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Семья претерпевает сегодня существенные изменения. Социально-экономические ре-
формы ухудшили положение семьи, детей, молодёжи. Многие родители самоустра-
нились от воспитания детей. Напряжение возрастает от того, что усиливается рас-
слоение семей по уровню доходов, растёт число разводов, внебрачных детей; разру-
шается традиционная структура семьи, меняются старые, общепринятые нормы
поведения, характер супружеских отношений, взаимоотношения между родителями
и детьми, отношение к воспитанию. В результате оказалась разрушенной многовеко-
вая, спонтанная передача народного педагогического опыта от родителей к детям,
от старших к младшим, утрачены многие ценности, которые веками считались осно-
вой воспитания. 

Школа склонна считать, что семья должна больше заниматься воспитанием детей
и вместе с тем признаёт, что сама не справляется с этой задачей в силу многих причин.
Часть родителей отвергает вмешательства со стороны, полагаясь на собственные воз-
можности, выражает недоверие к школе вследствие негативного влияния обучения на
здоровье ребёнка, неудовлетворённости качеством его образования. По нашим исследо-
ваниям, две трети отцов и матерей признают недостаточность своих психолого-педагоги-
ческих знаний, сложность в общении с детьми, необходимость в специализированной
профессиональной помощи. У семьи формируется комплекс родительской неполноцен-
ности, что особенно проявляется в неполных семьях.

Анализ взаимодействия школы и семьи подтверждает также, что и педагоги, класс-
ные руководители испытывают трудности в общении с отцами и матерями, в поддержке
с ними связей, в организации дифференцированной работы по психолого-педагогическо-
му просвещению родителей (особенно в неблагополучных семьях).

В помощи со стороны нуждается и семья — 46,3% взрослых. Они понимают труд-
ности своих детей, но не могут оказать им помощь. 

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ Â ÐÀÁÎÒÅ ÊËÀÑÑÍÎÃÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Ñ ÑÅÌÜ¨É 

Òàìàðà Ëîäêèíà,

çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé âîñïèòàòåëüíûõ èííîâàöèé îáëàñòíîãî Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ, äîöåíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè Âîëîãîäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäóíèâåðñèòåòà

Ôàèíà Êåâëÿ,

äîöåíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè Âîëîãîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäóíèâåðñèòåòà
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Как показал анализ карты семьи, наибольшую трудность
для родителей представляет установление доверительных отно-
шений с ребёнком, умение вести с ним беседу в атмосфере взаи-
мопонимания. Не умеют родители учитывать возрастные измене-
ния в психике детей, обращаются с ними по модели предыдущего
возрастного этапа, стараются подчинить их своей воле. Для мно-
гих характерна неразвитость родительских чувств, эмоциональ-
ное отвержение, воспитательная неуверенность, то есть наруше-
ние семейных взаимоотношений родителей и детей.

Хорошо, если в школе есть социальный педагог семейного
типа. Но таких школ пока единицы. В лаборатории воспитатель-
ных проблем Вологодского областного института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров шёл поиск содержания, ме-
тодов и форм взаимодействия школы и семьи, деятельности
классного руководителя, воспитателя, психолога.

Проблемы детей тесно связаны с распадом семей, так как
именно с этого во многих семьях начинается деформация лично-
сти, разрушается атмосфера психологической поддержки ребён-
ка. Неполные семьи не располагают необходимым минимумом
условий для успешной социализации детей. Семьи, где растёт
один ребёнок, сужают жизненное пространство для его социали-
зации, не создают условий для проявления множества социаль-
ных ролей. Таким образом, школа имеет дело в основном с про-
блемными семьями, что требует высокого уровня подготовки
специалиста.

Чтобы взаимодействие с семьёй было результативным,
классному руководителю и школьному психологу необходимо
изучать семьи и на этой основе планировать свою деятельность,
строить модель взаимодействия с родителями.

Предлагаем в помощь классным руководителям, психологам
и социальным педагогам конкретные методики, которые были ап-
робированы в практике многих школ Вологодской области. Рабо-
та по ним дала хорошие результаты.

Характеристика на ребёнка и его семью

Ýòè õàðàêòåðèñòèêè ñîñòàâëÿþò êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè, ëó÷øå ñîâìåñòíî
ñ ïñèõîëîãîì è ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãàìè.
Âàì ïðåäñòîèò îòâåòèòü íà ïðåäëîæåííûå âîïðîñû. Ïðåæäå ÷åì îòâå÷àòü íà âî-
ïðîñû, íàäî ïîñìîòðåòü âñå âàðèàíòû îòâåòîâ, îáâåñòè êðóæêîì øèôð îäíîãî
èëè íåñêîëüêèõ, îòðàæàþùèõ âàøå ìíåíèå. Åñëè íè îäèí èç ïðåäëàãàåìûõ îòâå-
òîâ íå ñîâïàäàåò ñ âàøèì ìíåíèåì, â ñâîáîäíóþ ñòðîêó íàïèøèòå ñâî¸.

