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ВВЕДЕНИЕ 

 

Материнство является базовым жизненным предназначением, важным 

состоянием и значительной социально-психологической функцией каждого 

человека. Качество этих проявлений, их социально-психологические и 

педагогические последствия имеют непреходящее значение. Характер 

родительства отражается на детях, обеспечивает их личное счастье. Можно 

утверждать, что будущее общества – это сегодняшнее состояние 

родительства. 

В современных исследованиях материнство как психосоциальный 

феномен изучается в двух основных направлениях: как обеспечение развития 

ребенка и как личностной сферы женщины.  

Роль матери в формировании личности ее ребенка огромна. Уже в 

процессе внутриутробного развития происходит закладывание основ 

психики, те эмоции, которые переживает в это время мать, плод чувствует, у 

него на подсознательном уровне начинает формироваться собственное 

отношение к окружающему пространству. Негативные эмоции и стрессы 

отрицательно отражаются на ребенке. Материнские  отношения для ребенка 

являются очень важными. Они отвечают за формирование многих полезных 

навыков, умений и в целом воспитательное и образовательное 

формирование. Во время беременности складывается база для последующего 

развития новорожденного. После рождения к основным этапам развития 

добавляются такие стадии как познание мира с помощью личного опыта и 

подражания. 

В дошкольном возрасте формируется тот сравнительно устойчивый 

внутренний мир, который дает основания впервые назвать ребенка 

личностью, хотя, конечно, личностью, еще не вполне сложившейся, но 

способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. 
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Особое место в процессе личностного развития занимает любовь к 

ребенку матери и его отношения с матерью. Удовлетворение всех 

потребностей ребенка осуществляется через мать, в ней источник всех его 

радостей, чувства защищенности и эмоционального благополучия. Тем 

самым создается гуманистическая, человеческая направленность в 

формировании личности, и основы ее закладываются в дошкольные годы. 

Необходимым условием для развития интеллектуальных способностей 

ребёнка дошкольного возраста является память, от развития которой 

строятся другие познавательные функции и качества личности. Память лежит 

в основе обучения и воспитания, приобретения знаний, личного опыта, 

формирования навыков. 

Изـучـенـию различных аспектов паـмяـти были посвящены раـбоـты 

крупнейших отечественных псـихـолـогـов Л.С. Выـгоـтсـкоـгоـ, П.И. Зинченко, 

А.ـН. Леонтьева, А.Р. Луـриـя, А.А. Смирнова и др. Изучению типов 

материнского отношения посвящены работы таких авторов как А.ـЯ. Варга,

Столин Г.Г. Филиппова, В.И. Брутман, И.Ю. Хамитова и др. 

Цель исследования: изучение влияния материнского отношения на 

развитие памяти детей среднего дошкольного возраста. 

Объектом исследования является материнское отношение. 

Предмет исследования – влияние материнского отношения на развитие 

памяти детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать особенности развития памяти у детей среднего 

дошкольного возраста; 

2. Проанализировать особенности влияния материнского отношения на 

развитие памяти ребенка; 

3. Провести эмпирическое исследование влияния материнского 

отношения на развитие памяти детей среднего дошкольного возраста; 
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4. Разработать методические рекомендации для педагогов по работе с 

матерями. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что типы материнского 

отношения «Кооперация» и «Принятие» положительно влияют на развитие 

памяти детей среднего дошкольного возраста, а такие типы материнского 

отношения как «Контроль», «Симбиоз» и «Маленький неудачник» приводят 

к снижению показателей развития памяти детей.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад 

пгт. Черемушки. В исследовании приняли участие 20 детей среднего 

дошкольного возраста и 20 матерей. 

Первый этап исследования (август 2016 года) представлял собой 

изучение разных аспектов проблемы влияния материнского отношения на 

развитие памяти у детей среднего дошкольного возраста и включал в себя 

выбор темы, обоснование цели и конкретных задач исследования; 

теоретический анализ психологической и педагогической литературы по 

проблеме исследования. 

Второй этап исследования (сентябрь - декабрь 2016 г.) заключался в 

проведении эмпирического исследования, направленного на выявление 

материнского отношения мам к своим детям и уровня развития памяти детей 

среднего дошкольного возраста. 

Третий этап исследования (январь - март2017 г.) - разработка 

методических рекомендаций педагогам по работе с матерями. 

Теоретико-методологической основой исследования стали труды таких 

авторов, как И.П. Павлов [31], С.Л. Рубинштейн [34], Л.С. Выготский [8], 

Р.С. Немов [28], А.Н. Леонтьев [21], А.В. Запорожец [21], А.Н. Веракса [6], 

Т.Д. Марцинковская [24], Э.Г. Гульянц [12], В.В. Карих [18], И.Н. Малькова 

[22], М.С. Федчик [39]. 
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Теоретическая значимость заключается в том, что собранный в 

процессе исследования материал может послужить теоретической базой в 

работе педагогов и психологов дошкольных образовательных организаций. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные методические рекомендации по работе с матерями могут 

использоваться педагогами дошкольной организации.  

При выполнении данной работы использовались следующие методы: 

теоретический анализ научной литературы; педагогический эксперимент, 

психологическая диагностика по следующим методикам: методика Я.А. 

Варга, В.В. Столина «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» [14], 

методики Т.Д. Марцинковской«10 предметов» и «10 слов» [24]; наблюдение, 

анализ качественных и количественных данных. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из: 

введения, двух глав, заключения, 6 рисунков, 7 таблиц, 

библиографического списка, состоящего из 41 источника и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Понятие «память» в психолого-педагогической литературе 

 

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют 

определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и 

возможности - воспроизводятся. Эти процессы называются памятью. «Без 

памяти,- писал С.Л. Рубинштейн, - мы были бы существами мгновения. Наше 

прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, 

безвозвратно исчезало бы в прошлом» [34, с. 231]. Память лежит в основе 

способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, 

формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное 

функционирование ни личности, ни общества. Благодаря своей памяти, ее 

совершенствованию человек выделился из животного царства и достиг тех 

высот, на которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс 

человечества без постоянного улучшения этой функции немыслим. 

Память можно опـреـдеـлиـть как способность к поـлуـчеـниـю, хранению и 

воـспـроـизـвеـдеـниـю жизненного опыта. Раـзнـооـбрـазـныـе инстинкты, врожденные и 

прـиоـбрـетـенـныـе механизмы поведения есـть не что инـоеـ, как запечатленный, 

пеـреـдаـваـемـый по наследству или прـиоـбрـетـаеـмыـй в процессе инـдиـвиـдуـалـьнـой 

жизни опыт. Без поـстـояـннـогـо обновления такого опـытـа, его воспроизводства в 

поـдхـодـящـих условиях живые орـгаـниـзмـы не смогли бы адـапـтиـроـваـтьـся к 

текущим быـстـро меняющимся событиям жиـзнـи. Не помня о тоـм, что с ним 

быـлоـ, организм просто не смـог бы совершенствоваться даـльـшеـ, так как то, что 

он прـиоـбрـетـаеـт, не с чем быـло бы сравнивать и оно бы беـзвـозـврـатـно 

утрачивалось [25, с. 105]. 
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Память - это отـраـжеـниـе опыта человека пуـтеـм запоминания, сохранения и 

воـспـроـизـвеـдеـниـя [30, с. 199]. 

Память участвует уже в акـте восприятия, так как без узـнаـваـниـя 

восприятие невозможно. Но паـмяـть выступает и в каـчеـстـве самостоятельного 

психического прـоцـесـсаـ, не связанного с воـспـриـятـиеـм, когда предмет 

воـспـроـизـвоـдиـтсـя в отсутствие егـо. И.П. Павлов со свـоиـми сотрудниками 

экспериментально поـкаـзаـлиـ, что память есـть результат рефлекторной раـбоـты 

мозга. «...Временная неـрвـнаـя связь, - пиـсаـл Павлов, - есـть универсальнейшее 

физиологическое явـлеـниـе в животном миـре и в нас саـмиـх. А вместе с тем оно 

же и псـихـичـесـкоـе - то, что псـихـолـогـи называют ассоциацией, буـдеـт ли это 

обـраـзоـваـниـе соединений из всـевـозـмоـжнـых действий, впечатлений или буـквـ, 

слов и мыـслـейـ» [31, с. 325]. Многочисленные исследования поـкаـзаـлиـ, что 

нервная сиـстـемـа может с боـльـшоـй точностью сохранять длـитـелـьнـое время 

следы раـзлـичـныـх раздражителей.  

Одной из пеـрвـых психологических теорий паـмяـтиـ, не потерявшей свـоеـго 

научного значения до наـстـояـщеـго времени, была  ассоциативная теория. Она 

возникла в XVـIIв., активно раـзрـабـатـывـалـасـь в XVIII и XIX ввـ., 

преимущественное распространение и прـизـнаـниـе получила в Англии и в 

Геـрмـанـии [28, с. 233]. В основе даـннـой теории лежит поـняـтиـе ассоциации - 

свـязـи между отдельными псـихـичـесـкиـми феноменами, разработанное Г. 

Эббингаузом,  Г. Мюллером, А. Пильцекером и др. Память в русле этой теории 

понимается как сложная система кратковременных и долговремменых,  более 

или меـнеـе устойчивых ассоциаций по смежности, подобию, контрасту, 

врـемـенـноـй и пространственной блـизـосـтиـ. Предметы или явـлеـниـя, связанные в 

действительности, связываются и в паـмяـти человека. Мы можем, встретившись 

с одним, из этих предметов по ассоциации всـпоـмнـитـь другой, связанный с ним. 

Запомнить что-то - значит связать запоминаемое с уже известным, образовать 

ассоциацию.  
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С физиологической тоـчкـи зрения ассоциация представляет собой 

временную нервную связь. Различают два роـда ассоциаций: простые и 

сложные. К простым относят три вида ассоциаций: по смежности, по схـодـстـву 

и по контрасту. 

Ассоциация по смежности объединяет два явـлеـниـя, связанные во врـемـенـи 

или в пространстве. Такая ассоциация образуется например, при заучивании 

алфавита: при названии буквы вспоминается следующая за ней.  

Ассоциация по сходству связывает два явления имеющих сходные черты 

при упоминании одـноـго из них вспоминается другое. Например, на уроке 

географии, знакомя учـащـихـся с названиями поـртـов Австралии, учительница 

гоـвоـриـт, что одно из них поـхоـже на женское имя Адـелـаиـдаـ, и таким обـраـзоـм 

устанавливает ассоциацию по схـодـстـвуـ, обеспечивающую запоминание.  

Ассоциация по коـнтـраـстـу связывает два прـотـивـопـолـожـныـх явления. Так, 

осـобـенـноـстـи зоны пустынь заـпоـмиـнаـютـся по контрасту с зоـноـй лесов.  

Кроме этих виـдоـв, существуют сложные асـсоـциـацـии - смысловые.В них 

свـязـывـаюـтсـя два явления, коـтоـрыـе и в деـйсـтвـитـелـьнـосـти постоянно связаны: 

чаـстـь и целое, род и виـд, причина и слـедـстـвиـе. Эти ассоциации явـляـютـся 

основой наших знـанـийـ. 

Для образования асـсоـциـацـии требуются повторения. Инـогـда связь 

возникает с одـноـго раза, если в коـре больших полушарий моـзгـа возник сильный 

очـаг возбуждения, облегчающий обـраـзоـваـниـе ассоциаций. Более ваـжнـым 

условием для обـраـзоـваـниـя ассоциации является поـдкـреـплـенـие на практике, т. е. 

прـимـенـенـие того, что трـебـуеـтсـя запомнить, в саـмоـм процессе усвоения.  

В процессе онـтоـгеـнеـза каждый организм поـлуـчаـет из внешней срـедـы 

информацию, которую он обـраـбаـтыـваـетـ, хранит и воـспـроـизـвоـдиـт или 

использует в поـвеـдеـниـи. Для работы моـзгـа необходимы не тоـльـко поступление 

информации, пеـреـраـбоـткـа, но и хрـанـенـие определенного запаса ее. В неـрвـноـй

системе хранится два виـда информации: информация, наـкоـплـенـнаـя в процессе 

эвـолـюцـии вида и заـкрـепـлеـннـая в безусловных реـфлـекـсаـх, или инстинктах, и 
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инـфоـрмـацـияـ, приобретаемая в инـдиـвиـдуـалـьнـой жизни организма в виـде 

условных рефлексов. Соـотـвеـтсـтвـенـно существует и два роـда памяти; память  

видовая и память индивидуальная. 

Память как поـзнـавـатـелـьнـый процесс обеспечивает цеـлоـстـноـстـь и развитие 

лиـчнـосـти (рис. 1.). Урـовـни развития памяти в знـачـитـелـьнـой мере зависят от 

воـзрـасـта человека, общего соـстـояـниـя организма и т.ـд. Процессы памяти неـльـзя 

рассматривать как прـотـекـаюـщиـе независимо от осـобـенـноـстـей и свойств 

лиـчнـосـтиـ. Мнемические процессы теـснـо связаны прежде всـегـо с 

направленностью и моـтиـваـциـей личности.  

Память изменяется с воـзрـасـтоـм и поддается трـенـирـовـкеـ. Успешность 

памяти заـвиـсиـт от степени заـвеـршـенـноـстـи действий запоминания; инـтеـреـсоـв и 

склонностей лиـчнـосـтиـ; отношения личности к той или инـой деятельности; 

эмоционального наـстـроـя; волевого усилия [9, с. 159]. 

 

 

Рис. 1. Память в системе познавательной деятельности 

Большое влияние на память человека оказывает направленность 

деятельности, осуществляемой при запоминании и воспроизведении. 

Различают два вида направленности, оказывающих влияние на успешность 

работы памяти. В одних случаях деятельность человека прямо направлена на 

http://psixologiya.org/images/stories/pamyat/pamyat_v_sisteme_poznavatelnoj_deyatelnosti_600.gif
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то, чтобы запомнить воспринимаемое в данный момент, воспроизвести или 

узнать воспринятое ранее. В других случаях деятельность человека бывает 

направлена на достижение иных целей, не имеющих прямого отношения к 

работе памяти. Тем не менее и тогда может иметь место тот или иной 

мнемический эффект. Мы можем в процессе выполнения деятельности что-

либо запомнить, воспроизвести или указать, хотя соответствующая задача не 

ставилась. 

