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Аннотация. Для каждого ребенка 

мать является значимой фигурой, при 

участии и под влиянием которой про-

исходит его становление. Многочис-

ленными исследованиями подтвер-

ждено, что содержание личностных 

вкладов матери в настоящее и буду-

щее ребенка и средства, которые при 

этом используются, напрямую зави-

сят от ее психологических особенно-

стей. Одним из вариантов проявления 

деструктивного материнства, влеку-

щим за собой серьезные последствия 

для психологического благополучия 

ребенка, является применение на-

сильственных методов воспитания. 

В этой связи важнейшее значение при-

обретает осмысление психологических 

особенностей матерей как внутренних 

условий выбора применения насилия 

по отношению к ребенку, что явилось 

целью настоящего исследования. 

Abstract. For every child, mother is a 

significant figure, with the participation 

and under the influence of whom their 

development takes place. Numerous 

studies have confirmed that the content 

of the mother's personal contributions to 

the present and future of the child and 

the means used in this case directly de-

pend on her psychological characteris-

tics. One of the ways in which destruc-

tive motherhood manifests itself, with 

serious consequences for the psycholog-

ical well-being of the child, is the use of 

harsh parenting methods. In this regard, 

it is of crucial importance to understand 

the psychological characteristics of 

mothers as internal conditions for resort-

ing to the use of violence against their 

child, which is the purpose of this study. 

The theoretical basis of the research 

consists of the ideas of the personality-

oriented approach, theories that consider 
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Теоретическую базу исследования 

составляют положения личностно 

ориентированного подхода, теории, 

рассматривающие материнство как 

личностное образование, прикладные 

исследования применения родителя-

ми психологического и физического 

насилия по отношению к ребенку. 

Насилие / применение насильствен-

ных методов воспитания рассматрива-

ется нами как модель поведения, ха-

рактеризующаяся систематическим 

(устойчивым) преднамеренным физи-

ческим или психологическим воздей-

ствием матери на ребенка, которое 

причиняет ему психические и/или 

физические страдания и/или имеет 

негативные последствия для развития. 

В качестве методов сбора эмпири-

ческих данных использовались меж-

дународный опросник ICAST-P, со-

чинение «Я — мама», опросник 

«Уровень субъектности матери, Ме-

тодика исследования самоотношения 

(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), оп-

росник «Взаимодействие родитель — 

ребенок». В исследовании приняли 

участие 423 женщины, имеющие де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. 

Проведенное исследование позво-

лило зафиксировать как значитель-

ную распространенность применения 

матерями насильственных методов 

воспитания, так и лояльное отноше-

ние к их использованию: психологи-

ческое и физическое насилие боль-

шинство респондентов считают оп-

равданной и дисциплинарной мерой. 

Наиболее значимыми формально-

статусными характеристиками мате-

рей, применяющих насилие по отно-

шению к ребенку, являются: среднее 

или специальное образование, отсут-

ствие трудовой занятости, многодет-

motherhood as personal education, and 

applied research on the use of psycho-

logical and physical violence by parents 

against their child. Violence or use of 

harsh parenting methods are considered 

by the authors of this article as a model 

of behavior characterized by systematic 

(sustained) deliberate physical or psy-

chological influence of the mother on 

the child, which causes the latter mental 

and/or physical suffering and/or has 

negative consequences for development. 

The international ICAST-P question-

naire, an essay on the topic “I am a 

mother”, the questionnaire “The level of 

subjectivity of the mother, the method of 

studying self-attitude (V. V. Stolin, 

S. R. Pantileev), and the questionnaire 

“Parent-child interaction” were used as 

methods of collecting empirical data. 

The study involved 423 women with 

children of preschool and junior primary 

school age. 

The research undertaken by the au-

thors has made it possible to record both 

the significant prevalence of the use of 

harsh parenting methods by mothers and 

a loyal attitude towards their use: psy-

chological and physical violence is con-

sidered by the majority of respondents to 

be a justified and disciplinary measure. 

