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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура семьи и родительское воспитание 
как факторы интеллектуального развития дошкольников
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Санкт-Петербург, Россия, lgolovey@yandex.ru
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Статья посвящена изучению влияния структуры семьи и семейных уста-
новок, детско-родительских отношений, стилей семейного воспитания на 
интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста. Уделено внима-
ние анализу влияния пола родителей и детей. Выборку составили 150 детей, 
150 матерей и 75 отцов, все семьи проживают в г. Санкт-Петербурге. Ре-
зультаты исследования выявили существенно большее влияние на интеллек-
туальное развитие ребенка системы детско-родительских отношений и ат-
мосферы семьи по сравнению с ее структурой. Выявлено негативное влияние 
на интеллектуальное развитие установок на строгость, суровость, ускорение 
развития ребенка. Влияние пола родителей на интеллектуальное развитие 
детей проявилось: в ведущей роли отношений отца в показателях интеллекта 
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девочек и воспитательных установок матерей — в показателях мальчиков. 
Выявлена значимость адекватности системы регуляции и контроля, строго-
сти требований для развития девочек; отсутствия опеки и достаточность 
удовлетворения потребностей — для развития мальчиков. Обнаружена зна-
чимая роль восприятия дошкольниками, особенно девочками, эмоциональной 
атмосферы в семье для их интеллектуального развития.

Ключевые слова: семья, дошкольник, семейное воспитание, интеллекту-
альное развитие детей, структура семьи, стилевые характеристики воспи-
тания, эмоциональное взаимодействие родителей с детьми.

Идеи воспитания ребенка средой су-
ществуют в психологии с начала ХХ в. 
Они основаны на работах Ж. Пиаже, Дж.Г. 
Мида, Л.С. Выготского, согласно которым 
существенную роль в развитии интел-
лекта ребенка играют процессы социаль-
ного взаимодействия. Влияние семьи на 
интеллектуальное развитие детей тради-
ционно изучалось в нескольких направ-
лениях. В работе У. Бронфенбреннер (U. 
Bronfenbrenner), П.А. Морис (P.A. Moris) 
была выявлена прямая зависимость ин-
теллектуального развития детей от соци-
ально-экономического статуса семьи [17], 
которая впоследствии стала оспориваться 
учеными, выдвигавшими в качестве основ-
ного фактора развития не экономический 
статус, а обогащенную и развивающую сре-
ду [3; 15]. Ряд исследователей указывают 
на роль образовательного и социального 
статуса родителей [9]. Исследования вли-
яния структурных характеристик семьи 
выявили неблагоприятную роль многодет-
ности, малых интервалов между рождени-
ями [1; 6; 13; 26 и др.]. Исследования детей 
из полных и неполных семей указывают на 
некоторые особенности интеллектуально-
го развития детей из неполных семей, под-
черкивают роль отца в интеллектуальном 
развитии ребенка [7; 10 и др.].

Детско-родительские отношения рас-
сматриваются преимущественно в кон-
тексте их влияния на развитие личности 
ребенка, гораздо меньше изучена их роль 

в развитии интеллекта. Вместе с тем ис-
следователи отмечают, что наиболее эф-
фективным для развития познаватель-
ных способностей является сочетание 
активной позиции родителей и ампли-
фикации, т. е. обогащение развития ре-
бенка внутри возможностей его возрас-
та [11]. Н.С. Денисенкова показала, что 
обязательными для успешного позна-
вательного развития ребенка являются 
эмоционально-личностные отношения 
родителей к детям, такие как принятие и 
любовь, в то время как стиль контроля не 
столь существенен, выявлено значение 
оптимального сочетания активной по-
зиции родителей и учета ими возрастных 
особенностей ребенка [5].

