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Аннотация: Өлкөдөгү азыркы кырдаал кайра түзүүнүн негизги тенденциялары үй-

бүлөнүн абалын курчутту, азыркы үй-бүлөнү ар түрдүү кырдаалдарга: үй-бүлө кызматынын, 

башкаруунун типтеринин өзгөрүшү, үй-бүлө мүчөлөрүнүн азайышы ж.б. Ата-эненин балага 

адекватуу эмес мамилеси анын тынчы жок абалын, эмоционалдык психологиялык 

дискомфортту шарттайт. 
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Аннотация: Современные ситуации в стране обострили положение семьи среди 

основных тенденций преобразования, которые претерпевает современная семья: изменение ее 

функций, сокращение размеров, изменение типа главенства. Неадекватное отношение 

родителей к ребенку обуславливает его тревожное состояние, эмоциональный 

психологический дискомфорт.  
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Annotion: The current situation in the country exacerbated the situation of the family among 

the major trends of the transformation undergone by modern family: the changing of its function, 

reducing size, changing the type of the rule. Inadequate attitude of parents to the child causes him 

anxiety, emotional psychological discomfort.  
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Большое значение для воспитательного потенциала семьи имеют такие ее 

составляющие, как образовательный уровень родителей, общая культура, педагогическая 

активность, умение устанавливать добрые отношения со всеми окружающими, структурный 

тип семьи, возраст отца и матери. 

Различают три основных стиля: авторитарный, демократический и либеральный. 

Авторитарный стиль представляется как жесткое декларирование родителями 

требований, которые охватывают всю жизнь детей. В семье проявляются силовое давление, 

агрессия, диктат, черствость и холодность, бесцеремонная внимательность. 

Либерализм в семье характеризуется полным безразличием членов семьи друг к другу, 

полным попустительством. Каждый из членов семьи живет своими делами, заботами, 

мыслями. 

Демократизм основывается на взаимной заинтересованности, поддержке и 

взаимопомощи. При авторитарном стиле потребности детей подавляются, а при либеральном 

– игнорируются, то в демократической семье наблюдается постоянный ненавязчивый 

контроль за развитием ребенка. 



Некоторые авторы, занимающиеся проблемой воспитания детей, пытались положить в 

основу описания типов воспитания степень выраженности эмоционального отношения 

родителей к своему ребенку. 

Воспитание по типу любви и принятия. 

Обобщенная формула родительского воспитания выражается удовлетворением «Ребенок 

– центр моих интересов». Родители постоянно занимаются с ребенком, нежно к нему 

относятся, заботятся о его жизни. 

При этом подходе выделены два крайних типа – чрезмерная опека и излишняя 

требовательность. 

Воспитание по типу чрезмерной опеки. 

Воспитательная формула родителей: «Все сделаю для ребенка». 

Воспитание по типу излишней требовательности. 

Воспитательная формула родителей может быть выражена утверждением: «Не хочу 

ребенка такого, какой есть». Родители постоянно критикуют поведение ребенка, отсутствует 

поощрение и похвала.[4] 

Сочетание этих аспектов дают четыре типа воспитания: 

1) теплое отношение к ребенку в сочетании с представлением ему самостоятельности и 

инициативы; 

2) холодное разрешающее воспитание, при котором есть некоторой холодность к 

ребенку, недостаточность родительских чувств сочетаются с представлением ему свободы, 

3) теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким 

отношением к ребенку с излишним контролем за его поведением; 

4) холодное ограничивающее воспитание, которое сопровождается постоянной 

критикой ребенка, придирками, а иногда и к преследованию самостоятельного поступка.[2] 

У родителей часто отсутствует психолого-педагогический опыт. Он приобретается 

параллельно с развитием ребенка. Поэтому возможны ошибки из-за отсутствия психолого-

педагогического опыта. Исследователь детского невротизма В. Гарбузов выделяет несколько 

типов неправильного воспитания: гиперсоциальный, тревожно-мнительный, эгоцентрический. 

Гиперсоциальный типнеправильного воспитания встречается более часто. Ребенка 

хотят иметь не потому, что в нем есть глубокая душевная потребность, а потому, что дети 

должны быть в каждой семье. Ребенок у гиперсоциальных родителей как бы 

запрограммирован, чрезмерно дисциплинирован, чересчур гипомнителен. 

При гиперсоциальном воспитании темперамент подавляется, в результате у детей 

формируется гиперсоциальный или тревожно-мнительный характер, который приводит к 

неврозу, если они терпят тяжелую неудачу или крах притязаний. 

Тревожно-мнительный типнаблюдается в тех случаях, когда с рождением ребенка 

одновременно возникает и неотступная тревога за него, за его здоровье и благополучие. 

Воспитание по этому типу нередко наблюдается в семье с единственным ребенком, а также в 

семье, где растет ребенок. Ребенок в таком случае несамостоятелен, нерешителен, раним, 

обидчив, не уверен себе. Они становятся очень беспокойными из-за тревожного восприятия 

действительности. 

Эгоцентрический типнаблюдается в семье с недостаточным уровнем ответственности в 

отношении будущего. Ребенку навязывается представление о себе как о самодовлеющей 

сверхценности. Малейшие прихоти удовлетворяются немедленно, желания предугадываются. 

