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Аннотация. Тема статьи продолжает современный дискурс об условиях развития 
самостоятельности ребенка-дошкольника. Самостоятельность как значимый образова-
тельный результат обсуждается в контексте задач образования и воспитания. Важное 
значение имеет как организация процесса обучения, так и родительские практики, 
поддерживающие или ограничивающие развитие детской самостоятельности. Вни-
мание авторов сосредоточено на изучении оснований выбора родителями действий 
в отношении ребенка, особенностей организации детско-родительской коммуника-
ции, окружающей среды и доступа к ней ребенка в контексте развития его самостоя-
тельности. В качестве одного из оснований выбора родительского действия авторы 
рассматривают представления родителей о самостоятельности у своего ребенка. 
Цель исследования — показать, как представления родителей о самостоятельности 
в целом и ее выраженности у собственного ребенка связаны с выбором открытого или 
закрытого типа действия родителей в крайних полюсах взаимодействия с ребенком: 
«вмешательст во – невме шательство»; «совместное – автономное» выполнение задач. 
В исследовании приняли участие 43 родителя детей 5–7 лет, на регулярной основе 
посещающих детские сады, которые работают по разным образовательным програм-
мам: «Истоки», «Радуга», «Детский сад по системе Монтессори». Родителям был 
предложен опрос ник, позволяющий изучить их представления о самостоятельности 
в целом и дать субъек тивную оценку самостоя тельности своего собственного ре-
бенка. Опросник разработан и апробирован (n = 534) группой экспертов-психологов 
проекта «Зеркальная лаборатория “Развитие автономии и самостоятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста”» Нацио нального исследовательского 
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университета «Высшая школа экономики» (2021–2023 гг.). В опрос нике были смо-
делированы ситуа ции проявления самостоятельности ребенка в разных видах дея-
тельности (самообслуживание, продуктивной, учебно-познавательной), в общении 
со взрослыми и сверстниками, в выполнении повседневных домашних дел (под-
держание порядка в доме, уборка своих игрушек и материалов, сервировка стола) 
и возможные ва рианты действия родителей (поддержка самостоя тельности ребенка; 
вмешательство в дела ребенка; совместное дейст вие). В соответст вии с замыслом 
работы выборка была разделена на две группы по ответу родителей на вопрос: «Счи-
таете ли Вы своего ребенка самостоятельным?». Полученные данные сопоставлялись 
с типами родительского действия. Результаты исследования позво ляют утверждать, 
что сущест вует разница в содержательных характеристиках представлений родителей, 
которые называют своего ребенка самостоятельным, и теми родителями, кто считает 
его несамостоя тельным, в следующих показателях представлений: о коммуникации 
родителей и детей; о типе родительского действия по отношению к действию ре-
бенка. Обнаружена связь между представлениями родителей о самостоятельности 
и выбором типа действия. Родители, считающие своих детей самостоятельными, чаще 
выбирают открытое действие, строящееся здесь и сейчас в совместности с ребен-
ком, поддерживающее его замысел, создающее опоры для ребенка (расписание, план 
на день), гибкое, учитывающее темп и возможности ребенка в реализации дейст вия, 
уместное, т. е. соответст вующее параметрам конкретной ситуации и основанное 
на принципе невмешательства.

Ключевые слова: дошкольник, представления родителей о самостоятельности, 
домашняя среда, открытое и закрытое родительское действие, автономность, вмеша-
тельство родителей, самостоятельное действие ребенка
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Abstract. The paper continues the modern discussion dedicated to the conditions aimed 
at development of preschool child’s independence. The concept of independence as a sig-
nificant educational result is discussed in the context of the objectives of education and up-
bringing. In this regard, both the organization of the learning process and parental practices 
that support or limit the development of children’s independence are important. The authors 
focus on studying the reasons for parents’ choice of behaviour in relation to their child-
ren, including special aspects of parent-child communication, arranging the environment 
and child’s access to it in the context of independence development. In the authors’ opinion, 
one of the reasons for parents’ choice of behaviour is parents’ ideas about independence 
in general and its manifestation in their own children. The purpose of the study is to identify 
the connection between parents’ ideas about independence in general and its expression 
in their children and the choice of preferred type of behaviour within the extreme poles 
of interaction with the child, such as “intervening — non-intervening” or “together – 
by oneself”. The study involved 43 parents of children aged 5–7 years, who regularly attend 
kindergartens operating under various educational programs, such as “Istoki”, “Raduga”, 
“Montessori”. The parents were asked to fill out the survey, which aimed at identifying 
parents’ ideas about independence in general and independence of their children, including 
subjective evaluation of their child’s level of independence. The survey was developed 
and pilot-tested (n = 534) by a group of expert psychologists of the Mirror laboratory project 
“Development of autonomy and independence of children of preschool and early school 
age” implemented by Higher School of Economics and Siberian Federal University during 
2021–2023. The survey modelled different situations of children manifesting independence 
within different types of activities (self-service, productive, learning activities), commu-
nication with adults and peers, doing house chores (keeping home clean, storing away 
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one’s toys, laying the table), as well as possible types of parental behaviour (suppor-
ting child’s independence, intervening in the child’s actions, acting together). According 
to the authors’ research concept, the sample of parents was divided into two groups based 
on the parents’ answer to the question: “Do you think your child is independent?”. The data 
obtained was compared to the types of parental behaviour. The results of the study allowed 
the authors to conclude that there is a difference between the content-based characteristics 
of attitudes of those parents who consider their children independent and those who con-
sider their children dependent within the following dimensions: attitudes to parent-child 
communication, type of parents’ behaviour triggered by children’s action. A connection has 
been identified between the parents’ attitudes towards independence and the type of parental 
behaviour. Parents who consider their children independent more often chose open be-
haviour that is characterized by the following: constructed here and now and done together 
with the child, encourages his / her ideas and creates support for the child (schedule, plan 
for the day), is flexible, takes into account the child’s tempo and capabilities to fulfill the ac-
tion, is timely and adequate corresponding to the features of a specific situation and based 
on the non-intervening principle.

