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I. ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКУ

Перечисляются задания в соответствии с рабочей программой практики

1. Обзор и анализ научных статей, рецензируемых в ВАК по теме ВКР;
2. Обзор и анализ диссертационных исследований по проблеме исследования;

3. Реферирование первоисточников по теме ВКР; 

4. Подбор методического инструментария для диагностики по теме ВКР;

5. Подготовка научной статьи по теме ВКР и участие в научной конференции ЮФУ 

“Неделя науки 2022”.



II.  ИНСТРУКТАЖ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ 

ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Инструктаж проведен Ознакомлен
по требованиям охраны труда           Луганцева М.В.

(Подпись, ФИО руководителя 
практики от профильной 

организацииили руководителя 
практики от Университета, 
если практика проводится в 

Университете)

«____»____________20_____ 
г.

Комлева М.В.
(подпись, ФИО 
обучающегося)

«____»____________20_____ 
г.

по технике безопасности
по правилам внутреннего 
трудового порядка
по пожарной безопасности



III. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Дата Выполненные мероприятия в соответствии с 
заданиями практики

09.02 Инструктаж
С 10.02 по 10.03.2022 Обзор и анализ научных статей, рецензируемых в ВАК 

по теме ВКР;

С 11.03 по 30.03.2022 Обзор и анализ диссертационных исследований по 
проблеме исследования;

С 01. 04 по 25.05.2022 Реферирование первоисточников по теме ВКР;
С 18. 04 по 13.05.2022 Подготовка научной статьи по теме ВКР и участие в 

научной конференции ЮФУ “Неделя науки 2022”.



С 25.05 по 23.06.2022 Подбор методического инструментария для 

диагностики по теме ВКР;



IV.АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
 ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Раздел заполняется обучающимися в соответствии со спецификой практики
(может содержать таблицы, графики, статистические данные и др.)

№
п/п

Выполненные задания по 
содержанию практики

Анализ проведенной работы

1 Обзор  и  реферирование 
научной  литературы  по 
проблеме исследования

В  ходе  проведенной  работы  была  написана 
рукопись  теоретической  главы  ВКР 
(Приложение 1)

2 Теоретический  анализ 
исследований  отечественных  и 
зарубежных  авторов  по  теме 
диссертационного 
исследования

3 Формирование  рукописи 
теоретической  главы 
диссертационной работы

4 Подготовка  материалов  для 
научной статьи

Научная  статья,  представленная  на  научной 
конференции  ЮФУ  “Неделя  науки  2022” 
(Приложение 2).

5 Оформление  отчетных 
документов НИР

Отчет



V. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Комлева Марина Валерьевна, магистрант 1 курса по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, проходила практику на базе 
МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 87» с 09.02.22г -23.06.22г.
Она прошла инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка, приняла 
участие в установочной конференции по вопросам  разработки Введения ВКР, выполняла 
индивидуальное задание. За время практики она ознакомилась с основными принципами 
системного подхода и критического анализа. Овладела основными навыками 
планирования и реализации стратегии достижения цели по этапам.
В ходе работы студентка показала, что легко обучаема, целеустремленная и 
заинтересованная в работе и повышении уровня профессиональных навыков. Студент 
заслуживает положительной оценки своих действий.
Итоговая документация предоставлена в установленные сроки.

Руководитель практики 
от профильной организации_____________/_М.В. Лыжина________________________
                                                                     подпись                             расшифровка подписи

ОТ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮФУ

За период практики Комлева М.В.  показала себя как заинтересованная,  ответственная, 
разносторонне развитая личность, стремящаяся к освоению новых видов деятельности и 
навыков преподавания.

Во время проведения практики магистрант проявила энтузиазм, нестандартный подход и 
критическое мышление.

Вместе  с  тем  магистрант  выполняла  следующие  обязанности:  знакомилась  с  целями, 
задачами, структурой, формой диссертационной работы. За время практики разработана 
актуальность  исследования,  поставлена  цель,  сформулирована  гипотеза  и  подобрана 
соответствующая  литература.  На  данный момент  ВКР имеет  выверенную структуру  и 
вводную часть.

Компетенции, приобретенные в процессе обучения, были практически усвоены во время 
прохождения научно-исследовательской практики.

Руководитель практики 
от структурного подразделения ЮФУ_____________/__М.В. Луганцева______________
                                                                                           подпись        расшифровка подписи



Приложение 1

Глава 1. Теоретические аспекты рассмотрения понятий 
профессиональной направленности подростков и типов родительского 
воспитания.

1.1 Рассмотрение профессиональной направленности личности как  
категории научного анализа.

Понятие  направленности  является  базовой  категорией  для 

психологической  науки.  Трактовка  данного  понятия  зависит  от  подхода, 

научной  школы,  которой  придерживаются  исследователи.  Определения 

направленности  отличаются  друг  от  друга,  но  так  или  иначе  все  авторы 

делают акцент на мотивационной сфере личности. 

Впервые  в  отечественной  психологии  понятие  направленности 

личности ввел С. Л. Рубинштейн, который определил ее через установки и 

тенденции,  потребности,  интересы  и  мотивы.  Он  рассматривает 

направленность личности как совокупность различных тенденций, в основе 

которых  лежат  потребности,  мотивы  деятельности:  «Проблема 

направленности  –  это  прежде  всего  вопрос  о  динамических  тенденциях, 

которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами в 

свою очередь определяясь ее целями и задачами» [5, с. 623]. 

Направленность личности традиционно трактуется как мотивационная 

обусловленность  действий,  поступков,  всего  поведения  личности  целями, 

источниками которых являются потребности. Данное понятие обозначается 

как  совокупность  мотивов,  относительно  постоянных,  ориентирующих 

деятельность личности. 

Направленность,  подчеркивал  Б.  Ф.  Ломов,  несмотря  на  отсутствие 

однозначности и множества определений личности, выделяется в качестве ее 

ведущей характеристики. Направленность, согласно Б.Ф. Ломову, выступает 



как  системообразующее  свойство,  определяющее  весь  психологический 

склад личности. 

Согласно  С.  Л.  Рубинштейну,  направленность  понимается  как 

психическое выражение потребности, порождающей активность человека; А. 

Н. Леонтьев в качестве направленности выделяет смыслообразующий мотив; 

по  В.  И.  Мясищеву  –  доминирующее  отношение;  Б.  Г.  Ананьев 

рассматривает основную жизненную направленность. 

Б.  И.  Додонов  в  структуре  личности  выделяет  эмоциональную 

направленность. 

Н.  И.  Рейнвальд  считает  тип  направленности  личности 

«доминирующей  мотивацией,  определяющей  избираемые  человеком 

жизненные  цели,  ценностные  ориентации  и  способы  самоутверждения». 

Автор выделяет следующие типы направленности личности: тип созидания – 

включение индивида в систему общественных отношений; тип потребителя – 

потребление  духовных,  и,  в  особенности,  материальных  благ;  тип 

разрушителя  –  во  имя  корыстных  интересов  готов  разрушать  любые 

ценности, созданные другими [4, с. 134, 147]. 

К.  К.  Платонов  определяет  направленность  личности  как  один  из 

компонентов  структуры  личности,  который  включает  в  себя  несколько 

связанных  иерархией  форм:  влечение,  желание,  интерес,  мировоззрение, 

убеждения. Данный автор вводит несколько параметров, подчеркивая мысль 

о том, что для анализа направленности личности необходимо разграничивать 

ее уровень, широту, интенсивность, устойчивость и действенность. 

А. Г. Асмолов, определяя содержание направленности личности, пишет 

о  том,  что  «направленность  представляет  собой  емкую  описательную 

характеристику  структуры  личности.  Для  того  же,  чтобы  ее  раскрыть, 

необходимо перейти от принципа анализа структуры личности по элементам 

к  принципу  анализа  по  единицам  и  вычленить  требования  к  единицам 

анализа  структуры  личности»  [1,  с.  122].  Автор  выделяет  следующие 

требования  к  единице  анализа  структуры  личности:  динамичность; 



наполненность предметным содержанием; уровень отражения того или иного 

содержания;  раскрытие  происхождения,  содержания  детерминации 

образования  структуры  личности;  учет  типа  структурных  связей,  прежде 

всего  иерархических  взаимосвязей  организации  личности;  объяснение 

развития  и  саморазвития  личности,  ее  внутриличностной  динамики; 

необходимость  отражения  внутреннего  единства  личности;  в  единице 

должны содержаться в виде противоположностей свойства целого; единица 

должна быть операционализируема; она должна содержать свойства целого. 

В  работах  Б.  М.  Теплова,  А.  Б.  Орлова  направленность  личности 

рассматривается как значимая характеристика психологии личности, которая 

обнаруживает себя в склонностях личности к определенной деятельности. 

В.  Д.  Шадриков  полагает,  что  направленность  личности  обладает 

свойствами структурности, для компонентов которой характерна внутренняя 

близость и наличие подструктур, имеющих основной вид формирования и 

иерархическую  зависимость  в  ряду  других  подструктур.  Процесс 

формирования направленности личности зависит в определяющей степени от 

состояния  микро  и  макросоциумов,  в  которых  протекает  деятельность 

личности. 

Направленность объединяет те внутренние психологические условия, 

которые  детерминируют  социальную  активность  человека,  и  неразрывно 

связана с его участием в социальных процессах. Ее свойства раскрываются 

через  вектор  «мотив  –  цель»,  т.е.  посредством  деятельности.  Общая 

направленность личности конкретизируется в различных видах деятельности. 

Профессиональная  направленность  может  рассматриваться  как  проявление 

общей направленности личности в труде. При этом очевидно, что она имеет 

сходство  с  базовыми  характеристиками  общей  направленности,  но 

отличается  специфическим  выражением.  В.  Н.  Мясищев  утверждал,  что 

компоненты, связанные с трудовой деятельностью, имеют важнейшее место 

в  общей  направленности  личности.  Многие  отечественные  психологи 



подчеркивают неделимость личностного и профессионального в  структуре 

личности. 

Направленность  личности  характеризуется  следующими 

особенностями:  ориентирует  деятельность  и  посредством нее  проявляется, 

выступает  источником  активности;  характеризуется  стержневым  и 

многогранным свойством личности, определяющим весь ее психологический 

склад, обусловливающим ее индивидуальность и своеобразие; определяется 

потребностями,  интересами,  склонностями  и  стремлениями  личности; 

отражает и обусловливает цели, характеризуется системой ведущих мотивов, 

определяющих внутреннюю позицию личности, ее субъективное отношение 

к  действительности,  к  деятельности,  к  участию  в  социальном 

взаимодействии; отличается устойчивостью, как в целом, так и в отношении 

отдельных компонентов. В психологической литературе можно выделить 

несколько точек зрения на предмет профессиональной направленности. 

Одна  из  них  рассматривает  труд  в  качестве  средства  воспитания 

личности  и  обращает  внимание  на  развитие  направленности  личности  в 

трудовой  деятельности.  Данный  подход  представлен  в  многочисленных 

работах по педагогике и педагогической, возрастной психологии, а также в 

работах по психологии труда.  Так,  К.  К.  Платонов,  выделяя личность как 

объект познания в психологии труда, акцентирует понятие «направленность 

личности».  Автор  указывает  на  воспитательное  значение  труда  в  плане 

формирования личности. 

Вторая  тенденция  в  анализе  понятия  профессиональной 

направленности определяется тем, что она отождествляется с другими, более 

узкими  психологическими  категориями,  например  с  профессиональными 

интересами, профессиональными намерениями. 

