
Психологическое просвещение педагогов направлено на создание условий, в которых 
они могли бы получить необходимые психолого-педагогические знания, навыки, позволяющие:

• организовать эффективный процесс обучения;
построить взаимоотношения со школьниками ti коллегами на взаимовыгодных нача

лах;
- осознать и осмыслить себя в профессии и обучении с другими участниками внутри- 

школьных взаимодействий[3,с. 19].
В ходе психологического просвещения психолог должен:
1. знакомить учителей с основами возрастной, педагогической и социальной психоло

гии:
2. популяризировать и разъяснять факты, механизмы и закономерности проявления пси

хики;
3. формировать потребности в психологических знаниях, желание использовать их в ра

боте с ребенком или в интересах собственного развития[5].
Сегодня, такие классические мероприятия, как лекция или семинар, в силу большой на

грузки учителей, склонности к созданию и закреплению различных стереотипов, повышенной 
личностной тревожности и др. являются неэффективными. Организация «Уголка психолога». 
«Психологическая стенгазета». «Психологическая почта» помогут психологу собрать наибо
лее актуальные запросы и, таким образом, оптимально планировать организацию просвети
тельской работы в педагогическом коллективе школы.

Таким образом, оказывая помощь педагогам в решение вопросов развития, воспитания и 
обучения посредством психологического консультирования, знакомя, популяризуя и разъяс
няя факты и явления психологического характера посредством просветительской работы - 
психолог формирует у педагогов потребность в психологических знаний, желание использо
вать их в работе с детьми или в интересах собственного развития. Консультативно-просвети
тельная работа с педагогами очень важное направление работы школьного психолога с целью 
оптимизации учебно-воспитательного процесса, так как способствует формированию благо
приятных условий для полноценного личностного развития и самоопределения, обучающихся 
на каждом возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных нарушений 
в становления личности и развитие интеллекта.
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The Summary

The questions concerning the correlation between family and school refer to a difficult, almost
unexplored, problem o f modern psycho-pedagogy. ,ls it seen in the research, the influence of family on
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teenager's personality extends in two ways. The first way comprises parents’ attitude towards children,
the relationship between parents, parents ' personality qualities and to the second one we can refer 
family s socio-economic and cultural status (financial welfare, family structure, etc.). We must not deny
that the socio-cultural aspect has an impact on child’s education, primarily on his proficiency, though we 
cannot consider it to be decisive. The atmosphere in the family and parents' moral values are crucial for
child’s education.

Наиболее существенное влияние на воспитание личности оказывает семья, поскольку 
основную информацию о мире и о себе ребенок получает от родителей. К тому же родители 
обладают уникальной возможностью воздействовать на ребенка в связи с физической, эмоци
ональной и социальной зависимостью от них.

Согласно исследованиям А. Бодалева [2],[5] С. Ковалсва[1]. И. Дубровиной[3], У. Розен
таля^] и др. психологическая атмосфера в семье складывается из двух типов факторов. Пер
вый тип составляют отношения родителей к детям, отношения между родителями, отношения 
между братьями и сестрами. Ко второму типу можно отнести социально-экономический и куль
турный статус семьи.

За последние десятилетия произошли сдвиги в социально-экономическом, психологичес
ком. нравственном развитии современной семьи в Молдове. Неравенство в доходах среди на
селения увеличилось в два раза. Бедность сочетается с другими социальными проблемами: 
алкоголизм, тунеядство, безработица и др.

Исследования по проблеме влияния семьи на личность школьника на стыке социологии, 
психологии, педагогики в основном проводились с 60-х по 80-е годы XX века. Сегодня таких 
исследований в Молдове недостаточно. Результаты данного исследования помогут воспол
нить эту информацию.

Экспериментальное изучение проводилось на базе школ города Бельц. Были использова
ны такие методы как анкетирование, анализ школьной документации, опросник родительско
го отношения, тест интеллектуального развития ШТУР, методика изучения самооценки.

