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Мир детства - особый мир. И не каждый взрослый способен войти в него. Это мир 

нежной и трепетной души, но часто в нем царят жестокость и неприятие того, что очень 
значимо и важно для взрослых.  

Научиться понимать состояние души ребенка, сделать так, чтобы его развитие 
происходило не по принуждению («это он должен знать в своем возрасте»), а в процессе 
радостного сотрудничества со взрослым, - большое родительское искусство.  

Особая роль в развитии ребенка, его эмоциональной и личностной сферы, 
традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка, как на ранних, так 
и на более поздних этапах развития. В процессе постоянного контакта с ребенком, 
родители помогают регулировать и упорядочивать его аффективные взаимоотношения с 
окружающим миром, осваивать разнообразные психотехнические приемы аффективной 
организации его поведения, стабилизации аффективных процессов. Благодаря своим 
особенностям семья как малая группа создает своим членам такие условия для 
эмоциональных проявлений и удовлетворения эмоциональных потребностей, которые 
помогают человеку ощущать свою принадлежность к обществу, усиливают чувство его 
безопасности и покоя, вызывают желание оказать помощь и поддержку другим людям. 
Многочисленные психологические исследования показывают, что общение ребенка с 
близкими взрослыми является главным и решающим условием становления всех его 
психических способностей и качеств: мышления, речи, самооценки, эмоциональной 
сферы, воображения и пр.  

Очень важно понять, как ребенок и как взрослый представляют себя в системе 
детско-родительских отношений. В лице взрослого ребенок находит не столько носителя 
некоторого личного опыта, сколько выразителя общечеловеческого начала полномочного 
представителя культуры. Взрослый является посредником между ребенком и культурой и 
передает ему для освоения то практическое богатство, которое человечество выработало в 
процессе своей истории. Существующие в обществе социальные нормы и культурные 
образцы задают определенные эталоны представлений о том, каким должны быть муж и 
жена, отец и мать по отношению к детям, сын и дочь по отношению к престарелым 
родителям.  

Анализ современного общества и современной семьи показывает, что родители 
зачастую не способны создать благоприятные условия для эффективной социализации 
ребенка, что приводит к обострению различных социальных проблем. Ошибки и просчеты, 
допускаемые родителями в процессе воспитания и развития ребенка, могут оказаться 
невосполнимыми и проявляться позднее в асоциальном поведении ребенка, в трудностях 
его адаптации к жизни в обществе, в различных отклонениях психического и личностного 
развития.  

Многие социальные проблемы часто являются следствием воспитания детей 
родителями с низким уровнем психологической и педагогической культуры, которая 
проявляется в безответственном отношении к выполнению своих воспитательных 
функций, сильной мотивационной ограниченности в решении проблем семейного 
воспитания, неготовности и нежеланием менять сложившиеся стереотипы воспитания. 



Современный ритм жизни, увеличение количества неполных, конфликтных семей, 
занятость родителей наряду с низким уровнем их психолого-педагогической культуры 
существенно искажают характер детско-родительских отношений. Это проявляется в 
объединении и формализации контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных 
форм деятельности, в дефиците теплоты и внимательного отношения друг к другу, что 
часто приводит к формированию у ребенка неадекватной самооценки, неуверенности в 
своих силах, отрицательных форм самоутверждения, а в крайних случаях выражается в 
педагогической запущенности и задержках психического развития.  

Для характеристики психологической культуры родителей выделяют два 
следующих параметра: 

1) способы и приемы общения родителей с детьми в ходе воспитательного 
воздействия: методы словесного воздействия (побуждение, убеждение, увещевание, 
принуждение), методы контроля, наглядного показа, поощрения, наказания. 

2) стиль взаимодействия с ребенком, который синтезирует в себе весь характер 
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей и дает интегральную 
характеристику определенному уровню психологической культуры родителей.  

Критерием высокого уровня психологической культуры семьи являются 
внутрисемейные отношения, в первую очередь по отношению родителей к ребенку. Было 
установлено, что для родителей с низким уровнем характерны следующие особенности. В 
отношении к ребенку такие родители воспринимают его незадачливым, непутевым, 
плохим; испытывают досаду, злость, раздражение по отношению к нему. Такие родители 
не в состоянии встать на место ребенка, видеть мир его глазами. Они практически не 
имеют знаний о законах психического и личностного развития ребенка и часто не желают 
перестраивать систему отношений с ребенком с целью преодоления негативных 
проявлений в возрастных кризисах. Такие родители слабо разбираются в сильных и слабых 
сторонах своего ребенка, а иногда их представления крайне неадекватны 
действительности, поэтому их требования к ребенку расходятся с его реальными 
возможностями. Нередко они не имеют представлений о способах и методах организации 
деятельности ребенка, предоставляя ему развиваться самому по себе. Контактируя с 
ребенком, родители с низким уровнем психологической культуры редко хвалят его, чаще 
негативно оценивают его деятельность, проявляет неадекватную реакцию на успех 
ребенка, либо полное безразличие. Очень часто такие родители, взаимодействуя с 
ребенком, показывают свое неприятие его индивидуальных особенностей, сочетая с 
жесткими формами наказания, авторитаризмом, либо могут подчеркнуто игнорировать 
ребенка, порождая у него чувство ненужности, агрессии. 

