
31

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодалев А. А. Вершина в развитии человека: характеристики и условия достижения. М., 1998. С. 24–30.
2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. 2-е изд., стер. М., 2007. 240 с.
3. Зотова Н. Н., Родина О. Н. Исследование профессионального становления студентов-психологов //

Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2003. № 3. С. 69–78.
4. Кринчик Е. П. К проблеме психологического сопровождения профессионального становления сту-

дентов психологов // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 2004. № 4. С. 61–69.
5. Михеев В. А. От проблемы феноменологического подхода в психологии к задаче введения в профес-

сию «Психолог» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2005. № 2. С. 17–31.
6. Хлунов А. В. Доклад министра образования и науки РФ «О новых инструментах развития в образова-

нии и науки» от 26 ноября 2008 г. на собрании научно-педагогической общественности в Белгороде.

Специфика отношений матерей-педагогов к своим детям младшего дошкольного возраста...
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СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЙ МАТЕРЕЙ-ПЕДАГОГОВ К СВОИМ ДЕТЯМ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,

ВОСПИТЫВАЮЩИМСЯ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Проблема взаимодействия матерей-педагогов со своими собственными детьми мало изуче-
на. Представленные материалы освещают результаты исследования двусторонних связей ма-
тери-педагога и ее ребенка-дошкольника 3–4 лет, воспитывающегося в полной и неполной се-
мье. Полученные данные свидетельствуют о преобладании в отношениях матерей симбиотиче-
ской, авторитарной направленности. В ответ на эти материнские позиции ребенок чаще всего
использует защиту от дисгармоничных дискомфортных состояний.
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SPECIFICITY OF MOTHERS-TEACHERS’ ATTITUDES
TO THEIR YOUNGER PRESCHOOL CHILDREN

BROUGHT UP IN TWO-PARENT AND SINGLE-PARENT FAMILIES

The problem of mothers-teachers’ interaction with their own children is insufficiently studied.
The paper presents the results of the investigation on bilateral relations of mothers-teachers and their
3–4-year-old preschool children who are brought up in two-parent and single-parent families. The obtained
data testify to prevalence of a symbiotic, authoritarian tendency in mothers’ attitudes. In reply to these
maternal positions a child mostly uses the defence against disharmonious and uncomfortable conditions.
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Большинство отечественных и зарубежных
психологов считают, что наиболее острые пе-
реживания по поводу распада семьи наблюда-

ются у детей дошкольного возраста. Мало изу-
ченной категорией остаются матери-педагоги,
которые проживают ситуации, свойственные
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для многих российских семей. Но отличаются
от них информационной готовностью к испол-
нению материнства. Именно поэтому пробле-
му исследования мы видим в изучении особен-
ностей отношения матери-педагога к ребенку
младшего дошкольного возраста в неполных
семьях.

Вопросы, посвященные проблеме детско-
родительских отношений, рассматривались в
трудах Л. И. Божович, А. Я. Варги, Е. Вроно,
И. В. Дубровиной, Т. П. Гавриловой, Ю. Б.
Гиппенрейтер, М. И. Лисиной, З. Матейчека,
В. С. Мухиной, А. В. Петровского, Г. Т. Хомен-
таускаса и др. Изучением неполных семей как
таковых занимались Д. Видра, Н. М. Ершова,
Т. С. Зубкова, М. А. Костенко, Г. Кочубей,
К. Е. Пикхарт, Е. О. Смирнова, Н. Я. Соловь-
ев, Г. Фигдор, В. М. Целуйко и др.

Влияние семьи на психическое и личност-
ное развитие ребенка в своих трудах рассмат-
ривали Е. М. Волкова, А. И. Захаров, Л. Ф.
Обухова, В. Я. Пилиповский, А. С. Спиваков-
ская, С. С. Степанов, В. В. Столин, А. М. Фо-
нарев, В. Юстицкис, Э. Г. Эйдемиллер и др.
Личностные особенности детей из неполных
семей интересовали Д. Видра, Т. С. Зубкову,
Г. Кочубей, И. Лангмейера, Е. О. Смирнову,
В. С. Собкина и др.

