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Цель собрания: рассказать родителям о роли семьи в социализации детей. 

Задачи: 1.Подобрать литературу для выступления по данной теме.  

2. Подготовить доклад, презентацию.  

3. Разработать практическую работу (ситуации) для обсуждения их в 

группах.  

4. Подвести итог собрания.  

 В нашей стране изучением процесса социализации молодёжи занимались 

многие ученные, такие как В.Т. Лисовский, Л.Я.Рубина, М.Н. Руткевич, 

В.И.Шубхин, М.Х.Титма и др.  

Каждый человек с момента рождения неизбежно входит в общество и 

вовлекается в процесс социализации, т.е. процесс становления личности, 

постепенного усвоения ею требований общества, приобретения социально 

значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют её 

взаимоотношения с обществом. Социализация осуществляется в семье, 

школе, на работе. Мощными средствами социализации выступают СМИ. 

Социализация личности связана так же с трудовой, 

общественнополитической и познавательной деятельностью человека. На 

каждом из этих этапов могут возникать противоречия. Например, одна из 

популярнейших проблем – проблема «отцов и детей». Практически в каждой 

семье ребёнок, подросток сталкивается с проблемой несовпадения своих 

взглядов, ценностей, интересов с интересами, взглядами и ценностями 

родителей.  

Это приводит к тому, что подросток не может правильно оценить ту или 

иную ситуацию, и это зачастую негативно отражается на его будущем. Как 

утверждают некоторые исследователи: «В наше время происходит 

глобальная смена ценностей, связанная с изменением общественно-

политической ситуации в стране». Сейчас навязывание устаревших 

ценностей недопустимо: они не будут восприняты обществом адекватно. То, 

как молодой человек социализируется в обществе в свои 15-16- 20 лет, 

непременно отразится на его будущем социальном положении, на ситуации 

общества в целом. В этот период у подростков формируется система норм и 

ценностей, отличающих данную группу от большинства обществ, 

называемая субкультурой. Она формируется под влиянием таких факторов, 

как возраст, этническое происхождение, религия, социальная группа или 

местожительство. Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие 

источники проблем в социализации подростков: 1. Противоречие между 



расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким лимитом времени, 

экономических возможностей для удовлетворения возросших потребностей. 

2. Недооценка жизни приводит к возникновению пессимистических 

настроений. Возраст не только бескорыстных жертв, но и разнообразных 

злоупотреблений.  

3. Юности свойственна некая природная дисгармония. Желания и 

стремления развиваются ранее, чем воля и сила характера.  

4. Абстрактные идеалы и жизненные планы.  

5. Трудность социальной и психологической адаптации к условиям 

нынешней жизни (без опеки родителей) и желание побыстрее освободиться 

от этой опеки.  

6. Стремление найти «свои» идеалы как нечто отличное и противоположное 

ценностям старшего поколения.  

7. Эгоцентризм с одной стороны и «чувство стадности» с другой.  

8. Желание самим сделать свой выбор, но ответственность за него не нести. 

Несмотря на все выше перечисленное самым важным и влиятельным 

фактором социализации была и остается семья, влияние которой ребенок 

испытывает раньше всего, когда он наиболее восприимчив. Условия, в 

которых живет семья, включая социальное положение, род занятий, 

материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной 

мере предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме воспитания, которое 

дают ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера. 

Помимо образовательного уровня родителей, сильно влияет на судьбу 

подростков состав семьи и характер взаимоотношений между ее членами. 

Неблагоприятные семейные условия характерны для подавляющего 

большинства так называемых трудных подростков. Практика показывает, что 

подростки, в семьях которых существуют проблемы, так же имеют проблемы 

либо в учебе, либо во взаимоотношениях с окружающими его людьми. 

Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его 

взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их 

социальным положением. 

 Существует несколько механизмов влияния родителей на своих детей. Во-

первых, подкрепление: поощряя поведение, которое взрослые считают 

правильным, и, наказывая за нарушение установленных правил, родители 

внедряют в сознание ребенка определенную систему норм, соблюдение 



которых, постепенно становиться для ребенка привычкой и внутренней 

потребностью. Во-вторых, идентификация: ребенок подражая родителям, 

ориентируется на их пример, старается стать таким же, как они. В-третьих, 

понимание: зная внутренний мир ребенка и чутко откликаясь на его 

проблемы, родители тем самым формируют его самосознание и 

коммуникативные качества.  

