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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА РЕБЕНКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ 

У РОДИТЕЛЯ ИЗ ДЕТОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

 
Раскрывается специфика функционирования детоцентрической семьи через характеристику об-

раза ребенка и особенностей восприятия и переживания родителем характера взаимодействия с ним. 

В исследовании использована проективная методика «Родительское сочинение» А. А. Шведовской, ко-

торая позволяет определить качества и свойства ребенка, принимаемые и поддерживаемые родите-

лем; установки родителя на цели и перспективы ребенка; стратегию воспитательной практики роди-

теля, родительские запросы к ребенку относительно его развития и взросления. Анализируются пред-

ставления родителей детей подросткового возраста из неполных и полных однодетных и малодетных 

детоцентрических семей. Доказано, что задача у родителей из детоцентрических семей – вырастить 

идеальную личность, поэтому список требований и долженствований непомерно велик. Родитель стре-

мится управлять ребенком, опекать и контролировать его, чтобы он соответствовал идеальному об-

разу «сверхчеловека». Родители из традиционной семьи в меньшей степени акцентируют внимание 

на долженствованиях, требованиях к образованию, успешности в конкретном виде деятельности, 

предоставляя ребенку большую свободу для реализации себя в собственных интересах и предпочтениях, 

предоставляют широкие возможности для самостоятельного выбора своей жизненной стратегии. 

Ключевые слова: детоцентрическая семья, образ ребенка, детско-родительское взаимодействие. 

 

Peculiarities of the Childʼs Image and Interaction with Нim 

of a Parent from a Child-Centered Family 
 

The article reveals the specifics of the functioning of a child-centered family through the characterization 

of the childʼs image and the peculiarities of perception and experience by the parent and the nature of interac-

tion with him/her. The empirical study uses the projective technique «Parental Essay» by A. A. Shvedovskaya, 

which allows us to determine the qualities and properties of the child, the qualities and properties of the child 

accepted and supported by the parent; the parentʼs attitudes towards the goals, prospects of the child; the strat-

egies of the parentʼs educational practice, parental requests to the child regarding his development and growing 

up. The views of parents of adolescent children from incomplete and complete single-parent and small-child 

child-centered families were analyzed. It is proved that the task of parents from child-centered families is to 

grow an ideal personality. Therefore, the list of requirements and obligations is prohibitively long. The parent 

strives to manage, take care of and control the child so that he fits the ideal image of a «superman». Parents 

from a traditional family emphasize to a lesser extent on obligations, requirements for education, success in a 

particular type of activity, giving the child more freedom to realize himself/herself in his/her own interests and 

preferences, providing wide opportunities for independent choice of his/her life strategy.  

Key words: child-centered family, child image, parent-child interaction. 

 

Введение 

Изменения современной семьи оче-

видны в соответствии с новыми требовани-

ями общества, с потребностями отдельной 

личности в контексте ее социально-

психологической структуры, механизмов 

функционирования. Адаптационные воз-

можности семьи расширяются для реализа-

ции основной функции – воспитательной. 

Детоцентрическая семья, являясь категори-

ей совершенно новой в психологии семьи, 

отличается своими потенциальными воз-

можностями для развития, воспитания ре-

бенка преимущественно из-за специфики ее 

функционирования, когда ребенок стано-

вится главным субъектом семейных взаимо-

отношений. Все семейные ресурсы направ-

ляются на решение одной центральной за-

дачи – «воспитание человека».  
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Специфика детоцентрической семьи 

представлена в определении: детоцентри-

ческая семья – это семья с инверсией се-

мейной иерархии, в которой ребенок явля-

ется абсолютной ценностью для родите-

лей, обладает властью, первенством и пре-

имуществом перед другими членами семьи 

в удовлетворении потребностей; его воспи-

тание по типу потворствующей гиперпро-

текции становится приоритетным делом 

жизни его родителей [1]. 

