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Аннотация: Изучение особенностей психологической защиты в системе отношений «родители-ребенок» позво-
ляет определить, какой тип родительского отношения провоцирует появление защиты у ребенка, дает возможность 
избежать травмирующих для детей дошкольного возраста факторов во взаимодействии со значимыми взрослыми и 
позитивно влиять на отношение к родителям, самоотношение и поведение ребенка.
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А.А. Бодалев, Л.И. Божович, А.И. Венгер, В.В. 
Давыдов, М.И. Лисина, В.Н. Мясищев, Д.Б. Эльконин 
отмечают, что для полноценного развития ребенка, ста-
новления его адекватной самооценки рядом с ребенком 
должен находиться значимый для него и принимающий 
его взрослый.   

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. 
Выготского развитие происходит в процессе интерио-
ризации культурно-исторического опыта и социальных 
отношений. Взрослый выступает для ребенка в качестве 
носителя этого опыта и важнейшего источника развития, 
только в постоянном контакте со взрослым возможна 
интериоризация как основной механизм развития. Этот 
контакт способствует формированию у ребенка потреб-
ности в привязанности к заботящемуся о нем взрослому. 
Л.С. Выготский рассматривал данную потребность как 
результат взаимодействия ребенка и взрослого [1].

Любой из воспитательных стилей, связанных с эмо-
циональным отвержением ребенка, блокирует спон-
танную  реализацию базисных потребностей в присо-
единении, аффиляции, безопасности, принятии и, как 
следствие, в самопринятии. Ребенок вынужден адапти-
роваться к гетерономному воздействию на социальном 
и психологическом уровнях  и строить позитивный об-
раз «Я» с помощью образования и очень интенсивного 
использования механизмов защиты. В зависимости от 
темпераментальных особенностей ребенка актуализиру-

ются  внешненаправленные механизмы – проекция, ак-
тивные формы компенсации и реактивного образования 
– или внутренненаправленные – отрицание, пассивные 
формы компенсации и реактивного образования.

Среди факторов, влияющих на становление полно-
ценной системы психологической защиты, психологи 
определяют внутрисемейную ситуацию, отношения ре-
бенка с родителями, демонстрируемые ими паттерны 
защитного реагирования. Р. Плутчик подчеркивал, что 
в процессе взросления каждый индивид сталкивается с 
большим разнообразием ситуаций, вызывающих эмоци-
ональные состояния, выражения которых чреваты даль-
нейшими конфликтами и дополнительной опасностью. 
В результате ребенок развивает механизмы защиты, 
представляющие собой косвенные пути переживания 
эмоционального конфликта и совладания с ним [2].

Возникающие в семье проблемы приводят к форми-
рованию непродуктивной (защитной) адаптации к жиз-
ни, включающей фиксированное, негибкое построение 
отношений, как в семье, так и за ее пределами. В резуль-
тате, срабатывает механизм отчуждения, и возникают 
попытки разрешить трудную жизненную ситуацию не-
адекватным способом. Это приводит в действие меха-
низм сопротивления изменениям, который активизиру-
ет глубинные психологические защиты. При помощи 
этого механизма человек приспосабливается к жизни, 
убегая от проблем. Нарушается действие базового пси-
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хологического механизма бытия и развития личности – 
амбивалентной пары «идентификация – обособление»; 
возникают специфические нарушения психической де-
ятельности. 

На основе анализа различных подходов к вопросу он-
тогенеза психологической защиты Е. Чумакова конста-
тирует, что защитные механизмы возникают у ребенка 
как результат: 

- усвоения демонстрируемых родителями образцов 
защитного поведения;

- негативного воздействия со стороны взрослых [3].
Родители и педагоги наряду с положительным вос-

питательным воздействием оказывают на ребенка и 
негативное влияние, которое и служит стимулом для 
появления защиты у ребенка. Именно воспитывающие 
взрослые становятся первыми свидетелями проявления 
этих защит.

Негативное воздействие со стороны родителей Е.В. 
Чумакова определяет как недостаточное удовлетворе-
ние базовых потребностей ребенка (в привязанности и 
безопасности). В психолого-педагогической литературе 
чаще других обращается  внимание на отсутствие пра-
вильного и постоянного материнского ухода, холод-
ность, безразличие, властность матери или материнскую 
сверхзаботу. 

Нарушают безопасность ребенка и побуждают его 
формировать всевозможные способы защиты для ликви-
дации чувства изоляции и беспомощности (К. Хорни): 
прямое и непрямое доминирование, безразличие, не-
стабильное поведение, недостаток уважения к индиви-
дуальным потребностям ребенка, недостаток реального 
руководства, слишком большое восхищение или его пол-
ное отсутствие, недостаток теплоты, понуждение прини-
мать чью-то сторону в родительских спорах, слишком 
большая или слишком малая ответственность, сверхпро-
текция, изоляция от других детей, несправедливость, 
дискриминация, невыполнение обещаний,  враждебная 
атмосфера и пр. [4].

