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ТЕНДЕНЦИИ В ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИК РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКОГО 

КОНФЛИКТА В КИТАЙСКИХ СЕМЬЯХ
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Рассмотрены тенденции в возрастной динамике тактик разрешения родительско-детского конфликта в китай-
ских семьях. Установлено, что в разные возрастные периоды (детство и ранняя взрослость) независимо от полов ре-
бенка и родителя наиболее распространенными тактиками разрешения родительско-детского конфликта являются 
дисциплинирование, телесные наказания и психологическая агрессия. Матери отличаются от отцов большей вовле-
ченностью в разрешение родительско-детских конфликтов как с девочками, так и с мальчиками, особенно в период 
детства. Частота использования родителями тактик разрешения родительско-детского конфликта имеет тенденцию 
к снижению по мере взросления детей.
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Trends in the age dynamics of tactics for resolving parent-child conflict in Chinese families are discussed. It was found 
that in different age periods (childhood and early adulthood), regardless of the sexes of the child and the parent, the most 
common tactics for resolving parent-child conflict are discipline, corporal punishment and psychological aggression. Mothers 
differ from fathers by their greater involvement in resolving parent-child conflicts with both girls and boys, especially during 
childhood. The frequency of parents’ use of tactics for resolving parent-child conflict tends to decrease as children grow up.

Keywords: discipline; disciplining; psychological aggression; physical punishment; violent behaviour; tendencies; 
tactics to resolve parent-child conflict.

О б р а з е ц  ц и т и р о в а н и я:
Чжао Сылу, Фурманов ИА. Тенденции в возрастной ди-
намике применения тактик разрешения родительско-
детского конфликта в китайских семьях. Журнал Бело-
русского государственного университета. Философия. 
Психология. 2022;2:66–75.

F o r  c i t a t i o n:
Zhao Silu, Fourmanov IA. Trends in age dynamics of the use 
parent-child conflict resolution tactics in Chinese families. 
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and 
Psychology. 2022;2:66–75. Russian.

А в т о р ы:
Чжао Сылу – аспирант кафедры социальной и органи-
зационной психологии факультета философии и соци-
альных наук. Научный руководитель – И. А. Фурманов.
Игорь Александрович Фурманов – доктор психоло-
гических наук, профессор; заведующий кафедрой со-
циальной и организационной психологии.

A u t h o r s:
Zhao Silu, postgraduate student at the department of so-
cial and organisational psychology, faculty of philosophy 
and social sciences.
siluzhao417@gmail.com
Igor A. Fourmanov, doctor of science (psychology), full 
professor; head of the chair of social and organisational 
psychology.
fourmigor@gmail.com

Чжао Сылу, Фурманов ИА. Тенденции в воз-
растной динамике тактик разрешения роди-
тельско-детского конфликта в китайских семьях
66

Zhao Silu, Fourmanov IA. Trends in age dy-
namics of parent-child conflict resolution tactics 
in Chinese families
75



67

Психологические исследования
Psychological Researches

Введение

Родители играют решающую роль в процессе ста-
новления личности своего ребенка. Они поддержи-
вают его физическое, эмоциональное, социальное 
и интеллектуальное развитие и обеспечивают ему 
всеобъемлющую среду для взросления. Хотя ребе-
нок и наследует генетические особенности своих ро-
дителей, степень его развитости определяется каче-
ством взаимодействия с матерью и отцом, а также 
ресурсами, которые они на него тратят. Многочис-
ленными исследованиями было показано, что мето-
ды воспитания, применяемые родителями, оказыва-
ют значительное влияние на такие стороны развития 
ребенка, как самооценка, агрессия, отношения со 
сверстниками, мотивация к обучению, психосоци-
альная адаптация и благополучие. Более того, ис-
следования подтвердили, что воспитание влияет на 
развитие ребенка уже в раннем возрасте и его по-
следствия могут сохраняться даже в подростковом 
и более поздних возрастах.

Методы воспитания, как и многие другие аспек-
ты человеческого поведения, находятся под вли-
янием общества и культуры. Цели и процессы со-
циализации отличаются в разных культурах – то, 
что приемлемо в одной культуре, может не считать-
ся таковым в другой. Например, было обнаружено, 
что стили воспитания по-разному влияют на детей 
в зависимости от культуры. В частности, исследова-
ния показали, что авторитетное воспитание связано 
с положительными результатами развития ребенка, 
а суровое и контролирующее воспитание, включая 
применение дисциплины, сопряженной с использо-
ванием физических наказаний, напротив, связано 
с негативными последствиями для детей.