Детоцентризм в семье накладывает 

отпечаток, точнее, обусловливает образ ре-

бенка. Образ как совокупность представле-

ний и экспектаций, в свою очередь, вклю-

чен в систему детско-родительских взаимо-

отношений и определяет их. Традиционно 

категория образа рассматривается с пози-

ции теории отражения. П. Я. Гальперин 

считал, что образы открывают для субъекта 

окружающий мир и предоставляют возмож-

ность ориентироваться в их свойствах и от-

ношениях [2; 3]. Образ ребенка у родителя 

представляет собой целостный субъектив-

ный компонент личности и выражен в фор-

ме отражения объективных характеристик 

ребенка и совокупности чувств к нему 

(С. Ю. Головина, Б. Г. Мещерякова). Образ 

ребенка определяет действия родителя, ори-

ентируя его в конкретной ситуации детско-

родительского взаимодействия. Образ дина-

мичен, изменяется со временем и с новыми 

обстоятельствами взаимодействия с ребен-

ком. Первоначальный образ изменяет свое 

содержание, все более удовлетворяя прак-

тическим нуждам родителя [4; 5]. Для ха-

рактеристики отдельных образов ребенка в 

детоцентрической семье родителями ис-

пользуются представления, как определен-

ный образ раннее воспринятого явления. 

Они выражаются в форме образа воображе-

ния как представления и как мысленные си-

туации, непосредственно не воспринимаю-

щиеся в действительности, и в форме обра-

за памяти, когда сохранившийся образ объ-

екта актуализируется при восприятии. 

Личностные представления объекти-

вируются и становятся доступными другим 

(в нашем случае – через словесное описа-

ние). Образ ребенка, изменяясь в соответ-

ствии с пространственно-временными и 

причинно-следственными закономерностя-

ми, зависит от воли, эмоций, установок, мо-

тивов и т. д. [6]. Образ ребенка и представ-

ления о взаимодействии с ним совершенно 

точно субъективны. 

Однако, согласно В. П. Зинченко, 

именно восприятие обеспечивает как субъ-

ективное, так и адекватное отражение дей-

ствительности [7]. Адекватность восприя-

тия родителем своего ребенка обеспечивает 

объективность компонентов его образа. Об-

разу свойственны объективированность, 

предметность и субъективность, которые 

зависят от потребностей, мотивов, целей, 

установок, эмоций человека и т. д. [8; 9]. 

Субъективное восприятие семейных взаи-

моотношений, представления о детско-

родительских отношениях, представления о 

качествах, свойствах, поведении, его пред-

почтениях, интересах, установках ребенка 

неизбежно связаны с позицией родителя. 

Для понимания специфики функцио-

нирования детоцентрической семьи необ-

ходимо описание образа ребенка у родителя 

через содержание представлений о личност-

ных, коммуникативных, волевых качествах, 

эмоциональных проявлениях, способнос-

тях, увлечениях, предпочтениях, внешности 

ребенка; через переживания родителя, 

представления о взаимодействии и характе-

ре отношений с ребенком. 

 

Описание результатов исследования 

Образ ребенка из детоцентрической 

семьи, особенности восприятия и пережива-

ния родителем характера отношений и вза-

имодействия с ним изучались с помощью 

проективной методики «Родительское сочи-

нение» [10]. Специфика образа ребенка из 

детоцентрической семьи определялась пу-

тем сравнения с образом ребенка из тради-

ционной семьи. В исследовании принимали 

участие родители детей подросткового воз-

раста из неполных и полных однодетных и 

малодетных семей (N = 350), из них 200 де-

тоцентрических и 150 традиционных семей. 

Разница в количестве семей связана с тем, 

что неполная однодетная семья является 

всегда детоцентрической [11]. 

Проективная методика «Родительское 

сочинение» в форме незавершенных пред-

ложений позволяет выявить особенности 

образа ребенка, восприятие и переживание 

родителем характера отношений с ним по 

нескольким шкалам, что существенно упро-

щает процедуру интерпретации данных. 

Шкала «Сравнительная оценка ребенка» 
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позволяет определить представление роди-

теля о ребенке в сравнении с другими деть-

ми: соответствие возрасту, его коммуника-

тивные навыки, личностные качества ре-

бенка и др. Дополнения предложений шка-

лы «Значимые характеристики ребенка» 

указывают на качества и свойства ребенка, 

являющиеся важными для родителя. Шкала 

«Позитивные особенности ребенка» позво-

ляет определить принимаемые и поддержи-

ваемые родителем качества и свойства ре-

бенка. Шкала «Идеальные ожидания» опре-

деляет установки родителя на цели, перс-

пективы ребенка, предпочитаемые качества 

ребенка и перспективы на отношения с ним. 

