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Влияние стилей семейного воспитания на самооценку 

школьников 

Проблема самооценки младших школьников традиционно занимает 

одно из главных мест среди проблем психологической помощи детям. В 

настоящее время возникает тенденция к постепенному увеличению числа 

детей, испытывающих трудности самооценки, в адаптации к школе и своему 

социальному окружению. 

Современное развитие образования в нашей стране ориентировано на 

тесную взаимосвязь с семьѐй, особенно на начальном этапе обучения. В этих 

условиях важное значение сохраняют вопросы изучения семьи ребѐнка и 

особенностей воспитания в ней. Несомненно, особенности самооценки 

младших школьников напрямую зависят от стиля воспитания в семье. 

В психологических исследованиях, как отечественных, так и 

зарубежных, проблема самооценки не обделена вниманием; наиболее 

полную разработку ее теоретические аспекты нашли в советской психологии 

в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. 

Липкиной, В.В. Столина, Е.В. Шороховой, в зарубежной — У. Джемса, Ч. 

Кули, Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса и других. Этими учеными 

обсуждаются такие вопросы, как онтогенез самооценки, ее структура, 

функции, возможности и закономерности формирования. Самооценка 

рассматривается как важнейшее личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и 

деятельности, как автономная характеристика личности, ее центральный 

компонент, формирующийся при активном участии самой личности и 

отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира. 

Исследования, проводившиеся А.И. Липкиной под руководством Н.А. 

Менчинской, показали, что неадекватная самооценка (как завышенная, так и 

заниженная) отрицательно сказывается на процессе, а также и на результате 

учебной деятельности. Возможно повышение самооценки школьника, когда 

она была занижена в результате длительных учебных неудач путем 



целенаправленного изменения с помощью педагога «социальной позиции» 

ученика в коллективе класса. 

Семья – это одна из систем социального функционирования человека, 

важнейший социальный институт общества, который меняется под влиянием 

социально-экономических и внутренних процессов. Семья важнейшая среда 

формирования личности и главнейший институт воспитания. 

Фундамент личности ребенка закладывается в семье, которая является 

первой школой воспитания его нравственных чувств, навыков социального 

поведения. В жизни каждого человека родители играют большую роль. Они 

дают ребенку первые образцы поведения, с их помощью он познает 

окружающий мир, им он подражает во всех своих действиях. 

Взрослый играет чрезвычайно важную роль в становлении ребенка, в 

процессе освоения знаний, норм поведения. Особенностью взаимодействия 

растущего человека и взрослого имеют громадное значение в социализации 

ребенка. 

Ребенок, живя в семье, накапливает большой опыт межличностных 

отношений. Он воспринимает правильно или искаженно, родитель относится 

к нему - избегают его, недовольны или, признают его автономность или 

ущемляют его, доброжелательно относятся к нему или нет. Ребенок также 

формирует свое отношение: любит ли он родителей такими, какие они есть, 

чувствует ли их эмоциональную отдаленность и стремится ее уменьшить, 

избегает ли он травмирующих отношений с родителями. Такая позиция не 

благоприятствует приспособлению ребенка к более широкой социальной 

среде мешает созданию нормальной атмосферы в семье. Чувство, что он не 

любим, может постепенно развиваться у ребенка вследствие эмоциональной 

холодности, авторитаризма родителя, их неспособность включить ребенка в 

общие дела семьи. 

В настоящее время выделяют 3 стиля семейного воспитания: 

- демократический; 

- авторитарный; 



- попустительский. 

Демократический стиль характеризуется стремлением старших 

установить теплые отношения с младшими, привлекать их к решению 

проблем, поощрять инициативу и самостоятельность. Старшие, устанавливая 

правила и твердо проводя их в жизнь, не считают себя непогрешимыми и 

объясняют мотивы своих требований, поощряют их обсуждение младшими; в 

младших ценится как послушание, так и независимость. Доверие к младшим 

в принципе отличает тип контроля за ними по сравнению с авторитарным 

стилем воспитания, делает основными средствами воспитания одобрение и 

поощрение. Содержание взаимодействия определяется не только старшими, 

но и в связи с интересами и проблемами младших, которые охотно 

выступают его инициаторами. Коммуникация имеет двухсторонний 

характер: и от старших к младшим, и наоборот. Такой стиль способствует 

воспитанию самостоятельности, ответственности, активности, дружелюбия, 

терпимости. 

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением старших 

максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их инициативу, 

жестко добиваться своих требований, полностью контролировать их 

поведение, интересы и даже желания. Это достигается с помощью 

неусыпного контроля за жизнью младших и наказаний. 

В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью 

контролировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания 

детей, что может вести к острым конфликтам. Немало отцов и матерей, 

которые фактически рассматривают своих детей как воск или глину, из 

которых они стремятся "лепить личность". Если же ребенок сопротивляется, 

его наказывают, беспощадно бьют, выколачивая своеволие. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими и 

младшими происходит по инициативе старших, младшие проявляют 

инициативу лишь в случае необходимости получить санкцию на какие-либо 

действия. Коммуникация направлена преимущественно или исключительно 



от старших к младшим. Такой стиль, с одной стороны, дисциплинируя 

младших и формируя у них желательные для старших установки и навыки 

поведения, с другой стороны - может вызвать у них отчуждение от старших, 

враждебность по отношению к окружающим, протест и агрессию зачастую 

вместе с апатией и пассивностью. 

При попустительском стиле ребенок предоставляется сам себе. Семья 

как малая социальная группа оказывает влияние на своих членов. 

Одновременно каждый из них своими личными качествами, своим 

поведением воздействует на жизнь семьи. Отдельные члены этой малой 

группы могут способствовать формированию духовных ценностей ее членов, 

влиять на цели и жизненные установки всей семьи. 


