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Аннотация: Проведено эмпирическое исследование различий в характе-
ристиках взаимодействия с ребенком-младшим школьником у матерей, 
выросших в многодетных и малодетных семьях. Выборку исследования 
составили 218 женщин, в том числе 114 женщин, выросших в многодетных 
семьях, и 104 женщины из родительских семей с одним или двумя детьми. 
Установлено, что матери, которые выросли в многодетной семье и часто под-
вергались в детстве физическим наказаниям со стороны своих родителей, 
стремятся не повторять воспитательный стиль своих родителей: они склонны 
к высокому проявлению контроля по отношению к ребенку по сравнению с 
предоставлением ему самостоятельности /автономности, а также стремят-
ся установить большую эмоциональную близость с ребенком. Обнаружены 
взаимосвязи между удовлетворённостью женщиной-матерью браком и ка-
чеством ее отношений с ребенком: не зависимо о того, в какой семье (мно-
го- или малодетной) выросла мать, чем выше ее удовлетворённость браком, 
тем выше ее удовлетворённость отношениями с ребенком и тем меньший 
контроль по отношению к ребенку она проявляет.
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браком, эмоциональная близость с ребёнком, автономность ребенка, уро-
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Summary: An empirical study of differences in the characteristics of 
interaction with a child-primary schoolchild among mothers who grew 
up in large (with three and more kids) and small (with one or two kids) 
families was carried out. The study sample consisted of 218 women, 
including 114 women who grew up in families with many children and 
104 women from parental families with one or two children. It has been 
established that mothers who grew up in a large family and were often 
subjected to physical punishment by their parents in childhood tend not 
to repeat the parenting style of their parents: they are prone to a high 
manifestation of control in relation to the child compared to granting him 
independence / autonomy, and also strive to establish greater emotional 
intimacy with the child. Relationships between the satisfaction of a 
woman-mother with marriage and the quality of her relationship with a 
child were found: no matter in which family (large or small) the mother 
grew up, the higher her satisfaction with marriage, the higher her 
satisfaction with the relationship with the child and the less control over 
shows her attitude towards the child.
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Актуальность темы исследования определяется, в 
первую очередь, тем, что в течение последних де-
сятилетий у нас в стране на государственном уров-

не прилагаются усилия для возрождения ценности семьи, 
брака, детей [1]. Государственная политика направлена 
на приумножение самого ценного ресурса – человече-
ского капитала, на увеличение количества многодетных 
семей, воспитывающих троих и более детей. Несмотря 
на то, что доля многодетных семей остается невысокой 
(около 6% от общего числе семей в РФ), их благополучию 
уделяется пристальное внимание. Кроме того, до сих пор 
в научной литературе отсутствуют данные о том, каким 
образом детский опыт, полученный девочками в много-
детных семьях, сказывается на качестве взаимодействия 
уже взрослых женщин с их собственными детьми. 

В проведенном исследовании был сделан акцент на 
такую компоненту семейного воспитания в родитель-
ских семьях, как наличие физических наказаний. Несмо-
тря на то, что Конвенция о защите прав детей [2] и другие 
законодательные акты запрещают физическое насилие 
по отношению к ребенку, а также на то, что многие со-
временные родители используют помогающий стиль 
воспитания, отвергающий физические наказания, тем 
не менее, работники социально-психологических служб 
до сих пор сталкиваются с семьями, в которых родите-
ли полагают, что самый короткий путь к разуму ребенка 
лежит «через ягодицы», а не через его глаза и уши. Не 
справляясь со своими негативными эмоциями – раздра-
жением, плохим настроением, неудачами на работе − и 
убежденные в своей непогрешимости, они проявляют к 
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своим детям жесткость.

Для того, чтобы с помощью просветительской и кон-
сультативной работы с родителями психологи могли 
преодолеть распространенность физических наказаний 
в семьях, нужна информация о том, какие факторы влия-
ют на применение родителями наказаний к своим детям 
(влияют ли, например, такие факторы, как собственный 
детский опыт родителей и их удовлетворенность своим 
браком). 

Анализ работ отечественных и зарубежных авто-
ров, посвященных изучению трансформации института 
семьи на современном этапе его развития и такого его 
важнейшего аспекта, как детско-родительское взаимо-
действие, показал, что общественные изменения неиз-
бежно приводят к трансформации статусно-ролевых 
характеристик семьи, философии семейного воспита-
ния, ценностных приоритетов супругов и т.д. – все это 
отражает текущие тенденции развития социума, часто 
не имеющие однозначной оценки или будучи еще недо-
статочно осознанными [3]. 

