая из всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку в любом возрасте 
любовно и внимательно.

И, тем не менее, подчеркивание необходимости создания у ребенка уверенности в 
родительской любви диктуется рядом обстоятельств. Не так редки случаи, когда дети, 
повзрослев, расстаются с родителями. Расстаются в психологическом, душевном смысле, 
когда утрачиваются эмоциональные связи с самыми близкими людьми. Психологами 
доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и подростковой наркомании часто 
стоят не любящие своих детей родители. Главное требование к семейному воспитанию - это 
требование любви. Но здесь очень важно понимать, что необходимо не только любить 
ребенка и руководствоваться любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих 
усилиях по его воспитанию, необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был 
уверен, что его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, 
столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении 
супругов друг с другом. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно 
правильное формирование психического мира человека, только на основе любви можно 
воспитать нравственное поведение, только любовь способна научить любви. [13, 168]

Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям любовь к ним, 
полагая что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит к избалованности, 
эгоизму, себялюбию. Нужно категорически отвергнуть это утверждение. Все эти 
неблагоприятные личностные черты как раз возникают при недостатке любви, когда 
создается некий эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен прочного фундамента 
неизменной родительской привязанности. Внушение ребенку чувства, что его любят и о нем 
заботятся, не зависит ни от времени, которое уделяют детям родители, ни от того, 
воспитывается ребенок дома или с раннего возраста находится в яслях и детском саду. Не 
связано это и с обеспечением материальных условий, с количеством вложенных в воспитание 
материальных затрат. Более того, не всегда видимая заботливость иных родителей, 
многочисленные занятия, в которые включается по их инициативе ребенок, содействуют 
достижению этой самой главной воспитательной цели.

Глубокий    постоянный    психологический    контакт    с    ребенком    -    это универсальное 
требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем 
родителям, контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно 
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ощущение и переживание контакта с родителями дают детям возможность почувствовать и 
осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.

Основа для сохранения контакта - искренняя заинтересованность во всем, что происходит в 
жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым пустяковым и наивным, 
проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые 
происходят в душе и сознании растущего человека. Вполне естественно, что конкретные 
формы и проявления этого контакта широко варьируют, в зависимости от возраста и 
индивидуальности ребенка. Но полезно задуматься и над общими закономерностями 
психологического контакта между детьми и родителями в семье.

Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже с младенцем. Когда 
говориться о взаимопонимании, эмоциональном контакте между детьми и родителями, 
имеется в виду некий диалог, взаимодействие ребенка и взрослого друг с другом.

Диалог. Как строить воспитывающий диалог? Каковы его психологические характеристики? 
Главное в установлении диалога - это совместное устремление к общим целям, совместное 
видение ситуаций, общность в направлении совместных действий. Речь идет не об 
обязательном совпадении взглядов и оценок. Чаще всего точка зрения взрослых и детей 
различна, что вполне естественно при различиях опыта. Однако первостепенное значение 
имеет сам факт совместной направленности к разрешению проблем. Ребенок всегда должен 
понимать, какими целями руководствуется родитель в общении с ним. Ребенок, даже в самом 
малом возрасте, должен становиться не объектом воспитательных воздействий, а союзником в 
общей семейной жизни, в известном смысле ее создателем и творцом. Именно тогда, когда 
ребенок участвует в общей жизни семьи, разделяя все ее цели и планы, исчезает привычное 
единоголосие воспитания, уступая место подлинному диалогу.

Наиболее   существенная   характеристика   диалогичного   воспитывающего общения 
заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого.

Достичь этого в повседневном семейном общении с ребенком весьма трудно. Обычно 
стихийно возникающая позиция взрослого - это позиция «над» ребенком. Взрослый обладает 
силой, опытом, независимостью - ребенок физически слаб, неопытен, полностью зависим. 
Вопреки этому родителям необходимо постоянно стремиться к установлению равенства.

Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в процессе его воспитания. 
Человек не должен быть объектом воспитания, он всегда активный субъект самовоспитания. 
Родители могут стать властителями души своего ребенка лишь в той мере, в какой им удается 
пробудить в ребенке потребность в собственных достижениях, собственном 
совершенствовании. [34, 288с.]

Требование равенства позиций в диалоге опирается на тот неоспоримый факт, что дети 
оказывают несомненное воспитывающее воздействие и на самих родителей. Под влиянием 
общения с собственными детьми, включаясь в разнообразные формы общения с ними, 
выполняя специальные действия по уходу за ребенком, родители в значительной степени 
изменяются в своих психических      качествах,      их      внутренний      душевный      мир      
заметно трансформируется.

По этому поводу, обращаясь к родителям, Я. Корчак писал: «Наивно мнение, что, надзирая, 
контролируя, поучая, прививая, искореняя, формируя детей, родитель, зрелый, 
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сформированный, неизменный, не поддается воспитывающему влиянию среды, окружения и 
детей».

Равенство позиций отнюдь не означает, что родителям, строя диалог, нужно снизойти до 
ребенка, нет, им предстоит подняться до понимания «тонких истин детства».

Равенство   позиций   в   диалоге   состоит   в   необходимости   для   родителей постоянно 
учиться видеть мир в самых разных его формах глазами своих детей.

Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, основываясь на 
постоянном, неустанном желании познавать своеобразие его индивидуальности. Постоянное 
тактичное всматривание, вчувствование в эмоциональное состояние, внутренний мир ребенка, 
в происходящие в нем изменения, в особенности его душевного строя - все это создает основу 
для глубокого взаимопонимания между детьми и родителями в любом возрасте.

Принятие. Помимо диалога для внушения ребенку ощущения родительской любви 
необходимо выполнять еще одно чрезвычайно важное правило. На психологическом языке 
эта сторона общения между детьми и родителями называется принятием ребенка. Что это 
значит? Под принятием понимается признание права ребенка на присущую ему 
индивидуальность, непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей. 
Принимать ребенка – значит утверждать неповторимое существование именно этого 
человека, со всеми свойственными ему качествами. Как можно осуществлять принятие 
ребенка в повседневном общении с ним? Прежде всего, необходимо с особенным вниманием 
относиться к тем оценкам, которые постоянно высказывают родители в общении с детьми. 
Следует категорически отказаться от негативных оценок личности ребенка и присущих ему 
качеств характера. К сожалению, для
большинства родителей стали привычными высказывания типа: «Вот
бестолковый! Сколько раз объяснить, бестолочь!», «Да зачем же я тебя только на свет родила, 
упрямец, негодник!», «Любой дурак на твоем месте понял бы, как поступить!».

