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Лекция 8  

 

Диагностика воспитательного потенциала семьи 

 

1.   Критерии воспитательного потенциала семьи.  

2.   Принципы социально-педагогической диагностики. 

3.   Система методов и методик изучения воспитательного потенциала семьи. 

4.   Оформление «Диагностической карты уровня воспитательного  потенциала семьи»,   

        социально-педагогического паспорта семьи.   

 

 

1.   Критерии воспитательного потенциала семьи  
 

Семья как направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем не 

сравнимую роль в становлении подрастающего человека как личности. Семья - первый 

коллектив, который дает ему представление о жизненных целях и ценностях, о том, что 

нужно знать и как себя вести.  

Ребенок получает первые нравственные навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. Объяснения, поучения родителей, их 

пример, весь уклад в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого. Однако в силу 

того, что семьи бывают разными по своим воспитательным возможностям, в педагогике 

употребляется понятие "воспитательный потенциал семьи", сущность которого 

раскрывается в содержании его основных компонентов.  

Важнейшим таким компонентом являются внутрисемейные отношения.  

Внутрисемейные отношения выступают в форме межличностных отношений, 

осуществляющихся в процессе непосредственного общения.  

Межличностное общение служит одним из социально-психологических 

механизмов становления личности. Потребность в нем носит общечеловеческий характер 

и является фундаментальной высшей социальной потребностью человека. Именно в 

процессе общения со взрослыми ребенок приобретает навыки речи и мышления, 

предметных действий, овладевает основами человеческого опыта в различных областях 

жизни, познает и усваивает правила взаимоотношений, качества, свойственные людям, их 

стремления и идеалы, воплощая постепенно нравственные основы опыта жизни в 

собственной деятельности. Уже в игре он моделирует жизнь взрослых с ее правилами и 

нормами.  

Психологи отмечают, что уникальной характеристикой внутрисемейных 

отношений - супружеских и между родителями и детьми - является близость, 

представляющая исключительную воспитательную ценность. Прежде всего потому, что 

интимные узы воспитывающего и воспитанника неповторимы. Глубокий личный контакт 

между ними обусловливает эффективность общения, его воспитательную силу. С одной 

стороны, это находит выражение в интенсивности, прочности и глубине усвоения 

ребенком в процессе подражания и сопереживания нравственных позиций родителей, 

проявляющихся в их привычках, суждениях и оценках, в их отношении к другим людям, 

обществу, событиям и т.д.  

С другой стороны, это проявляется в особой чувствительности, 

предрасположенности ребенка к внушению со стороны родителей к восприятию, их 

сознательных установков, касающихся его поведения.  

В атмосфере любви и близости, делающих общение ребенка с родителями 

эмоционально насыщенным, удовлетворяется его потребность в положительных эмоциях, 

в которых он нуждается с момента рождения. Общение в семье оказывает сильнейшее 
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влияние на детскую психику и в дальнейшем дает широкий простор для эмоциональных 

переживаний ребенка, реализации его потребностей и тем самым становится для него 

подлинной школой социальных чувств.  

Вклад семьи в эмоционально-нравственное развитие личности особенно ощутим в 

эпоху, когда интеллектуализация и рационализация человеческих взаимоотношений и 

форм общественной жизни весьма заметны и оборачиваются угрозой одностороннего 

развития индивида, его "эмоциональной недостаточности".  

Внутрисемейные отношения, таким образом, - важнейший фактор превращения 

человека в активного участника культурной жизни общества.  

Для оценки внутрисемейных отношений психологи предлагают такую 

характеристику, как психологическая коммуникабельность семьи, включающая 

следующие виды внутрисемейных отношений: интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые.  

Интеллектуальные отношения между членами семьи определяются такими 

качествами, как умение быстро находить общий язык между собой, единодушно 

приходить к общему мнению, устанавливать сходство суждений, сходство интересов к 

книгам, музыке, театру и к другим направлениям общественной культуры.  

Основными показателями эмоциональных связей и отношений служат: единство в 

эмоциональных переживаниях, общность эмоционального настроя, доброжелательные 

отношения, притяжение друг к другу, любовь и желание быть вместе, уважение к старшим 

в семье, проявление заботы старших о младших членах семьи.  

Признаком волевых отношений является способность членов семьи к объединению 

усилий при преодолении трудностей и жизненных невзгод.  

Состояние внутри семейных отношений определяет возможность 

функционирования и эффективность всех компонентов воспитательного потенциала 

семьи.  

Другими наиболее значимыми компонентами являются нравственная 

направленность семьи и педагогическая культура родителей.  

Нравственная направленность семьи характеризуется уровнем соблюдения и 

выполнения в семье нравственных норм и принципов поведения. Этот параметр 

предполагает определение объективного содержания семейной жизни и целей, которые 

семья ставит, мотивов, побуждающих ее членов к деятельности, их интересов и идеалов, 

взглядов и убеждений.  

