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Модель поведения родителей - модель поведения ребенка 

 «Главная школа воспитания 

детей - это взаимоотношения 

жены и мужа, отца и матери» 

 В. А. Сухомлинский 
 

       Совершенного очевидно, что процесс формирования личности ребенка и 

его социализация начинаются в семье. Взаимоотношения внутри семьи во 

многом определяют будущую модель взаимоотношений с другими членами 

общества. Н.Н. Стрельникова в своем исследовании «Семейное воспитание и 

социальная работа» отмечает, что на стадии детства механизм социализации 

состоит из имитации и идентификации, а главными агентами социализации 

являются, как правило, родители. Сущность данного процесса заключается в 

том, что сначала ребенок стремится подражать поведенческой модели 

родителей, а затем усваивает ее как собственную. Поэтому поведенческие 

модели родителей и условия семейного воспитания рассматриваются нами 

как отправная точка предупреждения и профилактики правонарушений детей 

и подростков. 

      Принципиальная важность родительского воспитания закреплена в нашей 

стране на законодательном уровне, так согласно п. 1 ст. 63 Семейного 

кодекса РФ родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать 

своих детей, а также заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии. Государство строго следит за 

исполнением родительских обязанностей, и недобросовестные родители 

несут юридическую ответственность. К сожалению, часто за благополучным 

образом семьи скрываются проблемы незаметные для закона, но создающие 

неблагоприятные условия семейного воспитания. 

     Наиболее распространенными, на наш взгляд, ошибками в поведении 

родителей, влекущими за собой формирование неблагоприятных условий 

семейного воспитания являются: 

      Асоциальное поведение родителей. Это наиболее обширная группа 

факторов, способствующих формированию негативных моделей поведения у 

детей и подростков: наличие вредных привычек у родителей, частые 

семейные и дружеские застолья, употребление обесцененной лексики в речи 

и т.д. 

       Отсутствие внимания и ласки со стороны родителей. Зачастую 

родители, уставшие на работе или занятые домашними делами, не замечают 

того, что у них не остается времени на общение с ребенком. Действительно, 

их ребенок сыт и одет, у него много новых игрушек и современных гаджетов, 

но они не могут компенсировать недостаток внимания и родительского 

тепла. Ребенок всячески стремится восполнить дефицит общения, рискуя 

попасть в неподходящую компанию. 

       Гиперопека, а также авторитарность и требовательность родителей.  

Модель поведения, при которой родители не оставляют ребенку никаких 



шансов на самостоятельность. Такие дети часто несостоятельны, легко 

поддаются чужому влиянию или, напротив, ищут способ выйти из-под 

родительского влияния, доказать свою независимость самыми 

опрометчивыми способами. 

      Чрезмерное потакание желанием ребенка. Отсутствие самоконтроля и 

потребительский взгляд на жизнь являются следствием исполнения любого 

пожелания ребенка по первому требованию. 

      Таким образом, поведение детей и их склонность к правонарушениям во 

многом зависят от поведения родителей. Если отрицательная модель 

поведения уже заложена, как можно постараться исправить ситуацию? 

Конечно, простой отказ родителями от курения в пользу здорового образа 

жизни может значительно повлиять и на ребенка, но современное семейное 

воспитание должно быть системным процессом, способствующим 

формированию и развитию нравственной, социально здоровой личности 

ребенка. 

    Российский педагог Т.А. Куликовой выделяет следующие принципы 

воспитания в семье: 

Принцип целенаправленности, то есть воспитания всесторонне и 

гармонически развитой личности; 

Принцип научности, позволяющий родителям осмысленно добиваться 

более высоких результатов в воспитании детей; 

Принцип гуманизма и уважения к личности ребенка, настаивает на 

принятии ребенка таким, какой он есть. 

     Одна из основных предпосылок здорового, душевного развития ребенка 

 заключается в том, чтобы он рос в эмоционально теплом и стабильном 

окружении. Эмоциональная сфера формируется в семье, поэтому именно 

в ней особое значение приобретает психологический аспект отношений. 