За последние десятилетия изменилось представле-
ние о стереотипном семейном жизнеустройстве. Если 
ранее господствовала патриархальная модель семьи, то 
сейчас имеют место разные типы семьи, с разным рас-
пределением властных полномочий, разным содержа-
тельным наполнением семейных ролей. Наблюдается 
нарушение этапов становления семьи; наиболее яркое 
отражение этого − в регистрации браков после рожде-
ния ребенка, в отказе от регистрации брака даже после 
рождения детей, в рождении детей у несовершеннолет-
них женщин и мужчин [4].

Изменились принципы выбора брачного партнера 
и психологические инструменты стабилизации брака. 
Ведущим основанием стабильности семейного союза, 
помимо факта кровного родства, выступает родство 
духовное, предполагающее согласованность или, как 
минимум, непротиворечивость убеждений супругов от-
носительно семейных целей, ценностей и интересов, в 
том числе относительно родительства [5].

Важнейшей особенностью трансформации роди-
тельских ролей на современном этапе развития инсти-
тута семьи является новизна требований к партнеру и 
у современных мужчин, и у современных женщин; в ее 
основе – стремление к эгалитарности (равноправию) с 
равной долей прав и обязанностей всех взрослых чле-
нов семьи во всем спектре родительских функций: вос-
питательной; хозяйственно-бытовой; экономической; 
коммуникативной; защитной; полоролевой [6].

Изучение содержательного наполнения роли матери 
показало, что в России в течение последних 30 лет инсти-

тут материнства развивался довольно сложно: если в 90-е 
гг. – в начале 2000-х гг. многие матери, по объективным 
причинам социального характера, были агрессивными 
по отношению к другим членам общества и конфликтны-
ми во внутрисемейной ситуации, в частности нетерпи-
мыми к детским капризам и раздраженными детскими 
просьбами, то в последнее десятилетие большинство ма-
терей стали более толерантными во взаимоотношениях 
с социумом и в отношениях с детьми, настроенными на 
создание наилучших условий для дружественного, пози-
тивного общения в семье [7, C.107-108]. 

В целом, на качество исполнения воспитательной 
функции матери влияют множество факторов, в том чис-
ле: нуклеаризация семейной системы, урбанизация, соз-
дающая условия для территориальной разделенности 
разных поколений семьи, изменение стандартов поведе-
ния и мужчин, и женщин, трансформация семейных цен-
ностей на протяжении жизни одного поколения [7, С. 44]. 

Существенной особенностью трансформации ин-
ститута семьи является снижение количества детей, в 
результате чего наблюдается резкое увеличение числа 
однодетных семей по сравнению с многодетными. Из об-
щего количества семей в стране, которых насчитывается 
порядка 52 млн., основную долю − около 64% − состав-
ляют однодетные семьи. Только 28% семей имеют двух, а 
6% – троих детей [8]. 

В условиях массовой однодетности традиционным 
стало обращать внимание на недостатки семей, воспи-
тывающих только одного ребенка, главным из которых 
является то обстоятельство, что такие семьи зачастую не 
могут дать ребенку опыт социального общения, у него 
создаются только единичные связи, отсутствуют навыки 
адаптации к коллективу, развивается эгоцентризм [9]. 

В то же время в многодетных семьях, где многодет-
ность является осознанным выбором супругов и все дети 
желанны, создается благоприятный климат, для которо-
го характерны сплоченность, чувство защищенности и 
эмоциональной удовлетворенности, взаимопонимание, 
при этом хорошо развиты самокритика, доброжелатель-
ная критика в отношении любого другого члена семьи, 
взаимная терпеливость и корректность в случаях несо-
впадения мнений [10, 11, С. 24-25]. 

С другой стороны, практически все многодетные 
семьи сталкиваются со многими психологическими 
проблемами, обусловленными дефицитом времени, 
педагогического опыта, эмоциональной устойчиво-
сти родителей. В многодетной семье не все дети по-
лучают должное внимание; вследствие финансовых 
трудностей многие многодетные семьи оказываются 
социально и психологически неблагополучными и, со-
ответственно, по мнению некоторых исследователей, 
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склонны продуцировать различные отклонения в раз-
витии детей [12, 13]. 

