
Взаимосвязь установок родителей и развития личности ребенка. 

1. Обещание больше не любить 
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить». Единожды 

обманув, вы можете на долгое время потерять доверие ребенка - малыш будет 
воспринимать вас как людей лживых. Намного лучше сказать так: «Я буду тебя все равно 
любить, но твое поведение я не одобряю». 

2. Безразличие: «Делай что хочешь, мне все равно» 
Никогда не надо показывать ребенку, что вам все равно, чем он занимается. Лучше 

вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, 
даже если его поведение вас совершенно не устраивает. Можно сказать, например, так: 
«Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Но я хочу помочь тебе, потому 
что люблю тебя. В любой момент, когда тебе это понадобится, ты можешь спросить у 
меня совета». 

3. Слишком много строгости 
«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная». Дети 

обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. Слишком строгое 
воспитание, основанное на принципах, которые не всегда понятны ребенку, напоминает 
дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять все, когда вы рядом, и «плевать» 
на все запреты, когда вас рядом нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости 
можно сказать так: «Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все 
обсудим - почему и зачем». 

4. Детей надо баловать 
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему ребенку это пока не по силам». Избалованным 

детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя держать единственное чадо под колпаком 
родительской любви, в дальнейшем это может привести к множеству проблем. Поверьте, 
когда родители убирают буквально каждый камушек с дороги малыша, от этого ребенок 
не чувствует себя счастливее. Скорее, наоборот — он ощущает себя совершенно 
беспомощным и одиноким. «Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с 
удовольствием помогу» - вот один из вариантов мудрого отношения к дочери или сыну. 

5. Навязанная роль 
«Мой ребенок - мой лучший друг». Дети готовы сделать все, чтобы понравиться 

своим родителям, ведь папа и мама для них главнейшие люди на свете. Они даже готовы 
погрузиться в сложный мир взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои 
интересы со сверстниками. Но при этом, их собственные проблемы так и остаются 
нерешенными. 

6. «Больше денег — лучше воспитание» 
Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это так. Часто бывает, 

что в семьях с невысоким достатком взрослые делают все, чтобы ребенок ни в чем не 
нуждался. Но вы не должны чувствовать угрызений совести за то, что не можете 
исполнять все его желания. На самом деле любовь, ласка, совместные игры и 
проведенный вместе досуг для ребенка намного важнее содержимого вашего кошелька. И, 
если разобраться, совсем не деньги делают ребенка счастливым, а осознание того, что он 
для вас самый-самый. 

7. Наполеоновские планы 
«Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, живописью), я не позволю ему 

упустить свой шанс». К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И часто 
блестящее будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о полное 
нежелание ребенка заниматься, скажем, музыкой. Заполняя день ребенка нужными и 
полезными занятиями, не забывайте оставить ему немного времени и для личных дел. 

8. Слишком мало ласки 
«Поцелуй и прочие нежности не так уж и важны для ребенка». Дети любого возраста 

стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя любимыми и придает уверенности в 
своих силах. Но помните, желание приласкаться должно все-таки в большинстве случаев 
исходить от самого ребенка. Не навязывайте детям свою любовь активно - это может 
оттолкнуть их. 



9. Ваше настроение 
«Можно или нет? Это зависит от настроения». Родители должны показывать ребенку, 

что их радуют его хорошие поступки и расстраивают плохие. Это создает у детей 
сознание в непоколебимости жизненных ценностей. Когда взрослые в угоду своему 
эгоизму и настроению сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок 
может понять только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение. 
Однако если вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее договориться с 
ребенком: «Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе не будет позволено делать все, 
что ты захочешь. А если плохое - постарайся быть ко мне снисходительным». 

 
10. Слишком мало времени для воспитания ребенка 
«К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя». Взрослые часто забывают простую 

истину - если уж родили ребенка, надо и время для него найти. Ребенок, который 

постоянно слышит, что у взрослых нет на него времени, будет искать среди чужих людей 

родственные души. Даже если ваш день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в 

этом вопросе качество важнее количества), поговорите с ребенком о том, как прошел его 

день  
Естественно, что ребенку трудно защититься и противостоять родительским указаниям, т.к. 

