
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 232» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА» 

 

 

Составила: Воспитатель группы 

кратковременного пребывания детей 

№ 23 Дудко С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



Влияние семьи на развитие ребенка 

Семья для ребенка — это место его рождения и основная среда обитания. 

Она определяет очень многое в жизни ребенка. Связь между родителями и 

детьми относится к наиболее сильным человеческим связям. 

Благополучию ребенка способствуют доброжелательная атмосфера и такая 

система семейных отношений, которая дает чувство защищенности, любви и 

принятия, стимулирует и направляет его развитие. 

Любовь родителей — величайший и незаменимый источник духовного и 

эмоционального развития ребенка, его нравственных качеств, чувства 

уверенности в себе, позитивного восприятия мира. 

Влияние семьи: 

 Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, которое является 

одним из основных условий нормального развития ребенка. Она дает 

ребенку возможность без опасений и страха взаимодействовать с 

внешним миром, осваивать новые способы его исследования и 

реагирования. 

 Родители являются источником необходимого жизненного опыта. Дети 

учатся у них определенным способам и моделям поведения. Родители 

влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенный тип 

поведения, а также применяя наказания и определяя приемлемую для 

себя степень свободы действий ребенка. 

 Общение в семье влияет на формирование мировоззрения ребенка, 

позволяет ему вырабатывать собственные нормы, взгляды, идеи. 

 Морально-психологический климат семьи — это школа отношений с 

людьми. 

Отношение в семье оказывают решающее воздействие на развитие ребенка! 

Вне сомнений, что именно от родителей зависит, какими будут их дети: станут 

ли они уверенными в себе, оценивающими свои поступки адекватно, 

взрослыми людьми, или всю жизнь будут бороться с комплексами, 

полученными в детстве, увы, не без родительской помощи.  

Понять, как нужно правильно вести себя, он может только, испытав на себе 

все модели поведения: и хорошие, и плохие.  Чтобы установить правильное 

общение с ребенком и добиться его правильного поведения, нужно 

придерживаться нескольких простых правил:  

1. Дайте понять ребенку, что Вы всегда его любите и принимаете таким как 

есть. Когда Вы говорите детям добрые слова, происходит эмоциональная 

подпитка, которая помогает им развиваться и создается высокая самооценка.  



 2. Уделяйте больше внимания неречевому общению с ребенком. Чаще 

улыбайтесь, обнимайте его. Ученые доказали, что человеку необходимо 8 

объятий в день, чтобы чувствовать себя нормально.   

3. Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делом. Ребенок может 

перестать доверять Вам и начать делать то же самое. В общении родителей с 

ребенком не должно быть никакого лицемерия. Старайтесь обходиться без 

нравоучений. 

 4. Не вмешивайтесь, когда ребенок не просит помощи. Просто поддержите 

его. Иногда ему нужно получать и отрицательный опыт, видеть последствия 

своих поступков.   

5. Не отказывайте ребенку в помощи из «педагогических соображений», 

помогите ему, если он не может справиться сам – сделайте это вместе.  

6. Ничего не навязывайте, дети сами будут делать то, что им действительно 

интересно.  

7. Учитесь слушать своего ребенка, ведь именно в общении Вы узнаете о его 

переживаниях и потребностях. Старайтесь понимать без слов: есть вещи, о 

которых детям трудно говорить прямо. Не оставляйте его без поддержки 

наедине со своими переживаниями.  

8. Уделяйте ребенку максимум внимания: читайте, играйте, занимайтесь. 

Часто плохое поведение детей вызвано недостатком внимания со стороны 

родителей и они любыми способами пытаются добиться его.  

9. Показывайте, что Вы своему ребенку доверяете, делитесь чувствами, 

спрашивайте как правильно поступить. Общайтесь с детьми на равных.  

10. Не спорьте с ребенком, ведь спор увеличивает расстояние между людьми. 

Просто спокойно, по-доброму объясняйте свою точку зрения.  

 11. Правильно реагируйте на его поведение, старайтесь понять, что заставило 

ребенка поступить именно так. Всегда оценивайте поступок, а не личность 

ребенка. Дайте понять ему, что Вы его все равно любите. 

