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Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и 

личностной сферы, традиционно отводится фактору взаимо-

действия родителей и ребенка, как на ранних, так и на более 

поздних этапах развития. В процессе постоянного контакта с 
ребенком, родители помогают регулировать и упорядочи-

вать его аффективные взаимоотношения с окружающим ми-

ром, осваивать разнообразные психотехнические приемы 
аффективной организации его поведения, стабилизации аф-

фективных процессов. Нарушения внутрисемейных отноше-

ний может приводить к различным нарушениям психическо-
го развития.  

Семья – это коллектив, играющий в воспитании личности 

ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. Ве-

дущая роль семейных отношений заключается в том, что их 
состоянием определяется мера функционирования и эффек-

тивности других компонентов воспитательного потенциала 

семьи. Внутрисемейные отношения обладают такими, толь-
ко им присущими, относительно самостоятельными харак-

теристиками, которые делают семейное отношение наиболее 

адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте. 

Внутрисемейные отношения выступают в форме межлич-
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ностных отношений, осуществляющихся в процессе непо-

средственного общения [1]. 

Межличностное общение является одним из социаль-
но-психологических механизмов становления личности. 

Именно в процессе общения с взрослыми ребенок приоб-

ретает навыки речи и мышления, предметных действий, 
овладевает основами человеческого опыта в различных 

областях жизни, познает и усваивает правила человече-

ских взаимоотношений, качества, свойственные людям, их 

стремления и идеалы, воплощая постепенно нравственные 
основы опыта жизни в собственной деятельности. Роди-

тельские позиции оказывают влияние на поведение ребен-

ка в семье. Позиция отвержения способствует формирова-
нию у ребенка таких черт, как агрессивность, непослуша-

ние, сварливость, лживость, наклонность к воровству и 

асоциальному поведению. Эта родительская позиция тор-

мозит эмоциональное развитие детей. В ряде случаев она 
вызывает у них пугливость, беспомощность. 

Если родители проявляют позицию уклонения от об-

щения со своим ребенком, то он может вырасти челове-
ком, неспособным к установлению прочных эмоциональ-

ных связей, следовательно, эмоционально неустойчивым. 

Чаще всего такие дети неспособны к настойчивости и со-
средоточенности в учебе, недоверчивы, боязливы, у них 

нередки конфликты с родителями и школой. Родительская 

позиция чрезмерной требовательности очень часто лишает 

ребенка веры в собственные силы, воспитывает у него не-
уверенность, робость, чрезмерную впечатлительность и 

покорность, мешает сосредоточенности. У него могут по-

явиться трудности в учебе и в отношениях с окружающи-
ми людьми. 

При родительской позиции признания прав ребенка он 

постепенно вырабатывает дружеское, лояльное отношение 
ко всем членам семьи. Дети таких родителей больше по-

лагаются на себя и стараются быть по возможности неза-
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висимыми. Эти дети более инициативны, что благоприят-

ствует возникновению у них творческого начала. Роди-

тельская позиция чрезмерного оберегания может вызы-
вать у ребенка запаздывание социальной зрелости. Зави-

симость от матери или отца, пассивность, отсутствие ини-

циативы, податливость и поведение типа «избалованное 
дитя» может сформировать у ребенка, с одной стороны, 

чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей 

личности, дерзость, чрезмерную требовательность и даже 

тиранию по отношению к родителям, а с другой стороны – 
беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни. 

Когда родители дарят ребенку разумное доверие, вос-

питывают в нем свободную личность, тогда он может пре-
красно общаться с ровесниками, быть находчивым, остро-

умным, сообразительным, в меру самоуверенным, способ-

ным разобраться в различных общественных ситуациях. 

Правильные воспитательные позиции родителей, выра-
жаются в первую очередь в восприятии ребенка как лично-

сти, определяют одновременно и позицию ребенка в семье 

как полноправного члена, к правам и потребностям которого 
относятся в родном доме с уважением. Создание гармонич-

ных отношений, благополучного психологически комфорт-

ного климата в семье должно стать первой задачей супругов 
и родителей, так как без этого невозможно формирование 

здоровой полноценной личности ребенка. Отклонения в се-

мейных отношениях негативно влияют на формирование 

личности ребенка, его характера, самооценки и других пси-
хических качеств личности; у этих детей могут возникать 

различные проблемы: состояние повышенной тревожности, 

ухудшение успеваемости в школе, трудности в общении и 
многие другие. В любом периоде жизни ребенка родители 

являются для него примером как личности. Благодаря этому 

с детских лет большинство людей в своем поведении подра-
жают родителям, которые с колыбели одаривают его одним 

из прекраснейших человеческих проявлений – родительской 



186 

 

любовью. Эта взаимосвязь имеет огромное значение для ре-

бенка, так как влияет на формирование характера, жизнен-

ных позиций, на его поведение, отношение к людям в целом 
и, конечно же, на формирование его личности. Родители 

формируют интересы ребенка, советуют ему выбрать те или 

иные спортивные занятия, влияют на выбор друзей, на ре-
шение вопроса о будущей профессии, на его отношение к 

сексуальным проблемам, на выработку социальной позиции. 

Имея свою, заимствованную у родителей систему ценностей, 

ребенок может сопоставлять ее с взглядами и поведением 
ровесников. Благодаря эмоциональной связи, любящие и 

понимающие свои обязанности родители с малых лет фор-

мируют у ребенка нормы и стиль поведения, объясняют ему 
мир человеческих ценностей, внушают, что можно, а что не 

следует делать. Ребенок в процессе развития усваивает эти 

наказы, запреты, взгляды так, что они становятся его соб-

ственными убеждениями, то есть человек создает свою си-
стему ценностей [4, 5]. 