Китайская культура, в сравнении с другими куль-
турами, имеет свои особенности, которые влияют 
на методы воспитания родителями и социализа-
цию китайских детей. Социокультурные традиции 
и нормы поведения в Китае по-прежнему находят-
ся под сильным влиянием конфуцианства. В частно-
сти, Д. Я. Ф. Хо отмечал, что руководящий принцип, 
лежащий в основе социализации детей, воплощает-
ся в этике сыновнего почтения [1]. Благодаря этому 
принципу организуется и закрепляется приобретен-
ный опыт ребенка, что проявляется в повиновении 
родителям, их почтении, поддержании положитель-
ной репутации семьи.

Конфуцианские верования отражены в китай-
ских социальных ценностях и поведении, а конфу-
цианские учения широко распространены в соци-
альных (семья), духовно-культурных (образование) 
институтах. Активное проявление сыновнего почте-
ния, поддержание межличностной гармонии и уни-
кальных взглядов на мораль, социальные ожидания 
и формирование мотивации достижения начина-
ются в раннем возрасте. В китайской культуре ожи-
дается, что дети будут слушать взрослых, следовать 

правилам, следить за собой и быть чувствительными 
к оценке и критике других людей. Ответственность 
и обязанность родителей состоят в том, чтобы обу-
чать, дисциплинировать своих детей, воспитывать 
сенситивность к социальным правилам и привить 
чувство стыда в случае отклонения от этих правил. 
Дети обязаны слушать своих матерей и отцов, и этот 
акцент на послушании может привести к тому, что 
родители будут доминировать во взаимодействии 
со своими детьми, оставляя им меньше возможно-
стей для влияния. Еще одной особенностью воспи-
тания в Китае является акцент на эмоциональной 
сдержанности для содействия гармонии и здоровой 
адаптации, что заставляет китайских родителей пре-
уменьшать проявления теплоты к своим детям [2].

В Китае культурные традиции и конфуцианская 
культурная ориентация породили такую доктрину 
воспитания китайцев, как тренинг (教訓, jiàoxùn) [3]. 
Она предполагает раннее обучение родителями де-
тей надлежащему поведению посредством руковод-
ства и постоянного мониторинга действий ребенка, 
при этом сохраняются вовлеченность в этот процесс, 
обеспечение ухода за ребенком и родительская под-
держка. Тренинг нацелен на формирование послу-
шания и ориентацию детей на установленные стан-
дарты поведения.

Таким образом, основу китайской культурной 
традиции в воспитании детей составляют следую-
щие императивы [2].

1. Поддержка скромного поведения. В традицион-
ном китайском обществе достижение и поддержание 
общественного порядка и межличностной гармонии 
являются первоочередными задачами. Для сохране-
ния социальной и межличностной гармонии инди-
вид должен быть скромным, при взаимодействии 
с другими вести себя сдержанно, покорно и соци-
ально соответствующим образом.

2. Родительская защита. В соответствии с куль-
турными ценностями, подчеркивающими важность 
семьи, родительской ответственности и обязанно-
сти воспитывать достойных детей (сыновний долг), 
китайские родители стремятся создавать безопас-
ные условия, в которых их ребенок будет зависим 
от взрослых. Имеется мнение, что маленькие дети 
неспособны к пониманию («неразумные дитяти»), 
и поэтому родители считают себя защитниками, ко-
торые должны обеспечить им безопасную среду, по-
ощряя зависимость ребенка от них. Дети младшего 
возраста обязаны почитать своих родителей, а ро-
дители должны нести ответственность за контроль 
над ребенком, его обучение и воспитание.

3. Порицание. Порицание, как опора формиро-
вания и поддержания чувства стыда, предназна-
чена для того, чтобы помочь детям быть чувстви-
тельными к восприятию, оценкам и суждениям 
других и научить их избегать в будущем поведения,  
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которое могло бы вызвать стыд или смущение в се-
мье. Маленькие дети достаточно социализированы 
для осознания того, что другие думают о них, за ка-
кие действия будут поощрять, а за какие наказывать. 
Порицание довольно распространенное средство 
моральной социализации. Оно включает элементы 
индукции чувства вины, отказ от проявлений любви 
и предупреждение о возможном наказании, а также 
заявления о стыде и смущении, вызванные непри-
емлемым детским поведением. Хотя порицание, по 
мнению некоторых психологов, и угрожает детско-
му самоуважению, контролируемая актуализация 
чувства стыда у ребенка рассматривается конфуци-
анской философией как способ помочь детям отре-
гулировать их поведение культурно приемлемыми, 
скромными, тактичными, сдержанными, почтитель-
ными и сенситивными способами.

