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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней
ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности
своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может
сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в
том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца,
бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так
и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт
не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может
сделать семья.

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают
тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что
это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец,
выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует
подобный же тип поведения у своих детей и т.д.

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать
так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные
влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить
внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное
значение.

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения,
нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит
пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем возрасте, оставлять
повзрослевшего ребенка наедине самим с собой.
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Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые
наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы
то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он
видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. (Если Ваш ребенок видит,
что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать нехорошо, сами
того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти
насмарку.)

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию определенных
установок или идеалов. И очень трудно отступает от них.

Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспитанию
детей.

Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если
придется идти на компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон
были удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно
должен помнить о позиции второго.

Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях
родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него.

Дети быстро «схватывают» сказанное и довольно легко маневрируют между
родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы,
непослушания и т.д.).

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные
взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка.

В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы общения:

1) Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть.

2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы,
принимает его позицию.

3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны взрослого
человека к происходящему.

Как стиль родительского поведения влияет на формирование личности
ребенка?



Родительские установки, или позиции,— один из наиболее изученных аспектов
детско-родительских отношений. Под родительскими установками понимается
система или совокупность, родительского эмоционального отношения к ребенку,
восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним. Понятие
"родительский стиль" или "стиль воспитания" часто употребляется синонимично
понятию "позиции", хотя и целесообразнее сохранить термин "стиль" для
обозначения установок и соответствующего поведения, которые не связаны
именно с данным ребенком, а характеризуют отношение к детям вообще.

Развитие ребенка

Воспитание детей – важнейшая задача современной семьи. От того какой стиль
семейного воспитания преобладает в семье, будет зависеть развитие личности
ребенка в целом.

Стиль семейного воспитания - это способ отношений родителей к ребёнку,
применение ими определенных приемов и методов воздействия на ребенка,
выражающиеся в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия с
ребёнком. Любая дисгармония в семье приводит к неблагоприятным последствиям
в развитии личности ребенка, к проблемам в его поведении.

Характеристика стилей семейного воспитания

В психологии принято выделять 6 основных видов стилей семейного воспитания:
авторитарный, попустительский, демократический, хаотичный,
отчужденный и гиперопека. Каждый из названных стилей имеет свои
особенности и по-разному отражается на психике и личностном развитии ребёнка.

Авторитарный стиль семейного воспитания

При авторитарном стиле воспитания родители подавляют инициативу ребенка,
жестко руководят и контролируют его действия и поступки. Воспитывая,
используют физические наказания за малейшие проступки, принуждения, окрики,
запреты. Дети лишены родительской любви, ласки, заботы, сочувствия. Таких
родителей заботит лишь то, чтобы ребенок вырос послушным и исполнительным.
Но дети вырастают либо неуверенными в себе, робкими, невротизированными,
неспособными постоять за себя либо, наоборот, агрессивными, авторитарными,
конфликтными. Такие дети с трудом адаптируются в социуме, окружающем мире.



Родители строго следят за выполнением домашнего задания младшими
школьниками, вплоть до того, что стоят рядом и давят на ребенка в попытке
добиться от него самостоятельных действий. Дети в целях самозащиты используют
разнообразные уловки такие, например, как: плач, показывают свою
беспомощность. Результатом таких мер у детей пропадает желание учиться, они с
трудом концентрируют внимание во время объяснений учителя или при подготовке
уроков.

При родителях такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как
только угроза наказания исчезает, поведение ребенка становится неуправляемым.

Влияние авторитарного стиля воспитания на поведение подростков

По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым по отношению к
требованиям авторитарных родителей. В подростковом возрасте частые
конфликты могут привести к плачевному исходу. Именно при авторитарном стиле
семейного воспитания подростки будут порождать конфликты, относясь к
окружающим с враждебностью. Родители всегда принимают решения за ребёнка
сами, подавляя тем самым инициативу ребенка, лишая его возможности научиться
брать ответственность за свои поступки на себя.