Неполная семья – это группа ближайших
родственников, состоящая из одного родите-
ля с одним или несколькими несовершенно-
летними детьми. Авторы в основном разделя-
ют неполные семьи или по степени неблаго-
получия, или по ее условиям функционирова-
ния. А. А. Бодалев и В. В. Столин считают, что
неполная семья может относиться к благопо-
лучным или неблагополучным семьям, семь-
ям группы риска или асоциальным семьям [7].

С позиций каузального взгляда Д. Видра
выделяет следующие типы неполных семей, на
основании причины ее возникновения: вне-
брачная семья (рождения ребенка вне брака),
осиротевшая семья (смерть одного из родите-
лей), разведенная семья (расторжение брака),
функциональная семья (социально-экономи-
ческие условия брачных отношений) [3].

В зависимости от того, кто из родителей за-
нимается воспитанием ребенка, А. С. Спива-

ковская выделяет материнские и отцовские
неполные семьи. По количеству поколений в
семье различаются неполные простые – мать
или отец с ребенком или несколькими детьми
и неполные расширенные – мать или отец с
одним или несколькими детьми и другими
родственниками [9].

В неполной семье одинокий родитель име-
ет более выраженную установку на воспитание
детей, чем в полной семье. Т. С. Зубкова заме-
тила, что одинокие матери склонны снижать
степень эмоциональной близости и повышать
степень контроля в отношении мальчиков, в
отношении девочек наблюдается обратная
тенденция. Связано это прежде всего с неуме-
нием матери сдержать свое отношение к быв-
шему супругу, черты которого она видит в сво-
ем сыне; ее разочарование и недовольство не-
редко бессознательно проецируется на их об-
щего ребенка [5].

А. Ю. Алешина выделяет виды неадекват-
ного отношения к ребенку в неполной семье:
«замещение» мужа, гиперопека и симбиоз,
воспитательный контроль посредством наро-
читого лишения любви, воспитательный кон-
троль посредством вызова чувства вины, изо-
ляция, соперничество, псевдосотрудничество
[1, с. 102].

Существенной особенностью детско-роди-
тельских взаимоотношений в неполной семье,
по мнению Э. Г. Эйдемиллера, И. В. Добряко-
ва, И. М. Никольской, является то, что ребе-
нок не может отличать материнский объект от
отцовского, он не находит в отце защиту, в ко-
торой так нуждается для освобождения от ма-
тери в случае угрожающе-агрессивных конф-
ликтов с нею. В полной семье в подобном слу-
чае отец остается в распоряжении ребенка [10].

Основное внимание в исследовании Л. М.
Прокофьева, М. Ф. Валетас уделено влиянию
взаимоотношений матери и ребенка в непол-
ной семье на формирование его личности в
дошкольном возрасте, возникновению на этой
основе отклонений в личностном развитии.
Так, у мальчиков-дошкольников в неполных
семьях достоверно чаще встречаются каприз-
ность и истеричность в поведении, беспричин-
ное упрямство и негативизм, тики. Мальчики,
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воспитанные только матерью, проявляют либо
развитие женских черт характера, таких как сло-
весная агрессивность, предпочтение игр и за-
нятий, традиционно свойственных девочкам,
либо, напротив, развитие «компенсаторной му-
жественности», для которой характерно соче-
тание преувеличенно мужского поведения с за-
висимым характером. У девочек в неполных
семьях достоверно более частым наблюдалось
заикание. Личностные качества характеризуют-
ся избалованностью, эгоистичностью [6].

По мнению А. И. Захарова, к психологиче-
ским особенностям детей, воспитывающимся
в неполных семьях, следует отнести тягостное
чувство отличия от сверстников, неустойчи-
вую, заниженную самооценку с актуальной
потребностью в ее повышении, неадекватную
требовательность к матери и высокое желание
изменений ее поведения, активный поиск
«значимого взрослого» [4].

