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Введение
Практически каждый человек когда-то становится родителем. Готовность к родительству, осознание себя родителем и 

способы воспитания детей в паре со своим супругом/супругой формируются под влиянием самых различных факторов. 
Качество воспитания, осознанное исполнение родительской роли в свою очередь определяют состояние общества, 

института семьи и психологическое здоровье личности последующих поколений. 
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 приёмов общения по отношению к партнёру. Различают общий, характерный и конкретный стили 
общения. В качестве детерминант стиля общения выступают направленность личности как обобщённая, относительно 
устойчивая мотивационная тенденция; позиция, занятая по отношению к партнёру общения, и параметры ситуации общения.      

В.М. Минияров считает, что «под стилем семейного воспитания следует понимать наиболее характерные способы 
отношений родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы педагогического воздействия, которые 
выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия».

Аксиологический подход к социуму позволяет рассматривать личность с позиции ее собственной ценности для общества, т. 
е. выявляет социальную направленность или, точнее, ориентацию личности на общественные ценности. Этот промежуточный 
компонент в структуре личности Н. Д. Левитов и А. Г. Ковалев определили как составной и ведущий компонент характера личности.

Следовательно, есть основание рассмотреть проблему, каким же образом, при каких условиях и обстоятельствах 
происходит формирование того или иного типа личности. Анализируя условия формирования типов личности, можно выделить 
основные формы отношений родителей к ребенку и окружающим, которые в последующем были положены в основу 
классификации стилей семейного воспитания.

Такими основными формами отношений к ребенку и окружающим являются:
• отношение родителей к деятельности ребенка;
• отношение родителей к использованию методов наказания и поощрения;
•   отношение родителей к ребенку;
•  отношение родителей к окружающим людям;
• отношение родителей к формированию у ребенка нравственных ценностей;
• отношение родителей к мыслительной деятельности ребенка.

На основе существующих форм отношений родителей к ребенку В.М. Минияров выделил следующие стили семейного 
воспитания: попустительский, состязательный, рассудительный, предупредительный, контролирующий, сочувствующий.

Таким образом, стили семейного воспитания формируются под воздействием объективных и субъективных факторов и 
генетических особенностей ребенка. На выбор родителями стиля семейного воспитания оказывают влияние в первую очередь тип 
темперамента, традиции, в которых воспитывались сами родители, научно-педагогическая литература, которая имеет как 
положительное, так и отрицательное значение, так как каждый родитель обращает внимание прежде всего на то, что оправдывает 
его отношения с ребенком.

В то же время нельзя со счетов снимать и исторические факторы развития социально-экономических отношений в 
обществе, которые создают предпосылки для увеличения или уменьшения культивирования положительных или отрицательных 
стилей семейного воспитания.



1. Стили семейного воспитания и социально-психологический тип личности

Родительский стиль – это обобщённые, характерные, ситуационно 
неспецифические способы общения родителя с ребёнком, это образ действий по 

отношению к ребёнку ( Е.Г.Силяева).  
В.М. Минияров выделяет следующие основные семь характерологических свойств 

личности ребёнка, которые вытекают из детерминированного сценария воспитания, 
который складывается под влиянием социальных факторов и средств 

педагогического воздействия и о которых говорил в своё время Э. Берн. 
Полученные в ходе диагностики типические портреты личности отличаются от 

предложенных вариантов в зарубежной и отечественной  психологической 
литературе. Предлагаемая Минияровым диагностика изучает отклонения в норме от 

того гармонического типа личности, который всегда был идеалом воспитания.   

В.М. Минияров выделил следующие крайние варианты стилей семейного воспитания и характеризовал  
соответствующие им семь социально-психологических типа личности ребёнка. 



1.1. Попустительский стиль и конформный тип личности

В процессе попустительского стиля семейного воспитания родители с самого раннего возраста предоставляют 
ребенку полную бесконтрольную свободу действий.   Родители обучают своих детей беспрекословному выполнению 
правил, требований и их прихотей. Родители непоследовательны в проявлении своих чувств к ребенку, часто склонны к 
построению спекулятивных отношений, когда мать просит ласки у ребенка с помощью обещания угостить конфеткой или 
еще чем-либо, в чем нуждается ребенок. Родители постоянно обещают ребенку за выполненную им работу 
вознаграждение. Они полагают, что ребенок всегда должен видеть, что ему выгодно делать, а что нет.

Родители постоянно демонстрируют ребенку образец двуличного взаимоотношения с окружающими: друзьями, 
соседями, родственниками. Мыслительная деятельность ребенка в основном связана с поиском и ожиданием 
возможного получения удовольствий. Чаще всего их интеллектуальная деятельность направлена на поиск способов как 
«выкрутиться» из той или иной ситуации, уйти от ответственности в цепи тех жизненных отношений, которые порождены 
ложью и обманом других людей.

В результате вышеотмеченного попустительского стиля семейного воспитания у детей формируются 
собственные новые отношения, которыми характеризуется конформный социально-психологический тип 
личности. Для него характерны следующие виды отношений:

1. К людям
Учащиеся данного типа отличаются от других тем, что очень веселы и подвижны в играх со сверстниками. Однако 

товарищи с детьми «конформного» типа играют неохотно. Ученики их считают «подхалимами», «ябедами», «подлизами», 
так как они передают учителю все, что делают их товарищи.

2.К деятельности
Дети этого типа не любят ни умственный, ни физический труд. Эта тенденция для них характерна во все 

возрастные периоды жизни. Работая, они быстро устают, а поэтому стремятся под всякого рода предлогами отказаться от 
работы, увильнуть или устроить отвлекающее всех мероприятие. Им свойственна высокая активность, но она всегда 
направлена на поиск личной выгоды, поэтому они недобросовестно относятся к поручаемым им обязанностям.

3. К своим возможностям
С раннего детства для них не существует ничего невозможного, так как путем ласки, обмана и даже подкупа 

добиваются удовлетворения всех своих потребностей.
4. К коллективу
Это единственный тип детей, который не может обходиться без детского коллектива. Среди людей они чувствуют 

себя «как рыба в воде». Коллектив для них — это «поле» для интриг и выгодных сделок или просто наличие объектов для 
обирательства.

5.К себе
Очень любят себя. Любят наряжаться, смотреться в зеркало. Любовь к себе столь велика, что эгоистическая 

направленность пронизывает весь их образ мыслей и жизни. Смысл их жизни — удовлетворение своих личных 
потребностей, которые очень часто не связаны с социальными, поэтому их не интересует ни процесс деятельности, ни его 
результаты. Для них главное — использовать результат, притом не важно чей, в своих корыстных целях. 



6.К критике
Критику дети и взрослые этого типа практически не воспринимают. Они не возмущаются, не 

протестуют против критических замечаний в свой адрес, они их просто не замечают.
7. К волевым проявлениям

Волевые проявления носят чисто конъюнктурный характер. Если им выгодно, то они могут быть 
организованными, дисциплинированными, инициативными. Однако это все внешняя формальная сторона 
их волевых прояв лений на небольшой промежуток времени, после чего они опять могут возвращаться в 
свое прошлое состояние, позволяющее им вести себя так, как им вздумается или наиболее удобно и 
выгодно.

