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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ,
или Не навреди!

Ðî�èòåëè �óøè �å ÷àÿëè â ðåá¸�êå. Ñïàñàëè åãî îò êîðè, âåòðÿ�êè, òðÿñëèñü,
å�âà çàêàøëÿåò. Ìàòü ÷èòàëà å�ó âñëóõ ý�öèêëîïå�èè, îòåö êàæ�îå âîñêðåñå�üå
áðàë ñ ñîáîé �à ðûáàëêó, �à øàøëûêè èëè, åñëè çè�îé, — â ëûæ�ûé ïîõî�.
Íî âñ¸ ðåçêî èç�å�èëîñü, êîã�à ó �àëü÷èøêè ïîÿâèëàñü �ëà�øàÿ ñåñòð¸�êà.
Î �¸� ïðîñòî çàáûëè — åãî ñëîâ�î �å áûëî. Î� ïðî�îëæàë �îñèòü òî, ÷òî
êóïèëè å�ó �î å¸ ðîæ�å�èÿ. Ïèñàë ñòàðîé, óæå ïî÷òè �åãî��îé ðó÷êîé. Îòåö
ñîáèðàëñÿ êóïèòü å�ó �îâûé êî�ïüþòåð, �î çàáûë, ïîãëîù¸��ûé çàáîòà�è
î �àëûøêå è å¸ �àòåðè. Ïàðå�ü �å�îó�åâàë, ïûòàëñÿ òåðïåòü, à ïîòî�… ðåøèë,
÷òî óáü¸ò ñåñòð¸�êó. Ðî�èòåëè ïðèøëè â óæàñ, êîã�à óñëûøàëè, êàê î� ñåðü¸ç�î
ñîîáùàë îá ýòî� î��îêëàññ�èêó, çàøå�øå�ó ê �å�ó â ãîñòè, — çëîâåùè�
ø¸ïîòî�, �å�àâè�ÿùå. Êî�å÷�î, å�ó �å �àëè ýòîãî ñ�åëàòü è ïîñòàðàëèñü âñ¸
óëà�èòü. Íî òîëüêî ñåé÷àñ î�, óæå �å ïî�ðîñòîê, ïî-ïðåæ�å�ó �å�àâè�èò ñâîþ
ñåñòðó, à ðî�èòåëåé è ó÷èòåëåé �å�î�ñòðàòèâ�î �å âè�èò è �å ñëûøèò,
ñ óïîå�èå� õâàòàÿ �âîéêè è ïðèõî�ÿ �î�îé òîëüêî ÷òîáû ñïàòü �î÷üþ. È áûëî
áû ç�îðîâî, åñëè áû ñà� î�, ñòàâ îòöî� è ãëàâîé ñå�üè, ñ�îã �å ïîâòîðÿòü
îøèáîê ñâîèõ ðî�èòåëåé!
Ýòî ïðè�åð �åóêëþæåñòè îò�îøå�èé �åæ�ó ðî�èòåëÿ�è è �åòü�è: âå�ü
è �î÷óðêà, ÷óòü ñëûøàëà âîçðàæå�èå, �å�å�ëå��î çàêàòûâàëà èñòåðèêó è òàê
�îáèâàëàñü ñâîåãî! Ðî�èòåëè ïîòåðÿëè ñðàçó è ñû�à, êîòîðûé, êàê è� êàçàëîñü,
�å ñòîèë òåõ ñèë, ÷òî ïîòðàòèëè �à �åãî, è �î÷ü, îòêðîâå��î ïðåçèðàþùóþ
è îòöà, è �àòü, è áðàòà. Íåóêëþæåñòü îò�îøå�èé «îòöîâ» è «�åòåé» ïðèâåëà
ê ðàñïà�ó ýòèõ îò�îøå�èé. ×òîáû òàêîãî �å ïðîèñõî�èëî, îá îòöàõ è �åòÿõ
�óæ�î ïîñòîÿ��î òâåð�èòü �à ðî�èòåëüñêî� ñîáðà�èè. Èõ âçàè�î�åéñòâèå
ïðå�ïîëàãàåò ðàç�ûå �î�åëè è ðàç�ûå õàðàêòåðèñòèêè, ç�àêî�ñòâî ñ êîòîðû�è
�à÷è�àåò ýòà ñòàòüÿ.