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ ðåá¸íêà
2. Óñëîâèÿ æèçíè ðåá¸íêà (æèëèùíûå óñëîâèÿ, ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå) 
óäîâëåòâîðèòåëüíîå 2 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå 3
3. Íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñåìüè 
ðóññêàÿ 4
ñìåøàííàÿ 8
äðóãèå íàöèîíàëüíîñòè 6
4. Âëèÿíèå ñåìåéíîãî óêëàäà íà ðàçâèòèå ðåá¸íêà (ñîöèàëüíîå è ïñèõî-
ôèçè÷åñêîå) 
ïîçèòèâíîå 7

íåáëàãîïðèÿòíîå 8
ïðîòèâîðå÷èâîå 9
5. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ðåá¸íêà 
óäîâëåòâîðèòåëüíîå 10
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå 11
âûÿâëåíèå íàñëåäñòâåííûõ áîëåçíåé â ôîðìå ïî-
ñòðîåíèÿ 
ãåíåîëîãè÷åñêîãî äåðåâà 12
âðåäíûå ïðèâû÷êè 13
6. Íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè âîñïèòàííèêà (öåëè,
ñòðåìëåíèÿ, 
èíòåðåñû, èäåàëû, îòíîøåíèå ê ëþäÿì, ê ñåáå,
ê òðóäó)
èíäèâèäóàëèñòè÷åñêàÿ 14
àëüòðóèñòè÷åñêàÿ 15
ïðîôåññèîíàëüíàÿ 16
7. Òåìïåðàìåíò 
óðàâíîâåøåííûé 17 
ïîâûøåííî âîçáóäèìûé 18 
ãèïåðàêòèâíûé 19 
çàòîðìîæåííûé 20 
8. Óðîâåíü òðåâîæíîñòè
øêîëüíàÿ 21 
ñàìîîöåíî÷íàÿ 22 
ìåæëè÷íîñòíàÿ 23 
9. Âîëåâûå êà÷åñòâà, ïðîÿâëÿþùèåñÿ 

10. Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè
ó÷àùåãîñÿ
ëåãêî óñâàèâàåò ó÷åáíóþ èíôîðìàöèþ 42 
çàòðóäíÿåòñÿ â å¸ óñâîåíèè 43 
ñ òðóäîì óñâàèâàåò 44 
11. Âíèìàíèå
óñòîé÷èâîå 45 
ïðîèçâîëüíîå 46 
ðàññåÿííîå 47 
íåïðîèçâîëüíîå 48
12. Ïàìÿòü
çðèòåëüíàÿ 49 
ñëóõîâàÿ 50 
ìîòîðíàÿ 51 
13. Ìûøëåíèå
íàãëÿäíî-äåéñòâåííîå 52 
íàãëÿäíî-îáðàçíîå 53 
ñëîâåñíî-ëîãè÷åñêîå 54 
14. Ðå÷ü
ðàçâèòà 55 
íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà 56 
íåðàçâèòà 57 
15. Âîîáðàæåíèå è òâîð÷åñòâî
ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àñòî 58 
ïðîÿâëÿåòñÿ èíîãäà 59 
íå ïðîÿâëÿåòñÿ 60 

öåëåóñòðåìë¸ííîñòü 24 25 26
íàñòîé÷èâîñòü 27 28 29
ðåøèòåëüíîñòü 30 31 32
îòâåòñòâåííîñòü 33 34 35
ñàìîîáëàäàíèå 36 37 38
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü 39 40 41

â ñèëüíîé â ñðåäíåé â ñëàáîé
ñòåïåíè ñòåïåíè ñòåïåíè
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16. Êóëüòóðà îáùåíèÿ âçðîñëûõ ñ ðåá¸íêîì
àâòîðèòàðíàÿ 61
êîíôëèêòíî-àãðåññèâíàÿ 62
ëèáåðàëüíàÿ 63
äîâåðèòåëüíàÿ 64
17. Ìåòîäû è ïðè¸ìû ïåäàãîãè÷åñêîãî âëèÿíèÿ íà
ðåá¸íêà â ñåìüå
ñëîâåñíûå 65
íàãëÿäíûå 66
ïðàêòè÷åñêèå 67
18. Ïîíèìàíèå íàñòðîåíèÿ è ïñèõîôèçè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ðåá¸íêà ðîäèòåëÿìè
ïîíèìàþò ÷àñòî 68
ïîíèìàþò îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ 69
íå ïîíèìàþò 70
19. Ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü ïîâåäåíèå ðåá¸í-
êà â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ
åñòü 71
íåò 72
èíîãäà 73
20. Ñïîñîáíîñòü âçðîñëûõ èçáåãàòü êîíôëèêòíûå
ñèòóàöèè ñ ðåá¸íêîì 
åñòü 74
íåò 75
èíîãäà 76
21. Ñïîñîáíîñòü ðîäèòåëåé ïðåäâèäåòü îòäàë¸í-
íûå ðåçóëüòàòû âîñïèòàíèÿ
ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àñòî 77
ïðîÿâëÿåòñÿ ðåäêî 78
íå ïðîÿâëÿåòñÿ 79
22. Óâàæåíèå ðåá¸íêà êàê ëè÷íîñòè â ñåìüå
èìååò ìåñòî 80
íåò 81
çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 82
23. Òðóäíîñòè â âîñïèòàíèè ðåá¸íêà â ñåìüå
åñòü 83
íåò 84
çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 85

Карточка семьи для индивидуальной
работы с нею

1. Ô. È. Î. ó÷àùåãîñÿ 
2. Ô. È. Î. ðîäèòåëåé 
3. Òèï ñåìüè (ïîëíàÿ, íåïîëíàÿ, «ìàòåðèíñêàÿ»,
ìàðãèíàëüíàÿ, ìíîãîäåòíàÿ)
4. Âîçðàñò ðîäèòåëåé: îòöà
ìàòåðè 
5. Îáðàçîâàíèå è ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå ðîäè-
òåëåé: 
îòöà ìàòåðè 
6. Óêëàä ñåìåéíîé æèçíè (áëàãîïðèÿòíûé, ïðîòè-
âîðå÷èâûé, íåáëàãîïðèÿòíûé)
7. Óðîâåíü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû
(âûñîêèé, ñðåäíèé, íèçêèé): 
îòöà ìàòåðè 
8. Õàðàêòåðèñòèêà îòíîøåíèé ìåæäó ÷ëåíàìè
ñåìüè (îðãàíèçàöèîííîå, ýìîöèîíàëüíîå, âîëåâîå,
êîíâåíöèàëüíîå, êîììóíèêàòèâíîå, èíòåëëåêòóàëü-
íîå åäèíñòâî): 
9. Öåííîñòíûå îðèåíòàöèè ñåìüè 