У этого типа детей очень часто может проявляться высокая целеустремленность, чаще всего она 
связана с такими установками, которые прямо или косвенно позволяют удовлетворить жизненно важные 
их потребности. Поэтому мотивы их деятельности жестко связаны с чисто корыстными интересами.

Таким образом, конформное характерологическое свойство включает в свое содержание 
следующие качества: нечестность, хвастовство, хитрость и изворотливость, отсутствие чуткости к людям, 
извлечение из всего личной выгоды, скупость и жадность, требовательность только к другим, 
ябедничество, склонность к сплетням, клевета, равнодушие, внешняя вежливость, властолюбие, 
безразличие к безнравственным поступкам других, подхалимство, недобросовестность.

Проявление отмеченных личностных качеств позволяет им быстро приспособиться к 
педагогическим воздействиям. Личностные качества имеют явно нравственный изъян, 
свидетельствующий больше о моральной дисгармонии учащихся данного типа, чем о психологической 
аномалии. Личностные качества позволяют «конформному» социально-психологическому типу личности 
выходить из любых сложнейших ситуаций достаточно успешно, не чувствуя и не переживая нравственный 
дискомфорт.

Однако для нас было открытием, что дети «конформного» характерологического типа имеют низкий 
интеллектуальный показатель. В школе они обучаются удовлетворительно за счет построения хороших 
взаимоотношений с учителями. Вероятно, этим объясняется секрет, почему учащиеся всяческим образом 
стремятся войти в доверие к учителю, используя в этих целях ласку, угодничество, ябедничество, лесть, 
подхалимство.



1.2.Состязательный стиль и доминирующий тип личности

В процессе состязательного стиля семейного воспитания родители с  раннего возраста ищут в действиях ребенка 
необычное, выдающееся или отличительное от других детей. Родители всячески поощряют любую активную деятельность ребенка. 

Родители в своем ребенке постоянно видят суперличность. Их мало волнуют человеческие качества ребенка, главное, как должен 
он выглядеть в обществе, чтобы не оказаться последним на иерархических ступенях социума. Поэтому всегда следят за внешним 
видом ребенка, обучают хорошим манерам и этикету, требуют их демонстрации в обществе. Родители безумно любят своего ребенка, 
защищают его (прав он или неправ) от нападок посторонних. С ребенком общаются на равных, как со взрослым человеком, 
соответствующим образом предъявляют к нему и требования.

Родители предъявляют завышенные требования к окружающим их ребенка людям:
при малейших жалобах на их ребенка сразу же ищут недостатки в том, кто осудил ребенка. Родители не терпят обидчиков их 

ребенка, вступают с ними в конфликт и всегда требуют моральной или материальной компенсации.
Родители внимательно следят за интеллектуальным развитием своих детей и поисковую деятельность ребенка поощряют 

похвалой. Ребенку много читают, рассказывают, показывают и требуют от него пересказа, особенно среди друзей и знакомых. Дети с 
раннего возраста приучаются к демонстрации своих интеллектуальных возможностей и к поиску момента их проявления. Однако 
родители не приучают своих детей к глубоким размышлениям над сутью явлений, восприятию их не только сознанием, но и душой.

В результате вышеотмеченного стиля семейного воспитания формируется доминирующий социально-
психологический тип личности, который культивирует в свою очередь следующие отношения:

1. К людям
Во взаимоотношениях с окружающими доминирующий социально-педагогический тип ведет себя по-разному. Со старшими, даже 

в дошкольном возрасте, общается на равных, держится уверенно и спокойно. Сверстников же стремится унизить, наделяя их 
обидными кличками, не считаясь с их интересами, либо даже притесняя их. Со взрослыми осторожен в словах и в действиях, однако 
может быстро сорваться, так как очень вспыльчив.

2.К деятельности
С самого раннего детства занимаются самыми разнообразными видами деятельности, особенно надолго останавливаются на 

тех, которые у них получаются и за которые хвалят. Высокая активность этих детей позволяет им рано достигать значительных 
успехов, особенно в условиях конкуренции. Желание быть первым, лучшим, подчас толкает их на безнравственные поступки по 
отношению к соперникам, но они считают, что в борьбе все средства хороши, если приносят успех.

3. К своим возможностям
Постоянное завышение своих возможностей, хвастовство достигнутыми успехами, пренебрежительное отношение к 

неудачникам приводят к тому, что дети доминирующего социально-педагогического типа очень часто попадают в конфликтные 
ситуации как со взрослыми, так и со сверстниками замеченными, а главное, отмеченными другими. 



4.К коллективу
В любом коллективе, детском или взрослом, люди этого типа стремятся быть его лидерами, в 

особенности официальными. Коллектив для этого типа людей не только место, где он может 
выделиться, но и орудие, с помощью которого, он может «подняться на Олимп», на новую ступеньку в 
социуме. 

5. К себе
Эгоцентризм у этого типа личности достигает своего апогея. Они не терпят возражений и 

готовы «раздавить» любого, кто пытается им противостоять. В спорах всегда ссылаются на 
авторитеты, а если это не помогает, готовы прибегнуть к силе. Как дети, так и взрослые этого типа 
требуют уважительного отношения к себе, хотя к другим, считают, можно относиться как угодно, смотря 
по обсто ятельствам, то есть, можно и нагрубить, и оскорбить. И, напротив, если кто-то пытается 
поступить точно так же по отношению к ним или их деятельности, то он получит отпор, скандал, 
конфликт и даже может нажить себе врага в их лице на многие годы. Но своих обидчиков не прощают 
и готовы им мстить до конца жизни.

6.К критике
Отрицательное отношение к критике этих детей и взрослых приводит к множеству конфликтов 

как в бытовых условиях, так и в школе или на производстве. Не терпят критических замечаний в свой 
адрес, считают себя непогрешимыми. 

7. К волевым проявлениям
Это очень волевой тип личности, постоянно стремится подчинить не только собственную волю для 

достижения поставленных ими целей, но и сломить волю всех тех, кто оказывает им сопротивление в 
намеченных планах.

Таким образом, у учащихся «доминирующего» социально-психологического типа данное 
характерологическое свойство ярко проявляется в таких качествах, как самоуверенность, 
высокомерие, эгоистичность, преувеличение своих возможностей, безразличие к интересам 
коллектива, а главное — сосредоточенность на собственной защите и все это при высоком 
проявлении деятельной активности.

Среди личностных качеств у учащихся с доминирующим характерологическим свойством 
выделяется качество доминирования, что, по-видимому, может объяснить столь сложное 
нравственное поведение этих учащихся. Все возникающие конфликтные ситуации связаны с 
окружающими, которые пытаются противодействовать их стремлениям подавить, подчинить. Отсюда 
ясно их стремление к лидерству, первенству, желание властвовать над другими и в случае неудачи — 
рост психологического напряжения, возникновение депрессивных состояний или патологического 
поведения, грубости, проявлений агрессивности, высокомерия, конфликтности и других качеств, 
составляющих доминирующий социально-педагогический тип личности.



1.3. Рассудительный стиль семейного воспитания и сензитивный тип личности

В процессе рассудительного стиля семейного воспитания родители предоставляют ребенку с раннего 
возраста полную свободу действий, чтобы ребенок путем самостоятельных проб и ошибок приобретал личный 
опыт. 