Keywords: preschooler, parents’ attitudes towards independence, home environment, 
parental behaviour, autonomy, parental intervention
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Введение

Понимание родителями значимости развития самостоятельности 
ребенка, поддержка его инициативы, способность адекватно оце-
нивать его ресурсы и собственные действия в этом направлении 

существенно усиливает результаты образования и создает условия психоло-
гического благополучия ребенка в семье. Становление самостоятельности 
тре бует наличия достаточного и успешного опыта действия ребенка в разных 
видах деятельности и в разных жизненных ситуациях. Обрести такой опыт 
ребенок может как в образовательном учреждении, так и в процессе сотрудни-
чества и согласования своих усилий с близким взрослым (Лисина, 2009). 
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На наш взгляд, основу родительских практик составляют представления роди-
телей о самостоятельности в целом, образ собственного ребенка и себя как ро-
дителя, чувствительность к целесообразности вмешательства в самостоя тельное 
действие ребенка. Мы полагаем, что содержание родительских представлений 
о самостоятельности в целом, о наличии или отсутствии этой характеристики 
у собственных детей отражается на выборе предпочитаемого действия родите-
ля — открытого или закрытого, способствующего или препятствующего разви-
тию детской самостоятельности.

Родительские представления и убеждения считаются ключевыми компонен-
тами семейных вмешательств, они выступают в качестве ресурсов или основы 
для продвижения стилей воспитания в соответствии с социальным и культурным 
контекстом (Антонова, Ефтимицэ, и Иванова, 2021; Palacios et al., 2010). Соглас-
но определению С. Московичи, представления — это процесс воссоздания 
конкретных образов, предметов и явлений окружающего мира, которые ранее 
воздействовали на наши органы чувств (Московичи, 2020). Человек строит 
свое поведение, формирует отношение к разным сторонам жизни на основе 
предыдущего опыта. Мнение родителей о воспитании детей связано с их собст-
венным воспитанием и практически со всеми аспектами собственного детства 
(Варга, 2019). В основе представлений родителей лежит их личный глубинный 
опыт переживания собственной истории отношений в семье, с каждым из членов 
семьи отдельно, сформированный образ идеального ребенка, ожидания от ребен-
ка, образ себя как родителя и др. (Захаров, 2000). 

Можно выделить описательные и инструментальные представления, кото-
рые связаны, с одной стороны, с информацией о значимых целях воспитания, 
а с другой — с конкретными приемами воспитания, позволяющими достигать 
целей (Sigel, McGillicuddy-De, & Goodnow, 1992). При этом не всегда эти типы 
представлений соотносятся друг с другом. Часто декларируемые родителями 
представления-цели не соотносятся с представлениями-средствами.

Представления родителей выполняют две взаимосвязанные функции: 
функцию интерпретации и прагматическую функцию (Rodrigo, & Triana, 1996). 
Прагматическая функция заключается в возможности родителей планировать 
свои воспитательные действия, а интерпретативная — позволяет анализиро-
вать желания и действия ребенка для внесения изменений в собственные вос-
питательные стратегии. Связь между представлениями о ребенке и характером 
родительских практик была описана в работах: Д. Баумринг; П. Солис-Камара 
и М. Диаз (Baumrind, 1971; Solís-Cámara, & Díaz, 2007,), Э. Г. Эйдемиллера 
и В. В. Юстицкиса (Эйдемиллер, и Юстицкис, 2008), А. Я. Варга (Варга, 2019), 
О. А. Карабановой (Карабанова, 2005), А. С. Спиваковской (Спиваковская, 
2000), А. В. Колодиной (Колодина, 2016) и др.