Отношение взрослых, как показывают данные, полу-
ченные эмпирическим путем, непосредственно влияет 
на восприятие ребенком отношения к себе родителей, 
его самоотношение и поведение. Фрустрация потребно-
сти в принятии приводит к внутренней активности лич-
ности по сохранению образа «Я» и позитивного отноше-
ния к себе, что проявилось  в различной реакции ребенка 
на непринимающее отношение родителей.  Непринятие 
со стороны родителей приводит к появлению угрозы 
личностной идентичности  ребенка и влияет на спец-
ифику психологической защиты в системе «ребенок–ро-
дители». 

Необходимость защитить себя, сохранить положи-
тельное отношение к себе (самопринятие) и ощущение 
себя как достойного, полноценного, независимого тре-
бует от ребенка включения защитных механизмов.  При 
этом ребенок не понимает, что лежит в основе форми-
рования отношения к нему взрослых. Он должен искать 
способы «подстроиться» к требованиям взрослых, отсто-
ять себя, противостоять родителям.   Часто это противо-
речит его внутреннему «Я» и тогда происходит «раздво-
ение» личности (с родителями один, без них – другой), 
что влечет усугубление внутреннего конфликта.

Согласно теории Л. Беньямин, ребенок может отве-
тить на родительское поведение «дополнительно», т.е. 
инициативой на предоставление самостоятельности, 
«бегством на преследование», но он может отвечать на 
родительское отношение и «защитно». Например, в от-
вет на отвержение ребенок может пытаться вести себя 
так, как будто те любят его и внимательны к нему, и тем 
самым как бы приглашать родителей изменить их пове-
дение по отношению к нему.

В исследовании Л. Беньямин рассматривается вопрос 
о соотношении самосознания ребенка (как формы само-
регуляции) и отношения родителей к ребенку: эта связь 
раскрывается как интроекция (перенесение внутрь) ро-

дительского отношения и способов управления поведе-
нием ребенка [5].

По способу интериоризации самосознания ребенка 
исследователи выделяют несколько типов общения:

- прямое или косвенное (через поведение) внушение 
родителями образа или самоотношения;

- опосредованную детерминацию самоотношения ре-
бенка путем формирования у него стандартов выполне-
ния тех или иных действий, формирования уровня при-
тязаний;

- контроль за поведением ребенка, в котором ребенок 
усваивает параметры и способы контроля;

- косвенное управление формированием самосозна-
ния путем вовлечения ребенка в такое поведение, кото-
рое может повысить или понизить его самооценку, из-
менить его образ самого себя.

Рассмотрим проявление защитных механизмов у де-
тей, непринятых взрослыми – родителями и педагогами.

Анализ механизмов защиты у непринятых детей по-
зволил выявить различия в среднем и старшем дошколь-
ном возрасте: преобладание в среднем дошкольном воз-
расте реактивного образования, интеллектуализации и 
компенсации, а в старшем к этим механизмам добав-
ляются  отрицание и регрессия. Это свидетельствует о 
большем разнообразии защитных механизмов у непри-
нятых детей семи лет. Нами установлено, что механиз-
мы защиты у пятилеток более специфичны, чем у детей 
семи лет (детьми пяти лет   используется, как правило, 
один механизм защиты, а детьми семи лет - от одного до 
четырех) [6]. 

Неспецифичность механизмов защиты у старших 
дошкольников приводит к разнообразию способов за-
щитного поведения, которые определяются в действи-
ях: «плачу», «смеюсь», «спокойно сижу», «должен из-
виниться», «затыкаю уши», «быстро ложусь в постель», 
«стараюсь вытерпеть этот скандал», «закрываюсь в ком-
нате», «иду в свою комнату и тихонечко играю». 

Следовательно, старшие дошкольники в отличие от 
средних были способны определить, какое поведение 
более эффективно в каждой конкретной ситуации и с 
конкретным человеком. У таких детей вырабатывалась 
так называемая «социальная хитрость», которая предпо-
лагала, что ребенок «подстраивался» под общественное 
мнение и по мере своих сил корректировал свое поведе-
ние. Это приводило к разнообразию их защитного по-
ведения. В дошкольном учреждении данная категория 
детей воспринималась педагогами как самые активные, 
умные, способные:  «Ваня – наш умница, он все знает, 
все выполняет», «Света – наша звездочка, она у нас на 
всех праздниках выступает». С этими детьми  педагогам 
было приятно общаться («Они много знают и помогут 
во всем»), поэтому им часто прощали то, что не дозво-
лено другим детям. Завышенная самооценка часто вы-
ливалась в высокомерие, что приводило к конфликтам с 
другими детьми. 

