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применяют такую тактику воспитания, как авторитаризм, дик-
туют им, что делать и как. 

2. Уровень межличностных отношений и психологиче-
ский климат классе в целом хороший, однако наблюдается 
большее число непринятых учеников. 

3. Сравнительный анализ с помощью коэффициента корре-
ляции Спирмена показал, что взаимной связи между стилями 
семейного воспитания и характером взаимоотношений ребен-
ка со сверстниками не прослеживается. 
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Речь является основным средством человеческого общения. 
Без нее человек не имел бы возможности получать и переда-
вать большое количество информации. Без письменной речи 
человек был бы лишен возможности узнать, как жили, что ду-
мали и делали люди предыдущих поколений. У него не было 
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бы возможности передать другим свои мысли и чувства. Бла-
годаря речи как средству общения индивидуальное сознание 
человека, не ограничиваясь личным опытом, обогащается 
опытом других людей.  

По своему жизненному значению речь имеет полифункци-
ональный характер. Она является не только средством обще-
ния, но и средством мышления, носителем сознания, памяти, 
информации (письменные тексты), средством управления по-
ведением других людей и регуляции собственного поведения 
человека. Соответственно множеству ее функций речь являет-
ся полиморфной деятельностью, т.е. в своих различных 
функциональных назначениях представлена в разных формах: 
внешней, внутренней, монолога, диалога, письменной, устной 
и т.д. Хотя все эти формы речи взаимосвязаны, их жизненное 
назначение неодинаково. Внешняя речь, например, играет в 
основном роль средства общения, внутренняя – средства 
мышления. Письменная речь чаще всего выступает как способ 
запоминания информации. Монолог обслуживает процесс од-
ностороннего, а диалог – двустороннего обмена информацией. 

Важно отличать язык от речи. Их основное различие за-
ключается в следующем. Язык – это система условных симво-
лов, с помощью которых передаются сочетания звуков, име-
ющие для людей определенные значение и смысл. Речь же – 
это совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, 
имеющих тот же смысл и то же значение, что и соответству-
ющая им система письменных знаков. Язык един для всех лю-
дей, пользующихся им, речь является индивидуально  
своеобразной.  

Связывающим звеном между языком и речью выступает 
значение слова. Оно выражается как в единицах языка, так и в 
единицах речи. 

Речь вместе с тем несет в себе определенный смысл, харак-
теризующий личность того человека, который ею пользуется. 
Смысл в отличие от значения выражается в тех сугубо личных 
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мыслях, чувствах, образах, ассоциациях, которые данное сло-
во вызывает именно у этого человека. Смыслы одних и тех же 
слов для разных людей различны, хотя языковые значения мо-
гут быть одинаковыми. 

Со значением слов непосредственно связано представление 
о них как о понятиях. Что же такое понятие? Почему усвое-
нию понятий детьми придается такое большое значение в 
обучении и воспитании? 

В окружающем нас мире бесконечно много различных 
предметов и явлений, и если бы мы стремились каждое из них 
назвать отдельным словом, то тот словарный запас, которым 
мы должны были бы пользоваться, стал бы практически не-
обозрим, а сам язык – недоступным человеку. Мы им просто 
не могли бы пользоваться как средством коммуникации. 

К счастью, дело обстоит таким образом, что нам вовсе нет 
необходимости для каждого отдельно существующего пред-
мета или явления придумывать свое специфическое название, 
самостоятельное слово. В своем общении и в мышлении мы 
вполне удовлетворительно обходимся весьма ограниченным 
их количеством, и наш словарный запас намного меньше чис-
ла обозначаемых с помощью слов предметов и явлений. Каж-
дое такое слово представляет собой понятие, относящееся не к 
одному предмету или явлению, а к целому их классу, выде-
ленному по совокупности общих и специфических признаков. 
Эти же признаки для выделяемого класса явлений и предме-
тов выступают как существенные, т.е. выражающие их основ-
ные качества и свойства, а не второстепенные признаки. Все 
сказанное входит в представление об объеме и содержании 
понятия. Знать его – значит уметь правильно указать на объем 
и содержание соответствующего понятия. 

Слова-понятия позволяют нам обобщать и углублять наши 
знания об объектах, выходя в их познании за пределы непо-
средственного опыта, за рамки того, что нам дано через орга-
ны чувств. Понятие фиксирует существенное и игнорирует 
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несущественное в предметах и явлениях, оно может разви-
ваться за счет обогащения своего объема и содержания. Новое 
знание поэтому может входить в старую систему понятий и 
выражаться с помощью уже известных слов. В этой связи ред-
ко возникает необходимость придумывать совершенно новые 
слова для того, чтобы выразить вновь полученное знание. 
Благодаря понятийному строю языка мы имеем возможность с 
помощью ограниченного числа слов обозначать практически 
необозримое количество явлений и предметов. Этой цели, в 
частности, служат многозначные слова и выражения. Именно 
такими является большинство слов, составляющих основу со-
временных развитых языков. 