Зарубежные исследования влияния 
родительского отношения и семейной сре-
ды на когнитивное развитие сосредоточе-
ны в большей мере на раннем возрасте. 
Исследователи отмечают благоприятную 
роль теплоты, позитивного родительско-
го взаимодействия, чувствительности к 
детским потребностям в когнитивном 
развитии ребенка [16; 18; 22; 23; 25]. Это 
согласуется и с нашими данными [12]. 
Позитивную роль родительской поддерж-
ки автономии ребенка для его когнитив-
ного развития отмечают В.С. Грольник 
(W.S. Grolnick), Р.М. Райан (R.M. Ryan); 
М. Малвани (М. Mulvaney) и др.; Н. Хилл 
(N. Hill) [20; 21; 24]. В работе П. Эстрада 
(P. Estrada), В.Ф. Арсенио (W.F. Arsenio), 
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Р.Д. Хесси (R.D. Hessи), С.Д. Холлоуэй 
(S.D. Hol-loway) была показана высокая 
прогностичность степени эмоциональ-
ного участия в делах ребенка со стороны 
матери в отношении психологической 
готовности к школе в 5—6 лет, уровня ин-
теллекта в возрасте 6 лет и успеваемости 
в 12 лет [19].

Таким образом, роль семьи (ее струк-
турные и содержательные характеристи-
ки) активно исследуется в настоящее 
время, однако различные аспекты это-
го влияния изучены в разной степени. 
В меньшей степени изучено влияние се-
мейных установок и стилей семейного 
воспитания (в том числе отклоняющих-
ся), недостаточно исследований, в кото-
рых учитывался бы пол ребенка и пол ро-
дителя в общем контексте влияния семьи 
на интеллектуальное развитие ребенка 
дошкольного возраста.

В связи с вышесказанным целью на-
шего исследования явилось изучение 
влияния структурных характеристик се-
мьи и параметров детско-родительского 
взаимодействия на интеллектуальное 
развитие ребенка дошкольного возрас-
та. Задачами явились: 1) исследование 
влияния структуры семьи (полнота, ко-
личество детей), уровня образования и 
возраста родителей на интеллектуальное 
развитие дошкольника; 2) изучение роди-
тельского отношения и отклоняющихся 
стилей воспитания в качестве факторов 
интеллектуального развития мальчиков и 
девочек дошкольного возраста.

Гипотезы: Мы предполагаем, что 
установки на дистантные, строгие от-
ношения и отклоняющиеся стили вос-
питания могут выступать в качестве не-
гативных факторов интеллектуального 
развития дошкольников. Влияние роди-
тельских установок, отношений и стилей 
воспитания на интеллектуальное разви-

тие ребенка имеет специфику, связанную 
с полом ребенка и родителя.

Выборка: в исследовании приняли 
участие 150 дошкольников (74 мальчика и 
76 девочек) в возрасте от 5 до 7 лет (средний 
возраст детей — 6,2 года), проживающих в г. 
Санкт-Петербурге, их матери (150 человек, 
средний возраст — 29,2 года) и отцы (75 че-
ловек, средний возраст — 34,8 лет).

Методы. Для диагностики интел-
лектуального развития использовалcя 
стандартизованный психометрический 
тест диагностики интеллекта Векслера 
(детский вариант), который позволяет 
измерить парциальные показатели ин-
теллектуальных способностей и полу-
чить интегральные оценки вербального, 
невербального и общего интеллекта [14]. 
Для диагностики особенностей детско-
родительского взаимодействия (стиле-
вых характеристик, родительского отно-
шения, установок на воспитание) были 
применены: методика «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйде-
миллера, В.В. Юстицкиса; опросник ро-
дительского отношения (ОРО) А.Я. Вар-
ги, В.В. Столина; опросник изучения 
родительских установок (PARI) Е. Шеф-
фер и Р. Белл; рисунок «Моя семья» (для 
дошкольников) [8]. Применение данного 
комплекса позволяет наиболее полно 
оценить разные стороны детско-роди-
тельского взаимодействия [2].

Методы математической обработки: 
сравнительный анализ с применением 
параметрического t-критерия Стьюден-
та, корреляционный анализ (Спирмена), 
регрессионный анализ.

