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В педагогической науке проблема образа принадлежит к числу 

фундаментальных. Изучение формирования образа в сознании человека, его 

функций в поведении и деятельности, его мозговых механизмов имеет 

исключительно большое значение для развития, как общей теории педагогике, 

так и теоретических позиций специальных педагогических дисциплин.  

Когда мы говорим об образе, естественно, возникает вопрос: образ чего? 

Мы имеем в виду отношение образа к тому, что принято называть оригиналом. 

В данной работе предпринята попытка изучить образ матери у мальчиков 

и девочек. Вообще, представление человека о матери играет важную роль в 

жизни человека. Чтобы понять природу образа матери, нужно задуматься о 

сущности материнского начала. Ведь оно символизирует жизненный опыт 

каждого живого существа. Ни одно из них не было сотворено из пустоты; у 

каждого есть мать. В образе матери воплощается педагогическая и физическая 

основа человеческого существования. Представление о матери в основном 

определяется жизненными обстоятельствами человека и его способностью 

правильно истолковать ее образ. 

В процессе полноценного общения с родителями ребенок приобретает 

такие качества как: способность принимать решения, умение общаться с 

людьми и уважать их точку зрения. Образ отца или матери служит источником 

развития личности. Чем сильнее влияние родительского образа, тем чаще 

человек предпочитает того, кто способен позитивно или негативно заменить 

родителей. 

Возникающие у взрослого человека в социальной сфере трудности, 

обусловлены тем, что такой человек в детстве жил в конфликтующей семье с 

противоречивыми методами воспитания. 

«В настоящее время разрушаются традиционные отношения, стереотипы, 

изменяются исторически сложившиеся типы мужчин и женщин, отца и матери, 

поэтому проблема роли образов родителей, как архетипов, задающих структуру 

личности, пробуждения творческой активности и духовности, приобретает 

особую важность в воспитании ребенка». 

В понимании ребенка мама была всегда заботливой, ласковой и служила 

для него защитницей. Но сейчас современная семья находится в рамках 

женской эмансипации, и мужчина "выброшен" за пределы семейных 

отношений. Женщина все чаще сама принимает решения, считая тем самым, 

что только она знает, что нужно ее ребенку для правильного развития и что 

нужно сделать для того, чтобы семья была счастливой и благополучной. 

Естественно, что все это ведет к тому, что стереотип мужчины и отца 



претерпевает серьезные изменения. Сейчас от мужчины ждут ласки и 

нежности, мягкой и активной заботы о детях. В понимании ребенка мать стала 

занимать более значимую позицию. 

С позиций, разработанных в отечественной психологии, образ 

понимается как отношение отражения. Образ представляет собой отражение 

какого–либо объекта, предмета или события. 

Отечественные психологи, продолжив линию исследований психических 

явлений, намеченную Сеченовым, поняли то, что в психологической науке 

категории отражения принадлежит основная роль: именно отражением 

раскрывается наиболее общая и существенная характеристика психики. Ученые 

обратились к теории отражения, описанной в трудах В.И.Ленина. В 

последующем эта теория стала общей методологической платформой, дающей 

возможность разобраться во множестве психологических понятий, концепций и 

направлений, а также определить предмет психологической науки, раскрыть 

логику ее проблем и разработать методы исследования. 

Б. Г. Ананьев считает, что предметность образа выражена так: 

"Нормальное практическое зрение основывается не на абстрактно–зрительной 

функции, а на предметности, ситуативности зрительного образа". 

По мнению С.Л. Рубинштейна, под образом в собственном смысле надо 

понимать такое чувственное впечатление, в котором явления, их свойства и 

отношения выступают перед субъектом как предметы или объекты познания 

Дети воспринимают родителей как ориентированных на семью, на других 

детей в семье. Мать занимает активную позицию лидера, а отцу достается лишь 

пассивная позиция. Мальчики идентифицируют себя с отцом и копируют 

пассивную позицию отца. Мать является анализатором семейных ролей. 

Показатель лидерства как индикатор включенности в орбиту матери подавляет 

субъектную активность детей; в результате дети становятся слишком 

зависимыми от родителей, испытывают чувство неполноценности в семейной 

ситуации, мало общаются со сверстниками и имеют недостаточно развитые 

навыки общения. 

Проработав достаточное количество литературы по теме, можно привести 

несколько вариантов определения понятия “восприятие”: 

Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, 

возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей 

на рецепторные поверхности органов чувств. 

Восприятием называется отражение предметов или явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие – это отражение в сознании человека непосредственно 

воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не 

отдельных их свойств, как это происходит при ощущении. 

Восприятие – не сумма ощущений, получаемых от того или иного 

предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с присущими ей 

способностями. 

Восприятие – форма целостного психического отражения предметов или 

явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. 



Сведя все определения в одно, можно сделать вывод, что: 

Восприятие – это результат деятельности системы анализаторов. 

Первичный анализ, который совершается в рецепторах, дополняется сложной 

аналитико-синтетической деятельностью мозговых отделов анализаторов. В 

отличие от ощущений, в процессах восприятия формируется образ целостного 

предмета посредством отражения всей совокупности его свойств. Однако образ 

восприятия не сводится к простой сумме ощущений, хотя и включает их в свой 

состав. 