По мнению Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса, представления могут 
обладать не только разными содержательными характеристиками, но и разным 
уровнем активации. На основании этого авторы выделили два типа семей: 
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с развитой и пониженной активацией семейных представлений, которые характе-
ризуются, с одной стороны, сформированностью образа того, как себя чувствует, 
что думает, как ведет себя в определенной ситуации ребенок, способностью 
прогнозирования поведения ребенка и определения вариантов достижения 
целей; а с другой — поверхностностью в восприятии ребенка, упрощенным 
пониманием причин происходящих семейных событий, неспособностью видеть 
ребенка таким, какой он есть на самом деле, преобладанием реагирования на из-
менения, когда они уже случились. Авторы также выделили факторы, влияющие 
на развитие представлений о ребенке, среди которых — особенности процессов 
коммуникации в семье. В исследованиях А. В. Колодиной уверенно демонстри-
руется связь между ориентацией родителей на сотрудничество в отношениях 
с детьми и наименьшими расхождениями в оценках характеристик реального 
и идеального ребенка. Ребенок воспринимается ими как веселый, общительный, 
привлекательный, сообразительный и добрый. У родителей же, ориентирован-
ных в большей степени на контроль за ребенком, наблюдаются существенные 
расхождения между реальным и идеальным образом ребенка, в сторону низкой 
оценки родителем его реальных характеристик (Колодина, 2016).

В работах Н. Н. Авдеевой подчеркивается, что представление матери о ре-
бенке и образ себя оказывает существенное влияние на формирование образа 
себя у ребенка (Авдеева, 2013). Автор показала, что относительно высокую 
само стоятельность, большую активность при незнакомой и стрессовой ситуации 
у детей можно увидеть, если в представлениях о ребенке их матерей домини-
руют положительные оценки личностных качеств, достижений детей, позитивно 
оцениваются изменения в поведении по мере развития ребенка.

А. А. Шведовская в своей работе описала 5 типов взаимодействия родителя 
и ребенка (конфликтный, гармоничный, дистантный, доминирующий родитель – 
подчиняющийся ребенок, доминирующий ребенок – подчиняющийся родитель), 
характеристики воспитательной позиции, свойственные каждому из типов вза-
имодействия и сделала выводы о преобладающих способах реализации роди-
тельских дисциплин: типе родительского мониторинга, источниках конфликтов 
во взаимодействии с ребенком, способах оказания помощи ребенку, образе 
источников негативных и позитивных форм поведения ребенка и способах реа-
гирования на трудности (Шведовская, 2009). Так, например, для доминирующего 
родителя свойственно ограничивать ребенка в самостоятельности при его по-
падании в сложную ситуацию и активно оказывать помощь или вы полнять 
все за него. В то же время в качестве источника негативных форм поведения 
родители указывали недостаток самостоятельности, а среди причин конфликтов 
отмечали чрезмерное привлечение ребенком внимания к себе: вмешательст во 
в разговоры, дела, работу, чтение взрослых (Шведовская, 2006).

Таким образом, можно констатировать, что представления родителей 
о ребенке, себе и взаимоотношениях детей и взрослых в семье являются клю-
чевыми компонентами семейных вмешательств, выступая в качестве основы 
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для разворачивания действия родителя в отношении ребенка и стилей воспита-
ния. Представление родителя о ребенке отражается в фокусировках и способах 
коммуникации, способах разрешения проблемных ситуаций, способах контроля 
и оценки поведения ребенка.

С целью поиска ответа на вопрос, как представления родителей влияют 
на выбор действия поддерживающего детскую самостоятельность, мы проана-
лизировали ряд исследований. Общее представление о воспитании, поддержи-
вающем самостоятельность, изучается в различных аспектах детско-родитель-
ского взаимодействия: обучение навыкам саморегуляции, самообслуживания, 
коммуникации, игры, творческой и продуктивной деятельности (Castelo et al., 
2022; Alyssa et al., 2019).

Репертуар приемов родителей по развитию самостоятельности дошкольни-
ков, по мнению ряда авторов, включает следующие виды действий: совмест-
ное выполнение, показ образца, объяснение, словесное инструктирование, 
контроль доведения начатого до конца, одобрение/неодобрение, поощрение, 
отсутствие ограничений воли и активности ребенка, закрепление за ребенком 
определенного круга обязанностей, обучение, столкновение с последствиями, 
предвосхищение ситуации, передача контроля ребенку, выстраивание комму-
никации (Castelo et al., 2022).

Авторы обсуждают изменения действий родителей относительно самостоя-
тельности в зависимости от возрастного этапа, проживаемого ребенком (Whipple, 
Bernier, & Mageau, 2011). По мнению авторов, в стабильные периоды мате-
ри меньше склонны инфантилизировать детей и чаще сотрудничают с ними, 
а в периоды кризисов (3 и 7 лет) больше проявляют гиперопеку, чрезмерность 
запретов, стремятся преодолеть сопротивление. Авторы предполагают, что 
это может быть реакцией родителей на возрастающую самостоятельность ребен-
ка. О. Н. Филиппова указывает, что при анализе родительских действий важно 
учитывать динамику формирования самостоятельного действия. На этапе фор-
мирования взрослый вырабатывает привычки через напоминания и совместное 
выполнение, а на более высоких ступенях развития самостоятельности органи-
зует условия для переноса навыков в необычные условия (Филиппова, 2023).