основные директивы даются до 6-7 лет и рождают скрытую форму зависимости от родителей. На первых 

порах они помогают адаптироваться в мире взрослых, но впоследствии становятся источником многих 

проблем уже взрослого человека. Так родители своими директивами пишут сценарий жизни своему 

ребенку!  

3 этап занятия. Работа с содержанием: оптимизация семейного воспитания через осмысление 

негативного  влияния родительских установок. 

Впервые родительские директивы были описаны американскими психотерапевтами Робертом и 

Мэри Гоулдинг. Они выделили двенадцать видов директив, которые мы  сегодня проработаем.  

Первая директива – «НЕ ЖИВИ»  

Ей свойственны  формирующие высказывания-фразы: 

1. «Глаза бы мои на тебя не глядели». 

2. «Чтоб ты провалился(ась)». 

3. «Мне не нужен такой плохой мальчик (девочка)». 

4. «Не хочу видеть такого непослушного ребенка». 

5. «Сколько тревог и волнений я пережила с тех пор, как ты появился(ась) на свет». 

6. «Как я переживала, когда ты в детстве болел(а)».  

7. «Не хочу слышать, как ты плачешь» 

8. «И слышать об этом не желаю». 

9. «Я не сделала карьеру (не вышла замуж), т.к. все силы отдала тебе». 

На первый взгляд, некоторые из них выглядят как безобидные упреки. Но именно они рождают 

глубинное чувство вины за свое рождение, которое мешает увидеть цель и смысл своей жизни. Рано или 

поздно над этим задумывается каждый из нас.  

Скрытых смыслов в этой директиве несколько. 

Первый – взрослый перекладывает на ребенка (существо заведомо более слабое и зависимое) 

ответственность за нерешенность своих собственных жизненных задач. 



Второй – закладывается подсознательное умозаключение ребенка – «лучше бы мне вообще не 

родиться». Выходом из ситуации могут быть частые травмы и другие саморазрушения (алкоголизм, 

наркомания, увлечение экстремальными видами спорта). Это происходит потому, что ребенок на инстинкте 

самосохранения учится заботиться о своей физической безопасности в той мере, в какой чувствует свою 

нужность для окружающих его людей. 

Третий – такое отношение к себе не дает ребенку возможности реализовать свои способности в 

различных сферах жизни. Частые физические травмы и заболевания мешают ему приспосабливаться к 

реальной жизни и ставят в прямую зависимость от родителей и другого окружения. 

Четвертый – установка «не живи» подсознательно толкает ребенка на нарочитое, провокационное 

хулиганское поведение вне дома, он как бы специально «нарывается» на наказание. После того, как 

наказание свершилось, у ребенка автоматически снижается планка чувства вины. Ведь проще чувствовать 

себя виноватым за разбитое окно или нос, чем испытывать постоянное чувство вины неизвестно за что. 

Здесь предельным вариантом является многократное попадание в тюрьму. Это, кстати, один из ответов на 

вопрос о том, почему дети из «приличных» семей становятся уголовниками.  

Взрослому человеку, который в детстве получил такую директиву, приходится постоянно 

доказывать себе и другим, что он что-то значит в этой жизни. 

Первая директива требует к себе особого внимания. Слова установок первой директивы угрожают самому 

ценному в нашей жизни – СМЫСЛУ.   

Вторая директива — «НЕ БУДЬ РЕБЕНКОМ» 

Ей свойственны  формирующие высказывания-фразы: 

 

1. «Что ты себя ведешь как маленький(ая)». 

2. «Пора бы тебе стать самостоятельнее». 

3. «Перестань ребячиться». 

4. «Ну когда ты наконец повзрослеешь!». 

5. «Ты уже не ребенок, чтобы капризничать». 

6. «Не притворяйся маленьким(ой) (глупым(ой))». 

В этой директиве состояние «детскости» обозначается как плохое, постыдное, а состояние 

«взрослости» – как хорошее и достойное похвалы. Директива эта чаще всего достается детям, единственным 

в семье, либо старшим среди братьев и сестер. 

Став взрослыми, такие дети имеют специфические трудности (барьер) при общении или 

испытывают неестественность и напряженность, играя в детские игры даже с собственными детьми. Им 

проще научить их чему-либо (они же научены с детства быть взрослыми) или вовлекать в свою взрослую 

деятельность, чем разделять их интересы. Они не понимают, о чем можно говорить с ребенком, ведь 

собственное детство, дающее на всю жизнь заряд непосредственности и творчества, у них было, по сути, 

под запретом. 