10. Óâëå÷åíèÿ ðîäèòåëåé ______________________________________________
11. Êîíêðåòíàÿ ïîìîùü ðîäèòåëåé øêîëå _______________________________
12. Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè ðåá¸íêà ______________________________
13. Óðîâåíü âîñïèòàííîñòè ____________________________________________
14. Óñïåâàåìîñòü _____________________________________________________
15. Íåäîñòàòêè â ñåìåéíîì âîñïèòàíèè, çàìå÷åííûå ïåäàãîãîì ____________
16. Îñîáåííîñòè ñåìüè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷åñòü øêîëå ïðè âîñïèòàíèè
ðåá¸íêà _____________________________________________________________
17. ßâëÿåòñÿ ëè äàííàÿ ñåìüÿ ïðîáëåìíîé _______________________________
18. Ïåäàãîãè÷åñêèå çàäà÷è, âûòåêàþùèå èç õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíîé
ñèòóàöèè ðàçâèòèÿ ñåìüè ______________________________________________
19. Èíäèâèäóàëüíàÿ ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ ñåìü¸é ñ ó÷¸òîì ðå-
ãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà ______________________________________________

Карта семьи для индивидуальной работы с ребёнком

1. Ô. È. Î. ó÷àùåãîñÿ
2. Â êàêîì êëàññå ó÷èòñÿ Âàø ðåá¸íîê
3. Âîçðàñò
4. Äîìàøíèé àäðåñ
5. Ðîäèòåëè: ìàòü: îòåö: 
5.1. Âîçðàñò ðîäèòåëåé
5.2. Îáðàçîâàíèå ðîäèòåëåé (ñðåäíåå, íåïîëíîå ñðåäíåå, ñïåöèàëüíîå
ñðåäíåå, âûñøåå)
5.3. Ðîä çàíÿòèé ðîäèòåëåé (ðàáî÷èå ïðîìûøëåííîñòè, ñëóæàùèå, ïðåïî-
äàâàòåëè âóçîâ, ïåíñèîíåðû, äîìîõîçÿéêè, çàíèìàþùèåñÿ áèçíåñîì, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâîì è äð.).
5.4. Ñêîëüêî ëåò ñóùåñòâóåò ñåìüÿ (äî 5 ëåò, 6–10 ëåò, 11–15 ëåò,
16–20 ëåò, áîëåå 20 ëåò)
6. Òèï ñåìüè:
6.1. Ïîëíàÿ. 
6.2. Íåïîëíàÿ. 
6.3. Ìàòåðèíñêàÿ. 
6.4. Àëüòåðíàòèâíàÿ (þðèäè÷åñêè íå îôîðìëåíû îòíîøåíèÿ). 
6.5. Ìíîãîäåòíàÿ.
7. Ñîñòàâ ñåìüè (ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå):
7.1. Ìàòü.
7.2. Îòåö. 
7.3. Áàáóøêà. 
7.4. Äåäóøêà. 
7.5. Ñûíîâüÿ (óêàçàòü âîçðàñò). 
7.6. Äî÷åðè (óêàçàòü âîçðàñò). 
7.7. Äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè.
8. Äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè â ìåñÿö, ðóá.
9. Æèëèùíûå óñëîâèÿ:
9.1. Íîðìàëüíûå (áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà, ñîáñòâåííûé äîì). 
9.2. Íåáëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà. 
9.3. Êîìíàòà â îáùåæèòèè. 
9.4. Äðóãîå. 
10. Ñåìåéíûé óêëàä:
10.1. Ïîçèòèâíûé (íîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ â ñåìüå)
10.2. Ïðîòèâîðå÷èâûé (åñòü ïðîáëåìû, íî ðàçðåøàþòñÿ)
10.3. Ñåìåéíûé óêëàä íåáëàãîïðèÿòíûé èç-çà: 
10.3.1. Íàñëåäñòâåííûå áîëåçíè. 
10.3.2. Êîíôëèêòû, ñêàíäàëû â ñåìüå. 
10.3.3. Âðåäíûå ïðèâû÷êè. 
10.3.4. Áûâøàÿ ñóäèìîñòü. 
10.3.5. Àëêîãîëèçì. 
10.3.6. Ïðèñòðàñòèå ê íàðêîòèêàì. 
10.3.7. Òîêñèêîìàíèÿ. 
10.3.8. Äðóãîå.