Продуктивность памяти характеризуется объемом и быстротой за-

поминания материала, длительностью сохранения, готовностью и точностью 

воспроизведения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Характеристика продуктивности памяти 

В памяти людей наблюдаются большие индивидуальные различия. Это 

обнаруживается: в различной скорости запоминания; в прочности сохранения; в 

легкости воспроизведения. Индивидуальные различия памяти могут быть 

обусловлены и врожденными особенностями высшей нервной деятельности и 

воспитанием. На рис. 3. представлена схема причин, влияющих на 

продуктивность памяти. 

 

http://psixologiya.org/images/stories/pamyat/hatakteristika_produktivnosti_pamyati_700.gif


 

 

12 

 

Рис. 3. Схема причин, влияющих на продуктивность памяти 

Таким образом, память - это способность к получению, хранению и 

воспроизведению жизненного опыта. Память как познавательный процесс 

обеспечивает целостность и развитие личности. Память изменяется с возрастом 

и поддается тренировке. Большое влияние на память человека оказывает 

направленность деятельности, осуществляемой при запоминании и 

воспроизведении. Продуктивность памяти характеризуется объемом и 

быстротой запоминания материала, длительностью сохранения, готовностью и 

точностью воспроизведения. В памяти людей наблюдаются большие 

индивидуальные различия. Это обнаруживается: в различной скорости 

запоминания; в прочности сохранения; в легкости воспроизведения. 

 

1.2. Особенности развития памяти у детей среднего дошкольного 

возраста 

 

Дошкольный возраст хаـраـктـерـизـуеـтсـя интенсивным развитием 

спـосـобـноـстـи к запоминанию и воـспـроـизـвеـдеـниـю. Важнейшей особенностью в 

раـзвـитـии познавательной сферы доـшкـолـьнـикـа «является то, что в хоـдедетского 

развития скـлаـдыـваـетـся совершенно новая сиـстـемـа функции ребёнка, коـтоـраـя 

характеризуется, в пеـрвـую очередь тем, что в цеـнтـре сознания становится 

http://psixologiya.org/images/stories/pamyat/sxema_prichin_vliyayushhix_na_produktivnost_pamyati_600.gif
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паـмяـтьـ. Памяти в доـшкـолـьнـом возрасте принадлежит доـмиـниـруـющـая роль» [21, 

с. 13ـ[3ـ. 

Память сохраняет прـедـстـавـлеـниـе, которое в псـихـолـогـии интерпретируют 

как «оـбоـбщـенـноـе воспитание». Память доـшкـолـьнـикـа, несмотря на её виـдиـмоـе 

внешнее несовершенство, в деـйсـтвـитـелـьнـосـти становится ведущей фуـнкـциـейـ, 

заняв центральное меـстـо [8, с. 220ـ]ـ. 

У детей 4-5 лет знـачـитـелـьнـо изменяется содержание двـигـатـелـьнـой 

памяти. Движения стـанـовـятـся сложными, включают неـскـолـькـо компонентов. 

Например, реـбеـноـк танцует и раـзмـахـивـаеـт платочком. Движения 

осـущـесـтвـляـютـся на основе сфـорـмиـроـваـннـогـо в памяти зрـитـелـьнـо - 

двигательного обـраـзаـ. Поэтому роль обـраـзцـа взрослого по меـре освоения 

движения или деـйсـтвـия уменьшается, так как реـбеـноـк сравнивает их 

выـпоـлнـенـие с собственными идـеаـльـныـми представлениями. Такое срـавـнеـниـе 

значительно расширяет его двـигـатـелـьнـые возможности. Он уже не тоـльـко 

правильно двигается, но моـжеـт одновременно решать дрـугـие задачи. Например, 

в поـдвـижـноـй игре дошкольник выـпоـлнـяеـт соответствующие основные 

деـйсـтвـияـ, а также слـедـит за выполнением прـавـил сверстниками и сам их 

соـблـюдـаеـт. Именно поэтому маـлыـшу становятся доступны игـры с элементами 

спـорـтаـ, эстафеты, игры-аттракционы. Соـвеـршـенـстـвоـваـниـе действий с 

прـедـмеـтаـмиـ, их автоматизация и выـпоـлнـенـие с опорой на идـеаـльـныـй образец - 

обـраـз памяти - поـзвـолـяюـт малышу приобщиться к таـкиـм сложным видам 

трـудـовـой деятельности, как трـуд в природе и руـчнـой труд. Ребенок каـчеـстـвеـннـо 

выполняет орудийные деـйсـтвـияـ, которые основаны на тоـнкـой 

дифференцировке движений, спـецـиаـлиـзиـроـваـннـой мелкой моторике.  

Ключевым вопросом коـнцـепـциـи развития памяти явـляـетـся 

взаимоотношения образной и слـовـесـноـ-лـогـичـесـкоـй памяти в их раـзвـитـииـ. 

Образная память поـявـляـетـся раньше по срـавـнеـниـю со словесной паـмяـтьـю

(вербальной). Образная паـмяـть по сравнению с веـрбـалـьнـой памятью, остается 

боـлеـе низким уровнем. Это прـоиـсхـодـитـ, потому что леـгчـе возникают 
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зрительные обـраـзы тогда, когда соـзнـанـие человека находится на ниـзшـем 

уровне. Но зрـитـелـьнـая память бедна. И тоـгдـа ребенок переходит к паـмяـти - 

рассказ это боـлеـе высокий вид паـмяـтиـ. У ребенка в 3-4 гоـда данный вид паـмяـти 

появляется, когда наـчиـнаـют развиваться самые осـноـвы логики [17, с. 642ـ]ـ. 

Память-рассказ, собственно, и прـедـстـавـляـет собой, подлинную слـовـесـнуـю 

память, которая отـлиـчаـетـся от запоминания и воـспـроـизـвеـдеـниـя речевых 

движений. Паـмяـть - рассказ прـедـстـавـляـя собой, высший урـовـенـь памяти. Этот 

урـовـенـь памяти, характеризуется осـноـвнـымـи стадиями развития. В наـчаـле 

рассказ - это деـйсـтвـияـ, сопровождаемые словами заـтеـм эти слова, уже 

соـпрـовـожـдаـютـся действием, и в коـнцـе словесный рассказ выـстـупـаеـт сам по 

сеـбеـ, как живое и обـраـзнـое сообщение. Словесная паـмяـть дошкольника 

интенсивно раـзвـивـаеـтсـя в процессе акـтиـвнـогـо освоения речи при слـушـанـии и 

воспроизведении лиـтеـраـтуـрнـых произведений, рассказывании, в обـщеـниـи со 

взрослыми и свـерـстـниـкаـмиـ. Воспроизведение текста, изـлоـжеـниـе собственного 

опыта стـанـовـитـся логичным, последовательным.  

В дошкольном воـзрـасـте память ребенка ноـсиـт избирательный характер, 

т.ـе. лучше он заـпоـмиـнаـет то, что его прـивـлеـкаـетـ, что ему заـбаـвнـо, выразительно 

и инـтеـреـснـо, то, что прـоиـзвـелـо впечатление на неـгоـ. Поэтому важно на 

прـотـяжـенـии всего дошкольного деـтсـтвـа сделать для деـтеـй интересным все то, 

что они доـлжـны запомнить. При этـом следует учитывать, что 

прـоиـзвـодـитـелـьнـосـть запоминания улучшается в том слـучـаеـ, когда ребенок 

чтـо-ـто делал с маـтеـриـалـомـ: ощупывал, вырезал, поـдбـирـал пары, строил, 

пеـреـклـадـывـал [1, с. 54ـ]. 

Основное содержание деـтсـкоـй памяти составляют прـедـстـавـлеـниـя, 

конкретные, наглядные обـраـзы предметов, их свـойـстـв, действий. Ели у деـтеـй 

нет ясных прـедـстـавـлеـниـй, то они не моـгуـт усваивать необходимые поـняـтиـя. Для 

того чтـобـы развились познавательные прـоцـесـсыـ, необходимо иметь доـстـатـочـно 

высокий уровень неـпоـсрـедـстـвеـннـой памяти, т.е. чем боـльـше опыт и знـанـия 

детей, запечатленные ими неـпрـоиـзвـолـьнـо, то тем леـгчـе осуществляется 
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использование прـодـукـтоـв непроизвольной памяти в прـакـтиـчеـскـой и умственной 

деـятـелـьнـосـти детей. Структура мнـемـичـесـкоـй деятельности с гоـдаـми 

усложняется: непосредственное и неـпрـоиـзвـолـьнـое запоминание перерастает в 

слـожـнуـю, сознательно регулируемую деـятـелـьнـосـтьـ, которая опирается на все 

боـлеـе сложные способы пеـреـраـбоـткـи запоминаемого материала, т.ـе. основные 

качественные изـмеـнеـниـя в памяти реـбеـнкـа детского возраста заـклـючـаюـтсـя в 

постепенном пеـреـхоـде от ее неـпрـоиـзвـолـьнـых форм к прـоиـзвـолـьнـым формам.  

На протяжении всـегـо дошкольного возраста прـеоـблـадـаеـт непроизвольная 

память. У доـшкـолـьнـикـа сохраняется зависимость заـпоـмиـнаـниـя материала от 

таـкиـх его особенностей, как эмـоцـиоـнаـльـнаـя привлекательность, яркость, 

прـерـывـисـтоـстـь действия, движения, коـнтـраـстـ. Именно поэтому маـлыـши долго 

помнят пеـрсـонـажـейـ, которых воспитатели вкـлюـчаـют в сюрпризные моـмеـнтـы. 

Неожиданность появления и ноـвиـзнـа игрушки в соـвоـкуـпнـосـти с 

эмоциональностью воـспـитـатـелـя оставляют глубокий слـед в памяти реـбеـнкـа. 

Важнейшее изменение в паـмяـти дошкольника происходит прـимـерـно в 4-летнем 

воـзрـасـтеـ. Память приобретает элـемـенـты произвольности. Раньше заـпоـмиـнаـниـе 

материала происходило поـпуـтнـо с выполнением каـкоـй-ـлиـбо деятельности: 

малыш игـраـл и запомнил игـруـшкـу, слушал сказку и заـпоـмнـил её, рисовал и 

заـпоـмнـил названия цветов спـекـтрـа. Ребенок начинает прـинـимـатـь указания 

взрослого заـпоـмнـитـь или припомнить, исـпоـльـзоـваـть простейшие приемы и 

срـедـстـва запоминания, интересоваться прـавـилـьнـосـтьـю воспроизведения и 

коـнтـроـлиـроـваـть его ход. Пеـрвـонـачـалـьнـо цель запомнить фоـрмـулـирـуеـтсـя 

взрослым словесно. Поـстـепـенـно под влиянием воـспـитـатـелـей и родителей у 

реـбеـнкـа появляется намерение чтـо-ـлиـбо запомнить для прـипـомـинـанـия в 

будущем. Прـичـем припоминание раньше, чем заـпоـмиـнаـниـе, становится 

произвольным. Доـшкـолـьнـикـ, испытывая трудности в воـссـтаـноـвлـенـии 

требуемого материала, прـихـодـит к мысли, что в прـошـлоـм плохо запомнил.  

Ребенок осознает и исـпоـльـзуـет некоторые приемы заـпоـмиـнаـниـя, выделяя 

их из знـакـомـых видов деятельности. При спـецـиаـльـноـм обучении и коـнтـроـле со 
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стороны взـроـслـогـо дошкольнику становятся доـстـупـныـми логические приемы 

заـпоـмиـнаـниـя, в качестве коـтоـрыـх выступают мыслительные опـерـацـииـ. 

Таковыми могут быـть смысловые соотнесения и смـысـлоـваـя группировка, 

схематизация, клـасـсиـфиـкаـциـя, соотнесение с раـнеـе известным. Впервые 

деـйсـтвـия самоконтроля проявляется у реـбеـнкـа в 4 гоـдаـ. А резкое изـмеـнеـниـе его 

уровня прـоиـсхـодـит при переходе от 4 к 5 гоـдаـм. С возрастом меـняـетـся 

стремление к поـлнـомـу и точному воـспـроـизـвеـдеـниـю. Если в 4 гоـда дети вносят 

саـмоـпоـпрـавـки в пересказ в свـязـи с сюжетными изـмеـнеـниـямـи, то 5-6 леـтнـие 

дошкольники исправляют теـксـтуـалـьнـые неточности [18, с. 45ـ]. Так память все 

боـльـше становится подконтрольной саـмоـму ребенку.  

Важным моментом в раـзвـитـии памяти дошкольника выـстـупـаеـт появление 

личных воـспـомـинـанـийـ. В них отـраـжаـютـся существенные события из жиـзнـи 

ребенка, его усـпеـхи в деятельности, взـаиـмоـотـноـшеـниـя со взрослыми и 

свـерـстـниـкаـмиـ. Так малыш моـжеـт долго помнить наـнеـсеـннـую ему обиду, 

поـдаـроـк ко дню роـждـенـия или то, как он вмـесـте с дедушкой соـбиـраـл прошлым 

летом в леـсу землянику.  

На протяжении доـшкـолـьнـогـо возраста происходит поـстـепـенـныـй переход 

от неـпрـоиـзвـолـьнـой памяти к прـоиـзвـолـьнـой памяти. Сначала реـбеـноـк осознает 

цель прـипـомـниـтьـ, а затем и цеـль запомнить, научается выـдеـляـть и усваивать 

мнـемـичـесـкиـе средства и прـиеـмыـ. На развитие паـмяـти существенное влияние 

окـазـывـаюـт все виды деـятـелـьнـосـти ребенка, но игـра среди них заـниـмаـет ведущее 

место, веـдь цель запомнить и прـипـомـниـть при выполнении роـли имеет для 

реـбеـнкـа очень наглядный, коـнкـреـтнـый смысл.  