О. Ю. Реева в своем исследовании, основанном на модели выученной бес-
помощности Д. А. Циринга, описывает, что положительные чувства матерей 
способст вуют усвоению информации, но могут негативно отражаться на мо-
тивационном компоненте действия у старших дошкольников (Реева, 2023). 
В соот ветствии с исследованиями О. В. Удовой и Л. А. Кананчук, а также 
А. А. Шведовской, дети родителей, демонстрирующих стили семейного воспи-
тания с повышенным или недостаточным уровнем требований, имеют низкий 
уровень развития инициативности (Удова, и Кананчук, 2020; Шведовская, 2006).

В работах А. В. Мининой, А. Е. Хазовой, О. В. Суворовой, М. Ю. Донченко 
при анализе действий родителей в смоделированных игровых условиях был 
обнаружен недостаточный уровень развития таких умений матерей и отцов, 
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как: привлечение внимания ребенка к различным вопросам и новым видам 
деятельности; организация условий для пробы; адекватная оценка поведения; 
поддержка при столкновении с трудностями как основа для формирования 
самостоятельности и инициативности (Минина, 2014; Хазова, 2019; Суворов, 
2012; Донченко 2023).

С позиции культурно-исторической психологии и деятельностного подхода 
подчеркивается важность рассмотрения действия родителей, направленного 
на формирование самостоятельности, как открытого, совместного, интерпси-
хического, в котором каждый его участник впервые решает новую для себя 
задачу, действуя по собственному замыслу и по собственной инициативе 
(Смирнова, 2019). В работе С. Е. Шур и Г. А. Цукерман подчеркивается необ-
ходимость создания условий, воспитывающих ориентировку детского действия 
и на содержание, и на партнера взаимодействия (Шур, и Цукерман, 2022). 
Важным является как форма взаимодействия, которую родитель реализует 
в отношении ребенка, так и та, которую выстраивает ребенок по собственной 
инициативе. По мнению Г. А. Цукерман, одной из наиболее показательных 
форм является помощь — как ее запрашивают и принимают, предлагают 
и исполь зуют дети и родители.

На основе представленных исследований можно описать родительское 
действие, способствующее самостоятельности дошкольников, как действие 
совместное, строящееся здесь и сейчас, гибкое, поддерживающее, уместное, 
то есть соответствующее параметрам конкретной ситуации. Родительское 
действие, подменяющее детскую активность взрослой, инструктирующее, 
прерывающее замысел или меняющее его без запроса со стороны ребенка, кри-
тикующее, ограничивает проявления детской самостоятельности. Как видно 
из представленных материалов, действия родителей, способствующие или пре-
пятствующие развитию самостоятельности ребенка, связаны с их представле-
ниями об этом феномене в целом, о самостоятельности собственного ребенка.

Изучив родительские представления, влияющие на детско-родительское 
взаимодействие, обратимся к понятию детской самостоятельности. Понятие 
самостоятельности в настоящее время не определено в своей конкретике. Понят-
но, что самостоятельный ребенок умеет сам, без помощи взрослых, одеться или 
съесть кашу (в зависимости от возраста), но это не только выполнение бытовых 
действий, которые осваиваются ребенком в жизненном цикле, но и проявление 
самостоятельности в разных видах деятельностей: продуктивной, учебной, 
игровой и др. (Поливанова, Островерх, и Струкова, 2022).

По мнению Д. Б. Эльконина, развитие ребенка включает две тенденции, одна 
из которых — тенденция к самостоятельности, а вторая — стремление к соуча-
стию во взрослой жизни (Эльконин, 2007). В возрастном периоде строит ся 
переход от совместного к самостоятельному действию. И в этом смысле само-
стоятельное действие ребенка есть действие в соответствии со своим замыслом, 
а не только действие, независимое от взрослого, и как действие самостоятельное 



Психология 147

предполагает новую общность со взрослым. Б. Д. Эльконин рассматривает 
инициа тиву и самостоятельность как характеристики действия (Эльконин, 
2022).

Самостоятельное действие — это действие в соответствии со своим за-
мыслом, когда ребенок-дошкольник замысливает и реализует свой замысел 
в разных видах деятельности: бытовой, игровой, учебно-познавательной, 
продуктивной (Островерх, 2022). Одной из первых видов деятельности, в ко-
торой ребенок чувствует себя самостоятельным и независимым, является 
деятельность по самообслуживанию, и становление навыков самообслужи-
вания имеет первостепенное значение для психического развития ребенка. 
Уже к трем годам ребенок овладевает такими навыками, как умение оде-
ваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоя-
тельно принимать пищу, умываться, что является важным шагом на пути 
к независимости ребенка. Осознав свою независимость, дети отказываются 
от помощи взрослых, что позволяет ребенку чувствовать свою взрослость 
и умелость.

