
РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗАДАЧАХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Корепанова Елена Васильевна1, 

кандидат психологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой педагогики и психологии  

Cоциально-педагогического института  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия  

pip-mgau@yandex.ru 

 

Кренева Галина Михайловна,  

обучающийся 2 курса Социально-педагогического института  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия. 

pip-mgau@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье  под представлениями родителя о задачах 

дошкольного образования ребенка дошкольного возраста понимается  

совокупность образов социальной действительности, установок, знаний, 

которые в ходе эмоционально-рефлексивного переживания актуализируются в 

виде стратегий поведения и алгоритмов деятельности родителя обучению, 

воспитанию и развитию ребенка. 
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Формирование преہдставлений роہдителей о зہадачах дошہкольного 

образования детеہй, посещаюہщих дошколہьную образоہвательную орہганизацию, 

происہходит под вہлиянием разہличных объеہктивных и субъеہктивных фаہкторов в 

прострہанстве семہьи и органہизации систеہмы образовہания. 

В современہной отечестہвенной и зہарубежной псہихологичесہкой науке 

преہдставление рہассматриваетсہя как «псиہхический проہцесс отражеہния 

предметоہв или явлеہний, которہые в данныہй момент не восہпринимаютсہя, но 

воссозہдаются на осہнове предыہдущего опытہа человека» [3ہ]. Предстہавления 

заہнимают проہмежуточное зہвено между восہприятием и пہамятью, 

обусہлавливают разہвитие всех позہнавательныہх процессоہв, в большеہй степени 

пہамяти и вообрہажения, возہникают в резуہльтате праہктической деہятельности и 

обہщения (П.П. Блонский, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, А.Н. Леоہнтьев, 

П.Лиидсей, Д. Норман, С.Л. Рубہинштейн). 

Значимым дہля нашего иссہледования яہвляется поہнимание тоہго, что 

преہдставления, в отہличие от обрہазов воспрہиятия, это перерہаботанные и 

восہпроизведенہные личностہью образы объеہктов или яہвлений, т.е. речہь идет о 

тہакой обобщہающей хараہктеристике преہдставления, кہак адекватہность. 

Преہдставления хہарактеризуہются фрагмеہнтарностью (т.ہк. отдельнہые части и 

прہизнаки преہдмета или яہвления могут бہыть предстہавлены ярко, друہгие - 

смутہно), а такہже неустойчہивостью и неہпостоянствоہм. Предстаہвления являются 

резуہльтатом обобہщения отдеہльных образоہв восприятہия, в этом иہх сходство с 

поہнятием как форہмой мышленہия, причем стеہпень обобщеہния, содерہжащегося в 

преہдставлении, моہжет быть рہазлична. Преہдставления могут быть еہдиничными 

(осہнованные нہа наблюденہии одного преہдмета или яہвления) и обہщими 

(обобہщенно отраہжающие своہйства ряда сہходных предметов).  

Большинство иссہледователеہй выделяет трہи основные фуہнкции 

представлений: сہигнальную (отрہажение обрہаза предметہа или явлеہния и 

информации и неہм), регулируہющую (актуہализация иہмеющегося потеہнциала 

деятельности и поہведения) и нہастроечную (орہиентация деہятельности и 

поہведения в соотہветствии со сфорہмированным аہлгоритмом) [3ہ].  



Представления кہаждого челоہвека индивہидуальны и зہависят от 

лہичностных особеہнностей, прہактического и соہциального оہпыта. Развہитие 

предстہавлений заہвисит от нہаличия необہходимой перцептивной базы, а тہакже 

готовہности и мотہивации личہности. 

Социальные преہдставления, оہдним из варہиантов которہых являютсہя 

представہления родитеہлей, формируہются в ходе взہаимодействہия человекہа с 

социумоہм. Предстаہвления родہителей с этоہй точки зреہния должны бہыть 

рассмотреہны в контеہксте психоہлогического осہмысления феہномена 

родительско-детских отношений. 

Проблема родительско-детских отношений зہанимает в посہледние 

десятилетия оہдно из ключеہвых мест в соہвременной псہихологии. Преہдметом 

иссہледования родительско-детских отношений стہановятся рہазличные аспекты: 

разہвитие эмоцہиональной сферہы членов в сеہмье (О.А. Кہарабанова); сہпецифика 

усہловий, опреہделяющих родительско-детские отношения, стہили семейноہго 

воспитаہния (В.М. Минияров); стили роہдительского поہведения и резуہльтатов их 

прہименения в сеہмье (А. Адہлер, Э. Эриксон, К. Леонгард, У.С. Бекہкер, Г.А. 

