
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика состоит из двух 

взаимоопределяющих составных: осознаваемое и неосознаваемое - сознание и 

подсознание. В неосознаваемой сфере важное значение имеет фиксированное отношение 

к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая 

защита. 

 

Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии 

ребенка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые значимые и 

любимые для ребенка люди. Авторитет, особенно на ранних этапах психо-

эмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и 

справедливость родителей у детей непоколебима: “Мама сказала…", “Папа велел” и т. д. 

Дети не могут этого делать. Они не в состоянии поставить психологический барьер в 

отношениях с родителями. Поэтому многое из тех установок, которые они получают от 

своих родителей, в дальнейшем определяет их поведение, причем стереотипное, 

одинаковое в сходных жизненных ситуациях. 

О наших установках 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует 

благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не мешают, то и 

осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, 

помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером 

исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных 

установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с 

мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а мудрость - глупость, где 

важны стойкость, вера в себя исвои силы. 

Задумывались ли вы, взрослые, какие установки дали вам ваши родители, не являются ли 

они внутренними указателями на вашем жизненном пути? Внимательно рассмотрите 

ссылки: “негативные установки", “позитивные установки” и подумайте, прежде чем что-

то категорично заявлять своему ребенку о последствиях, а не ваших ли родителей это 

установки? Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали. 

 

Негативные установки 

 “Сильные люди не плачут". 

 “Думай только о себе, не жалей никого". 

 “Ты всегда, как твой (я) папа (мама)". 

 “Дурачок ты мой!” 

 “Уж лучше б тебя вообще не было на свете!” 

 “Вот и будешь по жизни мыкаться, как твой папа (мама)…". 

 “Не будешь слушаться - заболеешь!". 

 “Яблоко от яблоньки недалеко падает". 

 “Сколько сил мы тебе отдали, а ты…” 

 “Не твоего ума дело…” 

 “Бог тебя накажет!..” 

 “Не ешь много, будешь толстый, никто тебя любить не будет". 

 “Не верь никому,обманут!..” 

 “Если ты будешь так поступать, с тобой никто дружить не будет!” 

 “Ты всегда это делаешь хуже других…” 

 “Ты всегда будешь грязнулей!” 

 “Женщина глупее мужчины…” 

 “Ты плохой!” 



 “Будешь букой - один останешься". 

 “Все хорошее всегда кончается, нельзя всегда есть конфетки…” 

Этот список вы можете продолжить сами, кое-что в нем вы узнали, подумайте, какие 

установки мешают вам жить и не давайте их своим детям, если не хотите, чтобы что-то в 

вашей жизни повторялось в ваших детях. 

 

Позитивные установки 

 “Поплачь - легче будет". 

 “Сколько отдашь - столько и получишь". 

 “Какая мама умница! Какой у нас папа молодец! Они самые хорошие!” 

 “В тебе все прекрасно…” 

 “Какое счастье, что ты у нас есть!". 

 “Каждый сам выбирает свой путь". 

 “Ты всегда будешь здоров!” 

 “Что посеешь, то и пожнешь". 

 “Мы любим, понимаем, надеемся на тебя". 

 “Твое мнение всем интересно". 

 “Бог любит тебя!” 

 “Кушай на здоровье!” 

 “Выбирай себе друзей сам…” 

 “Как ты относишься к людям, так и они к тебе". 

 “Как аукнется, так и откликнется". 

 ” Каждый может ошибаться! Попробуй еще!” 

 “Какой ты чистенький всегда и аккуратный!” 

 “Чистота - залог здоровья". 

 “Все зависит от человека…” , 

 “Я тебя люблю любого…” 

 “Люби себя и другие тебя полюбят". 

 “Все в этой жизни зависит от тебя” 

 

Как часто вы говорите детям… 
- Я сейчас занят(а)… 

- Посмотри, что ты натворил! 

- Это надо делать не так… 

- Неправильно! 

- Когда же ты научишься? 

- Сколько раз я тебе говорила! 

- Нет! Я не могу! 

- Ты сведешь меня с ума! 

- Что бы ты без меня делал! 

- Вечно ты во все лезешь! 

- Уйди от меня! 

- Встань в угол! 

 

Все эти “словечки” крепко зацепляются в подсознании ребенка и потом не удивляйтесь, 

если вам не нравится, что ребенок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, 

неуверен в себе. 

  



Как правильно хвалить ребенка 

  

Многие родители верят, что похвала помогает ребенку приобрести уверенность в себе. 

На самом же деле результат нередко бывает прямо противоположный: ребенок 

становится нервным, плохо себя ведет. Почему? Да потому, что чем больше он 

получает незаслуженных похвал, тем чаще стремится проявить свою “истинную 

натуру”. Родители часто рассказывают: стоит похвалить ребенка за хорошее 

поведение - и он как с цепи срывается, будто стремясь опровергнуть похвалу. 