Ò à ì à ð à  Ë î ä ê è í à ,

Ô à è í à  Ê å â ë ÿ

Д И А Г Н О С Т И К А  В  Р А Б О Т Е  К Л А С С Н О Г О

Р У К О В О Д И Т Е Л Я  С  С Е М Ь Ё Й
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11. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà: ìàòåðè _________îòöà _________
11.1. Âûñîêèé óðîâåíü. 
11.2. Ñðåäíèé óðîâåíü. 
11.3. Íèçêèé óðîâåíü.
12. Â êàêîé ñòåïåíè ëè÷íî Âàì ïðèñóùå ñëåäóþùåå:
Â ñèëüíîé ñòåïåíè 
Â ñðåäíåé ñòåïåíè 
Â ñëàáîé ñòåïåíè 
12.1. Çíàíèå èíòåðåñîâ äåòåé.
12.2. Óìåíèå ïðèìåíÿòü ïåäàãîãè÷åñêèå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå.
12.3. Óìåíèå ó÷èòûâàòü â âîñïèòàíèè äåòåé èõ âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè.
12.4. Óìåíèå îáúåêòèâíî àíàëèçèðîâàòü êîíêðåòíûå ñèòóàöèè, âîçíèêøèå
â ñåìüå.
12.5. Óìåíèå àíàëèçèðîâàòü ìîòèâû ïîâåäåíèÿ.
12.6. Óìåíèå ðàñïîëîæèòü ðåá¸íêà ê îòêðîâåííîñòè.
12.7. Óìåíèå ñòàâèòü öåëè âîñïèòàíèÿ.
12.8. Óìåíèå íàõîäèòü àäåêâàòíûå âîçðàñòó ñðåäñòâà âîñïèòàòåëüíîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà ñâîåãî ðåá¸íêà.
13. Íàëè÷èå ïîìîùè ñåìüå â âîñïèòàíèè äåòåé ñî ñòîðîíû øêîëû.
13.1. Åñòü (êàêàÿ).
13.2. Íåò.
13.3. Íå çíàþ.
14. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ðåá¸íêà:
14.1. Áîëåçíåííîñòü (ñêîëüêî ðàç áîëåë â èñòåêøåì ãîäó)
14.2. Íàáëþäàåìûå ïðèçíàêè ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ðåá¸íêà ê íàðóøåíèþ
çäîðîâüÿ (òðåâîæíîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, âûñîêàÿ óòîìëÿåìîñòü, ðàñòîðìî-
æåííîñòü, çàòîðìîæåííîñòü, áåñïîêîéñòâî, ãîëîâíûå áîëè, ãîëîâîêðóæåíèÿ,
ïëîõîé àïïåòèò, íåâíèìàòåëüíîñòü, íåóñèä÷èâîñòü, îáèä÷èâîñòü, ïëàêñèâîñòü,
óïðÿìñòâî, äðà÷ëèâîñòü, àãðåññèâíîñòü, íàâÿç÷èâûå ïðèâû÷êè: ãðûçåíèå íîã-
òåé, ñîñàíèå ïàëüöà è äð.).
14.3. Æàëîáû ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé (ñîîòâåòñòâóþùåå ïîä÷åðêíóòü): ÷ðåç-
ìåðíàÿ óñòàëîñòü ïîñëå øêîëû, íåäîñûïàíèå, íàðóøåíèå ñíà, ñòðàõ òåìíîòû,
îäèíî÷åñòâà, íåïîñëóøàíèå, êîíôëèêòíîñòü, áåñïðè÷èííûé ïîäú¸ì òåìïåðàòó-
ðû, ïëîõîé àïïåòèò, òîøíîòà, óêà÷èâàíèå â òðàíñïîðòå, íåïåðåíîñèìîñòü
ðåçêèõ çâóêîâ, æàðû, äóõîòû, õîëîäà, ïîòëèâîñòü, àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè,
íî÷íîå íåäåðæàíèå ìî÷è, äðóãèå æàëîáû.
14.4. Åñòü ëè æàëîáû ðåá¸íêà íà ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå? Êîãäà îíè âîçíè-
êàþò ÷àùå âñåãî?
15. Îöåíêà ðîëè ðåá¸íêà â ñåìüå:
15.1. Ñ íèì (ñ íåé) ñ÷èòàåìñÿ. 
15.2. Ðåá¸íîê íå çàðàáàòûâàåò, çíà÷èò, ñâîåãî ãîëîñà íå èìååò. 
15.3. Íèêîãäà îá ýòîì íå çàäóìûâàëèñü.
16. Óðîâåíü íðàâñòâåííîé âîñïèòàííîñòè ðåá¸íêà:
16.1. Âûñîêèé. 
16.2. Ñðåäíèé. 
16.3. Íèçêèé.
17. Ñàìîîöåíêà ó÷àùåãîñÿ:
17.1. Çàâûøåííàÿ. 
17.2. Çàíèæåííàÿ. 
17.3. Àäåêâàòíàÿ.
18. Êàê ó÷èòñÿ Âàø ñûí (äî÷ü).
19. Ïðåäìåòû, ïî êîòîðûì íàèáîëåå âûñîêèé è óñòîé÷èâûé áàëë. 
20. Ïðåäìåòû, ïî êîòîðûì íàèáîëåå íèçêèé áàëë.
21. ×åì óâëåêàåòñÿ Âàø ñûí (äî÷ü)? 
22. Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî â øêîëå äîëæåí ðàáîòàòü ñîöèàëüíûé ïåäàãîã,
çíàþùèé è ïîíèìàþùèé ïðîáëåìû êîíêðåòíîé ñåìüè è ñïîñîáíûé îêàçàòü
ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè ðåá¸íêà.
23. Êòî â äàííîå âðåìÿ îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå
Âàøåãî ñûíà (äî÷åðè): áëèæàéøèå ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ (ïîäðóãè), «òóñîâêà».
24. Â êàêîé êîíêðåòíî ïîìîùè â äàííûé ìîìåíò íóæäàåòñÿ âàøà ñåìüÿ:
24.1. Íàòóðàëüíîé. 