     Семья как фактор формирования личности. В истории развития общества 

проблема взаимоотношений семьи и школы в воспитании детей далеко не 

всегда решалась однозначно. Так, древние римляне считали, что только 

семья должна и может дать хорошее воспитание, а древние греки отдавали 

преимущество школе. В средние века, когда церковь имела сильное 

идеологическое влияние, считалось, что только в монастыре, в церковной 

или монастырской школе дети могут получить хорошее воспитание. 

    Семейное воспитание - общее название для процессов воздействия детей 

со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых 

результатов. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием 

на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. 

Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше 

результаты физического, нравственного, трудового воспитания личности. 

    Нельзя не отметить тот факт, что вся система воспитания детей в семье 

строится на следующих принципах: 



1. Собственный стиль поведения родителей должен отвечать их стремлению 

хорошо воспитывать детей. 

2. Родители должны обеспечивать соответствующие условия, при которых 

различные виды полезной деятельности постепенно сформируют личность 

ребенка. 

 3. В семье должно быть единство требований всех членов семьи. Отсутствие 

единых требований приводит к «раздвоению личности», к выработке 

приспособленческих навыков. 

4. Наличие авторитета родителей. Что же такое авторитет? Это духовное 

воздействие родителей на формирование сознания и поведения детей, 

основанное на уважительном и доверительном отношении ребенка к мнению 

отца и матери. 

5. Разумность родительской любви. Чрезмерная родительская любовь 

характеризуется, прежде всего, повышенным вниманием взрослых к ребенку, 

проявлением слишком большого интереса к его делам, бездумным 

выполнением всех его желаний и прихотей. 

6. Традиции в семье. Семья – это небольшой коллектив, и его, конечно же, 

скрепляют традиции – устойчивые формы. Они могут проявляться в виде 

праздников, совместных прогулок. Традиции всегда поддерживаются 

определенными членами семьи. Традиции очень важны, поскольку благодаря 

ним молодое поколение учится ценить и уважать семейную атмосферу и 

понимать важность семьи. 

 7. Учет особенностей пола ребенка. Замечательный педагог В.А. 

Сухомлинский призывал родителей к тому, чтобы они не забывали, что в 

семье живут девочка и мальчик. Образцом для девочки всегда служит мама. 

Именно у нее она учится готовить, стирать, перенимает другие 

хозяйственные навыки, учится быть мягкой, терпеливой, разумной, т.е. 

«хранительницей домашнего очага». Образцом мужского поведения является 

отец.  

      В последнее  время  одним  из наиболее распространенных направлений 

исследования детско - родительских отношений  становятся  гендерные 

 исследования. Проведенные исследования в этой области, показали, 

что каждому типу темперамента ребенка  соответствует  определенный 

родительский стиль поведения. 

      Исследования половых различий родительских стилей, показали, что 

матерям в большей степени свойственен авторитетный стиль, отцам - 

авторитарный или попустительский. Авторитарный стиль более свойственен 

родителям мальчика, авторитетный - родителям девочки. 

 Стили и типы семейного воспитания. 

        В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ее членами 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 четыре наиболее общие тактики воспитания в семье и отвечающие 

им четыре типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой, 

и результатом их возникновения: диктат, опека, «невмешательство» 

и сотрудничество. 

      Диктат в семье проявляется в систематическом 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, исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, 

в которых необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные 

 решения. Однако, те из них, которые предпочитают всем видам воздействия 

 приказ и  насилие, желают утвердить  собственное  превосходство  на 

ощущении зависимости другого, более слабого существа, сталкиваются с 

сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы 

своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда 

откровенной ненавистью. 

     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. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй план. 

В центре воспитательных воздействий оказывается другая проблема - 

удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. 

Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей  к 

столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети 

оказываются неприспособленными к жизни в коллективе. 

      Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

 возможности и даже целесообразности независимого существования 

 взрослых от детей, может порождаться тактикой «невмешательства».        

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.  

