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Введение 

 

Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает 

семья. Семья – это первичная ячейка социальной общности людей, основанная на 

браке или кровном родстве, один из самых древних социальных институтов, 

возникший значительно раньше классов, наций, государств. 

Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, 

материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере 

предопределяют жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, 

целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка 

воздействуют все внутрисемейные отношения, причем эффект этого воздействия 

накапливается с возрастом. 

 

Понятие и специфика семейных конфликтов 

Конфликт – это резкое обострение противоречий и столкновение двух или 

более участников в процессе решения проблемы, имеющей деловую или личную 

значимость для каждой из сторон. В основе любого конфликта лежит 

конфликтная ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по 

какому-либо поводу, противоположные цели и средства их достижения, либо 

несовпадение интересов 

Проблема семейных конфликтов представляет интерес не только для 

исследования семейных отношений, она имеет значение и для изучения 

отклонений, наблюдаемых в поведении детей. 

Семейные конфликты отрицательно влияют на формирование личности 

дошкольника, а именно способствуют появлению тревожности, отрицательных 

эмоций, затрудняют развитие самооценки в детском возрасте. 

Причин семейных конфликтов очень много: разные взгляды на семейную 

жизнь; нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности, связанные 

с семейной жизнью; пьянство одного из супругов; супружеская неверность; 

грубость, неуважительное отношение друг к другу; нежелание мужа помогать 

жене в домашних делах; бытовая неустроенность; неуважительное отношение 



мужа к родственникам жены и наоборот; различия в духовных интересах и 

потребностях и т.п 

 

Проблема формирования личности дошкольника 

 

Развитие человека - процесс становления личности под влиянием внешних и 

внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. 

Дошкольный возраст, как и другие возраста, имеет специфические 

характеристики, связанные с социальной ситуацией развития ребенка данного 

возраста, с центральной психической функцией возраста, с определенным 

центральным психологическим новообразованием и с определенной ведущей 

деятельностью. 

Как известно, дошкольный возраст - возраст интенсивного развития 

личности ребенка. 

Личность начинает складываться в дошкольном детстве. Содержание 

понятия «личность» в отечественной психологии основано на принципе, 

сформулированном Л.С. Выготским: принцип единства аффекта и интеллекта. 

Целостная структура личности определяется направленностью и активностью, 

характеризуя строение мотивационной сферы человека. 

Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в 

том, что ребенок постепенно начинает понимать своѐ место в окружающем мире. 

Другая сторона — развитие чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение 

мотивов, устойчивость поведения. 

У дошкольников развитие личности прослеживается в формировании 

самосознания, которое состоит из знаний ребѐнка о себе, своѐм месте в реальной 

жизни и способности оценить собственные поступки, действия по сравнению с 

другими. В старшем дошкольном возрасте появляется критичность мышления, 

складывается адекватная дифференцированная самооценка. В период 

дошкольного детства происходят существенные изменения в личностном 

развитии, что отражается: 

- в перестройке мотивационной стороны психической деятельности, 

проявляющейся в преобладании познавательных и социальных мотивов. 

- в формировании социальной позиции, навыков саморегуляции и 

произвольности. 

- в формировании самостоятельности в практической и познавательной 

деятельности. 

О развитии личности ребенка мы судим по изменениям во всей структуре 

психической деятельности, по смене ведущей деятельности, по изменению 

активности и появлению основных новообразований личности. 

на личностное развитие ребенка в семье оказывает влияние: 

1. Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный и 

дисгармоничный типы семейных отношений. В гармоничной семье 

устанавливается подвижное равновесие, проявляющееся в оформлении 

психологических ролей каждого члена семьи, формировании семейного «Мы», 

способности членов семьи разрешать противоречия. 

Дисгармония семьи — это негативный характер супружеских отношений, 

выражающийся в конфликтном взаимодействии супругов. Уровень 



психологического напряжения в такой семье имеет тенденцию к нарастанию, 

приводя к невротическим реакциям ее членов, возникновению чувства 

постоянного беспокойства у детей. 

2. Деструктивность семейного воспитания. Выделяют следующие черты 

деструктивных типов воспитания: разногласия членов семьи по вопросам 

воспитания; противоречивость, непоследовательность, неадекватность; опека и 

запреты во многих сферах жизни детей; повышенные требования к детям, частое 

применение угроз, осуждений, 

3. Личностный фактор. Среду личностных особенностей родителей, 

способствующих их конфликтам с детьми, выделяют консервативный способ 

мышления, приверженность устаревшим правилам поведения и вредным 

привычкам (употребление алкоголя и т.д.), авторитарность суждений, 

ортодоксальность убеждений и т.п. 