Интересны, на наш взгляд, представления
детей о родительских функциях в семье, вы-
явленные Е. О. Смирновой и В. С. Собкиным.
Дети из неполной семьи в сюжетно-ролевых
играх сами не выбирают семейного сюжета.
При произвольном распределении ролей кук-
лы оказывались у них сверстниками, сестра-
ми и братьями, нянями и воспитательницами,
иногда кукла считалась мамой, но ее поведе-
ние, разыгрываемое ребенком, не было похо-
же на родительское. Девочка, живущая в чис-
то женском окружении, в игровой ситуации
вообще не отразила действий папы и мамы и
не смогла назвать ни одной родительской фун-
кции. Для ребенка из неполной семьи ситуа-
ция полной семьи кажется несуществующей;
мама для него реальна, когда она одна, но если
появляется папа, мама теряет реальность, ма-
мино поведение меняется; ребенок не знает,
как должна вести себя мама, если присутству-
ет папа. Показательно также то, что образ
папы, представленный в игре мальчиком, во-
обще не присутствует в семейной ситуации.
Своего отца он никогда не видел и не может
соотнести его с семейной обстановкой. По-
этому папе он приписывает свои поступки
(«папа сидит на заборе», «хочет полазить», «хо-
чет залезть на забор») [8].

Мать не может соединить в себе обоих ро-
дителей, не может реализовать одновременно
обе родительские позиции: материнскую и от-
цовскую. Кроме того, беря на себя мужские
функции: строгость, требовательность, жест-
кие стратегии воспитания, она лишает ребен-
ка не только отца, но, в некотором смысле, и
матери: материнской любви, терпимости, теп-
лоты и пр. [3].

Существенной особенностью воспитания в
неполной семье, указывает А. А. Бодалев, яв-
ляется склонность матери «педагогизировать»
свои отношения с детьми. Они склонны к ожи-
даниям, что ребенок уже сейчас, хотя он всего
лишь ребенок, должен приближаться к идеалу.
Однако добродетелям невозможно научиться,
это будет только принудительное приспособле-
ние или невротическое эрзацобразование. За-
вышенные педагогические ожидания и требо-
вания часто в большой мере противоречат по-
требностям детского развития. «Величествен-
ные» ожидания матери перегружают ребенка и
часто столь добрые педагогические концепты
диаметрально противоположны тому, что так
нужно детям время от времени: право быть эго-
истичными, злыми, оказывать сопротивление
и при этом у них не должно возникать чувства,
что этим они ужасно ранят мать [7].

В связи с вышеизложенными позициями
для нашего исследования стало важным опре-
делить, каким образом младшие дошкольни-
ки, столь уязвимые и не защищенные в этот
период для восприятия ситуации неполной
семьи, строят свое поведение с матерью-педа-
гогом, в ответ на определенное к нему ее от-
ношение.

Выборка исследования составила 160 мате-
рей-педагогов, работающих с детьми дошколь-
ного возраста и обучающихся в Брянском го-
сударственном университете по специально-
сти «Дошкольная педагогика и психология» по
заочной форме, и их детей: из них 80 детей в
возрасте 3–4 лет из неполных и 80 детей того
же возраста из полных семей.

В качестве направлений нашего исследова-
ния мы выделили следующие позиции.

1. Изучение типа родительского отношения
матери-педагога к своему ребенку.

Специфика отношений матерей-педагогов к своим детям младшего дошкольного возраста...
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2. Особенности отношения ребенка к мате-
ри-педагогу.

3. Степень комфортности матери-педагога
и ребенка во взаимоотношениях.

В качестве методов обследования матерей-
педагогов и их детей использовались: опрос-
ник родительского отношения А. Я. Варга,
В. В. Столина; методика «Незаконченные
предложения» (авторская адаптация теста Сак-
са-Леви), использованная для изучения содер-
жательной стороны отношения матерей-педа-
гогов к собственным детям; «Кинетический ри-
сунок семьи» Л. Кормана, Р. Бернса; проектив-
ная методика «Мандала “Цветочная поляна”»
в адаптации Э. Осипук. Выделим специфику
отношения матери-педагога к собственному
ребенку 3–4 лет в неполных и полных семьях.