Повзрослев, такой ребенок очень хорошо умеет подавлять свои «детские» желания. Поэтому его 

собственный ребенок получает такую же директиву и стремится быстрее «взрослеть». 

Притча. 

Новичок сказал Мастеру:– Родители велели мне остерегаться тебя. Мастер улыбнулся:– Остерегайся, 

будь очень осторожен, и ты повторишь судьбу своих родителей – с тобой не случится ничего плохого и 



ничего хорошего.  

Последствия этой директивы могут проявиться на разных уровнях, ведь самоподавление подобно 

бульдозеру – оно не выбирает, что снести, а что оставить. Поэтому людям, ощущающим в себе действие 

этой директивы, стоит начать возрождение Ребенка в себе с удовлетворения тех незаметных, но важных 

желаний, которые они так эффективно научились отбрасывать. Начинать стоит именно с «детских» 

желаний: красивой ручки, одежды, фруктов, мороженого – и постараться получить от этого максимальное 

удовольствие. 

Мотив родителей – желание переложить на ребенка часть своих родительских обязанностей, а во 

взрослом состоянии – управлять им как в детстве. 

Третья директива — «НЕ РАСТИ» 

1. «Не торопись взрослеть». 

2. «Я в твоем возрасте еще в куклы играл(а)». 

3. «Ты еще мал(а), чтобы ...». 

4. «Ты считаешь себя слишком взрослым(ой)». 

5. «Детство – самое счастливое время жизни». 

6. «Ты еще мала, чтобы краситься». 

Третья директива противоположна по смыслу второй – «не будь ребенком». Чаще всего она 

достается младшим или единственным детям в семье. В этом смысле дети, единственные в семье, 

оказываются в наиболее невыгодном положении, так как могут получить сразу несколько директив, 

противоположных по смыслу, что затрудняет развитие их личностной автономии и психологическое 

отделение от родительской семьи. 

Мотив: родители не хотят отпускать своего ребенка в самостоятельную жизнь, хотят «привязать к 

себе». Такую директиву дают родители, панически боящиеся взросления и психосексуального становления 

собственного ребенка, а также того момента, когда он покинет семью, оставив их.  В быту эта директива 

выражается во фразах типа: «мама тебя никогда не бросит», что бессознательно в ребенке остается в виде 

директивного руководства: «я не имею права стать настолько самостоятельным, чтобы жить без 

материнской поддержки».  

Часто такие люди вообще не могут создать свою семью, либо создают ее, но продолжают жить со 

своими родителями даже при возможности разъезда, поскольку «не мыслят свою жизнь без мамы», и при 

этом остаются навсегда «ребенком своих родителей», а не родителем своих детей. 

Тому, кто испытал воздействие третьей директивы, следует осознать и принять свое право на 

собственную жизнь и даже обязанность ее создать. Человеку дана свобода – и это исходный пункт. Но этот 

дар коварен – ведь вместе с ним дается и свобода отказа от свободы. И если человек идет по второму пути, 

то он как бы отказывается от своей единственной жизни, отдавая ее во власть чужому сценарию, а его 

родитель приобретает право на две жизни. 

Четвертая директива — «НЕ ДУМАЙ» 

1. «Вырастешь – поймешь». 

2. «Не умничай». 

3. «Много будешь знать – скоро состаришься». 

4. «Не рассуждай, а делай, что тебе говорят». 



5. «Ты что, думаешь, что ты самый(ая) умный(ая)». 

6. «Не думай об этом, отвлекись (травматическая ситуация)». 

7. «Много думать вредно». 

Вариант подобной директивы – не думать о чем-то определенном. Например, любящая мать, желая 

отвлечь ребенка от неприятной, травмирующей его проблемы, говорит ему: «не думай об этом, забудь», тем 

самым лишая его возможности реально осознать причины случившегося, а себя – включиться в со-

творчество осознания того, почему это произошло, дабы в будущем данная ситуация не повторилась. И 

ребенок послушно учится думать о чем угодно, только не о насущной проблеме.  

