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В психологии стиль семейного воспитания принято определять как 
своеобразное сочетание родителями социальных требований (ожи-
даний) и контролирующих санкций в своих отношениях к ребенку. 
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В результате требований социальной среды, личностных особенностей 
родителей и их жизненного опыта складывается стиль детско-роди-
тельских отношений, обуславливающий систему воспитания, кото-
рой присуще более или менее целенаправленное применение методов 
и приемов воспитания, учета того, что по отношению к ребенку можно 
допускать, а чего нельзя, хотя не всегда осознается объективно суще-
ствующая изменчивая множественность целей и задач воспитательной 
работы с детьми. 

Соответственно, принято выделять следующие стили (тактики) вос-
питания в семье: авторитарный, демократический, либеральный, попу-
стительский, неустойчивый, а также соревновательный, расчетливый, 
заискивающий, контролирующий, сострадательный, гармоничный 
и т.п. [7, с. 87].

В идеале родительский стиль формируется на основе гуманных вза-
имоотношений, ведь в противном случае возникает риск увеличения 
числа социальных сирот, которые впоследствии вряд ли смогут привить 
своим детям гуманистические идеалы. В реальности в наши дни рас-
пространена детская преступность, наркомания, что происходит в том 
числе из-за обнищания духовной сферы во всех воспитательных инсти-
тутах и особенно в семье.

Важный теоретический задел по проблеме гуманных межличностных 
взаимоотношений представлен в трудах следующих китайских ученых: 
Ван Янь Янь, Лю Юн, Син Ван, Чжаомин Чэнь, Янь Чжи Туя, Цзэн Гуо 
Фана, Сы Ма Гуана, Лу Ю, Ван Шоу Жэнь, Цзэн Гуо Фан, Лэй Ляи Бо, 
Мо Ли Жуай, Янь Цзень и т.д. Развитие педагогической мысли о вос-
питании детей в Китае имеет широкую ретроспективу, что обусловлено 
обособленностью и автономностью китайской философии, ее историче-
скими масштабами и фундаментальностью. 

Современная парадигма воспитания детей в Китае, характеризующа-
яся колоссальным нравственным потенциалом, берет истоки в конфуци-
анской философии и педагогическом наследии классических китайских 
мыслителей, поэтов и писателей, сформировавших древние традиции 
семейного воспитания. Наибольшее влияние на становление педагогики 
в Китае оказал Конфуций, в трудах которого транслируются постулаты 
о любви к вежливости, уважении к старшим, почитании родителей. Пат-
терны поведения в детско-родительских отношениях, которые Конфу-
ций проповедовал в своих работах, по сей день служат базисом взаимо-
действия между поколениями, неотъемлемой составляющей китайского 
менталитета и характерными чертами китайского народа. 

В качестве центральных приоритетов воспитательной деятельности 
древнекитайский философ определял транслирование ребенку четких 
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позиций относительно его места в семье, обществе, государстве. Гуман-
ность и добродетель в симбиозе с преданностью и гражданственностью, 
согласно Конфуцию, составляют ценностно-смысловое ядро воспита-
тельной работы, а семейность, предполагавшая отождествление себя 
со всей нацией, – основополагающим ценностным ориентиром. Филосо-
фом декларировалась общинная система воспитания молодого человека, 
когда весь народ рассматривается как одна большая семья, а воспитание 
младших осуществляется в неразрывной связи с коллективом. Власть 
в семье, как провозглашается в конфуцианстве, принадлежит одновре-
менно отцу и императору [6]. 

В более современных учениях о семейном воспитании производится 
большое количество отсылок к конфуцианству и, в целом, традицион-
ным доктринам и догмам родительского воспитания. Огромный вклад 
в традиционное семейное воспитание в Китае внесли последователи 
Конфуция – Янь Чжи Туя, Сы Ма Гуана и Лу Ю. В трудах китайских 
просветителей содержатся рекомендации по воспитанию с самого ран-
него возраста ребенка, поскольку младенчество и детство – фундамент 
всей жизни человека. Так, Янь Чжи Туй подробно описала влияние 
окружающей среды на личностное становление ребенка и определила 
условия, благоприятные для воспитания детей [12]. 

Опираясь на педагогические идеи Янь Чжи Туй, историк Сы Ма 
Гуан систематизировал все признанные теории семейного воспитания, 
на базе чего создал собственное учение о семейном воспитании, осно-
ванное на патриархальной нравственности и содержащее следующие 
умозаключения:

 − воспитание следует начинать с раннего возраста;
 − воспитывать ребенка следует через любовь к нему;
 − управлять семьей требуется через ритуалы;
 − важно воспитывать в детях стремление к учебе;
 − основные постулаты воспитания – скромность и неподкупная чест-
ность [13]. 
Сы Ма Гуан внес значительный вклад в теорию и практику родитель-

ского воспитания детей. Не менее выдающийся вклад внес поэт-патриот 
Лу Ю, восхвалявший в своих стихах любовь к Родине, нравственность, 
постоянство в учебе и труде, занятия сельским хозяйством. Единство 
нравственного, физического и умственного воспитания, по Лу Ю, созда-
ют синергетический эффект в развитии детей. 