Шкала «Возможные страхи, опасения» поз-

воляет определить спектр возможных ситу-

аций, вызывающих тревогу, страх, опасения 

родителя в отношении ребенка и перспек-

тив его развития. Шкала «Реальные требо-

вания» определяет стратегию воспитатель-

ной практики родителя, родительские за-

просы к ребенку относительно его развития 

и взросления. Не принимаемые родителем 

качества и свойства ребенка, конфликтные 

зоны взаимодействия определяются шкалой 

«Причины трудностей». Шкала «Анамне-

стические данные» предназначена для по-

лучения более конкретной информации об 

истории развития ребенка, событиях, про-

изошедших с ним и повлиявших на его ста-

новление. Шкала «Интересы, предпочтения 

ребенка» позволяет увидеть предпочитае-

мые виды деятельности ребенка, сферу ин-

тересов, увлечений. 

Содержание и специфика образа де-

тей из детоцентрических семей определя-

лись с помощью контент-анализа содержа-

ния родительских сочинений (одного или 

обоих родителей в зависимости от состава 

семьи). Анализировались образы мальчиков 

и девочек с целью определения специфики 

образа по половому признаку. В статье 

представлены обобщенные родительские 

образы детей из детоцентрических семей. 

 

Образ ребенка из детоцентрической 

семьи 

Образ ребенка из неполной однодет-

ной детоцентрической семьи. Рассмотрим 

образ мальчика у матери. Мать считает, что 

ее ребенок развивается в соответствии со 

своим возрастом и возрастом его сверстни-

ков, она оценивает его через категорию 

«стыдно»; считает, что в отличие от других 

детей он ведет себя в соответствии с нор-

мами и «за него не может быть стыдно». 

Важными чертами, присущими мальчику, а 

также его позитивными особенностями 

мать называет достаточно большой спектр 

характеристик личности: доброту, отзывчи-

вость, спокойствие, чуткость, надежность и 

др. Достижения в конкретной области зна-

ний, наличие способностей в конкретной 

учебной дисциплине мать отмечает как зна-

чимые. Лень называет как основное качест-

во сына, вызывающее трудности его взрос-

ления. Требования, предъявляемые матерью 

к мальчику, а также ожидания от него свя-

заны с получением высшего образования, 

достижениями и успехами в учебе. В целом 

воспитательная практика матери направле-

на на учебу, поддержание здоровья, допу-

стимого поведения и опрятного внешнего 

вида. Остальные пожелания достаточно об-

щие и выражаются в том, чтобы сын стал 

«хорошим человеком» и «у него все полу-

чалось». Мать перечисляет многочислен-

ные увлечения ребенка, связанные со спор-

том, техникой. Четких страхов и опасений у 

матери в отношении развития своего сына 

не выявлено. Вероятно, это связано с убеж-

дением матери в правильности и эффектив-

ности ее воспитания.  

Девочку мать воспринимает как ре-

бенка, который взрослее и умнее, чем свер-

стники. Она считает, что дочь отличается 

сообразительностью, энергичностью, сдер-

жанностью, отзывчивостью, ответственно-

стью. В отличие от своих сверстников де-

вочка умеет вести себя в соответствии с си-

туацией. Нет однозначности в указании 

значимых качеств и позитивных особенно-

стей девочки, которые мать считает наибо-

лее важными и ценными для нее: настойчи-

вость, упорство, доброта, отзывчивость, 

честность, открытость и др. Но важным и 

поддерживаемым матерью качеством явля-

ется послушание и соблюдение домашних 

правил и режима («откровенна со мной», 

«приходит домой вовремя», «заботится о 

родственниках»). Ожидания матери отли-

чаются от реальных требований к девочке, 

но при этом они взаимообусловлены. Мать 

хочет, чтобы дочь была счастливой, стала 

достойным человеком, достигла успехов в 

жизни. Для этого мать требует от девочки 

хорошо учиться, получить высшее образо-
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вание и иметь «полезное» увлечение, свя-

занное с саморазвитием. Среди интересов и 

личных предпочтений девочки мать назы-

вает эти «полезные» увлечения, к которым 

относит чтение, рисование, путешествия по 

историческим местам. Вероятно, это связа-

но с желанием матери контролировать до-

суг ребенка, а не с реальной осведомленно-

стью о предпочтениях дочери. Особого бес-

покойства, а тем более конкретных страхов 

по поводу развития и будущего своей доче-

ри у матери нет, но мать называет четкие 

причины возможных трудностей: непослу-

шание, лень, капризы. 