Из вышеперечисленных причин можно сказать, что при потенциально высоких 

возможностях семейного воспитания существуют причины, которые усложняют процесс 

внутрисемейного взаимодействия. 

В результате каждодневного взаимодействия складывается общая атмосфера 

внутрисемейных отношений, характерная для того или иного типа семьи. Встречают 

следующие виды отношений: 



 сотрудничество;  

 паритет;  

 соревнование;  

 конфронтация; 

 антагонизм. 

Проблемы семейного воспитания многоплановы. Нарушение функций семьи, 

воспитания: неоптимальный стиль общения и взаимодействия приводит к постоянным 

конфликтам, негативным тенденциям развития детей. [3] 

В отношении родителей к детям также можно отметить недостаток содержательного 

общения. Импульсивность, категоричность, и навешивание ярлыков, стремление моментально 

добиться положительной реакции на свои действия, получить (мнимый) результат – вот 

неполный набор методов семейного воспитания. 

Родительская любовь – источник и гарантия благополучия человека, поддержания 

телесного и душевного здоровья. 

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка 

уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у 

ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная и самая 

необходимая из всех обязанностей родителей – это относиться к ребенку в любом возрасте 

любовно и внимательно. 

Диалог.Как строить воспитывающий диалог? Каковы его психологические 

характеристики? Главное в установлении диалога – это совместное устремление к общим 

целям, совместное видение ситуаций, общность в направлении совместных действий. Речь 

идет не об обязательном совпадении взглядов и оценок. Чаще всего точка зрения взрослых и 

детей различна, что вполне естественно при различиях опыта. Однако первостепенное 

значение имеет сам факт совместной направленности к разрешению проблем. Ребенок всегда 

должен понимать, какими целями руководствуется родитель в общении с ним. Ребенок, даже 

в самом малом возрасте, должен становиться не объектом воспитательных воздействий, а 

союзником в общей семейной жизни, в известном смысле ее создателем и творцом. Именно 

тогда, когда ребенок участвует в общей жизни семьи, разделяя все ее цели и планы, исчезает 

привычное единоголосие воспитания, уступая место подлинному диалогу. 

Наиболее существенная характеристика диалогичного воспитывающего общения 

заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого. 

Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, 

основываясь на постоянном, неустанном желании познавать своеобразие его 

индивидуальности. 

Принятие. Помимо диалога для внушения ребенку ощущения родительской любви 

необходимо выполнять еще одно чрезвычайно важное правило. На психологическом языке эта 

сторона общения между детьми и родителями называется принятием ребенка. Что это значит? 

Под принятием понимается признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, 

непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей. Принимать ребенка – значит 

утверждать неповторимое существование именно этого человека, со всеми свойственными 

ему качествами. Как можно осуществлять принятие ребенка в повседневном общении с ним? 

Прежде всего, необходимо с особенным вниманием относиться к тем оценкам, которые 

постоянно высказывают родители в общении с детьми. Следует категорически отказаться от 

негативных оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера. К сожалению, для 

большинства родителей стали привычными высказывания типа: «Вот бестолковый! Сколько 

раз объяснить, бестолочь!», «Да зачем же я тебя только на свет родила, упрямец, негодник!», 

«Любой дурак на твоем месте понял бы, как поступить!». 



Семья для каждого её члена является определенным жизненным пространством, в 

котором протекает большая часть жизни каждого из них. В ней каждый стремится 

удовлетворять свои потребности, реализовать развивать себя и в то же время находиться в 

теснейшей связи со всеми членами семьи. Для этой «экологической системы» характерно то, 

что несогласованность психологических потребностей и взаимоисключаемость способов их 

удовлетворения ведут к распаду семьи.[1] 

Родители должны с пониманием относиться к различным и разнообразным проявлениям 

личности ребенка, должны обладать способностью воспринимать и любить своих детей 

такими, какие они есть. Это дает шанс детям найти приемлемые неконкурентные позиции по 

отношению друг к другу, сохраняет эмоциональный контакт между родителями и детьми. В 

воспитании детей эффективнее не прямая манипуляция путем жестких ограничений, а вера в 

саморазвивающую силу ребенка, развитие его самостоятельности. Это основа того, чтобы 

маленький человек сам разобрался в окружающем его мире, чтобы из него получилась 

сильная, готовая к любым трудностям жизни личность. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что на характер взаимоотношений детей и 

родителей влияют следующие факторы: 

– супружеские отношения; 

– позиция родителей, выражающаяся в стиле воспитания; 

– возраст самих детей; 

– личностные качества детей; 

Ссоры между детьми и родителямипо своей значимости на формирование личности 

детей несут противоречивый характер. 

С одной стороны они закаливают характер, выступают как субъективный опыт детей. 

Ссор между детьми в семье избежать невозможно. Но их можно считать естественными и 

нормальными, только если в их основе не лежит мотив предательства. 

Негативные отношения между детьми и родителями при отсутствии правильной 

позиции родителей и положительных личностных качеств самих детей, могут закрепиться и 

сопровождать их всю жизнь, вызывая различные внутренние конфликты личности и влияя на 

отношение с другими людьми. 
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