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 составление модуля данного урока;  
 подготовка необходимого количества копий текста урока 

(разработка модульного урока должна быть у каждого  
учащегося).  

Начиная работать с новым модулем, нужно проводить вход-
ной контроль знаний и умений учащихся, чтобы иметь инфор-
мацию об уровне их готовности к работе. При необходимости 
можно провести соответствующую коррекцию знаний. Важно 
также осуществление текущего и промежуточного контроля по-
сле изучения каждого учебного элемента (самоконтроль, взаи-
моконтроль, сверка с образцом). После завершения работы с мо-
дулем осуществляется выходной контроль, который должен по-
казать уровень усвоения всего модуля и тоже предполагает со-
ответствующую доработку.  
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Внутрисемейные отношения играют особую роль в форми-
ровании личности. Значение внутрисемейных отношений в 
становлении и развитии индивида обусловлено тем, что они 
являются первым специфическим образцом общественных 
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отношений, с которыми сталкивается человек с момента рож-
дения [2]. 

Факторами влияния на взаимоотношения в семье и, следо-
вательно, на формирование и становление личности ребенка, 
по многочисленным наблюдениям, сегодня являются: 

• состав семьи и ее структура, характер взаимоотношений 
в ней, особенно между отцом и матерью; 

• скоординированность семейных ролей и поддержка члена-
ми семьи господствующего в доме порядка и сложившихся 
норм; 

• образовательный уровень родителей, совместимость и об-
щая психологическая атмосфера в семье; 

• отношение к детям со стороны матери и отца, их влияние. 
Важнейшая социальная функция семьи  воспитание под-

растающего поколения. Семья в современном обществе рас-
сматривается как институт первичной социализации ребенка 
[4]. В каждой семье объективно складывается определенная, 
далеко не всегда осознанная ею система воспитания. Здесь 
имеется в виду и понимание целей воспитания, и формули-
ровка его задач, и более или менее целенаправленное приме-
нение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и 
чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть вы-
делены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 ти-
па семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой 
и результатом их возникновения: диктат, опека, «невмеша-
тельство» и сотрудничество [1]. 

Процессы воспитания и социализации протекают парал-
лельно и в то же время независимо друг от друга, хотя и 
направлены на становление личности, обретение человеком 
своего места в жизни. Различие между этими процессами за-
ключается в том, что воспитание, которое осуществляется в 
семье, в детском саду, в школе, может прерываться, а вот со-
циализация идет непрерывно [3]. В процессе социализации 
принимает участие все окружение индивида: семья, соседи, 
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сверстники в детском заведении, школе, средства массовой 
информации и т.д. [6].  

В педагогике понятие «социализация» связано с такими 
понятиями как «воспитание», «обучение», «развитие лично-
сти».  Итак, социализация – это процесс формирования и раз-
вития личности, происходящий под воздействием воспита-
тельной и обучающей деятельности [5]. 

Агентами социализации выступают люди и социальные 
институты, включенные в этот процесс, родители, сверстни-
ки, учителя, представители церкви, телевидение и другие 
СМИ. Хотя все данные факторы могут оказывать на ребенка 
большое влияние, но семья, как правило, является наиболее 
значимой частью мира ребенка. По этой причине она обычно 
рассматривается как первичный и наиболее мощный агент 
социализации. 

Семья – важнейший институт социализации подрастаю-
щих поколений. Она являет собой персональную среду жиз-
ни и развития детей; самый первый институт социализации 
ребёнка [7]. 

Для проведения исследования была разработана анкета, 
которая содержит 10 вопросов. Анкета направлена на то, 
чтобы выявить взаимоотношения между родителями и деть-
ми. В исследовании принимало участие 30 учащихся 7 класса 
в возрасте 12-14 лет. 

На вопрос, принимают ли испытуемые участие в решении 
семейных проблем, большинство ответило  отрицательно. 
Такие результаты могут означать, что родители пытаются 
оградить своих детей от проблем, возможно, считают, что 
они еще не готовы. Отвечая на вопрос, всегда ли респонден-
ты могут поделиться своими секретами с родителями, боль-
шая часть испытуемых ответила, нет. Это говорит о том, что 
между родителями и детьми нет взаимопонимания или дети 
боятся, что могут быть непонятыми. 
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100% испытуемых дали положительный ответ на вопрос 
интересуются ли родители успеваемостью. Такой высокий 
результат свидетельствует о том, что родители хотят, чтобы 
их дети достигли высоких результатов в жизни, поэтому 
проявляют высокий интерес к успеваемости. 

На вопрос говорят ли родители с кем дружить, большин-
ство респондентов ответило отрицательно. Это может гово-
рить о том, что в этом вопросе родители доверяют детям, 
считая, что они сами могут выбрать себе достойных друзей. 

Отвечая на вопрос, возникают ли конфликты с родителя-
ми, большая часть ответила, иногда. Такие результаты могут 
означать, что все зависит от ситуации и возможно о каких-то 
недопониманиях. Большинство респондентов ответило отри-
цательно, на вопрос, всегда ли родители выполняют их 
просьбы. Это может означать, что все зависит от просьбы, 
возможно, некоторые просьбы родители не могут выполнить 
сразу.  

На вопрос часто ли родители проводят с респондентами 
свое свободное время, большая часть ответила положитель-
но. Такие результаты могут означать, что родители доста-
точно времени проводят с детьми, ходят на прогулки, выез-
жают за город и т.п. 

Отвечая на вопрос, понимают ли родители испытуемых, 
почти одинаковое количество респондентов дало ответ  да и 
иногда. Это свидетельствует о том, что родители не всегда 
сопереживают своим детям, стараются выслушать их, по-
мочь, что может быть связано с различными социальными  
факторами. 

На вопрос, где предпочитают проводить свое свободное 
время, большинство ответило – с друзьями. Такие результа-
ты могут означать, что с друзьями время проходит интерес-
нее, веселее, можно найти общие темы для обсуждения, но  
в тоже время они проводят достаточно времени дома с  
родителями. 
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Отвечая на вопрос, как реагируют родители, если не вы-
полняется их просьба, большая часть испытуемых ответила – 
ругаются. Это может означать, что возможно родители  
не пользуются авторитетом у своих детей т.к. они могут поз-
волить себе ослушаться родителей. 

Подводя общий итог можно отметить следующее: с уче-
том того, что испытуемыми были подростки, то взаимоотно-
шения родителей и детей достаточно хорошие. Между роди-
телями и детьми существует взаимопонимание, родители 
проявляют интерес к жизни детей, стараются больше прово-
дить времени вместе с ними. Родители занимаются воспита-
нием, стараются сформировать хорошую личность, развить 
только хорошие качества, которые пригодятся в дальнейшей 
жизни. 
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