Семейная социализация сводится не только к взаимодействию ребенка с 

родителями. И зачастую может происходить все с точностью до наоборот: 

например, в семье, где оба родителя достаточно хорошо ведут хозяйство, 

ребенок может и не выработать этих способностей, так как семья не 

нуждается в проявлении этих качеств; и напротив, в семье, где мать 

бесхозяйственна, эту роль может взять на себя старшая дочь. Не менее важен 

механизм психологического противодействия: юноша, свободу которого 

жестко ограничивают, может выработать повышенную тягу к 

самостоятельности, а тот, кому все разрешают, вырасти зависимым. 

 Сегодня мы сталкиваемся с разными стилями семейного воспитания, 

которые во многом зависят как от национальных традиций, так и от 

индивидуальных особенностей. Несмотря на это в целом наше обращение с 

детьми является значительно более авторитарным, чем мы думаем. Почему 

так происходит? Во-первых, такова традиция. Став взрослым, люди часто 

воспроизводят то, что делали их родители, даже если они помнят, что сами 

при этом испытывали. Во-вторых, характер семейного воспитания очень 

тесно связан со стилем общественных отношений вообще: семейный 

авторитаризм отражает и подкрепляет командно-административный стиль, 

укоренившийся на производстве и в общественной жизни. В-третьих, люди 

бессознательно вымещают на детях свое раздражение, возникающее на 

работе, в очередях, переполненном транспорте и т. п. В-четвертых, низкий 

уровень педагогической культуры, убежденность в том, что лучший способ 

разрешения любых конфликтных ситуаций – сила. Но если с маленькими 

детьми авторитарность еще « проходит», то у подростков она неминуемо 

порождает конфликты.  

И как бы нам не хотелось, но влияние на формирование личности ребенка с 

годами все слабее и слабее. К старшим классам стиль взаимоотношений с 

родителями давно уже сложился, и исправить ошибки, допущенные ранее 

практически не возможно. Хорошо если эти ошибки не были серьезными или 

их было не так много. Чтобы понять характер взаимоотношений подростка и 

родителей надо помнить, что для ребенка мать и отец могут выступать:  как 



источник эмоционального тепла и поддержки, без которых ребенок чувствует 

себя беззащитным и беспомощным;  как власть, директивная инстанция, 

распорядитель благ, наказаний и поощрений;  как образец, пример для 

подражания, воплощение мудрости и лучших человеческих качеств;  как 

старший друг и советчик, которому можно доверить все. Наилучшие 

взаимоотношения старшеклассников с родителями складываются обычно 

тогда, когда родители придерживаются демократического стиля воспитания. 

Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию 

самостоятельности, активности, инициативы и социальной ответственности. 

Поведение ребенка направляется в этом случае последовательно и вместе с 

тем гибко и рационально:  родитель всегда объясняет мотивы своих 

требований и поощряет их обсуждение подростком;  власть используется 

лишь в меру необходимости;  в ребенке цениться как послушание, так и 

независимость;  родитель устанавливает правила и твердо проводит их в 

жизнь, но не считает себя непогрешимым;  он прислушивается к мнениям 

ребенка, но не исходит только из его желаний. Больше всего 

старшеклассникам хотелось бы видеть в родителях друзей и советчиков.  

При всей их тяге к самостоятельности, юноши и девушки остро нуждаются в 

жизненном опыте и помощи старших. Многие волнующие проблемы они 

вообще не могут обсуждать со сверстниками, так как мешает самолюбие. 

Семья остается тем местом, где подросток, юноша чувствует себя наиболее 

спокойно и уверенно. Однако взаимоотношения старшеклассников с 

родителями часто обременены конфликтами и их взаимопонимание 

оставляет желать лучшего. Понять другого человека можно только при 

условии уважения к нему, приняв его как некую автономную реальность. 

