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мата семьи на успешность развития и социализации ребенка. Рассмотрены по-

нятия социализации, психологического климата семьи, первичной группы, тео-

рии «Зеркального Я». Представлены взгляды отечественных и зарубежных ис-

следователей на проблему взаимодействия родителей и ребенка в семье, выяв-

лена двойственная роль семьи как «фабрики» морально-нравственных ценно-

стей. Представлены факторы влияния семьи на социализацию ребенка, рас-

смотрены условия успешной социализации ребенка в семье. 
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В современном мире в центре постоянного внимания и изучения многих ис-

следователей находится проблема социализации и развития ребенка. По данным, 

представленным в Концепции государственной семейной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, количество полных семей неуклонно сокра-

щается в среднем на 11,2 процента. В России за 2022 год МВД изъяло 7,5 тыс. 

детей из неблагополучных семей. На настоящий момент 6,2 млн семей в стране 

являются неполными. Многие полные семьи подвержены алкоголизму, наркома-

нии, члены таких семей проявляют агрессию, насилие по отношению друг к 

другу и детям. В группу риска также входят внешне благополучные, зачастую 
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полные семьи, но использующие авторитарный или гиперопекающий стиль вос-

питания. Следствием подобной ситуации в семьях является нарушение или от-

сутствие воспитательных функций семьи по формированию личности ребенка, 

развитию его способностей, передаче накопленного социального опыта, что вле-

чет за собой подавление развития и социализации, агрессивность, эмоциональ-

ную холодность, недоверие к окружающему миру и себе самому, неумение и не-

желание общаться, зачастую ребенок приобщается к асоциальному образу 

жизни. Все вышеперечисленные проблемы ребенок впоследствии переносит во 

взрослую жизнь. 

Социализация – это особый процесс включения ребенка в общество, процесс 

и результат усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта 

[5,с. 159] Освоение ребенком социальных норм, культурных ценностей и паттер-

нов поведения, созревание и развитие его личности не представляется возмож-

ным без соучастия и содействия близких родственников, межличностных взаи-

моотношений и единства членов семьи особенно на этапе первичной социализа-

ции – с самого рождения человека до формирования зрелой личности [1, с. 139]. 

Проблемами человеческой природы, взаимоотношениями людей занимались фи-

лософы -антропологи, начиная со времен античности. Платон утверждал, что 

«добродетель воспитуема, обучаема», «если удовольствие и неудовольствие, чув-

ства дружбы, скорбь и ненависть будут сформированы в душах людей надлежа-

щим образом в раннем детстве, когда люди еще не способны отнестись к ним 

разумно, то, став разумными, люди согласуют с разумом укоренившиеся в них 

чувства». Родительская семья является одним из главнейших столпов социализа-

ции ребенка. Аристотель придавал большое значение нравственному воспита-

нию детей, заниматься которым, по его мнению, должны были главным образом 

родители. Позднее, в пятидесятых годах ХХ века, американский социолог-теоре-

тик, глава школы структурного функционализма Толкотт Парсонс обозначил 

функцию семьи как «фабрики» ценностей, а роль родителя – «агент социализа-

ции». По Т. Парсонсу, в семье ребенок усваивает принятые в обществе образцы 

поведенческих реакций, отношений, его личность проходит некоторые стадии 
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психосексуального развития. Отцы и матери демонстрируют определённые мо-

дели поведения, культурный статус своего пола, и от этого зависит в том числе 

формирование гендерной идентичности ребенка [3, с. 172]. В трудах ученых – 

исследователей образа жизни различных народов обязательно присутствовало 

описание семейно- бытовых мероприятий, способов воспитания детей, общения 

с ними. Значительное место эта тема занимает в сочинениях Э. Тейлора, Г. Спен-

сера, Э. Вестермарка, Г. Плосс. В отечественной науке известны имена исследо-

вателей В. Тенишева, Г. Виноградова, О. Капицы. В трудах ученых описывались 

элементы социализации: условия и обстановка родов, способы ношения или уку-

тывания ребенка, детская люлька, игры, игрушки, а также положение детей в се-

мье, обществе, их взаимоотношения со взрослыми [2, с. 32]. 

Социализация- многосторонний процесс, включающий разнообразные 

точки зрения ученых, представленных в виде теорий социализации. Согласно од-

ной из них – теории «Зеркального Я» – человеком усваиваются представления о 

себе через представления о нём других людей. Я-концепция формируется, уточ-

няется и укрепляется день ото дня во взаимодействии людей друг с другом.  Как 

с человеком обращаются, так он о себе и думает. Особый акцент сделан на том, 

что «не важно, что думают о нас, на самом деле важно, как мы это интерпрети-

руем». Эти собственные интерпретации человека и определяют его самооценку 

и социальные ценности. Именно в семье, как в первичной группе, зарождаются 

близкие контакты и связи, которые придают человеку ощущение целенаправлен-

ности. Отсюда и начинается процесс социализации. Термин «первичные группы» 

ввел профессор Мичиганского университета Чарльз Хортон Кули. Первичные 

группы играют основополагающую роль в формировании социальной природы 

человека [4, с. 61]. Согласно исследованиям французского социолога Габриэла 

Тарда, в основе формирования лежит механизм подражания. 

Американский психолог, специалист в области психологии развития Ч. Кули 

утверждал, что стадии развития морального сознания человека, формирование 

внутренних структур человеческой психики зависит от внешней социальной де-

ятельности, представленной прежде всего семьей, её психологическим 
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климатом. Уважительное и благоприятное взаимодействие родителей, их береж-

ное воздействие на детей, грамотные, продуманные способы реализации потреб-

ностей ребенка являются орбитой для успешного развития ребёнка, его интегра-

ции в социальную среду. Семейная социализация может пониматься двояко: как, с 

одной стороны, подготовка к будущим семейным ролям, и, с другой стороны, – как 

влияние, оказываемое семьей на формирование социально компетентной, зрелой 

личности. Формирование ребенка в семье происходит в результате целенаправлен-

ного воздействия взрослых (воспитания), и в результате наблюдения за поведением 

всех членов семьи. Основными факторами влияния семьи на социализацию лично-

сти ребенка можно назвать следующие [5, с. 160]: 

‒ структура семьи, её единство; 

‒ роль, место ребенка в семье по отношению к другим детям; 

‒ авторитетные воспитатели в семье; 

‒ стиль воспитания в семье; 

‒ потенциал семьи – совокупность человеческих качеств взрослых членов се-

мьи. 

В то же время, оценивая уровень и степень влияния родителей на ребенка, 

необходимо учитывать возраст, пол ребенка, наличие других агентов социализации, 

амбивалентность самих родительских чувств и их последствия, а также компенса-

торные механизмы самой социализации [6, с. 284]. 

Таким образом, детство – первая и важнейшая стадия социализации, человек 

становится социальным, постепенно включаясь в группу взрослых, приобщаясь 

с самого раннего возраста к культурным ценностям. Полноценно развитая, соци-

ализированная личность может вырасти только в участливом, заботливом социаль-

ном окружении. Среди множества институтов социализации главенствующую роль 

играет семья ребенка как самый первый, близкий и значимый круг общения и науче-

ния. Потребности ребенка удовлетворяются в соответствии с теми нормами и 

правилами, которые существуют в самом обществе и которые он усвоил в самом 

начале жизни. Формирование норм и установок осуществляется с помощью 
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различных механизмов, начиная от условного рефлекса, подражания, внушения 

и кончая идентификацией. 
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