Профессиональная  направленность  личности  развивается  в  процессе 

профессионализации и значительно влияет на овладение профессиональными 

знаниями, умениями и навыками. 



В психологической и педагогической литературе проблемой общей и 

профессиональной направленности личности занимались такие ученые как С. 

Л. Рубинштейн, Л. И. Божович, Н. Д. Левитов, В. Н. Мерлин, В. Н. Мясищев, 

К. К. Платонов, Н. В. Кузьмина и др. 

В  данном  отношении  приобретает  особое  звучание  мысль  В.П. 

Парамзина о том, что профессиональная направленность линости – понятие, 

богатое  по  содержанию.  О  комплексном  характере  профессиональной 

направленности  позволяет  говорить  утверждение  С.  Л.  Рубинштейна, 

который  отмечал,  что  в  любой  деятельности  задействованы  все  стороны 

личности.  Теория,  раскрывающая  данную  идею  принадлежит  В.  Д. 

Шадрикову.  Он  выделяет  и  подробно  рассматривает  составляющие 

профессионального труда и линии их развития. И среди таких составляющих 

он называет как взаимосвязанные мотивационные компоненты, компоненты 

целеполагания  и  принятия  решения  (т.е.  волевые),  представления 

(когнитивные) и профессионально-важные качества. 

Профессиональная  направленность  включает  ряд  взаимосвязанных 

компонентов:  мотивационный,  целевой,  эмоциональный,  когнитивный, 

контрольно-оценочный и волевой, образующий в ее структуре три блока: – 

мотивационно-целевой, представленный вектором «мотив – цель»; 

–  эмоционально-когнитивный,  представленный  чувственно-

информационными образованиями; 

–  регулятивный,  образуемый  волевым  и  контрольно-оценочным 

компонентами [6, с. 27]. 

Профессиональная направленность тесно связана с таким понятием как 

профессиональные намерения личности. Так, Т. Б. Курбацкая полагает, что 

ее развитие происходит на нескольких мотивационных уровнях: влечения к 

профессии,  желания приобрести профессию, профессиональных интересов, 

профессиональных  склонностей,  профессиональных  идеалов, 

профессионального  мировоззрения.  В  данном  подходе  подчеркивается 



уровневый характер развития направленности личности в профессиональной 

деятельности. 

Таким  образом,  если  под  направленностью  понимать  совокупность 

мотивов, ориентирующих личность в поведении, деятельности и общении, то 

профессиональная направленность будет отражать побудительную сторону 

профессиональной деятельности. 

Успешность  профессионального  самоопределения  определяется 

психологической  готовностью  учащегося  к  выбору  профессии.  Эта 

готовность  может  быть  связана  с  формированием  профессиональной 

направленности  личности,  ее  адекватной  самооценкой,  достаточной 

информированностью и устойчивыми профессиональными намерениями, т.е. 

человек  должен  знать  достаточно  хорошо  о  своих  интересах,  о  своих 

интересах, о своих когнитивных способностях и личностных особенностях, 

кроме того,  должен быть знаком с профессиями и требованиями,  которые 

они предъявляют, а также, должен уметь соотнести эти требования со своими 

личностными особенностями.

Профессиональному  самоопределению,  как  правило,  предшествуют 

определенные события. Такими событиями могут быть: окончание учебного 

заведения,  увольнение  с  работы,  повышение  квалификации,  смена  места 

жительства и т.д.

Профессиональное самоопределение можно рассмотреть как процесс: 

осознание  ценности  общественно-полезного  труда  и  необходимости 

профессиональной  подготовки;  ориентировка  в  социально-экономической 

ситуации  и  прогнозирование  престижности  выбираемого  труда;  общая 

ориентировка  в  мире  профессионального  труда  и  выделение 

профессиональной цели; определение ближних профессиональных целей как 

этапов  и  путей  к  дальней  цели;  информирование  о  профессиях, 

специальностях,  профессиональны  учебных  заведениях  и  местах 

трудоустройства;  представление  о  препятствиях  к  достижению 

профессиональных  целей,  о  своих  достоинствах,  способствующих 



реализации намеченных планов и перспектив;  наличие системы резервных 

вариантов  выбора  на  случай  неудачи  по  основному  варианту 

самоопределения;  начало  практической  реализации  личной 

профессиональной  перспективы  и  постоянная  корректировка  намеченных 

планов.

Еще  одним  ключевым  понятием  является  профессиональная 

направленность  личности.  Профессиональная  направленность  –  это 

интегральная  характеристика  мотивации  профессиональной  деятельности, 

определяемая всеми побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере 

выражающаяся  в  интересах,  отношениях,  целенаправленных  усилиях. 

Основывается  на  широком  круге  потребностей,  интересов,  идеалов  и 

установок  человека.  Профессиональная  направленность  характеризует 

единство интересов и особенностей личности в системе профессионального 

самоопределения.

Следующим ключевым понятием является понятие профессионального 

становления  личности  –  процесс  прогрессивного  изменения  личности  под 

влиянием  социальных  воздействий,  профессиональной  деятельности  и 

собственной  активности,  направленной  на  самосовершенствование  и 

самоосуществление.  Детерминацию  профессионального  развития  можно 

представить следующим образом: во время профессионального становления 

личности  могут  возникать  противоречия  двух  видов:  между  личностью и 

внешней средой, а также внутриличностные.

Важным  механизмом  профессиональной  ориентации  является 

профессиональный  интерес,  который  выражается  через  положительное 

отношение человека к профессии. Развитие профессиональных интересов – 

это процесс приобретения устойчивых свойств и качеств, который включает 

в  себя  возникновение  такого  интереса,  его  становление  и  закрепление  и 

переход  профессионального  интереса  в  профессиональные  намерения,  а  в 

последствии  и  в  профессиональный  выбор.  Профессиональный  интерес 

строиться  на  познавательном  интересе,  поэтому  необходимо  в  программу 



обучения  в  общеобразовательных  школ,  в  целях  профориентации 

школьников,  включать  дисциплины,  способствующие  расширению  знаний 

учащихся  о  мире  профессий.  Профессиональный  интерес  развивается  по 

следующим этапам:

 знакомство с содержанием профессии;

 развитие  умения  соотносить  свои  интересы,  склонности  и  способности  с 

требованиями профессии;

 достижения соответствия профессиональных и познавательных интересов;

 развитие потребности в реализации интересов в деятельности;

 возникновение  профессиональной  удовлетворенности  профессиональной 

деятельностью.

На  основе  развития  профессионального  интереса  формируется 

готовность к профессиональному самоопределению.

Традиционно под самоопределением личности понимают сознательный 

акт выявления и утверждения собственной позиции личности в проблемных 

ситуациях.  Жизненное  самоопределение  проявляется  в  первую  очередь  в 

осознании смысла и цели жизни. Видный отечественный ученый-психолог 

Н.И.  Шевандрин  отмечает,  что  смысл  жизни  это  значение  жизни  для 

конкретного  человека,  это  осознание  своей  жизни как  цельного  процесса, 

имеющего  направленность,  преемственность  и  содержание,  это  осознание 

того,  для  чего  человек  живет.  Цель  жизни  это  осознаваемый  конечный 

результат,  к  которому  человек  стремится  в  своей  жизнедеятельности. 

Профессиональное  становление  личности  должно  начинаться  еще  со 

школьной  скамьи,  где  подрастающий  человек  всерьез  задумывается  о 

будущей своей деятельности, определяя этим, круг своих интересов и объем 

знаний, необходимых для достижения цели. Наряду с учебой, приобщаясь к 

тем  или  иным  видам  трудовой  деятельности,  он  обязательно  приходит  к 

необходимости  собственного  самоопределения,  то  есть  определения  своей 

полезности для общества.  Поэтому учеба  в  школе должна подготавливать 



предпосылки для зрелого и правильного выбора учащимися своей будущей 

профессии.  Однако  нередки  случаи,  когда  попытки  найти  себя  в  период 

учебы заканчиваются  неудачно,  и  в  этом большую роль  играет  известная 

оторванность  школы  от  жизни,  учебы  от  практики.  Столкнувшись  с 

практикой  жизни  в  процессе  трудовой  деятельности,  молодой  человек 

начинает  понимать,  что  многое  из  того,  чему его  учили в  школе,  ему не 

пригодилось,  а  то,  что  ему  необходимо,  он  вынужден  осваивать 

самостоятельно,  поскольку  этих  знаний  он  либо  не  получил,  либо  они 

ограничены рамками школьных программ.  Это еще раз  свидетельствует  о 

том, что использование в учебном процессе единых программ нерационально 

и  несовременно,  что  определяющими  для  обучения  по  той  или  иной 

программе должны быть интересы, цели, перспективы, интеллектуальные и 

личностные характеристики учащихся.  Кроме того,  педагогу и школьному 

психологу  следует  ориентировать  себя  не  только  на  формирование  у 

учащихся  определенного  багажа  знаний,  но  и  на  раскрытие  у  них 

потенциальных  способностей  к  самостоятельной  деятельности,  умения 

находить  ответы  на  поставленные  жизнью  вопросы.  Преодоление 

иждивенческих установок, то есть, когда учеба в школе или другом учебном 

заведении  будет  осознаваться  учащимся  как  вид  деятельности,  как  труд, 

будет  способствовать  формированию  качеств  и  свойств  личности, 

определяющих  их  дальнейший  образ  жизни  и  профессиональную 

ориентацию. Изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся, 

их способностей, интересов и наклонностей поможет педагогу эффективно 

спланировать учебный процесс,  дифференцированно подходить к каждому 

своему ученику. Такое изучение осуществляется, как правило, эмпирическим 

путем,  то  есть  в  процессе  общего  учета  успеваемости.  Наблюдение  за 

поведением в учебное и внеучебное время, его отношением к труду так же 

дают  возможность  педагогу  составить  определенное  мнение  о  личности 

школьника. В то же время более пластичные, латентные или скрытые формы 

изучения  интеллектуально-личностных  характеристик  могут  оказаться 



неиспользованными, тогда как нередко именно они способствуют выявлению 

той или иной направленности личности,  предопределяющей ее развитие и 

профессиональное становление.

Каждый год сотни тысяч юношей и девушек, завершивших школьное 

обучение,  начинают  искать  применение  своим  силам  и  способностям  "во 

взрослой жизни". При этом, как свидетельствует статистика, большая часть 

молодых  людей  сталкивается  с  серьезными  проблемами,  связанными  с 

выбором  профессии,  профиля  дальнейшего  образования,  последующим 

трудоустройством и т.д. Причины не только в "закрытости" рынка труда для 

молодых и неопытных, но и в том, что подавляющая часть старшеклассников 

имеет весьма приблизительные представления о современном рынке труда, 

существующих  профессиях,  оказываются  не  в  состоянии  соотнести 

предъявляемые  той  или  иной  сферой  профессиональной  деятельности 

требования со своей самооценкой, индивидуальностью.

Таким  образом,  в  процессе  выбора  профессии  молодой  человек 

проходит несколько этапов. На каждом из этих этапов он может совершать 

ошибки,  которые  профориентация  должна  исправить  или  предотвратить. 