Став взрослым, такой ребенок часто испытывает мучительное чувство потерянности (чувство 

«пустоты в голове») в тех случаях, когда надо решить конкретную проблему в одиночку, глубинное 

недоверие к результатам своего умственного труда, часто совершает необдуманные поступки (оставляющие 

чувство недоумения: «как я мог такое совершить?»).Понаблюдайте за ситуацией как зритель в кино, 

вырабатывайте у себя функцию наблюдателя, временно увеличьте дистанцию между собой и ситуацией. 

Рассмотрите ее как бы саму по себе. В этом плане вам могут помочь и занятия медитацией. 

Скрытый мотив родителей – уход от анализа и объяснений ребенку сложившейся ситуации 

вследствие своей некомпетентности в решении вставшего вопроса.  

Пятая директива – «НЕ ЧУВСТВУЙ» 

1. «Как тебе не стыдно бояться (собаку, темноты, домового, бабы Яги…)». 

2. «Как ты смеешь злиться на маму (бабушку), она же…». 

3. «Ешь все, что тебе дают, тарелка должна быть чистой». 

4. «Не сахарный(ая) – не растаешь». 

5. «Мне тоже холодно, но я же терплю». 

Директива может выражаться в двух вариантах: или относиться к собственно чувствам или же к физическим 

ощущениям. 

В первом случае она выражается в таких бытовых высказываниях: «как тебе не стыдно бояться 

собаку, она же не кусается» или «как ты смеешь злиться на учительницу, ведь она тебе в матери годится». 

Чаще всего под запретом оказываются эмоции гнева и страха, но от этого они не исчезают, а скапливаются и 

при выходе распространяются на огромное количество «незапрещенных» объектов.  

Например, мальчик, которому запретили бояться собак, начнет смело проходить мимо овчарки, но 

станет тревожным по характеру, теряющимся в любых новых ситуациях.  Страх же перед собаками 

благополучно трансформируется в любой другой страх, например, темноты. А другому ребенку, которому 

запретили дома проявлять гнев (возможно и справедливый) к учительнице, начнет «разряжаться» на 

младших или более слабых детях. 

Шестая директива – «НЕ ДОСТИГАЙ УСПЕХА» 

1. «У тебя не получится, давай я сама сделаю». 

2. «У тебя руки, как крюки (не из того места растут; не тем концом приделаны)». 

3. «Я в молодости не могла себе позволить хорошо одеваться, так пусть моя дочь (сын) выглядит 

хорошо». 

4. «У меня в твоем возрасте всего этого не было». 



Она передается родителями в ходе «воспитательных» рассказов типа: «мы сами не могли 

получить высшее образование, но отказываем себе во всем только ради того, чтобы ты закончил 

институт» и т.п. Или в прямых заявлениях, типа: «у тебя все равно ничего не получится». В основе 

такой директивы лежит бессознательная зависть родителя к успеху ребенка.  

Взрослые, получившие в детстве такую директиву, как правило, очень трудолюбивы и 

старательны, но их по жизни как бы преследует злой рок: в самый последний момент дело, в 

которое было вложено много сил, «лопается» по не зависящим от них причинам. 

Каков же родительский мотив данной директивы? Самоутверждение вместе с 

проживанием ЗА ребенка – «у тебя не получится, давай я сам(а) сделаю», подсознательная зависть 

к успеху ребенка, а в причине – собственная нереализованность в жизни.  

Тем, кто чувствует на себе действие такой директивы, можно посоветовать 

заключительный этап любого важного дела осуществлять с теми, чье присутствие комфортно и 

приятно, т.к. внимание этих людей возместит утрату чувства поддержки от родителей. 

Седьмая директива — «НЕ БУДЬ ЛИДЕРОМ» 

1. «Делай (будь) как все». 

2. «Не высовывайся». 

3. «Не выделяйся». 

4. «Не будь белой вороной». 

5. «Ты что, лучше всех (тебе больше всех надо)». 

Смысл этой директивы понятен без лишних слов. В быту она передается фразами типа «не лезь», 

«не высовывайся», «не выделяйся», «будь как все». Такая директива не столь уж безобидна. Ведь 

в жизни бывают ситуации, когда и опыт, и статус и, наконец, возраст побуждают взять 

ответственность и за себя, и за других. Но человек, получивший такую директиву, находит 

возможности уйти от ответственности даже в таких ситуациях, объективно ухудшая свое 

собственное положение и положение связанных с ним людей. 

