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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТИПОВ ОТНОШЕНИЙ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В ИСТОРИИ 

 

Пытаясь выделить периоды с разными стилями воспитания 

детей, следует признать, что психогенная эволюция с неодинаковой 

скоростью протекает на разных генеалогических линиях, что 

многие родители как будто «застряли» на более раннем этапе, что 

даже в наши дни есть люди, которые бьют, убивают и насилуют 

детей. 

Кроме того, существуют классовые и региональные различия, 

ставшие особенно важными в новое время, когда высшие классы 

перестали отсылать своих детей кормилицам и начали воспитывать 

их сами. Поэтому, составляя схему периодизации, которая 

приводится ниже, я ориентировался на наиболее развитых в 

психогенном отношении родителей в наиболее развитых странах, а 

датировку привожу по самым ранним упоминаниям в источниках 

того или иного стиля отношений с детьми.  

Шесть последовательных этапов показывают постепенное 

сближение ребенка и родителя по мере того, как поколение за 

поколением родители медленно преодолевают свои тревоги и 

начинают развивать способность распознавать и удовлетворять 

потребности ребенка.  

Кроме того, мне кажется, что схема дает еще и классификацию 

современных стилей воспитания детей.  

1. Стиль детоубийства (античность до IV века н. э.) Над 

античным детством витает образ Медеи, поскольку миф в данном 

случае только отражает действительность. Когда родители боялись, 

что ребенка будет трудно воспитать или прокормить, они обычно 

убивали его, и это оказывало огромное влияние на выживших 

детей. 

2. Оставляющий стиль - abandoning (IV-XIII века н. э.). 

Родители начали признавать в ребенке душу, и единственным 

способом избежать проявления опасных для ребенка проекций был 

фактический отказ от него - отправляли ли его к кормилице, в 

монастырь или в заведение для маленьких детей, в дом другого 

знатного рода в качестве слуги или заложника, отдавали ли 

навсегда в чужую семью или окружали строгой эмоциональной 



холодностью дома. Символом этого стиля может быть Гризельда, 

которая охотно отказалась от своих детей, чтобы доказать любовь к 

мужу. Или, может быть, одна из популярных до тринадцатого века 

картин с изображением суровой Марии, которая крепко, почти до 

удушья сжимает в руках младенца Иисуса. Проекции по-прежнему 

очень сильны: ребенок полон зла, его надо все время бить.  

3. Амбивалентный стиль (XIV-XVII века). Ребенку было 

позволено влиться в эмоциональную жизнь родителей, однако он 

по-прежнему был вместилищем опасных проекций взрослых. Так, 

задачей родителей было «отлить» его в «форму», «выковать». У 

философов от Доминичи до Локка самой популярной метафорой 

было сравнение детей с мягким воском, гипсом, глиной, которым 

надо придать форму. Этот этап отмечен сильной двойственностью. 

Начало этапа можно приблизительно датировать четырнадцатым 

веком, когда появилось много руководств по воспитанию детей, 

распространился культ Марии и младенца Иисуса. а в искусстве 

стал популярным «образ заботливой матери».  

4. Навязывающий стиль (XVIII век). Ребенок уже в гораздо 

меньшей степени был отдушиной для проекций, и родители 

старались сблизиться с ним более тесно и обрести власть над его 

умом и уже посредством этой власти контролировать его 

внутреннее состояние, гнев, потребности, мастурбацию, даже саму 

его волю. Когда ребенок воспитывался такими родителями, его 

нянчила родная мать; он не подвергался пеленанию и постоянным 

клизмам; его рано приучали ходить в туалет; не заставляли, а 

уговаривали; били иногда, но не систематически; наказывали за 

мастурбацию; повиноваться заставляли часто с помощью слов. 

Угрозы пускались в ход гораздо реже, так что стала вполне 

возможной истинная эмпатия. Некоторым педиатрам удавалось 

добиться общего улучшения заботы родителей о детях и, как 

следствие, снижения детской смертности, что положило основу 

демографическим изменениям XVIII века.  

5. Социализирующий стиль (XIX век - середина XX). 

Поскольку проекции продолжают ослабевать, воспитание ребенка 

заключается уже не столько в овладении его волей, сколько в 

тренировке ее, направлении на правильный путь. Ребенка учат 

приспосабливаться к обстоятельствам, социализируют. До сих пор 

в большинстве случаев, когда обсуждают проблему воспитания 

детей, принимают как нечто само собой разумеющееся 



социализирующую модель, этот стиль отношений стал основой 

всех психологических моделей двадцатого века - от фрейдовской 

«канализации импульсов» до скиннеровского бихевиоризма. 

Особенно это относится к модели социологического 

функционализма. В девятнадцатом веке отцы стали гораздо чаще 

выказывать интерес к своим детям, иногда даже освобождая мать 

от хлопот, связанных с воспитанием.  

6. Помогающий стиль (с середины XX века). Этот стиль 

основан на допущении, что ребенок лучше, чем родитель, знает 

свои потребности на каждой стадии развития. В жизни ребенка 

участвую" оба родителя, они понимают и удовлетворяют его 

растущие индивидуальные потребности. Не делается совершенно 

никаких попыток дисциплинировать или формировать «черты». 

Детей не бьют и не ругают, им прощают, если они в состоянии 

стресса устраивают сцены. Такой стиль воспитания требует 

огромных затрат времени, энергии, а также бесед с ребенком, 

особенно в первые шесть лет, потому что помочь ребенку решать 

свои ежедневные задачи невозможно, не отвечая на его вопросы, не 

играя с ним. Быть слугой, а не повелителем ребенка, разбираться в 

причинах его эмоциональных конфликтов, создавать условия для 

развития интересов, уметь спокойно относиться к периодам 

регресса в развитии - вот что подразумевает этот стиль, и пока еще 

немногие родители со всей последовательностью испробовали его 

на своих детях. Из книг, в которых описываются дети, воспитанные 

в помогающем стиле, видно, что в итоге вырастают добрые, 

искренние люди, не подверженные депрессиям, с сильной волей, 

которые никогда не делают «как все» и не склоняются перед 

авторитетом. 

 


