
Родительское собрание «Формирование привязанностей, создание доверия». 

 

ЦЕЛЬ: 

Знакомство родителей с понятием психологическая привязанность, ее 

расстройствами, отработка навыков формирования привязанностей и 

доверия ребенка. 

 

ПЛАН:  

1. Приветствие, разминка. Упр. «Приветствие». 

2. Информационная часть «Понятие «привязанности», нарушения привязанности 

у детей. 

3. Практическая часть. Работа в подгруппах., упр. «Круги взаимоотношений». 

Информационная часть «Формирование привязанности» 

4. Подведение итогов. 

Ход: 

- Добрый день, уважаемые родители!  Предлагаю каждому участнику собрания по 

очереди встать и произнести какую-либо фразу, обращенную ко всем остальным: 

«Добрый день», «Желаю всем узнать много нового» и т.д.   

Итак, тема сегодняшнего собрания: «Формирование привязанности». Но для начала 

скажите, что нужно, что бы приемный ребенок благополучно развивался в семье?  

Что же такое привязанность? Чтобы понять это, приведем наиболее типичную жалобу. 

Родители девочки, удочеренной из детского дома, поначалу решили, что восьмилетняя 

девочка достаточно легко адаптировалась к новой жизни. Она была мила со всеми 

членами новой семьи, ласково целовала родственников при встрече и обнимала их при 

расставании. Однако вскоре усыновители поняли, что точно также она ведет себя и с 

незнакомыми людьми. Они были обеспокоены этим открытием и очень обижены тем, 

что дочь оказывает одинаковые знаки внимания им, ее приемным родителям, и 

совершенно посторонним людям. Еще одним неприятным для них моментом стало то, 

что девочка совершенно не расстраивается, когда родители уходят, и может легко 

остаться с любым мало знакомым человеком. На консультации у психолога они узнали, 

что у ребенка не сформировано чувство привязанности. 

Почему взрослых так пугает, когда ребенок не разделяет своих и чужих и радостно 

называет любую женщину мамой? Охотно дает руку любому чужому взрослому на улице 

и готов идти с ним куда угодно? Что это значит для ребенка - чувство привязанности? 

Особенно важными все эти вопросы становятся при усыновлении или взятии под 

опеку, когда мы имеем, с одной стороны, взрослых, которые представляют некую 

идеализированную картинку отношений между детьми и родителями, и, конечно же, им 

хочется достигнуть ее прямо сейчас. А, с другой стороны, мы имеем ребенка с прежним 

жизненным опытом, накладывающим определенный отпечаток на его сегодняшнее 

поведение, чувства, эмоции, отношения со взрослыми. И это вызывает тревогу.  

Привязанность – нежная связь между двумя индивидуумами, которая выдерживает 

расстояния и которая связывает их эмоционально. Взрослым нравится испытывать 

чувство привязанности, но они могут прожить и без него. Детям же испытывать чувство 
привязанности необходимо. Они не могут полноценно развиваться без чувства 

привязанности к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство безопасности, их восприятие 

мира, их развитие. 

Показ опыта с растением: растение выдергивается из земли. 

Привязанность – это корни, которые поддерживают рост цветка. 

Будет ли благополучно расти цветок, если его выдернуть из земли? 



Что происходит с растением, его посадить в другую землю? 

 Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка совести, логического 

мышления, способности контролировать эмоциональные вспышки, испытывать 

самоуважение, умения понимать собственные чувства и чувства других людей, а также 

помогает находить общий язык с другими людьми. Позитивная привязанность также 

помогает снизить риск задержки в развитии.  

Формирование привязанности у детей 

Чувство привязанности не является врожденным, это приобретенное качество и 

присуще оно не только людям. Применительно к животному миру это свойство называют 

«импринтинг» - запечатление. Вероятно вам доводилось слышать о том, что цыплята 

считают своей матерью утку, которая их высидела и которую они увидели первой, или 

щенята считают своей мамой кошку, которая их впервые накормила собственным 

молоком. Поскольку у младенца, от которого отказалась родная мать, она не 

запечатлелась в мозгу, а кормили его совершенно разные люди, даже не беря на руки, то у 

него не устанавливается постоянной связи с конкретным человеком, поэтому и говорят, 

что у таких детей нарушено формирование чувства привязанности (расстройство чувства 

привязанности).  

