
Психологический конфликт в детско-родительских отношениях. 

Психологический конфликт в детско-родительских отношениях относится к 

семейно-бытовому конфликту, и является основной причиной 

эмоциональных стрессов и неврозов. И от этих конфликтов не застрахованы 

даже любящие друг друга люди. Дело в том, что для семейного 

благополучия, кроме всех прочих условий, человеку нужны определенные 

знания психологии, педагогики, медицины и т.д. с этой точки зрения 

особенно важно рассмотреть проблему конфликтов между родителями и 

детьми. 

Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сторон. 

Семейно-бытовые конфликты которые неизбежно возникают в детско-

родительских отношениях, являются самой распространенной темой не 

только в профессиональных психологических изданиях, но и в бытовом 

разговоре обыкновенных людей. 

В сфере детско-родительских отношениях не последнюю роль играет фактор 

взаимоотношений супругов воспитывающих детей. Зачастую конфликты 

между родителями затрагивают и благополучие детей. Постоянная 

неудовлетворенность супругов друг другом, проблемы в сфере интимных 

отношений, сказываются на их отношении к ребенку, а ребенок, в свою 

очередь, чувствует дисгармонию и его поведение становится весьма 

конфликтным. 

Семейные конфликты имеют психотравмирующие последствия: состояние 

глобальной семейной неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно-

психическое напряжение, состояние вины. 

В целях разрешения семейных конфликтов часто применяется 

психологическое консультирование. Сущность психологического 

консультирования конфликтных семей заключается в выработке 

специальных рекомендаций по изменению неблагоприятных 

психологических факторов, затрудняющих функционирование семьи и 

создающих в ней конфликтные отношения. 

1. Психологический конфликт в детско-родительских отношениях 

Пожалуй, нет семьи, где бы не возникали хотя бы кратковременные 

конфликты между родителями и детьми. Часто повинны в этом сами 

родители. Так случается, что они не понимают особенностей психики детей и 

подростков, не знают их типичных «поведенческих реакций». 

Подчас источник внутрисемейных недоразумений в недостатке медицинских 

познаний. Например, у малыша ночное недержание мочи, а родители, не 

понимая, что ребенок в этом не повинен, стыдят, высмеивают, а то и 

наказывают его. Ребенок нервничает, озлобляется. Родителям следует знать, 

что в каждом возрастном периоде дети склонны к определенным 

конфликтам. Прежде всего это касается детей, воспитывающихся в неполной 

семье (обычно без отца) или при нормальных взаимоотношениях родителей. 

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. 

Построение отношений не на основе равенства, самостоятельности и 

доверия, а на основе взаимного подчинения превращаются в конфликт. 

Родители слишком долго и упорно продолжают воспринимать ребенка как 

существо, не способное к самостоятельным решениям и зависимое от них 

даже в мелочах. Как только то 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 детей. 

Подобный конфликт, кстати, характерен на 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. 

                                Симптомы и факторы эскалации 

     Часто в конфликте происходит быстрое обострение борьбы, что 

свидетельствует об эскалации конфликта. Эскалация заключается в резкой 

интенсификации борьбы оппонентов. Симптомами эскалации являются: 

сужение когнитивной сферы, возникновение образа врага, рост 

эмоционального напряжения, переход к личным выпадам, рост 

иерархического ранга нарушаемых и защищаемых интересов и их 

поляризация, применение насилия, потеря первоначального объекта 

разногласия, расширение границ конфликта. Противостоящие стороны 

мобилизуют дополнительные силы и средства, ресурсы и контрресурсы. Дело 

может дойти до крайней черты, тупиковой ситуации, когда конфронтация 

реально угрожает превратиться в саморазрушающее действие.  



Эскалации предшествует фаза выбора путей дальнейшего взаимодействия 

оппонентов. Выбор возможен двоякий: либо при сложившейся расстановке 

сил искать примирения, снижать уровень напряженности в отношениях, 

делать уступки и таким образом идти на прекращение конфликта, перевод 

его вновь в скрытую форму с тем, чтобы в последующем вернуться к 

исходной конфликтной ситуации; либо эскалация, продолжение конфликта, 

доведение его до более высокой степени обострения. 

Факторами вызывающими эскалацию являются чувственно обусловленные 

столкновения, берут верх эмоции, которые мешают участникам конфликтов 

взглянуть на себя со стороны, сковывают свободу выбора способов 

конфликтного поведения. Резкое обострение расхождений, выход на позиции 

прямой конфронтации, стороны атакуют друг друга, вызывая ответные 

действия, противодействие. Происходит неизбежный обмен ударами, 

назначение которых - наступление на позиции оппонентов, нейтрализация 

угрозы с их стороны. Эмоционально такое поведение очень часто 

сопровождается нарастанием агрессивности, переходом от 

предупрежденности и неприязни к психологической несовместимости и 

откровенной враждебности. Поэтому для конфликтующих сторон важно с 

самого начала действовать, опираясь на сознание и интуицию, ограничивая 

проявление эмоций, особенно отрицательных. 