Все это приводит к появлению у многих многодетных 
матерей синдромов эмоционального выгорания и хро-
нической усталости, что может оказывать существенное 
влияние как на качество взаимоотношений многодетной 
матери с ее детьми, так и на то, какой матерью становит-
ся в будущем девочка, выросшая в многодетной семье.

Ввиду отсутствия литературных данных, достоверно 
отражающих это влияние, нами было предпринято на-
стоящее эмпирическое исследование. Его выборку со-
ставили 218 женщин, из них 114 женщин, выросших в 
многодетных семьях, и 104 женщины, выросшие в мало-
детных семьях с одним или двумя детьми. Средний воз-
раст респондентов составил 35 лет (минимальный воз-
раст − 28 лет, максимальный – 40 лет). У всех женщин 
имеется ребенок младшего школьного возраста, 6 – 10 
лет. Все респонденты проживают в г. Москве и Москов-
ской области.

В качестве психодиагностических инструментов ис-
следования использовались опросник «Взаимодействие 
родитель-ребенок» И.М. Марковской [14]; опросник 
удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина, Г.Л. Рома-
новой, Г.П. Бутенко [15]; анкетирование.

В процессе анкетирования всем участницам исследо-
вания были заданы вопросы: «Применяли ли ваши роди-
тели к вам физические наказания?» и «Как вы оцениваете 
свои отношения с родителями?». Для сравнения ответов 
использовались таблицы сопряженности, а для оценки 
значимости различий применялся критерий ꭓ-квадрат.

На рисунке 1 приведены данные, полученные по от-
ветам на первый из указанных вопросов.

Оказалось, что между группами респондентов (жен-

щины, выросшие в многодетных семьях, и женщины, вы-
росшие в однодетных семьях, существуют достоверные 
различия (ꭓ-квадрат=25,043; р<0,001), а именно: к гораз-
до большему количеству девочек в многодетных семьях 
(70, 2%) по сравнению с количеством девочек из одно-
детных семей (42,3%) родители время от времени (ред-
ко, как считают сами выросшие в этих семьях девочки) 
применяли физические наказания. Это различие может 
быть обусловлено тем, что при большом количестве де-
тей в семье, родителям чаще, чем в малодетных семьях, 
не хватает времени и сил, чтобы найти подход к ребен-
ку, и они выбирают наиболее простой, и как им кажется, 
эффективный способ воспитания в виде физического на-
казания. 

Нельзя не обратить внимание на количество ответов 
о частом применении физических наказаний. Это циф-
ры практически одинаковы в обеих группах респонден-
тов (16,3% у женщин, выросших в малодетных семьях, и 
17,2% у женщин из многодетных семей). Эти данные сви-
детельствуют о том, что сама идея «выбросить розги –  
испортить ребенка» (английская пословица), пришед-
шая к нам их семей патриархального типа, до сих пор 
владеет умами многих родителей, независимо от коли-
чества у них детей. 

Далее было проведено сравнение ответов на вопрос 
«Как вы оцениваете свои отношения с родителями?». Ре-
зультаты представлены на рисунке 2.

Статистически значимых различий в распределе-
нии ответов (ꭓ-квадрат=3,476; р<0,176) не обнаружено. 
Большая часть женщин в обеих группах оценивает свои 
отношения с родителями как положительные, причем 
так оценивают свои отношения с родителями даже не-
которые из женщин, к которым в детстве применялись 
физические наказания. Зато в группу женщин, оценива-
ющих свои отношения с родителями отрицательно, вош-
ли только женщины, к которым в детстве применялись 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Применяли ли Ваши родители 
к Вам физические наказания?»
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физические наказания.

Для изучения особенностей взаимодействия мате-
рей с ребенком-младшим школьников использовался 
опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. 
Марковской с применением критерия Манна-Уитни для 
полученных данных, так как распределение данных в 
группах отличалось от нормального, по всем шкалам 
статистика критерия Колмогорова-Смирнова была на 
уровне p <0,05. 