Ребенок наравне со взрослыми принимает участие и является полноправным членом при решении 
множества семейных ситуаций. Родители четко следят за тем, чтобы достоинство ребенка никогда не 
принижалось, как членами семьи, так и посторонними людьми. Поэтому у таких родителей дети с достоинством 
и глубоким уважением относятся к окружающим.

Каждый поступок ребенка родители обсуждают вместе с ним. При этом не читают длинных нотаций, а 
больше молчат и внимательно слушают ребенка, пытаясь понять мотивы его действий, при этом сожалеют, что 
ребенок был вынужден так поступить, а иногда даже при необходимости жалеют и страдают вместе с ним над 
содеянным.

Таким образом, родители не ругают и не учат ребенка, каким способом надо уходить или выпутываться из 
конфликтных ситуаций. Отсутствие наказания порождает у детей не страх перед ним, а желание действовать 
так, чтобы не причинять вреда другим, что способствует быстрому формированию у ребенка понятия 
совестливости, высоких нравственных качеств, позволяющих в последующем легко овладевать нормами и 
правилами взаимоотношений в социуме.

Так как родители много беседуют с ребенком, постоянно отвечают на множество вопросов, у ребенка 
поддерживается стойкий интерес и любознательность. Кроме того, родители преподносят интересные факты, 
требующие осмысления. Все это способствует развитию творческих возможностей ребенка.

В результате этого стиля семейного воспитания формируется сензитивный социально-
психологический тип личности, который проявляет в свою очередь следующие отношения:

1. К людям
Это единственный тип детей и взрослых, который умеет защищать своих друзей и товарищей, если их в 

чем-то несправедливо обвиняют. Это очень чуткие и внимательные к чужому горю и страданиям люди, готовые 
всегда прийти на помощь и пожертвовать всем, чем они располагают. В общении с людьми всегда искренни, 
откровенны, никогда ничего не скрывают и этим легко располагают к себе людей. Личная незащищенность 
позволяет окружающим пользоваться их доверчивостью, добротой, бескорыстием и готовностью всегда оказать 
услугу людям.

Главной их чертой является непримиримосгь к безнравственным поступкам других людей. хотя многое могут 
и прощать, но никогда не позволяют себе действовать в ущерб другим людям.

2.К деятельности
К учебной деятельности относятся очень добросовестно, ведут себя на уроках спокойно и слушают 

учебный материал очень внимательно. Однако не принимают все на веру, желают все выяснить и 
самостоятельно понять суть изучаемых явлений. Часто спорят, отстаивают свою позицию, но не чужими 
заученными фразами, а с глубоким чувством пережитого, пронесенного через глубокое осознание. Для этих 
детей и даже взрослых характерна глубокая увлеченность делом. При этом они могут увлекаться многими 
делами, так как стремятся к познанию окружающего мира, что может им мешать обучаться в школе на отлично. 
В особенности это характерно для мальчиков.



3. К своим возможностям
Удивительно, что при всей своей неординарности мышления и способностей — это очень скромные дети и 

взрослые. 
4.К коллективу
В общении с товарищами они не стремятся к превосходству, помогают им во всем бескорыстно. У этого типа детей 

сильно коллективистское чувство, во имя общих интересов они всегда готовы свои принести в жертву. Поэтому всегда 
являются «душой» коллектива, поддерживают оптимистическое настроение и выводят членов коллектива из тупиковых, 
неловких ситуаций.

5. К себе.
При всей способности защитить других людей и открыто отстаивать интересы коллектива этот тип людей не умеет 

защищать себя. Они легко ранимы, обидчивы, чувствительны к несправедливости. Однако, если «доминирующий» тип 
личности вспыльчивый и резкий, когда пытаются ущемить его личное достоинство, то сензитивный только «вспыхнет», 
«зарумянится», «зальется краской», но никогда не ответит грубостью и не станет защищаться. Они подолгу могут 
обижаться, переживать обиду, полученную от близких им людей. В то же время отходчивы и долго обиды не держат. Особо 
заметим то, что этот тип личности никогда не обращает внимания на себя, на свою одежду, его мысли всегда заняты 
делами или интересами других людей.

Сензитивный тип личности не умеет любить себя, он весь принадлежит людям, он — альтруист, любящий всех и 
готовый это делать даже в ущерб себе и своим чувствам.

6. К критике и замечаниям
У этих детей наблюдается повышенная чувствительность к критическим замечаниям в свой адрес. Однако это не 

приводит их в крайнее раздражение. Они спокойно воспринимают справедливые замечания и могут попросить прощения, 
если замечания справедливы. Справедливые замечания или критика приводят их в замешательство, они могут стыдиться 
своего поступка, так как понятия совести и чести для них являются главными нравственными ценностями. Высокая 
самокритичность и адекватное понимание замечаний способствуют в подростковом возрасте интенсивной работе над 
собой, что резко преображает сензитивный тип личности в период их зрелости.

Несправедливая же критика, или даже критиканство не по существу, их обижает, выбивает надолго из активной 
деятельности, а порой мобилизует, они как бы доказывают свою правоту действиями, а не разговорами.

7. К волевым проявлениям
По мере своего взросления волевые проявления сензитивного типа усиливаются. Этот тип личности раскрывается 

постепенно и лишь на первых этапах жизни ничем не примечателен, не демонстрирует четко обозначенных волевых 
установок в достижении целей. Многим кажется, что это легко ранимая, податливая, запросто управляемая личность. 
Однако на самом деле такие дети и взрослые лишь до поры, до времени позволяют окружающим безнаказанно 
пользоваться их расположением, злоупотреблять их вниманием. Это очень целеустремленные, всегда с инициативой 
(которая подчас для них становится наказуемой) люди, которые спешат со своими инновациями, опережая время и 
готовность других понять их. С годами этот тип личности проявляет себя как дельная волевая натура, но очень добрая, 
легко ранимая и не защищенная от нападок других.

Сензитивному характерологическому свойству соответствует качество чувствительности, которое сочетается с такими 
качествами, как общительность, добросовестность, высокий самоконтроль.

Психологические показатели, характеризующие сензитивный социально-психологический тип детей, позволяют 
объяснить нравственный портрет младших школьников, обращая внимание прежде всего на то, что они чутки к 
несправедливости и, в первую очередь, по отношению к своим товарищам. Общение составляет главную особенность, Так 
"как позволяет преодолеть робость, застенчивость и трудности быстрого схождения с детьми. В отличие от других детей, 
эти учащиеся любят играть с детьми как моложе себя, так и старше, что практически не характерно для учащихся с 
доминирующими и тревожными характерологическими свойствами.



1.4. Предупредительный стиль семейного воспитания и инфантильный тип личности
 

В процессе предупредительного стиля семейного воспитания формируется инфантильный социально-психологический тип личности.
В этом стиле семейного воспитания родители культивируют следующие отношения. Такой стиль семейного воспитания возникает в 

результате двух условий. Первое условие связано с тем, что ребенок рождается слабым, болезненным или инертным по типу нервной системы. 
Второе условие связано с особенностями характера родителей, сформированного на беспокойно-мнительных мироощущениях. Им все время 
кажется, что ребенок слаб, болезнен или может стать таковым. И в первом, и во втором случаях родители в равной степени склонны к 
предупредительному стилю семейного воспитания. В этом стиле семейного воспитания родители культивируют следующие отношения.