Эта директива закрывает путь к раскрытию способностей в коллективе. Возможно, что еще 

будучи учеником-студентом такой человек, имея незаурядные способности, будет ждать, когда же 

его заметят. Но сам, по собственной инициативе, никогда не проявит их. А далее это осложняет 

отношения в коллективе, обществе. 

Родительский мотив – оградить свое дитя от различных неблагоприятных ситуаций в жизни, и, 

как правило, они очень обеспокоены чувством зависти, которое их ребенок может вызвать у 

других людей. А зависть, как мы знаем, не всегда белая. Последствия, которые может родить 

зависть черная, и пугают родителей. 

Взрослые, получившие такую директиву, пожизненно ходят в подчиненных — и на работе, и 

дома. Нестандартно и творчески мыслить, говорить, делать – вот камень преткновения таких 

людей, убрать с дороги который можно, приложив немалые усилия – «а стоит ли?», «а мне это 

надо?». 

Восьмая директива – «НЕ ПРИНАДЛЕЖИ»  

1. «Ты – моя единственная опора». 



2. «Что бы я без тебя делал(а)!?». 

3. «Я понимаю, твой друг сделал глупость, но ты-то как мог(ла) такое совершить?».  

4. «Ты же у меня особенный(ая), не такой(ая), как все».  

5. «Я от тебя я этого не ожидал(а)». 

       Ее передают родители, сами имеющие проблемы в общении и видящие в ребенке 

«единственного друга». Смысл ее может быть расшифрован так: «не принадлежи никому, кроме 

меня».  

        А мотив здесь в том, что родители хотят всячески подчеркнуть исключительность, 

непохожесть своего ребенка на других, причем в положительном смысле («ты ведь у меня не 

такой, как все»). 

       С возрастом самооценка ребенка становится, как правило, адекватной. Он не чувствует себя 

ни выше, ни ниже других, но в любой компании чувствует себя как бы «отдельно». Ему не 

знакомо чувство «слияния с группой       Можно сказать, что, став взрослыми, подобные люди 

обречены чувствовать себя не такими, как все. 

       Полностью такие ощущения уходят лишь в ситуации группового противостояния какой-либо 

угрозе, когда возникающее чувство солидарности и товарищества замещает прежние 

инфантильные личностные переживания. Другой вариант освобождения — крепкий и надежный 

брак, построенный на уважении и доверии супругов друг к другу. 

Девятая директива — «НЕ БУДЬ БЛИЗКИМ» 

1. «Не откровенничай с чужими людьми». 

2. «Мужчинам (женщинам) доверять нельзя».  

3. «Ты думаешь, ты ему (ей) нужен(а) со своими чувствами?».  

4. «Никому нельзя доверять, даже себе».  

5. «Мужчины (женщины) непостоянны, с ними надо быть осторожней».  

6. «Не бери угощение у чужих людей».         

       Эта директива похожа по смыслу на предыдущую, но если та проявляется в группе, то данная – в 

отношениях с одним близким человеком. 

       Родители, передающие эту директиву, внушают ребенку, что никому, кроме них, доверять нельзя. 

Общий смысл этой директивы – «любая близость опасна, если это не близость со мной». В причине 

директивы – собственный горький опыт родителя.  

        Но, если никому не доверять, в том числе и представителям противоположного пола, которые, по 

директиве родителей, подводятся под одну черту – «все они одинаковые» – как можно откровенно 

признаться в своих чувствах? На что тогда рассчитывать в тех отношениях, которые вы строите? Если не 

доверяешь сам, то и другие не будут доверять тебе. 

              Но надо сказать, что, несмотря на их подозрительность, ситуация предательства и обмана 

преследует их не только в сфере личных отношений, но и в деловых ситуациях. Все дело в том, что, честно 

выполняя директиву «не доверяй», они так и не смогли научиться анализировать ситуации: где, кому и до 

какой степени доверять можно. Им как раз и нужно посоветовать учиться такому анализу. 



Десятая директива — «НЕ ДЕЛАЙ» 

1. «Будешь делать задание, когда я приду с работы».  

2. «Сначала я начну, ты посмотришь, а потом будешь делать сам(а)».  

3. «Не мешай мне (готовить, мыть посуду, чистить обувь....)».  