The most significant formal status char-

acteristics of mothers who use violence 

against their child are: secondary or 

special education, lack of employment, 

large family, incomplete family, experi-

ence of violence in the family when she 

was a child, and disharmonious marital 

relations, including violence on the part 

of her husband (psychological, physical 

or economic). A comparative study of 

the psychological characteristics of 

mothers who use and do not use harsh 

parenting methods has made it possible 

to record significant quantitative and 
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ность, неполная родительская семья, 

опыт насилия в родительской семье, 

дисгармоничные супружеские отно-

шения, в том числе насилие со сторо-

ны мужа (психологическое, физиче-

ское или экономическое). Сравни-

тельное исследование психологиче-

ских особенностей матерей, приме-

няющих и не применяющих насиль-

ственные методы воспитания, позво-

лило зафиксировать значимые коли-

чественные и качественные различия, 

обнаруживаемые в самосознании, 

представлениях о ценностях и целях 

материнства, отношении к себе и 

ребенку, параметрах детско-роди-

тельского взаимодействия. Установ-

лено, что ядром психологического 

портрета матерей, применяющих на-

силие по отношению к ребенку, явля-

ется симптомокомплекс: неадекват-

ный образ «Я» — отрицание собст-

венных проблем — повышенная кри-

тичность по отношению к ребенку — 

неудовлетворенность отношениями — 

необъективные оценки результатов 

воспитательного воздействия. 

Полученные в исследовании данные 

могут стать основой для построения 

профилактических программ, меро-

приятий психолого-психологического 

сопровождения матерей, применяющих 

психологическое и физическое насилие 

по отношению к ребенку, а также при 

организации просветительской и кон-

сультационной работы с семьей. 

qualitative differences found in self-

awareness, ideas about the values and 

goals of motherhood, attitudes towards 

themselves and the child, and the pa-

rameters of child-parent interaction. It 

has been established that the core of the 

psychological portrait of mothers who 

use violence against their child is made 

up by a complex of symptoms: inade-

quate self-image — denial of their own 

problems — exaggerated critical attitude 

towards the child — dissatisfaction with 

relationships — biased assessments of 

the results of educational intervention. 

The data obtained in the study can be-

come a basis for building preventive 

programs, psycho-pedagogical support 

measures for mothers who use psycho-

logical and physical violence against 

their child, as well as for organizing 

education and consulting of the family. 
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методы воспитания, физическое наси-
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детско-родительские отношения, соци-

ально-психологический портрет. 

Keywords: motherhood, family edu-

cation, harsh parenting methods, physi-

cal violence, psychological violence, 

children, child-parent relationships, 
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Актуальность. Ни один из 

существующих социальных инсти-

тутов не обладает таким высоким 

уровнем влияния на личностное 

развитие ребенка, как институт 

материнства. Именно мать являет-

ся той значимой личностью, кото-

рая вводит ребенка в мир социаль-

ных отношений, задает сценарий 

его отношения к самому себе, ок-

ружающим людям, миру в целом. 

При этом содержание личностных 

вкладов матери в настоящее и бу-

дущее ребенка и средства, которые 

при этом используются, напрямую 

зависят от ее психологических 

особенностей [5]. 

В настоящее время наблюдает-

ся растущий интерес к исследова-

нию природы и предикторов дест-

руктивного материнства, особое 

внимание уделяется изучению 

женщин, чье материнское пове-

дение не соотносится с социаль-

ными нормами и ценностями. 

Одной из распространенных моде-

лей деструктивного поведения ма-

тери является применение насиль-

ственных методов воспитания (фи-

зического и/или психологического 

насилия). По данным Организации 

Объединенных Наций, каждый 

второй ребенок в мире подвергает-

ся жестоким наказаниям со сторо-

ны родителей [2]. 

Следует подчеркнуть, что, не-

смотря на отчетливое негативное 

отношение в российском общест-

ве к насилию, попытки выявле-

ния и предупреждения жестокого 

обращения с детьми, и особенно 

насилия, проявляемого матерью 

по отношению к ребенку, не 

имеют должного успеха. Во-пер-

вых, совершение насильственных 

действий зачастую скрыто от на-
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блюдателя, а возрастные особенно-