4. Директивность. Родительская директивность 
относится к родителям, которые принимают на себя 
большую ответственность за регулирование поведе-
ния их детей. Они исходят из того, что маленькие 
дети неспособны к пониманию происходящих собы-
тий и принятию решений в собственных интересах. 
Китайские воспитательные методы директивной на-
правленности не могут однозначно трактоваться как 
авторитарные и, следовательно, приводящие к нега-
тивным последствиям для детей. Когда они исполь-
зуются в сочетании с поддерживающими и физиче-
ски близкими отношениями родителей и детей, то 
китайские дети, как правило, обычно отождествля-
ют себя с идеалами родительского воспитания, ко-
торые способствуют достижениям и соответствию 
ожиданиям общества.

5. Материнское участие. Исторически сложилось 
так, что китайские мамы были достаточно сильно 
преданы своим детям, особенно в ранние годы, по-
скольку именно они обеспечивали максимально бла-
гоприятную среду для жизни, здоровья и развития 
ребенка, будучи физически доступными и опера-
тивно удовлетворяющими все потребности своих 
детей. Данная традиция сохраняется и в настоя-
щее время. Считается, что дети должны быть един-
ственными интересом и заботой своих матерей и что 
мамы должны всюду брать их с собой. Когда дети до-
стигают школьного возраста, матери должны ока-
зывать им поддержку и стимулировать их к успеху 
в школе, чтобы в конечном итоге ребенок соответ-
ствовал ожиданиям общества и семьи в отношении  
успеха.

Дети являются активными участниками своей со-
циализации и могут динамично формировать соб-
ственный опыт и влиять на воспитательную прак-
тику родителей. Ребенок может принимать просьбы 
своих мамы и папы, а может активно сопротивлять-
ся и противостоять их давлению, провоцировать су-
ровую родительскую дисциплину и способствовать 
развитию конфликта. По мере взросления дети мо-
гут активно использовать свои формирующиеся на-

выки межличностного взаимодействия, чтобы со-
гласовывать их с родительскими требованиями или 
противостоять им.

Конфликт между родителями и детьми можно 
определить как ситуацию, в которой родители и дети 
противостоят друг другу. Одной из главных целей 
воспитания является социализация ребенка – про-
цесс, посредством которого родители прививают 
своему ребенку ценности и модели поведения, соот-
ветствующие члену общества. Естественно, что эта 
социализация часто приводит к конфликту, когда ре-
бенок противостоит попыткам родителей изменить 
его поведение. Они не могут участвовать в процес-
се социализации без необходимости время от вре-
мени сталкиваться со своим сопротивляющимся ре-
бенком, а дети не могут проверить границы своей 
развивающейся автономии, не вступая со своими 
родителями в противоречие [4].

Родительско-детский конфликт – не единичное 
явление. Характер и частота разногласий меняют-
ся по мере развития ребенка, равно как и стратегии 
разрешения конфликтов. Очевидно, что родитель, 
пытающийся управлять поведением ребенка, стол-
кнется с совершенно иными проблемами, чем ро-
дитель, который стремится управлять поведением 
подростка. Развиваясь, дети становятся более вос-
приимчивыми к признанию точки зрения своих ро-
дителей на проблемы, а также более способными 
вести переговоры с ними или сопротивляться их 
указаниям. Аналогичным образом ожидания роди-
телей относительно поведения своих детей во вре-
мя конфликтных ситуаций, а также их взгляд на соб-
ственную роль в качестве социализирующего агента 
будут меняться по мере развития их ребенка. С уче-
том изложенного, по-видимому, существует неко-
торая преемственность в том, как родители и дети 
управляют конфликтами. Если модель эффективно-
го управления конфликтами, в которой оба партне-
ра могут свободно выражать свои различные точки 
зрения и работать вместе для разрешения противо-
речий, возникает в раннем возрасте, то она, скорее 
всего, сохранится в течение всего детства и, возмож-
но, в последующие периоды взросления, несмотря 
на меняющийся характер конфликта между роди-
телями и детьми.