В образовательных практиках в качестве важного условия развития детской 
самостоятельности рассматривается организация предметно-пространственной 
среды, в которой ребенок самостоятельно выбирает в соответствии со своим ин-
тересом вид деятельности, место работы, партнера. Средовой фактор развития 
ребенка является значимым и для родителей, а вопрос, как превратить домаш-
нюю среду в средство развития и воспитания ребенка, для современных родите-
лей приобретает особую актуальность. Во многом это связано с современными 
тенденциями использования в домашних условиях развивающих материалов, 
относящихся к разным образовательным системам и авторским методикам 
(педа гогические системы М. Монтессори, Вальдорфская педагогика, педагогика 
Дьюи, игры Воскобовича и др.). Организация домашнего пространства детской 
комнаты; совместные игры с использованием как игрушек, гаджетов, так и есте-
ственных природных материалов, специальные занятия с детьми по организации 
своего времени и планированию, все больше попадают в фокус родителя, ориен-
тированного на развитие ребенка.

Исследования связи представлений родителей о самостоятельности ребен-
ка и специфики организации домашней среды редко встречаются в научной 
литературе. Скорее всего, это связано с трудностью описания четких крите-
риев проявления самостоятельности и их соотношения с условиями среды. 
В существующих исследованиях качество домашней среды часто связывается 
с наличием в семье образовательных ресурсов (например, книг) и характером 
родительской деятельности (например, чтение ребенку, использование слож-
ного языка, игры с числами, счет) (Melhuish et al., 2008). Результаты исследо-
ваний показывают, что низкий социально-экономический статус и низкий уро-
вень образования родителей умеренно связаны с низким качеством домашней 
среды (Bornstein, & Bradley, 2002, Melhuish et al., 2008). Родители с высоким 
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уровнем образования могут успешно предоставлять своим детям определенные 
возможности, в том числе формирование ранних математических понятий 
и навыков счета (Mues et al., 2022; LeFevre, 2009).

В ряде исследований в качестве факторов среды, влияющих на самостоя-
тельность ребенка, рассматриваются: родительская тревожность (Biederman, 
2001), чрезмерная вовлеченность и родительский контроль (Hudson, & Rapee, 
2004; Hudson, Dodd, & Bovopoulos, 2011; Perlman et al., 2022); родительский 
негатив (Barrett, Fox, & Farrell, 2005). Развитие самостоятельности ребенка 
связано с переживанием родителями внешней угрозы для ребенка и его не-
способности с ней справиться. На этом фоне происходит фокусировка ре-
бенка на угрозе, что может тормозить развитие самостоятельных действий 
ребенка и формировать тревогу. Родительский негатив понимается авторами 
исследования как воспитание, при котором проявление критики является ве-
дущей стратегией и используется родителями чаще, чем стратегия поддержки 
и проявления теплоты. Предполагается, что «отрицательные родители» во вре-
мя взаимо действия со своим ребенком могут критиковать и преуменьшать 
чувст ва и действия ребенка, подрывают эмоциональную регуляцию ребенка 
и повышают его чувствительность к тревоге (Wood et al., 2003). Чрезмерная 
вовлеченность понимается авторами исследования как поведение родите-
лей, которое оказывает больше помощи ребенку, чем ему это необходимо. 
У таких родителей проявляется чрезмерная защита ребенка от потенциаль-
ной опасности или стресса. Такое поведение может проявляться у родителей 
в чрезмерном контроле, что влияет на детскую тревогу. Как показали резуль-
таты лонгитюдного исследования, чрезмерная вовлеченность и родительский 
контроль влияют на развитие тревоги ребенка (Lieb et al., 2000; Bayer, Sanson, 
& Hemphill, 2006; Edwards, Rapee, & Kennedy, 2010). По мнению исследовате-
лей, наличие беспокойного тревожного родителя может считаться фактором 
среды, ограничивающим самостоятельность ребенка. Дети с высоким уров-
нем торможения самостоя тельных действий и отсутствием выбора стратегии 
поведения, у которых тревожные и чаще негативные родители, как правило, 
зависимы и несамостоятельны (Field, Lawson, & Banerjee, 2008; Barrett, et al., 
1996).

Таким образом, в качестве составляющих предметно-пространственной 
среды, влияющей на развитие самостоятельности в семье, выделяются внеш-
ние факторы: качество домашней среды — наличие в семье образователь-
ных ресурсов, родительская деятельность (чтение, совместные игры и др.). 
В качестве внутренних факторов среды, поддерживающих или ограничиваю-
щих самостоятельность, исследователи описывают родительскую тревож-
ность, чрезмерную вовлеченность, родительский контроль и родительский 
негатив.
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Методологические основания исследования

Проведенный обзор исследований позволяет утверждать, что основу пред-
ставлений родителей составляет личный опыт, переживание собственной 
истории отношений в семье, образ идеального ребенка и ожидания от него, 
образ себя как родителя. Представления родителей выполняют две функции: 
интерпретативную и прагматическую, — которые определяют тип родитель-
ского действия, связанного с отношением к ребенку, оценкой его поведения 
и собственным воспитательным воздействием. Мы выделили два типа роди-
тельского действия: открытое действие взрослого, способствующее прояв-
лению самостоятельности дошкольников, и закрытое действие взрослого, 
не поддерживающее самостоятельность ребенка и тем самым препятствующее 
ее становлению:

• действие открытое — это совместное действие, строящееся здесь и сей-
час, гибкое, поддерживающее замысел ребенка, уместное, то есть соответствую-
щее параметрам конкретной ситуации;

• действие закрытое — это инструктирующее, критикующее действие 
взрослого, которое прерывает замысел ребенка и подменяет собой детскую 
активность.