Очень большое значение в механизме профориентации играют интересы и 

склонности человека,  которые соотносятся  с  выбором профессии.  Так же, 

внимание  уделяется  и  темпераменту  и  характеру  человека  а  так  же 

психическим  процессам  личности,  которые  влияют  на  выбор  профессии 

человеком.  Каждому  типу  темперамента  свойственен  тот  или  иной  вид 

трудовой деятельности. Важным механизмом профессиональной ориентации 

является профессиональный интерес. Профессиональный интерес строиться 

на познавательном интересе, поэтому необходимо в программу обучения в 

общеобразовательных школ, в целях профориентации школьников, включать 

дисциплины,  способствующие  расширению  знаний  учащихся  о  мире 

профессий.  На  основе  развития  профессионального  интереса  формируется 

готовность к профессиональному самоопределению.



1.2.  Специфика  формирования  профессиональной  направленности  в 

подростковом возрасте (источники формирования).

Подросток  сам  выбирает  свой  жизненный  путь,  но  на  его  выбор 

оказывают влияние такие факторы как воспитание, социальная среда,  многое 

другое.  Трудности,  которые  неизбежно  встречаются  на  жизненном  пути, 

дают  личности  новые  возможности  самореализации.  Выбор  человеком 

профессии отражает определённый уровень личных притязаний, в том числе 

и  оценку  своих  объективных  возможностей.  Когда  уровень  притязаний 

подростка  завышен,  он  стимулирует  личность  к  росту  и  преодолению 

трудностей. В целом, можно определить основной для этого возраста задачу 

развития человека как личности, целенаправленную систему образования на 

формирование  способности  растущих  людей  к  активному 

функционированию  в  конкретно-исторической  ситуации  современного 

общества  при  обеспечении  развития  каждого  ребёнка  как  неповторимой 

человеческой индивидуальности.

В возрасте 15-16 лет происходит перестройка эмоциональной сферы. В 

подростках  наблюдается  проявление  решительности,  критичности, 

самостоятельности,  неприятие  грубости  и  лицемерия,  максимализма. 

Периоду  ранней  юности  характерны  такие  свойства  как  повышенная 

тревожность, а так же резкая смена настроений. Возрастают концентрация 

внимания,  объем  памяти,  формируется  абстрактно-логическое  мышление. 

Подросток  начинает  восприниматься  через  себя  внешний  мир.  Ему 

становиться  важна  собственная  внешность,  поскольку  на  данном  этапе 

происходит  соотношение  себя  с  идеалом.  Семья  остаётся  местом,  где 

спокойно  и  уютно.  Именно  в  семье  познаётся  жизнь,  набирается  опыт. 

Жизненные планы дети обсуждают, как правило, с родителями, чьё мнение, 

чаще всего, для них важно.

В  подростковом  периоде  одним  из  основных  видов  эмоциональных 

контактов  является  общение  со  сверстниками.  Завязываются  первые 

романтические отношения, возрастает значимость связи со своей социальной 



группой.  Развитие  эмоциональности  в  юношеском  возрасте  связано  с 

самосознанием  и  самооценкой.  В  этот  период  складывается  система 

представлений о самом себе. Самоуважение – необходимое качество в этом 

возрасте, показывающее степень принятия себя. Именно отношение к самому 

себе  становится  основным  моментом  развития  личности  на  этой  стадии. 

Осознание  своих  свойств  и  качеств,  приводит  индивида,  по  мнению А.В. 

Петровского, к формированию потребности быть личностью. «Потребность 

быть  личностью,  потребность  в  персонализации  обеспечивает  активность 

включения  индивида  в  систему  социальных  связей  и  вместе  с  этим 

оказывается детерминированной этими социальными связями» [8, с.54].

Обобщая  вышесказанное,  следует  отметить,  что  современные 

подростки  вынуждены подстраиваться  под   социальные  условия,  которые 

ставят определенные ограничения профессиональному становлению. Все это 

может  не  оказывать  прямого  влияния  на  выбор  сферы профессиональной 

деятельности, но способно определить конкретный «маршрут» достижения 

соответствующей  цели.  В  старших  классах  большинство  учащихся 

рассматривают учёбу как необходимую базу для будущей профессиональной 

деятельности. Появляется сознательное отношение к учебной деятельности. 

Современное российское образование направлено на создание таких условий 

в  процессе  обучения,  при  которых  интеллектуальные  и  творческие 

возможности  учащихся  раскрываются,  формируется  оценка  личностных 

свойств, что способствует осознанному выбору будущей профессии. Тем не 

менее,  учащиеся  при  составлении  своего  жизненного  плана  и  выбора 

способов достижения конкретных целей из этого плана сталкиваются с рядом 

трудностей. Основная сложность выбора профессии подростками в том, что 

старшекласснику, несмотря на отсутствие собственного опыта,  приходится 

ориентироваться в различных профессиях.  Выбор профессии – сложный и 

длительный процесс.  В подростковом возрасте существуют две опасности. 

Во-первых,  неблагоприятные  семейные  условия,  низкая  успеваемость  и 

другие  отрицательные  факторы,  снижающие  уровень  сознательности.  Во-



вторых, инфантильность поведения и социальных ориентаций школьников. 

Попытки  ускорить  этот  процесс  со  стороны  взрослых  могут  вызвать 

тревожность  и  отказ  от  самоопределения.  Необходимо  не  только 

формировать высокую заинтересованность в получении знаний, навыков и 

умений, но и обучать школьников применять их на практике самостоятельно 

решая возникающие проблемы.

Профессиональное  самоопределение  —  многомерный  и 

многоступенчатый процесс, который можно рассмотреть под разными углами 

зрения.  Во-первых,  как  группу  задач,  которые  общество  ставит  перед 

личностью и  которые  эта  личность  обязана  ступенчато  разрешить  в  течение 

определенного периода времени. Во-вторых, как процесс поэтапного принятия 

решений, посредством которых индивид формирует равновесие между своими 

предпочтениями  и  склонностями,  а  также  потребностями  существующей 

системы  общественного  разделения  труда.  А  в-третьих,  это  как  процесс 

формирования  индивидуального  стиля  жизни,  частью  которого  является 

профессиональная деятельность [9, с. 196]. 

Профессиональное  самоопределение  —  это  процесс  и  результат 

самостоятельного и сознательного выбора профессии. 

Профессиональное самоопределение в юношеский период развития с 15 

до  17  лет,  вступает  в  новую  социальную  ситуацию  развития.  Эта  ситуация 

характеризуется  не  только  новыми  коллективами,  но  и  направленность  на 

будущее то есть: на выбор образа жизни, профессии, референтных групп людей. 

Необходимость такого выбора диктуется жизненной ситуацией, инициируется 

родителями и направляется учебным заведением. Таким образом в этот период 

главное  значение  приобретает  ценностно-ориентационная  активность.  Она 

связывается со стремлением к автономии, правом быть самим собой. 

Юношеский возраст — этап формирования самосознания и собственного 

мировоззрения,  этап  принятия  ответственных  решений,  а  так  же  этап 

человеческой  близости,  когда  ценности  дружбы,  любви,  могут  быть 

первостепенными [8]. 



В этот период юноши начинают строить жизненные планы и сознательно 

задумываться  над  выбором  будущей  профессии.  Этот  выбор  диктуется  не 

только установкой на жизненное требование призвания, на сферу деятельности, 

в  которой  человек  может  быть  максимально  полезен  другим,  но  и  выгодой, 

практической  ценностью  данной  профессии  в  конкретной  ситуации 

общественного  развития  страны.  Только достаточно целеустремленные и  по-

настоящему  увлеченные  люди  15–17  лет  сохраняют  верность  призванию  на 

пути  дальнейшего  профессионального  становления,  личностного 

самоопределения. 

Важнейший  психологический  процесс  юношеского  возраста  — 

становление  самосознания  и  устойчивого  образа  личности,  своего  «Я». 

Становление самосознания происходит по нескольким направлениям: 

-    открытие своего внутреннего мира. Юноша начинает воспринимать 

личные эмоции не как производные от внешних событий, а как состояние своего 

«Я», зарождается чувство своей особенности, непохожести на других, но порой 

появляется и чувство одиночества; 

-   появляется  осмысление  необратимости  времени,  осознание  вечности 

своего существования. 

Именно  понимание  неизбежности  смерти  заставляет  человека  серьезно 

задуматься о значении жизни, о своих перспективах, о своем будущем, о своих 

целях. Постепенно из мечты, где все вероятно, и идеала, как абстрактного, но 

часто недосягаемого образца, начинают вырисовываться несколько более или 

менее реалистичных планов деятельности, между которыми предстоит выбрать. 

Жизненный план захватывает всю сферу личного самоопределения: моральный, 

облик,  стиль жизни,  уровень притязаний,  выбор профессии и своего места в 

жизни. Понимание своих целей, жизненных стремлений, выработка жизненного 

плана — значительный элемент самосознания; 

-   формируется единое представление о самом себе, отношение к себе, 

причем  первоначально  осознаются  и  оцениваются  человеком  особенности 

своего  тела,  внешности,  привлекательности,  а  затем  уже  морально-

психологические,  интеллектуальные,  волевые  свои  качества.  Юношеские 



самооценки нередко бывают двойственны («Я в своем представлении — гений 

+ничтожество»). На основе анализа достигнутых результатов в различных видах 

деятельности,  учета  суждений  других  людей  о  себе  и  самонаблюдения, 

самоанализа своих качеств и способностей у юноши развивается самоуважение 

— обобщенное отношение к себе. Определенность  выбора 

профессии  и  его  устойчивость  рассматривается  М.  Р.  Гинзбургом  как  два 

параметра «определенности будущего», которая является одним из главнейших 

показателей, характеризующих смысловое будущее юношей. Вторым является 

«валентность»,  которая  объединяет  параметры  ценностной  насыщенности 

эмоциональной привлекательности и активности смыслового будущего. 

На  выбор  профессии  оказывает  ряд  факторов,  такие  как  родители, 

телевидение,  друзья,  литература,  учителя,  кино,  газеты  и  журналы  [11].  По 

мнению Е. А. Климова существует восемь важнейших факторов, определяющих 

профессиональный выбор. 

1) Позиция старших членов семьи. Конечно, забота старших о будущей 

профессии  своего  ребенка  ясна,  ведь  они  несут  ответственность  за  то,  как 

складывается  его  жизнь.  Очень  часто  родители  предоставляют  ребенку 

абсолютную  свободу  выбора,  требуя  тем  самым  от  него  самостоятельности, 

ответственности,  инициативы.  Бывает,  что  родители  не  согласны с  выбором 

ребенка, предлагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, 

что  он  еще  маленький.  Верному  выбору  профессии  часто  препятствуют 

установки  родителей,  которые  стараются,  чтобы  дети  компенсировали  их 

недостатки  в  будущем,  в  той  деятельности,  в  которой  они  не  смогли  себя 

полностью проявить. Наблюдения показывают, что в большинстве случаев дети 

соглашаются с  выбором родителей,  надеясь на их помощь при зачислении в 

какое-либо учебное заведение.  Но при этом дети,  забывают, что работать по 

данной специальности придется им, а не их родителям. 

2)  Позиция  товарищей,  подруг  (сверстников).  Дружеские 

взаимоотношения  старшеклассников  уже  очень  крепки  и  воздействие  их  на 

выбор профессии не исключено, так как внимание своего профессионального 



будущего сверстников также усиливается. Именно позиция микрогруппы может 

стать решающим в профессиональном самоопределении.

 3)   Позиция  школьных  педагогов,  учителей,  классного  руководителя. 

Каждый  учитель,  наблюдая  за  поведением  учащегося  только  в  учебной 

деятельности,  все  время  «проникает  мыслью  за  фасад  внешних  проявлений 

человека,  ставит своего рода диагнозы относительно интересов,  склонностей, 

помыслов,  характера,  способностей,  подготовленности  учащегося».  Учитель 

значительно больше знает той информации, которая неизвестна даже самому 

ученику. 