Чаще всего от подростков можно услышать: «Они меня не слушают!» Что ж 

наверное эта претензия обоснована. Спешка, неумение и нежелание 

выслушать, понять то, что происходит в сложном юношеском мире, 

постараться взглянуть на проблему глазами сына или дочери, самодовольная 

уверенность в непогрешимости своего жизненного опыта – вот что в первую 

очередь создает психологический барьер между родителями и растущими 

детьми. К сожалению от родителей можно часто слышать: «Я работаю, мне 

некогда». На первое место в данном случае выходит материальное 

благополучие семьи. Общение же уходит на второй план. Дети все больше 

отдаляются от родителей. Связь ребенка и родителя ослабевает. Как горько 

бывает слышать: «Я родила двоих детей и только сейчас поняла, что у меня 

нет ни одного. Но разве я виновата, что всю жизнь вынуждена была пахать». 

Обидно? Конечно. Но исправить почти ничего не возможно. Еще одна 



проблема – это попытка каждого родителя воспитывать ребенка по своему. В 

таких случаях необходимо решить всего две задачи. Первая задача родителей 

– найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на 

компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были 

удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно 

должен помнить о позиции второго. Вторая задача – сделать так, чтобы 

ребенок не видел противоречий в позициях родителей, т.е. обсуждать эти 

вопросы лучше без него. Дети быстро «схватывают» сказанное и довольно 

легко маневрируют между родителями, добиваясь сиюминутных выгод. 

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не 

собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. Хотелось 

бы обратить внимание еще на один, на мой взгляд, не менее, а в какой-то 

период и более важный фактор социализации – общение со сверстниками. В 

ходе этого общения вырабатываются навыки социального взаимодействия, 

увеличивает набор его социальных ролей, расширяется представление о 

собственной личности. По мнению И.С.Кона, включение в общество 

сверстников расширяет возможности самоутверждения ребенка, дает ему 

новые роли и критерии самооценок. По мере того как расширяется и 

обогащается круг его «принадлежностей», выражающийся словом «мы» («мы 

– Ивановы», «мы – мальчики», «мы – старшая группа», и т. д.), усложняется 

и образ Я». Общение со сверстниками это еще и «специфический вид 

эмоционального контакта». Оно обеспечивает подростку чувство 

устойчивости и эмоционального благополучия. Для самоуважения подростка 

очень важно заслужить доброе отношение товарищей. Подростковый возраст 

по многим причинам принято считать кризисным, поэтому неудивительно, 

что подростки, переживающие кризис, ориентируются именно на себе 

подобных, так как они переживают то же самое и могут лучше понять их, 

чем родители или другие старшие. Часто подростки настолько полно 

идентифицируются с группой сверстников, что отвергают все «чужое», 

выходящее за рамки ценностей данной группы. Как правило, это увеличивает 

остроту кризиса, делает более напряженными и конфликтными отношения с 

взрослыми. Однако, такая нетерпимость распространяется не только на 

старших. Молодые люди могут становиться в высшей степени 

обособленными в своем кругу и грубо отвергать «чужаков», отличающихся 

от них цветом кожи, происхождением уровнем культуры, вкусами и 

дарованиями, а часто забавными особенностями одежды, макияжа, жестов, 

временно выбранных в качестве опознавательных знаков «своих». Важно 

понимать такую нетерпимость. Такое стереотипное видение себя и мира 

помогает подросткам справляться с кризисом. Опыт организации воспитания 



детей в семье А.С. Макаренко в «Лекциях о воспитании» говорил - воспитать 

ребенка правильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать.  

Правильное воспитание с самого раннего детства - это вовсе не такое 

трудное дело, как многим кажется. По своей трудности это дело по силе 

каждому человеку, каждому отцу и каждой матери. Хорошо воспитать своего 

ребенка легко может каждый человек, если только он этого действительно 

захочет, а кроме того, это дело приятное, радостное, счастливое. Анализ 

педагогической деятельность А.С. Макаренко дает возможность понять, как 

правильно применять формы, методы и средства воспитания детей в семье. 