Мосс, Д.М. Левہи, И.У. Кесслер, М.И. Розеہнталь, М. Финкельштейн, В.Н. 

Мясہищев, Е.К. Яہковлева и др.); роہдительского отہношения к детہям, 

страдаہющим психосоہциальными рہасстройствہами (H.Stierlin); специфика 

отноہшений родитеہлей к детяہм как осноہва аффектиہвных пережہиваний (Л.Г. 

Сагатовская); влияние жестоہкого обращеہния и эмоцہионального отہвержения 

роہдителей на форہмирование у ребеہнка акцентуہаций характерہа (Э.Г. 

Эйдемиллер и В.В. Юстицкис); исследоہвание эмоцہиональной стороны 

родительско-детских отношений (ہА.Я.Варга); пہараметры восہпитательного 

процессہа и патогеہнных типов восہпитания (А.ہИ.Захаров); роہдительские стили в 

дہисгармоничہных семьях (ہА.С. Спиваковская); факторы психологического 

небہлагополучиہя в детстве (ہЛ.Ф.Шевцовہа). 

В психологہической литерہатуре предстہавлено болہьшое количестہво работ, 

в которہых исследуетсہя влияние рہазных типоہв отношениہй родителеہй к ребенку 

нہа развитие еہго личностہи, особенностеہй характерہа и поведеہния. (Д. Боулби, 



В.И. Гарбузоہв, А.И. Заہхаров, М.Д. Эйнсуорт и др.), рہаскрываются качестہва 

матери, сہпособствуюہщие формироہванию прочہной или непрочной 

прہивязанностہи ребенка; вہыявляются хہарактеристہики «оптимہальной матери» 

иہли «достаточہно хорошей мہатери», обосہновываются рہазличные модели 

роہдительского поہведения в восہпитании ребеہнка.  

Определенный иہнтерес преہдставляют иссہледования, посہвященные 

вہлиянию на псہихическое рہазвитие ребеہнка неправہильных или нہарушенных 

роہдительских отہношений, нہапример, мہатеринской депривации (Д. Боулби, И. 

Лангмейер, З. Матейчик, Е.Т. Сокоہлова, М.Д. Эйнсуорт). 

Представления роہдителей изучہаются в соہвременных иссہледованиях в 

коہнтексте: иہх влияния нہа формировہание того иہли иного соہциально-

псہихологичесہкого типа лہичности ребеہнка (Н.В. Техтелева); их детерہминации 

устаноہвок ребенкہа по отношеہнию к родитеہлям и себе (ہГ.Т. Хоментаускас); их 

приорہитетности в фуہнкционировہании семьи кہак целостноہй социальной 

систеہмы (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис). 

Анализ совреہменной псиہхолого-педہагогическоہй литературہы позволяет 

предпоہложить, что роہдительские преہдставления – обрہазы социалہьной 

дейстہвительностہи, формируہющиеся в проہцессе получеہния знаний о восہпитании 

детеہй и практичесہкого опыта взہаимодействہия с ребенہком, другиہми 

родителہями, специہалистами обрہазовательноہй организаہции. 

Н.В. Техтелева в своем иссہледовании дہает следуюہщее опредеہление 

катеہгории родитеہльские преہдставления – «это соہвокупность зہнаний, 

изначально содерہжащихся в обہщественном созہнании, которہые, преломہляясь 

через мہировоззренہие родителеہй и актуалہизируясь в проہцессе родительско-

детских отношений, прہиобретают тот иہли иной личہностный смہысл, становятся 

актуہальными личہными пережہиваниями. Преہдставления роہдителей о ребеہнке 

могут бہыть реальнہыми и идальными, они влияہют на отноہшения ребеہнка со 

взрослыми, со сہверстникамہи, отношенہия к самому себе, к иہгре, к проہявлению 

воہлевых усилہий, к поощреہнию и наказہанию» [6]. Зہначимым моہментом, с нہашей 

точки зреہния, являетсہя акцентироہвание автороہм социальной прироہды 



родителہьских предстہавлений. В иссہледованиях Р.ہВ. Овчаровой данная идеہя 

получает рہазвитие, учеہный считает, что нہа формирование родитеہльских 

преہдставлений возہдействует, по меہньшей мере, трہи группы фہакторов: 

обہщественные, сеہмейные и лہичностные [4].  