Родители считают, что ребенок не должен действовать самостоятельно. С ним необходимо постоянно заниматься, не оставлять его ни на 
минуту без внимания. 

Родители никогда в дошкольном возрасте не наказывают своего ребенка ни за какие проступки и выходки. Напротив, родители испытывают 
чувство вины перед ребенком, если он капризничает, если не могут удовлетворить его прихоть. Родители сильно переживают, если кто-либо 
жестко обходится с их ребенком.

Родители много хвалят своего ребенка, поддерживают любые совершаемые самостоятельные активные действия.
Полная покорность родителей ребенку: беспрекословное выполнение всех его желаний, страх перед капризами, высокая готовность 

гасить их любыми возможными и невозможными способами
Для родителей окружающие люди служат средством достижения своих целей, что делает их зависимыми от ситуаций и обстоятельств. 

Родители с большим опасением относятся к окружающим их людям, так как постоянно обеспокоены тем, что те могут принести им массу 
неприятностей.

Как правило, родители больше озабочены не тем, как поведет себя ребенок в той или иной ситуации, а прежде всего как удовлетворить 
все его потребности и желания. Поэтому господствуют полная вседозволенность и потакание. 

Так как ребенок с раннего детства лишен самостоятельной деятельности, то это приводит к некоторой задержке в развитии мыслительных 
операций, связанных с абстрактным представлением об окружающих явлениях, в период обучения в начальной школе. В этот период у 
инфантильного типа детей наблюдается потребность в действиях руками, т. е. в манипулировании предметами и инструментами, то, что 
остальные дети освоили в дошкольный период. Поэтому у этих детей в основном развит способ мыслительных операций от предметного 
действия к абстрагированию, в то время как у их сверстников — от абстрактных операций к предметному действию.

Однако это единственный тип детей, у которых существует готовность к одновременной деятельности руками и головой, т. е. с помощью 
практического действия по знавать теоретические абстракции. Для такого типа детей больше соответствует обучение по системе Л. В.Занкова или 
Э. С. Френэ и совсем не соответствует система обуче ния в начальной школе Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдо ва.

В результате попустительского стиля семейного воспитания формируется инфантильный социально-психологический тип 
личности, который, в свою очередь, имеет следующий вид отношений:

1. К людям
К окружающим людям, особенно в новой обстановке, такие дети относятся настороженно, с подозрением, а к своим близким холодны и 

равнодушны, если те не удовлетворяют их потребностей и капризов. Это совершенно безобидные дети, которые ничего плохого не делают 
другим, но и ничего хорошего, так как в основном озабочены удовлетворением своих желаний. 

2.К деятельности
Это очень своевольный тип личности, который за нимается лишь тем, что ему нравится. Поэтому, даже при хороших природных 

интеллектуальных, задатках, если у этих детей нет установки на обучение, то она практически и не формируется в процессе учебной 
деятельности, что приводит к плохой успеваемости. Зато эти дети с удовольствием любят работать руками — пилить, строгать, лепить, 
разбирать, шить, вышивать, готовить пищу, играть на музыкальных инструментах или заниматься спортом. 

Прагматизм является главной чертой их характера, что отражается на отношении к учебной деятельности, в которой они не видят прока, а 
отдаленные результаты их не привлекают. Более того, этим детям свойственен способ познания окружающего мира от предметного действия к 
абстрактному восприятию, что не свойственно для современных систем обучения в отечественных школах.



3. К своим возможностям
Так как «инфантильного» типа дети не прошли в детстве всех стадий освоения предметного мира и компенсируют 

этот пробел в школе, то они адекватно оценивают свои возможности. Без страха, но осторожно, тайком, без спроса 
пробуют осваивать все, что ранее ими было непознано. 

4.К коллективу
Данного типа дети в младшем школьном возрасте практически не нуждаются  в коллективе, абсолютно к нему 

равнодушны, точно так же, как и коллектив к ним. 
5.К себе
Дети инфантильного типа очень любят себя, поэтому никогда не бывают самокритичны и во всех бедах обвиняют 

других. Как дети, так и взрослые этого типа требуют много внимания к себе. 
6. К критике и замечаниям
Дети и взрослые безразлично относятся к критике. Это характерно в особенности для дошкольного и школьного 

возраста до периода полового созревания. До этого момента они «непробиваемы» никакими критическими замечаниями. 
Однако в период полового созревания, как и все подростки, они щепетильно относятся к замечаниям. В особенности не 
позволяют это делать близким или учителям, сильно обижаются, впадают в апатию, а при публичном оскорблении готовы 
«наложить на себя руки». В этот период жизни критика воспринимается ими болезненно и может быть смертельно 
опасной.

7. К волевым проявлениям
Нельзя назвать детей этого типа безвольными, так как в своих капризах они добиваются всегда успеха. Трудно их 

назвать неорганизованными или недисциплинированными, так как свою любимую деятельность всегда организуют 
безупречно. Ведут себя эти дети спокойно, нарушают дисциплину, как правило, за компанию, так как оставшись один на 
один с собой, у них не возникает желания шалить, бегать, крушить или еще чего-либо, что делают чрезмерно активные 
дети. Инициатива их не носит социальный характер и чаще всего связана с эгоистическими устремлениями. Такого типа 
дети могут быть и целеустремленными, если обретают любимую деятельность в виде будущей профессии. Это очень 
часто подталкивает их к более успешному обучению, т. е. заставляют работать, напрягая свою волю и в том виде 
деятельности, который для них. непривлекателен, но во имя любимых занятий могут идти на столь тяжелую жертву, чтобы 
еще успешнее обучаться.

Таким образом, главными отличительными чертами являются несамостоятельность, неспособность к принятию 
решений, действование лишь по чьему-либо указанию, равнодушие и холодность, безразличие и безучастие к трудностям 
и проблемам семьи, коллектива, беспомощность, осторожность, сдержанность в действиях и словах, исполнительность 
при условии контроля, пассивность, безответственность, неуверенность в своих силах, неорганизованность, 
недисциплинированность, безынициативность.

Спокойствие и невозмутимость, безразличие к результатам своей деятельности определяются тем, что дети данного 
типа никогда не имеют собственных четких целей, к которым бы стремились, так как их побуждения связаны только с 
получением удовольствия. Такие дети к 6—7 классу бросают обучение в школе и ведут распущенный образ жизни.

Если школьники инфантильного социально-педагогического типа у учителей не вызывают беспокойства в плане 
воспитания (настораживает лишь их успеваемость), то у родителей в подростковый период с такими детьми большие 
трудности.



1.5. Контролирующий стиль семейного воспитания и тревожный тип личности
В процессе контролирующего стиля семейного воспитания формируется тревожный социально-

психологический тип личности.
Возникновению подобного типа личности способствуют 4 условия:
1. Ребенок воспитывается в детском доме или опекунами при жестком обращении с ним.
2. Родители контролируют деятельность своего ребенка со слов окружающих, наказывая его по первому же 

наговору.
3. Ребенок до 5 лет без родителей оказывается в больнице и подвергается лечению, связанному со страхом и 

болью, а также жесткому обращению со стороны разновозрастных членов палаты.
4. Родители имеют повышенную моральную ответственность за воспитание своего ребенка и обращаются с ним 

жестоко.
Все эти условия вызывают защитную реакцию у детей, но чаще всего родители культивируют воспитание на 

основе четвертого условия, что в общем-то немногим отличается по характеру от остальных трех. При всех четырех 
условиях родители культивируют следующие отношения.