Эскалация конфликта в детско-родительских отношениях происходит в 

основном из-за ряда кризисов которые переживают дети.  

У многих родителей, особенно молодых, вызывает недоумение и гнев 

детский негативизм, характерный прежде всего для двух - пятилетних 

малышей. Ребенок эпизодически безо всякой причины наотрез отказывается 

подчинятся какому-либо требованию, приказанию. И, как правило, ни 

уговоры, ни угрозы, ни даже физическое наказание не помогают. Малыш 

горько рыдает, но стоит на своем. Правда, позже, успокоившись, он 

чувствует свою вину, заверяет, что «больше не будет». 

Вот жизненные позиции которые при разного рода конфликтах между 

детьми и родителями приводят к эскалации. 

У родителей: 

· Нежелание принимать происходящие изменения: «Он же еще совсем 

ребенок! Так почему мы должны начинать отноcиться к нему как к 

взрослому?»; 

· Неуместная властность, доминантность: «В семье главный я! А кому не 

нравится - может убираться прочь»; 

· Абсолютизация своего жизненного опыта, восприятие жизни молодых как 

чего-то неправильного. 

У детей и родителей: 

· Отсутствие гибкости, бескомпромиссность: «Будет так, как я хочу, и 

точка!»; 

· Абсолютная уверенность в верности своей точки зрения: «есть два мнения: 

одно мое, другое неправильное!» 



· Уход от контакта, нежелание обсуждать проблемы: «Чего пристал со 

своими нравоучениями? Закрой дверь!» 

Таким образов мы видим, что конфликты в детско-родительских отношениях 

неизбежны, и лишь от грамотности родительского поведения с ребенком 

зависит насколько далеко зайдет конфликт. 

Условия предупреждения конфликта 

Предупреждение конфликта основано, в первую очередь, на предвосхищении 

и блокировании источников конфликтов. Обычно люди уже в 

предконфликтной ситуации в состоянии понять, что появились проблемы, 

которые могут вызвать осложнение их взаимоотношений. Во многих случаях 

эти проблемы возможно решить, не ожидая, чтобы дело дошло до конфликта. 

В конфликтной ситуации нельзя: 

· Критически оценивать партнера; 

· Приписывать ему низменные или плохие намерения; 

· Демонстрировать знаки превосходства; 

· Обвинять и приписывать ответственность за конфликт только оппоненту; 

· Игнорировать его интересы; 

· Видеть все только со своей позиции; 

· Преуменьшать вклад и заслуги оппонента; 

· Преувеличивать свои заслуги; 

· Раздражать, кричать нападать; 

· Задевать «болевые точки » оппонента; 

· Обрушивать на оппонента множество претензий. 

Как уже было сказано, даже любящие друг друга люди не застрахованы от 

конфликтов. Родителям необходимо иметь информацию о возрастных 

изменениях их ребенка, и придерживаться соответствующих возрасту правил 

и принципов.  

Немотивированный негативизм раннего детского возраста - закономерный 

этап формирования личности. Маленький человек делает первые неловкие и 

наивные попытки продемонстрировать свое «я». Если не знать этого и 

стремиться во что бы то ни стало «переломить» малыша, он может вырасти 

робким, зависимым, слабовольным, не может отстаивать свои интересы. С 

другой стороны нельзя безоговорочно во всем ему уступать. Оптимальная 

«золотая середина»: в каких-то случаях уступать, в каких-то настаивать на 

подчинении приказу, не забывая однако, что и для ребенка важно чувство 

собственного достоинства. 

Многие родители хорошо знают, что капризам потакать нельзя. Но подчас 

они забывают, что капризы ребенка могут быть обусловлены его плохим 

самочувствием, и пытаются пресечь их крутыми мерами. А позже, когда все 

выясняется, родители, стремясь загладить свою вину, безоговорочно 

удовлетворяют все просьбы и требования ребенка и тем самым стимулируют 

его капризность. Чтобы не возникал такой порочный круг, необходимо 

прежде чем наказывать малыша, задуматься над причиной его необычного 

поведения. 



Часто недовольство родителей вызывают бесконечные игры ребенка, от 

которых его очень трудно оторвать. Но ведь игра для детей и есть 

деятельность, активная жизнь; с помощью игры неосознанно отрабатываются 

важнейшие навыки, в том числе и общения. Многие психологи и педагоги 

справедливо указывают, что люди, лишенные в детстве игр со сверстниками, 

нередко малоконтактны. И это не удивительно. Ведь общение детей со 

сверстниками - великолепная школа жизни, где ежедневно то выигрываешь, 

то проигрываешь; то командуешь, то подчиняешься; то слушаешь, то 

слушаешься. Эгоизм, хвастливость, грубость и другие дефекты характера 

сглаживаются при этом легко и естественно. Поэтому не следует лишать 

детей радости игр, особенно коллективных. 