Из десяти шкал – характеристик взаимодействия 
родителей с детьми (нетребовательность-требователь-
ность, мягкость-строгость, автономность-контроль по 
отношению к ребенку, эмоциональная дистанция-эмо-
циональная близость ребенка к родителю, отверже-
ние-принятие ребенка родителем, отсутствие сотруд-
ничества-сотрудничество, несогласие-согласие между 
ребенком и родителем, непоследовательность-последо-
вательность родителя, авторитетность родителя, удов-
летворенность отношениями ребенка с родителем) ста-
тистически значимые различия для обеих групп матерей 
были обнаружены только по некоторым из них. 

Статистически значимых различий не выявлено по 
следующим характеристикам:

 — «нетребовательность–требовательность»: ма-
тери, выросшие и в много-, и в малодетных семьях 
проявляют примерно равный уровень требова-
тельности к своему ребенку;

 — «мягкость-строгость»: женщины, выросшие в 
многодетных семьях, проявляют такую же стро-
гость по отношению к ребенку, как и женщины, 
выросшие в малодетных семьях;

 — «отсутствие сотрудничества – сотрудниче-
ство»: большинство современных матерей стре-
мятся к сотрудничеству со своим ребенком, во-
влекаются во взаимодействие с ним;

 — «несогласие – согласие»: достаточно высокие сред-
ние значения свидетельствуют о том, что большая 
часть матерей в обеих группах, довольно часто на-
ходятся в ситуации согласия со своим ребенком, 

по отношению к разным жизненным ситуациям;
 — «непоследовательность – последовательность»: 
женщины, выросшие в многодетных семьях, и 
женщины из малодетных семей, одинаково по-
следовательны в процессе воспитания детей, в 
системе поощрений и наказаний;

 — «авторитетность родителя»: женщины из обе-
их групп оценивают свою авторитетность в глазах 
ребенка (насколько действия, поступки, мнение 
родителя являются важным для ребенка и на-
сколько ребенок их одобряет) довольно высоко и 
примерно на одинаковом уровне;

 — «удовлетворенность отношениями с ребенком»: 
в среднем, женщины из обеих групп удовлетворе-
ны своими отношениями с ребенком.

По характеристике «Автономность-контроль» досто-
верных различий на уровне значимости p <0,05 не выяв-
лено. Однако на уровне значимости p <0,1 можно гово-
рить о различиях между группами. Женщины, выросшие 
в многодетных семьях, предоставляют ребенку большую 
автономность, тогда как женщины, выросшие в мало-
детных семьях, больше контролируют детей. Вероятно, 
данное различие обусловлено повторением модели жен-
щинами того поведения, которое они видели в своих ро-
дительских семьях: во многих многодетных семьях дети в 
высокой степени автономны, поскольку у родителей нет 
ресурсов и возможностей, чтобы быть вовлеченными в 
жизнь каждого ребенка. А в малодетных семьях все вни-
мание родителей сконцентрировано на детях, соответ-
ственно, их больше контролируют. Иначе говоря, девочки 
в многодетных семьях оценивают высокую степень своей 
автономности от родителей как положительный опыт и 
хотят, чтобы их дети тоже имели этот опыт.

Далее при проведении двухфакторного дисперси-
онного анализа, где в качестве факторов выступали  
1) многодетность/малодетность семьи и 2) наличие/от-
сутствие физических наказаний (рисунок 3) было уста-
новлено, что взаимодействие факторов многодетная 
семья и применение физических наказаний (F=3,709;  
p <0,026) оказалось значимым.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете свои отношения с родителями?»
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Таким образом, установлено, что женщины, вырос-
шие в многодетной семье и к которым часто приме-
нялись физические наказания, имеют более высокие 
значения по шкале «Автономность-контроль», что 
свидетельствует о высоком проявлении контроля с их 
стороны по отношению к ребенку. Контроль может про-
являться в мелочной опеке, повышенной тревожности, 
что может быть обусловлено либо потребностью мате-
рей, которые в детстве испытывали большое количество 
физических наказаний, защитить своего ребенка от со-
вершения им ошибок (тогда ребенок не будет давать 
повод для наказаний), либо желанием быть ближе к ре-
бенку. Результат представляется нам важным, однако он 
требует проверки на большей выборке и с применением 
большего количества диагностических методик.