     Причем такой вариант может встречаться как в бедных, неустроенных 

семьях, так и относительно устроенных, богатых и благополучных семьях 

Сотрудничество  как  тип  взаимоотношений  в семье  предполагает 

опосредованность межличностных  отношений  в  семье общими целями и  

задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 

нравственными  ценностями. Именно   этой ситуации преодолевается 

эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим  типом  

взаимоотношений  является сотрудничество, где родители общаются 



с 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 

Стили родительского поведения. 

    В зависимости от стиля семейного воспитания и типа родительского 

 отношения взрослые члены семьи выбирают и осуществляют определенное 

поведение по отношению к детям. В этом случае выделяются следующие  

стили родительского поведения, само название которых отражает сущность 

позиции  родителя в  различных ситуациях  взаимодействия с  ребенком: 

содействующий, сочувствующий, компромиссный, объяснительный, 

автономный, строгий, потакающий, зависимый, ситуативный 

      Потакающий  и  зависимый  стили  характеризуются зависимостью 

родителей  от эмоций ребенка, отсутствием четкой собственной позиции, 

что приводит к потере родительского авторитета, уважения к родителям со 

стороны детей, а в подростковом возрасте зачастую и любви к родителям. 

     Автономный и строгий стили отражают в некоторой степени не только 

родительские педагогические установки, но и особенности их личности, 

так как такие родители в общении с детьми следуют избранной ими позиции: 

«родитель -  взрослый человек, он старше, умнее». 

      Ситуативный стиль наименее благоприятный, так как отражает 

зависимость поведения родителей от различных ситуативных факторов 

(настроения, присутствия других людей, обстановки в семье). Это приводит 

к тому, что дошкольники постоянно находятся в некоем психическом  

напряжении, стараясь уловить  состояние  родителей  и  предугадать 

 последствия своего поведения. Таким образом, у них вырабатывается 

приспособленческая позиция. 

      Гиперопека  - тип воспитания, который характеризуется  чрезмерной 

опекой родителями своих  детей, проявляется в желании  взрослых по 

возможности «облегчить»  жизнь детей, осуществляя вместо 

них множество действий по самообслуживанию, игровой и продуктивной 

деятельности, учения.  

      «Кумир семьи», «Кронпринц»  -  крайнее  проявление тенденций 

 гиперопеки, когда ребенок является в семье главным лицом, желания 

 которого  есть закон и обязательны для исполнения. Взрослые члены семьи, 

стараясь угодить всеобщему любимцу, часто соревнуются в реализации его 

пожеланий.  

     «Культ болезни» характеризуется тем, что все внимание родителей  и 

 других родственников сосредоточено на здоровье ребенка, вернее, на 

его болезнях, к сожалению, как реальных, так и мнимых. 

Гипоопека - противоположный всем предыдущим тип воспитания, в  котором 

 проявляются родительские установки на максимальную самостоятельность 

 ребенка без учета индивидуальных возможностей и характера ситуаций. 

       Безнадзорность - крайнее выражение гипоопеки, когда родители вообще 



не уделяют внимания ребенку, и он сам добывает опыт жизнедеятельности во 

взаимодействии со средой и социальным миром. Как правило, такой тип 

воспитания характерен для неблагополучных семей, в которых родители 

страдают алкоголизмом, наркоманией, проявляют антисоциальное поведение 

     Ежовые рукавицы» - образное изречение, которое отражает крайнюю  

выраженность вышеописанной позиции родителей, требующих жесткого и 

беспрекословного подчинения детей своим требованиям. 

    «Золушка» - это образное название типа воспитания, который основан на 

том, что взрослые видят в ребенке в основном одни недостатки. Они 

постоянно противопоставляют ребенка другим детям, сравнивая его 

достижения с успехами сверстников. 

    Вывод: Важнейшей способностью современных родителей должна быть 

способность к рефлексии на персональные и возрастные специфики ребенка, 

готовность к осознанному розыску наиболее результативного манеры его 

личного воспитания.  