4)  Личные  профессиональные  планы.  В  поведении  и  жизни  человека 

представления  о  ближайшем  и  отдаленном  будущем  играют  очень 

существенную  роль.  Профессиональный  план  или  образ,  мысленное 

представление,  его  особенности  зависят  от  склада  ума  и  характера,  опыта 

человека.  Он включает в себя главную цель на будущее, пути и средства их 

достижения. Но планы разнообразны по содержанию и какие они будут зависит 

от человека. 

5)   Способности.  Способности,  таланты  учащегося  старших  классов 

нужно  рассматривать  не  только  в  учебе,  но  и  ко  всем  другим  видам 

общественно ценной активности. Так как именно способности включают в себя 

будущую профессиональную пригодность. 

6)   Уровень  притязаний  на  общественное  признание.  Реалистичность 

притязаний старшеклассника — первая ступень профессиональной подготовки. 

7)   Информированность.  Своевременная,  неискаженная  информация  — 

важный фактор выбора профессии. 

8)    Склонности. 

Они проявляются и формируются в деятельности. Сознательно включаясь 

в разные виды деятельности, человек может менять свои увлечения, а значит и 

направления.  Для  старшеклассника  это  значимо,  так  как  профессиональные 

увлечения — путь к будущему. 

Таким  образом,  в  целях  верного  выбора  профессии  необходимо 

управление данным процессом, которое осуществляется учителем. 



Управление избранием профессии (по Майерсу Д.) — одна из составных 

частей  проблемы  научного  управления  обществом.  В  более  узком  плане 

применительно  к  проблеме  выбора  профессии  учащимися  учителю  крайне 

важно знать объективные и субъективные факторы, составляющие содержание 

управления [7]. 

К объективным факторам относятся:  система объективно действующих 

закономерностей,  условия жизни субъекта,  среда,  воспитание,  экономическое 

окружение и т. д. 

К  субъектным  факторам  относятся:  возможности  субъекта,  интересы, 

склонности, способности, намерения, мотивы, характер, темперамент, задатки а 

также другие стороны личности. 

Подводя  итог,  можно  отметить,  что  определение  в  выборе  будущей 

профессии  достаточно  сложный  процесс,  заключающий  эмоциональные  и 

когнитивные компоненты. Соответствие эмоционально-оценочных компонентов 

существенным  содержательным  компонентам  профессии  делает  выбор 

обоснованным  и  реальным.  Для  обоснованности  профессионального 

предпочтения  необходимо  также,  чтобы  требования  со  стороны  профессии 

соответствовали возможностям человека. В противном случае в самосознании 

человека  накапливается  негативный  жизненный  опыт,  формируются 

своеобразные способы решения встающих перед ним задач — уход от проблем, 

их игнорирование и тому подобное. 

1.3. Анализ семьи как источника социализации.

Интерес к проблеме социализации, в частности в семье, не угасает на 

протяжении многих лет в силу высокой значимости социализации ребенка 

для его дальнейшей жизни в обществе.

Важность семьи как первичного института социализации признается на 

государственном  уровне.  Именно  социологические  исследования  семьи 

служат  прочным  основанием  для  выработки  государственной  социальной 

политики.  В  позитивном развитии  семьи,  ее  сохранении,  заинтересованно 



общество,  государство  в  прочной  надежной  семье  нуждается  каждый 

человек, независимо от возраста. Социализирующая функция семьи является 

определяющей в становлении человеческой личности.

В разное время к изучению вопроса о семье, как первичном институте 

социализации  ребенка  обращались  различные  ученые  такие,  как  В.Н. 

Андреенкова,  И.С.Кон,  А.В.  Мудрик,  Ч.  Кули,  Дж.  Г.  Мид,  Н.Смелзер. 

[12,15,19]

В  современной  социологии  существует  несколько  подходов  к 

определению понятия «социализация». Вот некоторые из них:

• процесс развития человека во взаимодействии с окружающим его миром;

• процесс освоения индивидом социальных норм и ролей, принятых в данном 

обществе,  посредством  как  собственной  активности,  так  и  под  влиянием 

окружающей  среды  (влияние  родителей,  образовательных  учреждений, 

группы сверстников и пр.);

•  процесс  становления  личности,  постепенное  усвоение  ею  требований 

общества,  приобретение  социально  значимых  характеристик  сознания  и 

поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом;

Из множества существующих интерпретаций понятия «социализация» 

наиболее распространенной является ее понимание, как «процесса усвоения 

и  активного  воспроизводства  индивидом  социокультурного  опыта 

(социальных норм, ценностей, установок, обычаев, традиций, коллективных 

представлений, верований и т. д.). Здесь прослеживается связь социализации 

и  инкультурации  как  двух  аспектов  вхождения  индивида  в  социальную 

среду.  Можно сказать,  что социализация –  это,  с  одной стороны,  процесс 

стихийного  воздействия  социальных  условий  на  индивида,  а  с  другой  – 

результат  целенаправленного  воспитания,  осуществляемого  социальными 

институтами по определенным программам.

Одним из основных институтов социализации является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей  жизни.  Именно  в  семье  закладываются  основы  личности 



ребенка,  и  к  поступлению  в  школу  он  уже  более  чем  на  половину 

сформировался как личность.

Ребенок  не  рождается  членом  общества.  «Он  рождается  с 

предрасположенностью  к  социальности  и  затем  становится  членом 

общества».[16]  Всестороннее  и  последовательное  вхождение  индивида  в 

объективный  мир  общества  или  в  отдельную  его  часть  называется 

социализацией.  Первичная  социализация  есть  та  первая  социализация, 

которой индивид подвергается в детстве и благодаря которой он становится 

членом  общества.  Вторичная  социализация  -  это  каждый  последующий 

процесс, позволяющий уже социализированному индивиду входить в новые 

сектора объективного мира его, общества.

Понятно,  что  первичная  социализация  обычно  является  наиболее 

важной  для  индивида,  поскольку  в  процессе  первичной  социализации 

конструируется  первичный  мир  индивида  и  именно  семья  (в  обычных 

условиях) выступает тем самым первичным проводником индивида, первой 

ступенью социализации, условием и источником его развития. Из институтов 

социализации,  рассматриваемых  по  отдельности,  именно  семья  была  и 

остается самым важным и влиятельным.

Значимость  семьи  как  первичной  социальной  группы  определялась 

многими теоретиками социологии. Так, один из основоположников «теории 

малых групп» Ч.  X. Кули считал,  что именно первичные группы, в число 

которых он включал семью, детские группы, соседство,  местные общины, 

являются  основными  общественными  ячейками  и  характеризуются 

интимными,  личностными,  неформальными  связями,  непосредственным 

общением,  устойчивостью  и  малочисленностью.  Здесь  происходит 

социализация, формирование личности, усваивающей в ходе взаимодействия 

основные общественные ценности и нормы, способы деятельности. «X. Кули 

характеризовал  личность  как  сумму  психических  реакций  человека  на 

мнение  о  нем  окружающих  людей  (теория  «зеркального  «Я»)»[14;17]. 

Продолжил его идеи Дж. Г. Мид, который также считал, что «Я» - продукт 



социальный,  формирующийся  на  основе  взаимоотношений  с  другими 

людьми.

Роль семьи в формировании личности ребенка сегодня ни у кого не 

вызывает  сомнения.  Именно  семья  выполняет  главную функцию,  которая 

заключается в передаче детям системы ценностей и норм, включении их в 

социальную  среду,  в  разнообразные  социальные  связи.  «Выполняя 

воспитательную, образовательную функцию, семья формирует у ребенка те 

или  иные  правила  и  нормы  поведения,  цели,  ценности  и,  наконец, 

закладывает  фундамент  духовного,  мировоззренческого  начала».[14;16] 

Поэтому ни один другой социальный институт не в состоянии в этом смысле 

заменить ребенку семью.

В современной педагогической науке сложилась устойчивая тенденция 

рассматривать различные проблемы социализации подрастающих поколений 

под  углом  зрения  их  отношений  в  семье.  Как  в  отечественные,  так  и 

зарубежные  исследователи  дают  достаточно  большое  количество 

определений семьи, которые отражают их взгляды на саму сущность этого 

феномена.  Так,  А.  Г.  Харчев  рассматривает  семью  как  исторически 

конкретную систему взаимоотношений между супругами, между родителями 

и детьми, как малую социальную группу, члены которой связаны брачными, 

родственными  отношениями,  общностью  быта  и  взаимной  моральной 

ответственностью  и  социальной  необходимостью,  которая  обусловлена 

потребностью  общества  в  физическом  и  духовном  воспроизводстве 

населения.  П.Сорокин  под  семьей  понимает  легальный  союз  (часто 

пожизненный) супругов, с одной стороны, союз родителей и детей, с другой, 

союз  родственников  и  свойственников.  Ряд  других  исследователей, 

занимаясь анализом семьи,  также отмечают,  что в основе семьи заложено 

тесное  взаимодействие  между  ее  членами.  Не  случайно,  Л.  Галвин  и  Б. 

Броммель  видят  в  семейной  системе  совокупность  характера  общения, 

влияющего на сплоченность и приспособляемость ее членов.



Обобщая  имеющиеся  данные  в  научной  литературе,  можно  сделать 

вывод,  что  семья  –  это  основанное  на  браке  или  кровном  родстве 

объединение  людей,  связанных  общностью  быта  и  взаимной 

ответственностью.  Являясь  необходимым  компонентом  социальной 

структуры  любого  общества,  и  выполняя  множественные  социальные 

функции, семья играет важную роль в общественном развитии.

«Институты  социализации,  исполняющие  роль  трансляторов 

социального  опыта,  на  разных  этапах  исторического  развития  имеют 

неодинаковое  значение  и  нагрузку».[19].  Несмотря  на  это  именно  семья 

остается  одним  из  самых  важных  институтов  социализации  ребенка  на 

протяжении  всей  его  жизни.  Первый  социальный  опыт,  а  также 

эмоциональное тепло и чувство защищенности могут дать только родители. 

Согласно  А.Г.Харчеву  функция  социализации  детей  относится  к 

специфическим  функциям  семьи,  то  есть  вытекает  из  сущности  семьи  и 

остается при всех изменениях общества.

Семья  как  институт  социализации  является  одним  из  древних, 

включающий в себя:

1. совокупность семейный ценностей (любовь, отношение к детям, семейная 

жизнь);

2.  общественные  процедуры  (забота  о  воспитании  детей,  их  физическое 

развитие, семейные правила и обязательства);

3.  переплетение  ролей  и  статусов  (статусы  и  роли  мужа,  жены,  ребенка, 

подростка, тещи, свекрови, братьев и т. п.)

Современная  семья  выполняет  многочисленные  функции,  которые 

способствуют  социализации  ребенка.  Основные  из  которых  отражены  в 

иерархической  структуре,  которую  можно  применить,  по  мнению  А.  Н. 