сти ребенка (особенно до 10 лет), 

который еще не имеет достаточ-

ного жизненного опыта, не по-

зволяют дать объективную оцен-

ку происходящему. Во-вторых, 

ситуация осложняется большим 

разнообразием форм и способов 

насилия (от криков, запугиваний, 

оскорблений до шлепков, ударов 

и других более жестоких физиче-

ских наказаний), отношение к ко-

торым на уровне общественного 

сознания является избирательно-

дифференцированным: как прави-

ло, категорично осуждаются спо-

собы физического воздействия 

(даже единичные), последствия 

которых оставляют явные види-

мые следы на теле ребенка в виде 

синяков, царапин, кровоподтеков 

и пр., в то время как множество 

изощренных способов деструк-

тивного психологического воз-

действия (насилия), оставляюще-

го следы в виде «душевных синя-

ков и ссадин», либо вызывают 

существенно меньше осуждений, 

либо не замечаются, либо оцени-

ваются как вполне допустимые, 

чем размывается граница между 

приемлемой в отношении ребен-

ка моделью поведения и насили-

ем и затрудняется распознавание 

насилия как самой матерью, так и 

ее окружением. В этой связи 

важнейшее значение приобретает 

осмысление психологических осо-

бенностей матерей как «внутрен-

них цензоров», определяющих 

мотивы действий и внутренний 

смысл тех задач, которые мать раз-

решает, реализуя материнские 

функции [23]. 

Целью настоящего исследо-

вания явилось изучение психоло-

гических особенностей матерей, 

применяющих насильственные 

методы воспитания ребенка. 

Теоретическую базу иссле-

дования составляют положения 

личностно ориентированного под-

хода (А. А. Асмолов, К. А. Абульха-

нова-Славская, М. Бахтин, П. П. Блон-

ский, Д. А. Леонтьев, В. А. Пет-

ровский, К. Роджерс, В. Франкл), 

психологические теории, рас-

сматривающие материнство как 

личностное образование (В. С. Му-

хина, Р. В. Овчарова, Г. Г. Филип-

пова, М. Ю. Чибисова, Т. В. Леус) 

и самосознание матери как клю-

чевую характеристику ее лично-

сти (Н. Н. Васягина, Е. Н. Ры-

бакова, Н. А. Устинова); при-

кладные исследования, описы-

вающие феноменологию приме-

нения родителями психологиче-

ского и физического насилия по 

отношению к ребенку (Н. О. Зи-

новьева, Н. Ф. Михайлова, Е. Т. Со-

колова, Е. Н. Волкова, Л. С. Алек-

сеева, К. Браун). 

Обращение к исследованиям 

С. В. Ардашева, М. Н. Галстян, 

И. С. Кон, А. Е. Щеглова, T. E. Har-

ris и др. показывает, что насиль-

ственные способы воздействия на 

ребенка неоднозначно оценива-

лись в разные исторические пе-
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риоды [4]. Вплоть до эпохи Воз-

рождения применение угроз, 

криков, наказаний и физической 

силы в отношении детей не толь-

ко не преследовалось, но даже 

поддерживалось семьями, социу-

мом и религиозными института-

ми [1]. Начиная с XV века полу-

чает распространение гуманисти-

ческий подход, который предпо-

лагает отношение к ребенку как 

личности, уважительное отноше-

ние к его взглядам, мнению, ин-

тересам. Категорично неприем-

лемыми становятся методы, при-

чиняющие тяжкий или средней 

тяжести вред здоровью, приме-

няемые с особой жестокостью, 

мучениями или издевательством, 

разрабатываются административ-

ные и уголовные санкции за та-

кие действия [12]. Однако науч-

ные исследования феноменоло-

гии насилия, в том числе семей-

ного насилия в отношении детей, 

появляются только в 1950 г. [19]. 

На фоне многообразия науч-

ных работ, посвященных данной 

проблематике, большинство из 

них сосредоточено на изучении 

влияния насилия со стороны ро-

дителей на развитие ребенка. Де-

тально эта тема проработана 

в концепции К. Д. Брауна и М. Гер-

берт, которые в результате мно-

голетних исследований пришли к 

выводу о прямой связи между 

силой насильственного воздейст-

вия со стороны родителя и тяже-

стью возникающих у ребенка 

проблем: чем более жесткими и 

строгими являются меры воздей-

ствия, тем более серьезными для 

ребенка являются их последствия 

[22]. Аналогичные выводы фик-

сируются и в работах других ав-

торов: все они указывают на не-

благоприятные последствия при-

менения матерью любого вида 

насилия по отношению к ребен-

ку. Такие дети, как правило, 

имеют множество личностных 

деформаций [7; 15], снижение 

когнитивных функций и пробле-

мы соматического плана [20], 

повышенную агрессивность и им-

пульсивность, низкую самооцен-

ку [13], эмоциональные пробле-

мы [11], психические нарушения 

и тревожные расстройства [10], 

асоциальные формы поведения 

[21] (М. М. Юрина) и др. 