Например, в ситуациях, описанныхй А.С. Макаренко, можно увидеть 

множественные повторы в современной педагогике. Ситуация первая. К А.С. 

Макаренко пришла группа женщин из одного дома. В доме произошла драма. 

Две семьи дружили, и в той и в другой семье были дети. Мальчика Юру (он 

учился в седьмом классе) подозревали, что он взял что-то у себя дома без 

спросу, какую-то вещь или деньги.  

Друзьям этот случай был известен. У этих друзей пропала дорогая 

готовальня. Юра был частым гостем и своим человеком в этой семье. Никого 

чужого, кто мог бы взять готовальню, в доме не было, кроме этого мальчика. 

Подозрение пало на него. И эти две семьи, очень культурные, вполне 

отвечающие за свои поступки люди, как-то вдруг, неожиданно для себя, 

увлеклись процессом следствия. Им нужно было во что бы то ни стало 

установить: украл Юра готовальню или не украл. Они три месяца занимались 

этим делом. Правда, они не вызвали собаку, не вызвали никакой посторонней 

помощи, но они проверяли, допрашивали, подсылали и находили каких-то 

свидетелей, вели тайные разговоры и довели Юру до болезни. Наконец они 

стали требовать: – Скажи, мы тебя не будем наказывать. Отец бил себя 

кулаком в грудь: – Пожалей меня, я хочу знать, вор у меня сын или не вор! 

Про мальчика забыли. Отец стал главным объектом, его нужно было спасать 

от страданий. Пришли ко мне: – Что дальше делать? Мы так не можем 

жить!.. Я с ворами имел много дела, и для меня воровство давно перестало 

быть самым страшным делом. Я попросил привести мальчика ко мне. Я не 

всегда по глазам вижу, украл он или не украл, но я сказал ему: –Ты ничего не 

украл. Готовальни ты не брал и не позволяй больше задавать себе вопросов о 

готовальне. А с родителями я поговорил особо: – Бросьте об этом 

разговаривать. Готовальни нет, исчезла, кто бы ее ни украл. Вас мучит 

вопрос, вор у вас сын или не вор. Вы как будто читаете детективный роман, и 

вам хочется знать, чем кончилось, кто вор. Отбросьте это любопытство. Дело 

идет о жизни вашего ребенка. И раньше мальчик что-то крал, и теперь, может 



быть, он украл. Эта наклонность есть у него, воспитывайте его. Но этот 

случай забудьте и не мучайте себя и мальчика. В некоторых случаях как раз 

чрезвычайно важно, если вы проследите, что ребенок что-то украл, а если вы 

можете доказать это и чувствуете, что нужно поговорить, - поговорите. Но 

если у вас ничего нет, кроме подозрения, когда вы не уверены, что он украл, 

защищайте его от всех посторонних подозрений. Но сами будьте бдительны 

и усильте внимание к вашему ребенку. Педагогическое поведение и такт А.С. 

Макаренко дали возможность родителям понять поведение, смысл действий 

и ребенка и своих. Ситуация вторая. Чрезвычайно важно, если вы 

проследите, что ребенок что-то украл, а если вы можете доказать это и 

чувствуете, что нужно поговорить, - поговорите. Но если у вас ничего нет, 

кроме подозрения, когда вы не уверены, что он украл, защищайте его от всех 

посторонних подозрений.  

Но сами будьте бдительны и усильте внимание к вашему ребенку. Одна 

девочка в трудкоммуне, взятая мною из проституток, действительно украла. 

Я вижу, что украла. Я вижу, что и ребята все уверены в этом, и она 

смущается. Оставалось мне последнее слово сказать. Я знаю, что она так 

привыкла красть, что для нее это так обычно, что, если мы скажем ей – как 

тебе не стыдно, на нее это не произведет впечатления. И я в совете 

командиров – а это серьезные люди – сказал: –Чего вы к ней пристали? Я 

убежден, что она не крала и у вас нет доказательств. Они кричали, кричали, 

но мое взяло верх.  