 12. Чаще говорите «пожалуйста», «спасибо», учите хорошим манерам и 

правильному поведению на своем личном примере. Самое главное – это такое 

общение между ребенком и его родителями, когда слова не нужны. Умение 

сказать без слов – свидетельство истинного и глубокого понимания. 

Тип семейного воспитания, как интегративная характеристика родительских 

ценностных ориентаций, установок, эмоционального отношения к ребенку, 

уровня родительской компетентности – является значительным фактором 

становления Я-концепции в детском возрасте, определяет когнитивное 

развитие ребенка, его позицию по отношению к миру.  



В основу классификации типов семейного воспитания должны быть положены 

такие параметры, как эмоциональное принятие ребенка родителями, 

заинтересованность в ребенке и забота о нем, требовательность к ребенку, 

демократизм или авторитарность в семейных отношениях.  

Выделены следующие параметры типов семейного воспитания: 

интенсивность эмоционального контакта родителей по отношению к детям 

(принятие-непринятие),  

параметр контроля (разрешительный, допускающий, ситуативный, 

ограничительный),  

последовательность – непоследовательность в реализации стиля воспитания, 

аффективная устойчивость – неустойчивость в отношениях с ребенком, 

тревожность (нетревожность) как личностная черта родителей, 

проявляющаяся в общении.  

В зависимости от различного сочетания указанных выше параметров, 

выделено шесть типов семейного воспитания:  

отвержение, безразличие, гиперопека, требовательность, устойчивость, 

любовь. При этом только два последние типа семейного воспитания 

обеспечивают возможности оптимального развития гармонической личности.  

Неадекватные типы семейных отношений характеризуются рядом 

отличительных особенностей:  

Низкий уровень сплоченности родителей и наличие разногласий в семье по 

вопросам воспитания ребенка и высокая степень противоречивости, 

непоследовательности в отношениях с детьми.  

Ярко выраженная опека и ограничительство в различных сферах 

жизнедеятельности детей – в школе, дома, в отношениях со сверстниками.  

Повышенная стимуляция возможностей детей, сопровождаемая завышением 

уровня требований к ребенку, частым применением осуждений, выговоров и 

угроз.  

Выделены следующие 10 типов семейного воспитания: гипопротекция, 

доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция, 

потворствующая гипопротекция, воспитание в культе болезни, эмоциональное 

отвержение, жестокое отношение, повышенная моральная ответственность, 

противоречивое воспитание и воспитание вне семьи.  

Гипопротекция характеризуется недостатком опеки и контроля, истинного 

интереса и внимания к делам ребенка, а в крайней форме – безнадзорностью. 

Выделяют и скрытую гипопротекцию, когда контроль над жизнью и 

поведением ребенка является формальным.  



Скрытая гипопротекция часто сочетается со скрытым эмоциональным 

отвержением. Потворствующая гипопротекция характеризуется сочетанием 

недостатка родительского надзора с некритичным отношением к нарушениям 

в поведении ребенка. Гиперпротекция негативно сказывается на развитии 

самостоятельности, инициативности и формировании чувства долга и 

ответственности ребенка.  

Доминирующая гиперпротекция проявляется в чрезмерной опеке, мелочном 

контроле, системе непрерывных запрещений и невозможности для ребенка 

принять когда-либо собственные решения. Чрезмерный контроль выдает 

стремление родителей оберегать детей, следить за их попытками что-либо 

сделать по-своему, ограничивать активность и самостоятельность, 

предписывать образ действий, ругать за малейшие промахи, прибегать к 

санкциям.  

Такая интенсивность воспитательных мероприятий воспринимается ребенком 

как психологический прессинг. Повышенный уровень заботы зачастую связан 

с нереализованной потребностью родителей в привязанности и любви.  

Родительские мотивы гиперпротекции: беспокойство, обусловленное 

семейной ситуацией и чертами характера, психогенно-детерминированный 

страх несчастья с ребенком, страх одиночества, потребность в признании, 

доминирование в общении, необщительность, невротические проявления.  

Потворствующая гиперпротекция представляет собой воспитание по типу 

«ребенок – кумир семьи». Характерными чертами являются чрезмерное 

покровительство, стремление освободить ребенка от малейших трудностей, 

удовлетворить все его потребности. Это приводит к усилению 

эгоцентрических тенденций развития личности, затрудняет формирование 

коллективистической направленности, усвоение нравственных норм, 

препятствует формированию целеустремленности и произвольности.  