Мы полагаем, что представление о собственном ребенке как о самостоя-
тельном или несамостоятельном будет отражаться в типе родительского дейст-
вия — определенном объеме и качестве вмешательства в ситуации с участием 
ребенка, фокусах и стиле коммуникации (сотрудничающем/контролирующем) 
и типе обустройства домашней среды. 

С целью проверки выдвинутого нами предположения был разработан 
опрос ник, позволяющий изучить представления родителей о самостоятельно-
сти детей и типе действия, которое они выбирают. 

В опроснике были представлены два блока вопросов, распределенных 
по 6 разделам, с утверждениями, предполагающими однозначный и множест-
венный выбор.

Первый блок вопросов отражал представления родителей о самостоятель-
ности в целом и самостоятельности своего ребенка, субъективная оценка са-
мостоятельности собственного ребенка. Во втором блоке были смоделированы 
ситуации проявления самостоятельности ребенка в разных видах деятельно-
сти (самообслуживание, продуктивная, учебно-познавательная дея тельность), 
в общении со взрослыми и сверстниками, в выполнении повседневных домаш-
них дел (поддержание порядка в доме, уборка своих игрушек и материалов, 
сервировка стола) и возможные варианты действий родителей (поддержка 
самостоятельности ребенка, вмешательство в его дела, совместные действия).

Таким образом, в первый блок входили следующие разделы:
• представление родителей о самостоятельности в целом;
• субъективную оценку самостоятельности/несамостоятельности собствен-

ного ребенка.
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Во второй блок входили следующие разделы:
• организация родителями домашней среды, способствующей проявле-

нию детского самостоятельного действия, предоставляющей ребенку выбор 
занятия в соответствии со своим замыслом;

• частота обсуждения с ребенком меры его самостоятельных действий;
• вмешательство в действия детей в отношениях с другими людьми, 

в выпол нение ребенком повседневных домашних дел и в уходе за собой;
• совместное планирование времени и занятий.
В исследовании приняли участие 43 родителя детей 5–7 лет, посещающих 

на регулярной основе детские сады, работающие по разным образовательным 
программам. Тип выборки — стратифицированная случайная. 

Результаты исследования

В соответствии с замыслом работы выборка была разделена на две группы 
в зависимости от ответа на вопрос: «Считаете ли Вы своего ребенка самостоя-
тельным?». Для определения достоверности различий ответов в выделенных 
группах сравнения проведен частотный анализ и статистическая обработка 
методом углового преобразования Фишера. Результаты анализа и ответы, отли-
чающие представления этих двух групп, представлены в таблице 1. По осталь-
ным вопросам анкеты достоверных различий групп не обнаружено.

Таблица 1/Table  1 
Результаты сравнительного анализа двух групп родителей: 

частотный анализ и метод углового преобразования Фишера
Results of a comparative analysis of two groups of parents: 

frequency analysis and Fisher’s angular transformation method

Блок вопросов
Утверждение 
из авторской 

анкеты

Вариант ответа, 
достоверно чаще 
встречающийся 

у родителей, 
считающих 

своего ребенка 
самостоятельным 

(n = 24)

Вариант ответа, 
достоверно чаще 
встречающийся 

у родителей, 
не считающих 
своего ребенка 

самостоятельным 
(n = 19)

Общие 
представления 
родителей 
о самостоятельности

Воспитание 
самостоятельности 
требует усилий 
от взрослого

Согласны** [1]

Поддержка 
самостоятельности 
требует создания 
особых условий

Согласны** Не согласны**
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Блок вопросов
Утверждение 
из авторской 

анкеты

Вариант ответа, 
достоверно чаще 
встречающийся 

у родителей, 
считающих 

своего ребенка 
самостоятельным 

(n = 24)

Вариант ответа, 
достоверно чаще 
встречающийся 

у родителей, 
не считающих 
своего ребенка 

самостоятельным 
(n = 19)

Самостоятельность 
ребенка может 
приводить 
к негативным 
последствиям

Не согласны**

Варианты 
обсуждения 
родителями 
самостоятельности 
их ребенка

Осуждаю 
несамостоятельность 
ребенка

Никогда*

Акцентирую, 
что у ребенка есть 
свободное время, 
когда он занимает 
себя сам чем 
считает нужным

Часто* Редко*

Действия 
родителей, 
поддерживающие 
самостоятельное 
планирование 
времени ребенком

Рассчитываю 
время с запасом так, 
чтобы ребенок мог 
сам в своем темпе 
собраться, одеться, 
поесть, доделать 
свои дела