Всем будущим и нынешним родителям следует очень хорошо понять, что каждое такое 
высказывание, каким бы справедливым по сути оно ни было, какой бы ситуацией ни 
вызывалось, наносит серьезный вред контакту с ребенком, нарушает уверенность в 
родительской любви. Необходимо выработать для себя правило не оценивать негативно 
самого ребенка, а подвергать критике только неверно осуществленное действие или 
ошибочный, необдуманный поступок. Ребенок должен быть уверен в родительской любви 
независимо от своих сегодняшних успехов и достижений. Формула, истиной родительской 
любви, формула принятия - это не «люблю, потому что ты - хороший», а «люблю, потому что 
ты есть, люблю такого, какой есть». [31, 134с.]

Для того, чтобы ориентироваться в сложных взаимоотношениях детей Хоментаускас 
предлагает экологическую схему семьи, которая как он считает, подчеркивает тесную связь 
взаимоотношений детей и отношения родителей к детям.

Семья для каждого её члена является определенным жизненным пространством, в котором 
протекает большая часть жизни каждого из них. В ней каждый стремится удовлетворять свои 
потребности, реализовать развивать себя и в то же время находиться в теснейшей связи со 
всеми членами семьи. Для этой «экологической системы» характерно то, что 
несогласованность психологических потребностей и взаимоисключаемость способов их 
удовлетворения ведут к распаду семьи.
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Образно говоря, каждый член семьи занимает определенную «экологическую нишу», т.е. 
выполняет определенные необходимые для поддержания баланса системы функции. [27, 73с.]

В  семье дети выбирают различные, индивидуальные пути поведения, которое строятся на 
основе субъективной, подсознательной оценки происходящего вокруг. Уже в конце первого и 
в начале второго года жизни ребенок становится настоящим «экспертом» своих родителей. В 
семьях с серьезными проблемами в отношениях, личностными отклонениями родителей 
наблюдаются такие формы поведения детей и воздействия на родителей, которые плохо 
влияют на развитие
и взаимоотношение ребенка с другими детьми (болезнь, агрессия).

Существуют научные аргументы в пользу того, что терпимое, в некоторой степени 
снисходительное отношение к путям развития личности служит одним из факторов 
психического здоровья развивающегося человека. Нетерпимость к индивидуальным, 
творческим проявлениям ребенка, как правило, приведут к искаженным отношениям к 
окружающим к себе, протесту, негативному, а часто и к психическим нарушениям.

Родители должны с пониманием относиться к различным и разнообразным проявлениям 
личности ребенка, должны обладать способностью воспринимать и любить своих детей 
такими, какие они есть. Это дает шанс детям найти приемлемые неконкурентные позиции по 
отношению друг к другу, сохраняет эмоциональный контакт между родителями и детьми. В 
воспитании детей эффективнее не прямая манипуляция путем жестких ограничений, а вера в 
саморазвивающую силу ребенка, развитие его самостоятельности. Это основа того, чтобы 
маленький человек сам разобрался в окружающем его мире, чтобы из него получилась 
сильная, готовая к любым трудностям жизни личность.

Таким    образом,    мы    приходим    к    заключению,    что    на   характер взаимоотношений 
детей и взрослых  влияют следующие факторы:

-    супружеские отношения;

-    позиция родителей, выражающаяся в стиле воспитания;

-    возраст самих детей;

-    личностные качества детей;

Ссоры между детьми и родителями по своей значимости на формирование личности детей 
несут противоречивый характер.

С одной стороны они закаливают характер, выступают как субъективный
опыт детей. Ссор между детьми в семье избежать невозможно. Но их можно
считать естественными и нормальными, только если в их основе не лежит мотив 
предательства.                                         

Негативные отношения между детьми и родителями при отсутствии правильной позиции 
родителей и положительных личностных качеств самих детей, могут закрепиться и 
сопровождать их всю жизнь, вызывая различные внутренние конфликты личности и влияя на 
отношение с другими людьми.
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Девиантное поведение требует особой коррекции со стороны родителей и педагогов.

1.3.     Самостоятельность как компонент становления самоорганизации детей

Самоорганизацию мы представляем как деятельность преобразования действительности, 
высокую адаптированность, мобилизацию внутренних ресурсов личности. В психологии 
деятельность рассматривается как внутренняя (психическая) и внешняя (двигательная) 
активность, регулируемая осознаваемой целью.

Исходя из вышеуказанного, мы представляем самостоятельность как исходную основу. 
Стартовую площадку становления самоорганизации в целом, что выступает в тесной связи с 
субъективной активностью личности.

Одним из общих факторов позитивного общения между детьми и родителями мы считаем и 
субъективную активность личности, представленную в виде самостоятельности - качества, 
несомненно необходимого для развития личности ребенка. Мы предлагаем, что 
самостоятельность, выступая как личностный фактор, может детерминировать позитивные 
взаимоотношения детей и родителей. [11, 356 с.]

Воспитание самостоятельности - неотъемлемое требование сегодняшней реальности, и 
предполагающее формирование целеустремленности, независимости, независимости, широты 
взглядов, мышления, гибкости ума и поступков, предприимчивости и трезвого анализа 
происходящего в жизни явления и ситуации.

Об активной роли самого человека в процессе жизнедеятельности говорили в своих трудах Б. 
Г. Ананьев, П.Т. Блонский, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А. И. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. 
Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов и др. Если проблемой активности человека занимались давно, 
то проблема субъективной активности, т.е. активность развиваемой самим субъектом, им 
самим организуемой и контролируемой стала предметом изучения недавно.

Этой проблемой вплотную занимается А.К. Осницкий. С его точки зрения, ребенок не может 
являться автором своей активности.

Авторство появляется на определенной ступени, стало быть, есть досубъективные формы 
активности, т.е. предпосылки и зачатки самостоятельности как личностного качества.

Личностное развитие ребенка начинается с рождения и завершается после окончания           
школы приобретением социально-психологической
самостоятельности и независимости, а также чувства внутренней свободы,
характерного для высокоразвитой личности. В детстве складываются основные 
мотивационные, инструментальные и стилевые черты личности. Первые относятся к тем 
целям и задачам, которые он перед собой ставит, к его основным потребностям и мотивам 
поведения. Инструментальные черты
включают предпочитаемые человеком средства достижения соответствующих целей, 
удовлетворения актуальных потребностей, а стилевые касаются темперамента, характера, 
способов поведения, манер.

