
Взрослые и дети: динамика взаимоотношений 

 

Становление родительского поведения, приспособление к роли родителя – 

одно из главных направлений личностного развития взрослого человека. Трудность 

этой задачи в том, что она не может быть решена раз и навсегда: по мере роста, 

взросления ребенка родительская роль многократно видоизменяется, наполняется 

все новым и новым содержанием. Вспомним, что главными характеристиками 

оптимальной родительской позиции считаются адекватность, гибкость и 

прогностичность. «Горячая и прочная привязанность членов семьи – это 

живительная почва, на которой расцветает личность ребенка. Прочные отношения, 

однако, совсем не то же, что неизменные. 

Формирование родительской позиции в период ожидания ребенка. 

Родительская любовь, даже материнская, не является врожденной, инстинктивной. 

Родительские чувства начинают складываться задолго до рождения ребенка. 

Скорее всего, эти структуры образуются еще в детстве самого потенциального 

родителя на основе раннего опыта его взаимоотношений в собственной семье, 

далее развиваются на протяжении жизни, с учетом эротического опыта, характера 

супружеских отношений, уровня образования и сознательно принятых решений. 

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 (Э. Ле Шан, 1990; А.С. Спиваковская, 1986). 

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, разделенность 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. 

Позиции других членов семьи и близких родственников – старших братьев и 

сестер, бабушек и дедушек – также небезразличны для создания благоприятной 

ситуации развития малыша. 

Младенчество. Родители на первом году жизни 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. 



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 эмоционально поощряет, стимулирует прогрессивные движения и 

действия ребенка – хватание, удержание, манипулирование игрушками, сидение, 

ползание и т.д. Взрослый специально переключает внимание ребенка с себя на 

предмет, показывает конкретные способы действий с вещами. Он выступает как 

«учитель» на подготовительном этапе речевого развития: обучает формам 

невербального общения, дает речевые, голосовые интонационные образцы; создает 

ситуации наиболее ясного отнесения слов к предмету. 

Родители с пониманием относятся к возникновению тенденций 

самостоятельного действования, к раздроблению эмоционального единства, к 

психологическому отделению ребёнка от взрослого. 

На втором-третьем году жизни возникают новые виды деятельности ребёнка - 

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. 

Родитель может способствовать становлению рисования, лепки, 

конструирования. Например, переход от стадии каракулей к началу собственно 

изобразительной деятельности можно подтолкнуть, обратив внимание ребенка на 

то, что «эта загогулинка очень похожа на солнышко, а эта – на домик». 

Второй-третий годы жизни – сензитивный период для речевого развития. 

Важно создавать благоприятные условия для понимания чужой речи и 

формирования собственной активной речи ребенка: 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. 

Дошкольный возраст. Ориентируясь на название возраста, 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. Такое узкое понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто 

в психологии и педагогике. 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. 

Родители должны бережно относиться к естественному любопытству ребёнка, 

чтобы не заглушить его чрезмерно усложненными объяснениями или 

формальными отговорками, а способствовать формированию любознательности, 

любви к познанию. 

Безусловно, необходимо поощрять и развивать и другие виды деятельности: 

продуктивную, трудовую и учебно-познавательную. Рисование и 

конструирование, лепка, бытовой труд важны еще и потому, что способствуют 



формированию направленности на получение навыков самооценки, планирования 

и управления поведением. 

Младший школьный возраст. Задача родителей – способствовать восприятию 

ребенком будущего поступления в школу как желанного и значимого события, 

свидетельства взросления; способствовать созданию реального образа школы и 

правильного отношения к учебной деятельности – отношения взятой на себя 

ответственности. 

Переход к школьному обучению сопровождается существенной перестройкой 

всей социальной ситуации развития ребенка, расширением круга значимых лиц. 

Центральной фигурой в важной для ребенка области школьной жизни становится 

учитель, который выступает как представитель общества, предъявляющий 

обязательные для выполнения требования. 

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. 

Подростковый возраст. Этот возрастной период детей требует особого 

внимания родителей к тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, 

особой гибкости их педагогической тактики, огромного терпения, взвешенности, 

умения видеть позитивное и истинное в вызывающем поведении подростка. 

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. 

Родители 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) (А.Е. Личко, 1990). 

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. 

Важно обратить внимание на соответствие требований профессии и 

индивидуальности молодого человека, стимулировать и поддерживать в 

разработке жизненного плана, включающего не только конечный результат, но и 

способы, пути его достижения, объективные и субъективные ресурсы, которые для 

этого понадобятся. При этом родители не должны быть чрезмерно настойчивы в 

отстаивании своего мнения относительно будущего их сына или дочери. В 

динамичных условиях жизни современного общества старшие не могут быть 

абсолютно уверены в правильности своего понимания ситуации. Окончательный 

выбор должен быть сделан молодым человеком самостоятельно. 

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. 


