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Введение 

Цель: целью нашего исследования является изучение влияния социума на 

формирование подростка. 

Задачи: 1.Изучить компоненты, влияющие на воспитание школьника. 

             2.Выявить степень влияния школьного обучения и общение с 

педагогами на развитие личности подростка. 

             3.Анкетирование среди учащихся. 

             4. Анализ, формулирование выводов по данной теме. 

Объект исследования: обучающиеся 10-го класса 

Предмет исследования: влияние окружающих людей на формирование 

подростка, характер подростков. 

Методы исследования: 1.Поиск информации 

                                     2.Анкетирование 

                                     3.Анализ 

Гипотеза: окружающая среда, как совокупность факторов, влияющих на 

формирование личности, обладает огромным воспитательным потенциалом. 

Актуальность: выбранной темы состоит в том, что люди – это социальные 

существа, у каждого человека есть свое окружение, и необходимо 

преднастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность 

или смысловая целостность отдельно взятого поведенческого акта. 

Практическая значимость работы: состоит в том, что полученные данные 

могут быть использованы в работе школьных психологов по формированию 

представлений о способах поведения старших подростков в трудных 

жизненных ситуациях, при организации учебно-воспитательного процесса, а 

также повышения психологической грамотности родителей. 
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Развитие личности как педагогическая проблема 

 

     Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и 

практики является проблема личности и её развития в специально 

организованных условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому 

рассматривается разными науками: возрастной физиологией и анатомией, 

социологией, детской и педагогической психологией и др. Педагогика 

изучает и выявляет наиболее эффективные условия для гармоничного 

развития личности в процессе обучения и воспитания.. 

    Развитие каждого человека обеспечивается через воспитание, благодаря 

передаче своего собственного опыта и опыта предшествующих поколений. 

    Развитие – это объективный процесс внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил 

человека. 

    Можно выделить физическое развитие (изменение роста, веса, силы, 

пропорций тела человека), физиологическое развитие (изменение функций 

организма в области сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

пищеварения, деторождения и пр.), психическое развитие (усложнение 

процессов отражения человеком действительности: чувств, ощущений, 

восприятия, памяти, мышления, воображения; а так же более сложных 

психических образований: потребностей, мотивов деятельности, 

способностей, интересов, ценностных ориентаций). Социальное развитие 

человека состоит в его постепенном вхождении в общество, в общественные, 

идеологические, экономические, производственные, правовые и другие 

отношения. Венцом является духовное развитие человека. Оно означает 

осмысление им своего высокого предназначения в жизни, появление 

ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание 

сложной природы мироздания и стремление к постоянному нравственному 

совершенствованию. Мерой духовного развития может быть степень 

ответственности человека за свое физическое, психическое, социальное 

развитие, за свою жизнь и жизнь других людей. Духовное развитие все 

больше признается ядром становления личности человека. 

    Способность к развитию – важнейшее свойство личности на протяжении 

всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное развитие 

личности осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных 

и природных, управляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в 

процессе усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих данному обществу на данном этапе развития. 
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    Может показаться, что воспитание по отношению к развитию вторично. 

Но на самом деле их отношения сложнее. В процессе воспитания человека 

идет его развитие, уровень которого за тем влияет на воспитание, изменяя 

его. На протяжении всей жизни человека воспитание и развитие взаимно 

обеспечивают друг друга. 

    Движущая сила развития – борьба противоречий. Противоречия – это 

столкнувшиеся в конфликте противоположные начала. Человеку не 

приходится ни искать, ни придумывать противоречия, они возникаю на 

каждом шагу как диалектическое следствие изменения потребностей, 

порождаемых развитием. 

    Отметим, что при таком подходе развитие личности представляет собой 

единый биосоциальный процесс, в котором происходят не только 

количественные изменения, но и качественные преобразования. Эта 

сложность обуславливается противоречивостью процесса развития. Более 

того, именно противоречия между новым и старым, которые возникают и 

преодолеваются в процессе обучения и воспитания, выступают движущими 

силами развития личности. В процессе обучения противоречия 

конкретизируются, приобретая более яркие формы. 

    Установлено, что процесс и результаты человеческого развития 

детерминируются совместным воздействием трех генеральных факторов - 

наследственности, среды и воспитания. 

 

Понятие личности 

 

    На вопрос, что такое личность, социологи и психологи отвечают по-

разному, и в разнообразии их ответов, а отчасти и в расхождении мнений на 

этот счет проявляется сложность самого феномена личности. Слово личность 

(“personality”) в английском языке происходит от латинского “persona”. 

    Большинство теоретических определений личности содержат следующие 

общие положения: 

    В большинстве определений подчеркивается значение индивидуальности, 

или индивидуальных различий. В личности представлены такие особые 

качества, благодаря которым данный человек отличается от всех остальных 

людей. Кроме того, понять, какие специфические качества или их 

комбинации дифференцируют одну личность от другой, можно только путем 

изучения индивидуальных различий. 