Результаты исследования

Исследование влияния структуры 
семьи на интеллектуальное развитие 
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детей в общей выборке дошкольников 
выявило тенденцию к более высоким 
интегральным оценкам вербального, не-
вербального и общего интеллекта у детей 
из полных семей (в качестве полных рас-
сматривались семьи, в которых имелись 
оба родителя, семья с одним родителем 
рассматривалась как неполная). Однако 
статистически значимые различия про-
явились лишь в оценках субтеста «Сход-
ство» (p<0,01), которые существенно 
ниже у детей из неполных семей (табл.). 
Субтест диагностирует способности к 
сравнению, выделению существенного 
признака, обобщению, классификации, 

является прогностичным в отношении 
общего уровня интеллекта. Анализ ре-
зультатов с учетом пола выявил влияние 
фактора полноты семьи преимуществен-
но на интеллектуальное развитие дево-
чек. У девочек из неполных семей обнару-
жены более низкие значения по субтесту 
«Сходство» (p<0,01), по интегральным 
оценкам вербального, невербального и 
общего интеллекта, хотя и не доcтигшие 
уровня значимых. Между мальчиками из 
полных и неполных семей достоверных 
различий не обнаружено.

Изучение влияния количества детей 
в семье на уровень интеллектуального 

Т а б л и ц а
Показатели интеллектуального развития дошкольников в полных 

и неполных семьях (методика Векслера, баллы)

Субтесты Полная семья Неполная семья t-критерий р

1. Осведомленность 12,727 12,933 -0,176 0,860

2. Понятливость 13,853 14,867 -0,886 0,377

3. Арифметический 12,787 11,333 1,617 0,108

4. Сходство 15,153 12,267 2,642 0,009

5. Словарный 8,840 7,267 1,553 0,122

6. Повторение цифр 11,340 11,800 -0,607 0,545

7. Недостающие детали 13,687 13,067 0,751 0,454

8. Последовательные картинки 13,507 12,133 1,590 0,114

9. Кубики Косса 14,947 13,400 1,517 0,131

10. Складывание фигур 11,513 11,400 0,122 0,903

11. Шифровка 11,327 11,067 0,341 0,734

12. Лабиринты 12,480 13,133 -0,953 0,342

Вербальный интеллект 114,927 111,000 0,777 0,438

Невербальный интеллект 120,900 116,467 1,203 0,231

Общий интеллект 119,760 115,000 1,202 0,231
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развития дошкольников показало, что у 
детей из однодетных семей уровень ин-
тегральных показателей вербального, 
невербального и общего интеллекта не-
сколько выше, чем у детей из двухдетных 
и многодетных. Различия на уровне ста-
тистической тенденции обнаружены по 
способности к вниманию (11-й субтест 
«Шифровка», p=0,069).

Изучение соотношения возраста роди-
телей и интеллектуального развития детей 
выявило одну отрицательную взаимос-
вязь возраста матери и оценки 12-го суб-
теста «Лабиринты» в общей выборке. 
Данный субтест требует эффективного 
использования аналитико-синтетических 
способностей, развитого представления, 
устойчивости и произвольности внима-
ния, эффективности работы оперативной 
памяти. Анализ взаимосвязей с учетом 
пола детей показал, что выявленная связь 
характерна только для мальчиков, у кото-
рых этот показатель отрицательно связан с 
возрастом матери (p<0,01) и отца (p<0,05). 
Помимо этого, возраст матери положи-
тельно связан с арифметическими способ-
ностями мальчиков (3-й субтест, p<0,05). 
Возраст отца положительно связан с ана-
литико-синтетическими способностями 
и воображением девочек (10-й субстест 
«Складывание фигур», p<0,05). Возраст 
матери не обнаружил связей с интеллек-
туальным развитием девочек. Уровень 
образования матерей имеет прямую связь 
с уровнем развития арифметических спо-
собностей (p<0,05) в общей выборке. Од-
нако при анализе с учетом пола ребенка эта 
связь подтвердилась только в отношении 
девочек(p<0,05). В подгруппе мальчиков 
выявились отрицательные связи показа-
телей внимания (11-й субтест «Шифров-
ка») с образованием матери (p<0,01) и 
отца (p<0,05). Учитывая противоречивые 
и немногочисленные связи, можно предпо-

ложить, что образование родителей скорее 
выступает не как самостоятельный фак-
тор, его действие опосредуется другими 
факторамии прежде всего, системой дет-
ско-родительского взаимодействия.