Родители предоставляют ребенку ограниченную свободу действий, строго контролируя выход действий ребенка 
за рамки родительских представлений. 

Постоянно действующий или временный контроль всегда требует твоего логического завершения. Поэтому 
родители вынуждены наказывать за неправильное поведение и поощрять за правильное. Однако чаще приходится 
наказывать либо для упреждения возможных негативных поступков ребенка, либо по поводу уже свершившихся. 
При этом родители начинают с простого командно-приказного тона, в последующем переходят к крику, постановке в 
угол, наказанию ремнем, запретам на удовлетворение потребностей ребенка в игре и развлечениях. Мало того, 
родители считают, что за один и тот же проступок мера наказания должна постоянно возрастать. Некоторые 
родители бьют своих детей до тех пор, пока ребенок не перестанет плакать. Это приводит к глубоким 
психологическим срывам в состоянии детей.

Родители часто требуют на счет (раз, два, два с половиной, три) выполнить их распоряжение, после чего 
педантично приводят в исполнение свой приговор.

Широко применяя меры наказания, родители добиваются послушания ребенка. Однако сиюминутный успех в 
управлении ребенком не гарантирует в последующем нормальное его поведение.

У родителей имеется целый арсенал оправдательных мотивов своего жесткого обращения с ребенком: «нет 
терпения», «если не наказывать, совсем отобьется от рук», «нас били, и мы выросли хорошими людьми». Можно 
услышать даже такие оправдательные заявления:

«Дети должны воспитываться в страхе, примером для этого является дрессировка животных. Собака, не 
испытывающая страха, плохо выполняет команды хозяина».

Родители, как правило, бывают скупы на ласку, похвалу, поддержку ребенка. Чаще всего родители видят больше 
недостатков в своем ребенке, чем достоинств, тре бующих вознаграждения.



Повышенная моральная ответственность заставляет родителей видеть в своем ребенке 
такой объект воспитания, который может пойти по негативному пути развития. 

В остальных случаях отношения родителей к ребенку или воспитателей или опекунов могут 
носить характер «ребенок — мишень», на которого сыплются все шишки. Жесткое обращение с 
ребенком как эпизодическое явление может возникнуть в результате потери одним из родителей 
работы, размолвки между супругами, смерти одного из них, рождения ребенка в результате 
нежелательной беременности, эмоциональной подавленности и желания все выместить на ребенке.
Очень часто причиной неоправданно жесткого эпизодического отношения к ребенку является 
отсутствие элементарных знаний о развитии детской психики.
Родителям все время кажется, что их ребенок доставляет окружающим хлопоты. Поэтому они 
всячески извиняются перед окружающими за совершаемые ребенком поступки. Могут иногда 
наказывать ребенка демонстративно. В то же время придирчивы к окружающим, постоянно 
критикуют всех за неправильное поведение по отношению к ним или их ребенку. Родители бывают 
даже агрессивными к окружающим, если, как им кажется, они нарушают общепринятые нормы. Как 
правило, такие родители — очень обеспокоенные люди, настороженно относящиеся к окружающим, 
так как очень встревожены возможным вероломством последних.
Родители чрезмерно обеспокоены тем, чтобы их ребенок стал высоконравственной личностью, и 
поэтому предпочитают контролировать его безнравственные поступки и действия, пока они не 
превратились в привычки. Однако принципиальная упражняемость ребенка в нравственных 
поступках приводит к противоположному эффекту. Родители постоянно требуют от ребенка с ранних 
лет, чтобы он говорил волшебные слова «спасибо», «пожалуйста», , «здравствуйте», «до свидания». 
Все это вбивается ребенку путем насилия, мелкого шантажа или даже спекулятивных форм 
отношений. Стремление родителей уличить своего ребенка в неблаговидных поступках формирует у 
детей устойчивый стереотип неуверенности в себе, желание все делать украдкой. Дети не могут 
разобраться в том, как себя вести, т. к. родители постоянно недовольны их поведением. Поэтому 
поступки ребенка становятся неадекватными, принимают формы защитных реакций.
Ребенку разрешено с определенными ограничениями действовать самостоятельно, что 
благоприятно воздействует на его мыслительную деятельность. Однако постоянные окрики, запреты 
не позволяют ребенку длительно сосредоточиться на чем-либо, что делает его сознание очень 
беспокойным, а мысли — скачущими с одного объекта на другой. Суетливость в действиях 
отражается на мыслительных операциях ребенка. Он быстро схватывает новую информацию, 
хорошо ее запоминает, но плохо воспроизводит и совсем затрудняется мыслить творчески, так как 
постоянно боится ошибиться. Большая внутренняя тревожность ребенка не позволяет ему 
размышлять над наблюдаемыми им явлениями окружающего мира.



В результате контролирующего стиля семейного воспитания формируется тревожный социально-
психологический тип личности, который имеет следующие виды отношений:

1. К людям
Внешне учащиеся данного типа выглядят угрюмо, чрезвычайно подозрительны к старшим и сосредоточены на личной 

защите. В движениях и рассуждениях очень резки и вспыльчивы, поэтому конфликтны даже в тех случаях, когда бы хотели 
вместе играть или общаться.

2.К деятельности
Дети этого типа с трудом могут сосредоточиться на од ном виде деятельности. Они постоянно мечутся, хватаясь то за одну 

работу, то за другую. В школе не могут спокойно проработать 10—15 минут, начинают все ронять, беспокоить товарищей, 
сидящих рядом, впереди или даже позади себя. Несмотря на свою «вертлявость» и постоянные отвлечения, дети этого типа 
все-таки в начальной школе могут обучаться достаточно успешно. Однако в средних классах успеваемость их быстро 
снижается, так как они плохо адаптируются к требованиям разных учителей, которые, стремясь управлять ребенком такого 
типа, очень часто используют оценку как регулятор их поведения. Такое отношение учителей к «тревожному» типу личности 
школьника приводит к тому, что к окончанию средней школы те негативно относятся к обучению, стремясь избежать встреч с 
учителями, так как кроме унижения их достоинства, они ничего не испытывают.

В трудовой деятельности дети этого типа подчас могут зарекомендовать себя в подростковом возрасте лучше, чем в 
учебной, как бы компенсируя неудачи в одной области деятельности другой, более удачной.

3. К своим возможностям
Все чаще они демонстрируют свою неспособность. Это выражается подчас в том, что, берясь за какую-либо, даже 

интересную и привлекательную для них работу, будь то сборка конструктора, рисование или лепка, при первых же трудностях 
бросают ее и могут даже с ненавистью уничтожить все, что связывало их с этой работой, т. е. скомкать пластилин, разрушить 
модель и т.д.