Часто*

У ребенка есть 
наглядное расписание 
или порядок дел 
на день

Да*

Мнение 
родителей 
о вмешательствах 
в коммуникативные 
и бытовые 
ситуации 
своего ребенка

Спор ребенка 
с другими детьми

Обычно стараюсь 
не вмешиваться, 
даже если ребенок 
обращается 
за помощью*

Ребенок спрашивает 
о чем-либо / 
договаривается 
с «чужим» взрослым 
(врач, продавец)

Обычно вмешиваюсь, 
только если ребенок 
просит о помощи*

Ребенок выполняет 
гигиенические 
процедуры

Обычно вмешиваюсь, 
только если ребенок 
просит о помощи*
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Блок вопросов
Утверждение 
из авторской 

анкеты

Вариант ответа, 
достоверно чаще 
встречающийся 

у родителей, 
считающих 

своего ребенка 
самостоятельным 

(n = 24)

Вариант ответа, 
достоверно чаще 
встречающийся 

у родителей, 
не считающих 
своего ребенка 

самостоятельным 
(n = 19)

Ребенок собирается 
на тренировку / 
дополнительные 
занятия

Обычно вмешиваюсь, 
только если ребенок 
просит о помощи**

Мнение родителей 
о повседневных 
делах, в которых 
их детям требуется 
вмешательство 
взрослого

Одеться на улицу Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе*

Справляется, если 
напомнить, но без 
контроля и без при-
сутствия взрослого*

Убрать за собой, 
если пролил 
или намусорил

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе**

Обеспечить собст-
венную гигиену 
при посещении 
туалета

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе**

Справляется, 
если напомнить 
и присутствовать 
при выполнении**

Убрать игрушки 
после игры

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе*

Справляется, 
если напомнить 
и присутствовать 
при выполнении**

Отмыть руки 
от краски 
или сильного 
загрязнения

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе*

Выполнить 
рисунок 
или поделку

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе*

Решить какую-либо 
учебную задачу 
(решить пример, 
написать буквы и пр.)

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе*

Занять себя, когда 
все взрослые заняты

Справляется сам 
без напоминаний, 
по собственной 
инициативе**

Справляется, если 
напомнить, но без 
контроля и без при-
сутствия взрослого*

Примечание: * p < 0,05, ** p < 0,01 — ответы, достоверно отличающиеся от ответов группы 
сравнения.
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На вопрос о самостоятельности в целом в группах сравнения обнаруже-
но достоверное различие в выборе ответов. Группа родителей, считающих 
своих детей самостоятельными, согласны, что самостоятельность требует 
создания специальных условий, которые ее поддерживают, и отмечают, что 
самостоятельность не приводит к негативным последствиям. Ответы групп 
на вопрос: «Выберите, что характерно для Вашей квартиры/дома, где живет 
ребенок» достоверно не различаются. Больше половины родителей в каждой 
из групп указывают, что ребенок может перемещать мебель в соответствии 
со своим замыслом, например, для игры и т. д.; детские вещи, посуда, игрушки 
и другие вещи, принадлежащие ребенку, хранятся так, что ребенок сам может 
ими воспользоваться; карандаши, бумага и другие материалы для творчества 
расположены так, что ребенок может в любой момент взять их самостоятель-
но; тряпки, веник, другой безопасный инвентарь для уборки расположен так, 
что ребенок может сам их взять; у ребенка есть собственная комната (прост-
ранство, палатка, уголок), куда он может уйти и побыть без взрослого; у ребен-
ка есть шкаф или другое место для хранения, где ребенок может раскладывать 
все так, как ему нравится; книги и другие учебные материалы расположены 
так, что ребенок может в любой момент взять их самостоятельно.

Заметная разница представлений в двух группах родителей выявлена 
в вопро се «Акцентирую, что у ребенка есть свободное время, когда он зани-
мает себя сам чем считает нужным». Родители, считающие своих детей само-
стоятельными, указывают, что они учитывают фактор времени: используют 
расписание, составляют порядок дел на день и часто рассчитывают время 
с запасом так, чтобы ребенок мог сам в своем темпе собраться, одеться, поесть, 
доделать свои дела.

Большая часть группы родителей, считающих своих детей самостоятель-
ными, отмечают, что включаются в ситуацию помощи только по просьбе ре-
бенка: при общении с чужими взрослыми; гигиенических процедурах; сборах 
на дополнительные занятия — и стараются не вмешиваться, даже если ребенок 
просит, в моментах споров с другими детьми. Большая часть группы родителей, 
считающих ребенка несамостоятельным, в этих ситуациях отвечают, что вме-
шиваются по собственной инициативе. В отношении остальных ситуаций (зна-
комство со сверстником, обращение к знакомому взрослому, игра, творчество, 
чтение/письмо, покупка одежды/обуви, выбор продуктов на перекус) родители 
обеих групп говорят, что чаще всего вмешиваются, только если ребенок просит. 
Примерно пополам распределились ответы «вмешиваюсь, только если ребенок 
просит», «подключаюсь по собственной инициативе» в ситуации, когда ребенок 
залезает на высокое спортивное или игровое оборудование.