Процесс формирования понятия начинается у ребенка за-
долго до овладения речью, но становится по-настоящему ак-
тивным лишь тогда, когда ребенок достаточно овладел речью 
как средством общения и развил свой практический  
интеллект. 

Речь человека может быть сокращенной и развернутой как 
с понятийной, так и с лингвистической точек зрения. В раз-
вернутом типе речи говорящий использует все возможности 
символического выражения смыслов, значений и их оттенков, 
предоставленные языком. Этот тип речи характеризуется 
большим словарным запасом и богатством грамматических 
форм, частым употреблением предлогов для выражения логи-
ческих, временных и пространственных отношений, исполь-
зованием безличных и неопределенно-личных местоимений, 
употреблением подходящих понятий, уточняющих прилага-
тельных и наречий для обозначения того или иного специфи-
ческого положения дел, более выраженным синтаксическим и 
грамматическим структурированием высказываний, много-
численной подчинительной связью компонентов предложе-
ния, свидетельствующей о предвосхищающем планировании 
речи. 
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Сокращенное речевое высказывание достаточно для пони-
мания среди хорошо знакомых людей и в знакомой обстанов-
ке. Однако оно затрудняет выражение и восприятие более 
сложных, абстрактных мыслей, связанных с тонкими различе-
ниями и дифференциальным анализом скрытых взаимосвязей. 
В случае теоретического мышления человек чаще пользуется 
развернутой речью. 

Рассмотрим одну из психологических теорий, объясняю-
щую процесс формирования речи – теория научения. Данная 
теория утверждает, что подражание и подкрепление являются 
основными механизмами формирования и развития речи у че-
ловека. Предполагается, что у ребенка имеется врожденная 
потребность и способность к подражанию, в том числе звукам 
человеческой речи. Получая положительное эмоциональное 
подкрепление, подражание ведет к быстрому усвоению снача-
ла звуков человеческой речи, затем фонем, морфем, слов, вы-
сказываний, правил их грамматического построения. Освое-
ние речи, таким образом, сводится к научению всем ее основ-
ным элементам. 

Данная теория, однако, не в состоянии удовлетворительно 
и полностью объяснить процесс усвоения языка, в частности 
ту быстроту, с которой в раннем детстве ребенок осваивает 
речь. Кроме того, для развития любых способностей, в том 
числе и речевых, необходимы задатки, которые сами по себе 
не могут быть приобретены в результате научения (по край-
ней мере до того, как научение началось). С позиции данной 
теории трудно понять детское словотворчество, а также те 
моменты в развитии речи ребенка, которые не имеют аналогов 
у взрослых, т.е. такие, которые никак не усвоишь методом 
подражания. 

Опыт показывает, что взрослые подкрепляют у ребенка не 
столько грамматически правильные, сколько умные и правди-
вые, оригинальные и семантически точные высказывания. 
Имея это в виду, в рамках теории речевого научения трудно 
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объяснить быстрое формирование правильной грамматики 
речевых высказываний у детей. 
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Семья для ребенка – это место его рождения и основная 
среда обитания (материального и духовного). В семье у него 
близкие люди, которые понимают его и принимают таким, ка-
ков он есть. Именно в семье ребенок получает азы знаний об 
окружающем мире, а при высоком культурном и образова-
тельном потенциале родителей – продолжает получать не 
только азы, но и саму культуру всю свою жизнь. Именно в се-
мье складываются представления ребенка о добре и зле, о по-
рядочности, об уважительном отношении к материальным  
и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он пере-
живает чувства любви, дружбы, долга, ответственности,  
справедливости. 

Семью можно определить как исторически конкретную си-
стему взаимоотношений между супругами, между родителями 
и детьми, как малую социальную группу, члены которой свя-
заны брачными или родительскими отношениями, общностью 
быта и взаимной моральной ответственностью и социальная 
необходимость в которой обусловлена потребностью обще-
ства в физическом и духовном воспроизводстве населения 
(А.Г. Харчев). 

Ядром семьи считают супружескую пару, и все статистиче-
ские классификации состава семей строятся в зависимости  
от добавления к «ядру» детей, родственников, родителей  
супругов [4, c. 31]. 
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