Полученные результаты показали, что до-
минирующими среди матерей-педагогов в не-
полных и полных семьях стали «симбиоз» и
«авторитарная гиперсоциализация», наименее
выраженными отношениями стали принятие
и кооперация (только в полных семьях). Мно-
гие матери-педагоги (52% от всей выборки
матерей) считают, что ребенок – это часть са-
мого родителя, поэтому должен быть постоян-
но рядом, зависимым от них. При попытке
ребенка автономизироваться у родителя повы-
шается тревожность, поэтому по своей воле
они не предоставят ребенку независимости.
При таком родительском отношении мать
обычно стремится удовлетворить все потреб-
ности ребенка, оградить его от трудностей и
неприятностей жизни.

Значительная часть матерей-педагогов
(46,6%) считают, что ребенка нужно строго
контролировать и опекать. Родитель требует от
ребенка безоговорочного послушания и дис-
циплины. Он старается навязать ребенку во
всем свою волю, не в состоянии встать на его
точку зрения. За проявления самостоятельно-
сти ребенка сурово наказывают. Родитель при-
стально следит за социальными достижения-
ми ребенка, его индивидуальными особенно-
стями, привычками, мыслями, чувствами.

Матери-педагоги в неполных семьях в от-
ношениях со своим ребенком более всего вос-
принимают его маленьким неудачником

(78%). Интересно, что 9% матерей готовы от-
вергнуть ребенка как такового. Данная тенден-
ция говорит о том, что матери-педагоги в не-
полных семьях, обладая определенным теоре-
тическим запасом знаний о возрастных по-
требностях детей 3–4 лет, не могут переносить
информацию на своего ребенка в полной мере
и видеть в нем самостоятельно развивающую-
ся личность. Более того, большинство женщин
(66,8%) воспринимают ребенка младше его
реального возраста. Он кажется им не приспо-
собленным, открытым для дурных влияний.
В связи с этим она старается оградить ребенка
от трудностей жизни и строго контролировать
его действия.

Наиболее популярными среди матерей-пе-
дагогов из полных семей стали симбиоз
(56,6%) в сочетании с принятием (46,7%) или
авторитарностью отношений (49,2%), наиме-
нее выражена кооперация. В отличие от мате-
рей из неполных семей женщины этой груп-
пы в меньшей степени считают своего ребен-
ка маленьким неудачником (34%).

Содержательная сторона материнского от-
ношения педагогов в разных типах семей имеет
существенные различия. Результаты обследо-
вания по методике «Незаконченные предло-
жения» показали, что матери-педагоги, воспи-
тывающие детей без отца,  в своем большин-
стве считают своих детей приносящими не-
приятности: «избалованные, не понимают сво-
их действий, капризные, ужасные, не дают
спать, плачут, пачкаются, эгоистичны, плохо
ведут себя». Мать себя воспринимает больше
жертвой, которая «забывает о себе, героиня, не
права, домохозяйка, безумная, растит его одна,
фанатична, балует ребенка».

Основным способам воздействия на ребен-
ка эти матери считают, что нужно «советовать
ребенку, ругать ребенка», при этом «сталкива-
ясь с непониманием, быть папой, кормить,
недосыпать». Их раздражает «неприспособ-
ленность маленьких детей, их слабость», дети
часто «нервируют, мешают», нужно «тратить
силы, искоренять недостатки». Многие мате-
ри в ребенке видят черты, которые «унаследо-
вал от отца, раздражают меня, удивляют меня»
и др. Вместе с тем, женщины понимают, что
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матерям следует делать все, чтобы «достойно
воспитать ребенка, дать все ребенку, дети не
держали на нее зла, ребенок был счастлив».
Для этого необходимо «понимание, нужна се-
мья, ответственность, нужны два родителя,
быть примером, контроль».

Данная тенденция свидетельствует о том,
что материнское поведение педагогов доста-
точно неустойчиво и многие из них не готовы
к эмоциональной близости, включенности в
жизнь ребенка, к стремлению его понять и
принять таким, каков он есть. Матери из не-
полных семей прежде всего акцентируют вни-
мание на отрицательных чертах своего ребен-
ка и расценивают воспитание как сложный, не
всегда посильный процесс.