Современные исследования родительско-детско-
го конфликта в Китае в основном сосредоточены 
на взаимоотношениях родителей и детей младшего 
и среднего школьных возрастов, в меньшей степе-
ни – подросткового возраста. Отмечается, что уро-
вень рассматриваемого конфликта достигает пика 
в подростковом возрасте, т. е. имеет форму перевер-
нутой буквы U. Однако исследования показали следу-
ющее: более высокий уровень родительско-детско-
го конфликта сохраняется в позднем подростковом 
возрасте [5], частота конфликтов между родителя-
ми и детьми среди студентов университетов в це-
лом низкая, конфликт между родителями и детьми  
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характеризуется определенной степенью непрерыв-
ности [6].

При серьезном разногласии между детьми и ро-
дителями необходимо применять методы его уре-
гулирования, учитывая тот факт, что причины его 
возникновения и методы разрешения различны. 
В частности, Хэ Вэньгуан и Сун Гуанвэнь [7] отме-
чают, что тактики разрешения родительско-дет-
ского конфликта в основном относятся к разным 
средствам и способам, используемым как родите-
лями, так и детьми для контроля ситуации в про-
цессе конфликтного поведения. Это ядро пробле-
мы конфликта, которое доминирует над всем его 
процессом и влияет на исход. Юй Голян и Чжоу Сю-
эмэй [8] придерживаются другого мнения, предла-
гая рассматривать проблему конфликта целиком от 
его начала до завершения. Тактики, используемые 
обеими сторонами в конфликте, называются такти-
ками управления конфликтом, а тактики, использу-
емые для завершения конфликта, называются так-
тиками разрешения. В целом, родительско-детский 
конфликт – это непрерывный процесс, и на прак-
тике трудно провести четкое различие между так-
тиками управления конфликтом и тактиками раз-
решения конфликта. Их часто смешивают, поэтому 
концепция имеет свои недостатки. В родительско-
детском конфликте тактики управления определя-
ют качество разрешения конфликта между ними, 
что тесно связано с формированием личности ре-
бенка, развитием его когнитивных и со циальных 
навыков, а также с характером отношений между 
родителями и детьми.

Как отмечается в литературе, основными причи-
нами рассматриваемого конфликта являются про-
блемы в сферах обучения и воспитания детей [9]. 
Кроме того, в китайской традиции конфликт меж-
ду родителями и детьми, как правило, еще объяс-
няется и отсутствием сыновнего почтения и врож-
денной своенравностью ребенка, в результате чего 
ответственность за любой конфликт ложится на 
ребенка [10]. В связи с этим родительские страте-
гии разрешения конфликта с ребенком в основ-
ном ориентированы на дисциплину, послушание  
и достижение повиновения. В качестве тактик, при-
меняемых родителями в разрешении родительско- 
детского конфликта, рассматривают дисциплини-
рование (ненасильственные действия родителей, 
направленные на регулирование поведения детей, 
предотвращение и профилактику возникшего кон-
фликта путем убеждения, словесных объяснений или 
инструкций); психологическую агрессию (вербаль-
ные и символические действия родителей в виде 
угроз наказания и запугивания); физическую агрес-
сию (широкий диапазон применяемых действий, 
включающих телесные наказания, проявление же-
стокости, физическую жестокость) [11].

Анализ литературы о проблеме тактик разреше-
ния родительско-детского конфликта в китайской 

культуре позволил выявить достаточно противо-
речивые данные. Так, Линь Лань [12] отмечает, что 
данный конфликт, касающийся обучения и пове-
денческих действий детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
в основном разрешается с помощью вербальных 
и эмо циональных интервенций. Частота и интен-
сивность конфликтов между родителями и детьми 
по этому поводу постепенно увеличивались по мере 
взросления детей. В большинстве случаев для пре-
одоления конфликта родители склонны использо-
вать тактики переговоров (убеждение). Было уста-
новлено, что конфликты между матерью и ребенком 
встречаются чаще, чем конфликты между отцом 
и ребенком. При этом в отношении сыновей отцы 
используют физическое воздействие чаще, чем в от-
ношении дочерей. Чжэн Ган с коллегами [13] обна-
ружили, что среди подростков из разных групп ки-
тайского населения всегда получали эмоциональную 
поддержку от матерей в трудные времена 76,5 % 
опрашиваемых, а находились под их чрезмерным 
контролем лишь 16,1 %.