По мере роста ребенка, вслед за тем, как рвутся его первичные физиологические и социально - 
психологические связи с матерью, с другими заменяющими и дополняющими её в детстве 
людьми у ребенка развивается стремление к личностной независимости и персональной 
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свободе. Последовательные шаги реализации этого жизненно важного стремления таковы: 
физическая независимость (отделение ребенка от организма матери); физиологическая 
независимость (появление способности самостоятельно удовлетворять свои органические 
потребности); психологическая независимость - свобода, понимаемая как способность 
человека думать и поступать вполне самостоятельно, сообразно внутренне принятым 
принципам собственной автономной морали.

Самостоятельность одно из ведущих качеств личности , выражающееся в умении поставить 
цель, настойчиво добиваться её выполнения собственными силами, ответственности, 
действовать при этом сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в 
новых условиях, требующих принятия нестандартных решений.

Самостоятельность   рассмотрена   и   изучена   в   трудах   Иванова В. Д., Осницкого А. К., 
Теплюк С., Марковой Т. А.

По мнению Теплюк С. истоки самостоятельности зарождаются в раннем возрасте, на стыке 
первого и второго годов жизни ребенка. Именно здесь берут начало пути формирования 
самостоятельных действий и умений, постепенно усложняющихся в игре и занятиях, в 
восприятии окружающего и в общении. С помощью взрослого самостоятельные умения 
ребенка закрепляются, проявляются в разнообразных видах деятельности, постепенно 
приобретая статус свойства личности. Теплюк С. отмечает роль родителей в развитии 
самостоятельности детей. Родители должны целенаправленно её развивать, не оставляя её на 
потом. При этом родители должны помнить, что при развитии самостоятельности с каждым 
разом объем самостоятельных действий ребенка увеличивается, а помощь взрослого 
сокращается. Показателем самостоятельности ребенка является результативность его 
действий. Этот показатель нельзя подменить контролем взрослого. Контроль неизменно 
предусматривает послушание, а крепкий союз этих двух понятий может развить безволие, 
безответственность, леность, инфантилизм. Самостоятельность - это налог к внутренней 
свободе, к свободе выбора действий, поступков, суждений, в ней истоки ответственности, 
уверенности в своих собственных силах, истоки творчества, чувства собственного 
достоинства. [54, 67с.]

В. Д. Иванов в своей работе указывает, что самостоятельность не может быть абсолютной, так 
как жить в обществе (в семье) и быть свободным, независимым от общества нельзя. Все 
зависят друг от друга: и отдельные люди, и группы людей, и человеческие обязанности. 
Поэтому следует иметь в виду достаточный уровень самостоятельности. Также Иванов 
рассматривает самостоятельность в неразрывной связи с самодеятельностью и 
самоуправлением.      Необходимыми компонентами достаточной
самостоятельности Иванов выделяет: 1) умение реагировать на критику, умение е принимать; 
2) ответственность, т.е. необходимость и обязанность отвечать за свои действия; 
ответственность невозможна без адекватной самооценки. Предпосылкой ответственности 
является свобода выбора; 3) дисциплина.

Она имеет два плана - внешний и внутренний. Внешняя дисциплина характеризуется 
послушанием и исполнительностью. Внутренний план предполагает более глубокий уровень 
дисциплины, когда кроме четкого выполнения обязанностей привносится творчество в 
осмысленной деятельности. Именно этот вид дисциплины характерен для самостоятельности. 
[14, 120с.]
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Т.В. Маркова отмечает, что самостоятельность позволяет устанавливать с другими людьми 
подлинно гуманное отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопомощи. Без 
самостоятельности каждого невозможна совместная жизнь людей, их быт, труд, 
экономические, культурные и другие отношения. Человек в различных условиях жизни 
должен уметь самостоятельно осмысливать ситуацию, участвовать в выработке решений 
коллектива. [41, 241с.]

Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она формируется по мере взросления 
детей и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности.

Уже на пятом - шестом месяце жизни малыш пытается достать кружку, садится, ложится. К 
концу первого года жизни поддерживает равновесие своего тела, стоит, ходит, осуществляет 
целенаправленные действия. Уже в этом пробуждается стремление к самостоятельности. А на 
третьем году жизни родители то и дело слышат: «Я сам!». Ребенок стремится проявить 
самостоятельность по собственной инициативе, нередко вопреки желаниям родителей. 
Наступает кризис трех лет. Многие родители в этот период испытывают трудности в общении 
с детьми, обнаруживают упрямство, негативизм. Все это - результат неудержимого 
стремления ребенка к самостоятельности, к использованию своих возросших возможностей. 
И родителям важно учитывать это, менять методы воспитания ребенка, уважать его 
независимость, поддерживать стремления, поощрять и тактично направлять его 
самостоятельные действия.

Уже на первом году жизни появляется первая самостоятельная ведущая деятельность детей - 
предметные действия и игры - манипуляции. В младшем дошкольном возрасте усиливается 
познавательная направленность детской деятельности. Ребенок обращается к взрослому за 
разъяснениями по поводу событий и явлений, задает бесконечные вопросы, меняется характер 
детской самостоятельности. Она направлена теперь на расширение знакомства с окружающим 
миром и людьми.

Старших дошкольников начинает особенно интересовать личность другого человека. Дети 
стремятся вместе со взрослыми обсуждать достоинства и поступки друг друга, окружающих 
людей, оценивать их с точки зрения соответствия социальным нормам. В этих случаях 
самостоятельность ребенка приобретает нравственную направленность.

Самостоятельность детей младшего школьного возраста сочетается с их зависимостью от 
взрослых. Но, начиная с этого возраста, можно говорить о самостоятельности как о 
личностном качестве ребенка. И поэтому данный возраст может стать переломным, 
критическим для формирования этого качества личности. [3, 296с.]

Доверчивость, послушание и открытость, если они чрезмерно выражены, могут сделать 
ребенка зависимым, несамостоятельным, задержать развитие данного качества. С другой 
стороны, слишком ранний упор только на самостоятельность и независимость может 
породить непослушание и закрытость, осложнить для ребенка приобретение значимого 
жизненного опыта через доверие и подражание другим людям. Для того, чтобы ни та, ни 
другая из этих нежелательных тенденций не проявилась, необходимо сделать так, чтобы 
воспитание самостоятельности и зависимости было взаимно уравновешенным.