4. «Я сама это сделаю».         

       Смысл этой директивы расшифровывается так: «не делай сам — это опасно, за тебя буду делать я». 

Родитель пытается жить за своего ребенка, не давая получить ему необходимый жизненный опыт. 

       Взрослые, несущие в себе влияние этой директивы, испытывают мучительные трудности в начале 

каждого нового дела, даже хорошо знакомого — будь то сочинение романа, вязание свитера или стирка 

белья. В противоположность носителям директивы «не достигай успеха», испытывающим трудности при 

завершении дела. 

       Таким людям, также как и «обладателям» директивы «не достигай успеха», можно порекомендовать 

начинать дело при свидетелях или вместе с группой единомышленников, что не позволит оставаться 

«наедине» со своей директивой. 

Одиннадцатая директива – «НЕ БУДЬ САМИМ СОБОЙ» 

1. «Почему твой друг (подруга) умеет это делать, а ты нет?».  

2. «Делай, как я».  

3. «Посмотри на меня, перед тобой живой пример (будь как я)».  

4. «Твоя тетя (....) – не в пример тебе».  

5. «Я в твоем возрасте...».  

6. «Если бы ты был(а) девочкой (мальчиком), у меня было бы меньше проблем».  

         Директива выступает в двух основных вариантах. Первый состоит в недовольстве родителей полом 

ребенка (например, ждали мальчика, а родилась девочка). Второй вариант выражается в высказываниях 

типа: «будь похожим на ...», «стремись к идеалу», «почему твой друг это может, а ты – нет?». 

       Порыв родителей: «хотел сделать как лучше» в результате имеет один и тот же результат: «а получилось 

как всегда». Явный смысл данной директивы – вызвать неудовлетворенность своим нынешним состоянием 

и подвигнуть ребенка на действия – в скрытой форме стимулирует человека к непрерывной беготне по 

замкнутому кругу. Ведь будучи постоянно неудовлетворенным собой и мотивированным завистью (к кому-

то или к чему-то), он начинает постоянно убегать от самого себя (от своих задач), будучи убежденным, что 

чужое всегда лучше, чем его собственное.  

       А таким человеком, как известно, очень легко управлять. Главное – постоянно создавать ему новые 

приманки: материальные, интеллектуальные или духовные. 

       Взрослый человек, несущий в себе подобную директиву, постоянно неудовлетворен собой и почитает 

это чуть ли не за моральную добродетель. Про таких говорят: «критичен к себе больше, чем к другим». И 

понятно, почему это происходит. Ведь ему постоянно надо превосходить других, хотя бы по высоте 

требований, предъявляемых к себе самому. «Вы ниже меня, и поэтому я не могу от вас требовать того, что 

требую от себя».  

       Такие люди живут в состоянии мучительного внутреннего конфликта. Что же, «возлюбите ближнего как 

самого себя» – и тогда придете к внутренней гармонии. 

Двенадцатая директива – «НЕ ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХОРОШО» 



1. «Несмотря на то, что у моего сына (дочери) мало времени, он(а) все успевает».  

2. «Несмотря на то, что у него(нее) была высокая температура, он(а) выучил(а) все стихотворение».  

3. «Несмотря на то, что он(а) много пропустил(а) занятий, он(а) получает высокие отметки».  

Родительский мотив – желание развить в ребенке чувство своей значимости. 

Человек, получивший такую директиву, приучается, с одной стороны, к мысли, что болезнь 

привлекает к нему всеобщее внимание, а с другой – к ожиданию, что плохое самочувствие повысит 

ценность любого его действия. Такой человек всегда будет обозначать свои качества, возвышающие его над 

остальными. 

        Всем известны сотрудники, которые на работе постоянно жалуются на головную боль, а когда им 

предлагают идти домой, упрямо остаются на работе и даже засиживаются допоздна. Смысл этого поведения 

такой – «вам должно быть стыдно: ведь даже при плохом самочувствии я делаю больше, чем вы». 

        Последствия такого поведения могут быть печальными, ведь эти люди не симулируют болезнь, а 

используют реальное заболевание для получения психологической выгоды. В результате их состояние, 

естественно, ухудшается. Постепенно история жизни таких людей трансформируется в историю болезни. 

       В этом случае следует задуматься: «а стоит ли игра свеч?».  

