
Лекция 3. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений  
Детство - это цветущий луг, залитый солнцем,  

по которому бежишь без оглядки к далекому горизонту.  

И как важно, чтобы рядом с тобой был любящий, 

 опытный поводырь. 

зачем вам ребенок? 

Потребность личности в детях является духовной потребностью и выходит за 

рамки изучения ее только в связи с рождаемостью.  

Потребность в детях - также одна из форм проявления потребности в другом 

человеке, она характеризует степень нравственного развития личности. 

Родительская любовь, даже материнская, не является врожденной, 

инстинктивной, родительские чувства начинают складываться задолго до 

рождения ребенка.  

В период ожидания ребенка чрезвычайно важна та внутренняя работа, которая 

связана с осознанием своих новых жизненных задач.  

Формирование родительской позиции означает окончательное приобщение к 

взрослому поколению; принятие беременности обоими супругами; их готовность к 

изменению структуры семьи и освоению новой социальной роли, готовность к той 

высокой ответственности и тем многочисленным обязанностям матери, отца, которые 

она несет с собой; возникновение привязанности к будущему ребенку. Становление 

родительства - тонкий, интимный, личностный процесс, оно может быть 

осложнено или даже нарушено. 

Ситуация беременности, рассмотренная с психологической точки зрения, 

включает следующие структурные элементы: сознательную установку на 

беременность как на желанную или нежеланную; наличие или отсутствие 

спонтанного влечения к материнству (бессознательный компонент); оценку 

социальной ситуации как благоприятной или неблагоприятной для 

беременности.  

Нежеланные дети, живущие в семье (их матери хотели прервать 

беременность, но им не разрешили), при неоднократных обследованиях 

характеризуются наличием множества мелких признаков плохой адаптации к 

школе, большими претензиями к ним со стороны родителей. Настораживает тот 

факт, что хотя иногда возможна полная позднейшая компенсация, но в 

большинстве случаев отклонения в развитии личности нежеланных детей 

скорее нарастают с возрастом, с течением времени.  

Проблемные родительские позиции могут быть связаны с неадекватной 

мотивацией рождения ребенка:  

предписывание особой психологической задачи ребенку - связывание с его 

рождением надежды на решение каких-либо внутрисемейных проблем (удержание 

мужчины, скрепление семьи, возрождение супружеских чувств, осуществление мести 

прародителям за слишком строгое воспитание и т.п.)  



либо восполнение эмоционального дефицита - вакуума чувств, 

образовавшегося у женщины.  

Замечено, что позиция отца в своем формировании по времени несколько 

отстает по сравнению с материнской. Наибольшее значение для ее складывания 

имеет отношение к жене - любовь, уважение, нежность, разделённость чувств. 

Соучастие будущего отца традиционно связывается с созданием для женщины 

ощущения счастья, радости, безопасности, надежности. 

 Однако все больше современных отцов проявляют желание более активно 

участвовать в эмоциональном «вынашивании» ребенка, присутствовать при его 

рождении, видеть его в первые минуты после появления на свет, что, по признанию 

ученых и врачей, способствует укреплению семьи. Считать это отцовское желание 

совершенно новаторской тенденцией нельзя 

Оптимальная готовность прародителей - бабушек и дедушек - состоит в 

осознании своей собственной особой роли. Не каждая мама скажет, что я 

например готова стать бабушкой Наряду с оказанием некоторой помощи - 

бытовой, материальной, они выступают в роли связующего звена между прошлым и 

настоящим семьи, передают традиции и проверенные ценности, окружают внуков 

поистине безусловной любовью. Бабушки и дедушки понимают ценность внуков, 

появление которых означает новый этап их жизненного пути, повышает 

общественный престиж, удлиняет жизненную перспективу, создает новые 

источники удовлетворенности жизнью.  

Незрелость прародителей выражается в том, что они вообще отказываются от 

новой позиции, защищаются против нее («ребенок ваш», «нам тоже никто не 

помогал») либо, напротив, «с восторгом и усердием» принимаются выполнять 

родительские обязанности.  

Новорожденность - бондинг - ранний естественный контакт с ребенком сразу 

после рождения. Некоторые психологи придают бондингу особое значение, 

утверждая, что у человека существует врожденный механизм формирования 

привязанности к своим детям и критический (сензитивный) период в первые полтора 

часа после рождения. Взаимное пристальное «разглядывание», телесный контакт, 

поглаживание, прикасание способствуют появлению у всех членов  семьи особого 

теплого отношения к ребенку, которое отличается устойчивостью и оказывает 

развивающий эффект в долговременном плане.  