Высказывания матерей-педагогов из пол-
ных семей носят более оптимистичный харак-
тер. Для них дети были более счастливы, если
бы родители «понимали детей, любили детей,
были счастливы, уделяли детям больше внима-
ния», а хорошая мать – всегда «рядом, заботит-
ся, понимает ребенка, любящая, добрая, знает,
чем ребенок живет». Тем не менее ради ребенка
мать должна быть готова «на все, на многое, на
уступки, пожертвовать собой». В речи матерей
много лозунгов, пафосных слов, в которых есть
желание ребенка принять и скооперироваться
с ним. Матери в полных семьях демонстриру-
ют стремление к симбиотическому единству с
ребенком, желание проникать в его мир.

Противоречивое родительское отношение
у матерей-педагогов можно объяснить, во-пер-
вых, неустойчивостью родительской позиции,
во-вторых, тем, что матери знают как нужно
воспитывать детей, но не всегда владеют тех-
нологией воспитания собственных детей, не-
сформированность их рефлексивного опыта
анализа собственного поведения.

Определив отношение матерей-педагогов
необходимо выяснить эмоциональное состо-
яние детей, особенности их восприятия семей-
ной ситуации в зависимости от типа материн-
ского отношения посредством «Кинетическо-
го рисунка семьи» Л. Кормана, Р. Бернса и про-
ективной методики «Мандала “Цветочная по-
ляна”», адаптированной для детей дошкольно-
го возраста Э. Осипук.

Для рисунков детей из неполных семей ха-
рактерно отделение членов семьи друг от дру-
га. Это указывает на чувство невключенности,
отчужденности. На мандале у большинства
детей (67%) отсутствуют основные члены се-
мьи (ребенок или мать) или они дистанциру-
ют себя от матери, выражают тревогу, что про-
является в штриховке фигур, сильном нажи-
ме, акцентировании внимания на мелких
предметах.

Для значительной части дошкольников из
полных семей (46,4%) характерны признаки
благополучия, это проявляется в рисунке и в
мандале в прорисовке всех членов семьи, их
общей деятельности, четких и равномерных
линиях с нормальным нажимом. Меньше все-
го у детей из полных семей диагностируется
конфликтная (6,7%) и враждебная (6,7%) об-
становка в семье. Между членами семьи нет
барьеров, на рисунке не изображены угрожа-
ющие предметы, фигуры не деформированы,
в них прорисованы все части тела. Дети из пол-
ных семей чаще используют теплые и яркие
цвета. Тем те менее часть детей выражает про-
тест против симбиотических и авторитарный
отношений матери: части ее лица (рот), иног-
да руки, прорисованы красным цветом, неко-
торые элементы ее одежды заштрихованы с
сильным нажимом. В рисунках ребенок часто
доминирует над родителями, члены семьи,
включая ребенка, в большинстве случаев от-
странены друг от друга. Примечательно, что
дети из полных семей (чаще мальчики) на фи-
гурах родителей (и отца, и матери) прорисо-
вывают гениталии.

Как в полных, так и неполных семьях у де-
тей просматриваются защитные реакции в от-
вет на непродуктивное отношение в первую
очередь матери. В неполных семьях у детей
более отчужденное эмоциональное состояние.
В этих семьях малыши ощущают выраженный
дискомфорт.

Учитывая это, мы составили программу
коррекционно-развивающих занятий по опти-
мизации отношений матери-педагога и ребен-
ка младшего дошкольного возраста, реализа-
ция которой, по-нашему мнению, направит
родителей к выбору в воспитании позитивных
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типов отношений с детьми, что в свою очередь
снизит эмоционально-личностное неблагопо-
лучие детей.

Цель коррекционно-развивающей про-
граммы: создание психологических условий
для преодоления семейного эмоционального
неблагополучия детей и матерей. Коррекцион-
ная программа осуществлялась с матерями-
педагогами в рамках курса «Детская психоло-
гия» и на заседаниях клуба «Молодой семьи»,
которые проводились в сессионный период
один раз в неделю в течение года. Программа
состояла из 12 занятий, 5 из них матери про-
водили совместно с детьми в межсессионный
период. Группа состояла их 20 человек: 10 ма-
терей из полных и 10 матерей из неполных се-
мей. Такое сочетание участников позволило не
только формировать знания о состоянии дош-
кольника, но и в условиях взаимообучения
осваивать новые способы взаимодействия с
детьми.