Наиболее существенная разница в оценке поведения детей родителями 
групп сравнения выявлена в блоке вопросов, относящемся к проявлениям 
самостоятельности детей в отношениях с другими людьми, быту, заня тиях, 
уходу за собой. В 8 из 11 предложенных ситуаций родители, считающие 
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ребенка самостоятельным, достоверно чаще выбирали ответ «справляется 
сам без напоминаний, по собственной инициативе». Значимая часть группы 
родителей, считающих детей несамостоятельными, выбирала на эти ситуа-
ции ответы «справляется, если напомнить, но без контроля и без присутствия 
взрослого», «справляется, если напомнить и присутствовать при выполнении». 
В данном случае мы наглядно видим разницу представлений родителей о са-
мостоятельности детей: одни считают детей самостоятельными и способными 
выполнять задачи без присутствия взрослого, другие говорят о необходимости 
организующей помощи (присутствие) со стороны взрослого. При этом родите-
ли обеих групп одинаково часто отмечали некоторые ситуации как требующие 
напоминаний и присутствия: решение учебной задачи, пропылесосить / убрать 
квартиру, накрыть на стол / убрать после еды.

Исследование показало, что существуют различия в содержательных ха-
рактеристиках представлений родителей, которые называют своего ребенка 
самостоятельным, и теми родителями, которые считают его несамостоятель-
ным в следующих аспектах: коммуникации родителей и детей; отношении ро-
дителей к самостоятельному действию детей; организации условий поддержки 
детской самостоятельности.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. В представлениях родителей, считающих своих детей самостоятельны-
ми, преобладает понимание самостоятельности, которая требует усилий со сто-
роны взрослого и создания специальных условий, которые ее поддерживают. 
В их представлениях самостоятельность не может приводить к негативным 
последствиям.

2. В представлениях родителей о собственном ребенке как самостоятель-
ном преобладает образ инициативного ребенка, который может справляться 
со своими обязанностями без напоминаний и присутствия взрослого. И, наобо-
рот, в представлениях родителей о ребенке как о несамостоятельном подчер-
кивается, что ему необходимы напоминания, контроль за выполнением и чаще 
присутствие взрослого.

3. Родители, считающие своего ребенка самостоятельным, учитывают 
возможности ребенка, его темп и меру освоенности действия, часто рассчи-
тывают время с запасом так, чтобы ребенок мог сам в своем темпе собраться, 
одеться, поесть, доделать свои дела; совместно с ребенком составляют порядок 
дел на день, используют расписание.

4. Родители, считающие своих детей самостоятельными, отмечают, что 
включаются в ситуацию помощи только по просьбе ребенка: при общении 
с «чужими» взрослыми; гигиенических процедурах; сборах на дополнительные 
занятия, и стараются не вмешиваться, даже если ребенок просит, в моментах спо-
ров с другими детьми. Для родителей, считающих ребенка несамостоятельным, 
характерно вмешательство в эти ситуации по собственной инициативе.
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Дискуссионные вопросы

В завершение проведенного исследования отметим ряд дискуссионных 
вопросов. Остается открытым механизм влияния внутренних факторов сре-
ды на формирование самостоятельности ребенка: как чрезмерная вовлечен-
ность родителя и родительская тревожность влияют на становление детской 
само стоятельности. В практике детско-родительских взаимодействий вопрос 
о мере сотрудничества и контроля является одним из ключевых. Поиск ба-
ланса этих характеристик и определение их влияния на детскую самосто-
ятельность задает направление дальнейших исследований. Особый интерес 
представляет изучение ситуаций сопротивления и протеста ребенка, посколь-
ку именно в таких ситуациях ярко проявляется инициатива и самостоятель-
ность, что определяет необходимость исследовать родительские действия, 
которые являются эффективными в контексте поддержки самостоятель- 
ности.

Заключение

Проведенное исследование показало связь между представлениями роди-
телей о самостоятельности собственного ребенка и выбором открытого или 
закрытого типа действия. Так, родители, считающие своих детей самостоя-
тельными, чаще выбирают открытое действие, строя щееся здесь и сейчас 
в совместности с ребенком, поддерживающее его замысел, создающее опоры 
для ребенка (расписание, план на день), гибкое, учитывающее темп и возмож-
ности ребенка в реализации дейст вия, уместное, то есть соот ветствующее 
параметрам конкретной ситуа ции — основанное на принципе невмешательст-
ва и/или, в зависимости от ситуации, вмеша тельства не по своей инициативе, 
а только по запросу ребенка.

В заключение отметим, что если в представлениях родителей преобладает 
образ ребенка как самостоятельного и родители выстраивают свое действие 
как открытое, то в такой совместности для ребенка старшего дошкольного 
возраста открывается возможность развития собственного действия как ини-
циативного и самостоятельного, связанного с пробой своих замыслов, опытом 
реализации собственных действий и поиском выхода из ситуаций затруднения 
через инициативное обращение ко взрослому.
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