На начальном этапе развития решающее условие выживания 

новорожденного - это взрослый человек, удовлетворяющий все его жизненные 

потребности. Период новорожденного критический: ребенок физически отделен 

от матери, но физиологически связан с ней, остро нуждается во взаимодействии.  

Темперамент новорожденного (его раздражительность или спокойствие, 

гибкость приспособления к окружающей ситуации), тональность плача (высокий 

голос при плаче, характерный для детей с различными отклонениями, — «сигнал 



выживания»), множество других поведенческих признаков влияют на отношение к 

нему родителей, на характер и скорость их реагирования. 

 Недоношенные дети нуждаются в специальных условиях выхаживания, что 

приводит к длительной послеродовой разлуке матери и ребенка. Они принадлежат к 

категории риска не только в медицинском смысле. Может быть здесь есть те, у кого 

ребенок недоношенный, если есть такие, расскажите, может быть вы увидели 

какие то особенности поведения, не характерные для детей доношенных 

 Поведение недоношенных детей в первые месяцы характеризуется так 

называемым синдромом «дефицитарности ключевых сигналов»: дети избегают 

зрительного и эмоционального контакта; напрягаются и отстраняются при взятии на 

руки; они начинают улыбаться в более поздние сроки, причем улыбки обычно 

стертые, невыраженные; инициатива в контакте со взрослым отсутствует, а ответная 

реакция очень слаба; в первом полугодии жизни наблюдается доминирование 

отрицательных эмоций, быстрая истощаемость и высокая утомляемость ребенка при 

взаимодействии со взрослым.  

Младенчество - первый год жизни, родители не только ухаживают за 

ребенком и удовлетворяют его основные жизненные органические потребности в еде, 

сне, тепле, комфорте и т.д. Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым 

(прежде всего с матерью) составляет основу психического развития в младенчестве. 

Обмениваясь выражениями внимания, радости, интереса и удовольствия от 

взаимодействия, ребенок и родитель находятся в ситуации неразрывного 

эмоционального единства.  

Необходима внимательность, чуткость в отношении признаков 

эмоционального неблагополучия ребенка, возникающего в условиях «дефицита 

общения», внимания и тепла. При неблагоприятных условиях в семье, когда 

взрослые заняты экономическими, материальным вопросами или собственными 

конфликтами, или в условиях, когда ребенок оказывается психологически «не 

принятым» матерью по какой-либо причине, например из-за несоответствия его пола 

ожидаемому, у ребенка возможны нарушения поведения, отставание в развитии как 

проявления «синдрома госпитализма». 

 Возникают своеобразные искажения контакта со взрослым. При 

знакомстве такой ребенок слишком боязлив, длительно адаптируется, 

присматривается или, наоборот, мгновенно, некритично, даже навязчиво вступает во 

взаимодействие с незнакомым человеком. В дальнейшем наблюдаются 

разнообразные эмоциональные и волевые нарушения, трудности установления 

избирательных контактов, любви и близости с людьми. 

 Гармоничное, эмоционально принимающее, поддерживающее 

родительское отношение, компетентное, уверенное и пластичное, способствует 

формированию  у ребенка базового доверия к окружающему, интереса к 



материальному миру, к предмету, усвоению форм делового взаимодействия с 

другим человеком.  

Родитель с пониманием относится к возникновению тенденций 

самостоятельного действования, к раздроблению эмоционального единства, к 

психологическому отделению ребенка от взрослого.  

Ранний возраст. Родитель поддерживает и одобряет новые способности 

самостоятельного передвижения ребенка - ходьбы, бега, лазания и спуска по 

лестнице. На первых порах это трудные, волнующие, не всегда удачные для ребенка 

действия, и эмоциональная поддержка ему просто необходима.  

Взрослый выступает как субъект ситуативно-делового общения, 

сотрудничества, как образец для подражания, руководитель, контролер, а также 

источник эмоциональной поддержки. В этот период родители должны внимательно 

присматриваться к тому, какую руку - правую или левую предпочитает ребенок при 

еде, манипулировании объектами, рисовании, и деликатно предлагать ему (но не 

настаивать, не заставлять!) пользоваться правой. На втором-третьем году жизни 

возникают новые виды деятельности ребенка - игровая, продуктивная. Родитель 

может помочь зарождению игры - подобрать игрушки и подходящие предметы, 

показать игровые (замещающие, символические) действия, проявить живой интерес, 

соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру.  