 

Как можно хвалить и как нельзя 
 

Означает ли это, что похвала “устарела”? Вовсе нет. Однако не стоит пользоваться ею 

направо и налево. Ведь, назначая лекарство для больного, врач обязательно указывает 

время их приема, дозу, учитывает противопоказания, возможность аллергических 

реакций. Похвала – это тоже лекарство, причем сильнодействующее, и с ней нужно 

обращаться осторожно: оценивать, хвалить можно только поступки и дела ребенка, а не 

его самого. 

 

Вот пример, который показывает, как надо хвалить. Восьмилетний Андрей хорошо 

поработал в саду: собрал граблями листья, выбросил мусор, аккуратно сложил на место 

инструменты. Матери понравилась его работа, и она выразила свое одобрение сыну. 

 

Мать: В саду было так грязно... Я даже не думала, что можно все убрать за один день. 

Андрей: А я смог! 

Мать: Там было полно листьев и всякого мусора. 

Андрей: Я все убрал. 

Мать: Вот это работа! 

Андрей: Да, было нелегко. 

Мать: Сад теперь такой красивый, на него приятно посмотреть. 

Андрей: Стало чисто. 

Мать: Спасибо тебе, сынок. 

Андрей: (широко улыбаясь). Не за что. 

 

Мать похвалила поступок Андрея, и мальчик почувствовал радость и гордость оттого, что 

он его совершил. В тот вечер он с большим нетерпением ждал, когда придет домой отец, 

чтобы показать ему чистый сад и снова почувствовать гордость за свою работу. 

 

Если же похвала оценивает самого ребенка, а не его поступок, она только вредна. 

Например, такая: 

 Ты чудесный сын. 

 Ты настоящий мамин помощник. 

 Что бы мама делала без тебя? 

Такие комментарии вызовут лишь сомнения и тревогу; ребенок почувствует, что он 

далеко не такой “чудесный сын” и совсем не может быть этим образцовым сыном. 

Поэтому, не дожидаясь, что его “разоблачат”, он предпочтет немедленно облегчить свою 

совесть, сознавшись в каком-нибудь проступке. 

Похвала так же бьет в глаза, как и яркое солнце, - и так же сильно слепит. Ребенку 

становится неловко, если его называют чудесным, милым, щедрым, скромным. Он 



чувствует, что должен опровергнуть эту похвалу, хотя бы частично. Нельзя заявить во 

всеуслышание: “Спасибо, я принимаю вашу похвалу”. Но и внутренний голос говорит 

ребенку, что нельзя честно сказать себе самому: 

“Я просто чудесный: я и добрый, и сильный, и щедрый, и скромный”. 

Ребенок не только опровергнет похвалу, но и подумает о тех, кто его хвалит, примерно 

так: “Если они так хорошо обо мне думают, значит, и сами немногого стоят!” 

 

Наши слова и выводы детей 
 

Итак, похвала должна быть направлена на дела и поступки ребенка, а не на его личность. 

Нужно построить свой комментарий таким образом, чтобы дети сами делали 

положительные выводы о себе и своих способностях. 

 

Десятилетний Женя помогал отцу оборудовать подвал дома. Во время работы ему 

пришлось двигать тяжелую мебель. 

 

Отец: Верстак такой тяжелый. Трудно его подвинуть. 

Женя: (с гордостью) Я это сделал. 

Отец: Работа не из легких. 

Женя: (согнув руку и напрягая мускулы) Я сильный. 

 

В этом примере отец указал на трудность задачи. Сын сам сделал вывод о своих 

способностях. А если бы отец сказал: “Ты такой сильный, сынок”, Женя мог бы ответить: 

“Вовсе нет. У нас в классе есть мальчишки сильнее меня”. Последовал бы обидный и 

ненужный спор... 

 

Как дети выглядят в собственных глазах 
 

Похвала складывается из двух компонентов - наших слов и выводов детей. Наши слова 

должны выражать четкую положительную оценку детских поступков, намерений, помощи 

ребенка нам, его понимания и т, д. Нужно облечь наше суждение в такую форму, чтобы 

ребенок почти безошибочно мог сделать из него реалистический вывод о себе самом. Вот 

несколько примеров, показывающих, как нужно хвалить детей: 

 

Правильная похвала: “Спасибо за то, что ты вымыл машину. Она теперь сверкает, 

как новенькая!” 
 

Возможный вывод: “Я хорошо поработал, и мою работу оценили”. 

 

(Неправильная похвала: “Ты просто молодец”.) 

 

Правильная похвала: “Твое стихотворение меня очень тронуло”. 

 

Возможный вывод: “Хорошо, что я умею писать стихи”. 

 

(Неправильная похвала: “Для твоего возраста это неплохие стихи”.) 

 

Правильная похвала: “Книжный шкаф, который ты сделал, такой красивый!” 
 

Возможный вывод: “Я умею плотничать”. 

 

(Неправильная похвала: “Ты хороший плотник”.) 



 

Правильная похвала: “Большое спасибо, ты вымыл сегодня всю посуду!” 
 

Возможный вывод: “Я помог маме”. 

 

(Неправильная похвала: “Ты сделал это лучше, чем наша мама”.) 