    Личность — абстракция, основанная на выводах, полученных в результате 

наблюдения за поведением человека. 
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    Личность характеризуется в эволюционном процессе в качестве субъекта 

влияния внутренних и внешних факторов, включая генетическую и 

биологическую предрасположенность, социальный опыт и меняющиеся 

обстоятельства окружающей среды. 

    Личность как таковая относительно неизменна и постоянна во времени и 

меняющихся ситуациях; она обеспечивает чувство непрерывности во 

времени и окружающей обстановке. 

    Несмотря на вышеперечисленные точки соприкосновения, определения 

личности у разных авторов существенно варьируют. Но из всего 

вышеизложенного можно отметить, что личность чаще всего определяет 

человека в совокупности его социальных, приобретенных качеств. 

    В повседневном и научном языке очень часто встречаются, наряду с 

термином “личность”, такие термины, как “человек”, “индивид”, 

“индивидуальность”.  

    Человек - понятие самое общее, родовое, ведущее свое происхождение с 

момента выделения Homosapiens. 

    Индивид - это единичный представитель человеческого рода, конкретный 

носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, 

воли, потребностей, интересов и т.д. Понятие “индивид” в этом случае 

употребляется в значении “конкретный человек”. 

    Личность — целостность социальных свойств человека, продукт 

общественного развития и включения индивида в систему социальных 

отношений посредством активной деятельности и общения. 

 

Роль среды в формировании личности 

 

    Среду рассматривают как совокупность условий существования живых 

организмов и человека. Понятие «среда» имеет много значений. Рассмотрим 

макросреду (естественную), географическую, социальную, домашнюю среду 

как часть социальной и макросреды, так как в каждую единицу времени 

человек подвергается их влиянию. 

    Макросреда. Имеется ввиду окружающее нас космическое пространство.    

Многочисленными наблюдениями, фактами, экспериментами подтверждено 

влияние еще на внутриутробное развитие, не говоря о родившемся человеке, 

космоса, особого расположения звезд, комет, действий магнитных бурь на 

солнце, смены фаз луны, лунных и солнечных затмений, магнитного и 

гравитационного полей земли… 

    Среда географическая – это определенный территориальный ландшафт со 

своей географической широтой и долготой, климатом, разнообразием 
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рельефа, растительного и животного мира, природными ресурсами, 

источниками тепла, целебных вод, зон геомагнитной и геопатологенной 

активности и т.д., экологическими условиями… 

     Социальная среда – совокупность общественных отношений, 

складывающихся в обществе (уклад жизни, традиции, окружающие человека, 

социально-бытовые условия, обстановка, а так же совокупность людей, 

связанных общностью этих условий), доминирующие общественные идеи и 

ценности. Благоприятной социальной средой является та, где доминирующие 

идеи и ценности направлены на развитие творческой, инициативной 

личности. 

       Домашняя среда – колыбель начала жизни, окружение близких людей, 

материальные условия; это целый мир… Развитие ребенка обеспечивается 

дружбой и любовью в родительских отношениях, отношениях с близкими. 

Особое значение в обогащении знаниями и жизненным опытом имеет 

общение с родителями и взрослыми. У ребенка формируется потребность в 

общении с окружающими, что становится важнейшим источником его 

разностороннего развития. 

     Домашняя и социальная среда могут оказывать и отрицательное 

воздействие: пьянки и ругань в семьях, грубость и невежество, вопиющее 

унижение детей, отрицательное влияние товарищей и друзей, особенно 

старших по возрасту и взрослых, все негативное, что совершается вокруг нас. 

Микросреда – это особенности квартиры или рабочего помещения, 

микроволны и магнитные воздействия, вибрации и т.д. 

    Итак. Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 

человека, называется средой. На формирование личности влияют 

разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, 

школьные, семейные. По интенсивности контрастов выделяется ближняя и 

дальняя среда. Когда педагоги говорят о влиянии среды, то имеют ввиду, 

прежде всего, среду социальную и домашнюю. Первую относят к 

отдаленному окружению, вторую - к ближайшему. В понятие социальная 

среда входят такие общие характеристики, как общественный строй, система 

производственных отношений, материальные условия жизни, характер 

протекания производственных и социальных процессов и некоторые другие. 

Ближняя среда – это семья, родственники, друзья… 

    Огромное влияние на развитие человека, особенно в детском возрасте, 

оказывает домашняя среда. В семье обычно происходят первые, решающие 

для становления, развития и формирования годы жизни человека. Ребенок 

обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он растет и 

развивается. Семья во многом определяет круг его интересов и потребностей, 
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взглядов и ценностных ориентаций. Семья же предоставляет условия, в том 

числе и материальные, для развития природных задатков. Нравственные и 

социальные качества личности так же закладываются в семье. 