Òà�àðà Øàïîø�èêîâà,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета,
кандидат педагогических наук

взаимоотношений с другими людьми, поло-
жительных представлений о себе самом.
На другом полюсе — отсутствие любви,
которое приводит к нервным и психическим

Если представить взаимоотношения
детей и родителей в виде некото-

рой шкалы, то на одном полюсе
расположится родительская любовь,
необходимая для самоуважения
взрослеющего ребёнка, его хороших

Родительское собрание
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расстройствам, вызывает враждебность и агрес-
сивность. Стиль взаимоотношений реализуется
и в средствах воспитания: внимании и поощре-
нии — либо в строгости и наказании. Исполь-
зование первого типа средств обычно способст-
вует формированию гармонично развитой
личности, второго — личности ущербной. Ибо
эмоциональный тон и преобладающие средства
воспитания проявляются ещё и в типе семейного
контроля и дисциплины, где на одном полюсе
находится ориентация на активность, самостоя-
тельность и инициативу, на другом — зависи-
мость, пассивность и слепое послушание.

Э. Эриксон подчёркивает, что отношения между
родителями и ребёнком совмещают в себе забо-
ту о нуждах ребёнка с чувством полного лично-
го доверия к нему. С одной стороны, родители
оберегают ребёнка от окружающих его опасно-
стей, с другой — предоставляют ему опреде-
лённую степень свободы, а тот устанавливает
необходимый баланс между требованиями роди-
телей и своей инициативой.

Материнская любовь безусловна: мать любит
своего ребёнка за то, что он есть. Материнская
любовь не подвластна контролю со стороны ре-
бёнка, её нельзя заслужить (либо она есть, ли-
бо её нет). Отцовская, наоборот, обусловлена:
отец любит за то, что ребёнок оправдывает его
ожидания. Отцовская любовь управляема, её
можно заслужить, но её можно и лишиться.

От особенностей формирования детской привя-
занности в реальных отношениях с матерью за-
висит установление отношений с миром. Привя-
занность ребёнка к матери характеризуется
противоположными тенденциями: стремлением
к риску, активному познанию мира, которое
уводит ребёнка от матери, — и стремлением
к защите и безопасности, которое возвращает
его к ней, и чем надёжнее привязанность, тем
выше инициативность ребёнка. С одной сторо-
ны, ребёнок осознаёт себя посредством отноше-
ния к нему близкого взрослого, и это отноше-
ние становится его внутренним самоощущением,
сквозь которое он воспринимает окружающий
мир. С другой, — отношение ребёнка к себе
и его представление о себе определяют его от-
ношение к близким взрослым.

Главная характеристика детско-родительских от-
ношений — любовь, которая определяет доверие

к ребёнку, радость и удовольствие от об-
щения с ним, стремление его защитить
и обезопасить, безусловное принятие
и внимание, целостное отношение к нему.
Вместе с тем родительское отношение ха-
рактеризуется требовательностью и кон-
тролем. Именно родитель, являясь носите-
лем общественных норм и правил,
оценивает действия ребёнка.

С развитием ребёнка должно изменяться
и отношение родителей к нему. Те отно-
шения, которые сложились в младенчест-
ве, оказываются неприемлемыми для ре-
бёнка трёх лет или школьника.

Сущность родительской заботы предпо-
лагает любовь к растущему ребёнку; бо-
лее того, родители должны желать, чтобы
ребёнок, повзрослев, отделился от них.

Тип детско-родительских отношений
и соотношение их структурных компонен-
тов определяется не только индивидуаль-
ными особенностями родителей, но и воз-
растом ребёнка. В младенческом возрасте
максимально выраженным является лич-
ностное начало родительских отношений.

Отношение к младенцу как к целостной,
уникальной личности, следует принять
безусловно и безоценочно. Личностная
связь с ним, особенно её аффективная
составляющая, — необходимое условие
формирования самоощущения ребёнка,
«выделенности» его «Я», становления
его активности в общении и предметной
деятельности.