Итак, основным родительским стилем воспитания в Китае вплоть 
до ХIХ в. провозглашался и проповедовался патриархальный стиль, 
предполагавший общинное воспитание и коллективный контекст «боль-
шой семьи». Только на рубеже ХIХ–ХХ вв. в китайскую педагогику 
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проникли идеи и формы западной системы воспитания, а в учебных 
заведениях стала преподаваться европейская философия и право [3].

Среди теорий и подходов иностранных исследователей, имеющих 
объектом своего изучения детско-родительские взаимоотношения, 
выделяются теории в русле психоаналитического, бихевиористского 
и гуманистического направления.

К представителям первого направления (психоаналитического) отно-
сятся З. Фрейд, Д. Винникот, К. Хорни, Э. Фромм и др. По их мнению, 
акцент стоит сделать на важности раннего взаимодействия родителей 
и детей, поскольку травматизация психики ребенка происходит именно 
на данном этапе, а ее причиной служит недостаточный опыт взаимодей-
ствия с ребенком. А. Адлер, В. Шутц, Э. Эриксон также акцентируют 
недостаточность ухода за ребенком со стороны родителей как негатив-
ного фактора влияния на развитие детской психики.

По мнению З. Фрейда, мать для ребенка является первым и наиболее 
важным на первом этапе развития центром удовольствия, его источни-
ком. Мать является первым объектом либидо ребенка, а также первым 
человеком, который диктует, что ребенок должен делать и как. Согласно 
мнению З. Фрейда, реальное существование детей часто противоречит 
проекциям его родетелей, которые сконцентрированы в их бессозна-
тельном [10].

Д. Винникот считает наиболее важными взаимоотношения ребенка 
с окружающими людьми: с матерью на первоначальном этапе, а далее 
со всеми остальными членами семьи, друзьями и прочими элементами 
ближайшего окружения ребенка. Именно мать и отношения с матерью, 
по мнению Д. Винникота, играют важную роль в формировании психи-
ки детей [4].

Э. Фромм, анализируя традиционную семью, противопоставлял мате-
ринскую и отцовскую любовь как любовь безусловную и любовь тре-
бовательную. Э. Эриксон также развивает это научное направление, 
говоря о том, что взаимоотношения с матерью и отцом с их особенно-
стями равно важны для развития психики ребенка. Здесь он различа-
ет семью, мать и отца, их отношение к ребенку. Материнская любовь 
отличается от отцовской тем, что она безусловна, т.е. ее нельзя ни утра-
тить, ни обрести. Отцовская любовь иная, она не является безусловной, 
она имеет подспорье, которым является оправдание ребенком ожида-
ний отца, соответствие ребенка им. В целом отцовскую любовь можно 
заслужить, заработать. Также ее можно и утратить, потерять.

Дж. Боулби и М. Эйнсворт материнскую любовь трактуют с двух 
совершенно противоположных сторон: с одной стороны, материнская 
любовь подталкивает к активизации познания мира, к риску, который 
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будто способствует уходу ребенка от матери и от родительского дома. 
С другой стороны, материнская любовь привлекает ребенка обратно, 
в родительский дом, т.к. там комфортно, там его принимают, любят, 
окружают теплом и заботой. Ощущение безопасности, исходящее 
от матери, влечет ребенка к ней [10].

Трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца также 
интересна как составляющая психоаналитического направления. 
Согласно данной теории, для ребенка, как и для любого индивида, важ-
ными являются три потребности на межличностном уровне: потреб-
ность в любви, потребность в контроле и потребность включения. 
И именно их отсутствие или неудовлетворенность приводит к наруше-
ниям психики у детей.

Также следует выделить концепцию А. Адлера как еще одну состав-
ляющую психоаналитического направления. Ее отличие от всех преды-
дущих состоит в том, что в ее основе лежит так называемая социальная 
ориентация. Основополагающим понятием, согласно концепции адле-
ровского воспитания родителей, являются равенство «сотрудничест-
ва» и «естественных результатов». С ними связаны два центральных 
принципа воспитания: отказ от борьбы за власть и учет потребностей 
ребенка.