Особое внимание в работах за-

рубежных (А. Бандура, Д. М. Ка-

пальди, К. С. Пиарс и др.) и отече-

ственных (И. А. Алексеева, Н. О. Зи-

новьева и Н. Ф. Михайлова, И. Г. Но-

восельский и др.) ученых уделяет-

ся также рассмотрению причин, 

обусловливающих применение 

матерью насилия по отношению 

к ребенку, среди которых упоми-

наются те или иные личностные 

особенности матери: агрессив-

ность, низкая самооценка, тре-

вожность, нереалистично высо-

кие ожидания от ребенка и др. 

[11]; характер ее отношений с 

близким кругом: негативные сце-

нарии воспитания в родительской 
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семье [3], конфликтный характер 

отношений с супругом [17]; нали-

чие экономических, социальных 

или медицинских проблем [14] 

и др., однако исследований, позво-

ляющих описать целостный порт-

рет матери, применяющей насилие 

по отношению к ребенку, до сих 

пор не проводилось. 

Следует заметить, что не-

смотря на сохраняющийся науч-

ный интерес к проблематике, до 

сих пор не существует единого 

определения понятия «насилие по 

отношению к ребенку», что, по 

всей видимости, связано как со 

сложностью и многоаспектно-

стью самого феномена, так и с 

сохраняющейся табуированно-

стью обсуждения данной темати-

ки. В научной литературе чаще 

всего мы встречаем указания на 

отдельные аспекты, составляю-

щие суть феномена: «умышлен-

ные и преднамеренные дейст-

вия», «причинение телесных по-

вреждений и/или душевных и/или 

физических страданий», «созда-

ние уязвимого положения/сос-

тояния», «осуществление дейст-

вий помимо воли», «нанесение 

психологической травмы», «хро-

нические и повторяющиеся пат-

терны поведения» [6; 8; 9; 16] 

(Е. Н. Волкова, Н. О. Зиновьева, 

Н. Ф. Михайлова, Н. Ю. Синя-

гина, И. А. Фурманов). Не отри-

цая возможности интерпретации 

воспитательных воздействий как 

насильственных через призму 

представленных выше точек зре-

ния, в настоящей работе насилие 

по отношению к ребенку мы рас-

сматриваем как модель поведе-

ния, характеризующуюся систе-

матическим (устойчивым) пред-

намеренным физическим или 

психологическим воздействием 

матери на ребенка, которое при-

чиняет ему психические и/или 

физические страдания и/или име-

ет негативные последствия для 

развития [18]. В отличие от нена-

сильственного воздействия, на-

пример в случае недостаточной 

мотивации, неразвитой произ-

вольности поведения, которое 

обеспечивает удовлетворение важ-

ных потребностей ребенка, наси-

лие имеет целью установление 

власти над ребенком и/или удов-

летворение матерью своих по-

требностей. 

Методы исследования. Сбор 

эмпирических данных осуществ-

лялся с помощью подобранных в 

соответствии целью исследова-

ния диагностических процедур: 

диагностика насилия по отноше-

нию к ребенку осуществлялась с 

помощью международного опрос-

ника ICAST-P (М. Дунн, Б. Мак-

фарлэн, Д. Раньян в адаптации 

Е. Н. Волковой); при диагностике 

психологических особенностей 

применялись анкетирование, со-

чинение «Я — мама» (Н. Н. Вася-

гина), опросник «Уровень субъ-

ектности матери» (Н. Н. Вася-

гина, К. В. Гуляева), «Методика 
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исследования самоотношения» 

(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), 

опросник «Взаимодействие роди-

тель — ребенок» (И. М. Марков-

ская). Статистическая обработка 

результатов осуществлялась с по-

мощью программы JASP (хи-

квадрат Пирсона, U-критерий 

Манна — Уитни, факторный ана-

лиз (варимакс-вращение)). 

В исследовании приняли уча-

стие 423 женщины, имеющие 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Выборка 

формировалась методом случайно-

го выбора в Тюменской и Сверд-

ловской областях. Группа респон-

дентов гомогенная по полу, гете-

рогенная по местоположению. 