Анкета для родителей включала следующие вопросы:
1. Каков ваш средний доход на одного члена семьи (менее 200 лей. от 200 до 300 лей, от 

300 до 500 лей, от 500 до 800 лей, от 800 до 1000 лей. от 1000 до 1400 лей, свыше 1400 
лей)? Нужное подчеркнуть.

2. Каковы Ваши жилищно-бытовые условия (собственный дом, квартира, общежитие, 
съемное жилье)? Нужное подчеркнуть.

3. Имеется ли у ребенка отдельная комната (да. имеется: делит ее с братом/сестрой; про
живает вместе с другими членами семьи)? Нужное подчеркнуть.

4. Имеется ли в семье компьютер (да, нет)? Нужное подчеркнуть.
5. Как часто семья отдыхает на курортах (ежегодно, раз в 2-3 года, раз в 5 лет, никог

да)? Нужное подчеркнуть.
6. Какой конечный уровень образования хотели бы вы дать своим детям (9 классов, 11 

классов, 12 классов, колледж - «средне специальное», высшее образование, полива
лентная школа, сам будет выбирать)? Нужное подчеркнуть.

Социальный портрет семьи современного школьника сегодня составляется во многих 
школах Молдовы. Педагогам, психологу важно узнать в каких семейных условиях живут со
временные ученики. Поэтому в документацию, которую ведет классный руководитель, вно
сят не только имя. фамилию, отчество, но их место работы, образование, а также количество 
детей в семье, примерный уровень материального обеспечения.

В результате всестороннего изучения семей и личностей учащихся были получены сле
дующие результаты.

Из общего количества семей 72% являются полными. Высшее образование имеют 2,6% 
родителей. Среднее специальное у 18% родителей. Среднее образование имеют 42% родите
лей, а неполное среднее - 14 % родителей.

Среднедушевой доход изученных семей составляет:
От 800 до 1000 леев 20% семей;
От 500 до 800 леев 45% семей;
От 300 до 500 леев 25% семей:
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Or 200 до 300 леев -  10% семей.
В группу семей с относительно высоким доходом вошло 20% семей. Эти семьи позволя

ют себе отдых на курортах хотя бы раз в несколько лет. В этих семьях есть персональные 
компьютеры. Их доход позволяет им планировать получение высшего образования своих де
тей.

Группа семей с относительно средними доходами (от 500 до 800 леев) имеют нормальные 
бытовые условия, но не могут позволить себе регулярный отдых для детей, приобретение пер
сонального компьютера. Вместе с тем многие из этих семей(25%) хотели бы, чтобы их дети 
] I о л у чили высшее о б р а з о в анис.

Семьи с доходом от 300 до 500 леев и от 200 до 300 леев испытывают серьезные матери
альные трудности. Они не позволяют себе и своим детям полноценный отдых, ориентированы 
на среднее (бесплатное!) образование.

Сопоставление результатов успеваемости с уровнем образования родителей показало, 
что уровень образования родителей непосредственно влияет на успешность учения детей.

На «отлично» (оценка 9-10) уча гея 5,2% учеников, причем их родители имеют высшее 
образование. Среди них нет родителей со средним и неполным средним образованием. На «хо
рошо» (8-8,9) учатся 31,2% учеников. Их родители соответственно имеют высшее образова
ние 18,2%, средне/специальное у 7,8 % и только у 5,2% школьников родители, имеют среднее 
образование. Это свидетельствует о том, что у большинства отличников и хорошистов роди
тели имеют более высокий уровень образования, что прямо или косвенно влияет на успевае
мость учеников.

Группа со средним уровнем успешности (7,9-6.9) составляет 57,2%. Родители этих школь
ников имеют разный уровень образования: от неполного среднего до высшего. Подавляющее 
большинство родителей этих учеников (39%) имеют среднее образование. Родители с высшим 
образованием составляют 5,2%; с неполным средним -  5,2%.