В контексте нашей работы также заслуживает внимания предложен-
ная Л. Демозом концепция, помогающая понять исторические этапы 
развития детско-родительских взаимоотношений. Оригинальность его 
взгляда состоит в предположении, что история определяется, прежде 
всего, женщинами и детьми не в меньшей степени, чем мужчинами, 
и лишь потом отражается в общественной деятельности. Л. Демоз, 
изучая детство многих поколений, предложил классификацию вариан-
тов поведения взрослого при взаимодействии с ребенком. В распоряже-
нии взрослого есть, по мнению автора концепции, три способа реагиро-
вания. Взрослый может:

 − видеть в ребенке своего рода «сосуд», что вмещает проекции родителя 
(так называемая «проективная реакция»);

 − видеть в ребенке фигуру, значимую для родителя в его собственном 
периоде детства (так называемая «возвратная реакция»);

 − видеть в ребенке существо, которому следует сопереживать и жела-
ния которого необходимо удовлетворять (так называемая «реакция 
сопереживания») [5, с. 18–20].
Л. Демоз считал, что современное состояние отношений между роди-

телями и детьми имеет глубокие корни, т.е. оно будто унаследовано 
от взаимоотношений родителей и детей, которые были актуальны для 
прошлых поколений.
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Первым из выделенных Л. Демозом этапов был стиль, который назы-
вают стилем детоубийства (с древности до IV в. н.э.). Этот стиль харак-
теризуется массовым детоубийством, которое осуществлялось в случа-
ях неспособности прокормить или воспитать ребенка родителями, и это 
негативно влияло на тех детей, которым удалось выжить. В них прео-
бладали проективные реакции.

Оставляющий стиль (IV–XIII в. н.э.). Родители начали рассматривать 
ребенка как отдельную личность и фактически отказывались от него.

Амбивалентный стиль (XIV–XVII вв.). Ребенок начал входить в эмо-
циональную жизнь родителей. Но он вмещал, как и ранее, проекции 
родителей, которые были негативными и опасными для существования 
ребенка, его личности и эмоционального благополучия. Ребенка родите-
ли будто бы «лепили» из мягкого, но прочного материала.

Навязчивый стиль (XVIII в.). Проективные реакции начинают осоз-
наваться родителями. Возвратные реакции практически исчезают  
в детско-родительских отношениях. Этот период стал революционным, 
осуществляется своего рода переход к новому этапу построения детско- 
родительских отношений. К ребенку начинают относиться более мягко 
и снисходительно. Это проявляется во всем, даже в менее тугом пеле-
нании по сравнению с предыдущими этапами. Также сократилось коли-
чество и сила наказаний и угроз в адрес ребенка, насилие применялось 
реже. С детьми разговаривали, и слово стало наиболее важным факто-
ром послушания, именно им его добивались родители. Показатель дет-
ской смертности стал ниже в связи с таким отношением к детям, это 
положило начало демографическому росту.

Социализирующий стиль (с XIX в. до середины XX в.). Родители 
начали приучать ребенка к тому, чтобы он приспосабливался к внешним 
условиям, возникающим ситуациям и складывающимся обстоятельст-
вам. В воспитание детей начинают включаться отцы: они берут на себя 
часть обязанностей по уходу за ребенком, стараясь немного разгрузить 
мать. Детей стараются направить на более правильный путь адекватны-
ми воспитательными методами.

Помогающий стиль (с середины XX в.). Данный стиль воспитания 
считается наиболее адекватным для достижения благополучия ребенка. 
В соответствии с этим стилем воспитания, ребенок всегда лучше знает 
то, что ему необходимо. Родители помогают ребенку достичь своих 
целей. Оба родителя вносят лепту в воспитание ребенка. Детей не при-
нято наказывать насильственными методами, на детей не принято повы-
шать голос. Такой стиль воспитания очень сложен и энергозатратен для 
родителей, но он способствует созданию таких условий, в которых ребе-
нок будет развиваться наиболее гармонично. Результатом помогающего 
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стиля воспитания детей является равномерное развитие, ребенок выра-
стает добрым, открытым, отзывчивым, его целеустремленность и воля 
сильны, такие дети менее склонны к депрессивным состояниям и т.п. 
[5, с. 84–86].

Л. Демоз слишком идеализировал последний, помогающий стиль 
детско-родительских взаимоотношений, охарактеризовав его как «вер-
шину цивилизации». Эта классификация вызвала шквал критических 
откликов в свой адрес, т.к. дело не в стилях как таковых, а в экономиче-
ских условиях существования семьи и общества в целом, а также нель-
зя не принимать во внимание тот факт, что амбивалентное отношение 
к детям было всегда, поскольку во все времена по-разному переживали 
о детях [10].

