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Детско-родительские отношения и их влияние на личность ребенка 

 
        Первыми наставниками в жизни каждого человека являются родители. 

Поэтому родители должны помнить, как важна их роль, роль матери и отца. 

Детско-родительские отношения обладают относительно самостоятельными 

характеристиками, которые делают семейное воспитание наиболее 

адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте; формой, 

наиболее отвечающей особенностям этого ответственного периода развития 

личности. Одна из особенностей детско-родительских отношений в том, что 

способ взаимодействия между сторонами предполагает непосредственный 

контакт индивидов. Именно в общении с взрослыми ребёнок приобретает 

навыки речи и мышления, предметных действий, овладевает основами 

человеческого опыта в различных областях жизни, познаёт и усваивает 

правила человеческого взаимоотношения, качества свойственные людям, их 

стремления и идеалы. 

         Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с 

тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

          Родительское отношение — это педагогическая социальная установка 

по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и 

поведенческий компонент. Содержание этих трех компонентов по-разному 

освещалось исследователями, однако в любой структуре они присутствуют в 

той или иной форме. 

          Первым научным направлением, поставившим детско-родительские 

отношения в центр развития личности ребенка, был, как известно, 

классический психоанализ. Психоанализ, стал определяющим направлением 

развития основных концепций детского развития, в которых ключевая роль 

отводится проблеме отношений между детьми и родителями (Э. Эриксон, К. 

Хорни, др.). Наибольшую популярность завоевала теория привязанности (Д. 

Боулби, М. Эйнсворт). Центральным понятием в теории привязанности 

является "внутренняя рабочая модель", которая представляет собой 

неразрывное и взаимообусловленное единство себя и другого. Ребенок 

познает себя через отношение к нему матери, а мать воспринимает как 

источник отношения к себе. Эта сложная взаимосвязь в первоначальном 



варианте, понималась как отношение к себе и к близкому взрослому, которое 

дает чувство защищенности и безопасности. 

        У истоков научных исследований проблем семейного воспитания стоял 

П. Ф. Лесгафт. Целью всякого воспитания он полагал содействие развитию 

разумного человека, который был бы в состоянии соединить опыт 

прошедшей жизни с настоящей жизнью и быть в состоянии предвидеть 

последствия своих действиях и отношений к другому миру. 

        Одним из основных психолого-педагогических понятий для выделения 

различных типов семейного воспитания является стиль родительского 

отношения, или стиль воспитания. Как социально-психологическое понятие, 

стиль обозначает совокупность способов и приемов общения по отношению 

к партнеру. Различают общий, характерный и конкретный стили общения. В 

качестве детерминант стиля общения выступают направленность личности 

как обобщенная, относительно устойчивая мотивационная тенденция; 

позиция, занятая по отношению к партнеру общения, и параметры ситуации 

общения. 

         Родительский стиль — это обобщенные, характерные, ситуационно 

неспецифические способы общения данного родителя с данным ребенком, 

это образ действий по отношению к ребенку. 

         По мнению А. Я. Варга и В. В. Столина, "родительские отношения" — 
это система отношений к ребенку, разнообразных чувств, поведенческих 

стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

          Поскольку очевидно, что родители относятся к своим детям 

неодинаково, родительские отношения разделяется на стили, среди которых 

есть благоприятные и неблагоприятные. Понятие родительское отношение 

имеет наиболее общий характер и указывает на взаимную связь и 

взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское отношение включает в 

себя субъективно - оценочное, сознательно - избирательное представление о 

ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ 

общения с ребенком, характер приемов воздействия на него. Понятие 

родительская позиция и родительская установка используются как синонимы 

родительского отношения, но отличаются степенью осознанности. 

Родительская позиция скорее связывается с сознательно принятыми, 

выработанными взглядами, намерениями; установка - менее однозначна. 

          Структура отношений, как отмечает Г.А. Широкова, с которой ребенок 

впервые сталкивается в своем опыте, — это структура семьи, где ребенок 

занимает определенное место. Позиции во внутрисемейной структуре 

находятся в отношении дополнительности, у каждой позиции есть своя 

особая функция, а в новой, незнакомой ситуации ребёнок, производит 

процедуру переноса или замещения. 