В качестве основных составляющих 
детско-родительского взаимодействия 
мы выделяем: родительские установки, 
родительские отношения и стиль воспи-
тания.

Родительская установка — когнитив-
ная составляющая системы «родитель—
ребенок», представляет собой готовность 
родителей действовать на основе своего 
представления о родительстве и воспи-
тании. Исследование выявило большое 
количество взаимосвязей установок ма-
терей на воспитание (методика PARI) и 
интеллектуального развития детей в об-
щей выборке. Более тесные связи обнару-
жили парциальные показатели вербаль-
ных способностей (4 связи при p<0,01) и 
интегральная оценка вербального интел-
лекта. Интегральная оценка вербального 
интеллекта образовала отрицательные 
связи с неудовлетворенностью ролью хо-
зяйки дома, строгостью, раздражитель-
ностью и доминированием, властностью 
матери (все при p<0,05). Оценка общего 
интеллекта также отрицательно связа-
на с установками на неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома и строгость 
(p<0,05). Выраженное негативное вли-
яние установки на строгость, суровость 
оказывают и на парциальные показатели 
интеллекта: способности к обобщению, 
сравнению, классификации (p<0,01), 
перцептивное внимание (p<0,05), ана-
литико-синтетические способности и 
воображение(p<0,05). Установка на раз-
витие активности ребенка образует отри-
цательные связи с интегральной оценкой 
невербального интеллекта (p<0,05) и с 
парциальными оценками способностей к 



23

Эмпирические исследования

обобщению, сравнению, классификации 
(p<0,01), способностей к выстраиванию 
смыслового сюжета (p<0,05), аналитико-
синтетическими способностями и вооб-
ражением (p<0,05). Регрессионный ана-
лиз показал, что установка на строгость 
выступает в качестве предиктора более 
низких показателей общего интеллекта 
(p<0,05); установка на неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома — в каче-
стве предиктора снижения вербального 
(p<0,05); а установка на развитие актив-
ности ребенка —невербального интел-
лекта (p<0,05). Однако роль установок 
претерпевает изменения в зависимости 
от пола ребенка. Наиболее тесно связа-
ны с установками на воспитание интел-
лектуальные способности мальчиков: 
24 связи показателей интеллекта маль-
чиков и лишь 7 — девочек. Выявленные 
взаимосвязи показателей интеллекту-
ального развития с характером детско-
родительского взаимодействия нашли 
подтверждение при регрессионном ана-
лизе. Регрессионный анализ выявил в 
качестве предиктора негативного вли-
яния на общий и невербальный интел-
лект мальчиков установок матери на 
сверхавторитет родителей (p<0,001) и 
стремление ускорить развитие ребен-
ка (p<0,001). Значимым предиктором 
снижения невербального интеллекта 
является установка на ощущение само-
пожертвования в роли матери (p<0,001). 
У девочек предиктором снижения обще-
го и невербального интеллекта является 
установка матери на ограниченность ин-
тересов рамками семьи (p<0,05).