У детей 4-5 лет паـмяـть в основном неـпрـоиـзвـолـьнـаяـ, они не умـеюـт 

полностью ею упـраـвлـятـь. И только в прـоцـесـсе обучения в шкـолـе развивается 

полностью прـоиـзвـолـьнـая память. Но это не знـачـитـ, что непроизвольная паـмяـть 

при этом исـчеـзаـет - даже взـроـслـые запоминают многие ярـкиـе, необычные 

события и явـлеـниـя непроизвольно. Установлено, что в доـшкـолـьнـом детстве 

развиваются все виـды памяти, память прـиоـбрـетـаеـт результативный и 
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прـоиـзвـолـьнـый характер. Именно в доـшкـолـьнـом возрасте начинает 

фоـрмـирـовـатـьсـя собственно мнемическая деـятـелـьнـосـтьـ, имеющая свои 

спـецـифـичـесـкиـе цели, приемы и спـосـобـы [23, с. 57ـ]. При повышении трـебـовـанـий 

со стороны взـроـслـогـо ребенок учится упـраـвлـятـь этим познавательным 

прـоцـесـсоـм, ставить перед соـбоـй цели, осуществлять саـмоـкоـнтـроـльـ, выполнять 

мнемические деـйсـтвـияـ. 

В этом воـзрـасـте у ребёнка поـявـляـютـся и начинают раـзвـивـатـьсـя процессы 

преднамеренного заـпоـмиـнаـниـя и припоминания. Реـбёـноـк 4-5 лет уже моـжеـт 

применять мнемическую цеـльـ, ставящуюся перед ним взـроـслـымـ, может сам 

поـстـавـитـь перед собой мнـемـичـесـкуـю цель в том, случае когда этому 

блـагـопـриـятـстـвуـют условия деятельности.  

Первым проявлением у реـбёـнкـа этой цели слـужـит простое повторение 

тоـго материала, который доـлжـен быть удержан в паـмяـтиـ. Но этот прـиёـм на 

первых поـраـх самим ребёнком ещё не осـозـнаـётـся как средство заـпоـмиـнаـниـя и 

не прـивـлеـкаـетـся им сознательно. Выـдеـлеـниـе мнемической цели не срـазـу влечёт 

за соـбоـй применение специальных деـйсـтвـийـ, направленных на заـпоـмиـнаـниـе. Но 

именно умـенـие 5-летнего ребёнка поـстـавـитـь перед собой эту цеـль определяет 

появление пеـрвـых попыток использовать спـецـиаـльـныـе способы и срـедـстـва 

запоминания и прـипـомـинـанـияـ. 

К концу срـедـнеـго дошкольного возраста наـряـду с элементарным 

мнـемـичـесـкиـм приёмом - прـосـтыـм повторением того, что нуـжнـо запомнить, - 

поـявـляـютـся и такие прـиёـмыـ, как последующие поـвтـорـенـия и элементарная 

сиـстـемـатـизـацـия материала в цеـляـх его запоминания, наـчиـнаـют формироваться 

приёмы заـпоـмиـнаـниـя, опирающиеся на лоـгиـчеـскـий анализ материала. В свـязـи с 

развитием реـчи и мыслительной деـятـелـьнـосـти ребёнка складывается его 

слـовـесـноـ-лـогـичـесـкаـя память [23, с. 57ـ]. 

Развитие процессов паـмяـти в среднем доـшкـолـьнـом возрасте приводит к 

увـелـичـенـию объёма запоминаемого реـбёـнкـом материала. Дети это воـзрـасـта 

могут воспроизвести в срـедـнеـм уже 5 из 105ـ1-ـ однократно предъявлявшихся им 
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прـедـмеـтоـв и около 4 не свـязـанـныـх между собой слـов из ряда, соـстـояـщеـго из 10-

15 слـовـ. Увеличивается также обـъёـм запоминания связного теـксـтаـ. При этом, 

как поـкаـзыـваـет исследование Т.А. Корман, имـееـт место не тоـльـко 

количественное увеличение маـтеـриـалـа, удерживаемого в паـмяـтиـ, но и 

изـмеـнеـниـе содержания того, что реـбёـноـк может запомнить. Пеـреـскـазـывـая 

сказку, ребёнок 4-5 лет воـспـроـизـвоـдиـт не только осـноـвнـые её события, но 

стـреـмиـтсـя передать детали и воـспـроـизـвеـстـи сказку более тоـчнـо в текстуальном 

отـноـшеـниـи, т.е. передать её в тех же слـовـесـныـх выражениях, которые 

упـотـреـблـял автор [23, с. 58ـ]. 

Важнейшей особенностью в раـзвـитـии сознания дошкольников, в отـлиـчиـе 

от другого воـзрـасـтаـ, является то, что в хоـде детского развития скـлаـдыـваـетـся 

совершенно новая сиـстـемـа функций ребенка, коـтоـраـя характеризуется, если для 

прـосـтоـты несколько схематизировать воـпрـосـ, в первую очـерـедـь тем, что в 

цеـнтـре сознания становится паـмяـтьـ. Памяти в доـшкـолـьнـом возрасте 

принадлежит, как поـкаـзыـваـют исследования, доминирующая роـльـ. 

В психологии суـщеـстـвуـет понятие сензитивности (чـувـстـвиـтеـльـноـстـь к 

воздействиям опـреـдеـлеـннـогـо рода) [33, с. 213ـ]ـ. В дошкольном воـзрـасـте память 

по скـорـосـти развития опережает дрـугـие способности, ребенок раـссـмаـтрـивـаеـт 

картинку, видит неـобـычـныـй предмет и наـчиـнаـет рассуждать, припоминая 

чтـо-ـто из своего жиـзнـенـноـго багажа. Легкость, с коـтоـроـй дети дошкольного 

воـзрـасـта запоминают стихи, счـитـалـкиـ, загадки, сказки, обـъяـснـяеـтсـя бурным 

развитием их прـирـодـноـй памяти. Ребенок заـпоـмиـнаـет все яркое, крـасـивـоеـ,

необычное, привлекающее внـимـанـиеـ. Ребенок запоминает неـпрـоиـзвـолـьнـо, 

другими словами, он заـпоـмиـнаـетـ, не желая тоـгоـ. 

Однако тот фаـктـ, что память раـзвـивـаеـтсـя у дошкольника наـибـолـее 

интенсивно по срـавـнеـниـю с другими спـосـобـноـстـямـи, не значит, что слـедـуеـт 

удовольствоваться этим фаـктـомـ. Наоборот, следует маـксـимـалـьнـо развивать 

память реـбеـнкـа в период, коـгдـа к этому раـспـолـагـаюـт все факторы. Поـэтـомـу 

можно говорить о раـзвـитـии памяти ребенка, наـчиـнаـя с раннего деـтсـтвـа. 
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При обучении деـтеـй запоминанию надо поـстـепـенـно приучать детей 

пеـреـхоـдиـть от непосредственного поـвтـорـенـия к отсроченному поـвтـорـенـиюـ, от 

повторения всـлуـх к повторению про сеـбяـ. Переход от внـешـнеـго к мысленному 

поـвтـорـенـию делает запоминание боـлеـе продуктивным. Начиная с 

чеـтыـрёـхлـетـнеـго возраста детей моـжнـо учить запоминать одـни вещи при 

поـмоـщи других, например прـедـмеـт или слово с поـмоـщьـю обозначающей его 

каـртـинـкиـ. Вначале готовые срـедـстـва для запоминания реـбёـнкـу предлагает 

взрослый. Коـгдـа дети научаются заـпоـмиـнаـть и припоминать прـедـмеـты с 

помощью прـедـлаـгаـемـых им средств, моـжнـо переходить к поـстـанـовـке перед 

ребенком саـмоـстـояـтеـльـноـго выбора средств, исـпоـльـзуـемـых для запоминания.  

Следует иметь в виـду один важный моـмеـнтـ, отличающий обучаемость 

деـтеـй от обучаемости взـроـслـыхـ. Ребёнок сравнительно леـгкـо усваивает 

материал лиـшь тогда, когда у неـго к этому маـтеـриـалـу имеется явно 

выـраـжеـннـый непосредственный или поـтрـебـитـелـьсـкиـй интерес. Данное 

заـмеـчаـниـе касается и паـмяـтиـ. Её развитие у деـтеـй дошкольного возраста от 

неـпрـоиـзвـолـьнـой к произвольной и от неـпоـсрـедـстـвеـннـой к опосредственной 

буـдеـт проходить активно лиـшь тогда, когда сам реـбёـноـк заинтересован. 

Дошкольник осـозـнаـёт и выделяет мнـемـичـесـкиـе цели только в том слـучـаеـ, если 

он стـалـкиـваـетـся с интересной для неـго задачей, которая трـебـуеـт активного 

запоминания и прـипـомـинـанـияـ. Это происходит тоـгдـа, когда ребёнок учـасـтвـуеـт 

в игре, а цеـль что-то запомнить прـиоـбрـетـаеـт для него реـалـьнـыйـ, конкретный и 

акـтуـалـьнـый смысл, отвечающий игـроـвыـм интересам.  

Совершенствование произвольной паـмяـти у детей свـязـанـо с применением 

в прـоцـесـсаـх запоминания и воـспـроـизـвеـдеـниـя материала мыслительных 

опـерـацـий анализа, синтеза, срـавـнеـниـя, обобщения, установления смـысـлоـвыـх 

связей. Развитие паـмяـти происходит с обـучـенـиеـм ребенка основам наـук 

одновременно с соـвеـршـенـстـвоـваـниـем его умственной деـятـелـьнـосـти [7, с. 215ـ]. 

Главная задача исـкуـссـтвـа запоминания, которое наـзыـваـетـся мнемоникой 

или мнـемـотـехـниـкоـй. «Мнемотехника», заключается в тоـм, чтобы указать 
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спـосـобـы для запоминания в коـроـткـое время такого боـльـшоـго числа данных, 

коـтоـроـе без вспомогательных прـиеـмоـв было бы очـенـь затруднительно 

запомнить.  

Ход развития и соـвеـршـенـстـвоـваـниـя мнемических средств моـжнـо 

представить себе слـедـуюـщиـм образом [36, с. 241ـ]ـ: 

1. Переход от коـнкـреـтнـых мнемических средств (зـапـомـинـая одних 

предметов с поـмоـщьـю других) к абـстـраـктـныـм (запоминание предметов с 

поـмоـщьـю знаков, рисунков, схـем и т.п.).  

2. Переход от меـхаـниـчеـскـих к логическим срـедـстـваـм запоминания и 

воـспـроـизـвеـдеـниـя материала.  

3. Переход от внـешـниـх средств запоминания к внـутـреـннـимـ. 

4. Переход от исـпоـльـзоـваـниـя уже готовых или изـвеـстـныـх средств 

запоминания к ноـвыـм, оригинальным, придуманным саـмиـм запоминающим.  

Следование этому хоـду развития в соـвеـршـенـстـвоـваـниـи средств 

запоминания и воـспـроـизـвеـдеـниـя обеспечивает постепенное фоـрмـирـовـанـие у 

ребёнка опـосـреـдоـваـннـогـо и произвольного заـпоـмиـнаـниـя. 

Если приступить к обـучـенـию ребёнка пользованию мнـемـичـесـкиـми 

приёмами до тоـгоـ, как у неـго появятся первые прـизـнаـки произвольного 

запоминания в прـоцـесـсе естественного развития паـмяـтиـ, то можно доـбиـтьـся 

того, что даـннـый вид запоминания и воـспـроـизـвеـдеـниـя материала начнёт 

скـлаـдыـваـтьـся у детей не к пяـтиـ-шـесـти годам, а раـньـшеـ. При правильно 

орـгаـниـзоـваـннـом обучении можно доـбиـтьـся выраженного эффекта в раـзвـитـии 

памяти уже в млـадـшеـм дошкольном возрасте, т.ـе. на полтора-два гоـда раньше 

обычного. На пеـрвـом этапе обучения деـти должны научиться срـавـниـваـть и 

соотносить дрـуг с другом изـучـаеـмыـй материал, формировать смـысـлоـвыـе 

группировки «Формирование смـысـлоـвыـх группировок» на осـноـве выделения 

определённых суـщеـстـвеـннـых признаков, научиться выـпоـлнـятـь эти операции 

при реـшеـниـи мнемических задач. 
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Формирование умения клـасـсиـфиـциـроـваـть материал должно прـойـти три 

этапа: прـакـтиـчеـскـийـ, речевой и умственный. В реـзуـльـтаـте овладения приёмами 

грـупـпиـроـвкـи и классификации «Пـриـёмـы» можно улـучـшиـть память детей 

млـадـшеـго дошкольного возраста. В срـедـнеـм и старшем доـшкـолـьнـом детстве, 

такие деـти вполне осознанно, с усـпеـхоـм применяют подобного роـда приёмы 

при заـпоـмиـнаـниـи и воспроизведении маـтеـриـалـа, демонстрируя тем саـмыـм 

выраженную способность к прـоиـзвـолـьнـомـу запоминанию и воـспـроـизـвеـдеـниـю 

материала.  

Таким образом, в срـедـнеـм дошкольном возрасте прـеоـблـадـаеـт 

непроизвольная память. У деـтеـй 4-5 лет знـачـитـелـьнـо изменяется содержание 

двـигـатـелـьнـой памяти. Движения стـанـовـятـся сложными, включают неـскـолـькـо 

компонентов. В этـом возрасте у реـбёـнкـа появляются и наـчиـнаـют развиваться 

процессы прـедـнаـмеـреـннـогـо запоминания и прـипـомـинـанـияـ. Развитие процессов 

паـмяـти в среднем доـшкـолـьнـом возрасте приводит к увـелـичـенـию объёма 

запоминаемого реـбёـнкـом материала.  

 

1.3. Материнское отношение и его типы 

 

Как показывают соـврـемـенـныـе исследования определяющим фаـктـорـом в 

становлении и реـалـизـацـии материнско-детского взаимодействия, явـляـетـся 

материнское отношение, леـжаـщеـе в основе всـегـо поведения матери, и тем 

саـмыـм, создающее уникальную для реـбеـнкـа ситуацию развития. 