    Воспитывающая среда – в отличие от формирующей – это совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную 

культуру. Содержанием среды как фактора социального развития личности 

выступают предметно-пространственное окружение, социально-

поведенческое окружение, событийное окружение и информационное 

окружение – совокупность их разворачивается на фоне природного 

окружения ребенка. Педагог, профессионально использующий объективное 

влияние данных социальных агентов, придает этому влиянию целевую 

направленность, переводя социальную ситуацию развития в педагогическую 

– тем самым, сознавая воспитывающую среду. 

    Педагог, не учитывающий влияние среды, закрывающий глаза или 

отторгающий даже возможность такого влияния или же пассивно 

констатирующий случайный характер факторных средовых влияний на 

ребенка, предоставляет случаю, стихии, обстоятельствам определять 

становление личности – тем самым неизбежно отказывается от воспитания. 

Итак, воспитание – это организованная педагогом среда, выступающая 

фактором социального развития ребенка в силу того, что она разворачивает 

перед ним образ жизни на уровне высокой культуры, позволяя осваивать все 

достижения культуры и естественно входить в контекст современной 

ребенку культуры. 

    Следовательно, профессиональное назначение педагога состоит в том, 

чтобы организовать процесс формирования личности – как сказали, 

организовать жизнь ребенка, как постоянное хождение к культуре, чтобы в 

ходе такого взаимодействия протекало максимальное развитие личности, и 

на уровне данного развития он входил в контекст социальной жизни. 

 

Характеристика подросткового возраста 

 

    Подростковый возраст – период развития детей от 10-12 до 14-15 лет. 

Фактически вступление в этот период может отличаться от указанных цифр 

на год или даже более в ту или другую сторону. Подростковый возраст 

часто называют переходным, так как именно в этот период происходят 

существенные изменения и в физиологии, и в психике детей, результатом 

которых является переход от детского состояния к взрослому. 
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Подростковый период считается трудным, критическим, и этому есть 

объективные причины. 

    Первая причина обусловлена значительными различиями между 

требованиями, предъявляемыми обществом к детям и взрослым, различия в 

их обязанностях и правах. Взрослая жизнь несравненно сложнее и 

подростку приходится в относительно короткий срок осваивать эту жизнь 

во всей её сложности. Причем чем выше ступень, на которой находится 

общество, тем эти различия, между группой детей и взрослых, становится 

существеннее. 

    Вторая причина трудностей подросткового возраста – исключительно 

быстрый темп происходящих физических и психических изменений 

подростка. За короткий период подросток очень сильно меняется 

физически, внешне, а так же психологически. Подростки особенно склонны 

к самоанализу, не могут сразу принять себя в новом качеств, стесняются 

своего нового облика. Для них часто оказывается непонятным смысл, а 

главное – необходимость перемен. 

    Третья причина сложностей подросткового возраста – накопление к 

этому возрасту дефектов воспитания. Ранее эти недостатки отчетливо не 

проявлялись в силу недостаточной самостоятельности ребенка и неширокой 

сферы его деятельности и общения. 

    Четвертая причина связана с психологическими сдвигами в ходе 

полового созревания, что выражается, прежде всего, в изменении 

самовосприятия. Причем самовосприятие меняется как в связи с 

интенсивным развитием и формированием нового облика, так и в силу 

изменившейся оценки со стороны окружающих. Еще вчера на девочку 

никто не обращал внимания, а сегодня взрослые мужчины не только 

снисходят до внимания к ней, но и начинают ухаживать. Одним это льстит, 

других пугает, но в любом случае сомовосприятие и соответственно 

поведение их значительно меняется. 

    Реакция родителей, как и при всяком кризисе, должна сводиться к 

дифференциации ситуаций взаимодействия с ребёнком: при негативизме – 

твёрдый отпор и, если позволяют обстоятельства, обсуждение требования, 

включение его в более широкий контекст – личных, семейных, иногда даже 

национальных или религиозных ценностей. Осмысленно с подростками 

вести разговор и о правах родителей, о приоритете прав и обязанностей 

членов семьи и т.д. 

    Многие разновидности подросткового поведения возникают из-за 

отсутствия адекватных возрасту форм досуга. Стремление к общению со 

сверстниками приносит пользу при условии, если это общение имеет какое-
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либо социально приемлемое содержание. Поэтому в период кризиса 

положительные результаты могут дать разнообразные формы внешкольных 

занятий. Ребёнок может посещать студии, кружки, секции. Частая смена 

видов внешкольной деятельности не только не вредна, но и может принести 

пользу. Ребёнок при этом меняет коллективы сверстников, в зависимости от 

собственной успешности в разных видах деятельности может занимать 

различные социальные места в этих коллективах, следовательно, у него 

появляется новый опыт, новые знания о себе. Чем больше у взрослеющего 

человека сфер общения и продуктивной деятельности, тем благополучнее 

прогноз разрешения подростковых возрастных кризисов. 