Занижая свои возможности, дети этого типа в подростковом и юношеском возрасте с трудом определяются 
профессионально. Они говорят, что им ничего не нравится, высокомерно относятся ко всяким видам трудовой деятельности, 
но это лишь их защитная реакция, чтобы спрятать страх перед предстоящей трудовой деятельностью. Освоив профессию, 
такие люди исполнительны до педантичности и становятся очень требовательны к людям.



4.К коллективу
У детей этого типа двоякое чувство к коллективу. С одной стороны, они 

желают быть его членом, а с другой — у них испорчены отношения с каждым. 
Нарушение системы общения у этого типа детей явно обнаруживается в 
коллективных отношениях. Становясь изгоями в классе, они превращаются в 
озлобленных и мстительных, никогда ни о ком не отзывающихся почтительно, не 
желающих ни с кем дружить, кроме себе подобных.

5. К себе
Эгоцентризм этих детей проявляется, в основном, в самозащите своего 

личностного Я, в силу постоянного стремления окружающих разрушить его как 
личность. Постоянная порция самозащиты и ожидание вероломства или покушения 
на личностное достоинство делает этот тип детей агрессивным не только по 
отношению к другим, но и к самому себе. 

6. К критике
Замечания и критику они практически не воспринимает. Это приводит их в 

крайнее раздражение, порой и в аффектное состояние. 
7. К волевым проявлениям
До 12 лет это трудноуправляемые дети, так как они сами делают то, чего 

может быть и не желали бы. Порой они обещают, что будут спокойны, тихи и кротки, 
но их хватает ненадолго. Они быстро становятся неуправляемыми, 
недисциплинированными, не поддаются простому регулированию их поведения с 
помощью слова. Очень часто приходится прибегать к угрозам, а порой и приводить 
их в исполнение, чтобы успокоить разыгравшееся дитя.

Противоречивость «тревожного» социально-психологического типа 
проявляется и в прилагаемых ими волевых усилиях, так как они очень настойчивы в 
борьбе за независимость и снятие контроля с себя и в то же время не всегда 
настойчивы в достижении целей. Это приводит к тому, что в юношеский период 
жизни они как бы желаемое пытаются выдать за реальное, не прилагая усилий для 
его достижения.

Для школьников с «тревожным» социально-психологическим типом 
свойственно проявление следующих качеств, которые образуют данный 
симптомокомплекс личности: вспыльчивость, подозрительность и осторожность во 
взаимоотношениях с людьми, нетерпеливость, добросовестность, заниженная 
самооценка, стремление оказать помощь товарищам, защищать их и своих 
близких, сосредоточенность на личной защите, требовательность к другим, 
неуверенность в себе, отрицательное отношение к критике, отсутствие инициативы.



1.6. Сочувствующий стиль семейного воспитания и интровентированный тип личности 

Сочувствующий стиль семейного воспитания способствует формированию интровертивного социально-
психологического типа личности. Такой стиль воспитания может возникнуть в силу трех условий: при материальном 
недостатке, при плохих бытовых условиях жизни и при отсутствии духовной близости между супругами или от сутствие 
одного из родителей. При этих условиях родители культивируют следующие отношения:

В силу постоянной занятости родителей ребенок с раннего возраста предоставлен сам себе. Игры его чаще всего 
напоминают имитацию трудовых операций родителей. Дети, предоставленные сами себе, развиваются в нормальной, 
теплой, дружеской обстановке. Когда родители освобождаются от домашних дел, они с радостью общаются с ребенком. 
Однако удовлетворяют потребности ребенка только в силу имеющихся возможностей и не более. Дети постоянно видят, 
что родители не пытаются ни насилием, ни ласками ограничить их потребности. Напротив, родители трудятся в поте лица, 
чтобы обеспечить самый необходимый минимум своему ребенку. Родители любят своего ребенка, но никогда не балуют. 

Следует обратить внимание, что это единственный тип родителей, который благодарен окружающим людям и 
никогда не ожидает от них ничего взамен. Они всегда рады появляющимся у них друзьям, знакомым и даже посторонним, 
оказывают посильную им помощь. Они умеют жалеть, сострадать, понимать чужое горе и боль, 

т. к. они очень дорожат человеческими отношениями как главной ценностью в этом мире, на таких родителей всегда 
могут положиться окружающие.

Формирование нравственных норм у ребенка осуществляется через стремление родителей поддерживать 
доброжелательные отношения, не огорчающие и не омрачающие настроение ребенка. Вот почему интровертивного типа 
дети стремятся домой, устают от хаотично мечущихся по школе сверстников. Им непонятно их поведение, но осудить они 
не в состоянии, так как слишком робки и просто не приучены к осуждению.

Так как ребенок достаточно много времени проводит один, то у него вырабатывается невольное желание 
наблюдать за окружающим его миром. Однако в силу ограниченного общения со сверстниками и старшими ребенок 
вынужден осмысливать все самостоятельно, и, не находя выхода своим мыслям, чаще всего рассуждать сам с собой. 
Отсюда у ребенка богатый внутренний мир, высокая убежденность в правильности своих мыслей, так как они прошли 
проверку собственной практической деятельностью или наблюдениями за другими людьми. Постоянное осмысливание 
своих и чужих действий формирует у этого типа детей высокую организованность как в физической, так и в 
интеллектуальной деятельности. Разумные действия ребенка родители высоко ценят и положительно относятся к 
превосходству в поступках ребенка рассудочных действий, а не эмоциональных и спонтанных.



В результате сочувствующего стиля семейного воспитания формируется 
интровертивный социально-психологический тип личности, который, в свою очередь, на 
поведенческом уровне выражает следующие виды отношений:

1. Отношение к людям
Эти дети и взрослые очень внимательные и чуткие по отношению к окружающим людям. Они 

никогда никого не беспокоят и не обременяют своим присутствием. Чаще всего ведут замкнутый образ 
жизни, уважительно относясь к интересам других людей и никогда не раскрывая своего внутреннего 
мира другим людям. 

2. Отношение к деятельности
С раннего возраста эти дети ответственно относятся вначале к учебной деятельности, затем к 

общественным поручениям, а в последующем и к производственным обязанностям. Всегда стараются 
доводить дело до конца, стойко преодолевая любые препятствия на своем пути. Любую работу 
выполняют спокойно, не торопясь, без суеты

3. Отношение к своим возможностям
При всей высокой работоспособности этих детей и при том, что они умеют очень многое делать 

— тем не менее они занижают оценку своих способностей. Это связано, прежде всего, с их 
скромностью, нежеланием обращать на себя внимание других людей. Всегда считают, что то, чего они 
добиваются, — это есть успех не только их личный.
Занижение своих возможностей в школьный период жизни приводит к тому, что на уроках они отвечают 
тихо, безэмоционально, неуверенно, за что очень часто им снижается оценка. Принижение своего 
достоинства отрицательно сказывается в период юношества, что препятствует знакомству молодых 
людей, установлению дружеских отношений или даже препятствует успешному вступлению в брак.
4. Отношение к коллективу
Дети этого типа в период обучения в начальной школе не стремятся устанавливать никаких отношений 
со своим коллективом. Как правило, ни с кем из класса не дружат и стремятся уйти из школы при 
первой же возможности, так как очень сильно устают от большого скопления хаотично мельтешащих 
сверстников.
В средних классах дети этого типа задумываются, почему с ними не дружат их товарищи по классу, 
почему их никто не замечает. Это их сильно огорчает, и они начинают искать причину прежде всего в 
себе. Решение этой проблемы может идти двумя путями: либо они начинают заниматься 
самовоспитанием, работая над развитием способности к общению, либо комплексуют и еще глубже 
уходят в себя.