По мере взросления ребёнка, нарастания
его потребности в независимости, родитель-
ские отношения качественно преобразуются:
преобладание личностного начала сменяется

Åñòü �åòè ñ îñòðû� ó�î� è ëþáîç�àòåëü�ûå, �î
�èêèå è óïðÿ�ûå. Òàêèõ îáû÷�î �å�àâè�ÿò

â øêîëàõ è ïî÷òè âñåã�à ñ÷èòàþò áåç�à�¸æ�û�è;
�åæ�ó òå� èç �èõ îáûê�îâå��î âûõî�ÿò âåëèêèå

ëþ�è, åñëè òîëüêî âîñïèòàòü èõ �à�ëåæàùè�
îáðàçî�.

Я.А. Коменский
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Воспитание
и потребность смысла жизни

Большие проблемы возникают в общении
с ребёнком, если воспитание стало единст-
венной деятельностью, реализующей по-
требность смысла жизни. Такого рода по-
требность характеризует поведение
взрослого человека. Без удовлетворения
этой потребности человек не может нор-
мально функционировать, не может в мак-
симальной степени мобилизировать все
свои способности. Удовлетворение такой
способности связано с обоснованием
для себя смысла своего бытия, с ясным,
практически приемлемым и заслуживаю-
щим одобрения самого человека направле-
нием его действий. Удовлетворением по-
требности смысла жизни может стать
забота о ребёнке. Мать, отец или бабушка
с дедушкой могут считать, что смысл их
существования — уход за физическим со-
стоянием и воспитанием ребёнка. Они
не всегда это могут осознавать, полагая,
что цель их жизни в другом, однако счаст-
ливыми они чувствуют себя только тогда,
когда они нужны. Если ребёнок, вырастая,
уходит от них, они начинают понимать,
что «жизнь потеряла всякий смысл».

Воспитание
и потребность достижения

У некоторых родителей воспитание ребёнка
побуждается мотивацией достижения. Цель
воспитания — добиться того, что не удалось
родителям из-за отсутствия необходимых ус-
ловий, или же потому, что сами они не были
достаточно способными и настойчивыми.
Подобное родительское поведение неосоз-
нанно для самих родителей приобретает эле-
менты эгоизма: «Мы хотим сформировать
ребёнка по своему подобию, ведь он продол-
жатель нашей жизни…» Ребёнок лишается
необходимой независимости, искажается вос-
приятие присущих ему задатков, сформиро-
ванных личностных качеств. Обычно не при-
нимаются во внимание возможности,
интересы, способности ребёнка, которые от-
личны от тех, что связаны с запрограммиро-

доминированием предметного. Постепенно нарас-
тают требования к ребёнку, увеличивается ожи-
дание конкретных действий, поступков, достиже-
ний, становится более дифференцированной
оценка его качеств, свойств характера, способно-
стей. При этом выраженность личностного нача-
ла будет снижаться, хотя оно никогда не исчеза-
ет и всегда останется важной составляющей

детско-родительских
отношений. Преобла-
дание личностного
начала будет прояв-
ляться в сочувствии,
желании помочь,

в сопереживании ребёнку и в ориентировании
на его психологический комфорт, в отсутствии
конкретных ожиданий и требований родителя
к ребёнку, в безоценочном отношении к нему.
В то время как преобладание предметного начала
предполагает требования родителя к ребёнку,
внешнюю оценочную позицию, жёсткую страте-
гию поведения, направленную на воспитание цен-
ных качеств.

Воспитание и потребность
в эмоциональном контакте

У человека как существа общественного име-
ется своеобразная форма ориентировки — на-
правленность на психический облик другого
человека, потребность в эмоциональном кон-
такте. Причём речь идёт о существовании
двустороннего контакта, в котором человек
чувствует, что сам является объектом заинте-
ресованности, что чувства других созвучны
с его собственными чувствами.

Может случиться так, что цель воспитания
ребёнка оказывается «вставленной» именно
в удовлетворение потребностей эмоциональ-
ного контакта. Ребёнок становится центром
потребности, единственным объектом её
удовлетворения. При таком воспитании воз-
никают большие проблемы. Родители бессоз-
нательно ведут борьбу за сохранение объекта
своей потребности, препятствуя выходу эмо-
ций и привязанностей ребёнка за пределы се-
мейного круга.