Важно создавать благоприятные условия для понимания чужой речи и 

формирования собственной активной речи ребенка: то есть не нужно сюсюкать, 

сьедать окончания, говорить четко и ясно, комментировать словесно бытовые 

ситуации, рассматривать и называть реальные предметы и их изображения, 

оставлять «место» для высказываний ребенка, обращаться к нему с просьбами, 

вопросами, требующими вербального ответа.  

Необходимо поощрять активность, самостоятельность ребенка как субъекта 

общения и познания, его  тенденцию к волевой форме поведения («Я сам»). Уже в 

первые годы родители сталкиваются с массой проблем при кормлении, приучении к 

опрятности, укладывании спать, усвоении ребенком приемлемых способов 

поведения, дисциплины и должны найти способы справляться с ними в рамках 

демократического стиля воспитания.  

Дошкольный возраст. Многие современные родители считают, что 

главное - это подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно по 

возможности раньше начать его учить — читать, писать, считать.  

Даже если иметь в виду цель добиться школьной готовности, то прийти к ее 

реализации можно лишь создав условия для полноценного проживания дошкольного 

детства, раскрытия его уникального потенциала.  

широкое развертывание и обогащение содержания специфических детских 

форм игровой, практической, изобразительной деятельности, опыта общения со 



взрослыми и сверстниками, максимальное развитие «специфически дошкольных» и 

вместе с тем перспективных психофизиологических качеств. 

 Дошкольный возраст — сензитивный период развития образного познания 

окружающего мира: восприятия, наглядно-образного мышления, воображения; 

осмысления законов физического и социального мира, исходная форма 

теоретического мышления ребенка, формирования любознательности, любви к 

познанию. Развитие любознательности, познавательных интересов, воображения, 

образного мышления лежит в русле основных возрастных тенденций и достижений.  

Родитель выступает как эрудит, источник познания, партнер по обсуждению 

причин и связей в мире природы и техники; как целостная личность, обладающая 

знаниями, умениями, нравственными нормами.  

Центральной фигурой в важной для ребенка области школьной жизни 

становится учитель, который выступает как представитель общества, 

предъявляющий обязательные для выполнения требования. Школьная успешность 

сказывается на всей системе социальных отношений ребенка, безусловная 

родительская любовь подвергается испытанию первыми многочисленными 

школьными трудностями.  

Близкие пристально следят за успехами и выражают недовольство, если не 

все идет гладко, необходимо построить новую гармонию взаимоотношений 

родителя и ребенка-школьника, помочь ему в преодолении трудностей адаптации к 

началу школьного обучения (новому режиму дня; к новому, нередко первому, 

коллективу - школьному классу, ко всем  перипетиям взаимоотношений со 

сверстниками; к своду школьных правил и ограничений; к новому неукоснительному 

уровню требований во взаимоотношениях с учителем и т.д.).  

Чтобы облегчить первокласснику освоение позиции ученика, нужно:  

- с самого начала ввести в сферу жизни ребенка, связанную со школой, четкие 

правила; 

 - не делать домашние задания вместо ребенка, но и не требовать на первых 

порах полной самостоятельности и ответственности;  

- придать сбору портфеля, подготовке к следующему учебному дню статус 

ритуала; проявлять повышенный интерес к выполнению школьных заповедей; 

 - не ревновать ребенка к учителю;  

- с пониманием относиться к «вспышке конформизма», выражаемой словами 

«нам так сказали!» и связанной как раз с особой ценностью правил и норм для 

новоиспеченного школьника; 

 - сдерживать опасения по поводу несовершенства учителей и школьных 

программ;  

-внимательно отнестись к недоразумениям, ко всем перипетиям 

взаимоотношений с одноклассниками, подсказать варианты реагирования на шутки, 

обзывания, подначивания; 



 - обратить внимание на вопросы ребенку после посещения школы — ведь 

именно ненароком, в свободном общении родители передают ему свои тревоги, 

ценности и эмоциональные акценты.  