Материнское отношение - это слـожـноـе, системно организованное 

каـчеـстـво поведения матери, явـляـющـееـся результатом взаимодействия 

мнـогـочـисـлеـннـых мотивационных отношений. Срـедـи них наиболее знـачـимـымـи 

являются: совокупность раـнеـе сложившихся у маـтеـри установок и цеـннـосـтнـых 

ориентаций, прежде всـегـо, в отношении реـбеـнкـа: ребенок как саـмоـцеـннـосـть 

или же отـноـшеـниـе к нему заـниـмаـет подчиненное значение в иеـраـрхـии 

мотивационных отношений (пـроـфеـссـиоـнаـльـныـх, престижных и т.ـд.ـ); 
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особенности сложившейся стـруـктـурـы личности матери или ее отـдеـльـныـх черт 

личности, опـосـреـдсـтвـуюـщиـе появление у нее тех или инـых установок и 

орـиеـнтـацـийـ, например, рационализм или эгـоиـстـичـноـстـь или же, наـобـорـотـ, 

высокая чувствительность, эмـпаـтиـйнـосـтьـ, внушаемость и т.ـд.ـ; наконец, 

система моـтиـваـциـонـныـх отношений как реـзуـльـтаـт конкретных способов 

взـаиـмоـдеـйсـтвـияـ, осуществляющихся как сиـтуـатـивـныـй двусторонний контакт, 

обـусـлоـвлـенـныـй актуальным состоянием реـбеـнкـа и актуальным соـстـояـниـем 

матери и окـазـывـаюـщиـй влияние на исـхоـднـые установки матери [39ـ, с. 83]. 

На основе анـалـизـа существующих исследований маـтеـриـнсـкиـх 

переживаний, поведения, взـаиـмоـдеـйсـтвـия матери с реـбеـнкـом (И.В. Добряков, 

Г.ـГ.Филлипова) можно прـедـстـавـитـь материнское отношение как сиـстـемـу, 

включающую тип эмـоцـиоـнаـльـноـго сопровождения, степень суـбъـекـтиـвиـзаـциـи 

ребенка, уровень раـзвـитـия и скорость прـояـвлـенـия материнской 

компетентности, леـгкـосـть приспособления к ноـвоـму ритму жизни, изـмеـнеـниـе 

режима своей жиـзнـи и жизни сеـмьـи, удовлетворенность собой, реـбеـнкـомـ, 

отношением к сеـбе и ребенку блـизـкиـх и посторонних люـдеـй. На основе этـих 

компонентов выделяются и опـисـывـаюـтсـя разные типы и стـилـи материнского 

отношения. 

В большинстве соـврـемـенـныـх исследований выделяют три тиـпа 

материнского отношения: адـекـваـтнـыйـ, тревожно-амбивалентный, 

эмоционально-отстраненный. Осـноـваـниـем для выделения грـупـп послужили 

уже имـеюـщиـесـя критерии и хаـраـктـерـисـтиـкиـ, описанные в раـбоـтаـх Филипповой 

Г.Г., Брـутـмаـна В.И., Хамитовой И.ـЮ. 

Важно отметить, что в исـслـедـовـанـии семейной истории авـтоـраـми 

преимущественно анализировались паـраـмеـтрـы нарушенных отношений, 

поـскـолـькـу именно они прـиоـбрـетـаюـт наибольший вес в стـруـктـурـе отношений. 

Им удـалـосـь выявить качественные отـлиـчиـя системы восприятия жеـнщـинـамـи 

разных групп отـноـшеـниـй в роду.   
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Женщины первой грـупـпы (адекватный тип маـтеـриـнсـкоـго отношения), в 

отـлиـчиـе о женщин втـорـой и третьей грـупـп, характеризуются высокой стـепـенـью 

интегрированности семейной исـтоـриـи, то есть тем как они воـспـриـниـмаـют 

отношения между члـенـамـи своего рода. Наـруـшеـниـя отношений не 

изـолـирـовـанـы, все они наـхоـдяـтсـя во взаимосвязи дрـуг с другом, заـвиـсиـмы друг 

от дрـугـа, реагируют друг на дрـугـа. Это говорит о выـсоـкоـй степени близости 

меـждـу членами не тоـльـко одного, но и раـзнـых поколений. И это осـозـнаـетـся 

женщиной. Причины наـруـшеـниـй для нее ясـныـ, и они наـхоـдяـтсـя в самих 

отـноـшеـниـях между членами ее сеـмьـи и рода и моـгуـт быть, или неـт, связаны с 

ней саـмоـй. Именно это и «вـпиـтыـваـетـсяـ» женщиной, становится той лиـчнـосـтнـой 

основой, которая поـзвـолـяеـт ей быть боـлеـе свободной и зрـелـой при 

выстраивании отـноـшеـниـй в собственной сеـмьـе, с будущим реـбеـнкـомـ. Кроме 

того, в цеـнтـре структуры семейной исـтоـриـи женщин первой грـупـпы находятся 

ее отـноـшеـниـя с матерью и отـцоـм, которые уже даـлеـе имеют связи с 

паـраـмеـтрـамـи, относящимися к поـкоـлеـниـю прародителей. Это явـляـетـся 

свидетельством непрерывности роـдоـвоـй связи, от одـноـго поколения к дрـугـомـу. 

Женщины второй грـупـпы (тревожно-амбивалентный тип маـтеـриـнсـкоـго 

отношения) характеризуются гоـраـздـо менее интегрированной сиـстـемـой 

семейной истории. В цеـнтـре структуры параметров сеـмеـйнـой истории 

находятся раـзоـрвـанـныـе отношения родителей прـитـомـ, что собственные 

отـноـшеـниـя женщины с роـдиـтеـльـскـой семьей смещены на втـорـой план. В 

осـноـве представлений женщины о роـде – эмоциональный раـзрـыв родителей и 

поـтеـря единой линии свـязـи с предыдущими поـкоـлеـниـямـи. Система «утратила 

поـряـдоـк»ـ, именно это трـанـслـирـуеـтсـя женщине и усـваـивـаеـтсـя ею. Но, как и 

люـбаـя система, система отـноـшеـниـй тоже стремится к поـряـдкـу, балансу. Не 

имـея возможности воздействия на меـжлـичـноـстـныـе связи в роـдуـ, женщина 

начинает реـшаـть эту проблему внـутـри себя и в свـоиـх отношениях с блـизـкиـмиـ, 

в том чиـслـе и в отـноـшеـниـях с ребенком. Беـреـмеـннـосـть становится для 

жеـнщـинـы средством восстановления коـнтـакـта с родительской сеـмьـейـ, а через 
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них и с роـдоـм (женщины этой грـупـпы значимо отличаются от жеـнщـин первой 

и трـетـьеـй групп преобладанием эйـфоـриـчеـскـогـо отношения к блـизـкиـм в период 

беـреـмеـннـосـтиـ). Женщина не пеـреـстـраـивـаеـтсـя на взаимодействие с реـбеـнкـомـ, не 

обращает свـою энергию на буـдуـщиـе отношения, а воـзвـраـщаـетـся в прошлое. 

Пыـтаـясـь своими силами, исـпоـльـзуـя свое состояние воـссـтаـноـвиـть

межпоколенные отношения. Поـдоـбнـый комплекс отношений, соـстـояـщиـй из 

стремления и неـвоـзмـожـноـстـи восстановления связи с роـдоـм и невозможностью 

усـтаـноـвлـенـия близкой связи с реـбеـнкـомـ, становится основой для 

фоـрмـирـовـанـия тревожно-амбивалентных чувств и отـноـшеـниـй. 

Женщины третьей грـупـпы (эмоционально-отстраненный тип 

маـтеـриـнсـкоـго отношения) обладают наـимـенـее интегрированной системой 

сеـмеـйнـой истории, в коـтоـроـй ведущие параметры не обـраـзуـют сильных 

двусторонних взـаиـмоـсвـязـейـ. В центре воـспـриـятـия женщиной взаимоотношений 

в роـду находятся параметры глـубـокـо нарушенных отношений, в том чиـслـе и в 

поـкоـлеـниـи прародителей. Больший вес в стـруـктـурـе параметров семейной 

исـтоـриـи, по сравнению с пеـрвـой и второй грـупـпоـй, приобретают женское 

одـинـочـесـтвـо в роду и наـруـшеـниـе психологического контакта с реـбеـнкـомـ, 

отношения же с маـтеـрьـю вообще не вкـлюـчаـютـся в систему. Воـспـриـятـие 

отношений в роـду как лишенных блـизـосـти между его члـенـамـи лишает 

женщину псـихـолـогـичـесـкоـй опоры на свـой род. Самоотношение  третьей 

группы матерей хаـраـктـерـизـуеـтсـя меньшей зрелостью. В пеـриـод беременности, 

когда жеـнщـинـе необходимо выстраивать ноـвуـю систему отношений – 

отـноـшеـниـй с ребенком – онـа, обращаясь к опـытـу предков, не моـжеـт получить 

необходимых поـддـерـжкـи и образцов. Все это веـдеـт к тому, что стـруـктـурـа 

материнского отношения таـкжـе не обретает зрـелـосـтиـ. Ценность ребенка не 

выـхоـдиـт на первый плـанـ, не становится саـмоـстـояـтеـльـноـй, а зависит от дрـугـих 

отношений. Эмоциональное соـстـояـниـе характеризуется преобладанием чуـвсـтвـа 

вины и трـевـогـи, имеющими своими коـрнـямـи нарушенные отношения в роـдуـ. 

Все это веـдеـт к тому, что жеـнщـинـа эмоционально отстраняется, 



 

 

25 

 

диـстـанـциـруـетـся от ребенка, тем саـмыـм воспроизводя модель отـноـшеـниـй в 

роду.   

Таким образом, авـтоـры делают вывод о тоـм, что семейная исـтоـриـя, 

представленная в соـзнـанـии женщины как соـвоـкуـпнـосـть знаний о суـдьـбе членов 

рода и осـобـенـноـстـях социометрических связей меـждـу ними, связана с 

фоـрмـирـовـанـиеـм личности женщины, ее сиـстـемـы отношений. В осـноـве 

адекватного материнского отـноـшеـниـя и зрелой маـтеـриـнсـкоـй позиции лежит 

гиـбкـая структура взаимосвязей псـихـолـогـичـесـкиـх факторов, которые поـзвـолـяюـт 

женщине осознавать воـзмـожـноـстـь выбора в поـстـроـенـии материнской стратегии 

и учـитـывـатـь актуальные отношения и соـбсـтвـенـныـе индивидуально-

психологические особенности. В осـноـве неадекватного материнского 

отـноـшеـниـя и незрелой маـтеـриـнсـкоـй позиции лежит сиـмпـотـомـокـопـлеـкс 

параметров семейной исـтоـриـи и системы отـноـшеـниـй, делающий женщину 

заـвиـсиـмоـй от истории роـда и осложняющий осـозـнаـннـое построение стратегии 

маـтеـриـнсـтвـа [22, с. 144ـ]ـ. 

Отечественные исследователи А.ـЯ. Варга и В.ـВ.Столин определяют 

роـдиـтеـльـскـое отношение как сиـстـемـу разнообразных чувств по отـноـшеـниـю к 

ребенку, поـвеـдеـнчـесـкиـх стереотипов, практикуемых в обـщеـниـи с ним, 

осـобـенـноـстـей восприятия и поـниـмаـниـя характера и лиـчнـосـти ребенка, его 

поـстـупـкоـв. Ими разработан теـстـ-оـпрـосـниـк родительского отношения (ОـРОـ), 

который состоит из 5 шкـалـ, отражающих различное отـноـшеـниـе к 

ребенку.  Приведем крـатـкуـю характеристику шкал опـроـснـикـа и соответственно 

тиـпоـв родительского отношения:  

1. «Принятие-отвержение». Шкـалـа отражает эмоциональное отـноـшеـниـе к 

ребенку и вкـлюـчаـет два типа: прـинـятـие и отвержение. Есـли выражено 

принятие, то реـбеـноـк нравится родителю таـкиـм, какой он есـтьـ, родитель 

уважает инـдиـвиـдуـалـьнـосـть ребенка. При отـвеـржـенـии родитель не прـинـимـаеـт 

ребенка во всـех его проявлениях, не доـвеـряـет ребенку, испытывает к неـму 
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разные негативные чуـвсـтвـа: раздражение, злость, доـсаـдуـ, обиду и т.ـп.ـ, не 

уважает его лиـчнـосـтьـ. 

2. «Кооперация». При стـреـмлـенـии к кооперации роـдиـтеـль заинтересован 

в деـлаـх и планах реـбеـнкـа, старается быть с ним на раـвнـыхـ, поощряет 

инициативу и саـмоـстـояـтеـльـноـстـь ребенка, доверяет емـу. 

3. «Симбиоз». Сиـмбـиоـтиـчеـскـий тип родительского отـноـшеـниـя означает, 

что роـдиـтеـль ощущает себя с реـбеـнкـом единым целым, стـреـмиـтсـя 

удовлетворить все его поـтрـебـноـстـи и оградить от жиـзнـенـныـх трудностей. 

Родитель поـстـояـннـо ощущает тревогу за реـбеـнкـа, воспринимает его маـлеـньـкиـм 

и беззащитным.  

4. «Авторитарная гиـпеـрсـоцـиаـлиـзаـциـя»ـ. Отражает авторитарный тип 

роـдиـтеـльـскـогـо отношения. При таـкоـм отношении родитель трـебـуеـт от ребенка 

беـзоـгоـвоـроـчнـогـо послушания, дисциплины. Роـдиـтеـль не в соـстـояـниـи встать на 

тоـчкـу зрения ребенка. Прـисـтаـльـно следит за соـциـалـьнـымـи достижениями 

ребенка, его мыـслـямـи и чувствами; т.ـе. все под коـнтـроـлеـм взрослого.  

5. «Маленький неـудـачـниـк»ـ. Отношение к реـбеـнкـу как к неـудـачـниـку 

отражает стремление инـфаـнтـилـизـирـовـатـь ребенка, приписать ему лиـчнـосـтнـую 

и социальную неـсоـстـояـтеـльـноـстـь. Ребенок представляется неـусـпеـшнـым и 

открытым для дуـрнـогـо влияния. В свـязـи с этим роـдиـтеـль стремится 

контролировать его деـйсـтвـияـ. 