Формирование привязанности в пределах нормы можно упрощенно описать с 

помощью следующего механизма: когда грудной ребенок чувствует голод, он начинает 

плакать, поскольку это причиняет ему дискомфорт, а иногда и физическую боль, родители 

понимают, что вероятнее всего ребенок голоден и кормят его. Таким же образом 

удовлетворяются и другие потребности ребенка: в сухих пеленках, тепле, общении. По 

мере удовлетворения потребностей у ребенка возникает доверие к человеку, который 

заботится о нем. Таким образом, формируется привязанность.  

Начало привязанности закладывается по мере развития у ребенка реакций на 

окружающих его людей. Так, около 3 месяцев у ребенка возникает «комплекс оживления» 

(он начинает при виде взрослого улыбаться, активно двигать руками и ногами, выражать 

звуками радость, тянуться к взрослому). Примерно в 6-8 месяцев ребенок начинает 

уверенно отличать членов семьи, которых видит часто, от чужих людей. В этом возрасте 

он сильно привязан к матери, может не узнать бабушек и дедушек, если редко их видит. 

Учится показывать родителей в ответ на вопросы «где мама?», «где папа?». В 10-12 

месяцев начинается формирование речи – сначала отдельные слова, затем формируется 

фразовая речь. Как правило, в этом возрасте ребенок начинает говорить со слов «мама», 

«папа», учится называть свое имя. Потом к ним добавляются значимые глаголы «пить», 

«дай», «играть» и т.д. Примерно в возрасте 1,5 лет второй раз возникает страх чужих. 

Формирование детско-родительской привязанности, стадии развития 

 Стадия недифференцированных привязанностей (1,5 – 6 мес.) – когда младенцы 

выделяют мать, но успокаиваются, если их берет на руки другой взрослый. Эту стадию 

также называют стадией начальной ориентировки и неизбирательной адресации сигналов 

любому лицу – ребенок следит глазами, цепляется и улыбается любому человеку. 

 Стадия специфических привязанностей (7 – 9 мес.) – для этой стадии характерно 
формирование и закрепление сформированной первичной привязанности к матери 

(ребенок протестует, если его разделяют с матерью, беспокойно ведет себя в присутствии 

незнакомых лиц). 

Стадия множественных привязанностей (11 – 18 мес.) - когда ребенок на основании 

первичной привязанности к матери начинает проявлять избирательную привязанность по 

отношению к другим близким людям, однако использует мать в качестве «надежной 

базы» для своих исследовательских действий. Это очень заметно, когда ребенок начинает 

ходить или ползать, т.е. становится способен к самостоятельному передвижению.  

К 2 годам ребенок, как правило, четко дифференцирует своих и чужих. Узнает 



родственников на фото, даже, если он не видел их какое-то время. При должном уровне 

развития речи может рассказать, кто есть кто в семье. 

При адекватном развитии и нормальной обстановке в семье готов к общению с 

окружающим миром, открыт для новых знакомств. С удовольствием знакомится на 

площадке с детьми и пытается играть с ними. 

Чем же может помочь родителям знание этих возрастных норм и особенностей? 

Знакомясь с историей жизни ребенка, важно сопоставить возраст, в котором ребенок 

попадает в детское учреждение с приведенными нормами. Например, если ребенку около 

9 месяцев и до этого ребенок жил в более-менее благоприятных условиях, не испытывал 

эмоционального отвержения со стороны матери, то очень вероятно, что попадание в 

детский дом явится для него сильнейшей травмой, и формирование новых привязанностей 

будет затруднено. С другой стороны, если ребенок попадает в детское учреждение в 

возрасте 1,5 – 2 месяцев и с ним там общаются постоянная нянечка или воспитатель, 

которые удовлетворяют основные потребности ребенка в эмоциональном контакте, то при 

усыновлении его в возрасте до 5-6 месяцев привыкание его к приемной семье будет 

достаточно простым и формирование привязанностей, вероятно, не будет значительно 

осложнено. 

Психологические проявления и последствия нарушения привязанности 

 
Выделяют следующие виды привязанности:  

1. Уверенная привязанность. Ребенок проявляет доверие к взрослым и чувство 
защищенности в их присутствии. Первым идет на контакт. Способен 
взаимодействовать с детьми в присутствии взрослого. Редко плачет.  
взрослого между всеми детьми. 