При отсутстہвии целенаہправленной псہихолого-пеہдагогическоہй работы по 

формہированию и сہистематизаہции, предстہавления роہдителей носہят 

субъектہивный хараہктер, отличہаются фрагہментарностہью, неполнотоہй, 

неустойчивостью, неہпостоянствоہм. В совреہменной псиہхологии неоہднократно 

оہписан такоہй феномен кہак «житейсہкие предстہавления роہдителей» 

 «дставленийہнаивных преہ» или (моваہа, О.А. Шаграева, Т.В. ЯкиہЛ.Ф.Обуховہ)

(Claus D., Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис). 

Родительские преہдставления отрہажены в обрہазах объектоہв, явлений иہли 

процессоہв, связаннہых с воспитہанием ребеہнка, содерہжат информہацию о них 

(стہатический коہмпонент – коہгнитивные коہнструкции), а тہакже ориентируют и 

реہгламентируہют деятельہность и поہведение роہдителя (диہнамический компоہнент 

– повеہденческие стрہатегии). Преہдставления роہдителей являются базہисом для 

возہникновения и рہазвития родительско-детских отношений и актуہализируютсہя 

в них. Вہместе со зہнаниями, устہановками и стереотипами, преہдставления 

состہавляют когہнитивный асہпект позицہии родителя. 

Представления роہдителя состоہят из трех коہмпонентов: коہгнитивный – 

преہдставленныہй такими коہгнитивными коہнструкциямہи как воспрہиятие, 

понہимание и объہяснение явہления или сہитуации, в резуہльтате у роہдителя 

форہмируется оہпределенныہй образ, которہый предстаہвляет собоہй относительно 

статہичную струہктуру. Однہако, необходимо отہметить, что сфорہмированный 

обрہаз действитеہльности зачہастую хараہктеризуетсہя как не вہполне адекہватный: 

он моہжет быть фрہагментарныہм, неполныہм, неустойчہивым, не уہкладыватьсہя в 

общую сہистему преہдставлений. Эہмоциональнہый компонент предстہавления 

отрہажает эмоцہиональное переہживание роہдителем тоہй ситуации иہли явления, 

преہдставление о котороہм он получہил. Впослеہдствии у роہдителя форہмируется 

оہпределенное эہмоциональное отہношение к сہложившейся сہитуации илہи 



явлению. Кہак правило, дہанное отноہшение выражается в эہмоциональноہм 

принятии, лہибо непринہятии. Эмоцہиональный коہмпонент преہдставления 

обہладает темہи же характерہистиками, что и когнитивный: оہн статичен по сہвоей 

сути, отہношение роہдителя не всеہгда бывает адекватہным, может бہыть 

неполнہым, фрагмеہнтарным, неустоہйчивым. 

Поведенческий коہмпонент преہдставления яہвляется диہнамическим 

нہачалом. В проہцессе формہирования преہдставления роہдитель приہходит к 

поہниманию необہходимости деہйствия (илہи бездейстہвия) в той иہли иной 

ситуации. И в тоہм, и в друہгом случае у роہдителя возہникает опреہделенный 

обрہаз деятельہности или поہведения, сфорہмированный в вہиде алгоритہма или 

стрہатегии повеہдения. Причеہм речь идет кہак о поведеہнии взрослоہго, так и об 

оہжидаемом поہведении ребеہнка. 

Когнитивная (объہяснительнаہя) конструہкция и эмоہциональное 

переживание проہисходящего, а тہакже возниہкающая на иہх основе 

поہведенческаہя стратегиہя связаны между собой. Степень этой связи у людей 

различается. Т.В. Якимова отмечает, что «чем меньше способность взрослых 

различать эти три аспекта активности, тем больше их поведение и 

эмоциональные переживания становятся автоматическими, реактивными, а 

когнитивная конструкция воспринимается бесспорной, абсолютной, 

поведенческая гибкость снижается» [10]. Повышению гибкости и децентрации 

в позиции родителей относительно развития детей способствует их знакомство 

с различными точками зрения, в том числе, полученными со стороны научной 

психологии. 

Проблема формирования представлений родителей о задачах 

дошкольного образования детей приобретает особую актуальность в нашем 

исследовании и требует теоретического осмысления. Анализ научной 

литературы по данному вопросу позволяет нам сделать вывод о его 

недостаточной изученности. В исследовании Е.Л. Пороцкой и В.Ф. 

Спиридонова разработана модель родительской позиции по отношению к 

процессу психического развития ребенка, включающая в себя два параметра: 1) 



«акселерация – амплификация» – способы воздействия родителей на развитие 

ребенка, учитывающие особенности возраста и содействующие их наиболее 

полной реализации, либо направленные на ускорение развития и не 

считающиеся с возрастными особенностями ребенка; 2) «активность — 

пассивность» — принятие необходимости своего активного участия в развитии 

ребенка либо отстранение от этого процесса [5]. 

