
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не все-

гда осознанная ее членами система воспитания. Здесь  имеется в виду 

и понимание  целей воспитания, и формулировка его задач, 

и более или менее  целенаправленное применение методов  

и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить  

в отношении ребенка. Могут быть выделены четыре наиболее об-

щие тактики  воспитания в семье и отвечающие им четыре типа семейных 

взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом  их возникно-

вения: диктат, опека, "невмешательство" и сотрудничество. Диктат       

в семье проявляется в систематическом поведении членами семейства (пре-

имущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства  

у других его членов. Родители, разумеется, могут и должны предъявлять  

требования к своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, 

конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать  педагогиче-

ски и нравственно  оправданные решения. Однако, те из них, кото-

рые предпочитают всем видам  воздействия приказ и насилие, желают утвер-

дить собственное превосходство  на ощущении зависимости другого, более  

слабого существа, сталкиваются с  сопротивлением ребенка, кото-

рый отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лицеме-

рием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но 

даже если сопротивление оказывается  сломленным, вместе 

с ним оказываются  сломленными и многие ценные качества личности: само-

стоятельность, чувство  собственного достоинства, инициативность, вера 

в себя и в свои возможности. Безоглядная авторитарность родителей, игно-

рирование интересов и мнений ребенка, подавление, принуждение, а, в  слу-

чае сопротивления ребенка порой  еще и эмоциональное или физическое на-

силие над ним, издевательство, систематическое лишение его права голоса 

при решении вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных не-

удач формирование его личности. 

     Опека в семье - это система отношений, при которых родители, обеспечи-

вая  своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, огражда-

ют его  от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Во-

прос об активном формировании личности отходит на второй план. В центре 

воспитательных воздействий  оказывается другая проблема - удовлетворение 

потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. Родители, по сути, 

блокируют процесс серьезной  подготовки их детей к столкновению 

с реальностью за порогом родного  дома. Именно эти дети оказываются  не-

приспособленными к жизни в  коллективе. По  данным психологиче-

ских наблюдений именно эта категория подростков дает наибольшее чис-

ло срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не 

на что жаловаться, начинают восставать против чрезмерной родительской 

опеки. Если диктат предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то 

опека - заботу, ограждение от трудностей. Однако результат во многом сов-

падает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или ина-

че отстранены от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более об-

щих проблем семьи. Система межличностных отношений в семье, строящая-



ся на признании возможности  и даже целесообразности независимого суще-

ствования взрослых от детей, может  порождаться тактикой "невмешательст-

ва". При этом предполагается, что могут  сосуществовать два мира: взрослые 

и дети, и ни тем, ни другим не следует  переходить намеченную та-

ким образом  линию.                                

 Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность  роди-

телей как воспитателей, а  порой и их эмоциональная холодность, безразли-

чие, неумение и нежелание  учиться быть родителями, учиться  родительст-

ву. Причем такой вариант  может встречаться как в бедных, неустроенных 

семьях, так и относительно устроенных, богатых и благополучных семьях. 

 Сотрудничество  как тип взаимоотношений в  семье предполагает опосредо-

ванность межличностных отношений в семье  общими целями и задачами со-

вместной деятельности, ее организацией и высокими нравственны-

ми ценностями. Именно в  этой ситуации преодолевается эгоистический  ин-

дивидуализм ребенка. Семья, где  ведущим типом взаимоотношений  являет-

ся сотрудничество, где родители общаются в детьми на равных, где  каждый 

может обратиться к другому  с вопросом или просьбой и получить помощь, 

обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития – 

коллективом. Проявляется стиль семейного воспитания в  пози-

ции родителей по отношению  к детям, которую характеризуют  типы роди-

тельского отношения: 

– сотрудничество (баланс любви, уважения, требовательности); 

– опека (освобождение ребенка от проблем, трудностей и требований); 

– невмешательство (предоставление максимума самостоятельности, не-

зависимости и свободы); 

– диктат (жесткое введение родителями своих  требований и правил 

в жизнь ребенка). 