Хотя в современном китайском законодательстве 
физическое наказание детей запрещено, имеются 
данные, свидетельствующие о следующем: физиче-
ское наказание является обычным явлением, будь то 
в семье или школе; суровое наказание может быть 
связано с представлением о том, что дети являются 
частью своих родителей [14; 15]. Суровая дисципли-
на – все еще распространенная родительская дисци-
плинарная техника в современных китайских семьях. 
Согласно недавно проведенному исследованию бо-
лее 80 % китайских родителей, воспитывающих де-
тей в возрасте 3–6 лет, проявляют психологическую 
агрессию в отношении своего ребенка и приблизи-
тельно 70 % применяют телесные наказания в тече-
ние предшествующего года [16]. Также было выяв-
лено, что китайских студентов старших курсов (60 % 
мужчин и 50 % женщин) в детстве били исключитель-
но родители, а не другие члены семьи [17]. 

Другое распространенное восприятие китайско-
го воспитания и социализации детей касается ген-
дерной дифференциации, в соответствии с которой 
мужчинам отдается преимущество перед женщина-
ми из-за традиции патриархальности и связанного 
с этим предпочтения сыновей. С точки зрения аспек-
тов воспитания систематических исследований диф-
ференцированного отношения китайских родителей 
к своим детям мужского и женского пола относи-
тельно мало, однако в них обнаружены гендерные 
различия в пользу девочек. Анализ, который про-
вел Чжан Лей и его коллеги [18], показал, что отцы 
мальчиков прибегают к более жестким воспитатель-
ным воздействиям, чем отцы девочек, в то время как 
матери и мальчиков, и девочек используют одина-
ковые жестокие методы воспитания. В исследова-
нии Ванг Цянь, Е. Померанец и Чэнь Хуэйчан [19] 
обнаружено, что уровни родительской автономии, 
поведенческого контроля подростков (мужского  
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и женского полов) схожи. Однако мальчики имеют 
более высокий уровень родительского психологиче-
ского контроля, чем девочки. 

Вышеприведенное небольшое количество иссле-
дований не позволяют сделать однозначных выво-
дов о гендерно-ролевых различиях в тактиках разре-
шения родительско-детского конфликта в китайских 
семьях. Кроме того, эти исследования фокусируются 
только на одном возрастном диапазоне детей (в ос-

новном от дошкольного до подросткового возраста) 
и не дают возможность проанализировать тенден-
ции в динамике тактик разрешения родительско-
детского конфликта от раннего детства до взрослой 
жизни. В связи с этим и было проведено данное ис-
следование, целью которого является получение бо-
лее полных данных об изменении тенденций в так-
тиках разрешения родительско-детского конфликта 
в китайских семьях.

Методы исследования

В исследовании использовался китайский вари-
ант [21] методики «Шкала тактики поведения в ро-
дительско-детском конфликте» М. А. Стросса [11; 22]. 
Шкала состоит из 22 утверждений, позволяющих су-
дить о способе разрешения родителями конфликта 
(в отдельности отцом и матерью), возникшего с ре-
бенком. Каждое положение оценивалось по шкале 
Ликерта (1 – никогда, 2 – почти никогда, 3 – иногда, 
4 – почти всегда, 5 – всегда). Выявлялись результа-
ты по использованию пяти тактик разрешения ро-
дительско-детского конфликта: дисциплинирова-
ние (Д), психологическая агрессия (ПА), физическая 
агрессия, предполагающая телесные наказания (ТН), 
проявление жестокости (ПЖ) и физическая жесто-

кость (ФЖ). В исследованиях использовались две 
формы опросника: в первой респондентом оценива-
лись тактики разрешения родительско-детского кон-
фликта в детстве, а во второй – в настоящее время. 

Выборку данного исследования составили 92 ки-
тайских студента (47 мужчин и 45 женщин) в воз-
расте 19–29 лет.

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с помощью пакета прикладных дан-
ных SPSS (версия 13.0). Были рассчитаны средние, 
средние стандартные отклонения, t-критерий Стью-
дента для зависимых выборок, а также коэффици-
ент d Коэна для оценки величины статистическо-
го эффекта.

Результаты и их обсуждение

Обобщенный анализ результатов исследования 
показал, что в китайских семьях независимо от воз-
раста, полов ребенка и родителя наиболее распро-
страненными тактиками разрешения родительско-
детского конфликта являются дисциплинирование, 
телесные наказания и психологическая агрессия, 
а наименее распространенными – проявление же-
стокости и физическая жестокость. 