Ребёнок склонен «переходить на личности»: указывать взрослому на мелкие 

промахи, недочёты в работе, частая тема – необъективность или 

несправедливость. Эти особенности не случайны, а также весьма 

характерны для периода особой чувствительности. Нарочитость поведения 

свидетельствует о стремлении привлечь к себе внимание, узнать, что о нём 

думают, и в целом – составить представление о себе через взгляд 

окружающих. 

    Подростковый возраст – время становления ответственного действия. 

Поэтому подростковая школа должна быть организована таким образом, 

чтобы ответственное действие имело месть в школьной жизни. 

Отметим так же, что подростковый возраст представляет собой период, 

когда влияние эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно. Переживания 

становятся глубже, появляются более стойкие чувства, эмоциональное 

отношение к раду явлений жизни делается длительнее и устойчивее, 

значительно более широкий круг явлений социальной действительности 

небезразличен подростку и порождает у него различные эмоции. Как уже 

отмечалось, центральным новообразованием в сфере чувств подростка 

становится « чувство взрослости». Возникшее у подростка, оно 

проявляется, как субъективное переживание готовности быть 

полноправным членом коллектива взрослых, выражается в стремлении к 

самостоятельности, желании показать свою «взрослость», добиваться, 

чтобы старшие уважали достоинство его личности, считались с его 

мнением. 

   Ключевыми признаками проявления «чувства взрослости» можно считать 

следующее: 

Подражание внешним признакам взрослости: курение, игра в карты, 

употребление спиртных напитков, особый лексикон, стремление к взрослой 

моде в одежде и прическе, косметика и украшения. Приемы кокетства, 
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способы отдыха, развлечений, ухаживаний. Это самые легкие пути 

достижения взрослости и самые опасные. 

Равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчины». Это 

сила, смелость, мужество, выносливость, воля, верность в дружбе и т.п. 

Средством самовоспитания становится занятие спортом. Интересно также 

отметить, что многие девушки в настоящее время так же хотят обладать 

качествами, которые всегда считались мужскими. 

    Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества ребенка 

и взрослого в разных видах деятельности, где подросток занимает место 

помощника взрослого. 

    Чувства подростка чрезвычайно напряжены. Сотрудники Л.И. Божевич 

описали характерный для подростка «аффект неадекватности» - бурную 

неуправляемую реакцию ребенка, не соответствующую по выраженности 

вызвавшему ее поводу. Их исследования показали, что в основе «аффекта 

неадекватности» лежит несоответствие самооценки, как правило, низкой 

для подростков, высокому уровню притязаний. 

    Аффект неадекватности - неадекватные эмоциональные реакции. 

Переживание мнимой несправедливости и неадекватной обиды у субъекта в 

ситуации неуспеха, когда отрицается собственная ответственность за 

неуспех, используется защитная форма осознания происшедшего и в 

неудачах обвиняются другие, либо обстоятельства. 

    Подросткам значительно чаще, нежели младшим детям, кажется, что 

родители, учителя и сверстники о них дурного мнения, и порой это 

вызывает депрессивное состояние. С переходом из подростковой фазы 

развития в юношескую положение улучшается... 

    Для подросткового возраста также характерно развитие эмпатии. Под 

эмпатией подразумевается способность человека поставить себя на место 

другого, ощутить его мысли и чувства. Иными словами, это проявление 

эмоциональной восприимчивости, стремление разделить с другим 

человеком его переживания. 

    Подростки часто жалуются на то, что их родители не слушают их, не 

интересуются их мыслями и мнениями, не хотят знать их чувства и точку 

зрения. Некоторые родители, к сожалению, демонстрируют полнейшее 

равнодушие к переживаниям и настроению своих детей-подростков. Они не 

понимают, а, следовательно, и никогда не принимают во внимание мысли и 

чувства своих детей. Одно из возможных последствий подобной 

эмоциональной глухоты заключается в том, что и дети в такой семье могут 

вырасти столь же равнодушными к переживаниям других. Они ведь просто 
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не знают, что сопереживание - это совершенно необходимая часть 

нормальных человеческих отношений. 

    Следовательно, принимая во внимание все вышеизложенные особенности 

подросткового возраста, можно сделать вывод о том, что формирование 

личности подростка происходит при непосредственном влиянии среды, как 

воспитывающей, так и формирующей. Далее рассмотрим общение с 

родителями и его влияние на становление идентичности подростка, 

общение со сверстниками и субкультуру, а также влияние школьного 

обучения и общения с педагогом на развитие личности подростка. 