Активные и сильные подростки начнут бунтовать, сопротивляться, становясь более
агрессивными, могут сбегать из дома. Робкие и неуверенные в себе подростки с
заниженной самооценкой, наоборот, привыкнут во всем слушаться родителей, не
делая попыток решать собственные проблемы самостоятельно, всегда и во всем
будут полагаться на родителей.

Либерально — попустительский стиль семейного воспитания (гипоопека)

При либерально-попустительском стиле общение с ребенком строится на принципе
вседозволенности и низкой дисциплины. Для самоутверждения ребенок использует
капризы, требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», демонстративно обижается. Ребенок
не понимает слово «Надо!», "Нельзя", указания и требования взрослых не
выполняет. Для родителей с либерально-попустительским стилем общения с
ребёнком характерна неспособность или нежелание руководить, направлять
ребенка.

Либеральные родители заботливы, внимательны, имеют тесные взаимоотношения
со своими детьми. Они дают возможность ребёнку проявить себя, показать свои
способности, открыть творческие способности, индивидуальность. Родители



искренне считают, что таким образом научат их различать, что правильно", что
"неправильно". Либеральным родителям сложно установить границы
дозволенного, допустимого поведения своих детей. Они частенько поощряют
черезчур раскованное и неуместное поведение своего ребенка.

Каким вырастит ребёнок при попустительском стиле семейного воспитания

Вследствие чего ребенок вырастает эгоистичным, конфликтным, постоянно
недовольным окружающими людьми человеком, что не дает ему возможность
вступать в нормальные социальные взаимоотношения и эмоциональные прочные
связи с людьми. В школе у такого ребенка возможны частые конфликты из-за того,
что он не приучен уступать, слушаться старших, следовать законам и правилам.

Ребёнок, выращенный в обстановке вседозволенности, более подвержен
психологическим проблемам, фобиям, депрессиям. Такой ребенок не научен
контролировать себя и своё поведение у него будет немного шансов развить
самоуважение. В будущем ребёнок, воспитанный либеральными родителями, будет
неспособен противостоять жизненным проблемам, у него возникнут трудности с
социальным взаимодействием. Что в свою очередь приведет к не
сформированности адекватной самооценки и чувства собственного достоинства.
Он будет конфликтовать со всеми, кто не потакает его желаниям.

Гиперопекающий стиль семейного воспитания

При гиперопекающем стиле воспитания родители лишают ребенка
самостоятельности в физическом, психическом, а так же социальном развитии. Они
постоянно находятся рядом с ним, решают за него его проблемы, живут вместо
него. Излишне заботятся и опекают его, боясь и тревожась за его здоровье. Даже,
когда ребёнок становится взрослым, родители продолжают излишне заботиться о
нем, постоянно тревожась за него, за его здоровье и благополучие.

Гиперопека подавляет инициативу, волю и свободу ребенка, его энергию и
познавательную активность, лишает самостоятельности, воспитывает покорность,
безволие, беспомощность. При гиперопекающем стиле воспитания родители
неосознанно тормозят формирование у ребенка различных навыков и умений,
развитие настойчивости в достижении цели, трудолюбия.

Каким вырастит ребенок при гиперопекающем стиле семейного воспитания



Ребенок растет беспомощным, инфантильным, неуверенным в себе,
невротизированным, тревожным, плаксивым. В последствии у него возникают
трудности в социализации.

Дети вырастают послушными, но в то же время неуверенными в себе, своих силах и
возможностях, всегда будет бояться сделать что-то не так, ошибиться.

Некоторые дети в подростковом возрасте будут стремиться вырваться из-под
чрезмерного контроля и опеки родителей, проявляя агрессию, становясь
непослушными и своевольными.

Гиперопека, контроль, ограничения и запреты разовьют у ребенка умение хитрить,
обманывать и скрытность. Подростки будут использовать ложь, как средство
самозащиты от родителей, постоянно пытающихся контролировать его личную
жизнь, что в итоге приведет к отчуждению от них.