Влияние семейных взаимоотношений на развитие личности ребенка 

     Сегодня взрослый разрывается между потребностью в творческой 

самореализации, профессиональном росте и родительскими обязанностями. 

При этом детей в семьях стало мало, они обычно желанные и долгожданные, 

потому матери и отцу хочется проводить с ними больше времени.  

     Главное в семье - теплота в отношениях, особый психологический климат, 

спокойствие и радость. Необдуманные действия родителей, педагогическая 

безграмотность, выяснение отношений на глазах у ребенка вызывают 

нарастание внутреннего конфликта, что в конечном итоге сказывается  на 

ребенке. 

Ситуация 1. 

    Ира гуляет с папой на бульваре. Он сидит на скамье, читает газету, а 

девочка рядом с ним играет в мяч. Затем игра с мячом сменяется игрой в 

классики, и снова внимание девочки занято мячом. 

- Папа, лови, а я буду бросать! – просит дочь. Но папа не разделяет ее 

игрового настроения. 

- Играй сама. Или вон с той девочкой, - предлагает он малышке, на секунду 

оторвавшись от газеты. 

    Но игра в мяч не удалась: девочка, с которой папа предлагал играть, тут же 

упорхнула, ловко перепрыгивая через скакалку. 

    Скучающая Ира трется возле отцовских колен. 

- Пап, смотри какой смешной воробей! – теребит она папу. 

- Угу,— отвечает он, не отрываясь от газеты. 

    Через минуту снова Ирин голосок оповещает о новом событии: 

— Посмотри, папа, мальчик вез свою коляску и упал!.. 

— Угу...— бормочет отец, едва кивнув головой. 

    А потом еще и еще: 

— Папа, посмотри, какой камушек я нашла! Угадай, в какой руке? 



— Вон в той,— безучастно отвечает папа. Увлекшись чтением газеты, он не 

слышит просьб дочери. Девочка с грустью замолкает, лицо ее становится 

безучастным к окружающему. Через некоторое время она начинает хныкать: 

— Хочу домой!.. Хочу домой! 

— Ну что за ребенок! Ничем не хочет заняться, не прогулка, а наказание,— с 

раздражением говорит папа. 

Важно подчеркнуть 

    Ребенок гуляет с удовольствием, если он не скучает от бездеятельности. 

Игры, наблюдения за природой, птицами, животными, за явлениями 

окружающей жизни, общение со сверстниками, посильный труд в природе, 

спортивные развлечения — все это обогащает прогулки детей на воздухе. От 

взрослого зависит, каким содержанием наполнить детскую прогулку 

соответственно сезону, возрасту ребенка, в зависимости от его физического 

состояния, местных условий. Прогулка не только оздоровительный фактор, 

но и фактор воспитывающий. Важно руководить детской деятельностью на 

свежем воздухе, следить за физиологической нагрузкой, сменой подвижных 

игр и занятий с менее подвижными, сочетать игры с трудом, с наблюдениями 

за окружающим. 

 

Ситуация 2. 

Алеше четвертый год, но он по сравнению с детьми его возраста совершенно 

беспомощен, протестом встречает любое предложение проявить 

самостоятельность. Снять пальто или варежки не может, застегнуть пуговицу 

и развязать шнурок не хочет, за столом сидит в ожидании, когда его 

накормят. Если ему напоминают, что надо есть самому, мальчик опускает 

голову, на глазах слезы и жалобно заявляет: «Не хочу», «Не умею». 

    Зато дома с взрослыми у Алеши властный, требовательный тон, на глазах 

всегда дежурные слезы. И взрослые спешат предупредить их, его жалеют: 

«Он такой беспомощный», «Он еще очень маленький!», «Нервный ребенок, 

требуется осторожность». Это часто произносится в присутствии мальчика. 

Важно подчеркнуть 

Ребенок обладает большой внушаемостью, поэтому так быстро усвоил 

Алеша, что он маленький, беспомощный, слабый, что взрослые должны 

опекать его. 

    Опека мешает воспитанию трудолюбия, нормальному развитию ребенка, 

он растет безынициативным, безвольным, лишенным самостоятельности. 