Основными параметрами, характеризующими позицию родителей по 

отношению к психическому развитию ребенка, Е.Л. Пороцкая и В.Ф. 

Спиридонов считают отношение родителей к процессу развития и способы 

воздействия на него. Таким образом, предметом анализа являлись когнитивный 

и поведенческий компоненты позиции родителей. Под когнитивным 

компонентом подразумевается понимание родителями процесса психического 

развития ребенка и своего места в этом процессе, а под поведенческим – 

способы воздействия на процесс развития. 

Опираясь на предлагаемую выше структуру представления родителей и 

учитывая современные исследования в области родительско-детских 

отношений в целом, и, в частности, родительской позиции, нами была 

разработана структурно-компонентная модель представлений родителей о 

задачах дошкольного образования детей. 

Система представлений родителя о задачах дошкольного образования 

ребенка представлена в единстве трех компонентов: когнитивного, 

эмоционально-рефлексивного и мотивационно-деятельностного. 

Охарактеризуем каждый из компонентов подробнее.  

Когнитивный компонент – отражает знания родителя о сущности и 

содержании категории «дошкольное образование ребенка», его компонентов, 

условиях и факторах обучения и развития ребенка, о специфике семейного и 

общественного воспитания в условия ДОО.  

Эмоционально-рефлексивный компонент – выражает отношение родителя 

к психологическому развитию ребенка, осознание значимости обучения и 



воспитания ребенка, ценности образования; степень рефлексивности себя как 

субъекта формирования и развития личности ребенка. 

Мотивационно-деятельностный компонент – отражает характер и 

выраженность мотивации деятельности родителя по обучению, воспитанию и 

развитию ребенка, наличие стратегий поведения и алгоритмов деятельности по 

обучению, воспитанию и развитию ребенка, сформированных на основе 

знаний, применение данных стратегий в жизни. 

Структурно-компонентная модель представлений родителя о задачах 

дошкольного образования ребенка отражает наличие взаимосвязей и 

взаимозависимостей между компонентами. Так, знания и установки 

когнитивного компонента, а также отношение эмоциональной составляющей 

обуславливают характер мотивации и отбор стратегий поведения и 

деятельности. В свою очередь, соотнесение идеального образа, формируемого 

на основе знаний, и реально существующей ситуации, может приводить 

родителя к пониманию необходимости трансформации реальной 

действительности и стимулировать его активность. И, как вариант, 

недостаточность знаний, неумение найти и воспользоваться информацией с 

целью обогащения представлений и изменения действительности может 

приводить к формированию безразличного отношения и бездействию в 

отношении родителя к обучению, воспитанию и развитию ребенка. 

Формирование представлений родителя о задачах дошкольного 

образования ребенка происходит поэтапно. Так, на первой стадии посредством 

механизмов восприятия, понимания, объяснения происходит формирование 

элементов когнитивного компонента – образов, установок, знаний. На втором 

этапе в процессе эмоционального переживания происходит становление 

отношения к элементам знания об обучении и воспитании ребенка, происходит 

осмысление ценности данного знания для полноценного развития ребенка. На 

третьем, завершающем этапе, происходит становление целостного 

представления за счет формирования элементов мотивационно-

деятельностного компонента: у родителя возникает понимание необходимости 



осуществления деятельности по  обучению, воспитанию и развитию ребенка, 

вырабатываются стратегии поведения и алгоритмы деятельности, которые 

впоследствии используются в процессе воспитания или, если мотивация 

недостаточно стимулирует – игнорируются родителем.  

Также, как и любые социальные представления личности, представления 

родителя о задачах дошкольного образования ребенка могут быть 

охарактеризованы через следующие критерии: адекватность, полнота, 

устойчивость, систематизированность. Когнитивный и эмоционально-

рефлексивный компоненты характеризуются как статические, а мотивационно-

деятельностный компонент – в качестве динамического, призванного изменять 

существующую социальную реальность. 

В нашем исследовании, мы, вслед за представителями отечественной 

психологической науки, под представлениями родителя о задачах дошкольного 

образования ребенка дошкольного возраста будем понимать совокупность 

образов социальной действительности, установок, знаний, которые в ходе 

эмоционально-рефлексивного переживания актуализируются в виде стратегий 

поведения и алгоритмов деятельности родителя обучению, воспитанию и 

развитию ребенка. Представления родителя о задачах дошкольного 

образования ребенка дошкольного возраста могут быть осмыслены через 

следующие характеристики: адекватность, полнота, устойчивость, 

систематизированность. 

Развитие педагогической психологии и популяризация психологического 

знания, в том числе, посредством расширения и распространения 

психологической службы в образовательных организациях стимулирует 

интерес родителей к повышению своей компетентности в сфере обучения, 

воспитания и развития детей.  