Возраст респондентов от 23 до 

45 лет, средний возраст рожде-

ния ребенка — 27,5 лет. 

Результаты и их обсужде-

ние. На первом этапе с целью 

изучения специфики применения 

матерями насильственных мето-

дов воспитания мы проанализи-

ровали распространенность при-

менения матерями насилия по 

отношению к ребенку в совре-

менной популяции и способы его 

проявления. 

Полученные данные (таблица 

1) показывают, что 87,2 % опро-

шенных женщин хотя бы одно-

кратно применяли один из спосо-

бов насилия по отношению к ре-

бенку, 74,7 % считают допусти-

мыми методами воспитания, а 

более чем для трети матерей 

(32,6 %) насилие является сло-

жившейся моделью поведения по 

отношению к ребенку. 

 

Таблица 1. Частота применения насильственных методов  

Частота 
Количество в выборке 

Чел. Доля, % 

Очень часто (постоянно) 124 29,3 

Периодически 93 22,0 

Эпизодически 91 21,5 

Однократно 61 14,4 

Ни разу 54 12,8 

При обращении к анализу спо-

собов психологического и физиче-

ского насилия, применяемого 

матерями по отношению к ре-

бенку (рисунок 1), обнаружива-

ется их неравномерная представ-

ленность. Психологическое на-

силие является превалирующим 

способом наказания, наиболее 

распространены такие его фор-

мы, как крик (70 %), оскорбления 

(31,2 %) и угрозы оставить/бро-

сить (29,1 %). Характерными спо-

собами физического воздействия 

являются шлепки рукой/ремнем 

(30 %) и встряска (32,6 %), 

«щипки» (18,4 %). При этом 

важно подчеркнуть, что приме-

нение психологического насилия 

не всегда сопряжено с одновре-

менным применением физиче-
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Рис. 1. Частота встречаемости отдельных насильственных методов (%) 
Прим. 1 — использовали унижение при окружающих, чтобы он сделал так, 

как нужно; 2 — запирали его/ее в комнате; 3 — отказывались разговаривать с 

ним/ней на какое-то время; 4 — оскорбляли его/ее, называя глупым, ленивым 

или как-либо похоже; 5 — отбирали привилегии или деньги, запрещали что-

либо, что ребенок любил; 6 — не пускали домой; 7 — угрожали выгнать из 

дома или куда-нибудь отправить; 8 — проклинали его/ее; 9 — угрожали вы-

звать привидений, злых духов или вредных людей; 10 — кричали на него/нее; 

11 — угрожали оставить или бросить его/ее; 12 — давали своему ребенку нар-

котики или алкоголь, чтобы изменить его/ее поведение; 13 — угрожали ему/ей 

ножом или пистолетом; 14 — били его/ее с помощью предмета или кулака; 

15 — используя руку или подушку, не давали дышать; 16 — обжигали, ошпа-

ривали, клеймили его/ее; 17 — били по лицу или по затылку; 18 — щипали 

его/ее; 19 — душили его/ее или сжимали его/ее горло руками (или чем-либо 

другим); 20 — шлепали его/ее по заду голой рукой; 21 — заставляли его/ее 

вставать на колени или вставать так, что это бы вызывало боль; 22 — клали 
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перец чили, острый перец или острую еду в рот (чтобы вызвать боль); 23 — 

пинали его/ее ногой; 24 — тянули его/ее за волосы; 25 — ударяли его/ее по 

голове костяшкой или задней стороной руки; 26 — скручивали его/ее ухо; 

27 — ударяли его/ее по ягодицам с помощью предмета, такого как палка, ве-

ник, розги или ремень; 28 — трясли его/ее 

 
Для дальнейшего исследова-

ния из респондентов, принявших 

участие в его первом этапе, были 

сформированы экспериментальная 

и контрольная группы (по 50 чело-

век). В экспериментальную группу 

(ЭГ) вошли женщины, для которых 

использование насильственных 

методов является устойчивой мо-

делью воспитания. Контрольную 

группу (КГ) составили матери, не 

применяющие насилие. Основной 

задачей данного этапа исследова-

ния явилось сравнение формально-

статусных (образование, возраст, 

количество детей и др.) и семей-

ных (состав семьи, опыт семейного 

насилия и пр.) характеристик рес-

пондентов, их самосознания, пред-

ставлений о ценностях и целях 

материнства, отношения к себе и 

ребенку, параметров детско-

родительского взаимодействия 

женщин, применяющих и не при-

меняющих насилие по отношению 

к ребенку. 

