
3) по сфере проявления конфликтов: 
конфликт в семейных отношениях (личных или 
имущественных); в отношениях между родст-
венниками; в отношениях членов семьи с чле-
нами коллективов различных государственных 
и общественных организаций.  

Родственная сеть – традиционная система 
безопасности, от которой ожидают психологи-
ческой помощи и практической поддержки в 
кризисных ситуациях. Сплоченность родных и 
их ответственность друг за друга могут оказать 
быструю и действенную помощь, которая не-
редко становится частью повседневных отно-
шений. У родственников растерявшийся чело-
век находит эмоциональную защиту, получает 
нужный совет, с ними решает свои финансовые 
затруднения. 

Однако доказано, что при изменении со-
циального положения и перераспределении со-
циальных ролей, а также в ситуации эмоцио-
нальных конфликтов и многосторонней зави-
симости родственные связи могут стать кон-
тролирующими, нормативно регулирующими и 
ограничительными. Если попытки решить свои 
проблемы, изменить структуру повседневной 
жизни, найти новые ориентиры в жизни не от-
вечают ожиданиям и ценностям родственников, 
они подвергаются санкциям и давлению. 

 
Э.С. Гркикян 

АГПУ, Армавир 

Влияние семьи 
на становление личности 

В каждой семье объективно складывается 
определенная, далеко не всегда осознанная ею 
система воспитания. Здесь имеется в виду и 
понимание целей воспитания, и формулировка 
его задач, и более или менее целенаправленное 
применение методов и приемов воспитания, 
учет того, что можно и чего нельзя допустить в 
отношении ребенка. Могут быть выделены 4 
тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 
типа семейных взаимоотношений, являющиеся 
и предпосылкой и результатом их возникнове-
ния: диктат, опека, «невмешательство» и со-
трудничество. 

Диктат в семье проявляется в системати-
ческом поведении одними членами семейства 
(преимущественно взрослыми) инициативы и 
чувства собственного достоинства у других его 
членов. 

Родители, разумеется, могут и должны 
предъявлять требования к своему ребенку, ис-
ходя из целей воспитания, норм морали, кон-
кретных ситуаций, в которых необходимо при-
нимать педагогически и нравственно оправдан-
ные решения. Однако те из них, которые пред-
почитают всем видам воздействия приказ и на-
силие, сталкиваются с сопротивлением ребен-
ка, который отвечает на нажим, принуждение, 
угрозы своими контрмерами: лицемерием, об-
маном, вспышками грубости, а иногда откро-
венной ненавистью. Но даже если сопротивле-
ние оказывается сломленным, вместе с ним 
оказываются сломленными и многие ценные 
качества личности: самостоятельность, чувство 
собственного достоинства, инициативность, 
вера в себя и в свои возможности. Безоглядная 
авторитарность родителей, игнорирование ин-
тересов и мнений ребенка, систематическое 
лишение его права голоса при решении вопро-
сов, к нему относящихся, – все это гарантия 
серьезных неудач формирование его личности. 

Опека в семье – это система отношений, 
при которых родители, обеспечивая своим тру-
дом, удовлетворение всех потребностей ребен-
ка, ограждают его от каких-либо забот, усилий 
и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об 
активном формировании личности отходит на 
второй план. В центре воспитательных воздей-
ствий оказывается другая проблема – удовле-
творение потребностей ребенка и ограждение 
его то трудностей. Родители, по сути, блоки-
руют процесс серьезной подготовки их детей к 
столкновению с реальностью за порогом род-
ного дома. Именно эти дети оказываются более 
неприспособленными к жизни в коллективе. По 
данным психологических наблюдений именно 
эта категория именно эта категория подростков 
дает наибольшее число срывов в переходном 
возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось 
бы, не на что жаловаться, начинают восставать 
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против чрезмерной родительской опеки. Если 
диктат предполагает насилие, приказ, жесткий 
авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от 
трудностей. Однако результат во многом сов-
падает: у детей отсутствует самостоятельность, 
инициатива, они так или иначе отстранены от 
решения вопросов, лично их касающихся, а тем 
более общих проблем семьи.  

Система межличностных отношений в 
семье, строящаяся на признании возможности и 
даже целесообразности независимого сущест-
вования взрослых от детей, может порождаться 
тактикой «невмешательства». При этом пред-
полагается, что могут сосуществовать два мира: 
взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следу-
ет переходить намеченную таким образом ли-
нию. Чаще всего в основе этого типа взаимоот-
ношений лежит пассивность родителей как 
воспитателей. 

Сотрудничество как тип взаимоотноше-
ний в семье предполагает опосредованность 
межличностных отношений в семье общими 
целями и задачами совместной деятельности, ее 
организацией и высокими нравственными цен-
ностями. Именно в этой ситуации преодолева-
ется эгоистический индивидуализм ребенка. 
Семья, где ведущим типом взаимоотношений 
является сотрудничество, обретает особое каче-
ство, становится группой высокого уровня раз-
вития – коллективом. 

Большое значение в становлении само-
оценки имеет стиль семейного воспитания, 
принятые в семье ценности.  

3 стиля семейного воспитания:  
• демократический  
• авторитарный  
• попустический  
При демократическом стиле прежде всего 

учитываются интересы ребенка. Стиль «согласия». 
При авторитарном стиле родителями на-

вязывается свое мнение ребенку. Стиль «по-
давления». 

При попустическом стиле ребенок пре-
доставляется сам себе. 

Дошкольник видит себя глазами близких 
взрослых, его воспитывающих. Если оценки и 

ожидания в семье не соответствуют возрас-
тным и индивидуальным особенностям ребен-
ка, его представление о себе кажутся искажен-
ными.  