Однако все перечисленные выше факторы воздействовали на становление 

родительских представлений о задачах дошкольного образования детей не 

только в позитивном ключе. Широкое распространение Интернет-технологий и 

ресурсов, некомпетентные консультанты, предлагающие свои услуги в сети, все 



это приводит к тому, что представления родителей о задачах дошкольного 

образования  ребенка зачастую искажены, фрагментарны, 

несистематизированы. В этой связи, формирование адекватных представлений 

родителей об обучении, воспитании и развитии  может быть рассмотрено в 

качестве стратегической задачи для методической службы дошкольной 

образовательной организации. 

Рассмотрим подробнее процесс формирования представлений родителей 

о задачах дошкольного образования детей в онтогенезе семьи. Несомненно, что 

интересующие нас представления являются одним из компонентов 

представлений родителей в целом. Как отмечают Р.В. Овчарова, Н.В. 

Техтелева, представления родителей начинают формироваться еще до 

рождения ребенка, сначала на теоретическом уровне – в процессе 

«согласования представлений супругов относительно роли родителей, функций, 

распределении ответственности, обязанностей, то есть в целом о родительстве» 

[4]. С появлением ребенка происходит повторное согласование представлений 

матери и отца, «когда теория начинает применяться на практике» [4]. 

Необходимо понимать, что родительские представления в целом, и, в 

частности, представления о задачах дошкольного образования ребенка, 

социально и исторически обусловлены. Как правило, молодые люди, выходя из 

родительской семьи, имеют определенную систему знаний, представлений, 

установок относительно семейной жизни и родительства. Данные образы 

семейных ситуаций и сценариев бессознательно впитываются и осознанно 

воспринимаются будущим родителем в своей семье [8; 9].  

Однако, это правило может не распространяться на такую 

специфическую категорию представлений, как представления о дошкольном 

образовании ребенка. Что связано, с нашей точки зрения, с тем, что данные 

представления относительно недавно входят в систему родительских 

представлений. В этой связи, предыдущее поколение (родители родителей) 

может не иметь четких установок и знаний о  дошкольном образовании 

ребенка, не культивировать дошкольное образование в качестве ценности, не 



иметь стратегий поведения и алгоритмов деятельности относительно создания 

условий для обучения, воспитания и развития  детей в ДОО. Кроме того, 

попытки молодых родителей донести до старшего поколения идеи 

дошкольного образования детей могут восприниматься негативно со стороны 

бабушек и дедушек. 

Представления о задачах дошкольного образования ребенка продолжают 

обогащаться и развиваться в период младенчества и раннего детства. Здесь 

основными условиями эффективного формирования данных представлений 

являются квалифицированная помощь специалистов педагогического и 

психологического профиля. Сомнительным, но неотъемлемым для молодого 

поколения средством получения информации являются глобальные 

информационные сети (Интернет). Молодой родитель, не имеющий 

специального образования, не всегда готов адекватно и критически отнестись к 

той разноплановой информации, которую получает в сети. Как отмечают 

специалисты в области психологии и образования, участились случаи 

неадекватного поведения родителей относительно воспитания ребенка и его 

психологического и эмоционального благополучия.  

Наиболее значимым для развития ребенка является дошкольное детство. 

Период от 3 до 7 лет – то время, когда ребенок впервые расстается с матерью, 

попадает в новые социальные условия дошкольной образовательной 

организации, вступает в новые для него общественные отношения со 

сверстниками и взрослыми. С другой стороны, период дошкольного детства 

характеризуется современными исследователями в качестве значимого этапа 

развития личности. И, как правило, если ребенок в этом возрасте попадает в 

психологически сложную ситуацию, это может иметь последствия для всей его 

жизни. 

Семья, как верно замечает Р.В. Овчарова, «может являться как мощным 

фактором развития и эмоционально-психологической поддержки личности, так 

и источником психической травмы и связанными с ней разнообразными 

личностными расстройствами: неврозами, психозами, психосоматическими 



заболеваниями, сексуальными перверсиями и отклонениями в поведении» [4]. 

С этой точки зрения, формирование адекватных, полных, систематизированных 

представлений родителей об обучении, воспитании и развитии дошкольника 

представляет собой целенаправленный психолого-педагогический процесс, 

реализуемый в пространстве образовательной организации. 

Для определения контекста работы с родителями по формированию у них 

представлений о задачах дошкольного образования детей нам необходимо 

рассмотреть направления, методы и формы психологической деятельности с 

семьей, организуемой в условиях образовательной организации. 
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