Образ ребенка из неполной мало-

детной детоцентрической семьи. Мать 

обладает представлениями о своих детях и 

взаимодействии с ними, аналогичными тем 

представлениям, которые включены в со-

держание образа детей из неполных одно-

детных детоцентрических семей. Образы 

девочки и мальчика имеют некоторые раз-

личия соответственно описанным выше. 

Интересным остается тот факт, что образы 

детей из неполной малодетной традицион-

ной семьи идентичны, допускаются лишь 

некоторые варианты в наборе ряда лич-

ностных качеств и свойств мальчика или 

девочки, которые отличаются не по смыс-

ловому ряду, а лишь количеством перечис-

ляемых качеств или их синонимами. 

Образ ребенка из полной однодет-

ной детоцентрической семьи. Состав се-

мьи определяется наличием родительской 

диады. В этой связи анализировались пред-

ставления как отца, так и матери в отноше-

нии своего ребенка. Результаты показыва-

ют, что существенных различий в представ-

лении родителей нет. 

Родители мальчика воспринимают 

его более взрослым и более коммуника-

бельным, чем его сверстники, они считают 

его поведение настолько хорошим, что он 

«не позорит родителей», за него «не стыд-

но». Такие речевые обороты указывают на 

запрос к ребенку вести себя в соответствии 

с некоторыми социальными нормами, обо-

значенными родителями как обязательные. 

Среди значимых характеристик сына роди-

тели указывают те, которые способствуют 

хорошей учебе, овладению конкретными 

знаниями, усвоению учебных дисциплин: 

упорство, умение общаться на английском 

языке, настойчивость в овладении точными 

науками и т. д. Родители дифференцируют 

значимые характеристики ребенка и те по-

зитивные особенности, которые они безус-

ловно принимают и поддерживают в нем. 

Этот перечень весьма ограничен: хороший 

контакт и желание взаимодействовать с ро-

дителями, чувство юмора и стремление 

быть лучшим. У родителей схожи идеаль-

ные ожидания и реальные требования к ре-

бенку. Для них важно, чтобы сын хорошо и 

добросовестно учился, получил высшее об-

разование, стал успешным в профессии, со-

блюдал режим и упорно занимался само-

развитием. Родители испытывают тревогу 

относительно развития сына и имеют кон-

кретные опасения. Они переживают за то, 

что ребенок может быть подвергнут влия-

нию «плохой» компании, а также из-за уп-

рямства не достигнуть результата в образо-

вании и профессии. Основными причинами 

возможных трудностей ребенка родители 

называют лень, отсутствие трудолюбия и 

неусидчивость. Родители придают особое 

значение своим воспитательным усилиям и 

считают их оправданными для полноценно-

го развития сына. Они долго считали его 

маленьким, опекали его и заботились о нем, 

ограждали от трудностей; родители пони-

мают, что со взрослением у ребенка поя-

вился интерес к общению со сверстниками, 

что, с одной стороны, их радует, но при 

этом вызывает и беспокойство. 

Представления родителей о девочке, 

их переживания характера отношений и 

взаимодействия с дочкой из полной одно-

детной детоцентрической семьи идентичны. 

Но при описании качеств девочки родители 

используют больше эпитетов: рассудитель-

ная, самостоятельная, добрая, способная, 

сообразительная, умная, и этими качества-

ми она отличается от своих сверстниц. 

В воспитании девочки используют 

иную воспитательную стратегию: учат быть 

послушной притом, что взаимодействуют с 

ней в соответствии с ее возрастом. Родите-

ли перечисляют большее количество увле-

чений девочек, чем мальчиков. 

Но эти увлечения связаны с самораз-

витием ребенка, это так называемые «по-

лезные» увлечения: занятия музыкой и тан-

цами, изучение дополнительного иностран-

ного языка, рисование, гастрономические 

увлечения и т. д. 