Вместе с тем более детальный анализ показал, что 
существуют некоторые значимые различия в так-
тиках разрешения родительско-детского конфлик-
та со стороны матери и отца в зависимости от пола 
и возраста ребенка.

Детство. Было установлено, что матери (в срав-
нении с отцами) в отношении девочек чаще ис-
пользуют такие тактики разрешения родительско-
детского конфликта, как психологическая агрессия  
(t = – 2,088, р = 0,043, d = 0,29) и телесные наказания 
(t = –2,088, р = 0,007, d = 0,29). Кроме того, на уров-
не тенденций матери прибегают к дисциплиниро-
ванию девочек чаще, чем отцы (t = –0,948, p = 0,058, 
d = 0,27).

Различий в частоте проявления жестокости и ис-
пользования физической жестокости в отношении 
девочек между матерями и отцами не обнаруже-
но (рис. 1).

При разрешении родительско-детского кон-
фликта в отношении мальчиков матери чаще, чем 
отцы, используют дисциплинирование (t = –3,987, 

р ≤ 0,001, d = 0,36). Помимо этого, на уровне тен-
денций матери прибегают к телесным наказани-
ям (t = –1,900, р = 0,064, d = 0,26) и психологической 
агрессии (t = –1,898, р = 0,064, d = 0,19) в отношении 
мальчиков чаще, чем отцы.

Различий в частоте проявления жестокости и ис-
пользования физической жестокости в отношении 
мальчиков между матерями и отцами не обнаруже-
но (рис. 2).

Взрослость. Было выявлено, что матери для 
разрешения родительско-детского конфликта с де-
вушками в сравнении с отцами только на уровне 
тенденций чаще используют дисциплинирование 
(t = –1,950, р = 0,058, d = 0,29). 

По всем остальным тактикам (психологическая 
агрессия, телесные наказания, проявление жестоко-
сти и использование физической жестокости) раз-
личий между матерями и отцами в их применении 
в отношении девушек не обнаружено (рис. 3).

Значимых различий между частотой использо-
вания матерями и отцами тактик разрешения ро-
дительско-детского конфликта с юношами не вы-
явлено (рис. 4). 

Обобщение полученных данных позволяет сде-
лать вывод о том, что по оценкам детей в ситуациях 
родительско-детского конфликта родители исполь-
зуют как ненасильственные, так и насильственные 
способы разрешения. По всей вероятности, это свя-
зано с тем, какой стиль воспитания предпочитают 
родители. 
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Рис. 2. Тактики разрешения родительско-детского конфликта  
с мальчиками со стороны матери и отца в детстве, балл

Fig. 2. Tactics for resolving parent-child conflict with boys by mother and father during childhood, score

Рис. 3. Тактики разрешения родительско-детского конфликта с девушками  
со стороны матери и отца во взрослом возрасте, балл

Fig. 3. Tactics for resolving parent-child conflict with girls by mother and father in adulthood, score

Рис. 1. Тактики разрешения родительско-детского конфликта  
с девочками со стороны матери и отца в детстве, балл

Fig. 1. Tactics for resolving parent-child conflict with girls by mother and father during childhood, score
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Было проведено значительное количество ис-
следований для определения процесса воспитания 
и изу чения типов воспитания. В результате было 
выявлено, что в китайском обществе присутствуют 
как авторитетные, так и авторитарные модели вос-
питания [23; 24].

Авторитетное воспитание предполагает следу-
ющее: родители проявляют теплоту, отзывчивость 
и поддержку по отношению к детям, приводят ар-
гументы, убеждают детей, предоставляют им авто-
номию и поощряют демократическое участие детей, 
но при этом поддерживают надлежащий контроль 
за ребенком и устанавливают разумные правила. 
Авторитетные родители обеспечивают своим де-

тям дисциплину и предоставляют свободу действий, 
когда это оправдано, а также внимательно отно-
сятся к их потребностям. Авторитетные родители 
применяют взвешенные и последовательные нака-
зания, а не суровые или произвольные. Они опре-
деляют четкие стандарты для своих детей, следят за 
установленными ими ограничениями и позволяют 
ребенку развивать чувство автономии. Этот стиль 
воспитания гораздо более эмоционально открыт. 
Дети вступают в дискуссию со своими родителями. 
Такого рода взаимодействие транслирует приня-
тие родителями своих детей и заботу о них, а так-
же оказывают положительное влияние на развитие  
детей. 

