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 «Материнская забота обеспечивает 

возможность принятия, отцовская же забота 

побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для 

развития личности». 

                                                                 Л. Греймс 

 

Важнейшей характеристикой детей раннего возраста является неустойчивость 

эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции, формирующиеся в это время чувства, 

отражающие отношение к предметам и людям, еще не фиксированы и могут быть 

изменены в соответствии с ситуацией. Поэтому роль родителей в эмоциональном 

состоянии ребенка огромна.  

Привязанности 

Привязанность к определенным людям начинает явно проявляться у младенцев 

старше 6 месяцев. Обычно, хотя и не всегда, первый объект привязанности - мать. В 

течение месяца или двух большинство детей начинают проявлять привязанность к отцу, 

братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Объект привязанности может лучше других 

успокоить и утешить малыша; младенец чаще, чем к другим, обращается за утешением 

к нему; в его присутствии ребенок реже испытывает страх (например, в незнакомой 

обстановке). Такая привязанность имеет определенную ценность с точки зрения 

самосохранения. Прежде всего, она дает ребенку чувство безопасности при освоении 

окружающего мира, столкновении с новым, неизвестным и ярче проявляется, когда он 

испытывает страх. Ребенок может не обращать внимание на родителей и охотно играть 

с незнакомым человеком (при условии, что рядом находится кто-то из близких), но, 

стоит только его чем-либо напугать или взволновать, он тут же обернется за поддержкой 

к матери или отцу. 

С помощью объекта привязанности ребенок оценивает также степень опасности 

новой ситуации. Например, малыш, приближающийся к незнакомой яркой игрушке, 

останавливается и смотрит на мать. Если вдруг на ее лице отразится тревога или она 

произнесет что-то испуганным голосом, ребенок также проявит настороженность и, 

отвернувшись от игрушки, поползет к матери. Но, если мать улыбнется и обратится к 

малышу подбадривающим тоном, он снова направится к игрушке. 

Необходимыми качествами, способствующими развитию привязанности ребенка 

к матери или отцу, являются теплота, мягкость, нежность в отношениях, подбадривание 

и эмоциональная поддержка. 

В зависимости от поведения родителей, особенностей их взаимодействия и 

общения у малыша складывается определенный тип привязанности к отцу и матери: 

 Дети, которые не очень огорчаются после ухода матери, вступают в общение с 

незнакомцем (например, играли в игрушки), а когда мать возвращается, 

радуются и тянутся к ней -  надежно привязанные. 

 Дети, которые не возражают против ухода матери и продолжают играть, не 

обращая внимания даже на ее возвращение - индифферентными, ненадежно 

привязанными. 

 Дети, которые очень огорчаются уходу матери, а когда она возвращается, как 

будто стремятся к ней, цепляются, но тут же отталкиваются и сердятся -

аффективными, ненадежно привязанными. 



Тип привязанности ребенка к родителям влияет на его дальнейшее психическое и 

личностное развитие. 

Наиболее благоприятной для развития является надежная привязанность. Она с 

первых лет жизни закладывает основы чувства безопасности и доверия к окружающему 

миру. Дети с таким типом привязанности в раннем детстве проявляют общительность, 

сообразительность, изобретательность в играх, в дошкольном и подростковом возрасте 

они демонстрируют черты лидерства, отличаются инициативностью, отзывчивостью, 

сочувствием, популярны среди сверстников. 

Дети с ненадежной привязанностью (аффективной, двойственной и 

индифферентной, избегающей) часто более зависимы, требуют больше внимания 

взрослых, их поведение неустойчиво и противоречиво. 

Чем же отличается материнская психология от отцовской?  

В чем разница между материнским и отцовским воспитанием? О природе 

материнского поведения, заложенного природой, существуют споры. Однако с 

эволюционной точки зрения функция матери состоит в обеспечении адекватной заботы 

о потомстве. Плюс к этом добавляются социокультурные обязанности: воспитание, 

развитие и прочее. У матери с ребенком более тесная эмоциональна: связь изначально с 

момента рождения ребенка (кормление грудью, физический уход). Материнская забота 

обеспечивает возможность принятия, отцовская же забота побуждает к отдаче. И то и 

другое необходимо для развития личности. Отцовская любовь по сравнению с 

материнской - любовь требовательна, условная любовь, которую он должен заслужить. 