2. Тревожно-требующая привязанность.  Стремится к взрослому, но не может 

насытиться телесным контактом, боится потерять контакт. С восхищением, 

страстью воспринимают щекотку, объятия, кувыркания. Обижается на 

невнимание, ревнует к другим детям. В присутствии взрослого с другими детыми 

не взаимодействует, сам от взрослого не уходит. 

3. Тревожно-избегающая привязанность. Избегает тактильного контакта со 

взрослым и контакта глаз. В случае активности взрослого сжимается в комочек 

или легонько отталкивает руки, выкручивается. 

 

 Проявления нарушения привязанности можно определить по ряду признаков. 

  

Во-первых - устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с окружающими 

взрослыми. Ребенок не идет на контакт со взрослым, чуждается, сторонится их; на 

попытки погладить отталкивает руку; не смотрит в глаза, избегает взгляда глаза в глаза; не 

включается в предложенную игру, однако, ребенок, тем не менее, обращает внимание на 

взрослого, как бы «незаметно» поглядывая на него.  

Во-вторых - преобладает апатичный или сниженный фон настроения с боязливостью, или 

настороженностью, или плаксивостью. 

В-третьих – у детей в возрасте 3-5 лет может проявляться аутоагрессия (агрессия по 

отношению к себе – дети могут «биться» головой о стену или пол, бортики кровати, 

царапать себя и т.п.). При этом агрессия и аутоагрессия может быть и следствием насилия 

в отношении ребенка (см. далее), а также отсутствием положительного опыта построения 

отношений с другими людьми.  

Если ребенок продолжительное время находился в ситуации, когда взрослые 

обращали на него внимание лишь тогда, когда он начинал плохо себя вести, и это 

внимание выражалось в агрессивном поведении окружающих взрослых (крик, угрозы, 

шлепки), он усваивает эту модель поведения и пытается привнести ее в общение с 



приемными родителями. Стремление обратить на себя внимание взрослого подобным 

образом (т.е. плохим поведением) также является одним из проявлений неадекватной 

привязанности. Причем, что интересно, ребенок может спровоцировать взрослого на такое 

поведение, которое ему, взрослому, в принципе не свойственно. Обычно описывается это 

следующим образом: «Этот ребенок не успокоится, пока на него не накричишь или не 

отшлепаешь. Я никогда до этого не использовала такие наказания в отношении своего 

ребенка (детей), но этот ребенок просто заставляет меня бить его. Причем в тот 

момент, когда я, наконец, выхожу из себя и шлепаю (кричу) на ребенка, он перестает 

провоцировать меня и начинает вести себя нормально». 

В подобном положении важно понять, что происходит. Как правило, родители, 

описывая происходящее, говорят о том, что такая агрессия возникает с их стороны как бы 

помимо их воли и, в принципе, им не свойственна. При этом, иногда, родителям 

достаточно просто осознать, что происходит и научиться чувствовать момент такой 

провокации. У большинства людей есть те или иные способы совладания с ситуацией 

стресса, эти способы могут использоваться и в подобных случаях. Например: выйти из 

комнаты (физически выйти из ситуации), взять тайм-аут (досчитать до 10 или просто 

сказать ребенку, что вы сейчас не готовы с ним общаться и вернетесь к этому разговору 

чуть позже), кому-то помогает умыться холодной водой и т.д. Главное в этой ситуации 

научиться распознавать момент возникновения такой критической ситуации. 

Важным является обучение ребенка распознаванию, проговариванию и адекватному 

выражению своих чувств, полезным в такой ситуации является использование родителем 

«Я-высказываний» (см. далее). 

В-четвертых - «диффузная общительность», которая проявляется в отсутствии чувства 

дистанции со взрослыми, в желании всеми способами привлечь к себе внимание. Такое 

поведение часто называется «прилипчивым поведением», и наблюдается оно у 

большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста – воспитанников 

интернатных учреждений. Они бросаются к любому новому взрослому, залезают на руки, 

обнимаются, называют мамой (или папой). 