Родители со средним уровнем психологической культуры постоянно ощущают 
тревогу за ребенка, стараются оградить его от трудностей и неприятностей жизни, ребенок 
все время кажется им слабым и беззащитным. Для таких родителей характерно стремление 
к постоянному самоконтролю, они довольно ответственны, часто внутренне напряжены, 
им свойственно преобладание утомляемости и озабоченности. Знания закономерностей 
психического развития, возрастных кризисов у них довольно размыты. Родители имеют не 
всегда объективные представления о сильных и слабых сторонах личности своего ребенка 
или видят только сильные, либо слабые стороны его личности, испытывают трудности в 
прогнозировании дальнейшего развития личности ребенка, не знают каким образом можно 



организовать деятельность ребенка для его полноценного развития. Родители этой 
категории либо недооценивают, либо переоценивают реальные возможности ребенка. 
Одни из них спокойны, другие безразличны, третьи проявляют излишнее волнение и 
тревогу за успех или неуспех ребенка. Взаимодействуя с ребенком, могут следовать 
либеральному стилю, предоставляя ребенку свободу выбора, слабо контролируя его 
деятельность, или, наоборот, стремятся удержать, привязать к себе ребенка, лишить его 
самостоятельности. 

Родителям с высоким уровнем психологической культуры ребенок нравиться таким, 
какой он есть, они не стремятся активно «переделать» его, уважают его индивидуальность, 
стараются как можно больше времени проводить с ребенком, заинтересованы в его делах 
и планах, высоко оценивают интеллектуальные и творческие способности ребенка, 
хорошо осведомлены о них. Родители доверяют ребенку, поощряют его 
самостоятельность. Они уверены в себе, хорошо рефлексируют свои собственные мотивы, 
планомерно реализуют свои намерения, у них развито чувство внутреннего долга, 
активность и самостоятельность. Родители этой категории хорошо прогнозируют 
дальнейшее развитие всех сторон личности ребенка в соответствии с его реальными 
возможностями и способностями. Взаимодействуя с ребенком, такие родители часто 
используют позитивную оценку, похвалу, одобрение деятельности ребенка, 
последовательны в требованиях к нему.  

Перечисленные выше критерии являются элементами психологической культуры 
родителей, они формируются в виде запретов, советов и указаний. У каждого человека есть 
свое собственное представление о развитии и воспитании ребенка, а также реализуется та 
или иная психологическая концепция. Анализ процессов, происходящих в современной 
семье, свидетельствует о доминировании той или иной концепции в отношении ребенка. 

Таким образом, характер семьи изначально содержит в себе противоречивость 
родительских ориентаций по отношению к ребенку в семье. Различие этих ориентаций 
обнаруживается в характере и содержании стиля воспитания ребенка, который является 
одним из наиболее значимых показателей психологической культуры родителей.  

Основные элементы психологической культуры родителей могут по-разному 
детерминировать эмоциональное благополучие ребенка, а также его представления о 
многообразии тех психологических приемов, которые в дальнейшем помогут ему 
справиться с различными неблагоприятными факторами окружающей микросреды. Таким 
образом, взрослые, своим собственным примером, должны научить ребенка быть 
психологически культурным и иметь определенный уровень психологических знаний и 
психологической деятельности. 

Непосредственное влияние на развитие личности ребенка оказывает стиль его 
взаимоотношений с родителями и эмоциональный тон семейных взаимоотношений. 
Общение родителей и детей представляет собой процесс постоянного взаимодействия. 
Совокупность психологических знаний ребенка образуют его психологическую 
предобразованнсть. Такого рода житейские знания позволяют в дальнейшем детям 
выстраивать свою собственную линию поведения и взаимоотношений со сверстниками.  

Семья, где родители использует неадекватные элементы воспитания спонтанного 
уровня, например, эмоциональные, физические или словесные воздействия на ребенка, 
становится для ребенка травмирующим фактором.  



Таким образом, психологическая культура родителей представляет собой такое 
личностное образование, которое выражается в их ценностно-целевой направленности на 
полноценное воспитание и развитие ребенка, способности к рефлексии, самоконтролю, 
регуляции своего поведения, в творческом владении психолого-педагогическими 
технологиями, знаниями, гуманистическим стилем взаимодействия с ребенком.  

 