 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 1 / 2024 146 

Образ детей в полной однодетной 

традиционной семье 

Родители расценивают своих детей в 

большей степени с позиции их личностных 

качеств и свойств, а не их перспектив в до-

стижениях, учебе, профессии. Родители от-

мечают у детей скромность, самостоятель-

ность, талант, воспитанность, ответствен-

ность, стрессоустойчивость, доброжела-

тельность, неконфликтность как отличи-

тельные, значимые и позитивные характе-

ристики. Идеальные ожидания родителей от 

мальчика и девочки связаны с коммуника-

цией, исполнением мечты, реализацией в 

выбранном деле, счастливой жизнью. Роди-

тели предъявляют требования к правильной 

организации досуга, здоровью и учебе; ро-

дители перечисляют разнообразные много-

численные интересы и увлечения сына и 

дочери. У них есть некоторые опасения за 

будущее сына и дочери. Эти беспокойство, 

тревога приняли форму опасения за пра-

вильный выбор друзей, переживания деть-

ми травмирующих утрат. Родители боятся, 

что дети будут попадать в конфликтные си-

туации и не смогут найти адекватного спо-

соба выхода из них; будут отдаляться от 

родителей. Причинами возможных жизнен-

ных трудностей родители называют лень, 

упрямство, нерешительность, непослуша-

ние своих детей. 

Образ ребенка из полной малодет-

ной детоцентрической семьи. В полной 

малодетной детоцентрической семье обна-

ружены некоторые различия в образах раз-

нополых и разновозрастных детей у отца и 

матери. Эти различия несущественные, но 

все же требуют отдельного описания. 

Старший и младший мальчик в семье 

характеризуются родителями как послуш-

ные, умные, воспитанные, вежливые в 

сравнении с другими детьми их возраста. 

Отец делает акцент на поведении мальчи-

ков, он считает, что как старший, так и 

младший мальчики отличаются хорошим 

поведением. Но старший мальчик младше 

своих сверстников, тогда как младший 

мальчик расценивается отцом как более 

взрослый и более умный. Среди значимых 

характеристик и позитивных особенностей 

ребенка родители называют достаточно 

обширный перечень качеств, характеризу-

ющих старшего и младшего мальчиков как 

потенциально успешных «достиженцев»: 

целеустремленных, настойчивых, умных, 

способных. Родители перечисляют много-

численные способности в конкретных нау-

ках или учебных дисциплинах, тем самым 

они делают акцент на предпочитаемых ка-

чествах мальчика. Отец дополняет этот спи-

сок качествами, существенно расширяю-

щими диапазон реализации младшего ре-

бенка: веселый, добрый, дружелюбный, 

счастливый. Существенно различаются иде-

альные ожидания и реальные требования к 

ребенку у отца и матери. Мать ожидает от 

старшего и младшего сыновей успехов в 

учебе, чтобы стали «лучшими из лучших», 

помощниками, защитниками; организовы-

вали свой досуг так, чтобы постоянно раз-

вивались, требует послушания. Отец делает 

акцент на здоровье сыновей, хочет видеть 

их счастливыми, считает важным сформи-

ровать умение принимать правильные ре-

шения в трудных жизненных ситуациях, ре-

ализовывать свои мечты. В приоритете у 

отца – основание старшим сыном своей 

собственной семьи, стать хорошим мужем и 

достойным отцом. Родители беспокоятся, 

что лень, упрямство, доверчивость, под-

верженность чужому влиянию могут поме-

шать старшему и младшему сыновьям реа-

лизоваться, достичь успеха. Много внима-

ния они уделяют описанию своего воспита-

тельного влияния на ребенка. Родители 

считают, что их родительские вклады в раз-

витие старшего и младшего сына состоят в 

контроле за учебой, режимом дня, здоро-

вьем, досугом, где в приоритете спорт, ак-

тивный отдых, чтение книг, рисование, 

конструирование, танцы, пение и т. д. Они 

считают, что интересами сыновей являются 

благополучие семьи и общение со сверст-

никами. 

Старшая и младшая девочки, по мне-

нию родителей, отличаются от сверстников 

различными качествами, ими все восхища-

ются, они воспитаны лучше других, более 

рассудительны, эрудированны, более сдер-

жаны в поведении, более коммуникабельн-

ны, серьезнее других и т. д. Они отмечают, 

что у них контакт, близкие отношения нала-

жены лучше и качественнее, чем у других 

родителей со своими детьми. Значимые ха-

рактеристики девочки многочисленны. 