Кроме того, следствием нарушения привязанности у детей могут быть соматические 

(телесные) симптомы в виде снижения массы тела, слабости мышечного тонуса. Не 

секрет, что дети, воспитывающиеся в детских учреждениях, чаще всего отстают от своих 

сверстников из семей не только в развитии, но и в росте и весе. Причем, если раньше 

исследователи предлагали только улучшить питание и уход за детьми, то сейчас уже 

становится очевидным, что дело не только в этом. Очень часто дети, которые попадают в 

семью, через некоторое время, пройдя процесс адаптации, начинают неожиданно быстро 

прибавлять в весе и росте, что является, скорее всего, не только следствием хорошего 

питания, но и улучшением психологической обстановки. Конечно, не только 

привязанность является причиной подобных нарушений, хотя и отрицать ее значимость в 

данном случае было бы неверно. 

Особо отметим, что указанные выше проявления нарушений привязанности носят 

обратимый характер и не сопровождаются значительными интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Пути преодоления указанных нарушений: 

Работа в подгруппах.  

Задание: что нужно делать и как нужно вести себя с приемным ребенком с различными 

видами нарушения привязанности. 

 Выступление каждой группы. Ведущий фиксирует сказанное  на доске. 

Упражнение «Круги взаимоотношений» 

Цель: осознание своих взаимоотношений с окружающими, привязанности к ним. 



Инструкция: Вспомните тех людей, которых вы любите, без которых вы не мыслите своей 

жизни. Можно включить в этот список людей, которые находятся далеко или умерли. 

После этого распределите имена по кругам, в зависимости от близости, которую вы 

ощущаете к человеку. 

ФОРМИВАНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ. 

1. Формирование адекватной картины семьи.  

Для ребенка важно ощущение того, что его чувства и интересы значимы для 

взрослых и учитываются при принятии каких-либо решений, что дети могут говорить о 

своих потребностях, и их потребности будут по возможности удовлетворяться. Очень 

важно, чтобы приемные родители были последовательны в своем поведении и отношении 

к ребенку.  

Для того, чтобы ребенок мог лучше контролировать свое поведение необходимо 

помочь ему в этом: установить постоянные границы дозволенного. Важно, чтобы эти 

границы были, с одной стороны, доступны для понимания и выполнения ребенка, а с 

другой стороны, ставили рамки поведению ребенка, которое, по мнению родителей, 

недопустимо.  

Очень важным пунктом в понимании структуры семьи являются принятые в ней 

правила. Эти правила могут быть глобальными, а могут быть незначительными на первый 

взгляд, но очень важными для данной семьи. Важно также то, чтобы правила, которые 

декларируются родителями, не противоречили их собственному поведению, иначе даже от 

маленького ребенка сложно будет добиться их выполнения. Немаловажным также 

является тот факт, что дети, приходящие в семью не младенцами, а хотя бы в возрасте 1-

1,5 лет, вносят в семью свои правила, приобретенные ими за свою жизнь. И здесь встает 

вопрос о том, как принимаются правила в семье, обсуждаются они или нет, кто обычно 

уступает, что происходит в том случае, когда правила противоречат друг другу. Для 

понимания этого родителям полезно вспомнить момент создания своей семьи, ведь в тот 

момент встретились две семейные системы и принимались новые правила, как это 

происходило?  

Что же это за правила? Очень часто, если попросить семейную пару написать 

правила своей семьи, они теряются и говорят, что правил у них нет. Возможно и такое, 

однако, чаще всего в любой семье есть достаточно четкие правила, просто они не всегда 

озвучены. Эти правила могут касаться распределения обязанностей и ответственности в 

семье, бытовых аспектах, отношений к родственникам и т.д. Например, как решаются 

спорные вопросы в воспитании детей? Родители спорят, кричат и доказывают свою 

правоту? Или всегда последнее слово за отцом, а может быть за матерью? А может быть 

все решения в семье должны быть одобрены бабушкой? Это важно понять для себя и 

оговорить до появления ребенка в семье, независимо от того, кровный он или приемный.  

Если мама не разрешает есть мороженое, пойду к папе, он все разрешает. Мама 

просит убрать игрушки – пойду, пожалуюсь бабушке, она и меня пожалеет и маму 

отругает, скажет, чтобы она на себя смотрела.  

Дети очень хорошо пользуются такого типа разногласиями в семье и, таким образом, 

учатся манипуляциям вместо способности построения нормальных отношений.  