Возникновение у детей различного типа нарушений в по-

ведении, связанных с семейной средой, свидетельствует о 
снижении воспитательной функции родительской семьи. К 

тяжелым последствиям отклонений в семейном воспитании 

следует отнести преступность, социальный паразитизм, ту-
неядство, азартные игры, алкоголизм, наркоманию, ум-

ственную недоразвитость, психические заболевания и дру-

гие патологические явления, источником которых в боль-

шинстве случаев стала среда, окружавшая ребенка в семье. 
Существенное влияние на ребенка оказывает согласован-

ность либо наоборот дезорганизованность супружеских от-

ношений (и первое, и второе может быть свойственно любо-
му типу семьи). Имеются данные, согласно которым небла-

гополучная семья негативно влияет на познавательную дея-

тельность ребенка, на его речевое, интеллектуальное, лич-
ностное развитие. Конфликтная атмосфера в семье объясня-

ет ту парадоксальную ситуацию, когда «трудные» дети рас-
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тут в семьях с хорошими материальными условиями и отно-

сительно высокой культурой родителей (в том числе и педа-

гогической) и, наоборот, когда в плохо обеспеченных семьях 
у родителей с низким образованием растут хорошие дети. 

Ни материальные условия, ни культура, ни педагогические 

знания родителей зачастую не способны компенсировать 
воспитательную неполноценность стрессовой, напряженной 

атмосферы семьи. Аномалии в психическом и нравственном 

развитии ребенка, возникающие в условиях неблагополуч-

ных семейных отношений, не есть следствие только их. Они 
могут возникать под влиянием целого ряда побочных, со-

путствующих социальных явлений, которые нередко стано-

вятся причиной самой конфликтности либо действуют на 
нее в качестве катализаторов (отрицательные ориентации 

родителей, их низкая духовная культура, эгоизм, пьянство и 

т.п.) [2]. 

При работе с детьми был использован рисуночный тест 
«Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и С. Коуфман). 

Исследование проводилось на базе Д/У № 568 г. Минска. 

В тестировании принимало участие 20 детей дошкольного 
возраста. Ребёнку предлагался лист бумаги, карандаши. 

Ставится условие: необходимо нарисовать свою семью 

так, чтобы её члены были чем-либо заняты. 
Формативными особенностями считается качество 

изображения: тщательность прорисовки или небрежность 

в рисовании отдельных членов семьи, красочность изоб-

ражения, положение объектов на листе, заштрихован-
ность, размеры. Содержательными характеристиками ри-

сунка являются: изображение деятельности членов семьи, 

их взаимное расположение по отношению друг к другу и к 
ребёнку, присутствие или отсутствие членов семьи и са-

мого ребёнка, а также соотношение людей и вещей на ри-

сунке. 
Анализ результатов рисунков осуществлялся по следую-

щим показателям: наличие беспокойства у детей об отноше-
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нии к ним взрослых; эмоциональное напряжение и дистан-

ция; дискомфорт; наличие враждебности по отношению к 

взрослым. 
На основании этих показателей выявили уровни влия-

ния семейных  отношений  на ребёнка. 

К высокому уровню детско-родительских отношений 
относим рисунки, где ребёнку комфортно в семье, на ри-

сунке присутствуют все члены семьи, в центре рисунка – 

сам ребёнок в окружении родителей;  изображает себя и 

родителей нарядными, тщательно прорисовывает каждую 
линию, на лицах взрослых и ребёнка – улыбка, прослежи-

вается спокойствие в позах, движениях. Сюда можно от-

нести только 5 семей (30%). 
Средний уровень детско-родительских отношений: отсутствие 

кого-либо из членов семьи, наличие беспокойства, ребёнок рисует 

себя грустным, вдали от родителей, наличие враждебности по от-

ношению к взрослым через штриховку деталей, отсутствие некото-

рых частей тела (рук, рта). К этому уровню отнесли 11 семей 

(50%). Низкий уровень детско-родительских отношений: наличие 

одного из родителей с предметом, угрожающим для ребёнка (ре-

мень), запуганное выражение лица ребёнка, ощущение эмоцио-

нального напряжения через использование в рисунке тёмных кра-

сок. Сюда было отнесено 4 семьи, что составило 20%. 

Наличие враждебности по отношению к родителям просле-
живается через прорисовку таких деталей, как разведённые ру-

ки, растопыренные пальцы, оскаленный рот и т.д. Этого уровня 

не было выявлено ни в одной из семей.  

По результатам этого теста мы можем судить, что далеко не 

во всех семьях царит атмосфера положительных детско-

родительских отношений. В основном они носят переменный 

характер. 
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В статье рассматриваются различные подходы к определению 

профориентации, выделены приоритетные задачи профориента-

ционной работы в общеобразовательных учреждениях. Сформу-

лирована сущность педагогической поддержки выбора профессии. 

Социально-педагогическое сопровождение выбора старшекласс-

никами будущей профессии представлено в качестве объекта пе-

дагогического исследования. 

В связи со значением для человека профессиональной 
деятельности свобода выбора и получения профессии во 

многих странах рассматривается как одно из важнейших 

конституционных прав. В Конституции Республики Бела-

русь имеется следующая норма: «Гражданам Республики 
Беларусь гарантируется право на труд как наиболее до-

стойный способ самоутверждения человека, то есть право 

на выбор профессии, рода занятий и работы».  
Выбор профессии рассматривается нами как процесс 

формирования ценностного отношения к избираемому 

виду деятельности. Активизация этого процесса происхо-

дит в юношеском возрасте. В данный возрастной период 
социальная ситуация развития старшеклассников обу-