Елизова, как к отечественной, так и к зарубежной семье. На его взгляд, такая 

условная структура достаточно полно отражает основные функции семьи:

1. рождение и воспитание детей;

2. сохранение, развитие и передача последующим поколениям ценностей



и  традиций  общества,  аккумулирование  и  реализация  социально-

воспитательного потенциала;

3.  удовлетворение  потребностей  людей  в  психологическом  комфорте  и 

эмоциональной  поддержке  чувства  безопасности,  ощущение  ценности  и 

значимости своего «Я», эмоциональном тепле и любви;

4. создание условий для развития личности всех членов семьи;

5. удовлетворение сексуально-этических потребностей;

6. удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга;

7. организация совместного ведения домашнего хозяйства, разделение труда 

в семье, взаимопомощь;

8. удовлетворение потребности человека в общении с близкими людьми,

в установлении коммуникативных связей с ними;

9.  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  в  отцовстве  или 

материнстве, контактах с детьми;

10. организация деятельности по финансовому обеспечению семьи;

11.  рекреативная функция-  охрана здоровья членов семьи,  организация их 

отдыха, снятие с людей стрессовых состояний.

Социализация человека в семье осуществляется главным образом благодаря 

действию  традиционного  механизма,  неосознаваемого  некритического 

восприятия норм и ценностей, господствующих в семье, и самореализации в 

ней в тех пределах и формах, которые обусловлены ее культурным уровнем, 

социальным положением и психологической атмосферой.

«Отмеченная  А.  А.  Реаном  и  Я.  Л.  Коломинским  возможность 

одновременного существования социализации и как целенаправленного, как 

нерегулируемого  процесса  относится  и  к  социализации  в  семье».[16;18] 

Нормирование  ребенка  в  семье  происходит  не  только  в  результате 

целенаправленного  воздействия  взрослых  (воспитания),  но  и  в  результате 

наблюдения  за  поведением  всех  членов  семьи.  Социальный  опыт 

формирующейся личности обогащается и при общении с прародителями, и 

при конфликтах с  младшей сестрой,  и в  результате подражания старшему 



брату. При этом не все из перенятого и «впитанного» опыта ребенка может 

соответствовать представлениям его родителей о желаемом поведении, как и 

не все модели поведения, взятые собственно от матери и отца, соответствуют 

их призывам и требованиям к ребенку (сформулированным целям). Ребенок 

впитывает и неосознаваемые родителями формы их поведения, отношения к 

другим и к себе.

Способы влияния семьи на социализацию личности можно представить 

таким образом:

1)  состав  семьи,  или,  точнее,  структура  семьи  как  единство 

функционирования ее членов;

2) позиция ребенка в семье — включает в себя его роли в семье.

3) основные (реальные) воспитатели-социализаторы.

4) стиль воспитания в семье.

5)  собственно личностный,  нравственный и творческий потенциал семьи.  

Вся совокупность позитивных человеческих качеств взрослых членов 

семьи:

 нравственных качеств и преобладающих в семье ценностей;

 волевых  (наличие-отсутствие  лидерских  качеств,  мужественности, 

способности постоять за себя и за детей);

 эмоциональных (теплота—холодность в отношениях между людьми),

 интеллектуальных (уровень развития интеллекта старших);

 культурных  (образование,  особенности  культуры,  в  том  числе  этнические 

особенности);

 познавательных и творческих особенностей.

Семья играет большую роль в процессе социального развития человека 

в  связи  с  тем,  что  ее  одобрение,  поддержка,  безразличие  или  осуждение 

сказываются на социальных притязаниях человека,  помогают или мешают 

ему  искать  выходы  в  сложных  жизненных  ситуациях,  адаптироваться  к 

изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в меняющихся социальных 



условиях.  Ценности  и  атмосфера  семьи  определяют  и  то,  насколько  она 

способна стать средой самоизменения и ареной самореализации ее членов.

Итак,  в  любой  семье  человек  проходит  стихийную  и  целенаправленную 

социализацию, характер и результат которой определяются ее объективными 

характеристиками:  составом,  уровнем  образования,  социальным  статусом, 

материальными  и  прочими  условиями,  ценностными  установками,  стилем 

жизни и взаимоотношений членов семьи.

О  соотношении  социализации  в  семье  и  семейного  воспитания 

известный  русский  педагог,  писатель  А.  Н.  Острогорский  подметил: 

«Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая 

складывается  намеренно  или  ненамеренно».  [16;18]  Семья  может  жить 

дружно, относиться дружелюбно к чужим людям, — но может и ссориться, 

злобствовать,  проявлять  черствость,  недоброжелательство  не  только  к 

посторонним, но и к своим близким.

Индивидуальность  ребенка  и  семью  объединяет  взаимный  интерес, 

родственная привязанность, зависимость друг от друга, однако в реальности 

их отношения могут носить противоречивый характер. Поэтому в процессе 

социализации ребенка семья должка исходить из разумного сочетания трех 

важных принципов:

1. ребенок — индивидуальность, имеющая свои потребности физиологические 

и социальные, которые для достижения успешной социализации необходимо 

удовлетворять;

2. другие  члены  семьи  также  имеют  свои  потребности,  реализация  которых 

позволяет  каждому  ее  члену  воспринимать  себя  как  индивидуальность, 

причем осуществление этих потребностей связывается с удовлетворенностью 

собственной жизнью;

3. семья  как  целостная  система  также  имеет  потребности,  удовлетворение 

которых укрепляет семейный коллектив, создает условия для его успешного 

функционирования как единого организма.



Разумная  балансировка  потребностей  каждой  из  указанных  сторон 

требуется от родителей не только в целях сохранения внутрисемейных связей 

и ролей, но и для правильного освоения ребенком нормативов совместной 

жизни, для достижения его всесторонней социализации.

Для  того  чтобы дети  достигли  всесторонней  социализации,  и  могли 

полностью  развить  и  проявить  свои  способности,  они  должны  расти  в 

отзывчивом социальном окружении.  Это  становится  особенно очевидным, 

если сравнить достижения детей, воспитывавшихся в нормальной семейной 

обстановке,  с  детьми,  вросшими в сиротских приютах.  «Условия развития 

каждого  ребенка  можно  разместить  на  непрерывной  шкале,  начиная  от 

наиболее  оптимальных  и  заканчивая  крайне  неблагоприятными  (такими, 

которые  существуют,  например,  в  сиротских  приютах)».[15].  Естественно, 

чем хуже условия,  в  которых растет  ребенок,  тем больше отклоняется  от 

нормы его развитие.

А.  А.  Реан  выделяет  структурную  деформацию  семьи  (отсутствие 

одного  из  родителей)  и  психологическую деформацию,  которая  связана  с 

нарушением  системы  межличностных  отношений  в  семье,  а  также  с 

принятием негативных ценностей, асоциальных установок. Многочисленные 

исследования  свидетельствуют,  что  психологическая  деформация  семьи 

оказывает  сильное  влияние  на  негативное  развитие  личности  ребенка, 

приводя  к  различным  личностным  деформациям  —  от  социального 

инфантилизма до асоциального и делинквентного поведения.

От того, в какой семье ребенок воспитан, в значительной степени зависит, 

каким  он  вырастет.  Впервые  недели  жизни  при  обычных  условиях  мать 

ребенка  является  главным  интенсивным  эмоциональным  стимулом. 

Исследования  психологов  доказали,  что  отсутствие  матери  затрудняет 

психофизическое развитие ребенка.

В настоящее время исследователи разных специальностей (физиологи, 

психологи, педагоги, медики) доказывают в своих работах, что ребенок до 



трех лет особенно предрасположен к воздействию семьи, в первую очередь 

матери.

Мать помогает справиться ему с чувством страха и вселяет ощущение 

защищенности, спокойствия, доверия к миру. Только мать понимает каждое 

движение души ребенка и отвечает ему поддержкой, одобрением, а иногда и 

необходимым  осуждением.  Именно  с  зарождения  любви  к  матери  и 

начинается личность. Но не следует упускать из внимания, немало важное 

влияние отца на социализацию ребенка. Ребенок, растущий без отца, лишен 

мужского примера,  который особенно значителен для мальчиков старшего 

возраста в регуляции их поведения, но важен также и для девочек в качестве 

модели  их  будущего  партнера.  Ребенок  без  отца  страдает  так  же,  как 

правило,  от  недостатка  авторитета,  дисциплины  и  порядка,  который  в 

нормальных условиях олицетворяется отцом.

«Люди, не испытавшие в детстве родительской и семейной любви, с 

возрастом становились несчастными. Не зря вдовство и сиротство издревле 

считалось  большим  и  непоправимым  горем.  Обидеть  сироту  или  вдову 

означало совершить один из самых смертных грехов. Вырастая и становясь 

на ноги, сироты делались обычными мирянами, но рана сиротства никогда не 

зарастала в сердце каждого из них»[14;18]. И. С. Кон указывает, что значение 

семьи как первичной ячейки общества и важнейшего фактора социализации 

трудно преувеличить.

Из  всего  выше сказанного  можно сделать  вывод о  том,  что  семья  - 

важнейший фактор социализации для ребенка. Именно семья есть первичный 

институт  социализации  ребенка,  она  есть  первая  ступень  социализации, 

условие  и  источник  его  развития.  Из  институтов  социализации, 

рассматриваемых  по  отдельности,  именно  семья  была  и  остается  самым 

важным  и  влиятельным.  Семья  для  ребенка  —  это  место  рождения  и 

основная среда обитания. От нее во многом зависит то, как идет физическое, 

эмоциональное и социальное развитие человека на протяжении всей жизни. 

Физическое развитие связано с налаженностью и характером быта семьи. На 



эмоциональном развитии сказываются  атмосфера  и  отношения в  семье.  В 

процессе социального развития семья играет большую роль в связи с тем, что 

ее  одобрение,  поддержка,  безразличие  или  осуждение  сказываются  на 

социальных  притязаниях  человека,  помогают  ему  или  мешают  искать 

выходы в сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся 

обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях.

Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о 

порядочности,  об  уважительном  отношении  к  материальным  и  духовным 

ценностям.  С  близкими  людьми  в  семье  он  переживает  чувства  любви, 

дружбы,  долга,  ответственности,  справедливости.  По  природе  своей 

семейное  воспитание  основано  на  чувстве.  Семейное  воспитание  более 

эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, так как 

«проводником»  его  является  родительская  любовь  к  детям,  вызывающая 

ответные чувства детей к родителям.

Поэтому ни один другой социальный институт не в состоянии заменить 

ребенку семью.

1.4  Рассмотрение  типов  и  стилей  семейного  воспитания  детей  и 

подростков.

В  каждой  семье  объективно  складывается  определенная,  далеко  не 

всегда осознанная система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание 

целей  воспитания,  и  приемов  воспитания,  и  учет  того,  что  можно и  чего 

нельзя  допустить  в  отношении  ребенка.  Могут  быть  выделены 4  тактики 

воспитания  в  семье  и  отвечающие  им  4  типа  семейных  отношений, 

являющиеся предпосылкой и результатом их возникновения: диктат, опека, 

“невмешательство” и сотрудничество.

Диктат  в  семье  проявляется  в  систематическом  подавлении 

родителями  инициативы  и  чувства  собственного  достоинства  у  детей. 

Разумеется,  родители  могут  и  должны  предъявлять  требования  своему 

ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в 

которых необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные 



решения. Однако те из них, которые предпочитают всем видам воздействия 

приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает 

на нажим, принуждение, угрозы лицемерием, обманом, вспышками грубости, 

а  иногда  и  откровенной  ненавистью.  Но  даже  если  сопротивление 

оказывается сломленным, вместе с  ним происходит ломка многих качеств 

личности:  самостоятельность,  чувство  собственного  достоинства, 

инициативность,  вера  в  себя  и  свои  возможности,  все  это-гарантия 

неудачного формирования личности.

Опека  в  семье  -  система  отношений,  при  которой  родители, 

обеспечивая  своим  трудом,  удовлетворение  всех  потребностей  ребенка, 

ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на 

себя. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй план. 