Родительское отношение характе-
ризует эмоциональную сторону детско-
родительского взаимодействия и про-
является в эмоциональном принятии 
или отвержении ребенка, межличност-
ной дистанции, контроле над поведе-

нием. Анализ корреляционных связей 
выявил наибольшее влияние на интел-
лектуальное развитие дошкольников 
симбиотического типа отношения, и раз-
нонаправленность этого воздействия со 
стороны матери и отца. Регрессионный 
анализ подтвердил позитивное влияние 
на вербальный интеллект близких от-
ношений с матерью (p<0,05) и отрица-
тельное — близких, симбиотических от-
ношений с отцом (p<0,05). Однако эти 
влияния определяются полом ребенка. 
Для девочек значимым оказалось только 
влияние отношения отца. Выраженная 
направленность на кооперацию со сто-
роны отца связана с низкими результа-
тами перцептивного внимания (p<0,05); 
а высокий уровень симбиотических от-
ношений — с низкими оценками ана-
литико-синтетических способностей и 
воображения (p<0,01). При направлен-
ности отца на авторитарную гиперсоци-
ализацию наблюдается более высокий 
уровень понятливости (p<0,01), опера-
тивной памяти (p<0,05) и вербального 
интеллекта (p<0,01). Регрессионный 
анализ подтвердил результаты в отно-
шении интегральных оценок интеллекта. 
Для мальчиков значимыми оказались от-
ношения и матери, и отца. У мальчиков, 
так же, как и у девочек, симбиотические 
отношения отца отрицательно связаны с 
уровнем аналитико-синтетических спо-
собностей и воображения (p<0,05), но 
принятие отцом имеет положительные 
связи с оценками аналитико-синтети-
ческих способностей и умения работать 
по правилу (p<0,05). Направленность 
матери на авторитарную гиперсоциали-
зацию оказывается фактором, негативно 
влияющим на аналитико-синтетические 
способности и воображение мальчиков 
(p<0,05), но позитивно — на показатели 
их внимания (p<0,01).
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Стиль семейного воспитания пред-
ставляет совокупность способов реали-
зации воспитательных воздействий, ос-
нованных на эмоционально-ценностном 
отношении к ребенку и родительской 
позиции. К характеристикам стиля от-
носят уровень внимания, уделяемого 
ребенку (гиперопека, гипоопека), сте-
пень удовлетворения его потребностей, 
последовательность, родительский кон-
троль (требовательность, применение 
санкций и запретов). Крайние проявле-
ния стиля рассматриваются как откло-
нения в воспитании. Исследование (по 
методике АСВ) в общей выборке пока-
зало большее влияние отклонений в вос-
питании матерей, чем отцов. Поскольку 
в общей выборке обнаружилось очень 
большое количество корреляционных 
связей и большинство из них подтвер-
дились результатами регрессионного 
анализа, остановимся на его результа-
тах. Регрессионный анализ показал, что 
среди воспитательных стилей матери 
гиперпротекция выступает в качестве 
предиктора снижения оценок общего ин-
теллекта (p<0,05); неустойчивость сти-
ля воспитания, фобия утраты ребенка и 
вынесение конфликта в сферу воспита-
ния являются предиктором сниженных 
оценок вербального(p<0,001), а предпо-
чтение женских качеств — невербаль-
ного интеллекта(p<0,05). Со стороны 
отца недостаточность удовлетворения 
потребностей ребенка оказалась пре-
диктором сниженных оценок общего 
интеллекта (p<0,05); а в сочетании с не-
устойчивостью стиля, проекцией на ре-
бенка нежелательных качеств этот стиль 
выступает предиктором низких оценок 
вербального интеллекта(p<0,001). В то 
же время недостаточность требований 
со стороны отца (p<0,05), особенно в со-
четании с неустойчивостью стиля воспи-

тания и низкой выраженностью фобии 
утраты ребенка, являются предиктора-
ми более высоких оценок невербального 
интеллекта(p<0,001).