В восприятии подростков мать более активно включена в процесс 

воспитания. Ей принадлежит главенствующая роль в семье, в то время как отец 

более пассивен и по мере взросления подростков фактически 

«самоустраняется» из процесса воспитания. Это распределение ролей между 

матерью и отцом в реализации воспитательной функции семьи находит 

отражение в существенно более высокой степени директивности матери, по 

сравнению с отцом.  
Существуют определенные различия между восприятием девочек и 

восприятием мальчиков воспитательной позиции матер.  
Отношения девочек с матерью складываются более благополучные. Их 

отношения с матерями значимо чаще, чем у мальчиков, формируются как 

эмоционально-позитивные. Девочки воспринимают родительскую позицию 

матери как принимающую, полную любви, заинтересованности и внимания 

чаще, чем мальчики.  
Особенности восприятия родителей - девочками и мальчиками могут 

зависеть от позиций самих родителей по отношению к своим детям.  
Матери, примерно одинаково ведут себя с сыновьями и дочерьми. По-

видимому, роль матери проявляется в заботе о ребенке - слабом и беззащитном. 

Она обращается с ним, как играет в куклы - его надо качать и баюкать, кормить 

и утешать.  
Девочки отмечают большую степень последовательности матерей и их 

постоянство в своих требованиях, нежели мальчики. Непоследовательность 

матерей в отношении сыновей, видимо, связана с их воспитательной 

неуверенностью в отношении мальчиков.  
Эмоциональная близость и доверительность матерей более выражена в 

отношениях с девочками, чем с мальчиками и желание снять эмоциональную 

зависимость от родителей гораздо больше выражено у мальчиков, чем у 

девочек. 

По Немову Р.С., характерные различия в оценках воспитательной 

практики матерей девочками  выглядят следующим образом. При позитивном 

интересе и психологическом принятии у матерей, на первый план выступает 

доверие и подчиняемость. Директивность матерей основана исключительно на 

амбициозных претензиях к власти и жесткому контролю за поведением дочери. 

При враждебности, эмоциональном отвержении у матерей выявляется упрямый 

конформизм и слабовольная зависимость от мнения окружающих, что исходит 

из претензий отца на ведущие позиции. 
 



Для изучения образа матери в восприятии мальчиков и девочек 

использовались следующие методики: 

- ADOR-Подростки о родителях; 

- «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП). 

В данном исследовании принимали участие 20 подростков в возрасте 14-

15 лет. В исследуемой группе подростков было 10 девочек и 10 мальчиков.  
При изучении особенностей восприятия девочками-подростками образа 

матери по полученным данным было выявлено, что девочки воспринимают 

позицию матери как более эмоциональную и принимающую, чем позицию 

отца. Девочки воспринимают отношения с матерями как позитивные. Матери в 

восприятии девочками - подростками поощеряют проявления автономности и 

передают ответственность своему подростку, очень часто совместно и 

равноправно выполняют какую-либо деятельность. 

Матери в восприятии девочек не отличаются конфликтностью, 

требовательностью и директивностью, они часто осведомлены о делах и 

интересах своего ребенка, в меру контролируют, поощеряют и наказывают. 

Мать уверена в своем поведении и последовательна в воспитании, 

удовлетворяет потребности ребенка в пределах нормы. 

Девочки – подростки воспринимают отношения матери с супругом как 

позитивные и доброжелательные, а так же в полной мере удовлетворены 

отношениями между родителями. 

При обработке полученных данных при исследовании восприятия 

мальчиками- подростками позиций матери и отца выяснилось следующее: 

позиция матери в восприятии мальчика-подростка выглядит не достаточно 

эмоциональной и уверенной в поведении. Мать конфликтна и требовательна, но 

активно поощряет автономность своего подростка. Она не последовательна в 

поощрениях и наказаниях, хотя в меру удовлетворяет потребности мальчика-

подростка и проявляет к нему позитивный интерес. 

В восприятии мальчика-подростка мать менее конфликтна и директивна, 

чем отец.  

Если сравнить особенности восприятия девочек-подростков и мальчиков-

подростков позиций отца и матери, то можно выявить следующее: восприятие 

отношений девочек с родителями выглядит более благополучным, чем 

восприятие отношений мальчиков-подростков с родителями. Они более 

эмоциональны и доброжелательны, мать в восприятии девочки-подростка 

занимают понимающую и принимающую позицию, а отец практически не 

проявляет жесткости и авторитарности. В восприятии мальчиков-подростков и 

отношения с материю носят более сложный характер. Матери отличаются 

непоследовательностью и неуверенностью.  

По результатам проведения данных методик нами были сделаны 

следующие выводы: девочки - подростки воспринимают отношения с 

родителями как более благополучные, чем мальчики-подростки. Девочки 

воспринимают отношения с матерью как доброжелательные, эмоциональные, а 

сам образ матери – понимающие, участливый и терпимый. Отношения с отцами 

в восприятии девочек также носит достаточно благополучный и 



положительный характер. Отцы, по мнению девочек подростков, практически 

не проявляют жесткости и авторитарности. В восприятии мальчиков-

подростков отношения с обоими родителями носят более конфликтный 

характер. Матери отличаются непоследовательностью и неуверенностью в 

отношениях с сыном, а позиция отца в восприятии мальчика-подростка 

авторитарна, директивна, отличается давлением со стороны родителя, 

непререкаемостью.  
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