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Отношения родителей, педагогов и детей – сложная проблема. Сложность ее – в скрытом, 
интимном характере человеческих отношений, трудности и щепетильности «внешнего» 
проникновения в них. Педагоги установили, что отношения родителей и детей с годами 
складываются в определенные типичные варианты независимо от того, осознаются они или 
нет. Такие варианты начинают существовать как реальности отношений, и возникают они 
постепенно. Родители же обращаются к педагогу, как правило, по поводу возникшей «вчера», 
«неделю назад» конфликтной ситуации, не их последовательность и логику, а, как им кажется, 
внезапный, необъяснимый, удивительный случай.

Конфликт в отношениях родителей и детей редко возникает случайно и внезапно. Сама 
природа позаботилась о взаимной привязанности родителей и детей, выдав им своеобразный 
аванс в чувстве любви, потребности друг в друге. Конфликт – жесткое столкновение, 
эмоциональная  агрессия, болевой синдром отношений.

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными отношениями. В 
педагогическом смысле это означает мировоззренческие, нравственные, эмоциональные, 
интеллектуальные, деловые связи родителей и детей, тесное общение между ними, в 
результате которого возникает душевное единение. Природную основу таких отношений 
составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются в 
родительской любви и заботливой привязанности к родителям.

Сколько семей, столько особенностей воспитания. Но несмотря на все их многообразие, 
можно выделить типичные модели отношений между взрослыми и детьми в семьях. В основу 
анализа положено видоизменение отношений как одной из фундаментальных характеристик 
межличностных отношений. Отношения определяются по степени напряженности и 
последствиям негативного влияния на воспитание детей.

 



1. Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, чем они 
интересуются, что их беспокоит, что их беспокоит. Уважают их мнения, переживания, стараются 
тактично помочь. Развивают интересы детей. Это наиболее благополучные для воспитания 
семьи. Дети в таких семьях растут счастливыми, инициативными, независимыми, 
дружелюбными. Родители и дети испытывают устойчивую потребность во взаимном общении. 
Их отношения характеризуются общей нравственной атмосферой семьи: порядочностью, 
откровенностью, взаимным доверием, равенством во взаимоотношениях.

2. Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми нормальные, но существует 
определенная дистанция, которую ни родители, ни дети стараются не нарушать. Дети знают 
свое место в семье, повинуются родителям. Родители сами решают, что нужно детям. Они 
растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но достаточно инициативными. Часто не 
имеют собственного мнения, зависимы от других. Родители вникают в заботы и интересы детей, 
и дети делятся с ними своими проблемами. Внешне отношения благополучны, но некоторые 
глубинные, сокровенные связи могут нарушаться. Поначалу намечается едва ощутимая 
«трещинка» в душевных связях между родителями и детьми. Фактические данные дают 
основание обозначить наиболее частые причины этой «трещинки»:
 а) некоторые расхождения между характером требований и личным поведением;
 б) недостаточные чуткость, душевная тонкость, такт родителей в конкретных ситуациях, 
недооценка потребности ребенка быть личностью.

3. Материально-ориентированные семьи, где главное внимание уделяется материальному 
благополучию. Детей в таких семьях с раннего возраста приучают смотреть на жизнь 
прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их заставляют хорошо учиться, но с единственной 
целью – чтобы поступить в вуз. Духовный мир родителей и детей обеднен. Интересы детей не 
учитываются, поощряется только «выгодная» инициативность. Дети рано взрослеют, хотя это 
нельзя назвать социализацией в полном смысле слова. Отношения с родителями, лишенные 
духовной основы, могут развиваться непредсказуемо. Родители стараются вникать в интересы и 
заботы детей. Дети это понимают. Но чаще всего не принимают.



4. Враждебные семьи. Детям здесь плохо. Неуважение к ним, недоверие, слежка, телесные 
наказания. Дети в таких семьях растут скрытыми, недружелюбными, они плохо относятся к 
родителям, не ладят между собой и со сверстниками, не любят школу, могут уходить из семьи. 
Механизм отношений здесь такой. Поведение, жизненные стремления детей вызывают в семье 
конфликты, и при этом правы (скорее, правы) родители. Такого рода ситуации обычно связаны 
с возрастными особенностями детей, когда они еще не могут оценить опыта родителей, их 
усилий  на благо семьи. Справедливые огорчения родителей вызывают односторонние 
увлечения детей во вред учебе, основным занятиям, а в некоторых случаях –  с аморальными 
поступками.

5. Антисоциальные семьи. Это, скорее, не семьи, а временные пристанища для детей, 
которых здесь не ждали, не любят, не приемлют. Родители, как правило, ведут аморальный 
образ жизни: конфликтуют, угрожают друг другу и детям, пьянствуют, воруют, дерутся. Влияние 
таких  семей крайне негативное. В 30% случаев ведет к антиобщественным поступкам. Дети из 
таких семей обычно берутся под опеку государства.



На фоне возможностей самореализации личности в условиях демократических свобод 
современные подростки и старшеклассники пристальнее оценивают масштабы личности своих 
родителей, отцов – в частности. Сегодня «кризис отцовства» строго проявляется в формах 
неполных семей, пьянства, отрешенности отца от семьи. Есть на то объективные, субъективные 
причины, но детям от них не легче. Исследования Г.А. Филатовой показали, что в среднем 80% из 
них лояльно относятся к матери и только 20% - к отцам: «отец пьет много», «не заботится о 
семье», «не хочет помогать материально».

Педагоги выделили несколько наиболее часто встречающихся причин этой трагедии.
На первом месте – педагогическая несовместимость родителей. Воспитание детей принадлежит 

к самым трудным сферам человеческой деятельности. А значительное большинство родителей 
приступают к этому важнейшему делу, не имея о нем сколько-нибудь ясных, а тем более 
педагогических представлений. Но поскольку родители сами воспитывались в семье, в детском 
саду, в школе, у них возникают иллюзии осведомленности.

В типичном варианте такие родители «упускают» детей, между ними складываются отношения, 
поправить которые часто уже невозможно. Дети уходят в мир отношений, в другую среду 
общения.

Другая причина – жестокие, варварские методы «воспитания», в результате которых дети 
начинают бояться, ненавидеть, презирать родителей и любыми путями спасаются от них. Тут на 
смену нормальному общению приходит полное отчуждение, вражда.