Для того, чтобы ребенок научился осознавать последствия своих поступков, важно 

не наказывать его за проступки, а по возможности стремиться сделать так, чтобы он на 

себе почувствовал их последствия. Например, если ребенок не хочет убирать игрушки 

(понятно, что имеется в виду ситуация, когда ребенок способен это сделать, но не делает 

сознательно), наказание (например, поставить в угол) не будет естественным 

последствием действий ребенка. А естественным в данном случае будет то, что вы не 

успеете сделать что-то, что ребенок очень любит – например, почитать перед сном или 

еще что-то из-за того, что вам пришлось убирать за ним игрушки, наводить порядок.  



С этой точки зрения большинство родителей неправильно ведут себя в ситуации, 

когда ребенок что-то проливает, роняет еду и т.п. Что пытается сделать в такой ситуации 

маленький ребенок? Он пытается убрать последствия своего поступка – чем-то вытереть, 

прикрыть, в меру своих возможностей. Что делают в этой ситуации большинство 

родителей? Они говорят (или кричат) ребенку: «Не трогай, я сама уберу» и убирают. В 

результате ребенок вместо того, чтобы учиться отвечать за свои поступки, учится тому, 

что нужно замереть и предоставить маме возможность что-то с этим сделать. Более 

правильным для дальнейшего развития ребенка, для формирования у него адекватного 

отношения к родителям, а в дальнейшем и к миру, было бы помочь ребенку справиться с 

последствиями его поведения (то есть в предложенном примере – убрать разлитую еду 

вместе с ним). Главное, предупреждая ребенка о последствиях его поведения, быть с ним 

честным и действительно выполнять свои обещания. Если вы сказали, что все неубранные 

игрушки будете выкидывать, их нужно именно выкинуть, а не спрятать, дети очень 

хорошо чувствуют фальшь. Поэтому подумайте, готовы ли вы выполнить то о чем 

говорите? Если вы запретите ребенку в качестве наказания смотреть мультики и играть на 

компьютере, а вам нужно доделать срочную работу, уверены ли вы, что сможете 

закончить работу, что ребенок не будет просить вас поиграть с ним?  

Еще один важный момент для наказания ребенка – реалистичность названного 

времени. Наказать ребенка в возрасте 1 – 2 лет на неделю лишением чего-то 

бессмысленно. Он забудет через час, за что его наказали, и не осознает, что такое неделя и 

какова ее продолжительность.  

.  

2. Формирование доверия к миру. 

Для многих детей, взятых из детских учреждений, сложно установить 

доверительные отношения со взрослыми в приемной семье. И очень важно помочь 

ребенку в установлении таких отношений (в основном речь пойдет о детях, взятых в 

семью после 4-5 лет, однако ряд рекомендации применим и к более младшим детям).  

Основные моменты поведения, которые помогают формированию положительных 

взаимоотношений между взрослым и ребенком: 

- всегда говорить с ребенком спокойно, с нежными интонациями; 

- всегда смотреть ребенку в глаза, а если он отворачивается, попробовать придержать 

так, чтобы взгляд был направлен на вас; 

- всегда удовлетворять нужды ребенка, а если это невозможно, спокойно объяснить, 

почему; 

- всегда подходить к ребенку, когда он плачет, выяснять причину.  

Привязанность развивается при помощи прикосновений, взгляда глаза в глаза, 

совместных движений, разговора, взаимодействия, совместных игр и еды. 

Ребенку необходимо время, чтобы понять чего можно ожидать от взрослых и выработать 

способы позитивного взаимодействия с ними. 

Попадая в семью, ребенок испытывает потребность в информации: 

 кто эти люди, с которыми я теперь буду жить; 

 что я могу ожидать от них; 

 смогу ли я встретиться с теми, с кем я жил раньше; 

 кто будет принимать решения о моем будущем. 

Ребенок может нуждаться в получении разрешения на выражение чувств. Очень 

часто дети, не имея опыта позитивного отношения со взрослыми, не умеют выражать свои 

чувства. Например, их опыт «говорит» им, что когда злишься – нужно ударить. Этот 

способ выражения злости не приветствуется в большинстве семей, и детям запрещают 

вести себя так, однако, при этом не всегда предлагают другие способы выражения чувств.  



Ребенку важно знать, даже, если он не спрашивает об этом, что он вполне может 

испытывать сильные чувства, связанные со своим прошлом: грусть, гнев, стыд и т.д. 