Самостоятельность в ребенке запрограммирована. В определенном возрасте она проявляется 
сама собой. Несомненно, самостоятельность следует поощрять, более того - к ней надо 
готовить. Это значит, что следует развивать навыки и умения ребенка, которые могут 
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обеспечить успехи первых самостоятельных шагов: навыки движения (в раннем детстве), 
навыки речи (в дошкольном возрасте) и т.д.

Первые проявления самостоятельности следует стимулировать, потому что в раннем возрасте 
еще недостаточно развита самооценка ребенка, и её в основном заменяют оценки родителей и 
других взрослых. Самооценка начинается с самокритичности, т.е. с сомнения в правильности 
своих действий.

Но постоянное сомнение (рефлексия) подавляет самостоятельность, но, будучи необходимым 
компонентом адекватной самооценки, наоборот, дает инициативе опору, позволяет управлять 
своими поступками и корректировать. Самостоятельность также предполагает готовность к 
преодолению трудностей.  Самостоятельность в ребенке формирует чувство ответственности, 
поэтому на его развитие следует обратить особое внимание уже с малых лет. В труде ребенок 
находит возможности и самоутверждения. Для этого ему совершенно необходимы 
самостоятельные задания. Потребность в самоутверждении тесно связана с уровнем 
притязаний. Его уверенность в своих силах - серьезный стимул для развития внутренних сил, 
умений и самой деятельности. Однако, стремление детей к самостоятельности не всегда 
соответствует их реальным возможностям.

В процессе жизнедеятельности личность ребенка подвергается постоянному управлению со 
стороны взрослых, внешней среды, ближайшего микросоциума. Постепенно у него 
закладывается самоорганизующее начало, что, на наш взгляд, выражается в 
самостоятельности, активности, гармонизации взаимоотношений между членами коллектива, 
самой семьи.

Самоорганизация предполагает самоутверждение, поисковую активность личности, осознание 
ею своего поведения, осмысленное принятие норм, ценностей и традиций социума, в том 
числе этнопедагогической мудрости народа. Таким образом, каковы бы ни были отношения 
между членами семьи, происходящие в личности изменения результат этих отношений и её 
саморазвития.

Из вышеуказанного можно сделать следующее заключения. Ориентация родителей 
в                                        семье на поддержку самостоятельности, автономности своих детей 
наиболее последовательно связана с наличием адекватной самооценки, высшим уровнем 
саморегуляции поведения и отсутствием симптомов дезадаптации в других социальных 
институтах. И, что самое важное, в семье, такая ориентация родителей гармонизирует
взаимоотношение детей.

2. УСЛОВИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

 ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

2.1. Экспериментальное изучение характера

взаимоотношений в семье
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Для проверки выдвигаемой гипотезы установлена цель исследования, которая является 
основной целью практической части работы - выявить влияние самостоятельности ребенка на 
его взаимоотношения с другими членами семьи.

Для изучения характера взаимоотношений в семье нами рассмотрены

следующие факторы:

1. Типовые состояние семьи:

- эмоциональный комфорт;

- тревожность

- эмоционально - психологический дискомфорт и нервно - психические напряжение.

2. Стиль семейного воспитания: либеральный, демократический, авторитарный, 
неустойчивый.

3. Особенности семейного воспитания:

- создание условий родителями для правильного развития ребенка: нормальные жилищно-
бытовые условия; организация места для занятий; создание домашней библиотеки; наличие 
игровых уголков; контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима.

- родители развивают познавательные интересы ребенка (вместе с детьми слушают 
радиопередачи; читают книги; беседуют о прочитанном; ходят с детьми в кино; поощряют 
любимые занятия ребенка).

- родители оказывают помощь в учении, организации домашнего учебного труда.

- дети имеют конкретные трудовые обязанности в семье.

- родители видят недостатки в воспитании своих детей.

4. Недостатки семейного воспитания.

5. Причины недостатков.

Первая часть практической работы по изучению характера
взаимоотношений в семье проводилась с помощью следующих
методов:

-    беседа с родителями и детьми;

-    тест - опросник родительского отношения к детям (А. Я. Варга, В. В. Столин);

-    тест КРС (кинетический рисунок семьи), выполняемый детьми.

-    наблюдение.
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Исследование проводилось в г. Находка на базе МОУ  Гимназия № 1. Нами были отобраны 10 
семей. Основным условием выбора семей являлось наличие детей младшего школьного 
возраста.

Данные и результаты, полученные при проведении различных методов с детьми, имеют 
субъективную оценку детей, т.е. отражают точку зрения детей младшего школьного возраста.

Первым из методов, использованных в исследовании семьи, была беседа.

Цель беседы: установить контакт с семьей; получить основные данные о семье (состав: 
полная, формально полная, неполная; количество детей, их возраст).Полученные данные 
оформили в виде таблицы (см. Приложение 1)

Общий анализ данных выглядит следующим образом:

1.   90% из 10 семей имеет полный состав.

10% (1 семья – 06) формально полная. В этой семь отец не участвует в воспитании детей из-за 
частых разъездов.

2.   По количеству детей:

10% (04) имеет 3 детей.

40% (02, 05, 06, 08) – 2 детей.

50% (01, 03 07, 09, 10) – 1 ребенка.

С целью выявления взаимоотношений в семье, вызывающих у ребенка тревогу, получения 
данных о том, как он воспринимает других членов семьи и свое место среди них, нами был 
проведен тест «Клинический рисунок семьи» (КРС) Р. Бенса и С. Кауфмана.

Этот тест дает богатую информацию о субъективной семейной ситуации исследуемого 
ребенка.

Тест КРС состоит из двух частей: рисование своей семьи и беседа после рисования. Для 
выполнения теста ребенку давали стандартный лист бумаги для рисования, карандаши и 
ластик. После того, как дети заканчивали рисунок, нами отдельно проводилась беседа по 
следующей схеме:

1). Кто нарисован на рисунке? Что делает каждый член семьи?

2). Где работают и учатся члены семьи?

3).Как в семье распределяются домашние обязанности?

В системе количественной оценки КРС учитываются формальные и содержательные 
особенности рисунка. Формальным считается качество линий, расположение объектов 
рисунка, стирание всего рисунка или его отдельных частей, заштриховывание отдельных 
частей рисунка. Содержательными характеристиками рисунка являются изображаемая 

28



деятельность членов семьи, их взаимодействие и расположение, а также отношение вещей и 
людей на рисунке. Рисунки детей анализированы по количеству баллов, набранных при 
наличии определенных симптомов.