Воспитание в культе болезни специфично для семьи, где ребенок длительное 

время страдал или страдает соматическими хроническими заболеваниями, 

либо физическими дефектами. Болезнь ребенка выступает смысловым 

центром жизни семьи, ее забот и хлопот. Этот тип воспитания способствует 

развитию эгоцентризма, завышенного уровня притязаний. Эмоциональное 

отвержение особенно тяжело сказывается на развитии личности ребенка. 

Картина усугубляется, когда другие дети в семье принимаются родителями 

(так называемое положение Золушки).  

Скрытое эмоциональное отвержение состоит в том, что родители 

отказываются признаться себе в действительном эмоциональном отвержении 

ребенка. Нередко скрытое эмоциональное отвержение по механизму 

гиперкомпенсации сочетается с подчеркнутой заботой и утрированным 

вниманием родителей к ребенку, которые, однако, носят формальный 



характер.  Жестокое отношение, обычно, сочетается с эмоциональным 

отвержением.  

Жестокое отношение может проявляться в открытой форме (суровые 

расправы за мелкие проступки или непослушание), либо в скрытой форме, как 

душевное безразличие, черствость и зло в отношении к ребенку. Все это в 

большинстве случаев имеет своим следствием формирование агрессивности 

ребенка, нарушение личности.  

Повышенная моральная ответственность как стиль родительского воспитания 

характеризуется повышением уровня родительских ожиданий в отношении 

будущего, успехов, способностей и талантов ребенка. Это может быть 

возлагание на ребенка непосильных и несоответствующих возрасту 

обязанностей одного из взрослых членов семьи (например, забота о младших 

детях) или ожидание от ребенка того, что он реализует их нереализованные 

желания и стремления.  

Преобладание рационального аспекта в воспитании – это чрезмерное 

морализаторство и требовательность, формальность в подходе к ребенку, 

приводящие во многом к бесполому воспитанию и эмоциональной 

уплощенности ребенка, его неумению вписаться в эмоционально окрашенную, 

амбивалентную ситуацию.  

Противоречивое воспитание – это сочетание различных стилей в одной семье, 

зачастую не совместимых и не адекватных, что проявляется в открытых 

конфликтах, конкуренции и конфронтации членов семьи. Результатом такого 

воспитания может быть высокая тревожность, неуверенность, низкая 

неустойчивая самооценка ребенка.  

Противоречивость воспитания способствует развитию внутреннего конфликта 

у ребенка. Не менее сложными для ребенка являются и проявления 

непоследовательности в отношениях с ребенком, связанное с непониманием 

родителями собственной родительской позиции и необоснованными сменами 

запретительных и разрешительных подходов к воспитанию.  

Часто непоследовательность в воспитании ребенка связана с тем, что родители 

любят некую модель идеального ребенка, а реального – только когда он 

оправдывает ожидания. Воспитание вне семьи – экстремальный тип 

воспитания. Имеется в виду воспитание в детском учреждении, в котором 

сочетаются особенности описанных выше типов воспитания.  

Наиболее важное практическое значение при организации работы с 

родителями имеют следующие 6 типов: потворствующая гиперпротекция, 

эмоциональное отвержение, доминирующая гиперпротекция, повышенная 

моральная ответственность, безнадзорность, жестокое обращение. 

Успешность коррекционной работы во многом определяется особенностями 

родительской позиции.  



Можно выделить три критерия оценки родительских позиций – адекватность, 

динамичность и прогностичность.  

Адекватность характеризует ориентировку родителей в индивидуально-

психологических особенностях ребенка, его возрастных чертах, а также меру 

осознания этих особенностей.  

Динамичность определяется мерой подвижности родительских позиций, 

изменчивостью форм и способов общения и взаимодействия с ребенком 

(восприятие ребенка как личности, степень гибкости общения с ребенком в 

различных ситуациях, изменчивость форм и способов воздействия на ребенка 

в зависимости от возраста).  

Прогностичность отражает способность родителей к предвидению перспектив 

развития ребенка и к перестройке взаимодействия с ребенком. 
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