Отпустили ее. И что вы думаете? Эта девочка сначала страшно 

заволновалась, посматривала на меня серьезно, с расстроенным видом. Она 

тоже человек неглупый. Ведь дело ясное – как я так поверил, и неужели ей 

поверил ей, как я мог так поверить? Я играл или я так глубоко убежден? И 

когда я должен был давать ответственные поручения, я давал ей. Так 

продолжалось месяц. Девочка переживала боль моего доверия. Через месяц 

зашла ко мне, заплакала: – Какое вам спасибо, как меня все обвиняли, вы 

один защищали меня. Все думали, что я украла, а вы один думали, что я не 

украла. Я ей тогда сказал: – Это ты украла, именно - ты, я прекрасно знаю это 

и знал. Вот теперь ты больше не украдешь. Я никому не скажу, и ты не 

украла, разговор между нами «замнем». Конечно, она после этого вовсе не 

крала. Такие ходы – это ходы не лживые, они исходят из чувства меры, и они 

должны найти применение в семье. Не всегда в семье нужно злоупотреблять 

правдой. Всегда детям нужно говорить правду, в общем это правильный 

закон, но в некоторых случаях приходится детям говорить неправду. В тех 

случаях, когда вы знаете, что он вор, но уверенности нет, скройте. А в 



некоторых случаях, когда вы убеждены и доказательства есть, сыграйте на 

вашем доверии. Это только чувство меры.  

Там, где вы касаетесь личности ребенка, там вы не можете выражать ваши 

чувства, ваше негодование, вашу мысль без меры. Итак, А.С. Макаренко 

утверждал, и это утверждение было им доказано на практике, что в 

воспитании должны принимать участие двое – воспитатель и воспитуемый в 

равной мере, причем один (воспитатель) обязан передать педагогические 

идеи через формы, средства и методы воспитания, а второй (воспитуемый) 

должен иметь огромное желание принимать идеи воспитания. В заключении 

хотелось бы согласится с мнением: «От того, каковы ценности сегодняшней 

молодёжи, зависит её будущее и будущее общества в целом, поэтому важно 

прививать такие общественно-полезные ценности, которые существовали и 

будут существовать во все времена». 2. Вашему вниманию предлагаются 

ситуации, в которых мы, как родители, могли бы оказаться. Как поступить 

достойно?  

Рассмотрим некоторые законы семейной жизни СИТУАЦИЯ№1: Мальчик 

был наказан. Отец серьёзно с ним поговорил и в наказание не разрешил 

выходить ему из дома. Пришли друзья и позвали его сходить в кино. Мама 

пожалела сына и стала уговаривать отца отпустить его с друзьями. Между 

родителями произошёл конфликт. Как правильно поступить, чтобы избежать 

конфликта? ЗАКОН: Родители должны предъявлять единые требования к 

ребёнку. СИТУАЦИЯ №2: Родители решили поехать за город, поработать на 

даче. Все нашли себе работу, кроме Пети. Ему предлагали пополоть грядки, 

принести воды из родника, но он отказался от всех предложений. Бегал по 

саду за бабочками, кричал, мешал работать. Почему сложилась такая 

ситуация? ЗАКОН: Основы трудолюбия должны закладываться с детства. 

СИТУАЦИЯ№3: Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она 

помыла посуду. Пришла с работы мама. Девочка бросилась к ней и 

поцеловала её. Мама была не в настроении и никак не отреагировала на 

поцелуй. Затем дочь пригласила её к столу ужинать. После ужина мама 

сказала спасибо и ушла в свою комнату. Как бы вы поступили на ее месте? 

ЗАКОН: Ребёнок нуждается в ласке, похвале. Дом для ребёнка – школа 

подготовки к жизни. В доме должны царить любовь, справедливость, 

терпимость не только к детям, но и ко всем остальным членам семьи. 

Воспитание чувств ребёнка включает в себя воспитание сочувствия. Развитие 

этого требует поддержки со стороны родителей – и не только словом, но и 

примером. Ребёнок должен видеть, как мы на практике проявляем свою 

любовь к ближнему. СИТУАЦИЯ№4: Мама пришла с работы, сын встретил. 