Тамара Шапошникова. Взрослым о детях, или Не навреди!
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Ëþáîâü è óâàæå�èå ê ðî�èòåëÿ�
áåç âñÿêîãî ñî��å�èÿ
åñòü ÷óâñòâî ñâÿòîå.

В.Г. Белинский
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ванными целями. Ребёнок оказывается перед вы-
бором. Он может втиснуть себя в рамки чуждых
ему родительских идеалов только ради того, чтобы
обеспечить любовь и чувство удовлетворённости
родителей. В этом случае он пойдёт ложным пу-
тём, не соответствующим его способностям, кото-
рый часто заканчивается полным фиаско. Но ре-
бёнок может и восстать против чуждых ему
требований, вызывая тем самым разочарование
из-за несбывшихся надежд, и в результате возни-
кают глубокие конфликты в отношениях между
ребёнком и родителями.

Воспитание
как реализация определённой системы

Встречаются семьи, где цели воспитания как бы
отодвигаются от самого ребёнка и направляются
не столько на него самого, сколько на реализацию
признаваемой родителями системы воспитания.
Это обычно очень компетентные, эрудированные
родители, которые уделяют своим детям немало
времени и сил. Познакомившись с какой-либо
воспитательной системой и в силу разных причин
доверившись ей, родители педантично и целеуст-
ремлённо приступают к её реализации. Несомнен-
но, у каждого воспитательного подхода есть свои
ценные находки, немало полезного и важного, но
некоторые следуют тем или иным идеям и мето-
дам воспитания без достаточной критики, забывая
о том, что не ребёнок для воспитания, а воспи-
тание для ребёнка. Родителей, следующих воспи-
танию по типу «реализации системы», объединяет
общая особенность — невнимание к индивидуаль-
ности психического мира своего ребёнка. Харак-
терно, что в сочинениях на тему «Портрет моего
ребёнка» такие родители незаметно для самих се-
бя не столько описывают характер, вкусы, при-
вычки своих детей, сколько подробно излагают то,
как они воспитывают ребёнка.

Связь воспитания с другими видами деятельно-
сти, подчинение воспитания тем или иным мо-
тивам, а также место воспитания в целостной
личности человека, — всё это и придаёт воспи-
танию каждого родителя особый, неповторимый,
индивидуальный характер.

Выделяется несколько видов неправильного
воспитания, которые складываются в ходе педа-
гогически неверных взаимоотношений между
родителями и детьми.

Отвергающее (неприятие). Суть его за-
ключается либо в чрезмерной требова-
тельности, жёсткой регламентации и кон-
троле, либо в недостатке контроля
и попустительстве.

Гиперсоциализирующее. Возникает
на почве тревожной мнительности роди-
телей в отношении здоровья ребёнка,
и особенно — его успехов в учёбе.

Эгоцентрическое. Наблюдается в семь-
ях с низким уровнем ответственности,
когда ребёнку навязывается представле-
ние «Я-большой» в качестве самодов-
леющей ценности для окружающих.

Гипопротекция. Она проявляется в не-
достатке внимания к детям со стороны
родителей. Крайняя форма гипопротек-
ции — полная безнадзорность детей.
Скрытая гипопротекция существует в ви-
де формального контроля родителей
за детьми, равнодушия к их и интересам,
потребностям. Ребёнок живёт своей жиз-
нью, до которой никому нет дела.

Доминирующая гиперпротекция. Про-
ступает в мелочной опеке, контроле за ка-
ждым шагом ребёнка, постыдной слежке
за его действиями и поступками, создании
целой системы запретов, что ведёт, осо-
бенно в подростковом возрасте, к протес-
ту, желанию скрыться от родительского
контроля. Потворствующая гиперпротек-
ция сводится к вседозволенности,
к стремлению освободить ребёнка от обя-
занностей, постоянному восхищению его
мнимыми талантами и способностями, что
ведёт к конфликту с окружающими.

Эмоциональное отвержение — воспи-
тание по типу «Золушки» — создаёт

Íè÷òî �å �åéñòâóåò â �ëà�ûõ �óøàõ �åòñêèõ
ñèëü�åå âñåîáùåé âëàñòè ïðè�åðà, à �åæ�ó âñå�è

�ðóãè�è ïðè�åðà�è �è÷åé �ðóãîé â �èõ
�å âïå÷àòëåâàåòñÿ ãëóáæå è òâ¸ðæå ïðè�åðà

ðî�èòåëåé.