24.2. Ìàòåðèàëüíîé. 
24.3. Ïîìîùè ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà. 
24.4. Ïîìîùè ïñèõîëîãà. 
24.5. Äðóãîé ïîìîùè.
25. Âû ïîíèìàåòå ñâîåãî ðåá¸íêà, è îí ïîëó-
÷àåò îò Âàñ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü.
26. Âû ïîíèìàåòå ïðîáëåìû ñâîåãî ðåá¸í-
êà, íî íå ìîæåòå îêàçàòü åìó ïîìîùü â èõ ðàç-
ðåøåíèè.
27. Âû ïåðåñòàëè ëàäèòü ñî ñâîèì ðåá¸íêîì,
ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìå.
28. Âû ñëåäèòå è ÷èòàåòå ñïåöèàëüíóþ ëèòå-
ðàòóðó, ïîìîãàþùóþ Âàì âîñïèòûâàòü äåòåé.
29. Âû íå ÷èòàåòå ëèòåðàòóðó, ñïîñîáíóþ
îêàçàòü ïîìîùü â âîñïèòàíèè äåòåé 
30. Êàêèå, íà Âàø âçãëÿä, îøèáêè èìåþò ìå-
ñòî ñî ñòîðîíû øêîëû â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè
ó÷àùåãîñÿ.
31. Êàêèå Âû äåëàåòå îøèáêè, ïðîñ÷¸òû
â âîñïèòàíèè ñûíà (äî÷åðè). 
32. ×òî Âàì ìåøàåò â âîñïèòàíèè äåòåé:
32.1. Íåäîñòàòî÷íîå çíàíèå ñåìåéíîé ïåäà-
ãîãèêè. 
32.2. Ñåìåéíûé ðàçëàä. 
32.3. Íåäîñòàòîê ñâîáîäíîãî âðåìåíè. 
32.4. Îòñóòñòâèå åäèíûõ òðåáîâàíèé â âîñïè-
òàíèè. 
32.5. Äðóãèå ïðè÷èíû (óêàæèòå, êàêèå).
33. Êàêèå èç óêàçàííûõ íåäîñòàòêîâ è â êà-
êîé ñòåïåíè ïðèñóùè Âàøåìó ñûíó (äî÷åðè)?
Â ñèëüíîé ñòåïåíè 
Â ñðåäíåé ñòåïåíè 
Â ñëàáîé ñòåïåíè 
Íå ïðèñóùè 
33.1. Ðàâíîäóøèå.
33.2. Ýãîèçì.
33.3. Ïîòðåáèòåëüñòâî.
33.4. Íåæåëàíèå ó÷èòüñÿ.
33.5. Æåñòîêîñòü.
33.6. Ëåíîñòü.
33.7. Ãðóáîñòü.
33.8. Íåâíèìàòåëüíîñòü.
33.9. Æàäíîñòü.
33.10. Áåçîòâåòñòâåííîñòü.
33.11. Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü.

Êàðòà òðóäíîñòåé âõîæäåíèÿ
â âîñïèòàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

Поскольку практические умения составля-
ют важный компонент психолого-педаго-
гической культуры, возникает необходи-
мость побуждать родителей к самооценке.
Карта самоанализа состоит из названия
ряда воспитательных действий, которые
записываются по горизонтали, и названия
трудностей в воспитании, которые записы-
ваются в столбиках по вертикали.
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По горизонтали названы следующие
действия:
1. Анализ воспитательной обстановки на
данный период с учётом семейного уклада
(позитивного, противоречивого, неблаго-
приятного).
2. Определение воспитательных целей
и задач: а) сплочение семейного коллекти-
ва; б) установление доверительных, бес-
конфликтных отношений в семье; в) раз-
работка согласованных требований.
3. Организация партнёрских отношений.
4. Процесс приобретения психолого-педа-
гогических знаний.
5. Применение психолого-педагогических
знаний на практике: а) коррекция воспи-
тательного процесса; б) гибкое п. роди-
тельской позиции; в) умение применять
педагогически целесообразные методы
воспитания.
6. Условия повышения уровня саморазви-
тия: а) фиксирование и учёт изменений,
сдвигов в развитии и воспитании; б) спо-
собность к пересмотру, к переоценке сво-
ей воспитательной позиции; в) стремле-
ние к овладению психолого-педаго-
гическими знаниями.

По вертикали указаны следующие
трудности:
1. Снижение социальной ответственности
за воспитание.
2. Дефицит времени.
3. Низкий уровень психолого-педагогичес-
кой культуры.
4. Неумение применять имеющиеся зна-
ния на практике.
5. Недопонимание или отсутствие взаимо-
понимания в семье.
6. Неуверенность в себе.
7. Инфантильность.
8. Неорганизованность.
9. Неумение предвидеть последствия со-
бытий и своих действий.
10. Частичное или полное отсутствие ин-
тереса к воспитанию.
11. Наличие противоречивого или неблаго-
приятного семейного уклада.

По каждому столбцу в отдельности
требуется оценить значение данного по-

казателя трудности по каждому из действий по трёхбалльной
системе:
1) трудностей нет,
2) трудности незначительные;
3) трудности в большей степени.

В результате заполнения карт получаются суммарные мат-
рицы карты, их анализ учитывается при выделении условных
групп родителей в целях реализации идеи дифференцированного
подхода в работе с ними.

Êàðòà ñàìîâîñïèòàíèÿ äëÿ ïîäðîñòêîâ
è ñòàðøåêëàññíèêîâ

С этой картой, помимо классных руководителей, могут работать
школьные психологи, социальные педагоги, родители в совместной
беседе с воспитанником. В результате появляется несколько оценок,
выраженных в баллах (оценка ребёнка, воспитателя, родителя), что
помогает школьнику более адекватно дать самооценку, а также уви-
деть перспективу своего развития в будущем, а воспитателю —
спланировать формы помощи подростку в работе над собой.