         Теоретически это положение подтверждается идеей Д.Б. Эльконина о 

том, что замещение впервые возникает при необходимости дополнить 

привычную ситуацию недостающим в данный момент объектом. На фоне 

выраженной привязанности и любви к матери одновременно происходит и 



процесс отождествления себя с родителями того же пола. Поскольку 

родители состоят друг с другом в ролевых отношениях мужа и жены, то 

понимание этого создает у ребенка потребность в подражании. 

        Педагоги и психологи рассматривают благополучие ребенка в семье, как 

одну из важнейших функций семьи - создание условий для воспитания 

здоровой личности. Для этого необходимо учитывать, что ребенок сам 

осмысливает семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение к 

семье и к себе самому. Дети вследствие своего ограниченного опыта, 

своеобразного мышления иначе воспринимают и оценивают происходящее 

вокруг. Понять их поведение, эмоции, переживания и помочь им можно, 

лишь взглянув на мир их глазами. На детей влияют не только 

преднамеренные и целенаправленные воспитательные воздействия, но в 

равной или даже большей степени все особенности поведения родителей. 

В исследовании Е.Т. Соколовой основные стили детско-родительских 

отношений были выделены на основании анализа взаимодействия матери и 

ребенка при совместном решении задач: сотрудничество 

псевдосотрудничество; изоляция; соперничество. 

         Сотрудничество предполагает тип отношений, в которых потребности 

ребенка учитываются, ему дают право "на автономию". Помощь оказывается 

в сложных ситуациях, требующих участия взрослого. Варианты решения той 

или иной возникшей в семье проблемной ситуации обсуждаются вместе с 

ребенком, принимается во внимание его мнение. 

        Псевдосотрудничество может осуществляться в разных вариантах, 

таких, как доминирование взрослого, доминирование ребенка. Для 

псевдосотрудничества характерно формальное взаимодействие, 

сопровождающееся откровенной лестью. Псевдосовместные решения 

достигаются за счет поспешного согласия одного из партнеров, 

испытывающего страх перед возможной агрессией другого. 

       При изоляции полностью отсутствует кооперация и объединение усилий, 

инициативы друг друга отклоняются и игнорируются, участники 

взаимодействия не слышат и не чувствуют друг друга. 

       Для стиля соперничества характерна конкуренция при отстаивании 

собственной инициативы и подавлении инициативы партнера. 

       Е.Т. Соколова подчеркивает, что лишь при сотрудничестве, когда при 

выработке совместного решения принимаются как предложения взрослого, 

так и самого ребенка, отсутствует игнорирование партнера. Поэтому данный 

тип взаимодействия побуждает ребенка к творческой активности, формирует 

готовность к взаимопринятию, дает ощущение психологической 

безопасности. 

       Существенный вклад в развитие проблемы влияния поведения и 

отношений родителей на поведение ребенка внесла Л. Беньямин (L. S. 

Benjamin, 1974). Разработанная ею и хорошо экспериментально обоснованная 
модель взаимоотношений в диаде "родитель - ребенок" позволяет не только 

характеризовать поведение каждого из них, но и учитывать наличествующий 

тип взаимоотношений. Согласно этой модели, связь между поведением 



родителей и поведением ребенка не однозначна: ребенок может реагировать 

на одно и то же поведение родителей, по крайней мере, двумя способами. 

Так, он может отвечать на родительское поведение "дополнительно", т. е. 

инициативой на предоставление самостоятельности, бегством на 

преследование, но он может отвечать на родительское поведение и 

"защитно", - например, в ответ на отвержение ребенок может пытаться вести 

себя с родителями так, как будто те любят его и внимательны к нему, и тем 

самым как бы приглашать родителей изменить их поведение по отношению к 

нему. Следуя логике этой модели, можно предполагать, что ребенок, 

вырастая, начинает вести себя по отношению к другим людям так же, как 

родители вели себя по отношению к нему. В исследовании Л. Беньямин 

специально рассматривает также вопрос о соотношении самосознания 

ребенка (как формы саморегуляции) и отношения родителей к ребенку: эта 

связь раскрывается как интроекция (перенесение внутрь) родительского 

отношения и способов управления поведением ребенка. Так, например, 

пристыживание ребенка может трансформироваться в его самосознании в 

тенденцию к самообвинению, доминирование родителей в отношениях с ним 

преобразуется в направленность быть хозяином самого себя, жестокое 

саморуководство. 