Последствия гиперопекающего стиля семейного воспитания - формирование
зависимости от чужого, а также негативного влияния от других людей. Именно
гиперопека виновата, что дети вырастают "маменькиными сынками".

Отчужденный стиль семейного воспитания

При отчужденном стиле семейного воспитания отношения подразумевают
глубокое безразличие родителей к личности ребенка. Родители «не замечают»,
ребенка, не заинтересованы его развитием и духовным внутренним миром. Активно
избегая общения с ним, держат его от себя на расстоянии. Дети предоставлены
сами себе.

Отчужденный стиль воспитания наблюдается чаще в неблагополучных семьях, где
один или оба родителя злоупотребляют алкоголем или наркотиками.

Каким вырастит ребенок при отчужденном стиле семейного воспитания

Подобное безразличное отношение родителей делает ребенка одиноким и глубоко
несчастным, неуверенным в себе. У него пропадает желание общаться, может
сформироваться агрессивность к людям. Подростки часто имеют проблемы с
законом.

Хаотический стиль семейного воспитания



Некоторые психологи выделяют хаотический стиль семейного воспитания,
характеризующийся отсутствием единого последовательного подхода к
воспитанию ребенка: отсутствуют конкретные, определенные, четкие требования к
ребёнку.

Возникает хаотичный стиль на почве разногласий родителей в выборе средств и
методов воспитания. Конфликты в семье становятся все более частыми, родители
постоянно выясняют отношения между собой и нередко в присутствии ребенка, что
приводит к возникновению невротических реакций у ребенка.

Непредсказуемые действия и реакции родителей лишают ребёнка чувства
стабильности, провоцируют повышенную неуверенность, импульсивность,
тревожность, агрессивность, неуправляемость, социальную дезадаптацию.

Каким вырастит ребенок при хаотичном стиле воспитания

Ребенку необходима стабильность и наличие четких конкретных ориентиров в
оценках и поведении. Родители, применяющие разные стили воспитания и общения
лишают ребенка такой стабильности, формируют тревожную, неуверенную в себе,
импульсивную, в некоторых случаях агрессивную, неуправляемую личность.

При хаотичном стиле воспитания у ребенка не сформируется самоконтроль,
чувство ответственности за себя и других людей. Ребенок будет отличаться
незрелостью суждений.

Демократический стиль семейного воспитания

При демократическом стиле воспитания родители поощряют любую инициативу
ребенка, самостоятельность, помогают ему, учитывают его нужды и потребности.
Выражают ребёнку свою любовь, доброжелательность, играют с ним на
интересные ему темы. Родители позволяют детям принимать участие в обсуждении
семейных проблем и учитывают их мнение при принятии решений. А так же в свою
очередь требуют осмысленного поведения от детей, проявляют твердость и
последовательность в соблюдении дисциплины.

Ребенок находится в активной позиции, что дает ему опыт самоуправления,
повышает уверенность в себе, своих силах. Дети в таких семьях прислушиваются к
советам родителей, знают слово «надо», умеют дисциплинировать себя и строить
отношения с одноклассниками.



Также демократический стиль воспитания характеризуется наличием
взаимопонимания между родителями и детьми, проявлением теплых чувств между
ними, частым общением и умеренной дисциплиной. Родители внимательны к
своему ребёнку, эмоционально поддерживают его, создают в семье атмосферу
любви и заботы.

В соответствии с возрастом родители поощряют самостоятельность и личную
ответственность детей. Родители устанавливают правила и стандарты, границы
приемлемого поведения и требуют их выполнения от ребёнка.

Взаимопонимание между родителями и детьми достигается путем убеждений,
обсуждений, компромисса, доводов. Родители всегда выслушивают свое чадо, дают
возможность ребёнку взять на себя ответственность за совершенные поступки и
действия.