Полученные при сопоставле-

нии формально-статусных и се-

мейных характеристик респон-

дентов данные позволили выде-

лить параметры, по которым ма-

тери, применяющие насилие по 

отношению к ребенку, статисти-

чески значимо отличаются от 

матерей, не применяющих наси-

лие: среднее специальное или 

неоконченное высшее образова-

ние (Χ
2
 = 25,542 при р < 0,01), 

домохозяйка (Χ
2
 = 8,263 при 

р < 0,05), имеют двух и более 

детей (Χ
2
 = 26,150 при p < 0,01), 

неполная родительская семья 

(Χ
2
 = 8,157 при р < 0,05), опыт 

насилия в родительской семье 

(Χ
2
 = 66,914 при р < 0,01), опыт 

физического и/или психологиче-

ского и/или экономического на-

силия в супружеских отношениях 

(Χ
2
 = 17,786 при p < 0,01). 

Обращение к собственно пси-

хологическим переменным, опи-

сывающим психологические свой-

ства и качества респондентов кон-

трольной и экспериментальной 

групп, также позволило выявить 

множество значимых различий. 

Так, сравнение выборок по 

уровню осознания себя в роли ма-

тери (рисунок 2) показывает, что 

как в КГ, так и в ЭГ представлены 

респонденты со средним уровнем 

самосознания, однако, в отличие от 

КГ, в ЭГ преобладающим является 

низкий уровень самосознания и 

отсутствует высокий уровень, ко-

торый является преобладающим в 

КГ (U = 414,0 при P < 0,01). 

ского, в то время как физическое 

насилие всегда сопряжено с при-

менением психологического. 
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Рис. 2. Уровень самосознания матерей 

 

Рис. 3. Значения параметров самоотношения и отношения  

к окружающим 

Аналогичные тенденции об-

наруживаются при сравнении 

представлений о ценностях и це-

лях материнства (U = 3354,0 при 

P < 0,01), целях воспитания и 

ответственности за его результат 

(U = 784,0 при P < 0,01). 

Полученные данные указыва-

ют на недостаточный рефлексив-

ный опыт матерей, применяющих 

насилие по отношению к ребен-

ку, их слабое осознание себя в 

роли матери и искаженное пред-

ставление о ребенке, декларатив-

ность ценности материнства, 

противоречивость и нереали-

стичность взглядов на воспита-

ние, ригидность и ограниченность 

ролевой позиции матери. 

Данные о специфике отноше-

ний к себе и окружающим, в том 

числе к ребенку респондентов ЭГ 

и КГ, представлены на рисунке 3. 

Анализ представленных на 

рисунке данных позволяет зафик-

сировать содержательные отли-

чия ЭГ от КГ, которые проявля-

ются в отражении матерью эмо-

циональных отношений с ребенком, 

особенностей общения и взаимо-

действия (U = 241,0 при P < 0,01); 

степени закрытости (U = 2666,0 

при P < 0,01), внутренней кон-

фликтности (U = 8,5 при P <  
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< 0,01), самоуверенности (U =  

= 2185,5 при P < 0,01), саморуко-

водства (U = 22,0 при P < 0,01); 

а также по параметрам «зеркаль-

ное я» (U = 3723,0 при P < 0,01), 

«самоценность» (U = 1050,5 при 

P < 0,01), «самопринятие» (U = 

= 613,0 при P < 0,01), «самообви-

нение» (U = 356,5 при P < 0,01). 

Выявленные различия позволяют 

утверждать, что матери, приме-

няющие насилие по отношению к 

ребенку, характеризуются внут-

ренней конфликтностью, отрица-

нием проблем и своей вины, за-

висимы от отношения окружаю-

щих. 