Мировоззрение, становление характера, нравственные основы, отношение к 

духовным и материальным ценностям в первую очередь воспитываются у детей 

родителями. А зависит этот процесс во многом от того, как удовлетворяются в 

семье основные потребности ребенка, насколько правильно с точки зрения его 

развития и воспитания проявляются родительские позиции. 

 

Влияние семейных конфликтов на детей 

 

То, что конфликт между родителями отрицательно сказывается на детях уже 

давно доказано во многих исследованиях. Супруги, которые постоянно 

конфликтуют, часто не могут дать своим детям достаточно тепла и поддержки. В 

таких семьях дети испытывают тревогу, замыкаются в себе, или проявляют 

повышенную агрессивность. 

Л.С. Алексеева выделяет два типа неблагополучных семей: 

- постоянно конфликтные семьи 

- семьи, где конфликты возникают эпизодически. 

В постоянно конфликтных семьях прежние конфликты подготавливают 

почву для возникновения последующих. Ребенок воспринимает взаимоотношения 

взрослых, основанные на ругани, драках и взаимных угрозах, вне какой-либо 

критической их оценки и принимает их в качестве образца для собственного 

поведения, поэтому обстановка, складывающаяся в семье, оказывает своеобразное 

воздействие на формирование определенных свойств его личности. 

По мысли автора, опасней всего выработка у ребенка представлений о том, 

что якобы, формы поведения взрослых, воспринятые им в семье, представляют 

собой вполне приемлемые средства разрешения жизненных ситуаций. На основе 

учащающихся и развивающихся конфликтов между родителями у ребенка 

формируется представление, что в споре побеждает тот, кто более агрессивен, 

непокорен и кто обладает большим "запасом" конфликтности. В таких семьях 

родители настолько заняты постоянными ссорами друг с другом, что забывают о 

своих обязанностях по отношению к детям, не думают о необходимости создать 

для них элементарный психологический комфорт. Как следствие, у детей, 

выросших в подобных семьях, остаются неудовлетворенными потребности в 

любви, ласке и внимании со стороны родителей, что непременно доставляет им 



неприятные переживания и впоследствии становится основой формирования их 

отношения к окружающим людям. 

М.И. Буянов считает, что "дети живущие в деспотичных семьях, где 

царствует лицемерие, пресмыкательство перед сильными... и ложь, почти всегда 

обречены на то, чтобы быть в психологическом отношении рабами, т.е. 

халуйствовать и пресмыкаться, а когда появится возможность получить власть, 

пусть самую незначительную, превратиться еще в более злобных и жестоких, чем 

их учителя жизни, деспотов". Таким образом, видно, что дети перенимают 

отношение взрослых, берут его за эталон, а когда они попадают в общество, то 

это – их первая возможность проявить агрессию и жестокость. 

Семейный, в большинстве случаев хронически протекающий, конфликт - 

такой же частый источник психической травматизации для детей, как и 

неправильное воспитание. Если дети могут как-то воздействовать на отношение к 

себе несогласием, упрямством, перевозбуждением или тормозимостью, то при 

конфликте между родителями они часто лишены возможности прямо влиять на 

его исход, обычно до тех пор, пока их состояние не станет настолько тяжелым, 

что заставит обратить на него внимание по крайней мере одного из взрослых в 

семье и искать помощи у врача. 

Реакция детей на конфликт в семье различается в зависимости от их 

эмоциональной чувствительности, особенностей темперамента и характера. 

Общим будет появление эмоциональных расстройств в виде возбудимости, 

беспокойства, сниженного фона настроения, нарушений сна и аппетита. 

В крайних случаях конфликтные отношения могут приводить к 

невротическим заболеваниям, в других – скорее всего ребенок не получит 

правильной картины мира, не сумеет адекватно реагировать на него. 

При возникновении конфликтов в семье больше всех страдают дети. 

В конфликтующих семьях влияние на детей проявляется не прямо, как в 

случаях семей с явно асоциальным поведением (алкоголиков, наркоманов и т.д.), 

а косвенно. Такое влияние неизбежно сказывается на личности ребенка. 

В данной ситуации возможны три варианта развития событий: 

1) Дети становятся свидетелями родительских размолвок, скандалов, нападок 

друг на друга. 

2) Ребенок может стать "громоотводом" - объектом эмоциональной разрядки 

обоих родителей. 

3) Дети могут стать орудием, "козырем" в разрешении конфликта. 

Родители и дети составляют одно целое, в котором родители являются 

основой, базой для психического развития дошкольников. Часто они не осознают 

меру ответственности за будущее развитие личности ребенка, его жизненных 

установок, предпочтений, привычек, стиля поведения. Они редко задумываются 

над тем, как их ссоры скажутся на психике малыша, который полностью зависит 

от родителей, атмосферы в семье и отношения к нему. 