По характеристике «Эмоциональная дистанция – 
близость» выявлены достоверные различия (p <0,015): 
женщины, выросшие в многодетных семьях, проявляют 
большую эмоциональную близость к ребенку, чем жен-
щины из малодетных семей. По-видимому, женщины 
из многодетных семей в детстве испытывали дефицит 
внимания от своих родителей, их детский опыт имеет 
негативную эмоциональную окраску, вследствие этого 
они стараются дать своему ребенку то, чего им самим не 
хватало.

Сравнительный анализ характеристики «эмоцио-
нальная дистанция – эмоциональная близость» по отно-
шению к ребенку показал наличие статистически значи-
мых различий (p <0,014, таблица 1) у женщин, к которым 
применялись физические наказания в детстве, и у жен-
щин, к которым физические наказания не применялись, 
независимо от того, в какой семье выросла женщина (в 

много- или малодетной). То есть женщины, часто под-
вергавшиеся физическим наказаниям, в отношениях со 
своим ребенком, предпочитают избегать данной моде-
ли воспитания и стараются выстраивать эмоционально 
близкие отношения с ребенком.

Таблица 1. 
Результаты сравнительного анализа шкалы «Эмоцио-
нальная дистанция – близость» для женщин из обеих 

групп (из много- и малодетных семей).

Эмоциональная 
дистанция – близость

F P
Применяли ли Ваши родители к 
Вам физические наказания?

Среднее Ст. откл.

Нет 12,04 2,686

4,474 0,012Да, редко 12,90 2,859

Да, часто 13,81 2,998

По характеристике «Отвержение − принятие» были 
выявлены достоверные различия (p <0,029) между груп-
пами женщин из много- и малодетных семей. У женщин 
из многодетных семей показатель по данной шкале 
выше, то есть они более лояльны к проявлению особен-
ностей своих детей, принимают их личностные особен-
ности в большей степени, чем матери из малодетных 
семей. Этот результат может быть обусловлен тем, что в 
многодетных семьях, где дети все разные, каждый ребе-
нок приучается принимать различия в поведении раз-
ных людей и сотрудничать с ними.

Достоверные различия (р <0,006) выявил анализ 
удовлетворенности отношениями с ребенком у мате-

Рис. 3. Средние значения двухфакторного анализа
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рей, к которым в детстве применялись физические нака-
зания, и у матерей, по отношению к которым физические 
наказания не применялись (результаты сравнения пред-
ставлены в таблице 2).

Таблица 2. 
Результаты сравнительного анализа шкалы 

«Удовлетворенность отношениями с ребенком»

Удовлетворительность 
отношениями 
с ребенком F P

Применяли ли Ваши родители к 
Вам физические наказания?

Среднее Ст. откл.

Нет 19,65 3,148

5,292 0,006Да, редко 18,66 3,609

Да, часто 17,27 3,437

Установлено, что женщины, к которым не применя-
лись физические наказания, более удовлетворены сво-
ими отношениями с ребенком, чем женщины, к которым 
физические наказания применялись часто, последние 
имеют наименьшую удовлетворённость отношениями 
со своим ребенком. Этот результат может свидетельство-
вать о том, что детская травма переживания жестокости 
со стороны родителей, рождает у выросшей в условиях 
частых физических наказаний женщин двойственное от-
ношение к воспитанию: с одной стороны, они не хотят 
повторить опыт своих родителей, а, с другой стороны, 
испытывают растерянность, не буду уверенными в своих 
способностях воспитателя, и переносят эту неуверен-
ность на свои отношения с ребенком.

Далее с помощью опросника «Удовлетворённость 
браком» В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко были 
исследованы различия в уровне удовлетворенности 
браком у женщин из много- и малодетных семей. Уста-
новлено наличие статистически достоверных различий: 
женщины, выросшие в многодетных семьях, в большей 
степени удовлетворены своим браком, чем женщины из 
малодетных семей. (Хи-квадрат=12,918; р <0,044). Ана-
лиз процентных долей показал, что в группе женщин из 
малодетных семей чаще встречаются «абсолютно небла-
гополучные семьи» (10,6%), тогда как в группе женщин из 
многодетных семей всего 1,8% женщин оценивают свою 
жизнь в браке, как абсолютно неблагополучную. Данный 
результат может быть обусловлен тем, что участие су-
пруга в воспитании детей и обеспечении жизнедеятель-
ности семьи воспринимается женщинами, выросшими 
в многодетных семьях, с большей благодарностью, чем 
женщинами из малодетных семей. По-видимому, глядя 
в детстве на то, как отец помогал матери справляться с 
физической и психологической нагрузкой и как сложно 
было матери, если отец не помогал ей в каких-то аспек-
тах семейной жизни, женщины из многодетных семей 
более чутки к помощи мужа.