Оказывая помощь ребенку в решении одной из основных задач младшей 

школы - формировании «умения учиться», надо обратить его внимание на 

выделение учебной задачи (что именно необходимо освоить), использование 

подходящих учебных действий (способов, методов понимания и заучивания), 

навыков планирования, самоконтроля и самооценки. Но при этом не 

предъявлять завышенных требований, не ждать стремительных результатов. 

 А самое главное — избегать излишней центрированности семьи только на 

школьном аспекте жизни ребенка, не сводить свое отношение к нему 

преимущественно с точки зрения успехов в учебе; сохранять и поддерживать чувство 

безусловной любви и принятия.  

Подростковый возраст требует особого внимания родителей к тем переменам, 

которые происходят с растущим ребенком,  

Родитель должен учитывать сложность подросткового периода и для самого 

подростка, характерные для этапа гормональной перестройки организма 

неустойчивость настроения, физического состояния и самочувствия, ранимость, 

неадекватность реакций. Теоретически признать новые потребности и новые 

способности взрослеющих детей родителям легко, но гораздо сложнее отказаться от 

«детских» форм контроля, ПРИНЯТЬ ФАКТ ВЗРОСЛЕНИЯ 

 Передача ответственности и свободы действий ребенку - важная задача 

«раздвигания рамок» разрешенного поведения на основе общности моральных 

ценностей.  

Образцы взрослого мужчины, любящего супруга (или ловеласа), 

разумного отца (или деспота) небезразличны для подростка, хотя влияние может 

быть не только прямым — в виде подражания, но и по принципу 

«отрицательного подражания», т.е. следования противоположной модели 

поведения. От родителей требуется готовность по достоинству оценить ростки 

нового понимающего отношения к взрослому - появление эмпатии, стремление 

разделить переживания взрослых, помочь, поддержать.  

ВЫ  должны помнить о таких существенных аспектах развития в переходный 

период, как: 

 • неравномерность физического и физиологического развития подростков и 

возможность болезненных переживаний из-за задержки или чересчур 

стремительного изменения пропорций тела; 

 • повышенная чувствительность подростка в отношении изменений 

собственной внешности, физического облика, которая требует корректности и 

осторожности в высказываниях по этому поводу;  



• ярко выраженная потребность подростка быть «значимым» в глазах 

сверстников, утвердиться среди них; 

 • частое возникновение отклонений самооценки и уровня притязаний в 

сторону чрезмерного занижения или завышения; • склонность к немотивированному 

риску, к неадекватному реагированию (вплоть до попыток суицида) по, казалось бы, 

незначительным поводам, неумение предвидеть последствия своих поступков;  

• повышенная вероятность обострения или возникновения патологических 

реакций, психических заболеваний (именно в этот период наиболее часто 

манифестирует, например, шизофрения). 

 Юношеский возраст, молодость детей, социальная ситуация «порога взрослой 

жизни» требует от молодого человека решения важнейших, в прямом смысле 

судьбоносных вопросов профессионального и социального самоопределения. Далеко 

не все старшеклассники осознают значимость момента, поэтому направить их 

размышления в нужное русло, побудить присматриваться к тому, какие есть 

профессии: выбирай на вкус — первостепенная забота родителей.  

НО при  этом родители не должны быть чрезмерно настойчивы в отстаивании 

своего мнения относительно будущего их сына или дочери. Этот период называют 

иногда временем «вырывания корней», некоторого дистанцирования молодежи от 

родителей, вынужденных с пониманием относиться к растущей эмоциональной 

независимости детей.  

Особенно настоятельна потребность в этом возрасте в неформальном, 

нерегламентированном, доверительном общении со взрослым при определении 

перспектив будущего, при обсуждении моральных проблем (цель и образ жизни, 

долг, любовь, замужество, верность и др.).  

Общность интересов супругов, активное участие в профессиональной, 

общественной и культурной жизни не позволят жизни семьи стать скучной, 

бесцветной, когда дети выросли.  

Взрослые дети, давно ставшие родителями сами, глубоко в душе несут 

надежду на то, что в любых жизненных ситуациях они всегда получат 

утешение и помощь под родительским кровом. Однако лишь родители, не 

превратившиеся в рабов и слуг своих детей, а состоявшиеся, реализовавшие себя 

как личности, живущие собственной полнокровной жизнью, смогут долгие годы 

быть нравственной опорой своих детей, незаменимыми и душевно близкими 

людьми. 

 

 


