
Стили семейного воспитания. 

Семейное воспитание — это система воспитания и образования, 
складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 
родственников. 

Семейное воспитание – более или менее осознаваемые усилия по 
взращиванию ребенка, предпринимаемые старшими членами семьи, которые 
направлены на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали имеющимся у 
старших представлениям о том, каким должен быть и стать ребенок. 

Семейное воспитание — сложная система. На него влияют 
наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, 
материально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 
жизни, количество членов семьи, место проживания (место дома), отношение к 
ребенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном случае 
проявляется по-разному. 

Задачи семьи состоят в том, чтобы: 

—        создать максимальные условия для роста и развития ребенка; стать 
социально-экономической и психологической защитой ребенка; передать опыт 
создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим; 
научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 
самообслуживание и помощь близким; воспитать чувство собственного 
достоинства, ценности собственного «я». 

Семейное воспитание имеет  свои принципы: 

-  гуманность и милосердие к растущему человеку; вовлечение детей в 
жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; открытость и 
доверительность отношений с детьми; оптимистичность взаимоотношений в 
семье; последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 
оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на вопросы. 

Кроме этих принципов есть ряд частных, но не менее значимых для 
семейного воспитания: запрещение физических наказаний, запрещение читать 
чужие письма и дневники; не морализировать, не говорить слишком много, не 
требовать немедленного повиновения, не потакать и др. Все принципы, однако, 
сводятся к одной мысли: детям рады в семье не потому, что дети хорошие, с ними 
легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что им рады. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления. В семье 
осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное 
воспитание детей, изменяясь от возраста к возрасту. По мере сил родители и 



близкие в семье дают ребятам знания о природе, обществе, производстве, 
профессиях, технике; формируют опыт творческой деятельности; вырабатывают 
некоторые интеллектуальные навыки; наконец, воспитывают отношение к миру, 
людям, профессии, жизни. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, т.е. 
типичные для старших система приемов и характер взаимодействия с младшими. 

3 стиля семейного воспитания: 

-        демократический 

-        авторитарный 

-        попустительский 

При демократическом стиле, прежде всего, учитываются интересы 
ребенка.   

Стиль «согласия». 

При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. 

Стиль «подавления». 

При попустительском стиле ребенок предоставляется сам себе. 

Демократический стиль характеризуется гибкостью, стремлением старших 
установить теплые отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, 
поощрять инициативу и самостоятельность. Старшие, устанавливая правила и 
твердо проводя их в жизнь, не считают себя непогрешимыми и объясняют мотивы 
своих требований, поощряют их обсуждение младшими; в младших ценится как 
послушание, так и независимость. Родители, мотивируя свои поступки и 
требования, прислушиваются к мнению детей, уважают их позицию, развивают 
самостоятельность суждений. В результате дети лучше понимают родителей, 
растут разумно послушными, инициативными, самостоятельными, 
ответственными   с развитым чувством собственного достоинства, дружелюбия, 
терпимости. 

Дети видят в родителях образец гражданственности, трудолюбия честности 
и желания сделать их такими, какими являются сами. 

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением старших 
максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их инициативу, 
жестко добиваться выполнения своих требований, полностью контролировать их 
поведение, интересы и даже желания. Это достигается с помощью неусыпного 
контроля за жизнью младших и наказаний. 



В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью 
контролировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания 
детей, что может вести к острым конфликтам. Немало отцов и матерей, которые 
фактически рассматривают своих детей как воск или глину, из которых они 
стремятся «лепить личность». Если же ребенок сопротивляется, его наказывают, 
беспощадно бьют, выколачивая своеволие. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими и младшими 
происходит по инициативе старших, младшие проявляют инициативу лишь в 
случае необходимости получить санкцию на какие-либо действия. Такой стиль, с 
одной стороны, дисциплинирует младших и формирует у них желательные для 
старших установки и навыки поведения, с другой -может вызвать у них 
отчуждение от старших, враждебность по отношению к окружающим, протест и 
агрессию зачастую вместе с апатией и пассивностью. 