Характер воздействия отклонений в 
воспитании различается в зависимости 
от пола ребенка. Для девочек негатив-
ны такие отклонения, как избыточность 
(p<0,05) и недостаточность требова-
ний (p<0,05), недостаточность запретов 
(p<0,05) и санкций (p<0,05) со стороны 
матери, предпочтение мужских качеств 
(p<0,05). На интеллектуальное развитие 
мальчиков отрицательное воздействие 
оказывают склонность к гиперпротекции 
(p<0,05), недостаточность удовлетворе-
ния потребностей (p<0,01), неустойчи-
вость стиля воспитания (p<0,01), пред-
почтение детских качеств (p<0,01) и 
вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания (p<0,01). Регресси-
онный анализ выявил в качестве преди-
ктора, отрицательно влияющего на все 
стороны интеллектуального развития 
девочек, недостаточность требований-
запретов, санкций со стороны матери 
(p<0,01; p<0,05; p<0,05). Для мальчиков 
в качестве предиктора, отрицательно 
влияющего на общий интеллект, высту-
пила гиперопека (p<0,05), на вербаль-
ный интеллект — вынесение конфликта 
между супругами в сферу воспитания, 
неустойчивость стиля воспитания, фо-
бия утраты ребенка, предпочтение дет-
ских качеств (p<0,001) и особенно соче-
тание этих отклонений.

Исследование восприятия дошколь-
никами отношений в семье (по методике 
«Рисунок семьи») показало наибольшую 
значимость семейной атмосферы для ин-
теллектуального развития девочек. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
отрицательные связи как отдельных, так 
и интегральных оценок интеллекта с тре-
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вожностью, конфликтностью в восприя-
тии отношений в семье, с эмоциональной 
дистанцией с отцом (5 связей при p<0,01; 
p<0,05). У мальчиков проявилось лишь 
негативное влияние конфликтности в 
восприятии отношений в семье на спо-
собности к обобщению, классификации 
и сравнению (p<0,05).

Обсуждение результатов

Анализ влияния структуры семьи на 
интеллектуальное развитие дошкольни-
ков показал, что воспитание в одно- или 
двухдетной семье не является значимым, 
хотя тенденции, проявляющиеся в более 
высоких показателях интеллектуального 
развития у единственных детей, сходны 
с данными Т.А. Думитрашку; Е.А. Си-
линой, Л.Л. Баландиной; Р.Б. Зайонц 
(R.B. Zajonc) и др. [6; 13; 26]. Получен-
ные нами данные о влиянии полноты се-
мьи свидетельствуют о том, что особен-
ности развития и воспитания в неполной 
семье, недостаток общения с отцом более 
негативно влияют на интеллектуальное 
развитие девочек. Выявлено различное 
влияние образования и возраста роди-
телей на интеллектуальное развитие 
ребенка в зависимости от пола ребенка 
и родителя. Так, уровень образования 
матерей положительно связан с арифме-
тическими способностями детей, особен-
но девочек (что согласуется с данными 
Н. Ньюкомб [9]), в то время как высокий 
уровень образования обоих родителей 
связан с более низким уровнем внима-
ния у мальчиков. Возможно, родители 
с более высоким уровнем образования 
предоставляют мальчикам большую сво-
боду в повседневной активности и не 
стремятся к организации их внимания. 
Влияние возраста родителей проявилось 

в отношении девочек: более высокий 
уровень перцептивного развития наблю-
дается у девочек, имеющих отцов более 
старшего возраста. У мальчиков влияние 
возраста родителей на интеллектуальное 
развитие оказалось разнонаправленным 
и противоречивым. Это не подтвержда-
ет распространенного мнения о прямой 
связи возраста родителей со способно-
стями детей. По-видимому, эта связь не 
носит однозначного характера, она опос-
редована полом ребенка и родителя, а, 
возможно, и другими факторами.

Исследование установок на воспита-
ние выявило негативное влияние на ин-
теллектуальное развитие ребенка уста-
новки на строгость и суровость, что делает 
ребенка несвободным, обремененным не-
померными требованиями и снижает воз-
можности интеллектуального развития. 
Несколько неожиданным оказалось отри-
цательное влияние на интеллектуальное 
развитие установки родителей на актив-
ное развитие ребенка. Объяснение этому 
можно найти в распространенной среди 
современных родителей установке на ак-
тивное, опережающее возраст развитие. 
Эта установка проявляется в ориента-
ции на сверхраннее обучение, уменьшает 
время на свободное общение и игру, не-
гативно отражаясь на интеллектуальном 
развитии ребенка. Наши данные согласу-
ются с результатами Е.Л. Пороцкой [11], 
а также с результатами масштабного ис-
следования воспитанников детских садов, 
выявившего тенденцию на ускорение раз-
вития, при которой развитие ребенка ото-
ждествляется с получением знаний, что 
ведет к задержке в формировании комму-
никативной и когнитивной сфер [4].