 

Движущие силы и условия развития личности 

 

    Личность формируется в условиях общественного, конкретно-

исторического существования человека, его обучения и воспитания. 

В истории психологии существовало два направления в решении этого 

вопроса, которые получили название биогенетической и социогенетической 

концепций психического развития личности. 

Биогенетическая концепция исходит из того, что развитие личности человека 

определяется биологическим, преимущественно наследственным, фактором. 

Поэтому развитие личности носит спонтанный (самопроизвольный) 

характер. По мнению биогенетиков, человек от природы имеет 

предрасположение не только к некоторым особенностям протекания 

эмоциональных реакций, особенностям темпа действий, но и к 

определенному комплексу мотивов (предрасположение к преступности у 

одних, к успехам в административной деятельности у других и т. п.). У 

человека якобы от природы запрограммированы не только формы его 

психической деятельности, но и их содержание, изначально определены 

этапы психического развития и порядок их возникновения 

Какой бы пагубной ни была «среда», настоящие таланты пробивают себе 

дорогу, их задатки могут прорасти в любых, даже неблагоприятных внешних 

условиях . Так утверждают представители теории «наследственности» в ее 

традиционном варианте. 

    Социогенетическая концепция рассматривает развитие личности как 

результат прямых воздействий окружающей социальной среды, как слепок со 

среды. Социогенетики, так же как и биогенетики, игнорируют собственную 

активность развивающегося человека, отводят ему пассивную роль существа, 

лишь приспособляющегося к окружающей обстановке. Если следовать 

социо-генетической концепции, то остается необъясненным, почему в одной 

и той же социальной среде вырастают подчас столь разные люди. 
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    Таким образом, ни биогенетическая, ни социогенетическая концепция не 

могут быть приняты за основу понимания закономерностей развития 

личности. Ни та, ни другая не способны выявить движущие силы 

психического развития. 

    Движущие силы психического развития личности выявляются в 

противоречии между изменяющимися в деятельности потребностями 

человека и реальными возможностями их, удовлетворения. 

Удовлетворение потребностей вновь и вновь воспроизводит ситуацию, в 

которой обнаруживается противоречие между достигнутым уровнем 

развития потребностей человека и реальными возможностями их 

удовлетворения. 

    Удовлетворение потребностей посредством активной деятельности 

закономерно порождает новую, более высокую по уровню потребность. 

Вот почему развивающаяся личность, постоянно воспроизводя новые и 

новые потребности (а, следовательно, и разветвленную систему мотивации), 

в свою очередь, является результатом развития потребностей. Развитие, 

отбор и воспитание потребностей, приведение их к той нравственной высоте, 

которая должна быть свойственна человеку коммунистического общества, 

является одной из центральных задач формирования личности советского 

человека. 

   Ошибочно представление о том, что наследственность и среда являются 

движущими силами развития личности. Вместе с тем это отнюдь не означает, 

что при характеристике личности вовсе не следует принимать во внимание 

эти факторы. 

    Если сравнивать двух братьев, воспитывающихся в одной семье, 

занимающихся в одной школе, к которым, казалось бы, одинаково относятся 

родители, то бросающиеся нередко в глаза различия между детьми не 

следует относить за счет врожденных особенностей центральной нервной 

системы. Объяснение здесь надо искать главным образом в индивидуальной 

ситуации развития. Один тот факт, что старший брат привык считать себя 

старшим и в чем-то превосходящим младшего, который смотрит на него 

снизу вверх и ищет у него защиты или бунтует против деспотизма первенца, 

создает далеко не сходные обстоятельства, способствующие или 

препятствующие возникновению многих черт личности. Существенны здесь 

и другие, входящие в индивидуальную ситуацию развития обстоятельства: и 

изменения в материальном положении семьи за два-три года, прошедшие 

между рождением первого и второго ребенка, и то, что одного из них больше 

баловали (в одних случаях первенца, в других - младшего), и изменения в 

отношениях внутри семьи, и хорошие друзья, встретившиеся на пути одного 
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брата и не встретившиеся другому, и разные учителя, - все это способствует 

зарождению различных качеств и особенностей личности. 

Разумеется, индивидуальная ситуация развития может складываться и 

стихийно. Однако, принимая во внимание, что развитие личности есть 

общественно обусловленный процесс, ведущая роль в формировании 

личности принадлежит целенаправленным воздействиям на нее - 

воспитанию. Воспитание направляет и организует развитие личности в 

соответствии с целями, которые преследует общество. При этом воспитание 

не только определенным образом организует, упорядочивает жизнь и 

деятельность ребенка, но и создает в соответствии с существующими 

педагогическими принципами специальную индивидуальную среду или 

ситуацию развития, наилучшим образом выявляющую возможности 

конкретной личности, создает условия для проявления ее активности, 

формируя и направляя ее. Здесь психология личности уступает место 

педагогике воспитания личности, методике коммунистического воспитания, 

в задачу которых входит выявление средств и путей всестороннего развития 

личности, формирования нравственного сознания, воспитания сознательной 

дисциплины, социалистического патриотизма и пролетарского 

интернационализма. 