Отцовская любовь не является врожденной, а формируется на протяжении первых лет 

жизни ребенка. Для того, чтобы заслужить отцовскую любовь, ребенок должен 

соответствовать определенны социальным требованиям и отцовским ожиданиям в 

отношении способностей, достижений успешности. Любовь отца служит как бы 

наградой за успехи и хорошее поведение, отец видит в мальчике продолжателя рода, 

поэтому выполняет как бы функцию социального контроля и является носителем 

требований санкций. Если мать предоставляет ребенку возможность ощутить 

интимность человеческой любви, то отец проторяет ему путь к человеческому 

обществу. Отец является источником знаний о мире, труде, технике, способствует 

формированию социально-полезных целей и идеалов. 

Психологами были получены данные, свидетельствующие том, что у детей, 

растущих без отца, получают большее развитие гуманитарные способности. 

Авторитарный отец оказывает положительное влияние на умственные характеристики 

детей, а авторитарная мать - отрицательное. Поведение родителей играет важную роль 

в развитии самооценки ребенка. Если родители относятся с уважением к ребенку, любят 

его, принимают таким, какой он есть, то и ребенок чувствует собственную и ценность, 

значимость. В то время как холодные, безразличные или враждебные отношения 

приводят к обратному эффекту. 

Несмотря на то, что практически все родители любят своих детей, между ними 

существуют различия в том, насколько и открыто выражают это чувство и насколько им 

свойственны холодность и враждебность (которые иногда даже способны вытеснить 

теснить теплое, сердечное отношение к ребенку) Для нашей культуры нехарактерно 

внешнее проявление любви отца к ребенку. Редко увидишь на прогулке папу за руку с 



сыном, чаще они идут рядом и даже не разговаривают, как - будто папа просто 

сопровождает ребенка. 

Удивиться, восхититься сооружением кубиков, рисунком, умением танцевать, 

рассказать стихотворение – это несвойственно для большинства современных отцов. 

В наши дни любовь родителей к ребенку чаще всего выражается в покупке 

дорогой игрушки. Но гораздо больше даже самой привлекательной игрушки малышу 

нужны внимание, понимание, дружба, общность интересов, досуга. На втором году 

жизни становится очевидным, что поощрение взрослого приобретает роль стимула для 

развития действий ребенка. Доброжелательность, обращение к ребёнку по имени, 

констатация его действия, сопровождаемая похвалой, будут способствовать тому, 

чтобы действие повторялось чаще, интенсивнее. Порицание и запрет следует 

высказывать мягко, доброжелательно; недопустимы порицания личности ребёнка - их 

можно адресовать лишь отдельным его действиям. Та следует говорить не «ты плохой 

(я)», а «ты плохо сделал (а)». 

Еще одна негативная черта отцовского воспитания — это преобладание 

порицания над похвалой. Многие папы думают, что воспитывать - значит делать 

замечания, запрещать, и именно в этом видят свою родительскую функцию. В 

результате к 4-5 у ребенка складывается представление об отце как о человеке, который 

ожидает от него «неправильного», «плохого» поведения (в отличие от матери, низко 

оценивает не только тот или иной его конкретный поступок, но и его личность в целом. 

В дальнейшем это представление распространяется на других людей, ребенок 

становится неуверенным в себе, ожидает от окружающих негативных оценок своих 

способностей и умений. 

Развитие образа «Я» в раннем детстве 

На протяжении раннего детства у детей интенсивно развивается умение 

действовать с предметами. Это способствует формированию дальнейших знаний о себе, 

своих возможностях и способностях. Какие же новые знания о себе приобретают 

малыши на втором и третьем годах жизни? Наблюдения за детьми выявили появление 

в этот возрастной период целого ряда форм поведения, свидетельствующих о развитии 

самосознания. 