Исходя из количества баллов, определили симптомокомплекс семейной ситуации.

Выделяют 5 симптомокомплексов:

1). Благоприятная семейная ситуация.

2). Тревожность.

3). Конфликтность в семье.

4). Чувство неполноценности в семейной ситуации.

5). Враждебность в семейной ситуации (см. Приложение 2).

В результате проведения КРС с детьми младшего школьного возраста мы получили 
следующие результаты:

1. В семье 01 симптомокомплексы по I – 0,3 балла, II- 0,4 балла, III – 0,1 балл, IV – 0,1 балла, 
V – 0,2 балла. Из этого видно, что в семье ребенок чувствует тревожность 0,4 (II), что, 
впрочем, присутствует наравне с благоприятной семейной ситуацией.

2.   В семье 02 симптомокомплексы имеют такие баллы: I – 0,4 балла, II- 0,4 балла, III – 0,3 
балл, IV – 0,5 балла, V – 0,5 балла. В этой семье самое большое количество баллов по 
параметру враждебность в семейной ситуации – 0,5 баллов (V).

3.   В семье 03 симптомокомплексы имеют такие баллы: I – 0,3 балла, II- 2,5 балла, III – 0,2 
балл, IV – 0 баллов, V – 0,2 балла. Семейная ситуация ребенком воспринимается как 
тревожная.

4.   В семье 04 симптомокомплексы имеют такие баллы: I – 0,7 балла, II- 0,1 балла, III – 0,2 
балла, IV – 0,2 балла, V – 0 баллов. Семейная ситуация благоприятная – 0,7 баллов.

5.   В семье 05 симптомокомплексы имеют такие баллы: I – 0,5 балла, II- 0,5 баллов, III – 0,1 
балла, IV – 0,2 балла, V – 0,2 балла. Несмотря на общую благоприятную ситуацию ребенок 
ощущает тревожность.

6.   В семье 06 симптомокомплексы имеют следующие баллы: I – 0,8 балла, II- 0,5 балла, III – 
0,3 балла, IV – 0,2 балла, V – 0,4 балла. Ребенок ощущает повышенную резко выраженную 
тревожность в семье – 2,6 балла.

7.   В семье 07 симптомокомплексы имеют следующие баллы: I – 0,2 балла, II- 4,5 балла, III – 
2,3 балла, IV – 0,2 балла, V – 0 балла. Ребенок ощущает повышенную резко выраженную 
тревожность в семье.

8.   В семье 08 симптомокомплексы имеют следующие баллы: I – 0,3 балла, II- 0,3 балла, III – 
2,3 балла, IV – 0,2 балла, V – 0 балла. Ребенок ощущает повышенную резко выраженную 

29



тревожность в семье – 2,6 балла. В этой семье очень высокий уровень тревожности, а также 
выраженная конфликтность.

9.   В семье 09 симптомокомплексы имеют следующие баллы: I – 0,6 балла, II- 0,3 балла, III – 
0 баллов, IV – 0,2 балла, V – 0 баллов. Благоприятная семейная ситуация.

10.       В семье 10 симптомокомплексы имеют следующие баллы: I – 0,63 балла, II- 0,6 балла, 
III – 0 баллов, IV – 0,2 балла, V – 0 баллов. Несмотря на благоприятную ситуацию, ребенок 
проявляет тревожность.

 Для того, чтобы представить общую картину результатов, мы разделили испытание семьи на 
3 группы по полученным данным. Итак, 30% 0 (семья 09, 06, 04) – состояние в семье 
ребенком определяется как благоприятное. Это группа I.

II группа – это семьи, в которых выражена тревожность детей. Они составили 50% (семьи 01, 
02, 03, 04, 07, 08).

III группа – это семьи, где наравне с благоприятным микроклиматом проявляется тревожность 
детей. Это 20% от общего количества (семьи 05, 10).

Общая сумма баллов по отношению к комплексам имеет следующие данные: по II 
симптомокомплексу – тревожность - наибольшее количество баллов - 10,4, затем идет I 
симптомокомплекс - благоприятная   семейная ситуация – 45 баллов; III - конфликтность – 3,1 
балла; IV - чувство неполноценности – 1,4 балла; V  - враждебность – 2,2 балла. (Приложение 
3).

Таким образом, можно заключить, что в данных семьях дети наиболее проявляют 
тревожность, связанную с семейным микроклиматом, взаимоотношениями в семье, т.е. с 
родителями.

Далее родителями был выполнен тест-опросник родительского отношения (Варга, Столина). 
Здесь следует отметить: опросник выявляет отношение родителей не ко всем членам семьи, а 
применительно к ребенку, исследуемому нами.

Данный тест предусматривает собой психодиагностический инструмент, ориентированный на 
выявление родительского отношения к ребенку, которое понимается как система 
разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 
общении с ними, особенностей восприятия и  понимания характера и личности ребенка и его 
поступков. (см. Приложение 4).

Данный опросник состоит из 61 утверждений. Опросник заполняли оба родителя из каждой 
семьи. По количеству утверждений по таким параметрам как: I – «принятие отвержение»; II – 
«кооперация»; III – «симбиоз»; IV – «авторитарная гиперсоциализация»; V – «маленький 
неудачник» получили следующие результаты:

в семье 01 по параметру получили баллы

мать - 11 баллов, это в процентах - 68,35%.

отец - 15 баллов, это в процентах - 90,50%.
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По II параметру баллы:

мать - 5 б, в процентах - 31,19%.

отец - 4 б, в процентах - 9,77%.

По III параметру баллы:

мать - 5 б, в процентах - 86,63%.

отец - 2 б, в процентах - 39,06%.

 По IV параметру баллы:

мать - 6 б, в процентах - 95,74%.

отец - 5 б, в процентах - 83,79%.

По V параметру баллы:

мать - 6 б, в процентах - 99,83%.

отец - 1 б, в процентах - 45,57%.

 В семье 02 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 5 б, это в процентах - 0%.

отец - 4 б, это в процентах — 0%.

По II параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 19,22%.

отец - 2 б, в процентах - 5,67%.

По III параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 39,06%.

отец - 0 б, в процентах - 5,67%.

По IV параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 13%.

отец - 2 б, в процентах - 32,13%.

По V параметру баллы:
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мать - 1 б, в процентах - 45,54%.