Родители,  по  сути,  блокируют  процесс  серьезной  подготовки  их  детей  к 

реальности за  порогом родного  дома.  Такая  чрезмерная  забота  о  ребенке, 

чрезмерный  контроль  за  всей  его  жизнью,  основанный  на  тесном 

эмоциональном  контакте,  называется  гиперопекой.  Она  приводит  к 

пассивности,  несамостоятельности,  трудностям  в  общении.  Существует 

также противоположное понятие - гипоопека, подразумевающее под собой 

сочетание  безразличного  отношения  родительского  отношения  с  полным 

отсутствием  контроля.  Дети  могут  делать  все,  что  им  вздумается.  В 

результате, повзрослев, они становятся эгоистичными, циничными людьми, 

которые не в состоянии никого уважать, сами не заслуживают уважения, но 

при этом по-прежнему требуют выполнения всех своих прихотей.

Система  межличностных  отношений  в  семье,  строящаяся  на 

признании  возможности  и  даже  целесообразности  независимого 

существования  взрослых  от  детей,  может  порождаться  тактикой 

«невмешательства». При этом предполагается, что могут сосуществовать два 

мира:  взрослые  и  дети,  и  ни  тем,  ни  другим  не  следует  переходить 

намеченную  таким  образом  линию.  Чаще  всего  в  основе  этого  типа 

взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей.



Сотрудничество  как  тип  взаимоотношений  в  семье  предполагает 

опосредованность  межличностных  отношений  в  семье  общими  целями  и 

задачами  совместной  деятельности,  ее  организацией  и  высокими 

нравственными  ценностями.  Именно  в  этой  ситуации  преодолевается 

эгоистический  индивидуализм  ребенка.  Семья,  где  ведущим  типом 

взаимоотношений  является  сотрудничество,  обретает  особое  качество, 

становится группой высокого уровня развития - коллективом.

Существует  3  стиля  семейного  воспитания  -  авторитарный, 

демократический и попустительский.

При авторитарном стиле желание родителя-закон для ребенка. Такие 

родители подавляют своих детей. Они требуют от ребенка беспрекословного 

подчинения и не считают нужным объяснять ему причины своих указаний и 

запретов.  Они  жестко  контролируют  все  сферы  жизни  ребенка,  причем 

делают это не всегда корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, их 

общение с родителями нарушается. Часть детей идет на конфликт, но чаще 

дети,  растущие  в  подобной  семье,  приспосабливаются  к  стилю  семейных 

отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными.[10]

Демократичный  стиль  семейных  отношений  является  самым 

оптимальным для воспитания. Демократичные родители ценят в поведении 

своего ребенка и самостоятельность, и дисциплину. Они сами предоставляют 

ему право быть самостоятельным в каких-то областях его жизни; не ущемляя 

прав,  одновременно  требуют  выполнения  обязанностей;  они  уважают  его 

мнение и советуются с  ним.  Контроль,  основанный на теплых чувствах и 

разумной  заботе  обычно  не  слишком  раздражает  детей  и  они  часто 

прислушивается  к  объяснениям,  почему  не  стоит  делать  одного  и  стоит 

сделать  другое.  Формирование  личности  при  таких  обстоятельствах 

происходит без особых переживаний и конфликтов.

При попустительском стиле родители почти не обращают внимания 

на своих детей, ни в чем их не ограничивают, ничего не запрещают. Дети из 

таких семей в период взросления часто попадают под плохое влияние и в 



дальнейшем могут поднять руку на своих родителей,  у  них почти нет ни 

каких ценностей.

Существует четыре типа семейного воспитания.

 Гиперсоциальное воспитание, или “правильные родители”

Гиперсоциальный тип воспитания в семье не вызывает у окружающих 

недоумения,  напротив,  всячески  поддерживается  и  одобряется.  Соседи, 

воспитатели,  родственники  будут  восхищаться  хорошо  воспитанным 

ребенком: всегда поздоровается и не забудет попрощаться, подаст стул и с 

готовностью почитает стишок, никогда не будет докучать криком и беготней, 

да и белые носочки, надетые с утра, останутся такими же до самого вечера. 

Лишь  немногие  оценив  все  опытным  глазом  профессионала  или  же 

прислушавшись к собственным чувствам, подумают: “Что-то здесь не так, уж 

больно  он  “правильный”,  как  будто  не  ребенок  вовсе,  а  маленький 

“старичок”.

Сделали ребенка таким родители, движимые “благими намерениями” 

и  знаниями,  почерпнутыми  из  многочисленных  книг.  Еще  до  рождения 

ребенка  был  подготовлен  “план”  его  развития,  в  котором родители  четко 

определили основные “вехи”: “плавать раньше, чем ходить”, ясли с полутора 

лет,  кружки,  секции  те,  что  попрестижнее,  гимназия  с  иностранными 

языками и желательно экстерном, институт… План может быть разным, в 

зависимости от того, что попадает в зону жизненных ценностей родителей - 

спорт, бизнес, политика, здоровый образ жизни.

Подобным  образом  поступают  многие  родители,  но  немногие 

одержимы выполнением задуманного. Жизнь ребенка с самых первых дней 

подчинена  строгим  правилам.  Неукоснительно  соблюдается  режим, 

дисциплина, много внимания уделяется привитию норм поведения. Методы 

воспитания не слишком разнообразные: контроль, поощрение, наказание, но 

вот  в  рамках  этого  родители  бывают  очень  изобретательны.  Чего  только 

стоят оценки за послушание, графики поведения, баллы, деньги, подарки и 



их лишение, суммирование проступков и требование публичного раскаяния. 

Все это применяется не к отбившемуся от рук подростку, а к маленькому еще 

ребенку,  который  психологически  не  готов  быть  “правильным”.  Ребенок 

лишен права выбора, и его собственные наклонности и желания в расчет не 

принимаются. Очень скоро ребенок начинает понимать, что, для того, чтобы 

быть  любимым,  надо  быть  послушным.  В  разряд  запрещенных  попадают 

чувства  злости,  обиды,  страха.  Да  и  радоваться  можно  только  в  рамках 

дозволенного,  не  очень шумно и придерживаясь  норм поведения.  Любовь 

становится разменной монетой: скушал кашу - любим, не скушал - не любим, 

и так во всем.

Детский сад привлекает гиперсоциальных родителей наличием все тех 

же  правил  и  дисциплинарных  норм.  Учреждение  выбирается  тщательно, 

предпочтение  отдается  тому,  где  много  дополнительных  развивающих 

занятий  и  детям  почти  некогда  играть.  Та  же  схема  повторяется,  когда 

ребенок дорастет до школы.

Последствия гиперсоциального воспитания не всегда заканчиваются 

трагически. Но люди, выросшие в подобных семьях, зачастую испытывают 

проблемы в построении взаимоотношений,  общении.  Их категоричность и 

наличие  твердых  принципов,  приемлемые  в  деловой  обстановке,  не 

позволяют построить теплые семейные отношения.

Взрослый  мужчина  обратился  за  помощью  к  психологу  по  поводу 

того, что от него ушла жена. Его речь пестрела словами “надо”, “должна”, 

“необходимо”, “обязана” и походила больше на перечисление лозунгов или 

свод правил, чем на размышление человека, у которого случилось несчастье. 

Жесткие  правила,  усвоенные  с  детства,  он  без  изменений  принес  в  свою 

семью  и  искренне  считал,  что  правила  типа  “ребенок  в  9  часов  должен 

ложиться спать” или “жена обязана мыть посуду сразу после приема пищи” 

не  могут  подвергаться  сомнению.  Иногда  стремление  к  послушанию  и 

покорности приводят к тому, что взрослый человек продолжает искать себе 

“родителей”-  в  семье,  на  работе,  среди  друзей,  отдавая  предпочтение 



принципиальным и авторитарным людям. При этом он может жаловаться на 

жизнь и даже пытаться что-то менять, но вместо одного тирана-начальника 

он выберет другого, ничем не лучше.

Причиной  гиперсоциального  типа  воспитания,  помимо 

прародительской  семьи,  может  быть  индивидуальная  склонность  к 

рационализации  и  такие  качества  характера,  как  целеустремленность, 

тщеславие,  настойчивость,  требовательность  и  отвержение  чувств, 

зависимость от мнения окружающих.

 Эгоцентричное воспитание, или все для ребенка

Может ли родительской любви быть слишком много? Наверное, нет, 

но  вот  ее  чрезмерные  проявления  с  одновременным  игнорированием 

интересов окружающих - суть эгоцентрического типа воспитания. Ребенок 

воспринимается  родителями  как  сверхценность,  смысл  жизни,  кумир, 

которому подчинен весь уклад жизни семьи. В семье для ребенка нет понятия 

режима, дисциплины, слово “нельзя” произносится крайне редко, да и то так 

неуверенно, что ребенку ничего не стоит превратить его в “можно”. Иногда 

родители предпринимают попытки ввести какие-либо ограничения или даже 

наказать  ребенка,  но очень скоро чувство вины заставляет  их пожалеть  о 

содеянном: “Ну, он же еще маленький и не понимает, что нехорошо брать без 

разрешения  и  портить  чужие  вещи,  доставлять  неудобство  окружающим 

своим  криком,  беготней,  капризами”.  Окружающие  -  и  дети,  и  взрослые, 

столкнувшись  с  таким  царьком,  почему-то  отказываются  играть  роль 

подданных,  и  то,  что  дома  вызывает  восторг,  воспринимается  в  лучшем 

случае равнодушно.  Любые попытки кого-то со стороны -  родственников, 

знакомых,  воспитателей  -  дать  понять,  что  такое  воспитание  ошибочно, 

встречаются с недоумением: “Ведь мы же любим своего ребенка и хотим, 

чтобы у него было счастливое детство!” Они искренни в своих желаниях, им 

действительно хорошо; роль жертвующих всем ради ребенка родителей они 



взяли  на  себя  добровольно  и  рады  ее  исполнять,  какое  бы  безумство  не 

придумало их дитя.

Пятилетняя  девочка,  мечтавшая  отпраздновать  Новый  год,  ждать 

положенного срока не захотела, как ее не уговаривали, и пришлось дедушке 

отправляться  за  елкой в  ноябре,  а  папа  с  мамой тем временем доставали 

украшения, вешали гирлянды.

Любимой игрой другого выдумщика было “спрятать” всех родителей 

в многочисленные стенные шкафы, а потом искать. Семья развлекалась этой 

игрой каждый вечер,  а  мальчику было невдомек,  что бабушка только что 

пришла с работы, а у мамы болит голова.

В такой семье у ребенка обязательно выявят какой-нибудь “талант” и 

будут развивать его всеми силами. На это уйдет много времени, денег. И, 

может  быть,  родители  будут  отказывать  себе  в  самом  элементарном,  с 

легкостью  покупая  для  ребенка  все,  что  считают  необходимым  для  его 

развития.

Эгоцентрический тип воспитания трудно представить в многодетной 

семье, В основном это семьи, в которых растет один ребенок, окруженный 

большим  количеством  взрослых.  Часто  подобное  отношение  к  ребенку 

привносится бабушкой, когда появление внука или внучки придает ее жизни 

новый смысл.

В жизни людей, обожаемых в детстве, нередко случаются стрессы и 

трагедии. Та ситуация, с которой другие справляются быстрее, может у этого 

человека вызвать депрессию или нервный срыв. Детские иллюзии по поводу 

того,  что  все  тебя  любят,  оборачиваются  недоумением и  разочарованием. 