5. Отношение к себе
Для этого типа детей и взрослых характерно неумение не только постоять за 

других, но и за себя. В любых конфликтных ситуациях они всегда отступают. Никогда 
не стремятся показать своего превосходства над другими. 

6. Отношение к критике
Дети этого типа и взрослые сильно переживают критические замечания в свой 

адрес. Стараются исправить допущенную ошибку, но если это коснется их личности, 
то надолго замыкаются и осмысливают, как им изменить себя.

7. Отношение к волевым проявлениям
Среди всех социально-психологических типов личности интровертивный тип 

самый волевой. Он стойко может переносить любые тяготы и трудности, 
встречающиеся в жизни.

Таким образом, учащиеся интровертивного социально-психологического типа 
проявляют следующие качества, образующие данный симптомокомплекс: чуткость и 
внимательность, правдивость и честность, вежливость, уравновешенность и 
спокойствие, скромность и стеснительность, простодушие и простота в общении с 
людьми, терпеливость, исполнительность, склонность к занятию физическим трудом, 
ответственность, самокритичность.



1.7. Гармоничный стиль и нормальный тип личности

Диагностика гармоничного социально-психологического типа личности основана на 
выявлении следующих качеств, составляющих характерологические свойства: 
самодеятельности, уравновешенности, активности, равного отношения к умственным и 
трудовым действиям, непримиримости к недостаткам и безобразным поступкам других, 
потребности в защите своих товарищей и близких, простоты в обращении с людьми, 
правдивости, искренности, вежливости, скромности, добросовестности, реальности оценки 
своих возможностей, соблюдения правил и норм поведения, преданности интересам 
коллектива, требовательности к себе, самокритичности, настойчивости в достижении цели, 
инициативности.

  Результаты обследования показали, что для них свойственно проявление следующих 
личностных качеств: открытость, доброжелательность, уверенность в себе, спокойствие, 
стабильность, послушание, уступчивость, осознанная зависимость от других людей, 
добросовестность, исполнительность, ответственность, социальная смелость, 
непринужденность, решительность, высокий самоконтроль, хорошее понимание 
социальных норм.

Таким образом, внешние воздействия среды, воспитания, обучения влияют на 
поведение ребенка через внутренние условия, т. е. через индивидуальные личностные 
свойства, формирование которых существенным образом зависит от взаимодействия 
наследственных предпосылок со всеми условиями окружения.

Социально-психологические типы личности, сформировавшиеся в семье, в 
общеобразовательной школе испытывают на себе с первого дня мощное педагогическое 
влияние, которое не всегда совпадает с установочными ориентирами и потребностями 
учащихся. Поэто му оптимальный путь формирования личности может быть достигнут в том 
случае, если способы педагогического воздействия будут соответствовать сложившимся 
характерологическим свойствам личности. Такое совпадение возможно у «гармоничного» 
социально-педагогического типа личности. Об этом свидетельствует психологическое 
состояние личностных качеств, которое было выявлено в ходе изучения данной группы 
учащихся.

Социальная напряженность возникает тогда, когда мотивированное поведение 
сталкивается с препятствием, когда удовлетворение потребностей становится 
нeвозможным. Такое происходит у тех учащихся, которые имеют определенные отклонения 
в характерологических свойствах от гармоничного социально-педагогического типа.

Это приводит к конфликту и у многих социально-психологических типов вызывает 
высокое или низкое проявление тех или иных характерологических свойств личности, таких 
как конформность, доминирование, инфантильность и тревожность, которые резко 
отличают их от «гармоничного» типа.



2. Психологические критерии благополучия ребёнка в семье: эмоциональный климат в семье, диада 
родитель-ребёнок

В научной литературе синонимами понятия «психологический климат семьи» являются 
«психологическая атмосфера семьи», «эмоциональный климат семьи», «социально-психологический климат 
семьи». Следует отметить, что строгого определения этих понятий нет. Например, О. А. Добрынина под 
социально-психологическим климатом семьи понимает ее обобщенную, интегративную характеристику, 
которая отражает степень удовлетворенности супругов основными аспектами жизнедеятельности семьи, 
общим тоном и стилем общения. 

Психологический климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных отношений, оказывает 
решительное влияние на развитие, как детей, так и взрослых. Он не является чем-то неизменным, данным 
раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи и от их усилий зависит, каким он будет, благоприятным или 
неблагоприятным и как долго продлится брак. Так для благоприятного психологического климата характерны 
следующие признаки: сплоченность, возможность всестороннего развития личности каждого ее члена, 
высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к другу, чувство защищенности и 
эмоциональной удовлетворенности, гордость за принадлежность к своей семье, ответственность. В семье с 
благоприятным психологическим климатом каждый ее член относится к остальным с любовью, уважением и 
доверием, к родителям — ещё и с почитанием, к более слабому — с готовностью помочь в любую минуту. 
Важными показателями благоприятного психологического климата семьи являются стремление ее членов 
проводить свободное время в домашнем кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять 
домашнюю работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого. Такой климат способствует гармонии, 
снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению оценки 
собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого члена семьи 

Исходной основой благоприятного климата семьи являются супружеские отношения. Совместная 
жизнь требует от супругов готовности к компромиссу, умения считаться с потребностями партнера, уступать 
друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, взаимопонимание. Когда 
члены семьи испытывают тревожность, эмоциональный дискомфорт, отчуждение, в этом случае говорят о 
неблагоприятном психологическом климате в семье. Все это препятствует выполнению семьей одной из 
главных своих функций — психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведет к депрессиям, 
ссорам, психической напряженности, дефициту в положительных эмоциях. Если члены семьи не стремятся 
изменить такое положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным. 

Психологический климат можно определить как характерный для той или иной семьи более или 
менее устойчивый эмоциональный настрой, который является следствием семейной коммуникации, то есть 
возникает в результате совокупности настроения членов семьи, их душевных переживаний и волнений, 
отношения друг к другу, к другим людям, к работе, к окружающим событиям. Стоит отметить, что 
эмоциональная атмосфера семьи является важным фактором эффективности функций жизнедеятельности 
семьи, состояния ее здоровья в целом, она обуславливает стабильность брака. Многие западные 
исследователи считают, что в современном обществе семья утрачивает свои традиционные функции, 
становясь институтом эмоционального контакта, своеобразным «психологическим убежищем». 
Отечественные ученые также подчеркивают возрастание роли эмоциональных факторов в 
функционировании семьи.