Дома предлагает ей тапочки и накрывает на стол. После ужина мальчик сел 

вместе с мамой выполнять задание , так как не мог справиться сам. Мама 

объяснила ему задание, похвалила за аккуратную работу и нежно обняла его. 

Как вы думаете, какие взаимоотношения сложились между членами этой 

семьи? ЗАКОН: Уважительного отношения членов семьи друг к другу. 

Противоположенным примером этому может служить хорошая и 

поучительная сказка, в которой рассказывается о том, что молодые родители, 

имея старенького отца, не разрешали ему кушать за общим столом. А чтобы 

он, не дай бог, не разбил тарелки из фарфора, купили ему деревянную 

тарелку и ложку, из которой он практически не мог есть. Через некоторое 

время они застали своего четырёхлетнего сына за тем, что он пытался что-то 

мастерить из деревянной чурки. На вопрос родителей о том. Что ребёнок 

мастерит, малыш ответил, что он делает посуду для своих родителей, чтобы 

они могли из неё кушать, когда состарятся. Это ли не иллюстрация 

переживаемых ребёнком эмоций и чувств в собственном доме? СИТУАЦИЯ 

№5: В семье двое детей: брат и сестра. Брат ходит в 4 класс, сестра — в 

детский сад. Сестре уделяют больше внимания, так как она ещё маленькая. 

Ей чаще покупают игрушки, чем брату, опираясь на то, что он вышел из 

этого возраста. Мальчик очень обижается, но родители не реагируют на это. 

О чем мы не должны забывать при воспитании детей разного возраста? 

ЗАКОН: В семье должно быть правильное и равномерное распределение 

материальных и моральных средств для детей. ВЫВОД: Если эти законы в 

семье выполняются, значит, ребёнок состоится как личность. Как часто мы 

сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем детям нотации, как нужно 

вести себя, даем им полезные советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге 

получаем противоположные результаты. Может быть, наши поступки не 

всегда соответствуют тому, о чем мы говорим? Дети—свидетели, они учатся 

жить у жизни. Если: 1. Ребенка постоянно критикуют, он учится ... 

(ненавидеть). 2. Ребенок живет во вражде, он учится... (быть агрессивным). 3. 

Ребенок живет в упреках, он учится... (жить с чувством вины). 4. Ребенок 

растет в терпимости, он учится... (понимать других). 5. Ребенка хвалят, он 

учится ... (быть благородным). 6. Ребенок растет в честности, он учится ... 

(быть справедливым). 7. Ребенок растет в безопасности, он учится ... (верить 

в людей). 8. Ребенка поддерживают, он учится ... (ценить себя). 9. Ребенка 

высмеивают, он учится ... (быть замкнутым). 10. Живет в понимании и 

дружбе, он учится ... (находить любовь в мире). 3. Заключение Семья 

является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

определенного времени семья вообще является для ребенка единственным 



местом получения такого опыта. Семью можно рассматривать в качестве 

модели и формы базового жизненного тренинга личности. Социализация в 

семье происходит как в результате целенаправленного процесса воспитания, 

так и по механизму социального научения. В свою очередь, сам процесс 

социального научения также идет по двум основным направлениям. С одной 

стороны приобретение социального опыта идет в процессе 

непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и 

сестрами, а с другой – социализация осуществляется за счет наблюдения 

особенностей социального взаимодействия других членов семьи между 

собой. Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в 

развитии личности ребенка. Можно выделить два типа деформации семьи: 

структурную и психологическую. Структурная деформация семьи есть не что 

иное, как нарушение ее структурной целостности, что в настоящее время 

связывается с отсутствием одного из родителей. Многочисленные 

исследования убедительно свидетельствуют, что психологическая 

деформация семьи, нарушение системы межличностных отношений и 

ценностей в ней оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие 

личности ребенка, подростка, приводя к различным личностным 

деформациям – от социального инфантилизма до асоциального и 

делинквентного поведения. Имеются данные, что хотя родители как центр 

ориентации и идентификации отступают в подростковом и юношеском 

возрасте на второй план, это относится лишь к определенным областям 

жизни. Для большинства молодых людей родители, и особенно мать, 

остаются главными эмоционально близкими лицами и в этом возрасте.  
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