Неприспособленность к жизни может выражаться в абсолютном неумении 

заботиться  о  себе,  не  говоря  уже  об  окружающих.  Когда  у  таких  людей 

появляются дети, они могут повторить в воспитании родительский сценарий 

или,  напротив,  будут  равнодушными,  безучастными,  капризными,  если 

воспримут  малыша  как  соперника.  Единственная  возможность  научиться 

гармонично жить с окружающими - это усвоить элементарные уроки типа 



“умей делиться”, “думай о ближнем”, “радуйся от того, что доставил другому 

радость”. Лучше, чтобы они были освоены в детстве, чтобы безраздельная 

родительская любовь не обернулась болью.

 Тревожно-мнительное воспитание, или любить - значит бояться

Ничто  так  сильно  не  терзает  душу родителей,  как  страх  за  своего 

ребенка. Подобное состояние часто встречается у родителей, дети которых 

впервые идут в садик, в новую школу, едут в лагерь или на дачу, ложатся в 

больницу  или  просто  уезжают  погостить.  Это  естественная  тревога, 

обусловленная  ситуацией,  переживаниями  за  ребенка,  нарушением 

привычного образа жизни. Почти все родители переживают подобное, но со 

временем тревога проходит, страх за ребенка исчезает или возникает редко. 

Жизнь  входит  в  свою колею.  Но  бывает  и  по-другому.  Страх  за  ребенка 

рождается вместе с его появлением, а иногда даже и раньше. Страх и любовь 

сливаются воедино, тревожные мысли одолевают постоянно, даже когда нет 

никакой  угрозы  жизни,  здоровью и  благополучию малыша.  С  ребенка  не 

спускают глаз, даже когда он подрос и может обходиться без этого. Обычные 

заболевания  в  таких  семьях  вызывают  панику.  Очень  часто  такие  мамы 

обращаются к  специалистам с  вопросом:  “  А это нормально,  с  ним все  в 

порядке?”

Пятилетнего ребенка обследовали в гастроцентре по поводу плохого 

аппетита,  со  слов  мамы,  которая  высчитывала  ежедневно  количество 

съеденных  сыном  калорий  и  соотношение  белков,  жиров  и  углеводов. 

Мальчик  выглядел  рослым,  активным  и  вполне  здоровым,  хотя  мамина 

тревога отразилась на его психическом состоянии.

Родители, которые воспринимают окружающий мир, как враждебный 

и  полный  сложностей,  стремятся  подготовить  своего  ребенка  к  “тяготам 

жизни”.  Его  рано  начинают  обучать  чему-  либо,  досконально  готовят  к 

поступлению в школу. Иногда в ожидании предстоящих трудностей они не 

замечают, что наносят вред ребенку сами уже сейчас.



Причиной тревожного типа воспитания может быть прародительская 

семья, в которой подобным образом воспитывали девочку (чаще тревожность 

передается  по  женской  линии).  В  этом  случае  тревожная  мать  просто 

переносит в свою семью методы воспитания,  взгляды, поведение,  которое 

усвоила с детства. Вероятно, что ее страхи связаны не только с ребенком. 

Она,  к  примеру,  может  бояться  своего  начальника,  стихийных  бедствий, 

воров,  заразных  заболеваний.…  В  основе  лежит  страх  смерти,  который 

зародился в детстве и не был нейтрализован оптимистическим выходом.

К описанным вариантам поведения  можно отнести  мнительность  и 

подозрительность. Не имея на то оснований, женщина не отпускает своего 

ребенка на улицу, из-за того, что его может украсть маньяк. Особенно тяжело 

приходится  ребенку,  если  под  одной  крышей  с  семьей  живет  такая  же 

тревожная бабушка.

Другая  причина  -  трагедия  в  семье,  смерть  близкого  человека, 

несчастный случай. Столкнувшись один раз с сильной болью, человек всеми 

силами  будет  пытаться  избежать  чего-то  подобного,  зачастую  понимая 

неразумность своего поведения, но не в силах его поменять.

Более  тревожную  в  отношении  своего  ребенка  мать,  чем  Наталья, 

кажется, невозможно представить. Она не спускает глаз со своей дочери, они 

повсюду вместе. Шестилетняя Кристина не ходит в детский сад. Несколько 

раз в неделю мама водит ее на различные кружки, но при этом никуда не 

отлучается,  ждет  дочь  под  дверью  или  просит  разрешения  педагогов 

присутствовать на занятии.  Во время прогулки Кристине очень многое не 

позволяется.  В  список  запретов  включены  качели,  горки,  велосипед  и 

различные игры с бегом, лазаньем, прыжками. Обычно девочка копается в 

песочнице с малышами или сидит с мамой на скамейке. Мама очень тепло 

одевает  свою  дочь:  колготки  и  берет  надеты  даже  в  теплую,  солнечную 

погоду. А еще Кристину часто водят в поликлинику. А все дело в том, что 

много лет назад ребенок попал в больницу, и ее несколько недель спасали от 

перитонита. Все обошлось, девочка этого случая даже не помнит, а вот на 



маму  он  подействовал  очень  тяжело,  и  время  не  стерло  из  памяти 

переживания.

Где  заканчивается  грань  заботы  и  разумной  подстраховки  и 

начинается  перестраховка,  основанная  на  страхах  и  мнительности?  Ведь 

трагические случаи с детьми действительно случаются, и многие родители 

обвиняют себя в том, что относились ко всему слишком беззаботно. Но, как 

показывает практика, опекаемые дети тревожных родителей не реже, а может 

быть,  даже  чаще  своих  сверстников  становятся  жертвами  несчастных 

случаев. Обусловлено это тем, что чрезмерная родительская опека делает их 

очень чувствительными к любому воздействию. Мамины установки на жизнь 

очень рано начинают приниматься ребенком как истина: раз мама за него 

боится,  значит  действительно  должно  что-то  произойти.  У  него  тоже 

возникают свои страхи: вампиров, страшных снов, взрослых парней - все как 

у других детей, но протекать они будут тяжело и с возрастом не исчезнут, а 

приобретут новую форму.

В поведении такой ребенок проявляет  робость  и  подозрительность, 

неохотно идет на контакт с новыми людьми. Страхи вытесняют присущую 

детям любознательность, открытость. Как крайний вариант - невротическое 

состояние,  которое переходит в невроз.  Навязчивые движения или мысли, 

нарушение  сна  или  ритуалы,  которые  появились  в  поведении  ребенка,  - 

верный  признак  того,  что  надо  проанализировать  все  происходящее  и 

обратиться к психологу.

Но бывает и по-другому. Ребенок очень рано начинает протестовать 

против  попыток  родителей  оградить  его  от  чего-то  и  становится  упрямо-

бесстрашным. Этот вариант еще больше изматывает тревожных родителей, и 

методы воспитания меняются:  вместо опеки появляется строгий контроль, 

вводится  жесткая  система  запретов,  вслед  за  которой  идет  наказание, 

начинается война “кто кого”

Здесь описаны варианты тревожного типа воспитания в их крайних 

проявлениях.  Подобное встречается не  часто,  но вот склонность к  такому 



отношению  к  ребенку  и  соответственно  поведению  можно  наблюдать  во 

многих семьях.

 Воспитание без любви

Не любить своего ребенка противоестественно. Любое общество вне 

зависимости  от  моральных  принципов,  вероисповедания,  культуры  с 

осуждением  относится  к  матерям-“кукушкам”,  к  отцам,  не  признающим 

своих  детей.  Но  брошенные,  нелюбимые  дети  все  же  есть,  а  варианты 

родительского неприятия,  именно о нем пойдет речь,  могут встречаться в 

другом, менее выраженном виде.

Ребенок,  который  является  для  своих  родителей  источником 

разочарования и раздражения, даже внешне отличается от других детей. Не 

найдя проявлений любви у близких, он будет усиленно пытаться получить их 

от других взрослых: заискивающий взгляд, стремление угодить, понравиться, 

взять взрослого за руку, залезть на колени. Впрочем, бывает и по-другому. 

Малыш, с рождения не знающий ласки и нежности, напрочь отвергает что-то 

подобное  со  стороны  взрослых.  Его  отношение  к  миру  враждебно,  он 

агрессивен,  замкнут,  безразличен.  Все  описанное  относится  к  крайним 

вариантам  проявления  неприятия.  Его  можно  наблюдать  в  социально 

неблагополучных семьях  со  стороны родителей,  которые не  читают книг, 

подобных этой, и вообще не задумываются о воспитании.

Между  тем  неприятие  встречается  и  в  обычных,  внешне 

благополучных семьях.  Причины самые разные:  один из  супругов  против 

появления  ребенка  или  семья  находится  на  грани  развода,  материальные 

сложности, беременность не планировалась… Малыш появился на свет, и он 

уже нелюбим. Разочарование в ребенке может наступить и позже. Например, 

рождение  девочки,  когда  все  ждали  мальчика,  физический  дефект, 

“некрасивость” ребенка, капризный, невротичный ребенок.

Иногда временно неприятие сменяется приятием и даже обожанием. 

Родители  тоже  меняются,  “дозревают”,  мудреют.  Случайная  ранняя 



беременность, тяжелые роды с осложнениями для матери могут затормозить 

родительские чувства.

Но бывает и по-другому. Внешне заботливые, “приличные” родители 

уделяют  ребенку  и  время,  и  силы,  но  вот  только  методы  воспитания 

вызывают недоумение. Постоянный контроль, всевозможные наказания - от 

физических  до  более  тяжелых  моральных,  вслед  за  которыми  может 

наступить прощение, но никогда нет раскаяния со стороны родителей. Им 

кажется,  что  с  этим  ребенком  по-другому  нельзя.  Раздражение  и  досаду 

вызывает его поведение, внешний вид, поступки, привычки, черты характера. 

Ребенка называют “непутевым”, “безруким”, “рохлей”, “глупым”. Родители 

пытаются  переделать  ребенка,  подогнать  его  под  свой  стандарт,  который 

считают правильным.

К  возможным  причинам  неприятия  родителей  можно  отнести 

трагедии их собственного детства. Не все, выросшие в детских домах или 

дети из неблагополучных семей становятся такими родителями, но зачастую, 

неприятие встречается именно у них. Не получи в детстве так необходимой 

ребенку  родительской  любви  или  получив  ее  в  извращенной  форме, 

вырастая, они просто не в состоянии проявлять и испытывать это чувство по 

отношению к собственным детям.

Неприятие в семье может быть направлено на одного из детей, того, 

кто, по мнению родителей, проигрывает в сравнении с братом или сестрой. К 

счастью, неприятие редко бывает глобальным. Не любит ребенка отец,  но 

обожает  и  жалеет  мать,  или  тепло  малышу  подарит  воспитательница, 

соседка, дальняя родственница.

Последствия  такого  воспитания  всегда  сказываются  на  характере, 

отношении  к  жизни,  поведении  ребенка,  а  в  последующем  -  взрослого. 

Различного рода невротические проявления и неврозы - показатель того, что 

ребенка  пытаются  переделать,  “ломают”  его  природу  и  лишают  любви. 