 

Общение с родителями и его влияние на становление личности 

подросткая 

 

     Общение с родителями и его влияние на становление личности подростка 

Подростковый возраст - период эмансипации ребенка от родителей, 

достижение определенного уровня автономии, независимости от них. Этот 

процесс является сложным и многомерным и включает, как минимум, три 

аспекта: эмоциональней, поведенческий и нормативный. 

• Эмоциональная эмансипация 

    Эмоциональная эмансипация - перестройка всей системы эмоциональных 

отношений подростка, избавление от детской эмоциональной зависимости от 

родителей, появление значимых эмоциональных отношений с другими 

людьми. В переходном возрасте эмоциональная зависимость от родителей 

начинает тяготить подростка. Созревает необходимость построения новой, 

собственной сложной системы эмоциональных отношений, основанных на 

взаимопонимании, привязанности и уважении и свободных от зависимости, 

такой среды, центром которой является сам подросток, а не его родители. 
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Отношения с родителями продолжают занимать в этой системе значительное 

место, но в нее включаются теперь и эмоциональные отношения к другим 

людям - дружба, любовь. Степень драматичности перехода к эмоциональной 

автономии во многом зависит от поведения родителей. Если родители не 

понимают закономерного характера эмоциональной эмансипации, они часто 

чувствуют обиду, обвиняют детей в черствости и неблагодарности, могут 

поощрять излишнюю зависимость детей или сами обращаются за 

эмоциональной поддержкой к детям. В таком случае переходный возраст 

может надолго затянуться. В результате инфантильности молодые люди 

могут никогда не обрести социальной зрелости и часто предпочитают жить с 

родителями, даже после вступления в собственный брак. При здоровом 

процессе индивидуализации у подростка формируется представление о себе в 

системе относительно стабильных эмоциональных связей. 

• Нормативная эмансипация. 

    Нормативная эмансипация - формирование у молодых людей своей 

системы ценностей, нередко отличающихся от тех, которых придерживаются 

его родители. Ценностная система личности начинает складываться в 

подростковом возрасте, так как к этому времени ребенок уже накапливает 

определенную сумму знаний, приобретает способность к логическим 

рассуждениям, абстрагированию, у него возникает потребность к осознанию 

своей личности, своего места среди других людей. Семья является одним из 

мощнейших факторов формирования ценностной системы подростка, однако, 

нельзя не учитывать влияние и других внесемейных факторов: нормы и 

ценности референтных групп, в которые включается подросток, стабильность 

(нестабильность) социально-экономической обстановки и др.. Больше 

различий между родителями и подростками обнаруживается в 

инструментальных ценностных ориентациях, то есть в понимании тех 

средств, которыми можно достичь терминальных ценностей. Несмотря на то, 

что ценностные структуры старшеклассников имеют индивидуальные 

различия, например, могут быть ориентированы на ценности социальной 

успешности, ценности индивидуальной самореализации или ценности 

социального взаимодействия, большинство подростков называет в числе 

наиболее важных такие общественные ценности личного счастья, как 

«любовь, здоровье, счастливую семейную жизнь, материальную 

обеспеченность, жизненную мудрость»... 

• Поведенческая эмансипация. 

    Поведенческая эмансипация - стремление освободиться от контроля со 

стороны родителей, отстаивание права на принятие собственного решения 

без внешнего руководства. Стремление к поведенческой автономии у 
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подростков резко возрастает, и они упорно добиваются независимости в 

принятии самостоятельных решений. В старших классах подросток уже сам 

решает достаточно широкий круг вопросов: распределяет сове время, 

выбирает друзей, способы досуга, стиль одежды и т.п. Вместе с тем степень 

поведенческой эмансипации от родителей у подростков может значительно 

отличаться в разных сферах: в более серьезных вопросах, например выборе 

стратегии образования, они подчиняются родителям. Таким образом, 

стремление к поведенческой автономии имеет относительный характер. В 

действительности подростки не стремятся к полной свободе, потому что не 

знают, как ей воспользоваться. Подростки нуждаются в том, чтобы свобода 

давалась им постепенно, по мере того, как они научаться ею пользоваться. 

Поведенческая эмансипация подростка в наибольшей степени пугает и 

волнует родителей и часто становится причиной конфликтов в семье. 

