
Многие работы, посвященные детско-родительским 
отношениям, опираются на предложенную Д. Баумринд в 1970-х 

г.г. типологию стилей семейного воспитания, содержательно 
описывавшую три основных стиля: авторитарный, 

авторитетный, или демократический и попустительский. 
Авторитарный стиль («автократический», «диктат», 

«доминирование») — все решения принимают родители, они 
ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-

то обосновывать свои требования, сопровождая их жестким 
контролем, суровыми запретами, физическими наказаниями. При 
таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего 

контроля, основанный на чувстве вины или страха перед 
наказанием, и как только угроза наказания извне исчезает, поведение 

может стать неуправляемым. При данном стиле семейного 
воспитания, отношения исключают душевную близость с детьми.

 Демократический стиль – («авторитетный», «сотрудничество») — 
родители поощряют личную ответственность и самостоятельность 

своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. 
Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются 

помочь им, чутко относясь к их запросам. Дети включены в 
обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, 

выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители 
требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, 

чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют 
твердость, заботятся о справедливости и последовательном 

соблюдении дисциплины.
 Попустительский стиль («либеральный», «снисходительный», 

«гипоопека») – ребенок должным образом не направляется, 
практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей 

или не выполняет указаний родителей, для которых характерно 
неумение, неспособность или нежелание руководить детьми .



 
Позднее были выделены и другие стили семейного воспитания, 

такие как: 
1.  Хаотический стиль (непоследовательное руководство) — это 

отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, 
определенных, конкретных требований к ребенку или наблюдаются 
противоречия, разногласия в выборе воспитательных средств между 
родителями. При таком стиле воспитания не удовлетворяется одна из 

важных базовых потребностей личности — потребность в стабильности 
и упорядоченности окружающего мира, наличии четких ориентиров в 

поведении и оценках. 
2. Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) 

— стремление постоянно быть около ребенка, решать за него все 
возникающие проблемы. Родители бдительно следят за поведением 

ребенка, ограничивают его самостоятельность, тревожатся, что с ним 
может что-то произойти. Несмотря на внешнюю заботу, опекающий 

стиль воспитания приводит, с одной стороны, к чрезмерному 
преувеличению собственной значимости у ребенка, с другой — к 

формированию у него тревожности, беспомощности, запаздыванию 
социальной зрелости. 

Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова и Е. В. Зырянова приводят 
описанные разными исследователями стили семейного воспитания: 

варианты названий одного и того же или очень близких стилей 
воспитания. 

1. Демократический (разумная любовь; принимающе – авторитарный; 
ценностное отношение с высокой рефлексией). При данном стиле 

семейного воспитания, эмоциональная близость с ребенком 
проявляется, как принятие, тепло и любовь. Требования к ребенку 

справедливые, с обоснованием запретов. Контроль осуществляется на 
основе заботы. Модель общения с ребенком – личностно-

ориентированная. Тип личностного развития ребенка оптимальный 
(чувство собственного достоинства и ответственности; 

самостоятельность и дисциплина, полноценное общение); 



 
2. Авторитарный (автократический; диктат), эмоциональная близость с 
ребенком чаще отсутствует, хотя и не исключается. Требования к ребенку 

жесткие, без объяснения причин. Контроль жесткий, некорректный, 
наказания. Модель общения с ребенком – дисциплинарная, постоянные 
окрики и угрозы. Тип личностного развития ребенка, при авторитарном 

стиле семейного воспитания, пассивный (отсутствие инициативы, 
зависимость, низкая самооценка), агрессивный (ребенок превращается в 

терана, подобно родителю), лицемерный. 
3. Гиперопека (гиперпротекция, доминирующая гиперопека; «жизнь за 

ребенка») – проявляется излишняя забота за ребенком. Требования к нему 
отсутствуют при многочисленных запретах и ограничениях. Контроль за 
ребенком тотальный, порой чрезмерный. Родители стремятся к тесному 

эмоциональному контакту. Ребенок вырастает несамостоятельным, зависит 
от родителей, эгоцентричен, усиливаются астенические черты. 4.  
Гиперопека (потворствующая гиперопека; «кумир семьи») – при 

рассматриваемом стиле семейного воспитания, наблюдается обожание и 
любование ребенком. Какие-либо требования отсутствуют, контроль за 

ребенком слабый, вседозволенность. Модель общения – 
«жертвоприношение» (максимальное удовлетворение потребностей и 

прихотей ребенка). 
5.  Повышенная моральная ответственность (гиперсоциализация) – 
высокие требования к ребенку сочетаются с пониженным вниманием. 
Родители чрезмерно озабоченны будущим ребенка, его социальным 

статусом, учебными успехами. При таком стиле семейного воспитания, 
ребенок вырастает тревожным и мнительным. 6.                  Анархический 

(потворствующий; либерально – попустительский) – требования к ребенку 
отсутствуют или очень слабые, контроль отсутствует, модель общения с ним 

«заискивающая» (некретиччное отношение). Ребенок вырастает 
эгоистичным, приспособленцем. 



 
7.   Гипопротекция (безнадзорность; мирное сосуществование) – 

проявляется безразличие к ребенку, отсутствие к нему тепла. Требования и 
контроль за ребенком отсутствуют. Родители не вмешиваются в жизнь 

ребенка. Он вырастает непредсказуемым, гипертимным, асоциотивным. 
8. Эмоциональное отвержение (отчужденный; «золушка»; «маленький 

неудачник») – эмоциональная близость с ребенком отсутствует. 
Наблюдаются высокие требования к ребенку. Наказания жестокие, строгие. 

Родители не контактируют с ребенком, он вырастает мечтательным, 
жестоким. У ребенка возникают трудности в общении; невротические 

расстройства. 
9.  Жестокое обращение (агрессивный) – требования к ребенку 

отсутствуют, контроль жесткий, лишение удовольствий, унижения, побои. 
Модель общения с ребенком, враждебная. Он вырастает эгоистичным, 

жестоким.
 «В реальной жизни, – замечает В. С. Мухина, – все еще более сложно, чем в 

любой классификации. По ее мнению, в семье могут быть представлены 
одновременно несколько стилей отношения к ребенку». Исследование 
влияния различных стилей руководства на развитие личности детей и 

формирование детско-родительских отношений показали, что наиболее 
благоприятное воздействие на воспитательный процесс оказывает 

демократический и авторитетный стиль взаимодействия, в то время как 
остальные стили приводят к нарушениям личностного развития и 
дисгармонии межличностных отношений родителей и детей.  Мы 

рассмотрели некоторые подходы к классификации детско-родительских 
отношений. Их анализ показал, что в основе выделения типов отношений 
лежит позиция родителей, особенности их установок, ценностей, целей.  

Таким образом, детско-родительские отношения составляют 
важнейшую подсистему отношений семьи как целостной системы и 

могут рассматриваться как непрерывные, длительные и 
опосредованные возрастными особенностями ребенка и родителя 

отношения.