4 этап занятия. Осмысление того, что психическое развитие ребенка определяется его 

эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями.  

Что значит, в вашем понимании,  выражение «любить своего ребенка?»  

Кто-то понимает, что любить своего ребенка — значит заботиться о нем, интересоваться его 

жизнью, возить его отдыхать, покупать еду и вещи... Это проявление вашей любви. 

Но именно  слова: «Я тебя люблю» ребенок хочет слышать из уст своих самых близких людей. Это 

очень важные слова, они питают все существование малыша, а потом и существование повзрослевших 

юношей и девушек. Родительскую любовь впоследствии они переносят во вновь созданные семьи. Их 

необходимо слышать каждому человеку в своей жизни, и не раз.  

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребенка несколько раз в 

день. Она считает, что четыре объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для 

хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! А для того, чтобы ребенок развивался 

интеллектуально, — 12 раз в день!  

Но, оказывается, детям  необходимы объятия еще и для того, чтобы почувствовать свою нужность.  

Говорят, что руку ребенка надо держать до тех пор, пока он ее сам не отнимет. Ребенок должен 

знать, что родители его всегда поймут и примут, что бы с ним ни случилось. 

Ребенку подобные знаки безусловного приятия особенно нужны, как пища растущему организму. 

Они питают его эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, 

то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания.  

Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть своей необходимости 

другому, — одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение — условие 

нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам 

дорог, что он хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях.  

Упражнение «Бабочки». 

Оборудование:  шаблоны бабочек (можно из  цветной бумаги), цветные карандаши, ручки.  



 «Внутри этой бабочки напишите слова любви  своим детям. Можно попросить прощение, поблагодарить за 

что-нибудь, написать пожелания. Дома сегодня обязательно подарите  «вашу любовь» своему ребенку». 

Взаимосвязь установок родителей и развития личности ребенка. 

 
Цель: подвести родителей к  осознанию  значимости  детско-родительских отношений на формирование  и 

развитие ребенка. 

 
Родительские установки, или позиции, — один из наиболее изученных аспектов детско-

родительских отношений.  

При этом под родительскими установками А.С. Спиваковская, доктор психологических наук, 

профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. понимает 

систему или совокупность родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка 

родителем и способов поведения с ним.  

Еще в 30-х гг. были выделены четыре родительские установки и соответствующие им типы 

поведения: "принятие и любовь", "явное отвержение", "излишняя требовательность", "чрезмерная опека", а 

также была прослежена определенная зависимость между поведением родителей и поведением детей.  

Так, например, "принятие и любовь" порождают в ребенке чувство безопасности и способствуют 

нормальному развитию личности, в то время как "явное отвержение" ведет к агрессивности и 

эмоциональному недоразвитию. 

 Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, рассматривались учеными на 

протяжении всего развития психологической науки и практики.  

Семья рассматривается учеными  как главный источник социализации.  

В семье социализация происходит наиболее естественно и безболезненно, основным механизмом ее 

является воспитание. 

 Для полноценного развития личности ребенка в семье должны складываться благоприятные 

условия, которые напрямую зависят от сложившихся в семье детско-родительских отношений.  

С одной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь, которая 

определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и 

безопасности. С другой,  родительское отношение характеризуется требовательностью и контролем.  

В этом конфликте заключается одно из самых сильных противоречий детско-родительских 

отношений в семье.  

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье, будущее целиком 

зависят от родителей. Ребенок верит в их любовь и доброе отношение и надеется на их защиту. Одна из 

самых значительных сил, с которой дети должны научиться справляться, — это стресс, вызываемый страхом 

и тревогой. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.  

 Психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями 

сотрудничества с родителями.  

Со всей определенностью можно утверждать, что на детско-родительских отношениях сказывается 

тип семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, которую они отводят ребенку 

в семье.  

Под влиянием типа родительских отношений формируется личность ребенка. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №3. 

 

Позитивные и негативные установки родителей, влияющие на 

поведение ребенка. 

 

Цель:  

-показать влияние родителей на формирование поведенческих особенностей 

ребенка;  

-сформировать у родителей навыки переориентации нежелательного 

поведения детей. 

 

Оборудование: ручки и листы для каждого участника; 4 листа формата А4 



для выполнения задания в группах; карточки с заданиями.  