Важно также показать ему, что делать с этими чувствами: 

 ты можешь рассказать маме о том что тебя беспокоит; 

 ты можешь нарисовать это чувство, а затем сделать с ним то, что хочешь – порвать 
рисунок, например; 

 если ты злишься, можно порвать лист бумаги (еще для этого можно нарисовать 
специальный «лист гнева» - изображение злости); 

 можно побить подушку или боксерскую грушу (очень хорошая игрушка для 

выражения негативных эмоций); 

 можно плакать, если грустно и т.д. 

В восстановлении доверия большую роль играет телесный контакт между взрослым 

и ребенком. Многие дети, попавшие в семью из детских домов, сами стремятся к 

интенсивному телесному контакту со взрослым: любят посидеть на коленях, просят (даже 

достаточно большие дети), чтобы их носили на руках, укачивали. И это очень хорошо, 

хотя многих родителей такой чрезмерный телесный контакт может настораживать, 

особенно в ситуации, когда родитель сам не очень стремится к нему. Со временем 

интенсивность таких контактов снижается, ребенок как бы «насыщается», восполняя то, 

что недополучил в детстве.  

Однако, есть достаточно большая категория детей из детских домов, которые не 

стремятся к таким контактам, а некоторые даже опасаются их, отстраняясь от взрослого и 

вздрагивая от прикосновений. Вероятно эти дети имеют негативный опыт общения со 

взрослыми – часто это бывает следствием пережитого физического или сексуального 

насилия. 

Не стоит слишком давить на ребенка, навязывая ему телесный контакт, однако, можно 

предложить некоторые игры, направленные на развитие этого контакта. Например: 

 Игры с ручками, пальчиками, ножками: ладушки, сорока-сорока, пальчик-мальчик, 
«Где же наши глазки, ушки (и другие части тела)?» 

 Игры с лицом: прятки (закрывается лицо платком, руками), затем открывается со 
смехом: «Вот она, Катя (мама, папа); надувание щек (взрослый надувает щеки, ребенок 

руками нажимает на них, чтобы они лопнули); кнопочки (взрослый не сильно нажимает 

на носик, ухо, палец ребенка, издавая при этом разные звуки «би-би, динь-динь» и др.); 

раскрашивание друг другу лица, гримасничание с преувеличенным выражением лица, 

чтобы рассмешить ребенка или чтобы он угадал, какое чувство вы изображаете. 

 Колыбельная: взрослый качает ребенка на руках, напевая песенку и вставляя в слова 

имя ребенка; родитель качает ребенка, передавая его в руки другому родителю. 

 Игра «Крем»: намажьте кремом свой нос и коснитесь носом щеки ребенка, пусть 
ребенок «вернет» крем, коснувшись щекой вашего лица. Можно мазать кремом какую-то 

часть тела, лица ребенка. 

 Игры с мыльной пеной во время купания, умывания: передавайте пену из рук в руки, 
делайте «бороду», «погоны», «корону» и т.п. 

 Можно использовать любые виды деятельности для телесного контакта: расчесывание 

волос ребенку; во время кормления из бутылочки или чашки-непроливайки смотрите в 

глаза ребенку, улыбайтесь, разговаривайте с ним; кормите друг друга; в свободные 

минуты садитесь или ложитесь в обнимку, читая книгу или смотря телевизор; 

 Игры с ребенком в парикмахера, косметолога, с куклами, изображая нежный уход, 
кормление, укладывание спать, говорите о разных чувствах и эмоциях;  

 Пойте песни, танцуйте вместе с ребенком, играйте в щекотки, догонялки, играйте в 
знакомые сказки. 

Кроме того, можно предложить ряд игр и способов взаимодействия с ребенком, 

направленных на формирование у него чувства принадлежности к семье. Во время 



совместных прогулок устраивайте перебежки, чтобы ребенок прыгал, скакал на одной 

ножке от одного взрослого к другому, и каждый взрослый будет его встречать; прятки, в 

которых один из взрослых прячется вместе с ребенком. Постоянно давайте ребенку 

понять, что он часть семьи. Например, говорите «Ты смеешься также, как папа», почаще 

употребляйте такие слова «наш сынок (дочка), наша семья, мы твои родители».  

 Празднуйте не только дни рождения, но и день усыновления.  

 Покупая что-то ребенку, купите такую же, как у мамы (папы) вещь.  