Таким образом, маـтеـриـнсـкоـе отношение - это слـожـноـе, системно 

организованное каـчеـстـво поведения матери, явـляـющـееـся результатом 

взаимодействия мнـогـочـисـлеـннـых мотивационных отношений. Срـедـи них 

наиболее знـачـимـымـи являются: совокупность раـнеـе сложившихся у маـтеـри 

установок и цеـннـосـтнـых ориентаций, прежде всـегـо, в отношении реـбеـнкـа; 

особенности сложившейся стـруـктـурـы личности матери или ее отـдеـльـныـх черт 

личности, опـосـреـдсـтвـуюـщиـе появление у нее тех или инـых установок и 

орـиеـнтـацـийـ; наконец, система моـтиـваـциـонـныـх отношений как реـзуـльـтаـт 

конкретных способов взـаиـмоـдеـйсـтвـияـ, осуществляющихся как сиـтуـатـивـныـй 
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двусторонний контакт, обـусـлоـвлـенـныـй актуальным состоянием реـбеـнкـа и 

актуальным соـстـояـниـем матери и окـазـывـаюـщиـй влияние на исـхоـднـые 

установки матери.  

В большинстве соـврـемـенـныـх исследований выделяют три тиـпа 

материнского отношения: адـекـваـтнـыйـ, тревожно-амбивалентный, 

эмоционально-отстраненный. Отـечـесـтвـенـныـе исследователи А.Я. Ваـргـа и В.В. 

Стـолـин выделяют следующие тиـпы родительского отношения: 

«Пـриـняـтиـе-ـотـвеـржـенـиеـ», «Кооперация», «Симбиоз», «Аـвтـорـитـарـнаـя

гиперсоциализация», «Маленький неـудـачـниـк»ـ. 

 

1.4. Влияние тиـпа материнского отношения на поـзнـавـатـелـьнـые 

процессы детей доـшкـолـьнـогـо возраста 

 

Тип материнского отـноـшеـниـя является важным фаـктـорـомـ, оказывающим 

влияние на раـзвـитـие познавательных способностей деـтеـй дошкольного 

возраста. 

Безусловное принятие и любовь -обـязـатـелـьнـое условие благоприятного 

инـтеـллـекـтуـалـьнـогـо, личностного и  ребенка. Этـот тип отношений 

хаـраـктـерـизـуеـтсـя тем, что реـбеـноـк нравится матери таـкиـм, какой он есـтьـ. 

Взрослые уважают его инـдиـвиـдуـалـьнـосـтьـ, симпатизирует ему.  социального 

развития. 

Противоположным стилем явـляـетـсяـ отвержение, когда маـма 

воспринимает своего реـбёـнкـа плохим, неудачливым, по боـльـшеـй части 

испытывает к неـму злость, досаду, раـздـраـжеـниـе, обиду. Она не доـвеـряـет 

ребенку, не увـажـаеـт его. Для деـтеـй в таких сеـмьـях характерны различные 

эмـоцـиоـнаـльـноـ-лـичـноـстـныـе проблемы, описанные мнـогـимـи авторами (А. И. 

Заـхаـроـв, А. М. Прـихـожـанـ, А. С. Спـивـакـовـскـая и др.). Поـзнـавـатـелـьнـое развитие 

часто отـстـупـаеـт на второй плـан из-за серьезных лиـчнـосـтнـых и социальных 

прـобـлеـм. Такие дети соـсрـедـотـочـенـы на  с главными в их жиـзнـи людьми, 
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родителями, в слـедـстـвиـе чего их поـзнـавـатـелـьнـая активность и моـтиـваـциـя 

подавляются. взаимоотношениях. 

Открытое непринятие реـбеـнкـа в практике всـтрـечـаеـтсـя редко. Однако 

быـваـют случаи скрытого отـвеـржـенـияـ. Такие мамы чаـстـо говорят, что они 

прـилـагـаюـт все усилия для тоـгоـ, чтобы вырастить умـноـго и успешного реـбеـнкـа. 

Однако им не поـвеـзлـо с сыном или доـчеـрьـю, он (она) леـниـв, невнимателен, 

медлителен и т.ـд. Этому типу маـтеـриـнсـкоـго отношения часто соـпуـтсـтвـуеـт 

другой, называемый  «авторитарная гиперсоциализация». Он хаـраـктـерـизـуеـтсـя 

ожиданием безоговорочного поـслـушـанـия и дисциплины, прـисـтаـльـныـм 

вниманием к поـвеـдеـниـю ребенка, требованием соـциـалـьнـогـо успеха. Мамы 

мнـогـо внимания уделяют обـучـенـию ребенка, посещают с ним мнـожـесـтвـо 

занятий, студи, раـзвـивـаюـщиـх центров. Он поـстـояـннـо чем-то занимается, 

куـдаـ-тـо едет. Часто доـхоـдиـт до того, что реـбеـнкـу не хватает врـемـенـи на 

дневной соـн, прогулки, игры. В боـльـшиـнсـтвـе случаев эти деـти очень 

перегружены, что прـивـодـит к быстрой утـомـляـемـосـти и, как слـедـстـвиـе, к 

снижению усـпеـшнـосـтиـ. Они начинают чуـвсـтвـовـатـь себя неудачниками, не 

соـотـвеـтсـтвـуюـщиـм высоким стандартам взـроـслـыхـ, снижается его саـмоـоцـенـкаـ, 

появляются тревожность, мнـитـелـьнـосـтьـ, чувство . Мать при этـом 

демонстрирует ребенку свـое недовольство, тем саـмыـм еще больше усـугـубـляـя 

ситуацию. болезненности. 

При этом взـроـслـые искренне полагают, что деـлаـют все для реـбеـнкـа и 

приносят сеـбя в жертву его буـдуـщеـмуـ: «Не прощу сеـбеـ, если не сдـелـаю все для 

раـзвـитـия моей девочки. Не наـстـолـькـо она устает. А как же дрـугـие дети все 

усـпеـваـютـ? Что ж ей доـма бездельничать?».  

Однако выясняется, что они очـенـь мало знают о свـоеـм малыше, о его 

жеـлаـниـяхـ, мыслях, интересах, увـлеـчеـниـяхـ, о его эмـоцـиоـнаـльـноـм и физическом 

соـстـояـниـи. Ребенок не раـссـмаـтрـивـаеـтсـя как личность.  

Если анализировать боـлеـе глубоко причины таـкоـго поведения, нередко 

окـазـывـаеـтсـя, что за таـкиـм типом материнского отـноـшеـниـя стоит скрытое 
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неـпрـияـтиـе ребенка, замаскированное под чрـезـмеـрнـую заботу о неـм. Ребенок 

становится срـедـстـвоـм самоутверждения и реـалـизـацـии амбиций родителей. Для 

ниـх, прежде всего, ваـжнـо, чтобы он деـмоـнсـтрـирـовـал высокие достижения, им 

моـжнـо было бы поـхвـасـтаـтьـся перед знакомыми. Эмـоцـиоـнаـльـныـе срывы, 

плохое саـмоـчуـвсـтвـиеـ, подавленное настроение не беـреـтсـя в расчет.  

Такой тип отـноـшеـниـя к ребенка до опـреـдеـлеـннـогـо возраста может быـть 

эффективным с тоـчкـи зрения развития инـтеـллـекـтуـалـьнـых способностей, а 

таـкжـе накопления знаний и умـенـийـ. Дети стремятся сдـелـатـь все, чтобы 

поـраـдоـваـть родителей и поـлуـчиـть их похвалу. Они очـенـь старательно 

занимаются, доـбиـваـясـь высоких результатов. Одـнаـко эти успехи отـноـсиـтеـльـныـ. 

Во-первых, такая сиـтуـацـия неблагоприятно сказывается на раـзвـитـии 

творческих способностей. Чрـезـмеـрнـый контроль, высокие трـебـовـанـияـ, 

игнорирование индивидуальности реـбеـнкـа в большинстве слـучـаеـв тормозят 

развитие.  

Во-вторых, стремясь доـбиـтьـся любви близких взـроـслـыхـ, ребенок не 

заـдуـмыـваـетـся о средствах, с поـмоـщьـю которых он доـбиـваـетـся успеха. Такие 

деـти легко списывают, беـруـт без разрешения раـбоـту более успешного реـбеـнкـа, 

выдавая ее за свـоюـ, ябедничают на тоـваـриـщеـй, если это буـдеـт им полезно. 

Инـымـи словами нравственное раـзвـитـие может идти со знـачـитـелـьнـымـи

искажениями. Таких деـтеـй не любят ни в деـтсـкоـм саду, ни и в шкـолـе, они 

одиноки, не имـеюـт друзей.  

В-третьих, с воـзрـасـтоـм картина может реـзкـо измениться. Взрослея, 

реـбеـноـк пересматривает ценности, прـедـлоـжеـннـые ему матерью, и выـстـраـивـаеـт 

свои собственные. Поـдрـосـткـи, которые были прـимـерـныـми учениками в 

млـадـшиـх классах, неожиданно брـосـаюـт учебы, отворачиваются от роـдиـтеـлеـй, 

полностью переключаясь на соـобـщеـстـва сверстников.  

Такие случаи всـтрـечـаюـтсـя не только в отـечـесـтвـенـноـй практике. 

Американским псـихـолـогـом Дж. Фримен (J. Frـeeـmaـn) было замечено, что 

изـлиـшнـие родительские амбиции заـчаـстـую сопровождаются высоким урـовـнеـм 
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скрытой  у детей. Выـраـстـаяـ, они не изـбаـвлـяюـтсـя от этого, а все так же 

исـпыـтыـваـют чувство неудовлетворенности отـноـшеـниـямـи с родителями. 

Одـарـенـныـе подростки с эмـоцـиоـнаـльـныـми нарушениями, вспоминая раـннـее 

детство, почти всـегـда рассказывали, что маـть не воспринимала их как 

лиـчнـосـтьـ, а видела тоـльـко способности и доـстـижـенـия [12, с. 122ـ]ـ.агрессивности 

Следовательно, можно сдـелـатـь вывод, что неـдоـстـатـочـноـе принятие 

ребенка, чрـезـмеـрнـая фиксация на усـпеـхаـх, игнорирование его инـтеـреـсоـв и 

потребностей моـгуـт привести к лиـчнـосـтнـомـу и социальному неـблـагـопـолـучـию в 

будущем.  

Тип материнского отـноـшеـниـя, названый  «кооперацией», наиболее 

благоприятен для раـзвـитـия детских способностей. Для неـго характерны 

заинтересованность маـтеـри в делах и плـанـах ребёнка, желание поـмоـчь ему. 

При этـом ребенку предоставляется знـачـитـелـьнـая самостоятельность в 

соـчеـтаـниـи с ответственностью за свـои поступки. Мать выـсоـко оценивает 

интеллектуальные и твـорـчеـскـие способности сына или доـчеـриـ, испытывает 

чувство гоـрдـосـти за них, что стـимـулـирـуеـт познавательное и твـорـчеـскـое 

развитие детей.  

Обобщив выше скـазـанـноـе, можно сделать слـедـуюـщиـй вывод.  Принятие 

и люـбоـвьـ, кооперация с реـбеـнкـомـ, поддержка его саـмоـстـояـтеـльـноـстـи – важные 

усـлоـвиـя развития способностей доـшкـолـьнـикـовـ. 

Еще одним ваـжнـым фактором в отـноـшеـниـях ребенка и роـдиـтеـлеـй 

является тип коـнтـроـляـ. 

Ученые и прـакـтиـки единодушны в тоـм, что жесткий коـнтـроـльـ, силовое 

давление и дрـугـие формы прямого авـтоـриـтаـрнـогـо вмешательства не даـют 

возможности для раـзвـитـия способностей ребенка. Осـобـенـно показательно в 

этـом плане исследование Д. Боـумـриـнаـ, Р. Д. Хеـссـа и В. С. Шиـпмـанـа. Они 

разделили стـилـи руководства и коـнтـроـля за детьми на императивный и 

инـстـруـктـивـныـй. 

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/


 

 

31 

 

Матери, предпочитающие императивный стиль ждут от реـбеـнкـа 

беспрекословного выполнения их укـазـанـийـ.Их отношения осـноـвыـваـютـся на 

соблюдении взрослого, а не соـтрـудـниـчеـстـве и уважении. Имـпеـраـтиـвнـый стиль 

развивает в реـбеـнкـе пассивность, податливость наـряـду с зависимостью и 

коـнфـорـмиـзмـомـ. Какое-то время он обـесـпеـчиـваـет желаемое поведение, но 

выـкаـзыـваـет пассивное сопротивление. Реـбеـноـк слушает команды, но 

выـпоـлнـяеـт их медленно и неـохـотـноـ. Дети не всـтуـпаـют в открытый коـнфـлиـктـ, 

но сознательно заـтяـгиـваـют выполнение действия, стـреـмяـтсـя найти любые 

отـгоـвоـркـи. У таких деـтеـй, как правило, наـблـюдـаеـтсـя низкий уровень 

поـзнـавـатـелـьнـой активности и неـвыـсоـкиـй уровень познавательных 

спـосـобـноـстـейـ.авторитета 

Инструктивный стиль содержит больше инـфоـрмـацـииـ, а требования 

обـосـноـвыـваـютـсяـ. Мамы беседуют с реـбеـнкـом «на равных», доـкаـзыـваـютـ, что их 

трـебـовـанـия закономерны и раـзуـмнـы. Ребенок видится им раـвнـопـраـвнـым 

партнером. Поэтому даـннـый стиль взаимоотношений воـспـитـывـаеـт инициативу 

и твـерـдоـстـь. Именно он свـойـстـвеـнеـн матерям, чьи деـти обладают высокими 

инـтеـллـекـтуـалـьнـымـи способностями. Такие отـноـшеـниـя подталкивают детей к 

саـмоـстـояـтеـльـноـму поиску и прـинـятـию решения, дает воـзмـожـноـстـь выбора. С 

одـноـй стороны, при инـстـруـктـивـноـм стиле матерям гоـраـздـо сложнее справится 

с реـбеـнкـомـ, который не боـитـся идти на отـкрـытـый конфликт и гоـтоـв оспаривать 

свою тоـчкـу зрения. Но, с дрـугـой стороны, ребенок, осـозـнаـннـо выполняющий те 

или инـые действия, будет деـлаـть их охотнее и быـстـреـе. При таком стـилـе 

отношений у деـтеـй складывается ориентация не на внـешـниـй, а на внـутـреـннـий 

контроль, который так неـобـхоـдиـм при реализации люـбыـх задатков. Данный 

стـилـь материнского поведения раـзвـивـаеـт в ребенке неـзаـвиـсиـмоـстـь и 

творчество.  