Ô.È.Î. ______________________Øêîëà ________________________________
Äàòà ðîæäåíèÿ ________________Êëàññ ________________________________
Äàòà çàïîëíåíèÿ _____________________________________________________
I. Ìèðîâîççðåíèå — ñèñòåìà âçãëÿäîâ è îòíîøåíèé 1234567
1. Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå
2. Ðàöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê çäîðîâüþ
3. Âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì
4. Òðóäîëþáèå
II. Ýðóäèöèÿ — çíàíèÿ â îáëàñòè 1234567
5. Åñòåñòâîçíàíèÿ, ìàòåìàòèêè
6. Ôèëîëîãèè
7. Òåõíèêè
8. Èñêóññòâà (ìóçûêà, êèíî, òåàòð, æèâîïèñü)
III. Èíòåëëåêòóàëüíûå óìåíèÿ 1234567
9. Ñòàâèòü öåëü
10. Ñîñòàâëÿòü ïëàíû
11. Ðåøàòü æèçíåííûå çàäà÷è
12. Ïîíèìàòü ìîòèâû
13. Ïðîãíîçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ
IV. Ñèëà âîëè 1234567
14. Îðãàíèçîâàííîñòü
15. Íàñòîé÷èâîñòü
16. Öåëåóñòðåìë¸ííîñòü
17. Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
18. Ñàìîîáëàäàíèå
V. Òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè 1234567
19. Èíòåëëåêòóàëüíûå
20. Ïðèêëàäíûå
VI. Âèäû ïîâåäåíèÿ, õàðàêòåð, ñòèëü îáùåíèÿ 1234567
21. ×åñòíûé ëæèâûé 
22. Âåæëèâûé ãðóáûé 
23. Ïîêëàäèñòûé íåóæèâ÷èâûé 
24. Èñêðåííèé ñêðûòíûé 
25. Äåìîêðàòè÷íûé âëàñòîëþáèâûé 
VII. Ýìîöèè, íàñòðîåíèÿ 1234567
26. Ïîëîæèòåëüíûå, îïòèìèçì
27. Îòðèöàòåëüíûå, ïîäàâëåííîñòü

Ò à ì à ð à  Ë î ä ê è í à ,

Ô à è í à  Ê å â ë ÿ

Д И А Г Н О С Т И К А  В  Р А Б О Т Е  К Л А С С Н О Г О

Р У К О В О Д И Т Е Л Я  С  С Е М Ь Ё Й
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Вопросы к самохарактеристике

1. Åñòü ëè ó òåáÿ êîíêðåòíàÿ öåëü, ê îñóùåñòâëåíèþ êîòîðîé òû ïîñòîÿííî
ñòðåìèøüñÿ?
2. ×òî ïîáóæäàåò òåáÿ ó÷èòüñÿ, òðóäèòüñÿ?
3. Èìååøü ëè òû áëèçêîãî äðóãà, ðîäíîãî ÷åëîâåêà? ×òî ñ íèì ñáëèæàåò èëè
ðàçäåëÿåò?
4. Êàê âîñïðèíèìàåøü êðèòèêó?
5. Îñîçíà¸øü ëè ñâîè íåäîñòàòêè, ñòðåìèøüñÿ ëè ñ íèìè áîðîòüñÿ?
6. Îïèøè ñâîþ âîëþ, ÷óâñòâà, âíèìàíèå, ìûøëåíèå, êðóãîçîð, óâëå÷åíèÿ, èí-
òåðåñû, òåìïåðàìåíò, ïðîôåññèîíàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü.
7. Ïîñòàâü áëèæàéøèå çàäà÷è ïî ñàìîâîñïèòàíèþ.

План работы по сочинению-самоисследованию
«Портрет моего «Я»

1. Моя родословная (соберите интересные и важные факты из
жизни и трудовой деятельности бабушки и дедушки со стороны
обоих родителей. Какое у них здоровье, чем увлекались, к чему
проявляли способности?).
2. «Я — сегодня» (что можно рассказать об особенностях своего
характера в настоящее время).
3. «Я — глазами других» (подумать и представить, что могли бы
сказать о тебе близкие, родные люди и друзья, учителя и незнако-
мые люди).
4. «Я в будущем» (какую мечту о будущей, взрослой жизни хотел
бы ты осуществить?).

Методика «Составление расписания»

Цель: изучить отношение школьников к отдельным предметам
и учителям.
Ход проведения. Школьникам предлагается составить расписа-
ние самого благоприятного для них дня или расписание занятий
на всю неделю.

Подсчёт:
1) число уроков, совпадающих с фактичес-
ким расписанием;
2) число выборов уроков больше, чем
в фактическом расписании;
3) число выборов меньше, чем в фактиче-
ском расписании;
4) отсутствие выборов уроков по данному
предмету.

Методика «Репка, или Что во мне
выросло»: диагностика целеполагания

Цель: определить изменения, произошед-
шие в личности школьника в течение
учебного года. 
Ход проведения. Учащимся предлагается
ответить на следующие вопросы:
I. Поразмысли и ответь честно, что в тебе
за этот год «выросло» (и тогда поставь ря-
дом с цифрой знак «+», а что стало ху-
же — знак «−»):
1) физическая сила и выносливость;
2) умственная работоспособность;
3) сила воли;
4) выдержка, терпение и упорство;
5) ум, сообразительность;
6) память;
7) объём знаний;
8) внимание и наблюдательность;
9) критичность и доказательность мыш-
ления;
10) умение всегда видеть цель и стремить-
ся к ней (целеустремлённость);
11) умение планировать работу;
12) умение организовать свой труд (орга-
низованность);
13) умение беречь время;
14) умение контролировать и анализиро-
вать свою работу и свои поступки;
15) умение при необходимости работать
самостоятельно без посторонней помощи;
16) чуткость и отзывчивость к людям;
17) умение работать вместе с товарищем,
видеть, кому нужна твоя помощь, помо-
гать и принимать помощь от других;
18) умение подчинять свои интересы делу
коллектива;
19) умение видеть и ценить прекрасное
в природе, в человеке, в искусстве;
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20) умение вести себя в обществе, краси-
во одеваться, причёсываться и т. д.
II. Над какими из названных качеств ты со-
бираешься работать в ближайшее время (пе-
речисли цифры из предыдущего вопроса)?
III. Какие специальные способности ты
в себе открыл в этом году или сумел раз-
вить в себе (способности к танцам, музы-
ке, рукоделию и т. д.).
IV. Над какими из них ты сейчас работаешь?
V. Что бы ты хотел себе пожелать на
будущее?