     Вывод. Стили и типы семейного воспитания являются важнейшей харак-

теристикой детско-родительских отношений, в которой переплетаются эмо-

циональное отношение родителей к детям и сочетание требовательности и 

контроля над поведением ребенка 

       Стили родительского  поведения 

     В зависимости от стиля семейного  воспитания и типа родительского  от-

ношения взрослые члены семьи  выбирают и осуществляют определенное 

поведение по отношению к детям. В этом случае выделяются следующие  

стили родительского поведения, само название которых отражает сущность 

позиции родителя в различных  ситуациях взаимодействия с ребенком: со-

действующий, сочувствующий, компромиссный, объяснительный, автоном-

ный, строгий, потакающий, зависимый, ситуативный. Безусловно, в реальной 

жизни, в многообразии ситуаций взрослые осуществляют несколько  вариан-



тов родительского поведения, однако довольно часто некоторые  сти-

ли бывают типичными в поведении  родителей. Для психологического ком-

форта наиболее приемлемыми  являются содействующий, сочувствующий, 

компромиссный и объяснительный стили, так как при взаимодействии 

с ребенком такие родители проявляют  понимание возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, стараются объяснять  свои требова-

ния или запреты, дают возможность  детям принимать решения, отстаивать 

собственные позиции. Потакающий  и зависимый стили характеризуются  за-

висимостью родителей от эмоций ребенка, отсутствием четкой собственной  

позиции, что приводит к потере родительского  авторитета, уважения 

к родителям  со стороны детей, а в подростковом возрасте зачастую 

и любви к родителям. Автономный  и строгий стили отражают в  некото-

рой степени не только родительские педагогические установки, но 

и особенности  их личности, так как такие родители в общении с детьми сле-

дуют  избранной ими позиции: «родитель  — взрослый человек, он старше, 

умнее». Не всегда это поведение приобретает  край-

ние формы эмоциональной  холодности, но в целом характеризуется отстра-

ненностью родителей от детей, которые не получают необходимого им эмо-

ционального тепла.  Ситуативный стиль наименее благоприятный, так  

как отражает зависимость поведения  родителей от различных ситуативных  

факторов (настроения, присутствия  других людей, обстановки в семье). Это  

приводит к тому, что дошкольники  постоянно находятся в некоем психиче-

ском напряжении, стараясь уловить  состояние родителей и предугадать  по-

следствия своего поведения. Таким  образом, у них вырабатывается приспо-

собленческая позиция. Многообразие  этих характеристик проявляется  

в типах воспитания детей, которые  в психолого-педагогической науке  име-

ют названия, в некоторой степени, образно отражающие и особенности от-

ношений родителей к детям, и тип семейного воспитания, и преобладающий 

стиль родительского поведения.   Гиперопека  — тип воспитания, кото-

рый характеризуется  чрезмерной опекой родителями своих  детей, проявля-

ется в желании  взрослых по возможности «облегчить»  жизнь детей, осуще-

ствляя вместо них множество действий по самообслуживанию, игро-

вой и продуктивной деятельности, учения. Это приводит к множеству  де-

формаций развития: выученной беспомощности, отсутствию самостоятель-

ности, капризности, отсутствию навыков деятельности и другим. «Кумир  

семьи», «Кронпринц» — крайнее  проявление тенденций гиперопеки, когда  

ребенок является в семье главным  лицом, желания которого есть закон  

и обязательны для исполнения. Взрослые члены семьи, стараясь угодить  

всеобщему любимцу, часто соревнуются в реализации его пожеланий. Часто 

такой тип воспитания встречается в семьях, где ребенок поздний и единст-

венный, кроме того, один среди нескольких взрослых. Психологические ха-

рактеристики такого ребенка: любовь к себе и любование собой, эгоизм, не-

умение сопереживать и сочувствовать, нежелание следовать общественным 

нормам поведения.  

«Культ  болезни» характеризуется тем, что  все  внимание родителей  и  дру-

гих родственников сосредоточено на здоровье ребенка, вернее, на 



его болезнях, к сожалению, как реальных, так  и мнимых. Если ребе-

нок какое-то время  не болеет, родители начинают «видеть» в этом зарожде-

ние в организме  малыша еще более сложного заболевания, которое пока не 

поддается диагностике, и усиливают свою активность по поиску лучших вра-

чей, лекарств, нетрадиционных средств и способов лечения, вариантов  воз-

можного оздоровления ребенка. Причем простейшие способы оздоровления, 

воспринимаются родителями отрицательно. В таких  семьях 

и царит так называемый «культ болезни», когда главное желание  родите-

лей — «беречь» ребенка  всеми силами, чтобы он не болел.  

