
В чем разница между материнским и отцовским воспитанием?  
 

С точки зрения Э.Фромма, отцовская любовь по сравнению с материнской – 

любовь «требовательная», условная, которую ребенок должен заслужить. 

Отцовская любовь не является врожденной, а формируется на протяжении 

первых лет жизни ребенка. Чтобы заслужить отцовскую любовь ребенок 

должен соответствовать определенным социальным требованиям и 

отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений, успешности. 

Любовь отца служит как бы наградой за успехи и хорошее поведение. В 

ребенке для отца воплощена возможность продолжения рода, поскольку в 

соответствии с традиционными нормами мужчина должен воспитать 

наследника как продолжателя рода, хранителя традиций и родовой памяти. 

Таким образом, отец выполняет функцию социального контроля и является 

носителем требований, дисциплины и санкций.  

Отцы и дети: с чего начинается понимание  
В одном из московских детских садов психолог предложил детям 5-6 лет 

поиграть в известную игру «Дочки-матери». Девочки быстро распределили 

между собой роли мамы, дочки, бабушки, однако никто из мальчиков не 

соглашался быть папой, в лучшем случае – только сыночком или собачкой. 

После долгих уговоров один из мальчиков согласился на роль отца – он лег 

на диван и сказал: «Дайте мне газету и включите телевизор. Не шумите! Я 

посплю, а потом буду играть в компьютер». Так он провел всю игру. На 

вопрос психолога, что делают мамы, бабушки, все дети, включая мальчиков, 

отвечали охотно и подробно. О том, что делают папы, рассказали немногие и 

в самых общих словах: «ходят на работу», «зарабатывают деньги», «ругают 

маму», «наказывают». 

И в самом деле, современный папа для своего ребенка часто становится чем-

то мифическим и недоступным. Он уходит рано утром, целый день где-то «на 

работе» занимается чем-то важным, а вечером возвращается усталым. Его 

хватает только на газету и телевизор, иногда и компьютер. По-существу, 

работа, увлечения, жизнь отца проходят мимо внимания ребенка. Отец – не 

партнер, не друг, а некая карающая инстанция. «Вот скажу отцу, он тебе 

покажет, как не слушаться», – часто грозит мама. Такое отчуждение, 

отстранение от воспитания детей, похоже, является стереотипом нашей 

«культуры отцовства». 

 

Психологи опрашивали молодых пап из семей с ребенком первого года 

жизни: «Интересно ли Вам общаться со своим малышом? Сколько времени 

Вы с ним проводите? Играете ли Вы с ним? В какие игры?» Большинство 

отцов отвечали так: «Да что он понимает! Вот подрастет, будем с ним в 

футбол играть, на хоккей ходить, а пока пусть мама с бабушкой. 

 В сфере эмоционального развития выявлена связь между отсутствием или 

слабостью отцовского начала и агрессивным поведение мальчиков. 

Чрезмерная враждебность по отношению к окружающим возникает у них как 

бунт против излишней зависимости от матери на протяжении первых лет 



жизни. Агрессивность, таким образом, есть выражение поиска своего 

мужского «Я». 

Мальчики, чрезмерно привязанные к матери, могут испытывать затруднения 

при общении со сверстниками.  

Известный отечественный психолог А.И. Захаров отцов, чьи дети болеют 

неврозами, характеризует как более робких, застенчивых, молчаливых, 

замкнутых, сдержанных в общении, чувствительных к угрозе, осторожных, 

негибких в суждениях, консервативных, ориентированных больше на 

собственное мнение, чем на мнение окружающих. 

У импульсивных, порывистых отцов, склонных к неожиданным действиям, 

сыновья часто страдают неврозами в форме энуреза, тика, заикания. 

Излишняя строгость отца может спровоцировать у сына появление страхов. 

Такой же эффект наблюдается у дочери, в случае отсутствия четких 

требований и вседозволенности со стороны отца-.нянчат». 

Многие исследователи подчеркивают исключительную важность поведения 

родителей в первые годы жизни ребенка для развития его самооценки. 

Установки родителей, благодаря которым ребенок чувствует, что его любят, 

относятся к нему с уважением, вызывают у него аналогичную установку, 

приводящую к ощущению собственной ценности и успешности. Таким 

образом, тепло, забота родителей и их требовательность, продиктованная 

любовью, должны способствовать развитию положительной самооценки, а 

холодные, враждебные отношения приводят к противоположному эффекту. 

Для нашей культуры не характерно внешнее проявление любви, нежности 

отца к ребенку. Редко увидишь на прогулке папу за руку с сыном – чаще они 

идут рядом и даже не разговаривают, как будто папа просто сопровождает 

ребенка. Обнять, посадить на колени, похвалить, расспросить, что видел на 

прогулке, в детском саду, удивиться,  восхититься сооружением из кубиков, 

рисунком, умением танцевать, рассказывать стихотворение – все это не 

свойственно для большинства современных отцов. 