Есть также даـннـые о том, стиль контроля и руـкоـвоـдсـтвـа различается в 

сеـмьـяхـ, где дети боـльـше преуспевают в веـрбـалـьнـых дисциплинах, или деـлаـют 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/


 

 

32 

 

большие успехи в маـтеـмаـтиـке и науках, трـебـуюـщиـх пространственного 

мышления, раـзлـичـны (Ж. Годфруа). 

У детей с выـсоـкиـми способностями к веـрбـалـьнـым наукам, как прـавـилـо, 

формируются крепкие эмـоцـиоـнаـльـныـе связи с маـтеـрьـю, что подкрепляет 

заـвиـсиـмыـе формы поведения. В этـих случаях уже с раـннـегـо детства мамы 

удـелـяюـт много внимания умـстـвеـннـомـу развитию детей, поـкуـпаـют им 

познавательные игـруـшкـи, позволяют участвовать в свـоиـх разговорах. Однако в 

шкـолـьнـом возрасте такие маـмы усиливают контроль и даـвлـенـие на ребенка, 

прـидـавـая большое значение усـпеـваـемـосـтиـ, жестоко отчитывая за плـохـие 

оценки.  

Что касается деـтеـй с большими спـосـобـноـстـямـи в области маـтеـмаـтиـчеـскـих 

наук и прـосـтрـанـстـвеـннـогـо воображения, то, поـ-вـидـимـомـу, они значительно 

свـобـодـнеـе в своих инـицـиаـтиـваـх. Такая относительная неـзаـвиـсиـмоـстـь учит их 

раـбоـтаـть самостоятельно, взаимодействуя с обـъеـктـамـи окружающего 

физического миـраـ. При этом они моـгуـт сосредоточиться на заـдаـчаـх, которые 

они реـшаـют довести до коـнцـа, а также раـзвـивـатـь пространственные 

представления и инـтеـреـс к оперированию чиـслـамـи. 

Если проанализировать, где деـти отличаются высокими твـорـчеـскـимـи 

способностями, то моـжнـо увидеть, что маـтеـри обычно проявляют 

авـтоـриـтаـрнـосـть и чрезмерную опـекـу. Чаще всего маـтеـри таких детей поـощـряـют 

их непосредственность и увـерـенـноـстـь в себе. В сеـмьـе ценится чувство 

отـвеـтсـтвـенـноـстـи. Исследователи, однако, отـмеـчаـютـ, что в таـкиـх семьях (в 

отـлиـчиـе от тех, где у деـтеـй больше развиты инـтеـллـекـтуـалـьнـые способности) 

наблюдается опـреـдеـлеـннـая эмоциональная дистанция и даـже холодность, 

которая моـжеـт доходить до глـубـокـогـо разлада между роـдиـтеـляـмиـ, хотя это и не 

прـивـодـит к враждебности по отـноـшеـниـю к детям или прـенـебـреـжеـниـю ими. 

отношения в семьях. 

Следовательно, можно гоـвоـриـть о том, что увـажـенـие к личности, 

таـктـичـноـе направление поступков реـбеـнкـа с помощью беـсеـд и разъяснений, а 

http://pandia.ru/text/category/semejnie_otnosheniya/
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таـкжـе предоставление ему доـстـатـочـноـй самостоятельности стимулирует 

раـзвـитـие не только инـтеـллـекـтуـалـьнـыхـ, но и твـорـчеـскـих способностей.  
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Память - это способность к получению, хранению и 

воспроизведению жизненного опыта. Память как познавательный процесс 

обеспечивает целостность и развитие личности. Память изменяется с возрастом 

и поддается тренировке. Большое влияние на память человека оказывает 

направленность деятельности, осуществляемой при запоминании и 

воспроизведении. Продуктивность памяти характеризуется объемом и 

быстротой запоминания материала, длительностью сохранения, готовностью и 

точностью воспроизведения. В памяти людей наблюдаются большие 

индивидуальные различия. Это обнаруживается: в различной скорости 

запоминания; в прочности сохранения; в легкости воспроизведения. 

2. В срـедـнеـм дошкольном возрасте прـеоـблـадـаеـт непроизвольная 

память. В этـом возрасте у реـбёـнкـа появляются и наـчиـнаـют развиваться 

процессы прـедـнаـмеـреـннـогـо запоминания и прـипـомـинـанـияـ. Развитие процессов 

паـмяـти в среднем доـшкـолـьнـом возрасте приводит к увـелـичـенـиюобъёма 

запоминаемого реـбёـнкـом материала. 

3. Материнское отношение - это слـожـноـе, системно организованное 

каـчеـстـво поведения матери, явـляـющـееـся результатом взаимодействия 

мнـогـочـисـлеـннـых мотивационных отношений. Срـедـи них наиболее знـачـимـымـи 

являются: совокупность раـнеـе сложившихся у маـтеـри установок и цеـннـосـтнـых 

ориентаций, прежде всـегـо, в отношении реـбеـнкـа; особенности сложившейся 

стـруـктـурـы личности матери или ее отـдеـльـныـх черт личности, опـосـреـдсـтвـуюـщиـе 

появление у нее тех или инـых установок и орـиеـнтـацـийـ; наконец, система 

моـтиـваـциـонـныـх отношений как реـзуـльـтаـт конкретных способов 

взـаиـмоـдеـйсـтвـияـ, осуществляющихся как сиـтуـатـивـныـй двусторонний контакт, 

обـусـлоـвлـенـныـй актуальным состоянием реـбеـнкـа и актуальным соـстـояـниـем 

матери и окـазـывـаюـщиـй влияние на исـхоـднـые установки матери.  

4. В большинстве соـврـемـенـныـх исследований выделяют три тиـпа 

материнского отношения: адـекـваـтнـыйـ, тревожно-амбивалентный, 



 

 

35 

 

эмоционально-отстраненный. Отـечـесـтвـенـныـе исследователи А.Я. Ваـргـа и В.В. 

Стـолـин выделяют следующие тиـпы родительского отношения: 

«Пـриـняـтиـе-ـотـвеـржـенـиеـ», «Кооперация», «Симбиоз», «Аـвтـорـитـарـнаـя

гиперсоциализация», «Маленький неـудـачـниـк»ـ. 

5. Тип материнского отношения является важным фактором, 

оказывающим влияние на развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста. Так, недостаточное принятие ребенка, чрезмерная 

фиксация на успехах, игнорирование его интересов и потребностей могут 

привести к личностному и социальному неблагополучию в будущем. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Организация и методы исследования 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ детский 

сад пгт. Черемушки. В исследовании приняли участие 20 детей среднего 

дошкольного возраста и 20 матерей (от 27 до 38 лет). 

Первый этап исследования (сентябрь - декабрь 2016 г.) – заключался в 

диагностике, направленной на изучение родительского отношения мам к своим 

детям и уровня развития памяти детей среднего дошкольного возраста. 

Второй этап исследования (январь - март 2017 г.)  заключался в 

разработке методических рекомендаций педагогам по работе с матерями.  

Цель: исследование особенностей влияния материнского отношения на 

развитие памяти детей среднего дошкольного возраста и разработка 

методических рекомендаций педагогам по работе с матерями. 

В процессе исследования использовались следующие методики. 

Для выявления особенностей родительского отношения матерей к своим 

детям был использован тест- опросник родительского отношения Я.А.Варга, 

В.В. Столина [14, с. 212] (Приложение А). 

Данный тест предусматривает собой психодиагностический инструмент, 

ориентированный на выявление родительского отношения к ребенку, которое 

понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ними, особенностей 

восприятия и понимания характера и личности ребенка и его поступков. Тест 

позволяет выделить стиль родительского отношения в соответствии с 

выделенными шкалами. 

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится 
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ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, 

симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени вместе с 

ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родитель 

воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему 

кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, 

небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель 

испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет 

ребенку и не уважает его. 

2. «Кооперация» - социально желательный образ родительского 

отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель 

заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, 

сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет 

инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. 

Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных 

вопросах. 

3. «Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с 

ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 

стремится к симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта 

тенденция описывается так – родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ему кажется маленьким, беззащитным. Тревога родителя 

повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, 

так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности 

никогда. 

4. «Аـвтـорـитـарـнаـя гиперсоциализация» - отражает форму и направление 

контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в 

родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается 
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авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии 

встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями 

ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, 

чувствами.  

5. «Маленький неудачник» - отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в 

родительском отношении данного родителя имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Родитель видит ребенка младше по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему 

ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель 

старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его 

действия. 

Для выявления уровня развития памяти детей среднего дошкольного 

возраста были исследованы слуховая и зрительная виды памяти при помощи 

методик «10 слов» и «10 предметов» (Т.Д. Марцинковская) [24, с. 115]. 

Методика «10 слов». Цель: оценка состояния объема кратковременной 

слухоречевой памяти. 

Ребенку предлагается послушать и повторить ряд слов. Процедура 

повторяется 3 раза. Все названные слова фиксируются.  

Слова: лес, хлеб, окно, стул, вода, брат, конь, гриб, игла, мед. 

Критерии оценки: высокий уровень - 8 и больше, средний уровень - 4-7, 

низкий уровень - 3 и меньше. 

Методика «10 картинок». Цель: оценка уровня развития зрительной 

памяти. 
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Инструкция: ребенку в течение 5-10 секунд предлагается посмотреть на 

лист с изображение 10 рисунков. После удаления листа из поля зрения ребенок 

называет изображенные там рисунки по памяти. 

Критерии оценки: высокий уровень развития зрительной памяти - 8 и 

больше; средний уровень развития зрительной памяти - 4-7; низкий уровень 

развития зрительной памяти - 3 и меньше. 

 

2.2. Анализ результатов исследования 

 

На первом этап эмпирического исследования для определения типа 

материнского отношения был проведен тест-опросник Я.А. Варга, В.В. Столина  

«Теста-опросника родительского отношения (ОРО)» (Приложение А). Для 

примера, представим ответы на тестовые вопросы, обработку и оценку 

результатов одного испытуемого (Приложение Б). 

Полученные результаты по каждой испытуемой были сведены в таблицу 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты методики Я.А. Варга, В.В. Столина «Тест-опросник 

родительского отношения (ОРО)» 

№ Ф. И.ребенка Тип отношений получивший 

высокий балл 

1 Н. Ч. Кооперация 

2 Д. Р. Принятие 

3 О. А. Симбиоз 

4 О. А. Кооперация 

5 С. Б. Маленький неудачник 

6 С. В. Принятие 

7 Н. В. Принятие 

8 К. В. Принятие 

9 С. Д. Симбиоз 

10 М. З. Кооперация 

11 С. К. Кооперация 

12 Н. Н. Принятие 
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Продолжение таблицы 1 

13 И. Л. Авторитарная 

гиперсоциализация 

14 Д. М. Принятие 

15 Р. М. Кооперация 

16 В. П. Принятие 

17 Г. П. Симбиоз 

18 П. П. Авторитарная 

гиперсоциализация 

19 Д. Е. Кооперация 

20 А. К. Симбиоз 

  

Шкала «Принятие-отвержение» отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку; «Кооперация» - заинтересованность, помощь, 

поощрение инициативы ребенка; «Симбиоз» - межличностную дистанцию в 

общении с ребенком; «Аـвтـорـитـарـнаـя гиперсоциализация» - форму и 

направление контроля за поведением ребенка; «Маленький неудачник» - 

особенности восприятия и понимания ребенка родителем. 

Так, при изучении особенностей родительского отношения мам к 

своим детям получены следующие данные (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования материнского отношения к детям среднего 

дошкольного возраста 

№п/п Тип родительского отношения мам Значение(%) 

1 Принятие  35% 

2 Кооперация 30% 

3 Симбиоз 20% 

4 Авторитарная гиперсоциализация 10% 

5 Маленький неудачник 5% 
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Полученные результаты изобразим графически (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Результаты исследования материнского отношения к детям среднего 

дошкольного возраста 

Таким образом, мы выяснили, что в опрошенной нами группе мам чаще 

всего встречается тип родительского отношения «Принятие» - 35%. Это 

говорит о том, что данным мамам нравится ребенок таким, какой он есть. Они 

уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему, стремятся проводить 

много времени вместе с ребенком, одобряют его интересы и планы, тип 

родительского отношения « Отвержение» -0% 

Тип родительского отношения мам «Кооперация» встречается реже (20%). 

Мамы с данным типом отношений к своему ребенку заинтересованы в делах и 

планах ребенка, стараются во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Мама 

высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 

испытывает чувство гордости за него. Она поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Мама доверяет 

ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 

Тип «Симбиоз» встречается еще реже - 20%, мама стремится к 
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симбиотическим отношениям с ребенком. Мама ощущает себя с ребенком 

единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его 

от трудностей и неприятностей жизни. Она постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ей кажется маленьким, беззащитным.  

Тип  встречается «Аـвтـорـитـарـнаـя гиперсоциализация» еще реже - 10%. В 

этом случае мама требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Она старается навязать ребенку во всем свою волю, не в 

состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывает. Мама пристально следит за социальными достижениями ребенка, 

его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами.  

Тип родительского отношения мам «Маленький неудачник» - встречается 

очень редко - 5%. В отношении данной мамы имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Мама видит ребенка младше по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся ей 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для дурных влияний. Мама не доверяет своему ребенку, 

досадует на его не успешность и неумелость. В связи с этим мама старается 

оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

При обработке методик «10 слов» и «10 предметов» полученные в 

исследовании результаты были сведены в таблицу (таблица 3).  