Хотелось бы рассмотреть взгляд В. С. Торохтия на проблему социально-психологического климата и 
психологического здоровья семьи. Он говорит о психологическом здоровье семьи и о том, что этот «интегральный 
показатель динамики жизненно важных для нее функций, выражающий качественную сторону протекающих в ней 
социально-психологических процессов и, в частности, способность семьи противостоять нежелательным воздействиям 
социальной среды», не тождествен понятию «социально-психологический климат», которое в большей степени применимо 
для групп (в том числе малых) разнородного состава, чаще объединяющих своих членов на основе профессиональной 
деятельности и наличия у них широких возможностей выхода из группы и т. д. Для малой группы, имеющей родственные 
связи, обеспечивающие устойчивую и длительную психологическую взаимозависимость, где сохраняется близость 
межличностных интимных переживаний, где особо значимо сходство ценностных ориентации, где одновременно выделяется 
не одна, а ряд общесемейных целей, и сохраняется гибкость их приоритетности, адресности, где главным условием ее 
существования является целостность — более приемлем термин «психологическое здоровье семьи».

Психологическое здоровье — это состояние душевного психологического благополучия семьи, обеспечивающее 
адекватную их жизненным условиям регуляцию поведения и деятельности всех членов семьи. К основным критериям 
психологического здоровья семьи B.C. Торохтий относит сходство семейных ценностей, функционально-ролевую 
согласованность, социально-ролевую адекватность в семье, эмоциональную удовлетворенность, адаптивность в 
микросоциальных отношениях, устремленность на семейное долголетие. Эти критерии психологического здоровья семьи 
создают общий психологический портрет современной семьи и прежде всего характеризуют степень ее благополучия.

Эмоциональный климат в семье определяется отношением родителя к ребёнку и ребёнка к родителю в терминах 
эволюционного принятия, материнской и отцовской любви и привязанности, но и характером аффективных 
взаимоотношений в диаде родитель-ребёнок (А.С.Спиваковская, Г.Т. Хоментаускас). Параметрами их определения 
являются эмоциональный знак и симметричность отношений. Соответственно, можно выделить варианты взаимоотношений: 



Взаимные симметричные (эмоциональное взаимное принятие, симметричная негативная установка)

- эмоциональное взаимное принятие. Для ребёнка характерно базовое переживание того, что он любим и дорог в семье, и 
родители чувствуют ответную его любовь. Такие отношения обеспечивают гармоничное развитие ребёнка: высокую 
самооценку и самопринятие, доверие и доброжелательность к миру, готовность к сотрудничеству со взрослыми и 
сверстниками;
- симметричная негативная установка. Обе стороны – и родители, и ребёнок – взаимно отвергают друг друга. У ребёнка, как 
правило, негативное отношение к родителям вторично, за исключением варианта аномального развития, и является 
следствием эмоционального отвержения или амбивалентности отношений родителей. В результате у ребёнка формируется 
тотальная враждебность по отношению к миру, агрессивность, низкая степень самопринятия, негативная амбивалентная 
самооценка. Часто наблюдается его демонстративное, социально-провоцирующее поведение.  

Невзаимные, ассимметричные (односторонняя родительская любовь, односторонняя привязанность ребёнка) 
- односторонняя родительская любовь. Ребёнок горячо любим родителями и является объектом их заботы, внимания, 
безграничного обожания и любви. Сам же ребёнок занимает отстранённую позицию, не испытывая по отношению к родителям 
эмпатии, эмоциональной привязанности, тепла. Обычно такой тип взаимоотношений является результатом нарушений 
семейного воспитания по типу потворствующей гиперпротекции или воспитания по типу кумира семьи. У ребёнка 
формируются неадекватно завышенная самооценка, возникают трудности общения вследствие эмоционально-личностного 
эгоцентризма, проблемы с установлением отношений сотрудничества и кооперации, высокая конфликтность. Наблюдаются 
трудности адаптации к новой социальной ситуации, новому социальному окружению. Получение негативной обратной связи 
приводит к формированию у такого ребёнка амбивалентной самооценки, а в значительном числе случаев к формированию 
аффекта неадекватности и, как следствие, к дезадаптации, частым конфликтам, уходу, изоляции, агрессии. В случае варианта 
воспитания по типу «кумир семьи» возникают трудности волевой регуляции деятельности и произвольного поведения;
- односторонняя привязанность ребёнка. Ребёнок испытывает по отношению к родителям привязанность и любовь, а 
родители холодны и не отвечают взаимностью. Следствием такого искажения аффективных детско-родительских отношений 
становится формирование тревожных вариантов привязанности. Невротический тип личности, вероятность формирования 
которого весьма велика, характеризуется неуверенностью в себе, низкой самооценкой, высокой тревожностью, 
ненасыщаемой потребностью в любви. 

Единственным благоприятным вариантом детско-родительских отношений является взаимное эмоциональное 
принятие, обеспечивающее гармоничное личностное развитие и высокий уровень удовлетворённости жизнью как ребёнка, так 
и родителя. На ранних стадиях онтогенетического развития решающая роль в формировании аффективных взаимоотношений 
принадлежит взрослому, но уже  начиная со второго полугодия жизни все более их начинает определять активное поведение 
ребёнка. Темперамент ребёнка, родительские установки, особенности мотивационно-потребностной и ценностной сфер 
родителя составляют психологические условия для построения эмоциональных взаимоотношений в детско-родительской 
подсистеме семьи.       



Заключение

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым всегда был устойчивым 
и массовым. Для общества вопрос о знании этих социальных институтов и умении направлять их 
развитие имеет первостепенное значение уже потому, что от их состояния в значительной мере 
зависит воспроизводство населения, создание и передача духовных ценностей.

Значение, которое в эпоху цивилизации семья приобрела в общественной и личной жизни 
людей, обусловило сравнительно рано зародившийся и устойчивый интерес к ее изучению. При 
этом в течение длительного времени (примерно до середины XIX века) семья рассматривалась 
как изначальная и по самой своей природе моногамная ячейка общества, исходный пункт его 
развития и его миниатюрный «прообраз».

В настоящее время в нашем обществе происходит переход от представлений о семье как 
о ячейке общества к пониманию ее самоценности. 

Становление родительского поведения, приспособление к роли родителя – одно из 
главных направлений личностного развития взрослого человека. Трудность задачи в том, что она 
не может быть решена раз и навсегда: по мере роста, взросления ребёнка родительская роль 
многократно видоизменяется, наполняется всё новым и новым содержанием. Известно, что 
главными характеристиками оптимальной родительской позиции считаются адекватность, 
гибкость и прогностичность. «Горячая и прочная привязанность членов семьи – это живительная 
почва, на которой расцветает личность ребёнка. Прочные отношения, однако, совсем не то же, 
что неизменные. Отношения должны зреть, развиваться. Ребёнок в своём развитии проходит 
через определённые стадии, но его родители минуют один закономерный этап за другим, причём 
у каждого этапа своя специфическая задача, особенности, опасности, трудности. Важно, чтобы 
духовное развитие ребёнка гармонировало с жизненным созреванием его родителей и других 
воспитателей, чтобы эти процессы были ритмичными и слаженными»,  - отмечает чешский 
психолог З. Матейчик, глубоко исследовавший проблему психического здоровья детей. 

Современные родители должны обладать важнейшей способностью к рефлексии на 
индивидуальные и возрастные особенности ребёнка, готовностью к сознательному поиску 
наиболее эффективного стиля его индивидуального воспитания. Именно в наше время так 
много возможностей обучаться и продвинуться в выработке собственного неповторимого стиля, 
культуры семейного воспитания.  
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