Обнаружен факт специфики влияния 
пола родителей на интеллектуальное раз-
витие детей: у девочек большую роль в 
развитии интеллекта играет отношение 
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отца, а у мальчиков — воспитательные 
установки матери. Анализ отклонений в 
воспитании выявил большее влияние от-
клонений в воспитательных стилях мате-
ри, что, возможно, объясняется бо′льшим 
количеством времени, которое она про-
водит с детьми. Важно, что для интеллек-
туального развития мальчиков и девочек 
имеют значение разные стили воспитания: 
для девочек важна адекватность системы 
регуляции и контроля, строгость требова-
ний, а для мальчиков — отсутствие опеки и 
достаточность удовлетворения потребно-
стей. Анализ восприятия эмоциональной 
атмосферы в семье показал ее важную роль 
в интеллектуальном развитии дошкольни-
ков, особенно девочек.

Сопоставляя роль структурных ха-
рактеристик семьи, возраста и образова-
ния родителей, с одной стороны, и дет-
ско-родительских отношений, установок 
родителей, эмоциональной атмосферы 
семьи, — с другой, можно с уверенностью 
сказать о приоритетном значении для 
интеллектуального развития ребенка до-
школьного возраста системы отношений 
с родителями и атмосферы семьи. Адек-
ватные стили воспитания и атмосфера 
семьи могут перекрывать и нивелиро-
вать негативное влияние структурных, 
возрастных, статусных характеристик 
семьи, что и было показано в исследо-
вании. Необходимо обратить внимание 
также на важность учета пола ребенка и 
родителя. Как мы увидели, он не безраз-
личен к стратегиям воспитания, которые 
могут иметь значение для интеллекту-
ального развития.

Выводы

1. Анализ влияния структурных ха-
рактеристик семьи (полноты и количе-

ства детей) показал, что уровень интел-
лектуального развития детей в одно- и 
двухдетных семьях не различается. Вли-
яние состава семьи проявилось в более 
высоком уровне способностей к сравне-
нию, классификации, обобщению у дево-
чек из полных семей.

2. Влияние возраста и уровня обра-
зования родителей на интеллектуальное 
развитие дошкольников зависит от пола 
ребенка и родителя. Возраст матери об-
наруживает разнонаправленные взаи-
мосвязи с показателями вербальных и 
невербальных способностей мальчиков; 
перцептивные способности девочек по-
ложительно связаны с возрастом отца. 
Уровень образования матери и отца об-
наружил отрицательные связи с показа-
телями внимания у мальчиков.

3. Анализ воспитательных установок 
обнаружил негативное влияние на интел-
лект дошкольников установок матерей 
на неудовлетворенность ролью хозяйки 
дома, суровость, излишнюю строгость 
и на развитие активности ребенка. Вы-
явлена более тесная связь материнских 
установок с показателями общего и не-
вербального интеллекта мальчиков, и их 
меньшее влияние на интеллект девочек.