Портреты старшей и младшей девочек изо-

билуют позитивными эпитетами. К наибо-

лее важным особенностям, наиболее благо-
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получно сказывающимся на развитии стар-

шей девочки, мать относит близость с мате-

рью, а отец – с отцом. Вероятно, такое 

представление может указывать на конку-

ренцию родителей за влияние на старшую 

дочь. Идеальные ожидания и реальные тре-

бования, предъявляемые к дочери родите-

лями, взаимосвязаны: стать успешной, стать 

счастливой, добиться цели, получить обра-

зование и профессию, соблюдать режим 

дня, следить за здоровьем, придерживаться 

правильного питания. При этом мать вы-

сказывает желание, чтобы дочь как можно 

дольше оставалась в семье, не отдалялась 

от родителей. С этим связаны основная тре-

вога и беспокойство матери, сопровожда-

ющиеся еще и страхом, что дочь обидят, 

обманут другие люди, тогда как отец хочет, 

чтобы дочь вышла замуж, создала свою се-

мью и родила детей. Мать считает, что од-

ним из центральных позитивных характе-

ристик взаимодействия с дочерью является 

то, что ее воспитанию мать «посвятила все 

свое время» и «дочь заполнила всю мою 

жизнь». Именно эта стратегия, по ее мне-

нию, стала безошибочной в том, чтобы вы-

растить «лучшую дочь», тогда как отец ви-

дит свое родительское предназначение в 

том, чтобы «оберегать дочь от трудностей». 

Родители считают, что возможными причи-

нами жизненных трудностей как старшей, 

так и младшей дочерей могут стать лень, 

грубость, непослушание, плохая учеба, 

ложь. Интересы своей дочери родители 

ограничивают учебой, общением со сверст-

никами и увлечениями по интересам. 

В полных малодетных традиционных 

семьях родители характеризуют и мальчика, 

и девочку вне зависимости от порядка их 

рождения с помощью многочисленных лич-

ностных, коммуникативных качеств (доб-

роты, честности, коммуникативности, раз-

говорчивости, откровенности, трудолюби-

вости). К позитивным особенностям отно-

сят увлеченность различными видами дея-

тельности. Идеальные ожидания от детей у 

родителей скорее связаны не с достижени-

ями, а с успешностью в самостоятельном 

выборе: стать достойным человеком, стать 

счастливым(ой); все получилось, что заду-

мал(а). Требования же направлены на со-

хранение семейного взаимодействия и близ-

ких эмоциональных отношений с родите-

лями. Беспокойства родителей носят более 

конкретный характер: пережить в жизни 

обиду, попасть под влияние плохих людей; 

стать упрямым или неуверенным в себе, 

безответственным и т. д. Но эти страхи со-

вершенно не связаны с невозможностью 

или препятствиями в самореализации в про-

фессии или в достижениях в каких-либо ви-

дах деятельности. Страхи родителей специ-

фичны: матери переживают, что их старшие 

дочери рано выйдут замуж, а отец волнует-

ся, что младшая дочь выберет недостойно-

го мужа. Родители перечисляют многочис-

ленные интересы своих детей от предпочте-

ний в еде и играх до досуговых увлечений. 

 

Заключение 
Полученные результаты исследова-

ния позволили сделать некоторые выводы 

относительно специфики образа ребенка из 

детоцентрической семьи и особенностей об-

раза взаимодействия родителя с ним. 

В детоцентрической семье родители 

имеют одинаковые представления о своих 

детях и особенностях взаимодействия с ни-

ми, невзирая на состав и порядок рождения 

ребенка. Есть некоторые различия в образах 

детей, различающихся по полу. В целом об-

разы детей положительные. Отрицательные 

характеристики называются только при 

описании собственных родительских стра-

хов и тревоги по поводу развития ребенка. 

Нами обнаружены субъективные при-

чины современных родителей для гипер-

опеки своего ребенка. 

Во-первых, у современных родителей 

появляется устойчивое убеждение в том, 

что их сверхзадача – вырастить идеальную 

личность, и список требований к ребенку 

непомерно велик. Поэтому задачей родите-

ля становится управлять, опекать и контро-

лировать ребенка, тем самым доведя его до 

идеального образа «сверхчеловека». 

Во-вторых, родитель получает вто-

ричную выгоду от организации такого вза-

имодействия с ребенком, которая состоит в 

ложной гарантии обеспечения безопасности 

собственного идеального образа родителя 

как воспитателя, опекуна. 