Каким вырастит ребёнок при демократическом стиле семейного воспитания

Дети растут активными, любознательными, самостоятельными, полноценными
личностями с развитым чувством собственного достоинства и ответственностью за
за себя и близких ему людей. Дети хорошо учатся в школе, менее подвержены
негативному влиянию сверстников, умеют хорошо ладить и строить
взаимоотношения с людьми.

Ребёнок вырастает ответственным, независимым, компетентным, уверенным в себе
с адекватной самооценкой, умеющий контролировать свои желания и как правило
добивается больших успехов в жизни. Дети знают, что родители всегда смогут его
выслушать и помочь.

Правильное, ответственное социальное поведение формируется у ребенка при
проявлении родителями справедливости, заботы, твердости и соблюдении
дисциплины.

2. Какой вклад неофрейдисты внесли в психологию личности?

Глубинная психология, в отличие от бихевиоризма или гештальтпсихологии, так и
не стала школой, а представляет собой, скорее, набор отдельных теорий
бессознательного. 

Поскольку нетерпимость и ревность Фрейда к любым модификациям постепенно
привели его к разрыву со всеми учениками и последователями. В результате чего в
глубинной психологии выделились такие направления как неофрейдизм и



постфрейдизм, который представляют самостоятельные концепции Юнга, Адлера,
Хорни, Ранка  и других ученых. В современной психологии особое внимание
уделяется  трем таким знаменитым «отступникам»: Карлу Юнгу, Альфреду Адлеру
и Карен Хорни

Причиной разногласия стали некоторые базовые принципы Фрейда, которые
противоречили и теоретическим, и практическим, клиническим выводам его
последователей. Это, прежде всего, пан-сексуализм Фрейда, который все
стремления человека и культурные достижения объяснял только сексуальными
влечениями, в то время как факты показывали, что существуют и другие, не менее
важные мотивы. Протест вызывала и переоценка Фрейдом роли биологической
детерминации в ущерб культурной. Практически совсем не учитывал он и роль
социальных и индивидуальных различий, которые также оказывают огромное
влияние на мотивацию личности. Это привело к стереотипизации человека,
превращению его скорее в биологического индивида, чем в социального субъекта,
обладающего собственным, отличным от других, духовным миром. Фрейд считал
открытые им закономерности универсальными для всех людей и всех народов. Это
относилось и к этапам развития личности, и к ее структуре, содержанию
бессознательных влечений, развитию комплексов. Позднее появились и другие
факторы, противоречащие положениям Фрейда: в области социальной психологии, 
в оценке женской психики, роли Эго, и в психотерапевтической практике. Отказ
Фрейда от признания возможной вариативности при проведении
психоаналитического сеанса привел к его разрыву даже с такими близкими
учениками, как В. Райх и О. Ранк , создавшими собственные психотерапевтические
концепции.

Разработка различных коррекционных технологий в других направлениях , так же
как и новых типологий личности, построенных на основе биологических и
социальных различий, стимулировала преодоление усредненного подхода к
человеку и в глубинной психологии. Этому способствовало также появление
данных клинической практики, свидетельствовавших о недопустимости
игнорирования активности и собственной позиции клиента. Эти факты
стимулировали модификацию основных постулатов директивной терапии, сделав
ее менее жесткой и более индивидуальной.

Если клиническая практика, с которой начиналась глубинная психология,
допускала субъективные и невалидизированные способы изучения
бессознательного, то для научных исследований необходимо было
стандартизировать методики, сделав их более точными и поддающимися



объективной проверке. Это привело к разработке проективных методик, имеющих
ключи и примерные стандарты интерпретации материала.

Важным моментом в развитии психоанализа было и изменение подхода к проблеме
психологической защиты. Если у Фрейда защита выполняла функции примирения
внутриличностного конфликта (между Ид и Супер-Эго), то в новых теориях Хорни,
Фромма, Салливана и других ученых она использовалась и при конфликтах между
субъектом и окружающим. Поэтому к защите причисляются также другие
проявления - такие, как конформизм, агрессия, уход, садизм и т.
д. Экстериоризация психологической защиты, идея о том, что в стиле общения
можно увидеть симптомы невротических переживаний и способы их
преодоления, способствовали объективации исследований и разработке новых
видов коррекции.