отец - 2 б, в процентах - 70,25%.

В семье 03 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 14 б, это в процентах - 88,60%.

отец - 9 б, это в процентах - 31,01%.

По II параметру баллы:

мать - 3 б, в процентах - 7,88%.

отец — 6 б, в процентах 19,22%.

По III параметру баллы:

мать - 3 б, в процентах - 57,96%.

отец - 3 б, в процентах - 57,96%.

 По IV параметру баллы:

мать - 7 б, в процентах - 100%.

отец - 1 б, в процентах - 13,86%.

По V параметру баллы:

мать - 5 б, в процентах - 96,83%.

отец - 3 б, в процентах - 84,81%.

 В семье 04 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 4 б, это в процентах - 0%.

отец - 6 б, это в процентах - 0,63%.

По II параметру баллы:

мать - 9 б, в процентах - 80,33%.

отец - 5 б, в процентах - 12,29%.

По III параметру баллы:

мать - 3 б, в процентах - 57,96%.
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отец - 5 б, в процентах - 86,63%.

По IV параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 32,13%.

отец - 0 б, в процентах - 4,41%.

По V параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 45,57%.

отец - 2 б, в процентах - 70,25%.

В семье 05 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 5 б, это в процентах - 0%.

отец - 5 б, это в процентах - 0%.

По II параметру баллы:

мать - 5 б, в процентах - 12,29%.

отец - 3 б, в процентах - 7,88%.

По III параметру баллы:

мать - 0 б, в процентах - 4,72%.

отец - 4 б, в процентах - 74,97%.

По IV параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 13,86%.

отец - 0 б, в процентах - 4,41%.

По V параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 45,57%.

отец - 0 б, в процентах - 14,55%.

 В семье 06 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 5 б, это в процентах - 0%.

По II параметру баллы:
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мать - 9 б, в процентах - 80,33%.

По III параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 19,53%.

По IV параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 13,86%.

По V параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 45,57%.

В семье 07 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 13 б, это в процентах - 84,17%.

отец - 5 б, это в процентах - 0%.

По II параметру баллы:

мать - 8 б, в процентах - 48,92%.

отец - 4 б, в процентах - 9,77%.

По III параметру баллы:

мать - 3 б, в процентах - 57,96%.

отец - 3 б, в процентах - 57,96%.                                  
По IV параметру баллы:

мать - 6 б, в процентах - 95,74%.

отец - 2 б, в процентах - 32,13%.

По V параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 70,25%.

отец - 0 б, в процентах - 14,55%.

В семье 08 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 9 б, это в процентах - 31,01 %.

отец - 9 б, это в процентах - 31,01%.

По II параметру баллы:
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мать - 7 б, в процентах -31,19%.

отец - 7 б, в процентах -31,19%.

По III параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 5,67%.

отец - 5 б, в процентах - 86,63%.

По IV параметру баллы:

мать - 4 б, в процентах - 74,49%.

отец - 1 б, в процентах - 13,86%.

По V параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 14,55%.

отец - 2 б, в процентах 70,25%.

В семье 09 по 1 параметру родители получили следующие баллы:

мать -76, это в процентах - 3.79%.

отец - 2 б, это в процентах - 0,%.

По II параметру баллы:

мать - 6 б, в процентах - 19,22%.

отец — 3 б, в процентах 7,88%.

По III параметру баллы:

мать - 4 б, в процентах - 74,97%.

отец - 4 б, в процентах - 74,97%.

По IV параметру баллы:

мать - 1 б, в процентах - 13,86%.

отец — 1 б, в процентах 13,86%.

По V параметру баллы:

мать - 2 б, в процентах - 70,25%.
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отец - 4 б, в процентах - 93,04%.

В семье 10 по I параметру родители получили следующие баллы:

мать - 15 б, это в процентах -90,50%.

отец - 9 б, это в процентах — 31,01%.

По II параметру баллы:

мать - 5 б, в процентах - 12,23%.

отец - 3 б, в процентах - 7,88%.

По III параметру баллы:

мать – 6 б., в процентах 92,93%

отец – 2 б., в процентах 39,06%

По IV параметру баллы:

мать - 6 б, в процентах 95,74%.

отец — 3 б, в процентах 53,87%.

По V параметру баллы:

мать – 7 б, в процентах 99,37%.

отец - 1 б, в процентах 45,57%.

Анализ полученных результатов теста-опросника родителей свидетельствует о 
том, что:

1.      В семье 01 по сумме параметров наиболее выраженным является IV параметр – 
авторитарная гиперсоциализация.

2.      В семье 02 – V параметр – «маленький неудачник», инфантилизация.

3.      ВВВ семье 03 - V параметр – «маленький неудачник», инфантилизация.

4.      В семье 04 - III параметр, симбиоз.

5.      В семье 05 III параметр, симбиоз.

6.      В семье 06 – II параметр, социальная желательность.

7.      В семье 07 – IV параметр, гиперсоциализация.
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8.      В семье 08 – III параметр, симбиоз.

9.      В семье 09 – V параметр, «маленький неудачник».

10.    В семье 10 – IV параметр,  гиперсоциализация.

Общий анализ:

По I параметру – 0 семей

По II параметру 1 семья, 10%                06

По III параметру – 3 семьи, 30%   04, 05, 08.

По IV параметру – 3 семьи, 30% 01, 07, 10

По V  параметру – 3 семьи, 30% 02, 03, 09

Таким образом, в исследованных нами семьях родители в основном проявляют неадекватное 
отношение к детям. Это симбиоз, гиперсоциализация, инфантилизация.

Далее нами изучались особенности взаимоотношения детей и взрослых, проявляемые в быту. 
Данное направление проводилось с помощью теста, обработанного для семьи. В качестве 
критериев позитивных взаимоотношений мы выделили следующие факторы:

1 – доброта, 2 – согласие, 3 – теплота, 4 – готовность прийти на помощь, 5 – сотрудничество.

Для выявления негативного отношения в качестве критериев определили следующие 
признаки:

1 – несогласие, 2 – равнодушие, 3 – частые конфликты, 4 отсутствие сотрудничества, 5 – 
холодность. (см. Приложение 5).

По наличию данных факторов мы определили характер взаимоотношений между детьми и 
родителями.

В семье 01 взаимоотношения неустойчивые.

В семье 02 взаимоотношения неустойчивые.

В семье 03 взаимоотношения носят негативный характер.

В семье 04 взаимоотношения адекватные, позитивные.