Изучение специфики взаимо-

действия матерей, применяющих 

и не применяющих насильствен-

ные способы воспитания с деть-

ми (рисунок 4), позволило обна-

ружить значимые различия по 

всем шкалам: «нетребователь-

ность — требовательность» (U = 

1047,0 при P < 0,01), «мягкость — 

строгость» (U = 213,5 при P <  

< 0,01), «автономность — кон-

троль» (U = 2512,0 при P < 0,01), 

«эмоциональная дистанция — 

близость» (U = 1824,0 при P < 0,01), 

«отвержение — принятие» (U = 

795,5 при P < 0,01), «отсутствие 

сотрудничества — сотрудничест-

во» (U = 948,0 при P < 0,01), 

«тревожность за ребенка» (U = 

3325,0 при P < 0,01), «непоследо-

вательность — последователь-

ность» (U = 847,5 при P < 0,01),  

 

 

Рис. 4. Выраженность параметров взаимодействия с ребенком 

«воспитательная конфронтация в 

семье» (U = 325,0 при P < 0,01), 

«удовлетворенность отношения-

ми с ребенком» (U = 649,0 при 

P < 0,01). Зафиксированные дан-

ные позволяют сделать вывод о 

смещении всех параметров про-

филя взаимоотношений матерей, 

применяющих насилие по отно-

шению к ребенку, в строну дис-
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В целом полученные на дан-

ном этапе результаты указывают 

на множественные различия, об-

наруживаемые при сравнении 

переменных, описывающих пси-

хологические свойства и качества 

респондентов контрольной и экс-

периментальной групп. С целью 

сжатия исходной информации и 

вычленения наиболее значимых 

психологических характеристик 

респондентов ЭГ и КГ был при-

менен факторией анализ пере-

менных, отражающих психологи-

ческие особенности матерей, 

применяющих и не применяю-

щих насилие по отношению к 

ребенку с последующим сравне-

нием получившихся факторных 

структур (таблица 2). 

Таблица 2. Факторные структуры психологических особенностей 

женщин, применяющих и не применяющих насилие по отношению  

к ребенку 

Фактор ЭГ КГ 

I Необъективные оценки резуль-

татов воспитательного воздей-

ствия 

Корректные представления о 

ценностях и целях материн-

ства 

представление об эффективности 

системы воспитания (r = 0,85), 

одобряемые индивидуально-лич-

ностные качества матери (r = 0,78), 

строгость (r = 0,77), представление 

матери о преобладании стилевых 

особенностей воспитательной 

деятельности, копирующих стиль 

воспитания в родительской семье 

(r = 0,74), самоценность (r = 0,70), 

временная ориентация на прошлое 

(r = -0,67), представления матери о 

целях и задачах воспитательной 

деятельности (r = 0,66) 

представление о ценностях и 

целях материнства (r = 0,86), 

временная ориентация на 

настоящее (r = 0,78), семей-

ные предпочтения и интересы 

матери (r = 0,75), отражение 

матерью эмоциональных взаи-

моотношений с ребенком, 

особенности общения и взаи-

модействия (r = 0,65) 

функциональности: такие матери 

конкурируют в вопросах воспи-

тания с другими членами семьи, 

непоследовательны в требовани-

ях, эмоционально холодны и су-

ровы, чрезмерно контролируют 

ребенка. 
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Окончание таблицы 2 

Фактор ЭГ КГ 

II Негативные приписывания ре-

бенку с целью сохранения пози-

тивного отношения к себе 

Чрезмерная критичность 

в оценке своей воспита-

тельной роли 

Самообвинение (r = -0,84), отвер-

жение ребенка (r = 0,81), воспита-

тельная конфронтация в семье 

(r = 0,75), амбивалентное отноше-

ние к ребенку (r = -0,70), пред-

ставление матери о негативном 

отношении ребенка к ней (r = 0,68) 

Самообвинение (r = 0,90), 

внутренняя неустроенность 

(r = 0,77), представления ма-

тери о воспитательной дея-

тельности (r = 0,67) 

III Неадекватный образ «Я» Принятие ребенка 

Самопринятие (r = 0,82), самопри-

вязанность (r = 0,75), взаимность 

отношений с ребенком (r = -0,68), 

представление о материнской по-

зиции при реализации воспита-

тельной деятельности (r = 0,66) 

Принятие ребенка (r = 0,83), тре-

вожность за ребенка (r = 0,79), 

отсутствие сотрудничества 

(r = -0,68), представление 

матери о позитивном отноше-

нии ребенка к ней (r = 0,66) 

IV Отрицание собственных про-

блем 

Удовлетворенность отно-

шениями  

Внутренняя конфликтность (r = -

0,81), аутосимпатия (r = 0,79), за-

крытость (r = 0,69), самоуверен-

ность (r = 0,69), зеркальное «Я» 