 Гипоопека — противоположный всем предыдущим тип воспитания, 

в котором проявляются  родительские установки на максимальную самостоя-

тельность ребенка без  учета индивидуальных возможностей        

и характера ситуаций. Безусловно, такой подход дает возможность ребенку  

развивать собственную самостоятельную  позицию (мнения, убеждения). 

Однако в  жизни каждому ребенку необходимы эмоциональная поддержка, 

совет, иногда жесткие и четкие указания. При  гипоопеке дети лишены та-

кой поддержки, так как родители следуют принципу: «Жизнь сама все-

му научит».   

 Безнадзорность  — крайнее  выражение  гипоопеки, когда родители вообще 

не уделяют  внимания ребенку, и он сам добывает опыт жизнедеятельности 

во взаимодействии со средой и социальным миром. Как правило, такой тип 

воспитания характерен для неблагополучных семей, в которых родители 

страдают алкоголизмом, наркоманией, проявляют антисоциальное поведе-

ние. Психологический портрет детей, вырастающих в таких условиях, в ос-

новном выражен следующими общими чертами: повышенной тревожностью, 

агрессивностью, часто озлобленностью, неподчинением общественным пра-

вилам и нормам. Повышенная  моральная ответственность предполагает на-

личие у родителей жестких  моральных установок, а также  представле-

ний о том, каким должен быть их ребенок. Причем, в представлениях взрос-

лых есть только «черное» и «белое», правильное, хорошее и обратное –– не-

правильное, нехорошее. Соответственно, в процессе воспитания детей они 

реализуют эти требования без учета индивидуальных и возрастных особен-

ностей ребенка. Такие родители развивают у ребенка постоянное чувство ви-

ны, комплекс неполноценности. Эти состояния обусловлены тем, что дошко-

льник не может ежеминутно быть образцом поведения, а именно это и вызы-

вает критику и неодобрение со стороны родителей.  

«Ежовые рукавицы» — образное изречение, которое отражает край-

нюю выраженность вышеописанной позиции родителей, требую-

щих жесткого и беспрекословного подчинения детей своим требованиям. 

Часто это сопряжено с отсутствием  эмоциональной поддержки, частым при-

менением  угроз, физического наказания. Соответственно, у детей, воспиты-

вающихся в таких  семьях, развивается либо протест  против воздейст-

вия взрослых, либо полное подчинение, безволие.  



«Золушка» — это образное название типа воспитания, который основан на 

том, что взрослые видят в ребенке в основном одни недостатки. Они посто-

янно противопоставляют ребенка другим детям, сравнивая его достижения с 

успехами сверстников. При этом родители убеждены в том, что такая их по-

зиция идет только во благо ребенку, заставляет смотреть на жизнь реально. 

Эффект у такого типа воспитания обратный: развитие у детей комплекса не-

полноценности, чувства зависти и агрессии к сверстникам, неприятие роди-

телей. Ребенок действительно чувствует себя ненужной и нелюбимой роди-

телями Золушкой.  Противоречивое  воспитание реализуется тогда, когда  

родительские установки неоднозначны, конформны; сами родители 

как личности противоречивы или подвержены влияниям ситуаций; матери 

и отцы, а также  представители разных поколений имеют различные взгляды 

и подходы к воспитанию детей. В таком случае взрослые проявляют разные, 

порой противоположные, тенденции во взаимодействии с ребенком в про-

цессе воспитания. Это зависит от случайных факторов. Такой тип воспитания 

приводит к многочисленным психологическим проблемам в развитии детей. 

     Смена образцов воспитания наблюдается в  ситуациях, когда по разным 

причинам родители резко меняют стиль общения  с ребенком, уро-

вень требований к  нему, соотношение самостоятельности  и контроля за по-

ведением ребенка. Эта  ситуация, как правило, является травмирующей 

для ребенка, поэтому вызывает волну  протеста, изменение поведения в  

худшую сторону, неприятие родителей.  Существуют  также так называемые 

«синергетические»  типы воспитания, которые представляют сочета-

ние некоторых вышеописанных  типов друг с другом и дают в  конечном ре-

зультате суммирующий, усиливающий  эффект. Примеры этих типов могут  

быть такими: Безнадзорность + Гипоопека + «Ежо-

вые рукавицы» или «Кумир семьи» + Гиперопека + «Культ болезни» 

 Вывод. Важнейшей способностью современных родителей должна быть 

способность к рефлексии на персональные и возрастные специфики ребенка, 

готовность к осознанному розыску наиболее результативного манеры его 

личного воспитания. 
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