Следующие сферы жизни подростков являются наиболее 

конфликтными: 

    • Социальная сфера жизни: выбор друзей и партнеров, проведение 

свободного времени. Планирование будущего, инфантильное общение; 

    • Внешний вид и манера поведения: вредные привычки - курение, 

наркотики, алкоголь, употребляемые выражения, лживость, сексуальная 

жизнь; 

    • Школа: успеваемость, посещаемость, общее отношение к учебе и 

учителям, поведение в школе; 

    • Поведение в семье: выполнение хозяйственных работ по дому, 

расходование денег, отношение к личным вещам, одежды, к семейной 

собственности - жилью, мебели, бытовым приборам, демонстративное 

поведение по отношению к родителям, ссоры с братьями и сестрами, 

взаимоотношение с престарелыми родственниками 

 

Общение со сверстниками и субкультура 

 

Говоря о влиянии среды на формирование личности подростка, следует 

особо остановиться на специфике общения со сверстниками. Общение - это 

главный вид деятельности подростка. Потребность общения со 

сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает очень рано, 

еще в детстве, с возрастом усиливается. Уже у дошкольников отсутствие 

общества сверстников отрицательно сказывается на развитии 

коммуникативных способностей и самосознания. Поведение же подростков 

по самой сути своей является коллективно-групповым. 
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Во-первых, общение со сверстниками - это очень важный специфический 

канал информации; по нему подростки и юноши узнают многие 

необходимые веще, которые по тем или иным причинам им не сообщают 

взрослые. Например, подавляющую часть информации по вопросам пола 

подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать 

психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая 

игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчинятся коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные 

интересы с общественными. Вне общества сверстников, где 

взаимоотношения строятся принципиально на разных началах и статус надо 

заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может выработать 

необходимых взрослому коммуникативных качеств. Соревновательность 

групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, 

также служит ценной жизненной школой. 

Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся более всего. В 

подростковых объединениях в зависимости от общего уровня развития и 

воспитания стихийно формируются свои кодексы чести. Конечно, в целом 

нормы и правила заимствуются из отношений взрослых. Однако здесь 

пристально контролируется то, как каждый отстаивает свою честь, как 

осуществляются отношения с точки зрения равенства и свободы каждого. 

Здесь высоко ценятся верность, честность и караются предательство, измена, 

нарушение данного слова, эгоизм, жадность и т.п 

Современные подростки, не имея возможности осуществить антиповедение в 

социально приемлемых формах, проявляют его в повседневной жизни через 

использование матерной брани и других форм поведения, включающих, как 

правило, агрессивные действия. 

Можно предположить, что через антиповедение осуществляется знакомство 

подростков с темной стороной своей личности, «тенью», что необходимо для 

достижения личностной целости. Однако подростковая субкультура не 

только способствует личностному развитию подростков, ее значение намного 

больше. Частичное отрицание, разрушение культурных норм и ценностей 

предупреждает культурную стагнацию, обеспечивает культурный прогресс 

общества в целом. Поэтому следует допустить некоторую ассоциативность 

подростковой субкультуры, тем более что чаще всего она носит временный 

характер, хотя, безусловно, в некоторых случаях может стать источником 

стойкого асоциального поведения. Но случаи эти определяются не самой 
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культурой, а, прежде всего атмосферой семьи подростка и его личностными 

характеристиками  

Подводя итоги, выделим следующие основные направления позитивного 

воздействия общения со сверстниками и на развитие личности подростка. 

    1. Содействие формированию самостоятельности как предпосылки умения 

принять ответственность за свою жизнь на самого себя через предоставления 

опыта реальной жизни. 

    2. Содействие формированию эго-идентичности через предоставление 

подростку возможности выбора образцов для идентификации, с одной 

стороны, и усиления «Я» на основе самоутверждения в подростковой среде - 

с другой. 

    3. Расширение самосознания, развитие способности к внутреннему диалогу 

через самораскрытие в общении с партнером.  
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Анкетирование старших подростков 

Тип выборки – квотная, районированная, со случайным отбором на 

последнем этапе. Объем выборки составил 23 человека. Данное определение 

выборки означает, что для исследования были отобраны ученики 9, 10  

параллелей и отбор проходил случайным (механическим) образом из списка 

учеников. 

Нами был выбран метод социологического исследования – опрос, потому 

что он позволил лучше раскрыть целевые характеристики объекта. Опрос 

проводился в форме анкетирования группы, каждый респондент получил 

раздаточную анкету. 

При разработке инструментария исследования, была составлена анкета из 

13 вопросов 

Обработка анкеты проводилась вручную, для чего были приготовлены 

вспомогательные таблицы. Полученный в ходе анкетирования материал был 

систематизирован по содержанию ответов согласно программы 

исследования. 