  Авторитет расстояния и чванства проявляется в том, что родители либо 
«в целях воспитания», либо по сложившимся обстоятельствам стараются быть 
подальше от детей — «чтобы они лучше слушались». Контакты с детьми у таких 
родителей — явление чрезвычайно редкое: воспитание они поручили бабушкам и 
дедушкам. Родители не хотят уронить свой родительский престиж, а получают 
обратное. Начинается отчуждение ребенка, а вместе с ним приходят 
непослушание и трудновоспитуемость. 

     Авторитет подавления. Основные черты такого отношения родителей (чаще 
отца) к детям. Всегда держать детей в страхе — таков главный принцип 
деспотических отношений. Этот способ воспитания неизбежно приводит к 
воспитанию детей безвольных, трусливых, ленивых, забитых, «слякотных», 
озлобленных, мстительных и нередко самодурствующих. 

В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чистом 
виде встречаются не так уж часто. Обычно в семьях практикуются 
компромиссные варианты, которые ближе к одному или другому полюсу. Кроме 
того, старшие члены семьи могут реализовывать неидентичные друг другу стили 
(например, отец - более авторитарен, мать - демократична). 

Так, есть семьи, в которых мать стремится не столько «формировать» 
личность ребенка, дисциплинировать его, сколько помогать его индивидуальному 
развитию, добиваясь эмоциональной близости, понимания, сочувствия. В то же 
время целью отца является подготовка ребенка к жизни через тренировку его 
воли, обучение нужным и полезным умениям (разумеется, согласно его 
представлениям). 



Попустительский ( либеральный) стиль предполагает всепрощенчество, 
терпимость в отношениях с детьми. Источником его является чрезмерная 
родительская любовь. Дети растут недисциплинированными, безответственными. 

Попустительский тип отношения А.С. Макаренко называет «авторитетом 
любви». Суть его заключается в потакании ребенку, в погоне за детской 
привязанностью путем проявления чрезмерной ласки, вседозволенности. В своем 
стремлении завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста, 
человека лицемерного, расчетливого, умеющего «подыгрываться» к людям. Это, 
можно сказать, социально опасный способ отношений с детьми. Педагогов, 
проявляющих такое всепрощенчество по отношению к ребенку, А.С. Макаренко 
называл «педагогическими бестиями», осуществляющими самый неумный, самый 
безнравственный вид взаимоотношений. 

Попустительский (либеральный), обычно проявляется в семье как 
отсутствие всяческих отношений: отстраненность и отчужденность членов 
семейного союза друг от друга, их полное безразличие к делам и чувствам 
другого, что в плане воспитания детей обычно находит свое выражение либо в 
принятии и последующей реализации юношами и девушками таких же 
«принципов», либо в их полном отказе от какого-либо усвоения родительского 
опыта, отчуждении от родителей. 

Два других — авторитарный и демократический — образуют своеобразную 
шкалу, на одном полюсе которой царит жесткая авторитарность: 
безапелляционное и бесцеремонное отношение членов семьи, их жестокость, 
агрессия, диктат, черствость и холодность по отношению друг к другу, а на 
другом — коллегиальная демократия, предполагающая сотрудничество, 
взаимопомощь, развитую культуру чувств и эмоций, а также подлинное и полное 
развитие всех участников семейного союза. Материнская и отцовская установки 
по отношению к ребенку соответствуют его собственным потребностям. 

Можно сделать вывод, что важной и неотъемлемой частью семейной 
педагогики является любовь родителей к детям. Дефицит родительской любви, 
особенно в младенчестве, часто ведет к невротическим последствиям в 
подростковом возрасте. Для полноценного развития ребенку необходима любовь 
обоих родителей. 

Необходимо, чтобы по жизни родители шли рядом с ребенком под 
лозунгом: «Люблю, не потому что ты – хороший, а люблю, потому что ты есть, 
люблю такого, какой ты есть!»  

 

 