Привыкая к тому, что за него все делают домочадцы, он ждет, чтобы его 

одели, накормили. В детском саду он чувствует себя беспомощным, не 

умеющим не только обслужить себя, но и психологически неподготовленным 

к жизни в обществе сверстников. Безволие, неспособность отстоять, 

защитить себя, неумение принимать решение – таков багаж детей, 

привыкших к чрезмерной опеке в семье. 

 

 



 Ситуация 3. 

    Пятилетняя девочка, укачивая куклу, пошлепывает ее, раздраженно 

приговаривая: 

- Посмей только не спать! Сейчас же закрывай глаза! 

    Воспитатель, заметив это, говорит: 

- Так с дочкой не обращаются. Лучше приласкай ее, спой песенку. 

    Но девочка не слушает ее, возражает: 

- А мама всегда так делает, когда маленькая сестренка долго не засыпает. 

ВАЖНО  ПОДЧЕРКНУТЬ 

    Маленькие дети обладают большой склонностью к подражанию. «Ребенок 

говорит языком окружающих – высказывает их взгляды, повторяет их жесты, 

подражает их поступкам», - говорил Януш Корчак.  Особенно ярко 

проявляется это в играх детей. Стремление подражать может помочь 

воспитанию, если ребенок видит возле себя положительные примеры 

поведения взрослых и сверстников. Но эта же особенность нередко 

становится причиной отрицательных проявлений, так как ребенок 

дошкольного возраста еще не обладает прочными представлениями, что 

хорошо, а что плохо. В то же время он совершенно уверен: все, что делают 

взрослые, - хорошо. Малышу так хочется быть большим, быть похожим на 

близких!  

Ситуация 4. 

    Костя ноет, выпрашивая разрешение задержаться «еще минуточку» у 

телевизора… Мама уговаривает его: 

- Не надо плакать. Завтра, перед выходным, посмотришь подольше. А теперь 

не плачь… Ну, успокойся, не нервничай, перед сном это вредно… 

    Но Костин голос звучит настойчивее, капризнее. Тогда мать обращается к 

отцу: 

- Ну скажи ты сыну, чтобы он послушал меня! 

    Отец поддерживает мать и, обращаясь к сыну, спокойно, не повышая 

голоса, говорит: 

- Ты слышал, о чем сказала мама: пора спать. И быстрей. Я не повторяю 

требования. 

    Костя больше не пытается ныть и отправляется умываться. 

    Пятилетний мальчик постоянно слышит, как мама обращается к помощи 

отца: «Скажи, чтобы послушал меня», «Скажи, что так нельзя», «Скажи, а то 

он не слушает» 

    Мать удивленно говорит воспитателю: 

- Почему сын слушается отца беспрекословно, а мои требования ни во что не 

ставит? 

ВАЖНО  ПОДЧЕРКНУТЬ 

    Дети по нашему тону, мимике чутко улавливают, обязательно ли надо 

выполнить требование или можно уклониться от этого. Мы не замечаем, что 

способствуем иногда детскому непослушанию: вместо спокойного и 

твердого указания начинаем уговаривать или запрещаем и одновременно 



подаем надежду; ребенок делает вывод: слушаться не обязательно. Так это и 

было допущено мамой мальчика. Мать допускает и еще одну ошибку: 

постоянно обращаясь при ребенке к отцу за поддержкой своих 

распоряжений, она как бы подчеркивает свою беспомощность, заранее 

предопределяет, что ее слово не будет иметь веса. И вот мальчик уже уловил: 

слушать нужно тогда, когда скажет свое веское слово отец, а мамино 

распоряжение необязательно. 

    Родителям необходимо уметь предъявлять детям требование авторитетно, 

соблюдая твердость и серьезность тона, при этом быть справедливыми и 

последовательными. Недопустимо, чтобы распоряжения звучали неуверенно, 

располагали ребенка к препирательству, «выторговыванию» исполнения 

своих желаний. 

 

 

 

 

  

  

  

 