 

То, что ребенок скажет о себе в ответ на наши слова, позже он повторит и мысленно. Эти 

внутренние положительные оценки в значительной степени определяют, как ребенок 

будет относиться к себе и к окружающему миру.  

Прежде всего, скажем о том, что хвалить ребенка необходимо! Люди, занимающиеся 

воспитанием и обучением детей, родители должны иметь ввиду, что начинать любое 

дело надо с чувством успеха (это справедливо не только в отношении детей, но и 

взрослых). Ощущение успеха должно проявляться не только в конце, но быть и в начале 

действия. Создание условий, вызывающих у детей ощущение радости поиска, 

преодоления, представляет собой особую задачу для профессионального педагога. 

 

Однако каждый воспитатель должен ежедневно и ежечасно самостоятельно решать одну и 

ту же задачу: за что похвалить ребенка, какие стороны его поведения или, может быть, что 

из результатов сделанного ребенком (рисунок, лепка, спетая песенка и т. п.) могли бы дать 

повод к положительной оценке личности ребенка. 

 

"Если вы не знаете, за что похвалить ребенка, придумайте это!" - резонно советует в книге 

"Нестандартный ребенок" психиатр и психотерапевт В. Леви. Главное, что здесь должно 

быть передано ребенку, это искренняя вера в его возможности. Нечто подобное 

фигурирует во "взрослой" социальной психологии под именем "авансирование доверием", 

что обусловливает значительный личностно и профессионально развивающий эффект. 

Техника "интенсивной психотерапии" в работе с взрослыми людьми, прежде всего, 

основана на вере в возможности роста личности. 

 

А теперь о том, как хвалить НЕ следует: 
 

1. Вредно, если хвалят ребенка за то, что ему дается легко, за то, что ему дано самой 

природой. Похвала не за труд, не за усилие, а всего лишь за наличие способности не дает 

ничего, что действительно было бы необходимо ребенку для его развития. А навредить 

она может, особенно при ее повторении. 

 

Повторение похвалы без необходимости действует как наркотик: ребенок привыкает к ней 

и ждет ее. Он проникается чувством своего превосходства над другими, а если не приучен 

к труду, реализующему его способности, то может не состояться как личность: 

эгоцентризм полностью замкнет его на себе, он весь уйдет в ожидание восхищения и 

похвал. Их прекращение вызовет тот хронический дискомфорт, из которого рождаются 

зависть, мелочная обидчивость, ревность к чужому успеху, подозрительность и прочие 

тягостные атрибуты эгоцентризма, несостоявшегося "гения". 

 

2. Вдвойне вредно хвалить того, кому что-то дается легко, ставя его в пример тем, 

кому это же дается трудно, вопреки усилиям. Ругая одного и хваля другого, навязывая 

его как пример первому, их противопоставляют друг другу. Сам факт несправедливой 

оценки усилия, вернее - замалчивание, игнорирование его, тяжело травмирует психику 

ребенка (и не только ребенка!). Это снижает побуждение к делу. 

 



А противопоставление не может вызвать желания "брать пример" с того, кого 

несправедливо хвалят. Напротив, оно только отодвигает их друг от друга, угнетая одного 

и развращая другого. Противопоставление культивирует нездоровое соперничество, 

которое стимулирует вовсе не прилежание, а эгоцентрические тенденции. 

Противопоставлением можно вызвать негативизм, отказ от тех видов деятельности, 

которые не гарантируют успеха. 

 

3. Вредно, когда хвалят слишком часто, безо всякой необходимости и неискренне. 

Это и обесценивает похвалу, и приучает к дешевому успеху, и способствует бездумному 

отношению к тому, что исходит от старших. Наблюдая за детьми, за их старшими, вы 

сами сможете увидеть и другие вредности необдуманной похвалы. 

 

4. Важно хвалить конкретный поступок ребенка, то, что он сделал, чего добился, а не 

его личность в целом. Иначе можно сформировать у него слишком большое самомнение 

и необъективно завышенную самооценку, ожидания. Если в дальнейшей жизни ребенок 

столкнется с тем, что окружающие люди ценят его не так высоко, как он сам о себе мнит, 

то это может привести к неврозу. 

 

Вообще, чрезмерная похвала родителей воспитывает в ребенке истероидные черты 

характера в виде чрезмерной потребности в восторженном, восхищенном признании его 

личности. Психологи считают, что оценка ребенком своей личности складывается из двух 

моментов: из того, что мы говорим детям, и из того, что ребенок сам, на основании наших 

слов, заключает о себе. 

 

Принимая на вооружение рекомендацию - хвалить поступок и только поступок, - 

необходимо учитывать при этом возраст детей. Ученые-психологи, безусловно, правы, что 

оценка складывается из двух указанных компонентов. Однако для того чтобы ребенок 

смог на основании оценки взрослого самостоятельно оценить себя, он должен, по крайней 

мере однажды, на опыте столкнуться с позитивной оценкой своей личности (хотя бы для 

того, чтобы у него была возможность сказать себе: "А я молодец!"). Дошкольное детство - 

время, когда позитивные оценки личности в целом педагогически оправданны. 

 


