
Типы детско-
родительских 

отношений



Классификация стилей 
воспитания в психологии

Диктат - систематическое подавление инициативы другого.

Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами 
семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного 
достоинства у других его членов. Безоглядная авторитарность родителей, 
игнорирование интересов и мнений ребенка, подавление, принуждение, а, в случае 
сопротивления ребенка порой еще и эмоциональное или физическое насилие над 
ним, издевательство, систематическое лишение его права голоса при решении 
вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных неудач формирование 
его личности.



Классификация стилей 
воспитания в психологии

Опека – отношения, при которых родители обеспечивают своим трудом удовлетворение 
всех потребностей ребёнка.

Опека в семье - это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом, 
удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и 
трудностей, принимая их на себя.

Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к столкновению с 
реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети оказываются более 
неприспособленными к жизни в коллективе.



Классификация стилей 
воспитания в психологии

Невмешательство – предполагает сосуществование двух миров: “взрослых” и 
“детей”.

При этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни 
тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в 
основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей, а 
порой и их эмоциональная холодность, безразличие, неумение и нежелание учиться 
быть родителями, учиться родительству.



Классификация стилей 
воспитания в психологии

Сотрудничество – предполагает опосредованность межличностных отношений 
общим целям и задачам совместной деятельности.

Семья, где ведущим типом взаимоотношений является 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.



Классификация стилей 
воспитания в психологии

Паритет – ровные “союзнические” отношения, основанные на взаимной выгоде всех 
членов союза.



Понятие «Родительские 
отношения»

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. Как правило, в структуре родительского отношения выделяют эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. Понятия 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.

Специфика родительского отношения заключается в двойственности и противоречивости позиции 
родителя по отношению к ребенку. С одной стороны, это безусловная любовь и глубинная связь, с 
другой - это объективное оценочное отношение, направленное на формирование общественных 
способов поведения. Родительское отношение отличается своеобразием и внутренней 
конфликтностью, которые заключается в максимальной выраженности и напряженности этих 
моментов. Они могут быть обозначены как личностное и предметное начало в отношении к ребенку.



Многочисленные психологические исследования показывают, что 
на восприятие ребенка и отношение к нему влияют множество 

факторов, среди которых только некоторые непосредственно связаны 
с чертами самого мальчика или девочки. Итак, на отношение родителя к 

ребенку влияют:



1) Детский опыт 
самих родителей.
 Люди, став взрослыми, зачастую в своей 
собственной семье неосознанно формируют 
отношения, которые сложились в семье родителей, 
а также воспроизводят те проблемы, которые они 
не смогли решить в детстве. Например, если 
человек в детстве имел младшего брата или 
сестру, "забравшего" всю любовь 
и внимание родителей, то весь период взросления 
может оцениваться им как "несчастливый" период 
жизни, при этом радость и безмятежность 
младшего возраста могут, напротив, 
идеализироваться. Вероятнее всего, такой человек 
будет неосознанно тормозить взросление своего 
ребенка, считать его "еще слишком маленьким", 
игнорируя растущую потребность в 
самостоятельности.



2) Нереализованные 
потребности 
родителей.
Для некоторых родителей (особенно 
матерей) воспитание может становиться 
основной деятельностью и даже основным 
смыслом жизни. Тогда сам ребенок становится 
единственным объектом удовлетворения этой 
потребности. В результате, с возрастом дети 
естественно несколько отдаляются от 
родителей, в их жизни начинают играть большую 
роль другие люди. Подобные следствия 
взросления воспринимаются такими 
родителями как угроза собственному 
благополучию, вследствие чего, они могут 
неосознанно препятствовать установлению 
ребенком тесных контактов вне семьи.



3) Личностные 
особенности 
родителей.
Негибкость поведения и мышления родителя, 
привычка действовать в разных ситуациях по 
одной схеме, может приводить к конфликтам в 
детско-родительских отношениях. Это вызывает 
необходимость "подстраиваться" под новый 
этап возрастного развития ребенка по мере его 
роста. Таким родителям может казаться, что их 
дети стали хуже, упрямее, своевольнее, 
эгоистичнее, просто потому, что прежние 
методы в обращении с ними уже не годятся, а 
новые выработать сложно, это и вызывает у 
родителей напряжение, раздражение от 
необходимости перемен.



4) Отношения со 
вторым родителем 
ребенка.
Если что-то в ребенке напоминает того, кого 
хотелось бы стереть из памяти, кто нанес 
душевную рану, то естественно, что в этом 
случае, родитель совершенно иначе будет 
воспринимать те характеристики ребенка, 
которые он унаследовал от второго 
биологического родителя. К сожалению, 
описанное явление довольно часто лежит в 
основе недовольства ребенком разведенным 
родителем, однако взрослыми с трудом 
осознается истинная причина этого неприятия. 