Чувство защищенности, испытываемое ребенком в семье, рождает в нем 

впоследствии уверенность в себе и доверие к миру. А стабильность в отношениях 

взрослых становится одним из необходимых условий защищенности. Частые 

ссоры и бурное выяснение отношений в семье приводят к потере малышом 

ощущения надежности и защищенности. Им овладевает чувство тревоги, а 

затяжные конфликты ведут к еще более сильной психической травматизации. 



Ребенок испытывает страхи, подвержен ночным кошмарам, замыкается в себе, 

становится нерешителен, не может оценить своих способностей. 

Маленькие дети не могут понять сложности и противоречивости отношений 

между людьми. В их сознании любимый человек - всегда хороший. Ребенок 

любит обоих родителей и воспринимает их конфликты и взаимные обвинения как 

крушение мира. Дошкольники не могут объяснить причины конфликта и в душе 

принимают вину на себя. Мучаются, не умея выразить свое состояние, не умея 

поделиться своими переживаниями. 

Душевная травма ребенка может привести к невротическим расстройствам - 

ночному энурезу, тикам, страхам, расстройствам внимания и т.д. Все свои силы 

малыш тратит на переживание стрессовой ситуации. Более того, ссоры родителей 

могут привести к отчуждению ребенка, чувству неприязни к родителям, которое 

может переноситься на других людей и стать устойчивой характеристикой 

поведения ребенка. 

А.Я. Варга считает, что проблемы семьи могут также в значительной степени 

влиять на развитие агрессии у ребенка. Конфликтные взаимоотношения между 

родителями сильно способствуют этому, так как по важности для ребенка эти 

взаимоотношения превышают все другие, существующие в семье. 

Многие исследователи считают, что различные дефекты родительского 

воспитания, а в первую очередь, конфликты между родителями, "способствуют 

развитию и формированию различно нервно-психических расстройств у детей". 

Изучение людей с психофизиологическими и соматическими нарушениями 

показало, что они чаще всего наблюдаются у тех, кто вырос в неблагоприятной 

семье, в которой было много конфликтов, кто был лишен родительского 

внимания и тепла. 

А.И. Захаров отмечает, что между родителями детей с неврозами меньше 

взаимопонимания, чем в норме. Конфликт в большинстве случаев начинается 

после рождения ребенка и в основном детерминированы в сфере супружеских 

отношений и в сфере вопросов, связанных с воспитанием. Как видно из 

исследования Захарова, в семьях, где есть ребенок с неврозом, конфликтов 

гораздо больше по сравнению с нормой, а взаимопонимания и удовлетворенности 

отношениями достоверно меньше. Важно, наблюдается корреляция между 

семейными удовлетворенностью отношениями у отцов и отсутствием страхов у 

детей. Этот факт имеет исключительное значение в формировании у детей 

уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Не только явные проявления 

враждебности между родителями опасны для детей. Даже если конфликт между 

супругами проявляется только в напряженном молчании, это может разрушить 

эмоциональную близость между родителями и детьми. Отсутствие близости и 

поддержки сказывается на психологическом состоянии ребенка. 

Многие родители считают, что для ребенка болезненны только открытые 

конфликты, - ссоры, свидетелем которых он является. Однако наличие 

неразрешенных конфликтов ничего, по сути, не меняет. Тщательно скрываемое 

напряжение, фальшивая вежливость, эмоциональная отчужденность или даже 

враждебность, гробовое молчание супругов могут быть значительно более 

разрушительными для психики ребенка, чем открытый скандал. 



Многие родители считают, что конфликт можно просто скрыть, чтобы не 

выяснять отношения. Однако отстраненность и напряженность тоже плохо 

сказываются на ребенке. 

Недовольство супругов друг другом и накопленное раздражение, обиды, 

неприязнь и даже враждебность нередко выплескиваются на ребенка. Малыш, 

похожий на отца внешне или манерой поведения, может стать объектом 

постоянного недовольства со стороны матери, которая проецирует на него свою 

неудовлетворенность браком. Она перестает реально воспринимать поведение 

ребенка, оценивать его индивидуальные особенности, видит только плохое: 

нарушение запретов, нарочитое поведение, вызов. Видимость воспитания 

оборачивается нетерпимостью, недоверием, негативными эмоциями или даже 

прямой агрессией по отношению к нему. 

Часто папа и мама используют также и другую стратегию устранения 

взаимного недовольства. Они прибегают к усиленной заботе, привлечению 

малыша на свою сторону, ограничивая общение с другим родителем. Гиперопека, 

вседозволенность могут быть продиктованы не заботой о нем, а боязнью 

одиночества, тревогой за собственное будущее, стремлением повысить свою роль 

и значение в семье. Подобная стратегия больше характерна для матерей. 