Невысокий уровень успеваемости (5-5,9 баллов) а по некоторым предметам и неудов
летворительные оценки имеют 5,2%. Их родители имеют неполное среднее и среднее образова
ние. Эти показатели свидетельствуют о том, что уровень образования родителей в конечном 
итоге влияет на успеваемость учащегося.

Успеваемость важный, но не единственный показатель умственного развития ребенка. 
Интеллект включает, с одной стороны знания, а с другой стороны - уровень развития психи
ческих функций (восприятия, памяти, мышления, воображения). Школьный тест умственного 
развития (ШТУР) широко применяется для изучения интеллекта школьников. Результаты тес
та показывают, что большинство испытуемых близки к социально-психологическому норма
тиву.

Сопоставление образования родителей с уровнем интеллектуального развития школьни
ков привело к следующим результатам. В группе родителей с высшим и средним образовани
ем средний показатель умственного развития детей (по ШТУР) составляет 68 баллов. В груп
пе родителей со средним и средне- специальным образованием показатель интеллекта - 62 
балла. Третью группу составили семьи, родители которых имеют среднее и неполное среднее 
образование. Средний балл умственного развития, данной группы школьников - 50.

Сопоставляя показатели интеллекта детей этих групп семей, мы проследили следующую 
тенденцию: показатели физико-математической и естественно-научной областях менее зави
симы от уровня образования родителей. Показатели общественно-гуманитарной области боль
ше связаны с образованием, общей культурой родителей. Так самые высокие показатели в 
этой области знаний имеют большинство детей, чьи родители имеют высшее я средне специ
альное образование. Однако имеются и исключения. Дети, чьи родители имеют неполное сред
нее и среднее образование, именно в общественно-гуманитарной области показывают более 
низкие результаты. Эти данные свидетельствуют о том. что школа может в значительной мере 
компенсировать недостаток образования родителей через преподавание школьных предметов. 
Однако компенсировать недостаток общей культуры, кругозора родителей ей значительно 
труднее.

Представляет интерес соотношение школьной успеваемости, интеллекта и образования 
родителей. Средний балл успеваемости детей, чьи родители имеют высшее и среднее специ
альное образование составил 8.2 балла. Средний балл учеников из семей, где родители имею!
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среднее и среднее специальное образование составил 7,1 балла. Дети родителей со средним и 
неполным средним образованием имеют средний балл успеваемости 6,1 балл.

Таблица 1.

Соотношение средних баллов успеваемости и III ТУР с образованием родителей

Образование родителей Средний балл 
успеваемости детей

Средний балл ШТУР

Высшее и среднее специальное 8,2 68

Среднее и среднее специальное 7Д 62

Среднее и неполное 
среднее 6,1 50

Из таблицы № 1. видно, что чем выше уровень образования тем, соответственно, выше 
уровень успеваемости и интеллекта. Однако это лишь общая тенденция. Так у родителей со 
средним образованием у детей достаточно высокие показатели интеллекта. В некоторых слу
чаях наблюдается несоответствие успеваемости и интеллекта, хотя родители имеют высшее 
образование. Это свидетельствует о том. что образование родителей это не единственный 
фактор, который влияет на успешность ребенка в учебе.

Немаловажное значение имеет отношение родителей к ребенку, внимание к его личнос
ти, интересам, степень любви и заботы о ребенке. Методика диагностики родительского отно
шения А.Я. Варга, В.В. Столица помогла изучить стиль отношения к детям. Родительское от
ношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенчес
ких стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания ха
рактера и личности ребенка, его поступков.

Нами были обследованы матери детей подростков. В семье отношение матери и отца к 
ребенку может быть различным. Но тот факт, что воспитанием в данных семьях больше зани
маются матери, явился предопределяющим.

Из матерей, имеющих высшее образование проявляют конструктивный стиль отноше
ния 85%. Самую большую группу составляют матери со средним образованием. Отношения 
конструктивного типа проявляют 55% матерей и деструктивного отношения 45%. Матери с 
неполным средним образованием проявляют конструктивное отношение к ребенку. Из этих 
данных следует, что стиль отношения к ребенку напрямую не связан с уровнем образования, 
хотя в группе с высшим образованием родителей е конструктивным стилем больше.