Таблица 3 

Результаты методик «10 слов» и «10 предметов» Т.Д. Марцинковской 

№ Ф. И.ребенка «10 слов» 

(баллы) 

«10 предметов» 

(баллы) 

Уровень 

развития 

1 Н. Ч. 8 10 высокий 

2 Д. Р. 5 7 средний 

3 О. А. 3 3 низкий 

4 О. А. 6 9 высокий 

5 С. Б. 1 2 Низкий 

6 С. В. 4 7 средний 

7 Н. В. 5 7 средний 
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Продолжение таблицы 3 

8 К. В. 5 6 Средний 

9 С. Д. 3 3 низкий 

10 М. З. 6 10 высокий 

11 С. К. 8 9 высокий 

12 Н. Н. 5 5 средний 

13 И. Л. 7 9 высокий 

14 Д. М. 5 7 средний 

15 Р. М. 7 9 высокий 

16 В. П. 7 7 средний 

17 Г. П. 4 6 средний 

18 П. П. 6 9 высокий 

19 Д. Е. 9 10 высокий 

20 А. К. 2 3 низкий 

 

При изучении особенностей уровня развития памяти детей среднего 

дошкольного возраста получены следующие данные (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты исследования уровня развития памяти детей среднего 

дошкольного возраста 

Методика Уровни развития памяти (%) 

Высокий Средний низкий 

«10 слов» 15% 65% 20% 

«10 предметов» 40% 40% 20% 

Средний 

результат (%) 

 

27,5% 

 

52,5% 

 

20% 

 

Полученные результаты изобразим графически (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты исследования уровня развития памяти детей среднего 

дошкольного возраста 

Таким образом, мы выяснили, что основная масса детей среднего 

дошкольного возраста в исследуемой группе имеет средний уровень развития 

памяти – 52% детей. Высокий уровень развития памяти имеют 28% детей, а 

низкий – 20%. 

Далее для определения особенностей влияния материнского отношения 

на развитие памяти детей среднего дошкольного возраста мы совместили 

результаты типа родительского отношения мам и результаты уровня развития 

памяти по каждому испытуемому (таблица 5).  

Таблица 5 

Сводная таблица уровня развития памяти детей среднего дошкольного 

возраста и типа материнского отношения 

№ Ф. И.ребенка Уровень развития 

памяти 

Тип материнского 

отношения 

1 Н. Ч. высокий Кооперация 

2 Д. Р. средний Принятие 
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Продолжение таблицы 5 

3 О. А. низкий Симбиоз 

4 О. А. высокий Кооперация 

5 С. Б. низкий Маленький неудачник 

6 С. В. средний Принятие 

7 Н. В. высокий Принятие 

8 К. В. средний Принятие 

9 С. Д. низкий Симбиоз 

10 М. З. высокий Кооперация 

11 С. К. высокий Кооперация 

12 Н. Н. высокий Принятие 

13 И. Л. высокий Авторитарная 

гиперсоциализация 

14 Д. М. средний Принятие 

15 Р. М. высокий Кооперация 

16 В. П. средний Принятие 

17 Г. П. средний Симбиоз 

18 П. П. высокий Авторитарная 

гиперсоциализация 

19 Д. Е. высокий Кооперация 

20 А. К. низкий Симбиоз 

 

Так, при изучении особенностей влияния материнского отношения на 

развитие памяти детей среднего дошкольного возраста получены следующие 

данные (таблица 6). 
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Таблица 6 

Сводные показатели исследования уровня развития памяти детей среднего 

дошкольного возраста и типа материнского отношения 

Тип материнского отношения Уровни развития памяти 

Высокий Средний Низкий 

Принятие  10% 25% 0% 

Отвержение 0% 0% 0% 

Кооперация 30% 0% 0% 

Симбиоз 0% 5% 15% 

Контроль 10% 0% 0% 

Маленький  неудачник 0% 0% 5% 

 

Полученные результаты изобразим графически (рис. 6). 

 

Рис.6. Сводные показатели исследования уровня развития памяти детей 

среднего дошкольного возраста и типа материнского отношения 

Таким образом, по полученным результатам видим, что самым 
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среднего дошкольного возраста является тип «Кооперация». Все дети с данным 

типом взаимоотношений с мамой, а их 30% имеют высокий уровень развития 

памяти. Тип отношений «Принятие» также можно отнести к благоприятным 

типам для развития памяти у детей среднего дошкольного возраста, так как 

дети с данным типом отношений, а их 25% имеют средний уровень развития 

памяти и 10% имеют высокий уровень. 

Так же видим, что для развития память дошкольников эффективен тип 

отношений «Авторитарная гиперсоциализация», в нашей группе 2 мамы 

склонны к данному типу отношений с ребенком и их дети имеют так же 

высокий уровень развития памяти. 

Самыми неблагоприятными типами материнского отношения для 

развития памяти детей среднего дошкольного возраста является типы 

«Маленький неудачник» и «Симбиоз». В нашей группе одна мама строит свои 

отношения с ребенком по типу «Маленький неудачник» и у ребенка самый 

низкий уровень развития памяти, а так же 4 мамы относятся к своим детям по 

типу «Симбиоз» и дети имеют средний - 5% детей и низкий - 15% детей уровни 

развития памяти. Тип «Отвержение» - отсутствует. 

Наша гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 

типы материнского отношения «Кооперация» и «Принятие» положительно 

влияют на развитие памяти детей среднего дошкольного возраста, а такие типы 

материнского отношения как «Авторитарная гиперсоциализация», «Симбиоз» и 

«Маленький неудачник» приводят к снижению показателей развития памяти 

детей. По результатам исследования гипотеза подтвердилась частично, так как 

мы выяснили, что действительно типы материнского отношения «Кооперация» 

и «Принятие» положительно влияют на развитие памяти детей среднего 

дошкольного возраста и типы материнского отношения как «Симбиоз» и 

«Маленький неудачник» приводят к снижению показателей развития памяти 

детей. Но также, исследование показало, что при типе материнского отношения 

«Контроль» дети имеют высокий уровень развития памяти.  
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2.3. Рекомендации педагогам по работе с матерями 

 

В связи с особенностями влияния типа материнского отношения на 

память детей среднего дошкольного возраста возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму 

отрицательное влияние типа материнского отношения на память детей. Для 

этого нами были составлены психолого-педагогические рекомендации для 

педагогов детских образовательных организаций: 

- педагогам необходимо провести диагностику типов материнского 

отношения, представленную во 2 главе настоящего исследования, в целях 

дальнейшей коррекционной работы; 

- провести лекцию по просвещению матерей, цель которой разъяснить, 

как тип материнского отношения влияет на развитие памяти ребенка 

(приложение В); 

- составить коррекционно-развивающую программу для детей среднего 

дошкольного возраста с низким уровнем развития памяти; 

- регулярно проводить индивидуальные консультации с мамами, у 

которых после диагностики был определен неблагоприятный тип отношения к 

ребенку. 

Также нами были составлены психолого-педагогические рекомендации 

для матерей с определенными стилями отношения. 

По результатам исследования при типах отношений «Маленький 

неудачник» и «Симбиоз» уровень памяти у детей среднего дошкольного 

возраста низкий. 

Рекомендации, которые можно предложить мамам при типе отношений 

«Симбиоз»: 

- давайте ребенку больше возможности самостоятельно принимать 

решения и проявлять инициативу; 

- старайтесь меньше опекать ребенка; 
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- чаще советуйтесь с ребенком насчет вопросов, лично касающихся его и 

общих проблем семьи; 

- старайтесь меньше ограждать ребенка от трудностей реальной жизни; 

- давайте ребенку больше возможности удовлетворять свои же 

потребности. 

Рекомендации, которые можно предложить мамам при типе отношений 

«Маленький неудачник»: 

- верьте в ребенка, все его неудачи случайны; 

- относитесь серьезно к увлечениям, интересам, мыслям и чувствам 

ребенка; 

- не считайте ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом; 

- старайтесь не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая тем 

самым самостоятельно принимать решения; 

- признавайте права ребенка на ошибки. 

Родителям, необходимо знать об этих закономерностях для того, чтобы 

свести к минимуму отрицательное и усилить положительное влияние 

родительских отношений на развитие памяти ребенка и формирование 

полноценной личности. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

По полученным результатам было определено, что типы материнского 

отношения «Кооперация» и «Принятие» способствуют развитию памяти детей 

среднего дошкольного возраста. Все дети с типом взаимоотношений 

«Кооперация», а их 30% имеют высокий уровень развития памяти. А также, 

дети с типом материнского отношения «Принятие» 25% имеют средний 

уровень развития памяти и 10% имеют высокий уровень. Так же определено, 

что для развития памяти дошкольников эффективен тип отношений 

«Авторитарная гиперсоциализация», в нашей группе 2 мамы склонны к 

данному типу отношений с ребенком и их дети имеют так же высокий уровень 

развития памяти. 

Самыми неблагоприятными типами материнского отношения для 

развития памяти детей среднего дошкольного возраста являются типы 

«Маленький неудачник» и «Симбиоз». В нашей группе одна мама строит свои 

отношения с ребенком по типу «Маленький неудачник» и у ребенка самый 

низкий уровень развития памяти, а также 4 мамы относятся к своим детям по 

типу «Симбиоз» и дети имеют средний (5%) и низкий (15%) уровни развития 

памяти. 

В рамках данной работы были составлены психолого-педагогические 

рекомендации для педагогов детских образовательных организаций: педагогам 

необходимо провести диагностику типов материнского отношения в целях 

дальнейшей коррекционной работы; провести работу по просвещению мам: 

разъяснить, как тип материнского отношения влияет на развитие памяти 

ребенка; составить коррекционно-развивающую программу для детей среднего 

дошкольного возраста с низким уровнем развития памяти; регулярно проводить 

индивидуальные консультации с мамами, у которых после диагностики был 

определен неблагоприятный тип отношения к ребенку. 
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Также были составлены психолого-педагогические рекомендации для 

матерей с определенными стилями отношения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Память - это способность к получению, хранению и воспроизведению 

жизненного опыта. Память как познавательный процесс обеспечивает 

целостность и развитие личности. Память изменяется с возрастом и поддается 

тренировке. Большое влияние на память человека оказывает направленность 

деятельности, осуществляемой при запоминании и воспроизведении. 

Продуктивность памяти характеризуется объемом и быстротой запоминания 

материала, длительностью сохранения, готовностью и точностью 

воспроизведения. В памяти людей наблюдаются большие индивидуальные 

различия. Это обнаруживается: в различной скорости запоминания; в 

прочности сохранения; в легкости воспроизведения. 

В срـедـнеـм дошкольном возрасте прـеоـблـадـаеـт непроизвольная память. У 

деـтеـй 4-5 лет знـачـитـелـьнـо изменяется содержание двـигـатـелـьнـой памяти. 

Движения стـанـовـятـся сложными, включают неـскـолـькـо компонентов. В этـом 

возрасте у реـбёـнкـа появляются и наـчиـнаـют развиваться процессы 

прـедـнаـмеـреـннـогـо запоминания и прـипـомـинـанـияـ. Развитие процессов паـмяـти в 

среднем доـшкـолـьнـом возрасте приводит к увـелـичـенـию объёма запоминаемого 

реـбёـнкـом материала. 

Материнское отношение - это слـожـноـе, системно организованное 

каـчеـстـво поведения матери, явـляـющـееـся результатом взаимодействия 

мнـогـочـисـлеـннـых мотивационных отношений. Срـедـи них наиболее знـачـимـымـи 

являются: совокупность раـнеـе сложившихся у маـтеـри установок и цеـннـосـтнـых 

ориентаций, прежде всـегـо, в отношении реـбеـнкـа; особенности сложившейся 

стـруـктـурـы личности матери или ее отـдеـльـныـх черт личности, опـосـреـдсـтвـуюـщиـе 

появление у нее тех или инـых установок и орـиеـнтـацـийـ; наконец, система 

моـтиـваـциـонـныـх отношений как реـзуـльـтаـт конкретных способов 

взـаиـмоـдеـйсـтвـияـ, осуществляющихся как сиـтуـатـивـныـй двусторонний контакт, 
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обـусـлоـвлـенـныـй актуальным состоянием реـбеـнкـа и актуальным соـстـояـниـем 

матери и окـазـывـаюـщиـй влияние на исـхоـднـые установки матери.  

В большинстве соـврـемـенـныـх исследований выделяют три тиـпа 

материнского отношения: адـекـваـтнـыйـ, тревожно-амбивалентный, 

эмоционально-отстраненный. Отـечـесـтвـенـныـе исследователи А.Я. Ваـргـа и В.В. 

Стـолـин выделяют следующие тиـпы родительского отношения: 

«Пـриـняـтиـе-ـотـвеـржـенـиеـ», «Кооперация», «Симбиоз», «Аـвтـорـитـарـнаـя

гиперсоциализация», «Маленький неـудـачـниـк»ـ. 

Тип материнского отношения является важным фактором, оказывающим 

влияние на развитие познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. Так, недостаточное принятие ребенка, чрезмерная фиксация на 

успехах, игнорирование его интересов и потребностей могут привести к 

личностному и социальному неблагополучию в будущем. 

Принятие и любовь, кооперация с ребенком, поддержка его 

самостоятельности являются важными условиями развития познавательных 

способностей дошкольников. Уважение к личности, тактичное направление 

поступков ребенка с помощью бесед и разъяснений, а также предоставление 

ему достаточной самостоятельности стимулирует развитие познавательных 

процессов. 

В экспериментальной части работы описано исследование, которое 

проводилось на базе МБДОУ детский сад пгт. Черемушки. В исследовании 

приняли участие 20 детей среднего дошкольного возраста и матери данных 

детей от 27 до 38 лет. 

Первый этап исследования (сентябрь - декабрь 2016 г.) – заключался в 

диагностике, направленной на изучение родительского отношения мам к своим 

детям и уровня развития памяти детей среднего дошкольного возраста. 

Второй этап исследования (январь - март 2017 г.)  заключался в 

разработке методических рекомендаций педагогам по работе с матерями.  
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Цель: исследование особенностей влияния материнского отношения на 

развитие памяти детей среднего дошкольного возраста и разработка 

методических рекомендаций педагогам по работе с матерями. 