Наличие общественно полезных целей делает семью коллективом, ячейкой 

общества. Когда цели семьи противоречат целям общества или являются общественно 

нейтральными, а тем более вредными, то такая семья не может быть названа коллективом.  

Условно ее можно назвать семьей-корпорацией. При слабом закреплении 

социальной мотивации в поведении членов семьи она превращается из временного 

изолированного состояния в устойчивый коллектив: создается семья-корпорация, 

отличающаяся семейным эгоизмом, семейным индивидуализмом по отношению к другим 

семьям и более широким общностям (а иногда и к обществу в целом).  

В нравственной направленности семьи значительную роль играет соответствующая 

направленность наиболее авторитетных ее членов, в особенности родителей.  

Направленность семейного коллектива и воспитания определяется теми 

ценностями, которые приняты семьей. Они проявляются в понимании родителями целей и 

задач воспитания, в уровне развития у них чувства ответственности, гражданского долга 

перед обществом по воспитанию детей. Показательны в этом плане активность родителей 

в производственной и общественной деятельности, соотношение личного и 

общественного в поступках, мнениях и т.д.  

Критериями педагогической культуры родителей служат их умение учитывать 

возрастные особенности детей (находить верный тон в отношениях с ними в зависимости 

от возраста), выявлять и объективно оценивать их положительные и отрицательные 
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черты; стремление к педагогическому самовоспитанию; регулярное посещение лекций и 

бесед в школе; интерес к положительному опыту воспитания детей в других семьях и 

желание использовать его на практике; достижение единых требований к детям.  

Таким образом, воспитательный потенциал семьи определяется тремя 

компонентами: 1) психологической коммуникабельностью, 2) нравственной 

направленностью, 3) педагогической культурой родителей. Если все эти три 

составляющие имеют место в семье и достаточно хорошо проявляются, то можно 

говорить и судить о высоком воспитательном потенциале конкретной семьи. 

 

2.   Принципы социально-педагогической диагностики. 

 

Гносеологический аспект измерения, как познавательного метода, состоит в том, 

что оно является частью практической деятельности и неотделимо от нее. Следовательно, 

измерение как основа социально-педагогической диагностики, являющейся частью 

педагогики, которая, в свою очередь, есть часть некого универсума, подчиняется неким 

общим принципам. 

Первый принцип можно сформулировать как принцип единства универсума. 

Этот принцип многократно получал свое подтверждение в исследованиях 

различных областей человеческой жизни. Известно, что биология человека влияет на его 

физиологию. Физиология, в свою очередь, оказывает влияние на психику, влияющую на 

социальное поведение. Такие цепочки влияний можно выстраивать и по вертикали (от 

молекулярного строения клетки до ноосферы, то есть, по выражению академика 

Вернадского, до сферы разума), и по горизонтали (от простейших – до человека, как 

наиболее развитого представителя живого мира). 

Второй принцип менее разработан методологически, поэтому целесообразно 

изложить его более подробно. Из школьного или университетского курсов известно о 

диалектическом принципе развития всего на земле. Это общий закон, с помощью которого 

описываются все явления или весь универсум. Каждому явлению всегда есть ему 

противоположное. 

Если мы говорим, что один человек хороший, значит есть некие люди, которых мы 

должны будем назвать плохими. Универсум всегда несет в себе противоположность. 

Значит универсум может быть разбит на противоположные классы значений сразу 

по многим признакам. Человек – плохой, высокий, честный и т.д. и т.п. Подобный подход 

приводит к выводу, что характеристики объекта диагностики (измерения), которые мы 

выбираем из универсума, не могут сразу, одновременно обладать противоположными 

свойствами. 

Человек не может быть одновременно и в равной степени плохим и хорошим, 

иначе всякое измерение теряет смысл, равно как теряет смысл и любая попытка описать 

некое явление. 

Этот принцип мы называем принципом противоречия. Он утверждает, что всякое 

явление, или процесс, или объект не могут принадлежать одновременно к 

противоположным значениям этих явлений. Согласно теории Дж. Келли, о которой мы 

будем говорить отдельно в разделе методов структурного исследования, человек 

оценивает реальность посредством особых биполярных конструктов, описывающих как 

явления, так и человека. Третий принцип, вытекающий из второго, это принцип 

обратимости явлений или процессов. 

Если есть процесс, протекающий в одном направлении, то обязательно есть 

обратный процесс. 

При этом любая система старается сохранить свою динамическую стабильность. 

Центробежные процессы уравновешиваются центростремительными. 