5) Обстоятельства 
рождения ребенка.
Если родители воспринимают своего ребенка 
как "болезненного", "хрупкого" или 
"беззащитного", то полезно вспомнить при каких 
обстоятельствах появился на свет их малыш. 
Нередко страх потерять ребенка, приводящий к 
описанному искажению восприятия, появляется 
у родителей при наличии таких проблем, как 
долгое лечение бесплодия, тяжелые роды и их 
последствия, перенесение ребенком 
серьезного заболевания в раннем детстве, или 
же, напротив, нежеланность появления ребенка, 
несоответствие его пола ожидаемому или 
желаемому, осложнения в личной жизни с 
появлением малыша и т.п., могут приводить к 
эмоциональному отвержению ребенка



Типы современного 
общения детей и 
родителей
СКОЛЬКО СЕМЕЙ, СТОЛЬКО ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИЯ. НО, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ИХ 
РАЗНООБРАЗИЕ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ТИПИЧНЫЕ МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ В СЕМЬЯХ.



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



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. Они растут 
послушными, вежливыми, дружелюбными, но 
недостаточно инициативными, часто не имеют 
собственного мнения, зависимы от других. 
Родители вникают в заботы детей, и дети делятся 
с ними своими проблемами. Внешне 
отношения благополучны, но некоторые 
глубинные, сокровенные связи могут 
нарушаться. Намечается «трещинка» в 
душевных связях детей и родителей. Подчас 
родители не поспевают за динамизмом 
развития детей. А дети уже выросли, уже имеют 
свое мнение. В таких случаях родительская 
отзывчивость должна быть увеличена.



Материально-
ориентированные 
семьи.
Главное внимание в семье уделяется 
материальному благополучию. Детей с раннего 
возраста приучают смотреть на жизнь 
прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их 
заставляют хорошо учиться с единственной целью 
– поступить в вуз. Духовный мир родителей и 
детей обеднен. Интересы детей не учитываются, 
поощряется только «выгодная» инициативность. 
Дети рано взрослеют, но это нельзя назвать 
социализацией в полном смысле этого слова. 
Родители стараются вникать в интересы и заботы 
детей, дети это понимают, но не принимают, так 
как высокие помыслы родителей разбиваются о 
низкую педагогическую культуру осуществления. 
Желая предостеречь детей от опасностей, 
обеспечить их будущее, родители обрекают 
детей на лишения и страдания.



Враждебные семьи.
К детям проявляется неуважение, недоверие, 
слежка, телесные наказания. Они растут 
скрытными. Недружелюбными, плохо относятся 
к родителям, не ладят со сверстниками, не 
любят школу, могут уходить из семьи. 
Поведение, жизненные стремления детей 
вызывают в семье конфликты, и при этом 
скорее правы родители. Такого рода ситуации 
связаны с возрастными особенностями детей, 
когда они не могут оценить опыта родителей, их 
усилий во благо семьи. У детей появляются 
увлечения вредящие учебе, в некоторых случаях 
с аморальными поступками. В таких ситуациях 
важно, чтобы родители стремились разобраться 
в мотивах поведения детей, проявляли уважение 
к их аргументам. Ведь дети убеждены в своей 
правоте, а родители не хотят и не могут их 
понять.



Антисоциальные 
семьи.

Это, скорее, не семьи, а временные 
пристанища для детей, которых здесь не ждали, 
не любят, не принимают. Родители ведут 
аморальный образ жизни: пьянствуют, воруют, 
дерутся, угрожают друг другу и детям. Родители 
занимают конфликтную позицию, не желая 
подавлять свои недостатки. Это проявляется в 
нервозности, вспыльчивости, нетерпимости к 
иному мнению. Острые конфликты возникают 
из-за эмоциональной глухоты родителей. 
Непонимание и неприятие взрослыми 
переживаний детей ведет к обоюдному 
отчуждению. Влияние таких семей крайне 
негативное. Дети из таких семей обычно 
берутся под опеку государства.



Выводы
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СТИЛЬ И ТИП ВОСПИТАНИЯ, ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ К 
ДЕТЯМ МЕНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЕНИ, НО И В ПРОСТРАНСТВЕ. ТАК КУЛЬТУРНО 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ ИСХОДИТ ИЗ ТОГО, ЧТО В САМОМ СТРОГОМ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАНИИ НУЖДАЮТСЯ МЛАДШИЕ ДЕТИ, А ПО МЕРЕ ВЗРОСЛЕНИЯ 
РЕБЕНКА ДИСЦИПЛИНА ДОЛЖНА ОСЛАБЕВАТЬ И ЕМУ СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. У НЕКОТОРЫХ ИСЛАМСКИХ НАРОДОВ (ТУРКИ, 
АФГАНЦЫ, КУРДЫ) ВОСПИТАНИЕ ОЧЕНЬ СТРОГОЕ, СУРОВОЕ, С ЗАМЕТНЫМ АКЦЕНТОМ 
НА НАКАЗАНИЕ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЯПОНЦЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ МАЛЫШАМ МАКСИМУМ 
СВОБОДЫ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ИХ. ДИСЦИПЛИНА, ВЕСЬМА СТРОГАЯ, 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗДЕСЬ В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ, ПОЗЖЕ ПО 
ВРЕМЕНИ ВЫРАСТАНИЯ РЕБЕНКА, УСВАИВАЮЩЕГО НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
СТАРШИХ.