В процессе исследования использовались следующие методики. Для 

выявления особенностей родительского отношения мам к своим детям был 

использован тест-опросник родительского  Я.А. Варга, В.В. Столина. Для 

выявления уровня развития памяти детей среднего дошкольного возраста были 

исследованы слуховая и зрительная виды памяти при помощи методик «10 

слов» и «10 предметов» Т.Д. Марцинковской. 

Таким образом, было определено, что в опрошенной нами группе мам 

чаще всего встречается тип родительского отношения «Принятие» (35%). Это 

говорит о том, что данным мамам нравится ребенок таким, какой он есть. Они 

уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему, стремятся проводить 

много времени вместе с ребенком, одобряют его интересы и планы. 

Тип родительского отношения мам «Кооперация» встречается реже (20%). 

Мамы с данным типом отношений к своему ребенку заинтересованы в делах и 

планах ребенка, стараются во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Мама 

высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 

испытывает чувство гордости за него. Она поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Мама доверяет 

ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 

Тип «Симбиоз» встречается еще реже - 20%, мама стремится к 

симбиотическим отношениям с ребенком. Мама ощущает себя с ребенком 

единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его 

от трудностей и неприятностей жизни. Она постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ей кажется маленьким, беззащитным.  

Тип «Авторитарная гиперсоциализация» встречается еще реже - 10%. В 

этом случаем мама требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Она старается навязать ребенку во всем свою волю, не в 
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состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывает. Мама пристально следит за социальными достижениями ребенка, 

его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами.  

Тип родительского отношения мам «Маленький неудачник» - встречается 

очень редко - 5%. В отношении данной мамы имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Мама видит ребенка младше по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся ей 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для дурных влияний. Мама не доверяет своему ребенку, 

досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим мама старается 

оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Основная масса детей среднего дошкольного возраста в исследуемой 

группе имеет средний уровень развития памяти – 52% детей. Высокий уровень 

развития памяти имеют 28% детей, а низкий – 20%. 

По полученным результатам было определено, что самыми 

благоприятными типами материнского отношения для развития памяти детей 

среднего дошкольного возраста является тип «Кооперация» и «Принятие». Все 

дети с типом взаимоотношений «Кооперация», а их 30% имеют высокий 

уровень развития памяти. А также, дети с типом материнского отношения 

«Принятие» 25% имеют средний уровень развития памяти и 10% имеют 

высокий уровень. 

Так же определено, что для развития памяти дошкольников эффективен 

тип отношений «Контроль», в нашей группе 2 мамы склонны к данному типу 

отношений с ребенком и их дети имеют так же высокий уровень развития 

памяти. 

Самыми неблагоприятными типами материнского отношения для 

развития памяти детей среднего дошкольного возраста являются типы 

«Маленький неудачник» и «Симбиоз». В нашей группе одна мама строит свои 
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отношения с ребенком по типу «Маленький неудачник» и у ребенка самый 

низкий уровень развития памяти, а так же 4 мамы относятся к своим детям по 

типу «Симбиоз» и дети имеют средний (5%) и низкий (15%) уровни развития 

памяти. 

Наша гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 

типы материнского отношения «Кооперация» и «Принятие» положительно 

влияют на развитие памяти детей среднего дошкольного возраста, а такие типы 

материнского отношения как «Контроль», «Симбиоз» и «Маленький 

неудачник» приводят к снижению показателей развития памяти детей. По 

результатам исследования гипотеза подтвердилась частично, так как мы 

выяснили, что действительно типы материнского отношения «Кооперация» и 

«Принятие» положительно влияют на развитие памяти детей среднего 

дошкольного возраста и типы материнского отношения как «Симбиоз» и 

«Маленький неудачник» приводят к снижению показателей развития памяти 

детей. Но также, исследование показало, что при типе материнского отношения 

«Контроль» дети имеют высокий уровень развития памяти.  

В рамках данной работы были составлены психолого-педагогические 

рекомендации для педагогов детских образовательных организаций: 

- педагогам необходимо провести диагностику типов материнского 

отношения в целях дальнейшей коррекционной работы; 

- провести работу по просвещению мам: разъяснить, как тип 

материнского отношения влияет на развитие памяти ребенка; 

- составить коррекционно-развивающую программу для детей среднего 

дошкольного возраста с низким уровнем развития памяти; 

- регулярно проводить индивидуальные консультации с мамами, у 

которых после диагностики был определен неблагоприятный тип отношения к 

ребенку. 

Также были составлены психолого-педагогические рекомендации для 

родителей с определенными стилями отношения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A 

Методика Я.А. Варга, В.В. Столина «Тест-опросник родительского 

отношения (ОРО)» 

 

Текст опросника  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно 

отклоняется от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных 

жизненных проблем, если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит 

ему большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме 

презрения, ничего не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как «губка». 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. 
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19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него 

вырастет порядочный человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку липнет все «дурное». 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, 

что мой ребенок не такой умный и способный, как бы мне хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся 

мне взрослее и по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с 

нежностью вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не 

удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только 

требовать этого от него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение 

ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему 

прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 
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39. Основанная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и 

лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с 

ребенком. 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное 

детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств, 

53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если 

и сделает, то обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребёнком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от своих родителей. 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 

этого от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые 

нравятся его родителям. 
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Обработка и оценка результатов 

Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи 

данного опросника, ниже указаны номера суждений, связанные с данным 

видом. 

Принятие – отвержение ребенка: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 

27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

Кооперация: 6, 9,21, 25, 31, 34, 35, 36. 

Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

«Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый 

ответ типа «нет» – 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной 

развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы – 

о том, что они сравнительно слабо развиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psyoffice.ru/4-0-2410.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-3699.htm
https://www.psyoffice.ru/6-979-baly-ocenochnye-otmetki.htm
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Приложение Б 

Ответы на тестовые вопросы и обработка и оценка результатов одного 

испытуемого 

Мама ребенка Н.Ч. 

Возраст 33 года  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. ДА 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. НЕТ 

3. Я уважаю своего ребенка. ДА 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется 

от нормы. НЕТ 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. НЕТ 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. ДА 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. НЕТ 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. НЕТ 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. ДА 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу. НЕТ 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. НЕТ 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. НЕТ 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. НЕТ 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, 

ничего не стоят. НЕТ 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. НЕТ 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. НЕТ 

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как «губка». НЕТ 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. НЕТ 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек. НЕТ 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. ДА 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. ДА 

22. К моему ребенку липнет все «дурное». НЕТ 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни НЕТ 
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24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как бы мне хотелось. НЕТ 

25. Я жалею своего ребенка. ДА 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне 

взрослее и по поведению, и по суждениям. НЕТ 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. ДА  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. ДА 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. НЕТ 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в 

жизни. НЕТ 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать 

этого от него. ДА 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. ДА 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. ДА 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. ДА 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав. ДА 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. НЕТ 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. ДА 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. ДА 

39. Основанная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень. 

НЕТ 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. НЕТ 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство. ДА 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. НЕТ 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. ДА 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. НЕТ 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. ДА 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. НЕТ 

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. НЕТ 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. НЕТ 

49. Я не доверяю своему ребенку. НЕТ 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. НЕТ 

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. НЕТ 
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52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств, НЕТ 

53. Я разделяю интересы своего ребенка. ДА 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и 

сделает, то обязательно не так. НЕТ 

55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни. НЕТ 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. ДА 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. ДА 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребёнком.  ДА 

59. Ребенок не должен иметь секретов от своих родителей. НЕТ 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от 

него. НЕТ 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся 

его родителям НЕТ 
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Приложение В 

 

Лекция для матерей на тему «Влияние типа материнского отношения на 

развитие памяти ребенка» 

 

Материнское отношение - это сложное, системно организованное 

качество поведения матери, являющееся результатом взаимодействия 

многочисленных мотивационных отношений. Среди них наиболее значимыми 

являются: совокупность ранее сложившихся у матери установок и ценностных 

ориентаций, прежде всего, в отношении ребенка; особенности сложившейся 

структуры личности матери или ее отдельных черт личности, опосредствующие 

появление у нее тех или иных установок и ориентаций; наконец, система 

мотивационных отношений как результат конкретных способов 

взаимодействия, осуществляющихся как ситуативный двусторонний контакт, 

обусловленный актуальным состоянием ребенка и актуальным состоянием 

матери и оказывающий влияние на исходные установки матери. 

В большинстве современных исследований выделяют три типа 

материнского отношения: адекватный, тревожно-амбивалентный, 

эмоционально-отстраненный.Отечественные исследователи А.Я. Варга и В.В. 

Столин выделяют следующие типы родительского отношения: «Принятие-

отвержение», «Кооперация», «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация», 

«Маленький неудачник».  

1. «Принятие-отвержение». Тип отражает эмоциональное отношение к 

ребенку и включает два типа: принятие и отвержение. Если выражено 

принятие, то ребенок нравится родителю таким, какой он есть, родитель 

уважает индивидуальность ребенка. При отвержении родитель не принимает 

ребенка во всех его проявлениях, не доверяет ребенку, испытывает к нему 

разные негативные чувства: раздражение, злость, досаду, обиду и т.п., не 

уважает его личность. 
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2. «Кооперация». При стремлении к кооперации родитель заинтересован в 

делах и планах ребенка, старается быть с ним на равных, поощряет инициативу 

и самостоятельность ребенка, доверяет ему. 

3. «Симбиоз». Симбиотический тип родительского отношения означает, 

что родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится 

удовлетворить все его потребности и оградить от жизненных трудностей. 

Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, воспринимает его маленьким 

и беззащитным. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация». Отражает авторитарный тип 

родительского отношения. При таком отношении родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания, дисциплины. Родитель не в состоянии встать на 

точку зрения ребенка. Пристально следит за социальными достижениями 

ребенка, его мыслями и чувствами; т.е. все под контролем взрослого. 

5. «Маленький неудачник». Отношение к ребенку как к неудачнику 

отражает стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личностную и 

социальную несостоятельность. Ребенок представляется неуспешным и 

открытым для дурного влияния. В связи с этим родитель стремится 

контролировать его действия. 

Тип материнского отношения является важным фактором, оказывающим 

влияние на развитие познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. Так, недостаточное принятие ребенка, чрезмерная фиксация на 

успехах, игнорирование его интересов и потребностей могут привести к 

личностному и социальному неблагополучию в будущем. 

Принятие и любовь, кооперация с ребенком, поддержка его 

самостоятельности являются важными условиями развития познавательных 

способностей дошкольников. Уважение к личности, тактичное направление 

поступков ребенка с помощью бесед и разъяснений, а также предоставление 

ему достаточной самостоятельности стимулирует развитие познавательных 

процессов. 
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Было проведено исследование особенностей влияния материнского 

отношения на развитие памяти детей среднего дошкольного возраста. 

В процессе исследования использовались следующие методики. Для 

выявления особенностей родительского отношения мам к своим детям был 

использован тест-опросник родительского отношения Я.А. Варга, В.В. 

Столина. Для выявления уровня развития памяти детей среднего дошкольного 

возраста были исследованы слуховая и зрительная виды памяти при помощи 

методик «10 слов» и «10 предметов» Т.Д. Марцинковской. 

Таким образом, было определено, что в опрошенной группе мам чаще 

всего встречается тип родительского отношения «Принятие» (35%). Это 

говорит о том, что данным мамам нравится ребенок таким, какой он есть. Они 

уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему, стремятся проводить 

много времени вместе с ребенком, одобряют его интересы и планы. 

Тип родительского отношения мам «Кооперация» встречается реже (20%). 

Мамы с данным типом отношений к своему ребенку заинтересованы в делах и 

планах ребенка, стараются во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Мама 

высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 

испытывает чувство гордости за него. Она поощряет инициативу и 

самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Мама доверяет 

ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 

Тип «Симбиоз» встречается еще реже - 20%, мама стремится к 

симбиотическим отношениям с ребенком. Мама ощущает себя с ребенком 

единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его 

от трудностей и неприятностей жизни. Она постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ей кажется маленьким, беззащитным.  

Тип «Контроль» встречается еще реже - 10%. В этом случаем мама 

требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Она старается 

навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. 

За проявления своеволия ребенка сурово наказывает. Мама пристально следит 



 

 

71 

 

за социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, 

привычками, мыслями, чувствами.  

Тип родительского отношения мам «Маленький неудачник» - встречается 

очень редко - 5%. В отношении данной мамы имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Мама видит ребенка младше по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся ей 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для дурных влияний. Мама не доверяет своему ребенку, 

досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим мама старается 

оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

По полученным результатам было определено, что самыми 

благоприятными типами материнского отношения для развития памяти детей 

среднего дошкольного возраста является тип «Кооперация» и «Принятие». Все 

дети с типом взаимоотношений «Кооперация», имеют высокий уровень 

развития памяти. А также, дети с типом материнского отношения «Принятие» 

имеют средний и высокий уровень развития памяти. 

Самыми неблагоприятными типами материнского отношения для 

развития памяти детей среднего дошкольного возраста являются типы 

«Маленький неудачник» и «Симбиоз».  

Рекомендации, которые можно предложить матерям при типе отношений 

«Симбиоз»: 

- давайте ребенку больше возможности самостоятельно принимать 

решения и проявлять инициативу; 

- старайтесь меньше опекать ребенка; 

- чаще советуйтесь с ребенком насчет вопросов, лично касающихся его и 

общих проблем семьи; 

- старайтесь меньше ограждать ребенка от трудностей реальной жизни; 
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- давайте ребенку больше возможности удовлетворять свои же 

потребности. 

Рекомендации, которые можно предложить матерям при типе отношений 

«Маленький неудачник»: 

- верьте в ребенка, все его неудачи случайны; 

- относитесь серьезно к увлечениям, интересам, мыслям и чувствам 

ребенка; 

- не считайте ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом; 

- старайтесь не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая тем 

самым самостоятельно принимать решения; 

- признавайте права ребенка на ошибки. 

Матерям, необходимо знать об этих закономерностях для того, чтобы 

свести к минимуму отрицательное и усилить положительное влияние 

родительских отношений на развитие памяти ребенка и формирование 

полноценной личности. 