М.И. Лисина проследила развитие само-
сознания дошкольников в зависимости от осо-
бенностей семейного воспитания. Дети с точ-
ным представлением о себе воспитываются в 
семьях, где родители уделяют им достаточно 
много времени; положительно оценивают их 
физические и умственные данные, но не счи-
тают уровень их развития выше, чем у боль-
шинства сверстников; прогнозируют хорошую 
успеваемость в школе. Этих детей часто поощ-
ряют, но не подарками; наказывают, в основ-
ном, отказом от общения. Дети с заниженным 
представлением о себе растут в семьях, в кото-
рых с ними не занимаются, но требуют послу-
шания; низко оценивают, часто упрекают, нака-
зывают, иногда – при посторонних; не ожидают 
от них успехов в школе и значительных дости-
жений в дальнейшей жизни. 

От условий воспитания в семье зависит 
адекватное и неадекватное поведение ребенка. 
Дети, у которых занижена самооценка, недо-
вольны собой. Это происходит в семье, где ро-
дители постоянно порицают ребенка, или ста-
вят перед ним завышенные задачи. Ребенок 
чувствует, что он не соответствует требованиям 
родителей. (Не говорите ребенку, что он некра-
сив, от этого возникают комплексы, от которых 
потом невозможно избавиться.) 

Неадекватность также может проявляться 
с завышенной самооценкой. Это происходит в 
семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и 
достижения дарят подарки (ребенок привыкает 
к материальному вознаграждению). Ребенка 
наказывают очень редко, система требования 
очень мягкая. 

Адекватное представление – здесь нужна 
гибкая система наказания и похвалы. Исключа-
ется восхищение и похвала при нем. Редко да-
рятся подарки за поступки. Не используются 
крайние жесткие наказания.  

В семьях, где растут дети с высокой, но 
не с завышенной самооценкой, внимание к 
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личности ребенка (его интересам, вкусам, от-
ношениям с друзьями) сочетаются с достаточ-
ной требовательностью. Здесь не прибегают к 
унизительным наказания и охотно хвалят, ко-
гда ребенок того заслуживает. Дети с понижен-
ной самооценкой (не обязательно очень низ-
кой) пользуются дома большей свободой, но 
эта свобода, по сути, - бесконтрольность, след-
ствие равнодушия родителям к детям и друг к 
другу. 

Школьная успеваемость является важным 
критерием оценки ребенка как личности со 
стороны взрослых и сверстников. Отношение к 
себе как к ученику в значительной мере опре-
деляется семейными ценностями. У ребенка на 
первый план выходят те его качества, которые 
больше всего заботят его родителей – поддер-
жание престижа (дома задаются вопросы: «А 
кто еще получил пятерку?»), послушание («Те-
бя сегодня не ругали?») и т.д. В самосознании 
маленького школьника смещаются акценты, 
когда родителей волнуют не учебные, а быто-
вые моменты в его школьной жизни («В классе 
из окон не дует?», «Что вам давали на зав-
трак?»), или вообще мало что волнует – школь-
ная жизнь не обсуждается или обсуждается 
формально. Достаточно равнодушный вопрос: 
«Что было сегодня в школе?» рано или поздно 
приведет к соответствующему ответу: «Ничего 
особенного», «Все нормально».  

Родители задают и исходный уровень 
притязаний ребенка – то, на что он претендует 
в учебной деятельности и отношениях. Дети с 
высоким уровнем притязаний, завышенной са-
мооценкой и престижной мотивацией рассчи-
тывают только на успех. Их представления о 
будущем столь же оптимистичны.  

Дети с низким уровнем притязаний и 
низкой самооценкой не претендуют на многое 
ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят 
перед собой высоких целей и постоянно сомне-
ваются в своих возможностях, быстро смиря-
ются с тем уровнем успеваемости, который 
складывается в начале обучения. 

В целом, для того, чтобы максимизиро-
вать положительные и свести к минимуму от-

рицательное влияние семьи на воспитание ре-
бенка необходимо помнить внутрисемейные 
психологические факторы, имеющие воспита-
тельное значение: 

• принимать активное участие в жизни 
семьи;  

• всегда находить время, чтобы погово-
рить с ребенком;  

• интересоваться проблемами ребенка, 
вникать во все возникающие в его жизни слож-
ности и помогать развивать свои умения и та-
ланты;  

• не оказывать на ребенка никакого на-
жима, помогая ему тем самым самостоятельно 
принимать решения;  

• иметь представление о различных эта-
пах в жизни ребенка;  

• уважать право ребенка на собственное 
мнение;  

• уметь сдерживать собственнические 
инстинкты и относиться к ребенку как к равно-
правному партнеру, который просто пока что 
обладает меньшим жизненным опытом;  

• с уважением относиться к стремлению 
всех остальных членов семьи делать карьеру и 
самосовершенствоваться.  

 
Ю.Б. Иванова, А.А. Колмогорова 

РГППУ, Екатеринбург 

Исследование уровня контроля 
со стороны родителей у школьников 

и студентов колледжа 

Контроль – это одна из составляющих 
детско-родительских отношений. Родители 
стараются контролировать своих детей в тече-
ние всей жизни, но в разных возрастах этот 
контроль проявляется в разной степени. В со-
временном обществе можно пронаблюдать та-
кую ситуацию: дети начинают раньше «взрос-
леть», уходить из семьи, что может привести к 
росту правонарушений, несчастных случаев и 
еще многих негативных моментов. Подростки, 
лишившиеся контроля со стороны родителей в 
большей степени склонны к девиации. Необхо-
димо отметить, что данный контроль проявля-
ется у мам и пап по-разному. 
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