Значимые открытия в психологии личности, сделанные в других направлениях,
прежде всего в гуманистической психологии, в теориях социального научения
бихевиоризма, заинтересовали и психоаналитиков. Поэтому в Эго-психологии А.
Фрейд больше внимания стало уделяться сознательным мотивам человека, а в
теориях Салливана и Берна - контактам со значимыми другими. Данные о развитии
мотивации в течение всей жизни человека, о роли творчества в общей иерархии
потребностей привели Э. Эриксона к пересмотру основных постулатов глубинной
психологии, связанных с ролью первых лет жизни. Заговорив о кризисах в процессе
становления человека, он ввел в психоанализ и новую для него идею (исключая
теорию Адлера) о цельности личности, необходимости осознания своей
идентичности с самим собой и обществом.

Таким образом, ко второй половине XX в. психоанализ постепенно стал
превращаться в теорию личности, хотя первоначально являлся в большей степени
мотивационной теорией индивида.

Дальнейшее развитие психоанализа связано с именами ближайших учеников
Фрейда, прежде всего с теоретическими поисками К. Юнга и А. Адлера.

Швейцарский психолог К.Юнг (1875-1961) окончил университет в Цюрихе. Пройдя
стажировку у психиатра П.Жане, он открывает собственную психологическую и
психиатрическую лабораторию. В это же время он знакомится с первыми работами
Фрейда, открывая для себя его теорию. Сближение с Фрейдом оказало решающее
влияние на научные взгляды Юнга. Однако вскоре выяснилось, что, несмотря на
близость позиций и стремлений, между ними существуют и значительные



разногласия, примирить которые им так и не удалось. Эти разногласия были
связаны, прежде всего, с разным подходом к анализу бессознательного. Юнг в
отличие от Фрейда утверждал, что "не только самое низкое, но и самое высокое в
личности может быть бессознательным". Не соглашаясь с пансексуализмом
Фрейда, Юнг считал либидо обобщенной психической энергией, которая может
принимать различные формы. Не менее значимым были и разногласия в
толковании сновидений и ассоциаций. Фрейд считал, что сим волы являются
заместителями других, вытесненных предметов и влечений. В противовес ему Юнг
был уверен, что только знак, осознанно употребляемый человеком, замещает что-
то другое, а символ является самостоятельной, живой, динамической единицей.
Символ ничего не замещает, но отражает психологическое состояние, которое
испытывает человек в данный момент. Поэтому Юнг был против символической
интерпретации снов или ассоциаций, разрабатываемой Фрейдом, считая, что не
обходимо идти вслед за символикой человека вглубь его
бессознательного. Определенные расхождения у ученых были и по вопросу
психокоррекции. Фрейд считал, что зависимость пациента от психотерапевта
постоянна и не может быть уменьшена, т.е. он придерживался концепции
директивной терапии. В то же время Юнг полагал, что зависимость пациента от
врача должна уменьшаться со временем, в последней фазе терапии, которую он
называл трансформацией.

Окончательный разрыв произошел в 1912 году, после того как Юнг опубликовал
книгу "Символы трансформации". Разрыв был болезненным для обеих сторон.

Постепенно Юнг пришел к мысли, что его интерпретация символа дает ему ключ к
анализу не только сновидений, но и мифов, сказок, религии, искусства. Он
исследовал не только европейскую, но и индийскую, китайскую, тибетскую
культуры, их символику. Это и привело Юнга к одному из важнейших его открытий
– существованию коллективного бессознательного.

Его теория, названная аналитической психологией, изложена им в книгах
«Психологические типы» (1921), «Избранные труды по аналитической психологии»
(1939), «Подход к бессознательному» (1961), получивших широкое
распространение и принесших Юнгу заслуженную славу.