       Э. Фромм, рассматривая родительские отношения как фундаментальную 

основу развития ребенка, провел качественное различие между 

особенностями материнского и отцовского отношения к ребенку. 

Это различие наиболее ярко прослеживается по следующим линиям: 

условность - безусловность, 

контролируемость - неконтролируемость. 

        Материнская любовь безусловна - мать любит своего ребенка за то, что 

он есть. Материнская любовь не подвластна контролю со стороны ребенка, ее 

нельзя заслужить (либо она есть, либо ее нет). Отцовская любовь 

обусловлена - отец любит за то, что ребенок оправдывает его ожидания. 

Отцовская любовь управляема, ее можно заслужить, но ее можно и 

лишиться. При этом Э. Фромм отмечает, что "Речь здесь идет не о 

конкретном родителе, а о материнском и отцовском началах, которые в 

определенной степени представлены в личности матери или отца" 

          Таким образом, Э. Фромм выделяет такие существенные 

характеристики родительских отношений, как его двойственность и 

противоречивость. 

Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. 

          Семья — это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

личности ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. У 

тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые 

родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению 

у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя 



по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же 

тип поведения у своих детей и т.д. 

        Традиционно главным институтом воспитания личности ребенка 

является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как 

института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 

воздействия на личность, ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как 

личность. 

        Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. Вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

        Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает 

первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень 

важно, чтобы то, чему в семье учат ребенка, подкреплялось конкретными 

примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. 

        Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию 

определенных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них. 

        Конфликтная ситуация в семье может сильно по влиять на 

формирование личности ребенка. 

        Взаимоотношения в семье - психологические отношения субъектов, 

связанных родством, общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. 

        Известно, что семья как малая социальная группа является наилучшей 

воспитательной средой. Однако, некоторые факторы, связанные с составом 

семьи, состоянием ее внутренних взаимоотношений или воспитательно-
неверными позициями родителей, могут вызывать снижение воспитательной 

способности семьи. Эти факторы могут приводить к нарушениям в 

поведении детей и даже к отрицательным явлениям в формировании их 

личности. 

        Одним из факторов, нарушающих выполнение воспитательных функций 

семьи, могут быть изменения в ее составе. Семья является такой малой 

группой, которая постоянно развивается и видоизменяется. 

        В выполнении воспитательной функции по отношению к детям главную 

роль играет супружеская пара - отец и мать. В связи с этим говорят о полной 

семье и неполной, когда отсутствует один из родителей. Стабильность 

семейной среды является важным фактором для эмоционального равновесия 

и психического здоровья ребенка. Распад семьи, вызванный разводом или 



раздельным проживанием родителей, всегда приносит глубокое потрясение и 

оставляет у ребенка прочную обиду, которую можно лишь смягчить. Это 

явление - существенная общественно-воспитательная проблема. 

        Разлука с одним из родителей может привести к появлению у ребенка 

чувства страха, депрессию и ряд других симптомов невроза. 

        Атмосфера напряженности и конфликтных семейных ситуаций 

действует на ребенка резко отрицательно. Дом перестает быть для него 

опорой, он теряет чувство безопасности, исчезает тот источник, которым 

была для него семья, когда в ней царила эмоциональная связь родителей, 

когда они и мир их ценностей были примером для подражания. Нарушение 

такой стабильности семейной системы может привести ребенка, особенно в 

младшем школьном и подростковом возрасте, к поискам опоры вне дома. В 

таком состоянии дети легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся 

к разрядке внутреннего напряжения. 

         Надо помнить, что чем длительнее по времени разногласия в семье, тем 

сильнее их отрицательное влияние на ребенка. 

Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения родителей 

к ребенку имеют существенное значение для формирования его личности. 
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