В семье 05 взаимоотношения неустойчивые.

В семье 06 взаимоотношений позитивные.

В семье 07 взаимоотношения носят неустойчивый характер.
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В семье 08 взаимоотношения неустойчивые.

В семье 09 взаимоотношения стабильные, позитивные.

В семье 10 Взаимоотношения позитивные.

Итак, у 60% семей взаимоотношения носят неустойчивый характер, т.е. они могут быть и 
негативными и позитивными в зависимости от ситуации (01, 02, 05, 07, 08, 10). У 40% семей 
взаимоотношения характеризуются как позитивные, стабильные (04, 06, 09). У 10% семей 
взаимоотношения негативные (03).

Сравнив результаты трех тестов, мы сделали следующую таблицу, в которую ввели данные 
проведенных тестов:

Код 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Х 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
У 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Z 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

где  Х – это тревожность, проявляемая ребенком в семье, У – это неадекватное отношение 
родителей к ребенку, Z, - негативные взаимоотношения в семье, 1 наличие признака, 0 – 
отсутствие признака.

По таблице видно, что 70% показатели совпадают. Исходя из этого, можно заключить, что 
позиции родителей играют немаловажную роль в  психическом благополучии ребенка.

2.2.     Самостоятельность как личностное качество и факторы позитивных отношений 
между детьми и родителями

Вторая часть практической работы направлена на выявление степени самостоятельности 
детей, что определяет цель данной работы. В данной части мы выделили следующие задачи:

1.   Выявление уровня сформированности самостоятельности у детей младшего школьного 
возраста в процессе трудовой деятельности и нравственной саморегуляции.

2.   Соотношение результатов 1-й и 2-й частей практической работы и на основе этого 
определить влияние самостоятельности или ее связь с характером детско-родительских 
взаимоотношений. Использовались беседы, наблюдения.

Для выявления самостоятельности трудовых умений и навыков выделили следующие 
параметры:

1.   Навыки самообслуживания.

2.   Выполнение определенных постоянных обязанностей.

3.   Умение планировать свою трудовую деятельность.

4.   Выполнение поручений без помощи родителей.
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5.   Доводить начатое дело до конца (Приложение 6).

К высокому уровню относятся дети с суммой баллов от 25 до 30 (04, 06, 09) – 30%.

К среднему уровню  с суммой баллов от 17 до 24  (01, 02, 03, 05, 07, 08, 10) – 70%.

Низкий уровень 0%.

Общий анализ результатов наблюдений можно сформулировать в следующем заключении: в 
младшем школьном возрасте у детей идет интенсивное овладение трудовой деятельностью. 
Проведенное наблюдение выявило средний уровень сформированности самостоятельных 
трудовых умений и навыков у большинства детей.

В этом возрасте у детей формируется более или менее устойчивые моральные представления, 
а также способность к саморегуляции.

Как мы отмечали в I главе нашей работы, высоким уровнем самостоятельности является ее 
проявление в суждениях, оценках, которые проявляются в самокритичности, ответственности 
и дисциплинированности.

В связи с этим мы этот уровень самостоятельности рассматриваем как нравственную 
саморегуляцию детей. Данный этап исследования проводился в ходе индивидуальных бесед и 
наблюдений. В результате проведенных методов нами выявлено:

1. У 20% выявлено наличие указанных трех компонентов (06, 09).

2. У 60% отметили наличие только двух компонентов (01, 02, 04, 05, 07, 10).

3. У 20 % в наличии только один компонент (03, 08).

Для того, чтобы четко представить общий уровень самостоятельности детей составили 
матрицу:

Код 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Труд II II II I II I II II I I
Нравственная 
саморегуляция

II II III II II I II III I II

В итоге мы сделали группировки детей по степени сформированности самостоятельности, их 
показатели по всем двум параметрам показывают I (06, 09 – 2%). Вторая группа состоит из 
детей с достаточной степенью самостоятельности с показателями I и II (04, 10 – 20%). В 
третью группу вошли дети со средним уровнем общей самостоятельности с показателями II, II 
(01, 02, 05, 07 – 40%). В группу 4 входит ребенок (03, 08) с показателями по всем двум 
параметрам II и III. Эту группу определяем как низкий уровень самостоятельности.

Таким образом, общая самостоятельность у детей младшего школьного возрасту в нашем 
исследовании имеет различный уровень сформированности, что определяется развитием 
личности детей.
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Для того, чтобы определить влияние и связь самостоятельности со взаимоотношениями в 
семье сопоставили полученные данные 1 и 2 частей практической работы. Данные занесли в 
таблицу.

Код
Наличие 
тревожности

Отношение родителей 
к детям

Характер 
взаимоотношений в 
семье

Уровень общей 
самостоятельности

1 2 3 4 5

01 тревожность
авторитарная 
гиперсоциализация

неустойчивый средний

02 тревожность инфатилизация неустойчивый недостаточный

03 тревожность инфатилизация негативный низкий

04 благоприятная симбиоз позитивный достаточный

05
благоприятная 
(наличие тревож.)

симбиоз неустойчивый средний

06 благоприятная
социальная 
желательность

позитивный высокий

07 тревожность гиперсоциализация неустойчивый средний

08
выраженная 
конфликтность

симбиоз неустойчивый низкий

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

09 благоприятная инфантилизация позитивный высокий

10
благоприятная 
(ощущение 
тревожности)

гиперсоциализация позитивный средний

Общий анализ показал, что в 9 случаях из 10 подтверждается наше предположение о 
зависимости или взаимосвязи характера взаимоотношений детей и родителей в семьях со 
степенью сформированности самостоятельности детей.

И, таким образом, у детей с высоким или достаточным уровнем самостоятельности 
складываются позитивные взаимоотношения с родителями. Следовательно, низкий уровень 
самостоятельности у детей создает условия для негативных взаимоотношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если мы хотим изменить мир, нужно изменить семью

Семья важнейший институт социализации, т.к. является средой существования, развития 
человека от самого рождения и до смерти.

Семья сложная система взаимосвязанных процессов. Внутрисемейные взаимоотношения один 
из компонентов этой системы, которые, в свою очередь, имеют тоже сложную структуру.
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Взаимоотношения детей и родителей складываются под влиянием ряда факторов: 
психологический микроклимат в семье, личностные свойства и качества самих детей.

