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Типичные ошибки семейного воспитания 
 

1. Воспитание и потребность в эмоциональном контакте 
У человека как общественного существа имеется своеобразная форма 

ориентировки – направленность на психический облик другого человека. Потребность 
«ориентиров» в эмоциональном настрое других людей называется потребностью в 
эмоциональном контакте. Контакт бывает двусторонним, когда человек чувствует, что сам 
является предметом заинтересованности. 

Может случиться так, что цель воспитания ребёнка оказывается именно в 
удовлетворении потребностей эмоционального контакта. Ребёнок становится центром 
потребности, единственным объектом ее удовлетворения. Примеров здесь достаточно: 
например, родители, по тем или иным причинам испытывающие затруднения в контактах 
с другими людьми. Чаще всего при таком воспитании возникают большие проблемы. 
Родители бессознательно ведут борьбу за сохранение объекта своей потребности, 
препятствуя выходу эмоций и привязанностей ребёнка за пределы семейного круга. 

2. Воспитание и потребность смысла жизни 
Большие проблемы возникают в общении с ребёнком, если воспитание стало 

единственной деятельностью, реализующей потребность смысла жизни. Без 
удовлетворения этой потребности человек не может нормально функционировать, не 
может мобилизовать все свои способности в максимальной степени. Удовлетворение 
такой способности связанно с обоснованием для себя смысла своего бытия, с ясным, 
практически приемлемым и заслуживающим одобрения самого человека направлением 
его действий. 

Удовлетворением потребности смысла жизни может стать забота о ребёнке. Мать, 
отец или бабушка могут считать, что смысл их существования является уход за 
физическим состоянием и воспитанием ребёнка. Они не всегда могут это осознавать, 
полагая, что цель их жизни в другом, однако счастливыми они чувствуют себя только 
тогда, когда они нужны. Если ребёнок, вырастая, уходит от них, они часто начинают 
понимать, что «жизнь потеряла всякий смысл». Ярким примером тому служит мама, не 
желающая выпускать отрока из-под своей опеки. В результате он получает требуемое 
чувство своей необходимости, а каждое проявление самостоятельности сына преследует с 
поразительным упорством. Вред такого самопожертвования для ребёнка очевиден. 

3. Воспитание и потребность достижения 
У некоторых родителей воспитание ребёнка побуждается так называемой 

мотивацией достижения. Цель воспитания состоит в том, чтобы добиться того, что не 
удалось родителям из-за отсутствия необходимых условий, или же потому, что сами они 
не были достаточно способными и настойчивыми. Подобное родительское поведение 
неосознанно для самих родителей приобретает элементы эгоизма: «Мы хотим 
сформировать ребёнка по своему подобию, ведь он продолжатель нашей жизни...» 

Ребёнок лишается необходимой независимости, искажается восприятие присущих 
ему задатков, сформированных личностных качеств. Обычно не принимаются во 
внимание возможности, интересы, способности ребёнка, которые отличны от тех, что 
связаны с запрограммированными целями. Ребёнок становится перед выбором. Он может 
втиснуть себя в рамки чуждых ему родительских идеалов только ради того, чтобы 
обеспечить любовь и чувство удовлетворенности родителей. В этом случае он пойдет 
ложным путем, который не соответствует его личности и способностям и который часто 
заканчивается полным фиаско. Но ребёнок может и восстать против чуждых ему 
требований, вызывая тем самым разочарование родителей из-за несбывшихся надежд, и в 
результате возникают глубокие конфликты в отношениях между ребёнком и родителями. 

4. Воспитание как реализация определенной 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 хлопот. Познакомившись с 
какой-либо воспитательной системой и в силу разных причин доверившись ей, родители 
педантично и целеустремленно приступают к ее неустанной реализации. 

Несомненно, у каждой из новомодных воспитательных систем есть свои ценные 
находки, немало полезного и важного. Главное при этом, чтобы родители не забывали, что 
не ребёнок для воспитания, а воспитание для ребёнка. Кстати, родители, следующие 
воспитанию по типу «реализации системы», внутренне похожи, их объединяет одна общая 
особенность – относительная невнимательность к индивидуальности психического мира 
своего ребёнка. 

5. Воспитание как формирование определенных качеств 
Под влиянием прошлого опыта, истории развития личности человека в его 

сознании могут появляться так называемые сверхценные идеи. Ими могут быть 
представления о том или ином человеческом качестве как наиболее ценном, необходимом, 
помогающем в жизни. В этих случаях родитель строит свое воспитание так, чтобы 
ребёнок был обязательно наделен этим «особо ценным» качеством. Например, родители 
уверены в том, что их сын или дочь должны обязательно быть добрыми, эрудированными 
или смелыми. 

Ярким примером может служить ситуация, когда увлечение спортом приводит к 
тому, что супруги строят планы о совместных семейных походах, катании на яхтах, 
занятиях горными лыжами, не замечая, что в их мечтах о будущем ребёнке им видится 
мальчик. Но рождается девочка, а воспитание строится по заранее запрограммированному 
сверхценному образцу: мужской стиль одежды, излишние для девочки спортивные 
упражнения, насмешливое отношение к играм с куклами и т.п. Все это может привести к 
отрицательным последствиям в психическом развитии ребёнка: формирование у ребёнка 
черт противоположного пола, подспудное убеждение его в том, что такой, 
какой он есть, ребёнок не нужен и т.д. 

Вывод: регулирующие воспитание сверхценные мотивы родителей ограничивают 
свободу развития присущих ребёнку задатков, усложняют развитие, нарушая его 
гармонию, а иногда и искажая его ход. 

 