Детский рисунок в исследованиях
внутрисемейных отношений

Для индивидуального исследования ребён-
ка широко используются методики, осно-
ванные на естественной для него деятель-
ности, в частности на рисовании. Рисунки
детей — метод изучения внутреннего их
состояния, способности отражать мир сво-
их переживаний, проблем. Рисунок несёт
информацию об общем эмоциональном
восприятии ребёнком семьи и о чувствах
к отдельным членам семьи. Используются
такие тесты, как «Рисунок семьи», «Дере-
во, дом, человек», «Нарисуй свои печали»,
«Я и моя семья», «Свободный рисунок»,
«Фантастическое животное» и другие.

Как отмечают учёные, причины попу-
лярности рисуночных методик таковы:
1. Процесс рисования оказывает исключи-
тельное растормаживающее действие на
ребёнка, уменьшает напряжение, способ-
ствует установлению эмоционального кон-
такта с ним.
2. Рисунок удобен в применении как про-
стой инструментарий.
3. Рисунок семьи — высокоинформатив-
ное средство познания личности ребёнка,
отражающее то, как ребёнок воспринима-
ет себя и других членов семьи, какие чув-
ства он переживает в семье.

Процесс рисования обладает и психо-
терапевтическим действием. Ребёнок как
бы избавляется от личного напряжения,
проигрывает возможные решения ситуа-
ции. Однако требуется критическое осмыс-
ление принципов интерпретации рисунков.

Рассмотрим пример из нашего опыта. В течение трёх лет ве-
лась индивидуальная работа с Валерием 3. Когда он учился в седь-
мом классе, возникла проблема школьной дезадаптации. За помо-
щью обратилась его мама. Её стало беспокоить, что ребёнок ушёл
в себя, стал учиться хуже, за четверть появились двойки, пере-
стал посещать уроки физкультуры. Дома — конфликты с отцом,
мнением которого мальчик всегда дорожил. Отец перестал верить
в возможности сына, постоянно высказывал недовольство оценка-
ми и поступками. В отношениях с ребёнком у него преобладала
властность, что создало дефицит душевной щедрости и диском-
форт в семье. Первые беседы были с мамой Валерия. Выяснялась
предыстория консультируемого случая. Мама Валерия обратилась
с просьбой о проведении в школе психолого-педагогического кон-
силиума. Начался поиск оптимального решения проблемы трудно-
го ребёнка. Исходным материалом для консультирования явилась
графическая методика. Мы применили психодиагностический ри-
суночный тест «Дерево, дом, человек».

Анализ рисунка способствовал более глубокому пониманию
душевного состояния подростка, его ви’дения мира и социальной
ориентации. Но для получения более надёжных и объективных
данных использовались комплексы методик, которые дополняли
друг друга, взаимно уточняли полученные данные.

В течение определённого времени посещали уроки в классе,
где учился Валерий, имели возможность наблюдать поведение
ученика и форму общения с ним учителей. Анализировались его
особенности учебной мотивации, уровень притязаний, интересы.
Выяснялся эмоциональный компонент неуспеваемости. В переме-
ну ненавязчиво вступали в общение с подростками, среди кото-
рых был и Валерий, в основном молчавший. После уроков беседо-
вали с учителями-предметниками, классным руководителем, ко-
торые видели причину такого поведения подростка
в педагогической несостоятельности родителей.

Ò à ì à ð à  Ë î ä ê è í à ,

Ô à è í à  Ê å â ë ÿ

Д И А Г Н О С Т И К А  В  Р А Б О Т Е  К Л А С С Н О Г О

Р У К О В О Д И Т Е Л Я  С  С Е М Ь Ё Й
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Изучение ученика показало, что мы имеем дело с акцентуа-
цией характера. В психиатрии считается, что в основе патогенеза
акцентуации характера лежит частичный срыв социальной ада-
патции, который блокирует именно ту форму поведения, в сторо-
ну которой выражена акцентуация.

Согласно классификации акцентуаций, разработанной
А.Е. Личко, мы столкнулись с сензитивным типом акцентуа-
ции — обидчивость, нерешительность, склонность к навязчивым
страхам, опасениям. Под влиянием неудач ребёнок становился
замкнутым, настороженным.

Неблагоприятное влияние социального окружения (тяжёлый
характер отца вследствие пьянства, сказывающийся в общении, со-
здающий напряжённую атмосферу в семье, гиперопека матери, а по-
том резкое ослабление внимания к Валерию в связи с рождением се-
стрёнки, непонимание в школе, раздражительность от непонимания,
конфликт с учителем физкультуры, обострённое чувство собствен-
ного достоинства, а также соматогенные постнагальные вредности
(кишечные инфекции, травма руки), потребовавшие стационарного
лечения), — всё это способствовало появлению акцентуации харак-
тера, порождающей у Валерия затруднения в отношениях с окружа-
ющими при определённых условиях в ситуации, предъявляющей
к человеку повышенные требования (ситуации на уроках истории,
химии, математики, физкультуры, в общении с отцом дома).

