
Психологический климат семьи. 

Конфликты в семье и их разрешение. 

Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе 

– главная социальная задача, решаемая обществом и семьей. 
Родители – первые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в 

формировании его личности огромна. В повседневном общении с 

родителями малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает 

жизненный опыт, усваивает нормы поведения. Если родителям свойственна 

широта интересов, действенное отношение ко всему происходящему, то и 

ребенок, разделяя их настроение, приобщаясь к их делам и заботам, 

усваивает соответствующие нравственные нормы. Поэтому родителям, 

прежде всего, необходимо воспитывать самих себя, правильно 

организовывать жизнь семьи, создавать высоконравственные 

внутрисемейные отношения, обеспечивающие здоровый микроклимат. 
Когда мы говорим: «микроклимат в семье»,  мы имеем в виду тот 

комплекс взаимосвязей и взаимоотношений, которые сложились в данной 

семье, которые определяют благополучие или, наоборот, неблагополучие в 

ней. Микроклимат - так можно охарактеризовать обстановку, которая царит в 

семье. 
Микроклимат семьи, определяется в значительной степени характером 

взаимоотношений в первую очередь родителей. При отрицательных 

взаимоотношениях разлад родителей наносит огромный вред настроению 

ребенка, его работоспособности, взаимоотношению со сверстниками.  

Семейное воспитание - это целенаправленные, сознательные 

воспитательные воздействия, осуществляемые родителями с целью 

формирования определенных качеств, умений. Воспитательные воздействия 

осуществляются на основе механизма подкрепления - поощряя поведение, 

которое взрослые считают правильным и наказывая за нарушение 

установленных правил, родители внедряют в сознание ребенка 

определенную систему норм, соблюдение которых постепенно становится 

для ребенка привычкой и внутренней потребностью; механизма 

идентификации - ребенок подражает родителям, ориентируется на их 

пример, старается стать таким же. 

Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, 

осуществляемого родителями, на ребенка воздействуют вся семейная 

атмосфера, семейные условия: социальное положение, род занятий, 

материальный уровень, уровень образования, ценностные ориентации членов 

семьи. Поэтому любая деформация родительской семьи приводит к 

конфликтным ситуациям внутри семьи. 

Детско-родительские конфликты - одна из самых распространенных 

категорий конфликта в современности. Данный вид конфликта присутствует 

даже в благополучных семьях и представляет собой противоречия в 

отношениях между детьми и родителями. Родителям следует знать, что в 

каждом возрастном периоде дети склонны к определенным конфликтам. 



Деспотизм отца, игнорирующего интересы всех членов семьи, 

отсутствие душевной теплоты или неприязнь родителей друг к другу создают 

благоприятные условия для развития неврозов у детей. Конфликтность 

может не только усилиться, но и привести к развитию 

патохарактерологических реакций, неврозов, формированию 

психопатического развития на базе акцентуированных черт, если родители 

недооценивают специфику характера детей. 

Конфликты между родителями и детьми могут быть и по причинам 

обоюдной неправоты. Педагогическая несостоятельность родителей, 

жестокие, варварские методы воспитания, либо чрезмерная избалованность 

детей могут приводить к полному взаимному отчуждению, враждебности 

между детьми и родителями. 

Часто жизненные стремления детей могут вызвать в семье конфликты, 

и справедливые огорчения родителей вызывают односторонние увлечения 

детей во вред учебе, появление вредных склонностей к курению, выпивке, 

наркотикам. И хотя родители правы, ни их дети обычно убеждены, что правы 

не родители, а они сами лучше знают, как им жить. Родителям важно 

разобраться в мотивах стремлений детей, проявляя достаточно уважения к их 

доводам и аргументам, убедительно раскрывая и свои аргументы. 

Особенно часто возникают конфликты родителей с детьми 

подросткового возраста. Дело в том, что в этом «переходном периоде» в 

организме происходят существенные физиологические и психологические 

сдвиги. Наиболее общими психологическими чертами в этом возрасте 

являются эмоциональная неустойчивость, сочетание противоречивых 

свойств и стремлений. 

Построение отношений не на основе равенства, самостоятельности и 

доверия, а на основе взаимного подчинения превращаются в конфликт. 

Родители слишком долго и упорно продолжают воспринимать подростка как 

существо, не способное к самостоятельным решениям и зависимое от них 

даже в мелочах. Как только это прекращается, конфликт отступает на второй 

план, отношения становятся ближе и доверительнее. 

Не столь уж редка ситуация, когда родители упорно пытаются 

воспитывать детей, желая реализовать с их помощью какие-нибудь свои 

ожидания, рассуждая по принципу: «Ну ладно, из меня - то певец не 

получился, но уж сына я музыкантом сделаю!» Часто это сопровождается 

своеобразной жертвенной позицией родителя: дескать, я живу ради ребенка и 

сделаю для него все, что считаю нужным, - не важно, хочет он этого или нет. 

Обычно это ведет к конфликту, поскольку ребенок прекрасно чувствует, что 

в нем видят не самостоятельную личность со своими целями и мечтами, а 

пытаются заставить его жить чужой жизнью. Естественно, это вызывает 

протест со стороны подросших детей. 

Подобный конфликт характерен не только для тех семей, где 

родителям не удалось воплотить в жизнь свои планы и мечтания, но не редко 

и для тех, где родителям удалось достигнуть многого, приобрести весомый 



статус в обществе. Такие родители обычно предъявляют к ребенку 

повышенные ожидания, ждут, что он «догонит и перегонит» их. 

Для достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к 

разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают ребенка, 

стремятся стать для него образцом. Похвала родителей, с которыми ребенок 

находится в дружеских отношениях, обычно более действенна, чем та, 

которая получена от холодных и равнодушных родителей. В результате 

разумного применения поощрений развитие детей как личностей можно 

ускорить, сделать более успешным, чем при использовании запретов и 

наказаний. 

Для конструктивного поведения родителей в конфликтах с детьми следует 

придерживаться следующих правил: 

 Всегда помнить об индивидуальности ребенка. 

 Учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения. 

 Стараться понять требования ребенка. 

 Помнить, что для перемен нужно время. 

 Противоречия воспринимать как факторы нормального развития. 

 Проявлять постоянство по отношению к ребенку. 

 Чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив. 

 Одобрять разные варианты конструктивного поведения. 

 Совместно искать выход путем перемены в ситуации. 

 Уменьшать число «нельзя» и увеличивать число «можно». 

 Ограниченно применять наказания, соблюдая при этом справедливость                       

и необходимость их использования. 

 Дать ребенку возможность почувствовать неизбежность негативных 

последствий его проступков. 

 Расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений. 

 Использовать положительный пример других детей и родителей. 

 Учитывать легкость переключения внимания у маленьких детей. 

 