Взаимосвязь стиля родительского отношения и самооценки школьников представлена 
следующим образом: у «конструктивных родителей» адекватная самооценка встречается в 
70%, а у «неконструктивных родителей», только в 44% случаев. В семьях, где растут дети с 
высокой, но нс с завышенной самооценкой, внимание к личности ребенка (его интересам, вку
сам, отношениям с друзьями) сочетается е достаточной требовательностью. Здесь не прибега
ют к унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает. Дети с пони
женной самооценкой (нс обязательно очень низкой) пользуются дома большей свободой, но эта 
свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие равнодушия родителям к детям и друг к дру
гу.

Результаты эксперимента, в которых были сопоставлены образовательный уровень ро
дителей с одной стороны, и успеваемость и интеллект, с другой стороны, показали, ч то между 
этими факторами существует определенная связь. Количественные показатели учащихся с 
разных уровней успеваемости свидетельствуют о том, что уровень образования родителей 
обеспечивает успеваемость и общее разви тие учащегося. Таким образом, фак тором в обеспе
чении положительного влияния семьи на успеваемость учащегося является рост общеобразо
вательного уровня взрослых и на этой основе повышение их культуры.
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Взаимоотношение в семье, как по вертикали, так и по горизонтали, играют основную 
роль. Под влиянием бытующего в семье стиля поведения, привычек развивается система цен
ностей личности, формируется жизненный опыт. Наиболее благоприятными стилями отноше
ния родителей к детям в семье является «принятие» и «кооперация». Образование родителей, 
их социоэкономический статус напрямую не связан со стилем воспитания ребенка. Однако не 
следует отрицать его влияние на воспитание ребенка, и прежде всего, на успеваемость. Имен
но атмосфере в семье, родительским ценностям отводится решающее значение в воспитании 
ребенка.

Школа использует разнообразные формы и методы работы с родителями. Школьный 
психолог совместно с учителями, администрацией используют традиционные и нетрадицион
ные формы педагогического просвещения и воспитания родителей. Школа не может изменить 
социокультурный статус родителей. Но различными формами просветительско-консультатив
ной работы может повлиять на отношения родителей к ребенку, уменьшить количество конф
ликтных ситуаций в семье, создать благоприятные условия для родительского роста.
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АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПА РЫНКЕ ГРУДА 
И П РО БЛ ЕМ А М ЕЖДУI IА РОД Н О Й БЕЗ Р А БОГИ Ц Ы

Валентина КОНСТАНТИНОВА, директор 
(Филиал НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г. Ярославле,

Российская Федерация.)

The Summary

The modern Russian society needs to develop the education reform programs corresponding to the 
market relations conditions. The problem o f the unemployment, especially among the young population, 
generales a deviant behavior and high earnings in black economy. The analysis we did testifies the 
growing value o f the high-quality training o f the graduate during the adaptation to the new conditions 
on a labor market.

Вхождение в новую социально экономическую среду выпускников образовательных 
учреждений различного уровня процесс довольно сложный в любой стране, в том числе и в 
России. От того, насколько быстро и безболезненно пройдет процесс адаптации молодого ба
калавра или специалиста, зависит не только эффективность его труда в данной организации, 
но и способность гармонично входить в новую среду уже как состоявшегося профессионала, 
что особенно важно в современных кризисных условиях, когда основная ставка делается на 
высокопрофессиональных работников.

Процесс адаптации является сложным и многогранным понятием. Весьма интересным, 
по нашему мнению, является взгляд на адаптацию как форму социализации, изложенный в 
работе В.Г. Харчевой, которая выделяет две формы социализации: адаптацию или пассивное 
приспособление человека к среде и ее требованиям, и интеграцию или активное взаимодей-
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