Поэтому всякая система стремится к устойчивости, что является основой ее 

существования. 
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Четвертый принцип – это принцип исключенного третьего. Мы исходим не только 

из того, что наш универсум двойственен, обратим и альтернативен. Те реальные 

процессы, которые мы исследуем, в своем развитии могут идти многими путями, достигая 

своего результата. Иными словами, реальность имеет множество возможностей 

достижения некоего конечного состояния. Это можно объяснить проще – одна задача 

решается разными способами, дети одних и тех же родителей имеют разные 

наследственные признаки. Тем не менее, из опыта известно, что из двух противоречащих 

утверждений только одно верно. Этот принцип важен при создании гипотез, определении 

способов достижения целей, поиске решения проблем и т.д. 

 

 

3.   Система методов и методик изучения воспитательного потенциала семьи 

 

Для изучения воспитательного потенциала (ВП) семьи школьника имеется специально 

разработанная диагностическая методика. В ее основу положена содержательная 

характеристика ВП семьи, описанная в разделе 11.1. Выделены семь параметров для 

анкеты среза уровня развития ВП семьи (табл), в которой эти параметры представлены в 

трехмерной шкале оценок, что позволяет намного упростить диагностическую процедуру. 

Это было необходимо потому, что в данной диагностике в основном применяется метод 

самооценки, т.е. родителям самим предоставляется возможность при помощи этой шкалы 

оценить ВП. 

Т а б л и ц а  Анкета уровня развития воспитательного потенциала семьи 

Компоненты ВП 

семьи 

Характеристики уровней развития компонентов ВП 

низкий (н) средний (с) высокий (в) 

1 2 3 4 

Понимание целей и 

задач воспитания в 

семье 

Отсутствие цели и 

задач семейного 

воспитания 

Цели и задачи 

семейного 

воспитания чаще 

ставятся не в 

соответствии с 

требованиями 

педагогической 

науки, а вытекают из 

представлений 

данной семьи 

Правильно 

понимаются цели и 

задачи воспитания в 

семье 

Уровень 

педагогической 

культуры 

Имеют низкий 

уровень психолого-

педагогических 

знаний. От 

Знания по педагогике 

и психологии имеют 

отрывочный 

характер. 

Имеют хорошую 

подготовку по 

вопросам педагогики 

и психологии. 

 

посещений занятий 

педагогического 

всеобуча 

уклоняются, посещая 

их только после 

неоднократных 

приглашений 

учителя и 

родительского 

актива 

Занятия 

педагогического 

всеобуча в основном 

посещают, но часто 

не придают 

должного значения 

полученным на них 

знаниям. 

Самообразованием 

не занимаются 

Активно занимаются 

самообразованием, 

повышением уровня 

имеющихся знаний 



 

 

5 

 

Умение применять 

на практике методы 

и средства 

воспитания 

Не умеют 

целенаправленно 

использовать 

педагогические 

средства и методы 

воспитания детей 

Не всегда умело 

применяют 

теоретические 

знания на практике. 

Педагогические 

методы чаще всего 

используют 

интуитивно 

Правильно и 

осознанно 

применяют 

соответствующие 

методы и приемы 

воспитания ребенка в 

семье 

Наличие 

ответственности 

родителей за 

воспитание детей 

Недостаточно 

ответственно, а в 

ряде случаев 

безответственно 

относятся к 

воспитанию своих 

детей. Не проявляют 

должных требований 

к ним, плохо 

контролируют учебу 

и поведение, не 

прививают 

положительных 

привычек 

Стараются 

ответственно 

относиться к 

воспитанию детей в 

семье, однако в силу 

занятости, 

недостаточной 

педагогической 

грамотности или 

ряда причин 

внутрисемейного 

характера допускают 

отдельные ошибки в 

воспитании ребенка 

Осознают 

ответственность 

перед обществом в 

воспитании детей. 

Систематически 

занимаются 

воспитанием, 

осуществляют 

контроль за 

поведением детей, 

создают в семье 

необходимые 

условия для 

успешного 

воспитания 

Характер 

внутрисемейных 

отношений 

Внутрисемейные 

отношения носят 

дезорганизованный, 

конфликтный, а в 

ряде случаев и 

аморальный характер 

Видимых 

конфликтов во 

внутрисемейных 

отношениях не 

наблюдается, однако 

проявляются 

отдельные случаи 

отсутствия 

взаимопонимания 

между членами 

семьи 

Полная 

согласованность 

внутрисемейных 

отношений. Наличие 

взаимопонимания 

между членами 

семьи 

Наличие примера и 

авторитета 

родителей 

Родители или один 

из них оказывают 

отрицательное 

влияние на 

формирование 

личности ребенка 

Возможны 

проявления 

мещанства, вещизма, 

ложного авторитета 

и другие отклонения 

в нравственном 

примере родителей 

Родители являют 

собой 

высоконравственный 

пример для детей и 

пользуются у них 

авторитетом 

Согласованность 

семьи и школы в 

воспитании детей 

Не поддерживают 

контактов со школой 

или поддерживают 

их только под 

нажимом учителя. К 

советам учителя 

либо проявляют 

равнодушие, либо 

Согласованность 

только в отдельных 

случаях. Часто с 

доверием относятся к 

школе, но сами 

активного участия в 

воспитательных 

делах класса не 

Согласуют свои 

воспитательные 

воздействия с 

требованиями 

школы, 

прислушиваются ко 

всем советам учителя 

и стараются 
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сопротивляются 

требованиям школы. 

