
просто преподает новый предмет, а является вгспиггателем, примером для 

подражания. Определено достоверное влияние курения школьного учителя на 

степень приобщения к курению школьников. Доказано влияние учителей с 

разным уровнем конфликтности на свойства и структуру личностных свойств 

учащихся.

«Работа по формированию здорового образа жизни в учебных заведениях 

должна быть системной и комплексной, подкрепленной внеклассными 

воспитательными мероприятиями и подготовительными заданиями»1.

Необходимо отметить отсутствие законодательного регулирования в 

данной сфере на федеральном уровне. Отсутствует федеральный закон «О 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании», хотя на 

региональном уровне такие законы действуют. Например, в Пермском крае 

действует Закон Пермской области от 10.03.2000 N 837-128 (ред. от 08.10.2008) 

«О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории 

Пермской области» (принят ЗС ПО 17.02.2000), а также Краевая целевая 

программа «Профилактика ^алкоголизма, наркомании и токсикомании в 

Пермском крае на 2008-2011 годы».

Таким образом, комплекс мероприятий при главенствующей роли 

образовательных учреждений обеспечит эффективность профилактики 

алкоголизма, наркомании и токсикомании в детской, подростковой и 

молодежной среде.

О. П. Белкина

К ВОПРОСУ ГАРМОНИЗАЦИИ 
НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России.

1 Хуснутдинова З А , Ахмерова С Г., Мухаметова Г Р. и др. Создание системы антинаркотического 
воспитания. Уфа, 2006. [Электронный ресурс]: lntD://www.uDfo.fskn.ru/data/obiects/'292/filc. I I47760084.doc
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Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Осознание 

и реализация в семье необходимости и возможностей формирования духовно

нравственных основ личности -  одно из условий полноценного развития 

человека. Так, например, профессор А.Г. Харчев представлял семью как 

«систему взаимоотношений супругов, родителей и детей, как малую 

социальную группу, в которой подросток приобретает свой первый опыт, 

овладевает ценностными представлениями»1. Полученный в семье опыт 

закладывает основу формирования личности подростка.

Только духовная деятельность, направляемая родителями и 

осуществляемая ими в постоянном диалоге с детьми, позволяет ожидать 

существенных для их духовного развития результатов. Но случается, что 

взаимопонимание, царящее в семье, рушится и часто это происходит в 

подростковый период. В этом возрасте заметно усиливается критическое 

отношение подростков к действиям, поступкам, поведению взрослых. Если 

слова взрослых расходятся с их делами и поступками, они неизбежно теряют 

авторитет в глазах воспитанников. Подростку нужен взрослый друг, с которым 

он мог бы обсуждать свои жизненные проблемы, делиться своими сомнениями, 

тревогами, рассчитывать на его помощь и поддержку. Однако часто родители 

не понимают подростков, испытывают затруднения в воспитании и педагогам 

необходимо прийти на помощь семье. Подростку просто необходима 

возможность психологически близкого общения, обсуждение в том числе 

«запретных» тем, чего, как правило, не может дать семья.

В этом случае неоценимую помощь окажет учебное заведение, где учится 

подросток, где организовано обсуждение проблем во внеурочное время в виде 

этических дискуссий и бесед. В основе обсуждения нравственной проблемы 

лежит принцип выработки группового общественного мнения, когда 

высказанная кем-либо из студентов точка зрения критически обсуждается 

коллективом и автор, защищая её, приводит свои доводы, степень 

убедительности которых не всегда одинакова. Постепенно всё больше

1 Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и её проблемы. М., 1996.С105
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студентов вовлекаются в дискуссию и под руководством преподавателя 

приходят к оптимальным выводам. 1

Именно вывод, прозвучавший в итоге, становится той основой, на 

которую большинство участвующих в дискуссии опирается и считает 

правильным, так как это выстрадано, понято и принято группой. Темы, 

затрагивающие семейные проблемы могут быть: «Всегда ли понимают друг 

друга отцы и дети?»,« Конфликты в семье и способы их разрешения» и другие. 

Обсуждение злободневных проблем в такой форме полезно и потому, что 

некоторые обучающиеся стесняются говорить о своих семейных неурядицах, а 

послушав выступления однокурсников, примут к сведению прозвучавшие 

высказывания и пересмотрят свои взгляды, подкорректируют поведение, станут 

иначе относиться к своим близким и в итоге отношения в семье наладятся.

К.И. Березина 

РОЛЕВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Свободное время молодежи является своеобразным способом 

удовлетворения потребности в самореализации, иной раз система ценностей 

складывается на основе подражания сильным и ярким личностям. Иногда 

формы проведения досуга напрямую связаны с бегством от существующей 

реальности и потребности спрятаться от жизненных проблем.

В наше время молодое поколение свободно от тоталитарного страха, 

однако, свобода им понимается не в соответствии с необходимостью, а в 

«связке» с принуждением и насилием. Невмешательство государства в частную 

жизнь человека молодые люди иной раз расценивают не как свободу, как 

волю1.

1 Трегубое Б. А Свободное время молодежи: сущность, типология, управление. СПб., 1991. С. 234.