Авторитарные родители, напротив, устанав-
ливают четкие правила относительно поведе-
ния своих детей, ожидая подчинения и соответ-
ствия требованиям. Ребенку дают понять, что он 
должен вести себя определенным образом, ина-
че будет наказан. Такие родители многого ожида-
ют от своих детей, но, как правило, не объясняют 
причин, лежащих в основе их правил. Они уста-
навливают требования, в которых мало места для 
дискуссий, переговоров или эмоциональной от-
крытости. Авторитарное воспитание предполагает, 
что родители используют карательные дисципли-
нарные методы, а не убеждение, словесные объяс-
нения или инструктирование детей, наказывают 
их физически и принуждают к чему-либо, а так-
же проявляют словесную враждебность и психоло-
гический контроль по отношению к ребенку. Эти 
компоненты воспитания выражают неприятие ро-
дителями детей и отсутствие заботы о них, а так-

же имеют негативные последствия для развития  
ребенка [9].

Одной из примечательных тенденций, в том чис-
ле участия в родительско-детском конфликте, яв-
ляется бóльшая вовлеченность матерей в семейное 
воспитание (по сравнению с отцами). В традицион-
ной китайской культуре соответствующие роли от-
цов и матерей в воспитании детей подразумевают 
больший контроль со стороны отцов и бóльшую эмо-
циональную поддержку или теплоту, проявляемые 
матерями. Китайские отцы часто берут на себя боль-
ше дисциплинарных обязанностей по социализа-
ции детей, чем матери [25]. В таком традиционном 
культурном контексте отцов могут чаще обвинять 
в ненадлежащем поведении ребенка, из-за чего они 
могут испытывать чувство вины. Таким образом, 
вполне допустимо, что по сравнению с матерями ки-
тайские отцы с большей вероятностью будут прояв-
лять тревогу и применять суровую дисциплину в от-

Рис. 4. Тактики разрешения родительско-детского конфликта 
 с юношами со стороны матери и отца во взрослом возрасте, балл

Fig. 4. Tactics for resolving parent-child conflict with boys  
by mother and father in adulthood, score
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ношении трудного ребенка. Однако в большинстве 
семей именно матери осуществляют уход за деть-
ми и тратят больше времени и усилий на их воспи-
тание. Недавнее исследование показало, что модер-
низация и вестернизация превратили родительские 
роли китайских родителей из строгого отца и теплой 
и заботливой матери в недостаточно вовлеченного 
отца и чрезмерно вовлеченную мать, причем жен-
щина берет на себя как роль заботливого родите-
ля, так и дисциплинарную роль в воспитании де-
тей [26]. Матери имеют большое значение в жизни, 
опеке и воспитании ребенка, проводят больше вре-
мени с детьми, поэтому они чаще, чем отцы, кон-
фликтуют с детьми. Именно ограниченное время, 
проведенное отцом с детьми, может сказываться на 

отношении к воспитанию ребенка вообще и на од-
нообразии выбора тактики дисциплинирования ре-
бенка любого пола [27].

Еще одной тенденцией в тактиках разрешения 
родительско-детского конфликта является преем-
ственность их использования независимо от возрас-
та ребенка. Как в детстве, так и в период взрослости 
родители используют дисциплинирование, телесные 
наказания и психологическую агрессию. Однако сле-
дует отметить, что частота применения этих тактик 
с возрастом становится намного реже. Возможно, 
причиной является ослабление контроля родителей 
над поведением выросших детей в силу различных 
обстоятельств (например, обучение в другом горо-
де или стране). 

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы.

1. Независимо от возраста, полов ребенка и роди-
теля наиболее распространенными тактиками раз-
решения родительско-детского конфликта являются 
дисциплинирование, телесные наказания и психо-
логическая агрессия, а наименее распространенны-
ми – проявление жестокости и физическая жестокость.

2. Матерей по сравнению с отцами отличает 
бóльшая вовлеченность в разрешение родительско-

детских конфликтов как с девочками, так и с маль-
чиками. Данная тенденция сохраняется в период 
ранней взрослости, однако только по отношению 
к девочкам. В этот период матери и отцы включа-
ются в разрешение родительско-детских конфлик-
тов одинаково часто.

3. Частота применения тактики разрешения ро-
дительско-детского конфликта имеет тенденцию 
к постепенному снижению с увеличением возрас-
та детей.
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