Содержание работы реализовывалось по
этапам: пропедевтический, вводный, развива-
ющий, рефлексивно-оценочный. На наш
взгляд, наиболее эффективными формами ра-
боты стали:

• дискуссии, где каждый индивидуально
высказывал свое мнение, а затем всей группой
находили наиболее оптимальное решение про-
блемы;

• элементы тренинга, проигрывание ре-
альных ситуаций, решение рефлексивно-ком-
петентностных задач;

• совместные занятия с детьми – в силу
того, что они сближают родителей и детей,
помогают лучше понять друг друга.

Промежуточные результаты показали, что
когнитивная и эмоциональная стороны взаи-
модействия матерей и их детей, бесспорно,
носят позитивную тенденцию. В отношениях
матерей увеличилось количество сторонников
кооперации (от 0 до 20% в целом по выборке).

Хотя сохранился достаточно высокий процент
матерей-педагогов, остающихся в поле симби-
отических и авторитарных взглядов. В боль-
шинстве случаев матерям из неполных семей
их ребенок стал нравиться таким, какой он
есть. Они стали понимать и уважать индиви-
дуальность ребенка, симпатизировать ему,
проявлять искренний интерес к деятельности
и мыслям ребенка, ценить его способности и
мнения, поощрять инициативу.

Для оценки поведенческой составляющей
материнского отношения требуется отсрочен-
ный период. В целом, в поведении матерей-
педагогов сохраняется общая тенденция чрез-
мерно опекать и строго контролировать ребен-
ка либо инфантилизировать его, что зачастую
приводит к негативным последствиям как в
полной, так и неполной семье. Эти три типа
материнского отношения являются взаимо-
связанными: если мать не доверяет ребенку, не
верит в его самостоятельность, она должна
осуществлять строгий контроль за его поведе-
нием. Отношения матери и ребенка в неполной
семье усугубляются негативным влиянием ма-
теринского отношения на формирование лич-
ности ребенка-дошкольника, поэтому задача
матери – овладение конструктивными приема-
ми общения с ребенком, преодоление стремле-
ния чрезмерного контроля и гиперопеки.

Большинство матерей-педагогов строят от-
ношения со своими детьми непродуктивными
способами, они пытаются или опередить удов-
летворение потребностей, или испытывают
трудности распознания интересов, пережива-
ний и стремлений своего ребенка, редко ста-
раются встать на точку зрения ребенка в спор-
ных вопросах. Страх за негативное будущее,
ориентация на материально-бытовую сторону
в отношениях, отчуждение от ребенка, недо-
статочное взаимопонимание в отношениях –
основные позиции матери-педагога в непол-
ной семье.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

В статье рассматриваются основные положения педагогической теории и практики воспи-
тательной деятельности сотрудников Федеральной миграционной службы России. Отмечает-
ся, что совершенствование подготовки и деятельности сотрудников этой службы должно опи-
раться на повышение роли педагогической, воспитательной составляющей их профессиональной
подготовки и деятельности.
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PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE OF EDUCATIONAL ACTIVITY
OF EMPLOYEES IN THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OF RUSSIA

The fundamentals of the pedagogical theory and practice of educational activity of employees in the
Federal Migration Service of Russia are considered in the article. The author marks that perfection
of training and activity of employees in this service should base on the increase of the role of pedagogical
and educational component of their vocational training and activity.

Key words: educational work, vocational training and activity of employees in the Federal Migration
Service of Russia.

В современных условиях развития россий-
ского государства, общества особую актуаль-
ность приобретает решение как в целом задач
воспитания, так и непосредственно задач вос-

питания гражданственности, патриотизма, от-
ветственности российских граждан. При этом
необходимо повышение роли педагогических,
гуманитарных технологий в профессиональ-


