
В некоторых работах такой тип мышления называют теоретическим, а в дру
гих критическим.

Третий этап приобретение знаний, умений и навыков связан с их усвое
нием и запоминанием. При организации дистанционного обучения с помо
щью компьютерных и коммуникационных средств возможно использование 
приёмов, облегчающих запоминания учебного материала: сосредоточение 
внимания; отслеживание смысла; распределение времени; упорядочивание; 
создание ключей для поиска в памяти; повторное изучение; учёт побочных 
факторов. Четвёртый этап процесса обучения предполагает воспроизведение 
сту дентом знаний и применение усвоенных навыков в практической деятельно
сти. Традиционно теоретические знания слушатель может проявить либо тести
рованием., либо ответами на контрольные вопросы. Ответы студента на кон
трольные вопросы предполагают проявление его мыслительной деятельности.

Процесс обучения связан преодолением учащимся определённых труд
ностей: приложение усилий на восприятие учебного материала, его осознание 
и запоминание, что само по себе требует временных затрат. Для того, чтобы 
действие слушателя дистанционных курсов было направлено на достижение 
учебных задач, главным условием должно быть сознательное регулирование 
деятельности, при котором процесс самостоятельного обучения приводит к 
осуществлению дидактических целей.

Причины волевых усилий, проявляемых студентом, определяются внут
ренними мотивами, которые выступают в качестве побудителей достижения 
конкретной цели. Выделяются две группы мотивов:

•познавательные мотивы, проявляющиеся в желании интеллектуальной 
активносз'и, овладении новыми знаниями и навыками;

•социальные мотивы, связанные с потребностями человека в общении, 
оценке со стороны общества, желанием занять определённую социальную 
позицию.

Для эффо-стивности процесса обучения, где главенствующую роль зани
мает самостоятельная работа, необходима сбалансированность мотивации 
студента.
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В статье говорится об актуальности межличностных отношений в 
семье, о связи м еж ду позицией родителей и поведением ребенка, о взаимо-
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действии семьи и общеобразовательных учреж дений, а также о стилях р о 
дительского поведения.

Цель работы: изучение межличностных отношений в подростковых семьях, 
определение влияния позиции родителей на формирование личности ребенка.

Гипотеза: Можно предположить, что существует связь между стилем вос
питания родителей и поведением ребенка, а также возможносгь взаимосвязи 
неадекватного отношения родителей и формированием не только негативных 
поведенческих реакции, но и дисгармоничного развития личности в целом .

Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на фор
мирование личности и поведения детей подростков заключается в следую
щем: важнейший фактор эмоциональной уравновешенности и психического 
здоровья ребенка это стабильность семейной среды. Семья, неспособная вос
питывать, приводит к серьезным нарушениям в процессе социализации лич
ности. Основное влияние на развитие личности человека имеет семья, роди
тели и родственники.

Сделана попытка определить механизм связи меж,ду правильными пози
циями родителей и нормальным развитием, поведением: ребенка, с одной сто
роны, а так же неправильными позициями родительских отношений и нару
шениями в поведении детей с другой.

В современных условиях семья — лишь один из институтов, хотя и наи
более значимый, социализации личности. Одновременно существуют и дру- 
I ие не менее мощные государственные и общественные институты, оказы
вающие воспитательное воздействие на детей. Желательно оптимально ско
ординировать их усилия, чтобы не допускать негативных последствий и рас
согласованности в действиях.

Выделим наиболее распространенные стили семейного воспитания, оп
ределяющие особенности отношений подростка с родителями и его личност
ное развитие.

Демократичные родители ценят в поведении подростка самостоятель
ность и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть са
мостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя его прав, одно
временно требуют выполнения обязанностей. Формирование взрослости при 
таких отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов.

Авт оритарные родители требуют от подростка беспрекословного под
чинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и 
запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем могут это де
лать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их 
общение с родителями нарушается.

Гиперопека -  излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей 
его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, приводит к пас
сивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками.



Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправдать 
которые ребенок не в состоянии. С родителями, имеющими неадекватные 
ожидания, в подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость. 
Конфликты возникают при отношении родителей к подростку как к малень
кому ребенку и при непоследовательности требований, когда от него ожида
ется то детское послушание, то взрослая самостоятельность.

В настоящее время большая надежда возлагается на попечительские со
веты, которые занимаются одновременно образовательными учреждениями и 
семьёй, оказывая содержательную и материальную помощь. Однако создание 
этих советов находится в области теоретической, в области разработки, чем в 
праіістйческой деятельности образовательных учреждений. Таким образом, 
сложившаяся в прежние годы система взаимосвязанных учреждений и обще
ственных организаций претерпевает значительные изменения. Приходящую 
ей на смену систему нельзя считать уже сформировавшейся. В этом слож- 
носггь семейного воспитания в наши дни.

Определив тот факт, что родительское отношение имеет важную роль в 
формировании личности ребёнка, было проведено небольшое исследование, 
направленное на выявление отношения родителей к своим детям на примере 
нятадцаі и семей, в каждой из которых двое детей. В исследовании принима
ли участие учащиеся 10-11 классов средней школы № 53 г. Минска и один из 
родителей каждого ученика.

Методика «Опросник родительского отношения» в большей мере ориен
тированна на изучение особенностей родительской позиции матери или отца 
по отношению к конкретному ребенку. Родительское отношение понимается 
как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих 
стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 
понимания характера и личности ребенка, его поступков.

Опросник состоит из 5 шкал:
1. «Принятие -  отвержение». Шкала отражает интегральное эмо

циональное отношение к ребенку.
2. «Кооперация» -  социально желательный образ родительского 

отношения.
3. «Симбиоз» -  шкала отражает межличностную дистанцию в об- 

щеьши с ребенком.
4. «Авторитарная гиперсоциализация» -  отражает форму и направ

ление контроля за поведением ребенка.
5. «Маленький неудачник» -  отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем.
Исхода из результатов теста, можно сделать вывод о том, что в семьях где 

по всем Ш1ТИ шкалам значения приближены к норме -  отношения между роди
телями и детьми строятся на доверительных отношениях, дети уважают своих 
родителей, а родители в свою очередь доверяют своим детям, одобряют и ин
тересуются их планами, испытывают чувство гордости за детей и стараются по
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ВОЗМОЖНОСТИ п о м о г а т ь  и п о д д е р ж и в а т ь  с в о и х  д е т е й ,  ч то  с т и м у л и р у е т  и х  дея
т е л ь н о ст ь . В с е м ь я х , г д е  п о  р езу л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  о т м е ч е н ы  «не н о р 
м ы » п о  н е к о т о р ы м  ш к ал ам  у  у ч а щ и х с я  м о ж н о  о т м е т и т ь  н е са м о с т о я т ел ь н о с т ь ,  
н е у в е р е н н о с т ь  в с в о и х  д е й с т в и я х  и п р а в о т е , а  в н е к о т о р ы х  с и т у а ц и я х  н е у м е с т 
н о е  в ы р а ж е н и е  а г р е с с и в н о с т и  и н е у р а в н о в е ш е н н о с т и  в п о в е д е н и и .

Таким образом, можно выделить основные родительские принципы об
щения необходимые для формирования «здоровой» семьи:

• Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть.
• Эмпатия -  взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы, прини

мает его позицию.
• Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороніл 

взрослого человека к происходящему. Родители могут любить ребенка не за 
что-то, несмотря на то, что он некрасив, не умен, не оправдывает родитель
ских надежд и т.д. Ребенок принимается таким, какой он есть.

• Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не 
собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка.
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В данной ст атье рассмат риваются: теоретические концет^ии извест 
ных психологов по проблеме профессионального становления специалистов: 
требования, предъявляемые к личности офицера-пограничника, а  также р а з  
витие профессиональных представлений будущих офицеров на этапе обуче -