Противоречия наблюдались и в отношениях с роди-
телями.  Но у дошкольников, принимаемых педагогами, 
была возможность реализовать себя во взаимодействии 
с ними. Поэтому у них больше сил к сопротивлению 
внешним и внутренним конфликтам и сохранению соб-
ственного Я. То есть непринятие и отрицание родителя-
ми ребенка приводило к тому, что дети самостоятельно 
приспосабливались к выживанию в подобных условиях 
и уже в дошкольном возрасте находили способы реали-
зации вне семьи. Рассмотрим пример Светы К., которая 
являлась любимицей воспитателей. Механизм защи-
ты – отрицание, способ защиты – агрессия. Родителей  
характеризовало разумное отвержение девочки. Они не 
скрывали свое недовольство ребенком, всем рассказы-
вали, как Света плохо ведет себя дома, в гостях, на ули-
це. Родители ждали появления мальчика, поэтому Света 
реализовала формы поведения, свойственные мужскому 
полу. Она предпочитала играть с мальчиками в их игры, 
дралась, кричала, бегала. Таким образом, повышенная 
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возбудимость и неустойчивость ребенка в сочетании с 
противоречивым воспитанием (со стороны педагогов и 
родителей) и открытым непринятием привели к форми-
рованию агрессивно-защитного поведения, как базовой 
стратегии.

Мы определили также, что в ситуации, когда мать 
не являлась для ребенка значимым взрослым, интен-
сивность механизмов защиты у него была больше, чем 
у других детей. Для компенсации утраченного чувства 
безопасности у ребенка формировалась привязанность 
к замещающему взрослому (например, к педагогу – так 
называемые «прилипчивые дети», бабушке, старшему 
брату или сестре) или сверстнику, отмечалась чрезмер-
ная любовь к животным. У детей появлялись стереотип-
ные действия с предметами. 

В случае несогласованных типов с отвержением ре-
бенка одним из родителей, также отмечается «социаль-
ная хитрость», направленная на взаимодействие с роди-
телями: «Когда мама ругает… сразу к папе иду жало-
ваться» (Саша М.). «Мне папа все разрешает» (Ася К.).

Фрустрирующая ситуация непринятых детей при-
водит к неэффективным способам защиты, таким как 
замирание («Я в постель как самолет пикирую и тихо-
нечко лежу» - Аня Т., «Ухожу в комнату и стараюсь 
вытерпеть этот скандал» - Настя В.), уход («Молчу», 
«Затыкаю уши», «Закрываюсь в комнате»), игнорирова-
ние («Спокойно сижу, будто ничего нет»). 

Встречаются случаи защит, неадекватные ситуации 
(«Смеюсь» - Глеб В.). Для девочек характерно также 
послушание и стремление к миру («Делаю все, что го-
ворят», «Извиняюсь, прошу прощения», «Прошу по-
мириться», «Говорю: «Давайте не будем спорить»»).  
Такое поведение, чаще всего, приводит к еще большему 
напряжению. Родители отмечали, что, во время ссоры на 
них слова ребенка, призывающие прекратить скандал, 
чаще действовали раздражающе («Еще ты будешь нам 
указывать, что делать»), и они не могли остановиться, 
находясь в аффективном состоянии («Когда кричу на 
него, встречаю его беспомощные глаза, но продолжаю 
кричать» - мама Кости Щ.). Послушание принималось 
родителями благосклонно, но внутренние проблемы ре-
бенка только увеличивались.

Таким образом, тип отношения родителей к ребенку  
повлиял на особенности его защитной стратегии. Так, 
разумное принятие ребенка одним из родителей или 
обоими коррелировало с определением у него зрелых 
защитных механизмов, таких как интеллектуализация, 
компенсация, реактивное образование и разнообразных 
способов защитного поведения. 

Неразумное принятие со стороны родителей способ-
ствовало развитию у ребенка интеллектуализации или 
регрессии и преобладающих способов защиты – уход и 

агрессия.
Отвержение детей родителями приводило к необ-

ходимости искать различные способы сохранения соб-
ственного Я. В случае разумного отвержения родите-
лями происходило развитие таких механизмов защиты, 
как реактивное образование, проекция, отрицание, ком-
пенсация, и, либо активных, либо пассивных способов 
защиты. Неразумное отвержение провоцировало форми-
рование у детей защитных вытеснения и компенсации, 
что проявлялось, чаще всего, в агрессивном способе за-
щиты.   

Спектр защитных механизмов у непринятых детей 
был больше, чем у принятых.

Для родителей с разумным отвержением ребен-
ка были характерны проекция как механизм защиты и 
агрессия, управление как способы защиты. Также как и 
родители с неразумно принимающим типом отношения 
к детям, эти родители придумывали семейные мифы. Но 
отличались они не центрацией на ребенке как идеале, а 
более обширным спектром отношений. Например, часто 
делали упор на  отрицательных чертах детей («Он весь 
в отца», «Говорила мне мама, что лучше родить девоч-
ку») или родственников («Это у нас семейное», «Что 
сделаешь – наследственность»). Подобный семейный 
миф помогал сложиться определенному образу ребенка 
и стереотипу  отношения с ним, и, обычно, перерастал 
в социальные установки, используемые родителями в 
воспитании собственных детей, когда складывалось не-
гативное, позитивное, нейтральное или равнодушное от-
ношение к ним.
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