Каковы задачи семьи? В общем они состоят в том, чтобы:

·     создать максимальные условия для роста и развития ребенка

·     передать опыт создания и сохранения семьи

·     научить детей полезным, прикладным навыкам и умениям, направленным на 
самообслуживание и помощь близким

·     воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я».

В результате исследования сделаны следующие выводы:

1.   Неадекватное отношение родителей к ребенку обуславливает его тревожное состояние, 
эмоциональный психологический дискомфорт.

2.   Уровень сформированности самостоятельности зависит от развития личности ребенка и от 
создания условий родителями.

3.   Позитивные взаимоотношения между взрослыми и детьми  формируются при 
благоприятном климате в семье, при наличии нравственного характера самостоятельности 
детей.

На основе этих выводов можно сделать заключение о том, что наша гипотеза о роли 
самостоятельности и родительского отношения к детям получила свое подтверждение.
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Приложение 1

Данные о семье

Кодирование семьи Состав семьи Количество детей
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01 полный 1

02 полный 2

03 полный 1

04 полный 3

05 полный 2

06 формально полный 2

07 полный 1

08 полный 2

09 полный 1

10 полный 1

Приложение 2

Симптомокомплексы кинетического рисунка семьи (КРС)

Симптомокоплекс № Симптом Балл
1 2 3 4
III. Благоприятная 
семейная ситуация

II. Тревожность

III. Конфликтность в 
семье

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

Общая деятельность всех членов семьи 
Преобладание людей на рисунке

Изображение всех членов семьи

Отсутствие изолированных членов семьи

Отсутствие штриховки

Хорошее качество линии

Отсутствие показателей враждебности

Адекватное распределение людей на листе

Другие возможные признаки

Штриховка

Линия основания – пол

Линия над рисунком

Линия с сильным нажимом

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1; 2,3

0,1

0,1

0,1

0,1; 2
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5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стирание

Преувеличенное внимание к деталям

Преобладание вещей

Двойное или прерывистые линии

Подчеркивание отдельных деталей

Другие возможные признаки

Барьеры между фигурами

Стирание отдельных фигурами

Отсутствие основных частей тела у

некоторых фигур

Выделение отдельных фигур

Изоляция отдельных фигур

Неадекватная величина отдельных фигур

Несоответствие вербального описания

рисунка

Преобладание вещей

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1; 2

02

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Продолжение таблицы

1 2 3 4
IV. Чувство 
неполноценности в 
семейной ситуации

V. Враждебность в 
семейной ситуации

10

11

1

2

3

4

Отсутствие на рисунке некоторых членов семьи

Член семьи, стоящий спиной

Другие возможные признаки

Автор рисунка непропорционально маленький

Расположение фигур на нижней части листа

Линия слабая, прерывистая

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1
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5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

 8

Изоляция авторов от других

Маленькие фигуры

Неподвижная по сравнению с другими фигурами 
автора

Отсутствие автора

Автор стоит спиной

Другие возможные признаки

Одна фигурка на другом листе или на другой 
стороне листа

Агрессивная позиция фигуры

Зачеркнутая фигура

Деформированная фигура

Обратный профиль

Руки раскинуты в стороны

Пальцы длинные, подчеркнутые

Другие возможные признаки

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1
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 Приложение 3

Симптомокомплексы

 

Приложение 4

Тест-опросник

1.  Я всегда сочувствую своему ребенку.
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2.  Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок

3.  Я уважаю своего ребенка.

4.  Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.

5.  Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они 
его травмируют.

6.  Я испытываю к ребенку чувство расположения.

7.  Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.

8.  Мой ребенок часто неприятен мне.

9.  Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую 
пользу.

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.

14. Мой   ребенок   часто   совершает   такие    поступки,   которые,   кроме презрения, ничего 
не стоят.

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.

17. Мой ребенок впитывает все дурное, как губка.

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам.

19. Ребенка следует держать в жестких   рамках, тогда   из него вырастет порядочный человек.

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.

21. Я принимаю участие в своем ребенке.

Приложение 4

22. К моему ребенку «липнет» все дурное.

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.
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24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой ребенок не 
такой умный и способный, как мне бы хотелось.

25. Я жалею своего ребенка.

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и по 
поведению, и по суждениям.

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.

28.  Я   часто  жалею  о  том,  что  мой  ребенок  растет  и   взрослеет,  и   с нежностью 
вспоминаю его маленьким.

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне нравится и кажется 
необходимым.

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от него.

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.   

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.

37. Я всегда. считаюсь с ребенком.

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.

39.  Основные   причины капризов   моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень.

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.

41. Самое главное - чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство, все остальное 
приложится.

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.

Приложение 4

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.

45. Я понимаю огорчения своего ребенка.

50



46. Мой ребенок часто раздражает меня.

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка.

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.

49. Я не доверяю своему ребенку.

50. За строгое воспитание дети потом благодарят.

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.

53. Я разделяю интересы своего ребенка.

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, то 
обязательно не так.

55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни.

56. Мой ребенок нравится мне таким, кокой он есть.

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его родителям.

Приложение 5

Какая атмосфера царит в твоей семье?

Доброта     8       7       6       5       4       3       2       1        Частые конфликты      

Согласие    8       7       6       5       4       3       2       1        Несогласие

Теплота     8       7       6       5       4       3       2       1       Холодность

Готовность          8       7       6       5       4       3       2       1       Равнодушие

прийти

на помощь

Сотрудни- 8       7       6       5       4       3       2       1       Отсутствие
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чество                                                                                   сотрудничества

Необходимо на шкале обвести по каждому пункту, содержащему противоположные оценки, 
цифру – уровень, характеризующий атмосферу в семье. Если в семье царит доброта, то 
следует отметить цифру 8; если нечто среднее между добротой и конфликтностью, выбираем 
средний показатель 5 или 4; если частые конфликты, то обводим 1.

После подводим итоги, складываем отмеченные цифры. Итоговый показатель – сумма – 
может колебаться от 0 (наиболее положительная оценка) до 10 (самая неблагополучная)

                                     

Приложение 6

Наблюдение за трудовой деятельностью детей

Код семьи
Компоненты самостоятельной трудовой деятельности Количество 

балловI II II IV V

01 5 3 4 3 4 22

02 5 4 4 3 4 24

03 5 3 3 3 3 20

04 5 4 5 4 4 26

05 5 4 4 3 4 23

06 5 4 5 4 5 28

07 4 3 3 3 4 20

08 4 3 3 2 3 21

09 5 4 4 4 5 26

10 5 4 4 4 4 24
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