Результаты анкетирования учащихся: 

Проблемы в школе отметили 74% (17 чел.). При этом наличие проблем в 

учебе отмечают 21% (5чел.), отдельно выделяют проблему оценивания 17% 

(4 чел.), сложности во взаимоотношениях с педагогами есть у 13% (3 чел.), 

проблема перегрузки беспокоит 13% (3 чел.), сложные отношения с 

одноклассниками у 8% (2 чел.). 

Проблемы в семье отметили 26% (2 чел). Сложные отношения с родителями 

беспокоят 8% (2 чел.), конфликты между родителями отмечают 8% (2 чел.), 

нехватка времени у родителей для общения с подростками выделена как 

проблема 4% ( 1 чел), материальные проблемы испытывают 4% (1 чел.). 

Проблемы личности отмечают 56% (13 чел). Проблемы со здоровьем ( 

излишний вес, частые болезни, хроническая усталость, депрессия) есть у 28% 

(6 чел.), «не умею общаться, часто ссорюсь» - 19% (4 чел), не довольны 

собою 8% (10 чел), проблема «любовь» выделена 13% (3 чел), проблема 

отсутствия достижений в спорте волнует 8% ( 2 чел). 
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Выводы 

В данной работе был рассмотрен актуальный вопрос: «Как социальная среда 

влияет на воспитание школьника?» Этот вопрос является главным и не 

решенным на сегодняшний день, так как среди ученых нет единой точки 

зрения о влиянии среды на развитие человека. Социальная среда оказывает 

большое влияние на становление личности. Под ее воздействием у ребенка 

формируются свои представления, идеи, ценности. Актуальность данной 

проблемы заключается в том, что на каждого человека среда оказывает 

разное влияние. Благоприятными условиями становятся те, в которых 

человек чувствует своё дальнейшее развитие, находит свой смысл жизни и 

двигается в данном направлении. Главное чтобы отношения человека и 

социальных условий, которые его окружают, носили характер 

взаимодействия. Именно эта проблема и является главной темой нашей 

работы. 

В ходе нашей работы была выявлена характеристика понятия воспитание. 

Рассмотрены основные классификации средств и методов воспитания. После 

рассмотрения различных точек зрения, нами было решено придерживаться 

определения понятия воспитание, которое дает Б. Т. Лихачев: « Воспитание 

как общественное явление - сложный и противоречивый социально - 

исторический процесс вхождения, включения подрастающих поколений в 

жизнь общества. Оно обеспечивает общественный прогресс и 

преемственность поколений» 

Следующим нашим шагом было изучение основных компонентов, влияющих 

на воспитание школьников. Главная задача заключается в том, чтобы 

выявить какой из компонентов оказывает наибольшее воздействие на 

формирование личности школьника. На основании изученной литературы 

было выделено образовательное учреждение как основной компонент, 

влияющий на развитие личности. Большую часть своего времени дети 

находятся в школе, они взаимодействуют с учителями, приобретают опыт. 

Поэтому образовательное учреждение является главным компонентом, 

который оказывает им поддержку и влияет на их нравственное, социальное и 

интеллектуальное развитие. 

Для того чтобы образовательное учреждение так и оставалось главным в 

формировании личности школьника, необходимо учителям научиться 

находить подход к каждому ребенку. Нужно как можно больше внимания 

уделять развитию творческой деятельности у учащихся и, развитию их 

интеллектуальных способностей. А также, стараться понять каждого ребенка 

как отдельную личность, направлять его, и помогать ему в определении 

своего места в жизни. 

Таким образом, нужно сказать, что процесс воспитания - это важнейшее 

средство обеспечения существования преемственности поколений, это 

исторический процесс вхождения подрастающего поколения в жизнь 

общества. Поэтому необходимо как можно больше внимания уделять 

воспитанию наших детей 
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Вопросы: 

1. Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы: а) да; б) иногда; 

в) нет. 

2. Я стараюсь самостоятельно выполнять задания. А) да; б) иногда; в) нет 

3. Я слежу за опрятностью своей одежды. А) да; б) иногда; в) нет 

4. Я самостоятельно собираюсь в школу. А) да; б) иногда; в) нет 

5. Я люблю самостоятельно ухаживать за животными, растениями. А) да; б) 

иногда; в) нет 

6. Я помогаю родителям по дому. А) да; б) иногда; в) нет 

7. Я стараюсь самостоятельно преодолевать трудности. А) да; б) иногда; в) 

нет 

8. Я заранее планирую свои дела. А) да; б) иногда; в) нет 

9. Я получаю удовольствие, когда помогаю родителям. А) да; б) иногда; в) 

нет 

10. Родители мне доверяют несложные поручения. А) да; б) иногда; в) нет 

11.  Легко ли ты находишь себе друзей? егко ли ты находишь себе друзей? 

12. Обсуждаешь ли ты свои проблемы с родителями? 

13.  Считаешь ли ты, что родители очень хорошо понимают тебя, а ты их? 