При индивидуальном консультировании психолог проверил
выраженность акцентуации у подростка (применялся тест-опросник
Смишека) и принял обоснованное решение о совместной работе
с другими специалистами: семейным социальным педагогом, класс-
ным руководителем, мамой ученика, врачом в медико-психолого-пе-

дагогическом центре «София», чьими усили-
ями стал готовиться психолого-педагогичес-
кий консилиум, чтобы остановить дистрес-
совые воздействия и компенсировать нане-
сённый ими ущерб.

На беседы к специалисту Валерий
приходил с удовольствием, потому что его
поняли, им заинтересовались (мнение са-
мого подростка).

Внимание было сосредоточено на оз-
доровлении микросреды, не упрекалась
школа в недоработках, сообща была проду-
мана система реальных мер по активизации
его возможностей и способностей. Как итог
всей работы, Валерий успешно закончил
школу, улучшились отношения с отцом,
у которого стали более адекватными роди-
тельские установки по отношению к сыну.

Мы привели всего лишь несколько
примеров. Их сотни. Сотни конфликтов,
разрешив которые в семьях удавалось ус-
тановить мир и согласие, а в душах де-
тей — тепло и свет.

Модель системного анализа работы
классного руководителя, социального
педагога, психолога (см. схему)

Блок 1. «Презентация проблемы»
1. Ученик имеет плохие отметки.
2. Не слушает учителя, ответы учеников.
3. Не выполняет задания.
4. Часто болеет.
5. Поздний, единственный, недоношенный
ребёнок.
Блок 2. Система «Клиент»
Ученик, которому нужна реальная помощь.
Потенциальная помощь семье ученика.
Блок 3. Система «Специалист»
Воспитательная работа в школе и с семьёй.
Блок 4. Выявление данных
1. Наблюдение за ребёнком показало, что
проблема в первую очередь связана с не-
здоровьем ученика и его социальной уязви-
мостью. Быстрая утомляемость, недоразви-
тость познавательных интересов, низкая
степень производительности, дефицит по-
зитивного опыта социальных контактов.
2. Посещаемость уроков в основном в нор-
ме (за исключением пропусков по болезни).
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3. Дома — в семье — имеются экономичес-
кие трудности вследствие алкоголизма отца.
Блок 5. Определение общих целей
1. Учитель: комплексное психологическое
обследование.
2. Ученик: компенсация дефектов разви-
тия познавательной деятельности.
3. Семья: создание ситуации успеха
в учебно-познавательной деятельности.
4. Классный руководитель: помощь и под-
держка ребёнка. Развитие его адаптационных
возможностей. Организация сотрудничества
всех субъектов культурно-образовательного
пространства. Активизация семьи. Выбор эф-
фективных коррекционных средств.
Блок 6. Конкретизация проблем (ак-
цент на то, что можно изменить)
1. Учитель: индивидуальный подход к ребёнку.
2. Ученик: общение со сверстниками.
3. Семья: морально-психологический климат.
4. Классный руководитель: посещение се-
мьи, беседы с родителями, учеником, кон-
сультирование.

Блок 7–8. Определение стратегии и методов достижения ус-
пеха (подготовка психолого-педагогического консилиума)
А. Проблема учителя. Формирование учебной мотивации, спо-
собствующей процессу оптимального развития когнитивных, эмо-
циональных и социальных возможностей ребёнка.
Б. Проблема ученика. Улучшение отношения к школе, повы-
шение самооценки. Общение со значимыми взрослыми, сверстни-
ками в классном коллективе, в спортивной секции.
В. Проблема семьи. Укрепление здоровья, улучшение микро-
климата, усиление связи со школой. Связь с психологической
и социально-педагогической службами.
Блок 9. Результат
Динамика продвижения проявляется в стабилизации мотиваци-
онной сферы, в повышении успеваемости, в улучшении отноше-
ния к школе, его самочувствия, взаимоотношений со сверстника-
ми; формируется чувство собственного достоинства.
Блок 10. Оценка деятельности классного руководителя,
психолога
Организовано сотрудничество воспитывающих сторон. Созданы
условия ребёнку, чтобы он мог оптимально использовать свои
возможности для полноценного развития. Активизировалась дея-
тельность родителей, выраженная позитивным вмешательством
в учебно-воспитательный процесс. НО

Ò à ì à ð à  Ë î ä ê è í à ,
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Д И А Г Н О С Т И К А  В  Р А Б О Т Е  К Л А С С Н О Г О
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Ìèõàèë Ñàâèí, äîöåíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Статья посвящена выявлению сущности традиции как феномена педагогической действительности — актуаль-
ной проблеме в условиях стремительно нарастающих процессов глобализации национальной культурной среды
и педагогической действительности.

Автор рассматривает различные подходы к пониманию сущности традиции и осуществляет попытку свес-
ти их в единую классификацию, на основании чего предлагает свою собственную дефиницию педагогической
традиции. В работе дается краткая характеристика традиционности как ценностно-смыслового ориентира раз-
вития отечественной педагогики.

Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè íà ðóáåæå XX–XXI âåêîâ:
îïûò, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû

Ëåâ Åôèìîâ, äîêòîðàíò êàôåäðû ñðåäíåâåêîâîé è íîâîé èñòîðèè Îòå÷åñòâà ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. È.ß. ßêîâëåâà, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

В отечественной исторической науке последних лет усилился интерес исследователей к проблемам школьного образо-
вания. В условиях модернизации российского образования и растущего интереса к духовному прошлому народов, к на-
циональным и культурным традициям, исследование Л.А. Ефимова приобретает особую актуальность как в научно-тео-
ретическом, так и в практическом отношениях. Изучение истории образования способствует решению образователь-
ных задач в современных условиях, даёт возможность выработать правильное отношение к историческому прошлому.
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