 И еще один совет, эффективность которого проверена во многих приемных семьях: 
сделайте «Книгу (альбом) жизни» ребенка и вместе с ним постоянно ее пополняйте. 

Вначале это будут фотографии из детского учреждения, в котором находился ребенок и 

все фотографии, связанные с усыновлением, продолжением будут рассказы и фотографии 

из совместной домашней жизни.  

3. Консультация специалистов (невропатолога, психолога). 

Чем могут помочь специалисты в данном случае? С одной стороны они, конечно же, 

не научат ребенка любить вас, не подгонят его под существующие у вас представления об 

идеальном ребенке, не сделают его таким, каким вам, возможно, хотелось бы его видеть. 

С другой стороны, невропатолог может помочь разделить проблемы, связанные с 

адаптацией ребенка в семье, с формированием привязанности, от проблем связанных с 

повышенной возбудимостью, например. На что важно обратить внимание, выбирая врача 

(особенно, невропатолога) для ребенка? Важно, чтобы врач имел возможность узнать 

историю развития ребенка, имел время на то, чтобы поговорить с вами о том, что 

беспокоит вас, мог потратить на общение, осмотр ребенка не 3-5 минут (как это обычно 

бывает в поликлинике), а значительно больше. За 3-5 минут врач не сможет адекватно 

оценить проблемы ребенка, оценить адекватность ваших представлений об этих 

проблемах, он должен иметь возможность поиграть или поговорить с ребенком некоторое 

время, чтобы он смог увидеть реальную картину. Хорошо, если вы можете пригласить 

специалиста домой, в привычной обстановке ребенок будет вести себя более естественно. 

Психолог может оценить уровень развития ребенка, предположить, какие проблемы 

в поведении и развитии ребенка связаны с депривацией, например, может предложить 

пути решения этих проблем, которые могут включать (но не обязательно) дальнейшие 

занятия с ребенком, может помочь вам выстроить вашу линию поведения в отношениях с 

ребенком. 

-   

Некоторые признаки сформированности привязанности у ребенка 

Обычно, прожив с ребенком какое-то время, взрослые перестают замечать, 

происходят ли какие-то изменения с ребенком, у некоторых даже опускаются руки от 

того, что им кажется, что усилия затрачены впустую. Поэтому мы хотим перечислить 

некоторые признаки, которые помогут судить о сформированности привязанности у 

ребенка: 

- ребенок отвечает улыбкой на улыбку, 

- не боится смотреть в глаза и отвечает взглядом, 

- стремится быть ближе ко взрослому, особенно когда страшно или больно, использует 

родителей как «надежную пристань», 

- принимает утешения родителей, 

- испытывает соответствующую возрасту тревогу при расставании с родителями, 

- играет, взаимодействуя с родителями, 

- испытывает соответствующую возрасту боязнь незнакомых людей, 

- принимает советы и указания родителей. 

В процессе адаптации ребенка в семье он проходит и разные стадии привязанности к 



родителям. И если на первой стадии ребенок, оказавшись в семье, боится потерять 

родителей, потерять то чувство стабильности, которое у него возникает, и демонстрирует 

(а скорее всего и испытывает) привязанность к родителям, то как только это первое время, 

этот так называемый «медовый месяц» заканчивается, ребенок начинает вести себя более 

естественно, и тут начинают проявляться все те проблемы, в том числе и в формировании 

привязанности, которые у него есть. Еще раз повторим, что ребенок из семьи, ребенок, 

имевший опыт построения более-менее нормальных отношений со своими родителями, 

быстрее и легче сможет привязаться к новым родителям. И наоборот, ребенок, не 

имевший такого опыта, ребенок, проживший длительное время в детском учреждении, где 

не было человека, который проявлял бы к нему постоянное внимание, будет испытывать 

значительно большие сложности при построении отношений со своими новыми 

родителями. 

 

 В завершении хочется отметить, что большинство проблем, связанных с формированием 

привязанности у ребенка, взятого в семью – преодолимы, и преодоление их зависит в 

первую очередь от родителей. 

 

Подведение итогов собрания.  

 Поделитесь по кругу своими мыслями и чувствами, связанными с ходом занятия. 

 

1. Что из услышанного сегодня вам особенно понравилось? 

 

2. Что вы будете использовать в своей повседневной жизни? 

 

3. Чему вы сегодня научились? 

 

 