В воспитательной 

работе класса не 

участвуют 

принимают реализовать их на 

практике. 

Отзывчивы, 

инициативны, 

активны в 

воспитании ребенка 

 

Работа по данной методике строится следующим образом. 

Педагог, ответственный за ее проведение, организует цикл бесед с родителями по 

проблемам воспитания ребенка в семье. Завершается этот цикл знакомством с 

содержанием анкеты. 

Каждый родитель учащихся определенного класса получает задание - изучить в домашних 

условиях совместно с другими членами семьи содержание анкеты и методом 

коллективного обсуждения отметить тот или иной уровень развития каждого параметра, 

окончательный результат сообщить педагогу. 

Педагог совместно с представителями родительского комитета класса обобщает эти 

результаты, по мере необходимости (при наличии конкретных фактов) корректирует 

ответы и составляет "Диагностическую карту воспитательного потенциала семьи 

учащихся класса. 

 

 

4. Оформление «Диагностической карты уровня воспитательного  потенциала 

семьи»,  социально-педагогического паспорта семьи.   

 

По диагностической карте можно определить общий индекс ВП каждой семьи и в 

какой-то мере сравнить их, выделить хороших родителей, организовать обмен опытом, 

создавая тем самым стимул для других родителей. Эта же карта позволяет наметить 

примерную тематику бесед с родителями в последующей совместной работе. 

Диагностическая карта воспитательного потенциала семей учащихся класса  

Фамил

ии 

родите

лей 

учащи

хся 

Уровень развития обозначенного компонента 

Понима

ние 

целей и 

задач 

воспита

ния 

семьи 

Уровень 

педагогич

еской 

культуры 

Умение 

примен

ять на 

практи

ке 

методы 

и 

средств

а 

воспита

ния 

Наличие 

ответствен

ности 

родителей 

за 

воспитани

е детей 

Характер 

внутрисеме

йных 

отношений 

Налич

ие 

пример

а и 

автори

тета 

родите

лей 

Согласован

ность 

семьи и 

школы в 

воспитании 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Алекс

еева 
в с с с с с в 
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                            СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  СЕМЬИ  

 

 

Адрес:  г. Минск____________________________________________тел.__________________ 
                                                            (улица, дом, корпус, квартира) 

 

Отец: __________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. ,  ДАТА РОЖДЕНИЯ ) 

 

             
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Мать: __________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. ,  ДАТА РОЖДЕНИЯ ) 

 

              __________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. детей,  даты рождения: 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

2.  _____________________________________________________________________________ 

3.  _____________________________________________________________________________ 

4.  _____________________________________________________________________________ 

5.  _____________________________________________________________________________ 

6.  _____________________________________________________________________________ 

7.  _____________________________________________________________________________ 

8.  _____________________________________________________________________________ 

9.  _____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 

 

 

Категория многодетной семьи:  полная семья,  неполная семья  (нужное подчеркнуть)  

 

а) воспитывает одна мать 

б) воспитывает один отец 

в) воспитывает бабушка, дедушка или кто-то из родственников 

г) семья, воспитывающая ребенка-инвалида 

д) семья с детьми, находящимися под опекой, попечительством 

 

Образование отца________________________________________________________________ 

 

Образование матери______________________________________________________________ 

 

Место работы и должность отца____________________________________________________ 

 

 

 

Место работы и должность матери__________________________________________________ 

 

Трудовой стаж отца____________________       Трудовой стаж матери____________________ 

 

Где учатся (работают) дети_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Есть ли в семье подростки до 18 лет, которые не работают и не учатся_____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Доход семьи_____________________________________________________________________ 

 

Наличие приусадебного участка_____________________________________________________ 

 

Наличие подсобного хозяйства______________________________________________________ 

 

Жилищные условия (нуждается в жилье или нет, ветхое жилье, требуется капитальный ремонт, частичный 

ремонт, переоборудование, расширение жилплощади)_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика бытовых и материальных условий в семье (относится ли семья к категории 

малоимущих)____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Состояние здоровья членов семьи (взрослые инвалиды, дети-инвалиды, хронические 

заболевания)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Отношение родителей к воспитанию семьи____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Характер поведения детей, их отношение к учебе______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Основные проблемы семьи_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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