Неосознаваемые,  но  очень  сильные  установки  на  жизнь,  которые 

формируются в детстве, не позволяют позже создать полноценную семью: 



“Любовь - это боль”, “Я не достоин любви”, “Мир мне враждебен”. Степень 

тяжести  последствий  зависит  от  степени  неприятия  и  индивидуальных 

особенностей ребенка

Таким  образом,  в  процессе  воспитания  человека  главной  целью 

является  формирование  всесторонне  и  гармонично  развитого  человека, 

способного  к  самостоятельной  жизни  и  деятельности  в  современных 

условиях.
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С глубокой древности проблема воздействия людей друг на друга с целью 
изменения их общественного поведения представляет живой интерес ученых. 
Великие естествоиспытатели и философы прошлого занимались изучением 
механизмов и приемов воздействия людей друг на друга.
В словаре Даля воздействие рассматривается как «действие, направленное на 
кого-либо, что-нибудь с целью добиться чего-нибудь». Однако воздействие 
не всегда осуществляется сознательно и целенаправленно. А соответственно 
и последствия для воздействующего будут полны неожиданности. Многие 
психологи рассматривают воздействие как двунаправленный процесс. Так 
Г.А. Ковалев говорит, что воздействие это «процесс…который реализуется в 
ходе взаимодействия различных элементов друг на друга, их взаимную 
обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение 
одним объектом другого» .
Психологическое воздействие - это направленная передача информации от 
одного человека к другому с целью оказания изменения психологических 
характеристик, поведения и других особенностей партнера по общению. 
Транслируемая информация может быть как в вербальной, так и 
невербальной форме. Психологическое воздействие в большинстве случаев 
сводится к взаимному обмену информацией, влиянию и взаимовлиянию, к 
взаимовоздействию. Роль психологического воздействия на практике весьма 
значительна (например, с его помощью можно в реальной жизни управлять 
людьми). В этом плане психологическое воздействие часто может являться 
конечной целью общения, предполагающей сформировать у партнера по 
межличностному контакту определенные убеждения и мотивацию. В 



содержательном плане психологическое воздействие может быть 
педагогическим, управленческим, идеологическим и т. д.
Воспитательные воздействия являются одним из видов психологического 
воздействия. Их можно определить как целенаправленные действия, 
осуществляемые в большей степени родителями с целью достижения 
позитивных изменений в личности и поведении ребенка.
Как известно, к числу основных психологических способов влияния и 
воздействия людей друг на друга относятся прямые, или непосредственные 
(заражение, внушение, убеждение, подражание), и косвенные, или 
опосредованные (включение в различные организованные формы совместной 
деятельности). Различные сочетания основных психологических способов 
воздействия образуют большое многообразие приемов, вызывающих 
желаемые изменения в психике и поведении человека. Система таких 
приемов формирует тот или другой метод психологического воздействия. 
Любой конкретный метод управления, обучения, воспитания всегда есть 
объединение многообразных приемов психологического воздействия. 
Следует отметить, что психологические способы или средства воздействия и 
методы психологического воздействия являются понятиями 
несовпадающими. Первое значительно уже второго. Количество 
психологических средств воздействия ограничено названным перечнем. 
Тогда как число методов психологического воздействия может представлять 
собой необозримый спектр приемов влияния на психику и поведение 
человека. Таким образом, сфера психологического воздействия, и в 
частности воспитательного, содержит в себе много компонентов. Поэтому 
для более полного изучения воспитательных воздействий в психологии 
используется системный подход. В него входят субъект, объект и процесс 
психологического воздействия. Выделение названных выше элементов 
необходимо для глубокого и обстоятельного анализа.
Субъектом воспитательного воздействия может выступать родитель, один 
или оба. Эффективность воздействия зависит от пола, возраста, стиля 
семейного воспитания, индивидуальных личностных особенностей родителя, 
воспитательных позиций и установок, а также отношений между родителями 
и детьми.
В качестве объекта воспитательного воздействия выступает ребенок. 
Объект (ребенок), будучи активным элементом системы воздействия, 
перерабатывает предлагаемую ему информацию и может не соглашаться с 
субъектом (родителем), а в отдельных случаях и осуществлять 
контрвоздействие на коммуникатора, т.е. сам выступать в роли субъекта. К 
характеристикам ребенка как объекта, влияющим на эффективность 



воздействия на него, относятся его пол, возраст, отношения с родителями.  
Процесс воспитательного воздействия (влияния) будет, в свою очередь, 

многомерной системой, включает стратегию, тактику, динамику, средства, 
методы, формы, аргументацию и критерии эффективности воздействия.
В житейском представлении психологическое воздействие определяется как 
воздействие чего-то нематериального (слова, особые флюиды) на мысли, 
чувства и поведение человека. Таким образом, воздействие оказывает 
влияние на три основные сферы:

 когнитивную;
 эмоциональную;
 поведенческую.

Когнитивные воспитательные воздействия связаны с системой знаний 
человека, ее преобразованием. Поскольку знания человека о мире не только 
определяют его как личность, но и оказывают решающее влияние на его 
поведение, то роль данного вида воспитательных воздействий существенно 
возрастает, в современных условиях она становится основной.
Эмоциональные воспитательные воздействия способны вызывать и 
поддерживать у воспитуемого определенные эмоциональные состояния, 
которые облегчают либо затрудняют принятие им других психологических 
влияний. Без сомнения, положительные эмоции способствуют открытию 
ребенка по отношению к субъекту воспитательных воздействий, т.е. 
родителю, а отрицательные эмоции, напротив, отгораживают родителя от 
ребенка и блокируют оказание на него воспитательного воздействия.
Поведенческие воспитательные влияния непосредственно воздействуют на 
поступки человека, а соответственно и косвенно влияют на личность, 
поскольку родители вынуждают ребенка действовать определенным образом 
и обеспечивают соответствующие, положительные или отрицательные 
подкрепления совершаемым поступкам. Таким образом, в этом случае 
сначала меняется поведение человека, а потом осознается правильность или 
ошибочность действия, тогда как в предыдущих видах воздействия все 
происходит наоборот - изменения вначале происходят во внутреннем мире 
личности, а уже потом проецируются на поведение.
Поскольку известно, что знания, эмоции и поступки человека взаимосвязаны, 
то через любое из них можно оказать влияние на личность в целом. Это 
позволяет родителю при дефиците возможностей ставить акцент на какие-
либо избранные воспитательные воздействия, добиваясь нужного результата. 
Однак ценными воспитательные воздействия будут лишь тогда, когда они 
проводятся комплексно и затрагивают все сферы личности.



Кроме того, можно выделить различные группы воспитательных 
воздействий:
1. Манипуляционные.
2. Эмоционально-экспрессивные (непосредственно-чувственные) - доверие, 
сопереживание, эмпатия, ласка, похвала. При использовании эмоциональной 
формы воздействия обычно обращаются к следующим психолого-
педагогическим приемам: ссылке на авторитет («папа считает так»), 
обращению к образцу («так поступают все хорошие дети»).
3. Стимулирующие (мотивационные) - поощрение, наказание, аргументация. 

Поощрение - метод внешнего активного стимулирования, побуждения 
ребенка к положительной, инициативной, творческой деятельности. 
Поощрение возбуждает положительные эмоции, порождает оптимистические 
настроения и здоровый психологический климат, развивает внутренние 
творческие силы, позитивную жизненную позицию.
Поощрение, особенно незаслуженное, особо подпитывает чрезмерное 
честолюбие некоторых школьников, их стремление достичь успеха только 
ради награды и любыми средствами.
Приемы поощрения: выражение удовлетворения работой ребенка, похвала, 
призыв следовать примеру лучших. Наказание представляет собой способ 
конфликтного торможения, приостановления сознательно совершаемого 
детьми вредного, безнравственного, противоречащего интересам других 
людей поведения.
Наказание используется в форме осуждения нарушителя норм поведения 
общественным мнением, выражением ему недоверия, недовольства, 
возмущения, отказа в уважении. Наказание не только восстанавливает 
порядок, авторитет нравственных норм и правил поведения, но и развивает у 
детей самоторможение, внутренний самоконтроль, осознание 
недозволенности попрания интересов личности и общества.
Злоупотребление наказаниями морально подавляет ребенка, лишает его 
уверенности в себе, рождает переживание чувства неполноценности, 
комплекс озлобленности и активного сопротивления воспитанию.
4. Регуляционные.
5. Императивные.
Их использование зависит от цели, которую ставит перед собой родитель. 
Также существуют различия во влиянии матерей и отцов на детей разного 
пола. При этом имеет значение и отношения, сложившиеся между ними.
Список литературы.
1.Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Изд-
во МГУ, 1990. - 288 с.



2.Ковалев А.Г. Психология семейного воспитания. - Минск: Нар.асвета, 1980. 
- 256с.
3.Психология воздействия (проблемы теории и практики): Сб. науч. тр./ 
Редкол.: А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев (отв. ред.) и др. - М.: Изд-во АПН СССР, 
1998. - 152с.
4. Фёдорова С.В., Мордовская Н.Ю. Влияние типов семейного воспитания на 
тревожность подростков. Научный текст. 2018. Т. 2. № 4. С. 197-201.




	ОТЧЕТ
	о прохождении практики
	обучающегося __1___ курса
	Фамилия___Комлева ________________________
	Имя__ Марина ______________________________
	Отчество (при наличии)__ Валерьевна __________
	Место практики _МБОУ г. Ростова-на-Дону “Школа № 87”______________
	наименование профильной организации(структурного подразделения Университета
	Вид практики _Учебная______________________________________
	учебная/производственная
	Тип практики_Учебная практика: научно-исследовательская работа_____
	указывается в соответствии с ОПОП
	Способ проведения практики_стационарная_____________
	стационарная/выездная
	Сроки прохождения практики С 09.02.22 по 23.06.22
	Руководитель практики Руководитель практики от Университета от профильной организации
	Луганцева М.В.___________ Лыжина М.В.____________
	ФИО, подпись ФИО, подпись
	I. ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКУ
	Перечисляются задания в соответствии с рабочей программой практики
	1. Обзор и анализ научных статей, рецензируемых в ВАК по теме ВКР;
	2. Обзор и анализ диссертационных исследований по проблеме исследования;
	3. Реферирование первоисточников по теме ВКР;
	4. Подбор методического инструментария для диагностики по теме ВКР;
	5. Подготовка научной статьи по теме ВКР и участие в научной конференции ЮФУ “Неделя науки 2022”.
	II. ИНСТРУКТАЖ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
	Инструктаж проведен
	Ознакомлен
	по требованиям охраны труда
	Луганцева М.В.
	(Подпись, ФИО руководителя практики от профильной организацииили руководителя практики от Университета, если практика проводится в Университете)
	«____»____________20_____ г.
	Комлева М.В.
	(подпись, ФИО обучающегося)
	«____»____________20_____ г.
	по технике безопасности
	по правилам внутреннего трудового порядка
	по пожарной безопасности
	III. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
	Дата
	Выполненные мероприятия в соответствии с заданиями практики
	09.02
	Инструктаж
	С 10.02 по 10.03.2022
	Обзор и анализ научных статей, рецензируемых в ВАК по теме ВКР;
	С 11.03 по 30.03.2022
	Обзор и анализ диссертационных исследований по проблеме исследования;
	С 01. 04 по 25.05.2022
	Реферирование первоисточников по теме ВКР;
	С 18. 04 по 13.05.2022
	Подготовка научной статьи по теме ВКР и участие в научной конференции ЮФУ “Неделя науки 2022”.
	С 25.05 по 23.06.2022
	Подбор методического инструментария для диагностики по теме ВКР;
	IV.АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
	ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
	Раздел заполняется обучающимися в соответствии со спецификой практики
	(может содержать таблицы, графики, статистические данные и др.)
	V. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	Руководитель практики
	от профильной организации_____________/_М.В. Лыжина________________________
	подпись расшифровка подписи
	подпись расшифровка подписи