Бихевиористы занимаются разработкой и применением различных 
концепций детско-родительских взаимоотношений. Наиболее клас-
сической считается методика И. Павлова, согласно которой стимулы 
влияют на последующие реакции. А. Бандура же считает, что метод 
«кнута и пряника» – это далеко не все, что необходимо для обучения 
новым моделям поведения. По мнению данного автора, дети исполь-
зуют имитацию действий родителей в своем дальнейшем поведе-
нии, и это также касается воспитания будущих поколений. Исходя 
из этого, следует, что многие модели бихевиоризм ставит под сомне-
ние и детально изучает их [5].

Гуманистическая концепция детско-родительских взаимоотноше-
ний, в западной и в отечественной науке объединяет совершенно раз-
ные школы гуманистической психологии. Но они приблизительно 
едины касательно детско-родительских взаимоотношений и позици-
онируют ребенка как уникальную, отдельную от родителя личность, 
а его переживания и осознание себя как члена семьи, социума, инди-
видуума сугубо индивидуальны. Для того чтобы человек получил тол-
чок к самореализации, требуется актуализация определенных целей 
и задач. 

В рамках гуманистического стиля воспитания стоит рассмотреть 
и педагогические идеи Р. Кэмпбелла. В основе обучения Р. Кэмпбелла 
лежит безусловная любовь – фундамент любого успеха взаимоотно-
шений между родителями и детьми. Без этого невозможно проникнуть 
в душу ребенка, оценить его поведение и понять, как справиться с непо-
слушанием. «Безусловная любовь – это путеводная звезда в воспитании 
ребенка», – убежден Р. Кэмпбелл [8, с. 14]. По его мнению, родители 
должны проявлять свою любовь к детям как можно чаще через различ-
ные способы, такие как зрительный контакт, физический контакт, при-
стальное внимание и дисциплина.
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Другое принципиально важное понятие, которое необходимо осоз-
нать родителям, – «эмоциональный резервуар». Это означает, что 
у каждого ребенка есть определенные эмоциональные потребности. От 
их удовлетворения зависит прежде всего то, как ребенок себя чувствует, 
доволен ли он, подавлен или полон радости. Набор этих эмоций опреде-
ляет поведение и характер ребенка, а также существование зависимости 
поведения от эмоций: чем более позитивными являются эмоции ребен-
ка, тем лучше становится его поведение [8, с. 21].

В России исследованием типологии стилей родительского воспита-
ния занимались такие ученые, как А.В. Петровский, А.Я. Варга и др. 
А.В. Петровский выделил четыре тактики воспитания в семье: диктат, 
опека, невмешательство и сотрудничество. Диктат (систематическое 
насилие над ребенком, чрезмерные требования к нему), опека (удовлет-
ворение всех потребностей ребенка и ограждение его от неприятностей) 
и невмешательство (обособленность от ребенка и его жизни) рассматри-
ваются исследователем как деструктивные для детей. Стратегия сотруд-
ничества в отличие от трех предыдущих является оптимальной для гар-
моничной для развития и становления личности [4].

Однако, по нашему мнению, подход к типологии стилей воспита-
ния А.Я. Варги является более системным и охватывает рассмотре-
ние последствий воспитательных воздействий для ребенка в будущем. 
Автор выделяет пять стилей семейного воспитания: принятие, коопе-
рация, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация и инфантилизация 
(маленький неудачник).

Стратегия принятия предполагает безусловную любовь и уважение 
к личности ребенка; согласно стратегии кооперации родители заин-
тересованы в делах и планах ребенка; стратегия симбиоза предпола-
гает постоянное тревожное ощущение касательно ребенка, родители 
считают его маленьким, хрупким, беззащитным; авторитарная стра-
тегия исключает непослушание и неповиновение, родители ожидают 
от ребенка тотальной дисциплины и послушания; «маленький неудач-
ник» – это стратегия, которая предполагает инфантилизацию ребенка, 
родители навязывают ребенку личную несостоятельность и неспособ-
ность адекватного нахождения в социуме [1, с. 27–30].

Итак, сравнительный анализ родительского стиля воспитания в Китае 
и европейских странах позволил выявить следующее. Система воспи-
тания в Китае основана на философских тенденциях, оформленных 
в работах Конфуция, а также на педагогическом наследии классических 
китайских мыслителей, поэтов и писателей, сформировавших древ-
ние традиции семейного воспитания. Кратко основы классического 
воспитания сводятся к вежливости, уважению к старшим и особенно  
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к родителям. Европейское традиционное воспитание трактовалось 
тремя подходами в истории педагогики и психологии: психоаналити-
ческим, бихевиористским и гуманистическим. В Китае современная 
реальность вносит свои изменения в патриархальные детско-родитель-
ские отношения, но основа стиля воспитания зиждется на конфуцианст-
ве и, соответственно, гуманистическом подходе. 
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