4. Исследование родительского от-
ношения показало, что на интеллекту-
альное развитие девочек оказывают вли-
яние только отношения отца: симбиоз 
и склонность к кооперации влияют не-
гативно, авторитарная гиперсоциализа-
ция — позитивно. На интеллектуальное 
развитие мальчиков влияет отношение 
обоих родителей: высокий уровень при-
нятия и низкий уровень симбиотических 
отношений со стороны отца положитель-
но связаны с их интеллектуальным раз-
витием, в то время как авторитарная ги-
персоциализация матери обнаруживает 
разнонаправленные связи.
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5. В исследовании выявлено нега-
тивное влияние на интеллектуальное 
развитие дошкольника таких отклоне-
ний в воспитании, как гиперопека, не-
устойчивость стиля воспитания матери 
и недостаточность удовлетворения по-
требностей ребенка обоими родителями. 
Показано, что отклонения в воспитании 
со стороны матерей в большей степени 
влияют на интеллектуальные способ-
ности дошкольников, чем отклонения в 
воспитании со стороны отцов. Для де-
вочек негативным фактором является 
неадекватность требований-запретов со 
стороны матери; для мальчиков — ги-
перпротекция, недостаточность удовлет-
ворения потребностей, неустойчивость 
стиля воспитания.

6. Восприятие отношений в семье как 
тревожных и конфликтных отрицательно 
связано с интеллектуальным развитием 
дошкольников. Эмоциональная атмосфе-
ра в семье более значима для девочек.

Заключение

Проведенное исследование выявило 
ряд важных тенденций детско-родитель-
ского взаимодействия, которые оказыва-
ют существенное влияние на интеллек-
туальное развитие ребенка дошкольного 
возраста. Необходимо отметить, что су-
ществующие системы общественного 
воспитания детей очень слабо учитыва-
ют особенности семьи и практически не 
пытаются каким-либо образом влиять 

на воспитательные установки, стили ро-
дительского воспитания. Вместе с тем, 
очевидна необходимость работы, направ-
ленной на коррекцию детско-родитель-
ского взаимодействия, учет половых осо-
бенностей ребенка и родителя, что может 
способствовать созданию оптимальных 
условий для интеллектуального разви-
тия ребенка.

На основании результатов прове-
денного исследования можно сформу-
лировать некоторые рекомендации по 
определению направлений такой работы. 
Психологам и педагогам, работающим 
с семьей, следует обращать внимание 
родителей на то, что излишняя опека и 
стремление ускорить развитие ребенка, 
препятствующие формированию его соб-
ственной активности и ограничивающие 
возможности его игровой деятельности, 
могут негативно влиять на интеллекту-
альное развитие. Учитывая, что излишняя 
строгость и суровость, с одной стороны и 
недостаточность требований, запретов и 
санкций, — с другой , выступают в каче-
стве факторов, негативно влияющих на 
показатели интеллектуального разви-
тия, в процессе работы с семьей полезно 
уделить внимание формированию у ро-
дителей устойчивых стилей воспитания, 
постоянству требований и запретов, их 
адекватности возрастным особенностям 
и полу ребенка. Необходимо всячески 
содействовать созданию теплых, эмоцио-
нальных отношений и атмосферы в семье, 
учитывая их значимость для интеллекту-
ального развития дошкольников.
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The paper is devoted to investigation of the influence of the family structure and family 
attitudes, child-parent relationship, styles of family upbringing on the intellectual develop-
ment of pre-school-age children. Attention is paid to the analysis of the influence of parents 
and children gender. The sample included 150 children, 150 mothers and 75 fathers, all the 
families live in St. Petersburg. Results of the study reveal a significantly greater influence 
of the child's parent-child relationship and family atmosphere on the intellectual develop-
ment in comparison with its structure. Negative impact of attitudes on the severity, harsh-
ness, acceleration the development of the child on the intellectual development is revealed. 
Influence of parents’ gender on intellectual development of children manifests in the lead-
ing role of the father’s relationship in girls IQ results, and mother’s parental attitudes in 
boys IQ results. The authors of the article reveal the importance of the adequacy of the 
system of regulation and control, severity of requirements for the development of girls; lack 
of parental custody and adequacy to meet the needs — for the development of boys. The 
authors outline the significant role of preschool children perception, especially girls, of the 
emotional atmosphere in the family in their intellectual development.

Keywords: family, preschooler, family upbringing, intellectual development of 
children, family structure, parenting style characteristics, emotional interaction be-
tween parents and children.
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