Когда во взаимоотношениях родителей и детей возникают проблемы, то 

родители, как правило, видят причину в изменившемся поведении детей. И 

ждут, соответственно, что ребенок должен изменится, взяться за ум, начать 

слушаться. Родительские попытки решить эти проблемы, как следствие, тоже 

направлены на то, чтобы вызвать изменения в поведении ребенка. Если же 

отношения с родителями начинают восприниматься как проблема и самим 

ребенком, то он почти наверняка видит причины с точностью до наоборот: 

это все от того, что родители устанавливают необоснованные запреты, 

придираются по мелочам, и т.п. И ждет, что родители изменят свое 

поведение. Однако ни кто из них не прав, когда пытается решить возникшие 

проблемы, изменив поведение другого участника конфликта. Это тупиковый 

путь, ведущий лишь к усугублению конфликта и обострению взаимных обид. 

Реально можно изменить поведение лишь одного человека - самого себя. 

Попытки повлиять на других людей чаще всего ведут лишь к отчуждению.  

Если между ребенком и родителями существовал конфликт, то обычно его 

острота начинает снижается с того момента, когда родители признают, что 

ребенок уже вырос, и начинают относится к нему как к человеку, несущему 

самостоятельную ответственность за свои действия. Большинство поводов 

для конфликта при этом просто исчезает. 

Особенно важным условием для предупреждения детско-родительского 

конфликта является соблюдение в семейном воспитании следующих 

принципов: 

· Гуманность и милосердие к растущему человеку; 

· Вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных 

участников; 

· Открытость и доверительность отношений с детьми; 

· Оптимистичность взаимоотношений в семье; 

· Последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 

· Оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на 

вопросы. 

Наиболее благоприятный вариант взаимоотношений родителей с детьми, 

когда он испытывают устойчивую потребность во взаимном общении, 

проявляют откровенность, взаимное доверие, равенство во 

взаимоотношениях, когда родители умеют понять мир ребенка, его 



возрастные запросы. Поменьше приказов, команд, угроз, чтения морали, а 

побольше умения слушать и слышать друг друга, стремления к поиску 

совместных решений, доводов, наблюдений. 

Достаточно хороший вариант взаимоотношений когда родители стараются 

вникать в интересы детей и дети делятся с ними, но уже возможны 

некоторые «трещинки» в взаимоотношениях, если родители не обладают 

необходимой чуткостью и тактом, недостаточно бережно относятся к 

секретам детей, не успевают за динамизмом развития детей, «сфальшивят» в 

тоне разговора. 

Есть еще ряд частных принципов, но не менее значимых для предотвращения 

семейного конфликта: запрещение физических наказаний, запрещение читать 

чужие письма и дневники, не морализировать, не говорить слишком много, 

не требовать немедленного повиновения, не потакать и др. Все принципы, 

однако, сводятся к одной мысли: детям рады в семье не потому, что дети 

хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что им рады. 

Отношения взрослых и детей, в каких бы конкретно условиях они не 

складывались, все равно подразумевают определенное неравенство, 

иерархию, поэтому и ответственность за конфликты в основном возлагается 

на родителей, потому что они старше. 

Психологический конфликт в детско-родительских отношениях имеет в 

своей основе ряд причин: это непонимание взаимодействующих сторон; 

неуважение друг к другу; кризисы которые возникают у детей и родителей в 

силу определенных обстоятельств, или возрастных особенностей; конфликты 

между супругами; развод; незнание элементарных правил поведения; основ 

психологии, педагогики, медицины, и ряд других основных и специфическах 

факторов. 

При возникновении конфликтогенной ситуации с участием детей, конфликт 

часто движется в направлении интенсификации, а не погашения. Этот 

процесс получил название эскалации. Чем опасен такой ход развития 

конфликта, тем, что он может дойти до крайней черты, тупиковой ситуации, 

когда конфронтация реально угрожает превратиться в саморазрушающее 

действие для оппонента. При таком развитии оппоненты, либо одна из 

сторон, дети и/или родители, начинают бить по больным местам, стараются 

больнее укусить. Естественно, что такой вариант не может оказать 

позитивного действия на детско-родительские отношения. Тогда на помощь 

приходят знания о том, как предупредить конфликт. 

Понятие предупреждение конфликта подразумевает такую организацию 

жизнедеятельности детей и родителей, которая исключает или сводит к 

минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними. 

Деятельность по предупреждению конфликтов могут осуществлять как сами 

родители и дети, так и третья сторона (педагог, психолог, конфликтолог ).  

Также немаловажным условием предупреждения конфликта является 

разрешение внутриличностных конфликтов. Только человек живущий в 

согласии с самим собой может эффективно решить межличностные 

проблемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