Доска и мел (для наглядной демонстрации материала). 

 

1этап занятия. Игровое взаимодействие. 
Смять лист бумаги и предложить участникам сказать, на что стал походить 

смятый лист. Родители отвечают, передавая лист из руки в руки по кругу.  

Комментарий: наши дети, как это листок, могут быть как для окружающих, 

так и для нас разными. Важно видеть в своем ребенке перемены, понимать, 

что он может быть не тем, кем мы его желаем видеть, поступать в разных 

ситуациях неожиданно для нас. Но мы обязаны принимать его таким, какой 

он есть, считаться с ним, уважать его. Тогда воспитывать его будет приятно и 

увлекательно.    

 

2 этап занятия. Работа с домашним заданием.  

Уважаемые родители на предыдущем занятии вам было предложено 

домашнее задание: понаблюдать за своими детьми и определить, какие 

действия они копируют в близких родственниках.  

Предлагаю начать с желающих высказаться, а остальные могут 

послушать и вспомнить случаи из своей жизни. (Ответы родителей). 

Комментарий. Действительно, дети очень многое в поведении копируют с 

самых близких людей, которые большее время окружают их. И это 

естественно, что девочки перенимают манеры мамы, мальчики – образ 

поведения отца. Дети повторяют интонации родителей, способы 

реагирования на различные ситуации, потому что они видят конкретные 

шаблоны поведения и считают их самыми верными и вполне допустимыми. 

Наши дети видят то, что им показывают и живут соответственно 

полученным представлениям. А мы, взрослые, не всегда можем понять 

почему они непослушны и из-за чего возникают проблемы в общении с 

ними.  

Хорошо, если бы дети копировали от нас только положительные 

моменты, однако это был бы идеальный вариант! Мы всё время находимся 

под их чутким наблюдением и даже когда занимаемся своими делами в 

другой комнате – мы не перестаем быть для них примером. Поэтому, решая 

возникающие проблемы, связанные с поведением детей, нужно помнить и об 

этом. 

 

3 этап занятия. Введение в тематизм.  
 «Трое вошли в кабинет врача с тремя различными жалобами на здоровье. 

Врач: «Что  вас беспокоит? 

Первый больной: «У меня болит голова». 

Второй больной: «Очень болит нога» 

Третий больной: «Когда становится холодно, меня беспокоит рука» 

Врач: «С вами всё ясно. Вы все больны и мне придется вам удалить желчные 

пузыри. Это поможет. Не переживайте, в прошлом году у одного моего 

пациента били проблемы с самочувствием, и я удалил ему желчный пузырь. 



Теперь с ним полный порядок» 

 

Если бы вы заболели, то пошли бы вы к этому врачу? Конечно, нет, 

потому что он, не задумываясь, ставит диагноз и тут же предлагает 

операцию. Врач, допускающий, что все болезни можно лечить одним 

способом, не внушает доверия. В области медицины это очевидно.  

Но и в области воспитания не менее важно понять причины проблемы 

и необходимо время для определения наиболее эффективного способа 

решения. До тех пор, пока вы не определите причину нежелательного 

поведения вашего ребенка, ваш выбор метода воспитания может быть 

ошибочным. 

Обычно человек чувствует себя дискомфортно, если перестает быть 

значимым. Конечно, ему можно сказать: «Я ценю тебя, ты мне очень дорог!»,  

но при этом,  у человека не возникнет чувства значимости.  

Чувство значимости – определяющее чувство для любого человека, что 

бы чувствовать себя комфортно. Это чувство возникает при ощущении 

причастности к чему-то общему с другими. Общее дело, в котором можно 

себя каким-то образом проявить и получить, таким образом, удовлетворение 

от общего дела. Если мы утрачиваем это чувство, то падаем духом, и наше 

поведение имеет тенденцию меняться в худшую сторону.  

Дети ведут себя плохо, потому, что они сомневаются в собственных 

способностях и возможности проявить себя достойным образом. К тому же 

они понимают, что достичь самовыражения проще всего плохим поведением. 

Ведь только тогда взрослый становится максимально эмоционально 

близок. 

При этом, плохое поведение дети используют с разными целями: внимание, 

влияние, месть и уклонение. 

 

4 этап занятия. Работа с содержанием. 
 