В наши дни любовь отца к ребенку чаще всего выражается в покупке дорогой 

игрушки. Но гораздо больше даже самой привлекательной игрушки ребенку 

нужны отцовское внимание, участие, понимание, дружба, общность 

интересов. Папа не просто кормилец,  но человек, открывающий  ребенку 

мир, помогающий ему расти умелым, уверенным в себе. 

Еще одна негативная черта нашей современной тенденции воспитания – 

преобладание порицания над похвалой. Многие папы думают, что 

воспитывать – значит делать замечания, запрещать, наказывать и именно в 

этом видят свою родительскую функцию. В результате к 4-5 годам у ребенка 

складывается представление об отце как человеке, который, в отличие от 

матери, ожидает от ребенка «неправильного», «плохого» поведения, низко 

его оценивает – не только тот или иной конкретный поступок, но и личность 

ребенка в целом. В дальнейшем это представление распространяется на 

других людей – ребенок становится неуверенным в себе, ожидает от 

окружающих негативных оценок своих способностей и умений. 

 



Особенно неблагоприятен для развития личности ребенка авторитарный 

стиль воспитания. Характерной чертой поведения авторитарных отцов 

является их стремление к безапелляционности в суждениях и ясности во 

всякой ситуации. Поэтому любое наказание, любое требование к ребенку не 

содержит в себе даже намека на готовность принять ребенка, помочь ему в 

чем-то или убедить. Такие отцы могут временами искренне считать, что их 

ребенок плох целиком, без всяких оговорок. В результате у ребенка с первых 

лет жизни растет уверенность в том, что его не принимают, не одобряют, а, в 

конечном счете, приводит к убеждению в своей ненужности. 
 

Практические рекомендации  
1. Матери следует предоставлять отцу возможности для взаимодействия с ребенком, 

начиная с первых дней жизни. 

Отец может участвовать в уходе за малышом: поменять памперс, помочь искупать, 

погулять, покормить из бутылочки и пр. При этом свои действия полезно сопровождать 

ласковыми словами, обращенными к ребенку, улыбкой.  

2. Важное место во взаимодействии отца с подрастающим ребенком имеет игра. В 

отличие от матерей отцы склонны устраивать энергичные, непредсказуемые игры, 

которые детям особенно нравятся. Матери не следует запрещать подобные игры на том 

основании, что игра с отцом не похожа на игру с матерью. 

3. Отцы больше общаются со своими детьми в общественных местах, таких как зоопарк 

или парк отдыха. Полезно организовывать подобные совместные прогулки отца с 

ребенком. 

4. Отцы, которые часто общаются со своими маленькими детьми, становятся значимыми 

фигурами в мире ребенка. Прежде всего, они становятся моделью поведения, которой 

ребенок начинает следовать. Чем больше общения и взаимодействия отца с ребенком, тем 

лучше для психического развития малыша. 

 

5. Взрослые, заботящиеся о ребенке, должны стараться удерживать его поведение в 

определенных рамках. Иногда родители думают, что любой контроль за действиями 

ребенка помешает его творческой активности и самостоятельности, и поэтому лишь 

беспомощно взирают, как малыш делает все, что ему заблагорассудится. Другие родители 

убеждены, что маленький ребенок во всем должен вести себя сознательно, как взрослый. 

Они контролируют и ограничивают поведение ребенка, не предоставляют ему 

самостоятельности. Любые указания родителей не должны выходить за рамки здравого 

смысла и обязаны учитывать потребности детей в безопасности, независимости и 

творческой активности. 

6. Следует предъявлять детям разумные требования и настаивать на их выполнении, ясно 

давать понять ребенку, чего от него ждут, и быть последовательными. Необходимо 

сосредоточить усилия на поддержке желательного поведения, а не на искоренении 

нежелательного. 

 

7. Избегайте неоправданного применения силы и угроз для контроля над поведением 

детей. Их использование формирует у детей аналогичное поведение и может стать 

причиной появления в их характере таких неприятных черт как недоброжелательность, 

жестокость и упрямство. 

 

8. Очень осторожно следует пользоваться порицанием и запрещением. Порицание и 

запрещение следует высказывать мягко, доброжелательно, недопустимы порицания 

личности ребенка, их можно адресовать лишь отдельным его действиям. Так, следует 



говорить не «ты плохой», а «ты плохо сделал». Вслед за запрещением или порицанием 

какого-либо действия необходимо показать ребенку положительный образец. 

 

9. Хвалите малыша за успехи. Если у ребенка что-либо не получается, помогите ему 

справиться с трудностями, поддержите, дайте почувствовать свою успешность. Не следует 

хвалить за неуспешные действия. Это может деформировать самооценку. Оценка детских 

достижений должна быть адекватна достигнутому результату. 