Влияние на поведение других людей. Двухлетние дети начинают подчинять 

поведение других людей своим требованиям. Малыш прикладывает телефонную трубку 

к уху матери, просит взрослого пересесть на другой стул, помочь построить домик из 

кубиков, завернуть куклу, включить телевизор или издать забавный звук. Эти 

требования и просьбы связаны со стремлением оказать влияние на поведение взрослого. 

Дети не стали бы ничего требовать от родителей, если бы не были уверены, что те могут 

их послушать. Таким образом, дети «знают» о своей способности влиять на поведение 

других людей. 

Описание своего поведения. Обычно на третьем году жизни дети начинают 

употреблять местоимения «я», «мне», «ты», так как осознают свое отличие от других 

людей, а выполняя какое-нибудь действие, называют его вслух. Взбираясь на стул, 

малыш приговаривает: «Я сяду»; строя из кубиков башню, говорит: «Я строю», а 

направляясь на кухню, повторяет: «Хочу печенья». Дети демонстрируют также свою 

осведомленность в названиях предметов и явлений, соотнося их с собой. Например, 

ребенок говорит: «Я сижу», «Моя книга», «Моя машинка», «Я играю в куклу». 



К трем годам у детей появляется представление о собственном мышлении как 

процессе, скрытом от окружающих. 

Чувство собственности. В социальном взаимодействии детей проявляются такие 

признаки самосознания, как чувство собственности (по отношению к игрушкам и т.д.). 

Чувство сопереживания. С развитием образа себя у ребенка появляется 

способность понимать эмоциональное состояние другого человека. После полутора лет 

у детей можно наблюдать явное стремление утешить расстроенного человека. Так, 

малыш обнимает, целует расстроенную и огорченную чем-то маму, протягивает ей 

игрушки и сладости. 

Реакции родителей помогают детям понять, как их поступки влияют на 

окружающих. Малышам нужна обратная связь, чтобы научиться учитывать 

потребности других людей. Обратная связь может выражаться в похвале за хорошее 

поведение («Какой молодец, сам убрал игрушки!») или же мягком порицании 

(«Осторожно, так можно сделать больно сестричке»). Основным объектом критики 

должно быть поведение ребенка, а не он сам. 

То, что маленький ребенок может понять психологическое состояние другого 

человека, означает, что он способен вспомнить свои прежние эмоциональные 

ощущения и поступить соответственно своему личному опыту. 

Первичная половая идентичность 

 От 1,5 до 3 лет у детей формируется первичная половая идентичность. В этот 

период ребенок научается правильно относить себя к тому или иному полу, но 

понимание половых различий остается еще ограниченным. Например, трехлетний 

мальчик огорчает своих родителей тем, что собирается, когда вырастет, стать мамой. 

Другой ребенок проявляет беспокойство, увидев мать в маскарадном мужском костюме. 

Предлагайте мальчикам и девочкам различные игрушки в соответствии с 

полоролевой принадлежностью, традиционные игровые сюжеты, создавая условия для 

формирования половой идентичности. 

Постоянством пола называется понимание детьми того, что пол не изменяется 

стечением времени, при смене одежды, рода занятий или других внешних признаков. В 

раннем возрасте дети не осознают еще постоянства пола. 

К трем годам дети не только правильно различают пол окружающих людей, но и 

довольно хорошо знают, что в зависимости от пола к человеку предъявляют разные 

требования: девочки обычно играют в куклы и одеваются как женщины, а мальчики 

играют в машинки, кубики или игрушечное оружие. 

Практикуя бережное, доброжелательное, уважительное отношение к малышу, 

родители и другие близкие люди укрепляют его положительное самоощущение, чувство 

своего Я. А это, в свою очередь, позволяет ребенку проявлять больше личностной 

активности, инициативы, интереса в освоении окружающего мира. 

Упущенные с самого начала, в раннем детстве, первые контакты с малышом, 

общение во время ухода за ним, совместные прогулки, игры проявятся впоследствии в 

трудностях взаимопонимания между родителями и детьми, отсутствии у ребёнка 

доверия и привязанности к матери и отцу. 

 

 