Н.И. Новиков
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обеспечить правильного воспитания. В та-
ких семьях взаимоотношения между роди-
телями напряжены, конфликтны, проявля-
ются во взаимном равнодушии или
неприязни. Семейное общение носит дест-
руктивный характер, содержание его
не асоциально, но почти не несёт в себе
социально значимой информации. Выясняя
свои отношения, родители меньше уделяют
внимания детям, теряя над ними контроль
как в семье, так и вне её.

Третий тип семей, антипедагогические, —
своим поведением, отношением к обществен-
ным нормам формируют отрицательные
взгляды и наклонности у детей. В таких
семьях складывается потребительская психо-
логия, неуважительное, а иногда пренебре-
жительное отношение к общественным нор-
мам и ценностям, к людям и их делам.
Родители своим поведением (накопительст-
во, иногда — пьянство, разврат) создают
в семье антипедагогическую обстановку. Се-
мейное общение носит однобокий, односто-
ронний характер; меркантильно, имеет асо-
циальную направленность. Такие родители
самоуверенны; пытаясь оправдывать откло-
няющееся поведение своих детей, они проти-
вопоставляют требования семьи требованиям
школы, проявляют мнимую осведомлённость
о характере внесемейного общения ребят.

Родительское отношение определяет стиль
воспитания и оценку ребёнка. В традицион-
ной семье воспитывается уважение к авто-
ритету старших; педагогическое воздейст-
вие осуществляется «сверху вниз».
В детоцентрической семье главной задачей
родителей считается обеспечение «счастья
ребёнка». Воздействие осуществляется, как
правило, снизу вверх (от ребёнка — к ро-
дителям). В супружеской (демократиче-
ской) семье целью отношений является вза-
имное доверие, принятие и автономность.
Воспитательное воздействие такого воспи-
тания проявляется в усвоении ребёнком де-
мократических ценностей, гармонизации его
представлений о правах и обязанностях,
свободе и ответственности, в доброжела-
тельности, адаптивности, уверенности в се-
бе и эмоциональной устойчивости.

ощущение или ситуацию нежелательности ре-
бёнка в семье.

Противоречивое воспитание. Этот тип воз-
никает, когда один родитель строит свои от-
ношения в семье по принципу потворствую-
щей протекции, а другой — по типу
эмоционального отвержения.

Такие типы взаимоотношений между родителя-
ми и детьми приводят к конфликтной ситуации
во внутрисемейных отношениях или за преде-
лами семьи — между подростками и сверстни-
ками, другими взрослыми, что приводит к от-
клоняющемуся поведению несовершеннолетних,
а потом — к невозможности строить жизнь.

Как правило, неустроенность отношений меж-
ду родителями тоже ведёт к утрате гармонич-
ности и эмоциональной полноценности обще-
ния с детьми. Исходя из этого выделим
несколько типов семей.

Первый тип семей, педагогически несостоятель-
ные, — характеризуется тем, что родители про-
являют активность в воспитании детей, но дела-
ют это неумело. Их воспитательное воздействие
на подростков непоследовательно и необосно-
ванно. Они обычно испытывают затруднения
в выборе форм воспитания, опираясь чаще всего
на свой предшествующий опыт воспитания в се-
мье, воссоздавая обстановку, в которой когда-то
воспитывались сами: обстановку авторитаризма,
ограничений, нарушение которой строго каралось
(угрозы, побои), или, наоборот, обстановку все-
дозволенности, потакания прихотям ребёнка.
Внутрисемейное общение носит ограниченный,
поверхностный характер, общественно нейтраль-
но. Общеобразовательный и нравственно-куль-
турный уровень такой семьи невысок.

Второй тип семей — педагогически пассив-
ные, — их педагогическая несостоятельность
заключается в том, что родители не проявля-
ют необходимой социальной активности. Они
в силу субъективных причин (длительная бо-
лезнь, частое отсутствие, большая занятость)
или причин субъективного характера (отсутст-
вие единой точки зрения на проблемы семьи,
разлад между родителями, частые ссоры
и конфликты) не могут должным образом

Тамара Шапошникова. Взрослым о детях, или Не навреди!
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