В сочинениях родителями использо-

вались высказывания, которые прямо ука-

зывают на некоторые деструктивные типы 

детско-родительского взаимодействия. Оче-

видно, что родитель из детоцентрической 

семьи хочет вырастить идеальную лич-
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ность. Об этом свидетельствуют высказы-

вания-долженствования («она должна быть 

сильной», «он должен слушаться») и выска-

зывания – оценочные суждения («мне не 

нравится его скандальность», «ей мешает 

амбициозность»). Родителем ставятся кон-

кретные задачи по учебе и развитию («мно-

го занимается спортом», «поступит в уни-

верситет», «станет отличником», «станет 

начальником»). Родителем даются конкрет-

ные установки на будущее, но при этом в 

высказываниях присутствует страх за бу-

дущее и здоровье ребенка («боюсь, что его 

станут обижать», «мне страшно, что его 

недооценят», «я хочу, чтобы он всегда 

оставался здоровым», «боюсь, что дочь не 

реализует себя в жизни»). В каждом роди-

тельском сочинении родителя из детоцен-

трической семьи есть фраза: «Мне бы хоте-

лось, чтобы мой ребенок больше уделял 

внимание учебе». Это свидетельствует ско-

рее не о том, что дети не занимаются уче-

бой, а о тревоге родителя упустить сензи-

тивный период ребенка для получения зна-

ний. Родители называют свои отношения с 

ребенком «доверительными», «мы подруж-

ки», «очень хорошие», однако эти субъек-

тивные представления родителей опровер-

гаются их же фразами: «меня раздражает, 

когда он мне противоречит», «я не люблю, 

когда она меня не слушается». Родители из 

детоцентрических семей проецируют свои 

желания и нереализуемые амбиции на ре-

бенка, фактически делая его своим нарцис-

сическим расширением («я знаю, что мой 

сын хочет быть похожим на меня», «моя 

дочь будет доктором, хотя хочет заниматься 

танцами», «мы вместе мечтаем, что Катя 

станет дизайнером»). 

Иная картина наблюдается в тради-

ционных семьях. Родитель использует в 

описаниях больший спектр позитивных ха-

рактеристик ребенка. Это личностные, ком-

муникативные, волевые качества, эмоцио-

нальные проявления ребенка, способности, 

характеристики внешности. Однако роди-

тели меньше актентируют внимание на дол-

женствованиях, требованиях к образова-

нию, успешности в конкретном виде дея-

тельности, предоставляя ребенку большую 

свободу для реализации себя в собственных 

интересах и предпочтениях, предоставляют 

широкие возможности для самостоятельно-

го выбора своей жизненной стратегии («хо-

чу, чтобы был хорошим человеком», «стал 

счастливым», «добился своей цели» и т. д.). 

Определена некоторая специфика об-

разов ребенка и взаимоотношений с ним у 

матери из однодетной детоцентрической 

семьи по сравнению с описанием в тради-

ционной семье. Вероятно, детоцентризм в 

семье данного типа является нормой. Веро-

ятно, мать в связи с отсутсвием в семье су-

пружеской диады много времени уделяет 

потребностям развития своего единствен-

ного ребенка, но при этом сохраняет роди-

тельский авторитет, сочетая его с предо-

ставлением ребенку некоторых свобод и 

выбора. Мать убеждена в правильности и 

эффективности своего воспитания, она бо-

лее требовательна к девочке, чем к мальчи-

ку. Образы детей из неполной малодетной 

детоцентрической и традиционной семьи 

идентичны образам детей из неполной од-

нодетной детоцентрической семьи. Нет су-

щественных различий по полу и порядку 

рождения детей. В полной однодетной де-

тоцентрической семье у родителей особый 

запрос к мальчику и девочке вести себя в 

соответствии со строгими социальными 

нормами. Родители особое значение при-

дают воспитанию сына, считают оправдан-

ными свои воспитательные усилия для пол-

ноценного его развития. В полных мало-

детных детоцентрических семьях обнару-

жены некоторые различия в образах разно-

полых и разновозрастных детей у отца и 

матери. К мальчикам предъявляют больше 

требований к достижениям в учебе, девочку 

склонны больше опекать и предъявляют к 

ней меньше требований. 

Научный взгляд на специфику образа 

ребенка из детоцентрической семьи и осо-

бенностей организации родительского вза-

имодействия существенно расширяет воз-

можности психологического консультиро-

вания современной семьи с инверсионной 

семейной иерархией. 
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