Перенос решения собственных проблем на детей создает еще более тяжелую 

психотравмирующую ситуацию для ребенка. Негативные эмоции по отношению к 

нему, несоразмерные требования к его поведению или, напротив, полное 

принятие всех его проявлений не позволяют ему реально оценить свое поведение 

и отношения с окружающими. 

Когда родители используют малыша, как "громоотвод", они предъявляют 

различные требования к нему, непоследовательны в своих действиях и 

выражениях эмоций. Подобный конфликт усугубляет ощущение неуверенности, 

ненадежности человеческих отношений, приводит к сомнениям в собственной 

ценности и возможностях ребенка. 

До некоторой степени решение конфликта за счет ребенка снижает 

напряженность в семье, но принципиально не решает проблемы, тогда как цена 

поддержания хрупкого равновесия между супругами очень велика. 

Еще один повод для семейного конфликта – сам ребенок. Невозможность 

разрешить свои противоречия толкает родителей к поощрению или наказанию 

малыша за такое поведение, которое бы доказывало правоту воюющих сторон. 

Ребенок должен быть хорошим, таким, как хочется родителям, но при этом 

представления - а что, собственно, означает быть хорошим, - у обоих супругов 

различны. Ребенок не может быть самим собой, жить в согласии со своей 

индивидуальностью, а должен отвечать противоречивым стандартам родителей. 

При этом родители могут начать диктовать условия. "Я тебя такого непослушного 

не люблю", - говорит мама, а папа утверждает: "Паинька никогда не вырастет 

настоящим мужчиной!". В обоих утверждениях содержится непринятие ребенка, 

его порицание, но требования к его поведению при этом различны. За этим 

противоречием может лежать неприятие женой безапелляционности мужа, его 

жесткости, скупости, редких проявлений чувств, а у отца - недовольство 

супругой, считающей свои представления единственно верными, не терпящей 

возражений, не понимающей особенностей мужского поведения. Вместо того, 



чтобы попытаться достичь взаимопонимания или взаимного принятия, родители 

решают свой конфликт за счет ребенка. 

Нередко родители разрывают малыша на части не только своими 

требованиями, но и вопросами типа: "Кого ты больше любишь - меня или папу?" 

или призывают его принять сторону одного из родителей в ссоре. Ребенок любит 

обоих родителей, но он не может открыто проявить свои чувства, поэтому 

начинает лицемерить, оказывать содействие то одному, то другому родителю и 

при этом учится извлекать выгоду из такого положения. 

Чтобы получить поддержку малыша, родители готовы действовать любыми 

средствами - лаской, излишней откровенностью, подарками, обещаниями. Они 

надеются, что повзрослевший ребенок все поймет, оценит правильно и рассудит 

их. Однако зачастую такой малыш позже потеряет четкие ориентиры, и у него 

сложится представление, что извлекать из любой ситуации свою пользу - 

нормально и достойно. При этом ребенок не может ничего изменить - он 

вынужден жить в этой противоречивой среде. 

Продолжающийся конфликт родителей, перенесенный на ребенка, может 

привести к его эмоциональным расстройствам в виде беспокойства, пониженного 

настроения, нарушений сна и аппетита. Малыш может как-то отреагировать на 

отношение к нему родителей - непослушанием, протестом, агрессией, - тогда как 

на отношения между родителями он реагировать не может. 

Таким образом, при любом неблагоприятном типе протекания семейных 

конфликтов у ребенка формируются конфликты внутриличностные: 

эмоциональная нестабильность, неуверенность в себе, тревожность, замкнутость, 

отчужденность. 

 

Вывод 

 

Конфликт – это резкое обострение противоречий и столкновение двух или 

более участников в процессе решения проблемы, имеющей деловую или личную 

значимость для каждой из сторон. 

В конфликтных семейных парах наблюдается, как правило, наименьшее 

сходство характеров, а мотивация конфликта обосновывается, в основном, 

особенностями характера, невниманием и неуступчивостью. 

Конфликт между родителями определяется в том случае, если оба супруга 

находят отношения одновременно неудовлетворительными и напряженными. 

В процессе теоретического исследования были изучены так же влияние 

семейных конфликтов на формирование личности дошкольника. 

Как известно, дошкольный возраст - возраст интенсивного развития 

личности ребенка. Это важный этап становления характера ребенка. Если ребенок 

растет в конфликтной семье, это непосредственно отражается на его 

эмоциональном благополучии, личностной сфере, его потребностях. 

Семейные конфликты отрицательно сказываются на формирование личности 

ребенка, способствуют возникновению нервозов в детском возрасте, ведут к 

деформациям и отклонениям в поведении. Именно поэтому знание и 

распознавание семейных конфликтов играет важную роль в профилактике 

дисгармоничного развития ребенка. 

 