(r = 0,65) 

Удовлетворенность отноше-

ниями с ребенком (r = 0,79), 

воспитательная конфронтация 

(r = -0,71), взаимность отно-

шений с ребенком (r = 0,65) 

V Не взаимность с ребенком Саморуководство 

Невзаимность с ребенком (r = 0,72), 

семейные предпочтения и интере-

сы матери (r = -0,70), отражение 

матерью эмоциональных взаимо-

отношений с ребенком, особенно-

сти общения и взаимодействия 

(r = -0,65) 

Саморуководство (r = 0,80), 

осознание необходимости в 

развитии (r = 0,75), представ-

ление об эффективности сис-

темы воспитания (r = 0,68), 

представление о материнской 

позиции при реализации вос-

питательной деятельности 

(r = 0,65) 

 

Как следует из приведенных 

данных, факторные структуры 

психологических особенностей 

матерей, применяющих (ЭГ) и не 

применяющих насилие по отноше-

нию к ребенку (КГ), имеют суще-

ственные различия по смысловой 

интерпретации их содержания: 

– представления о материнст-

ве: искаженные представления об 

эффективности воспитания, со-

средоточенность на бытовом 
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уходе, применение строгих мер 

(ЭГ) — ориентация на воспита-

ние и развитие ребенка, вариа-

тивность моделей поведения, 

осознанность (КГ);  

– объект критичности: обвине-

ние ребенка, самопринятие (ЭГ) — 

высокие требования к себе, кри-

тичность в оценке способов воз-

действия на ребенка (КГ);  

– объект принятия: безуслов-

ное положительное отношение к 

себе, нежелание меняться (ЭГ) — 

безусловное принятие ребенка 

(КГ);  

– фокус внимания: отрицание 

проблем, стагнация в развитии 

(ЭГ) — саморуководство, стрем-

ление к развитию (КГ);  

– характер отношений с ребен-

ком: эмоциональная холодность, 

невзаимность (ЭГ) — эмоцио-

нальная значимость ребенка, вза-

имность чувств с ребенком. 

Заключение. Проведенное на-

ми исследование позволило за-

фиксировать высокую распро-

страненность феномена и его 

санкционированность: психоло-

гическое и физическое насилие в 

большинстве случаев интерпре-

тируется матерями как оправдан-

ная дисциплинарная мера. 

Наиболее значимыми фор-

мально-статусными характери-

стиками матерей, применяющих 

насилие по отношению к ребен-

ку, являются: среднее или специ-

альное образование, отсутствие 

трудовой занятости, многодет-

ность, неполная родительская 

семья, опыт насилия в родитель-

ской семье, дисгармоничные суп-

ружеские отношения, в том числе 

насилие со стороны мужа (психо-

логическое, физическое или эко-

номическое). 

Исследование психологиче-

ских особенностей матерей, при-

меняющих и не применяющих 

насильственные методы воспита-

ния, позволило зафиксировать 

значимые различия по всем изу-

ченным параметрам и составить 

типичный для женщины, приме-

няющей насилие по отношению к 

своему ребенку, психологический 

портрет: низкий уровень осозна-

ния себя, искаженный образ «Я-

мама», эгоцентризм, незрелость 

материнской позиции, противо-

речивые представления о целях и 

задачах материнской деятельно-

сти; отрицание проблем, само-

уважение, условное принятие 

ребенка, отсутствие ориентации 

на эмоционально близкие отно-

шения с ребенком; ригидность 

материнской позиции, чрезмер-

ная строгость и требовательность 

к ребенку, применение непосле-

довательных и конфликтных мер, 

нацеленность на реализацию бы-

тового ухода и послушания. 

Ядром психологического порт-

рета матерей, применяющих на-

силие по отношению к ребенку, 

является симптомокомплекс: не-

адекватный образ «Я» — отрица-

ние собственных проблем — по-
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вышенная критичность по отно-

шению к ребенку — неудовле-

творенность отношениями — 

необъективные оценки результа-

тов воспитательного воздействия. 

Полученные в исследовании 

данные могут стать основой для 

построения профилактических 

программ, мероприятий психоло-

го-психологического сопровож-

дения матерей, применяющих 

психологическое и физическое 

насилие по отношению к ребен-

ку, а также при организации про-

светительской и консультацион-

ной работы с семьей. 
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