В обеих группах большая часть женщин оценивают 
свой брак, как абсолютно благополучная семья или бла-
гополучная семья, что свидетельствует о том, что боль-
шая часть женщин удовлетворена своим браком.

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи 
удовлетворённости матерью браком и характеристик ее 
взаимодействия с ребенком приведены в таблице 3.

Таблица 3. 
Результаты корреляционного анализа данных, 

полученных с помощью опросников «Взаимодействие 
родитель-ребенок» и «Удовлетворённость браком».

Шкалы
Удовлетворенность

 браком

1. Нетребовательность – требовательность.
R ,098

P ,150

2. Мягкость – строгость.
R -,073

P ,283

3. Автономность – контроль.
R -,165*

P ,015

4. Эмоциональная дистанция – близость.
R -,078

P ,249

5. Отвержение – принятие.
R ,117

P ,084

6. Отсутствие сотрудничества – 
сотрудничество.

R ,112

P ,100

7. Несогласие – согласие
R ,139*

P ,041

8. Непоследовательность – 
последовательность.

R ,174*

P ,010

9. Авторитетность родителя.
R -,002

P ,978

10. Удовлетворенность отношениями 
с ребенком (родителем).

R ,250**

P ,000
Примечание. Полужирным шрифтом выделены 

статистически достоверные взаимосвязи.

По результатам корреляционного анализа были вы-
явлены следующие статистически достоверные взаи-
мосвязи.

1. Обратная взаимосвязь между шкалой «Удовлет-
ворённость браком» и шкалой «Автономность –  
контроль», то есть чем выше у матерей удовлет-
ворённость браком, тем меньший контроль они 
проявляют по отношению к ребенку. Иначе го-
воря, высокий уровень удовлетворённости бра-
ком предполагает, что взаимоотношения в семье 
построены на искренности и доверии и в целом 
имеют позитивную окраску, поэтому ребенок не 
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нуждается в дополнительном контроле.
2. Прямая взаимосвязь между шкалой «Удовлет-

ворённость браком» и шкалой «Несогласие – со-
гласие», то есть чем выше удовлетворённость 
матерью браком, тем выше у нее уровень взаимо-
понимания с ребенком. Это результат отражает 
тот факт, что при высоком уровне удовлетворён-
ности браком супруги (матери в данном случае) 
настроены на сотрудничество, поиск совместных 
решений, компромиссов, способностью прини-
мать, быть гибким – и все это проявляется и в от-
ношениях с ребенком.

3. Прямая взаимосвязь между шкалой «Удовлетво-
рённость браком» и шкалой «Непоследователь-
ность – последовательность», то есть женщины 
с высоким уровнем удовлетворенности браком, 
чаще проявляют последовательность в воспи-
тательном процессе. Данная корреляция объяс-
няется тем, что последовательность может про-
являться не только в воспитании ребенка, но и в 
браке, последовательность и однородность тре-
бований к своему партнеру также может повы-
шать удовлетворённость браком.

4. Прямая взаимосвязь между шкалой «Удовлетворён-
ность браком» и шкалой «Удовлетворенность отно-
шениями с ребенком», то есть чем выше удовлет-
ворённость браком, тем выше удовлетворённость 
отношениями с ребенком. Это может быть обуслов-
лено тем, что в случае, когда партнеры удовлетво-
рены качеством их взаимоотношений, минимизи-
рованы или исключены эмоционально негативные 
ситуации, спровоцированные, например, конфлик-
том, которые могут проецироваться на ребенка.

Таким образом, основными выводами проведен-
ного эмпирического исследования, можно считать 
следующие.

 — Матери сегодняшних младших школьников, жен-
щины возраста около 35 лет, выросшие в много-
детных семьях, в большинстве своем (70,2%) под-
вергались в детстве физическим наказаниям. 

 — Матери, выросшие в многодетных семьях и часто 
подвергавшиеся физическим наказаниям, стре-
мятся не повторять воспитательный стиль своих 
родителей: они склонны к высокому проявлению 
контроля по отношению к ребенку по сравнению 
с предоставлением ему самостоятельности / авто-
номности. Вероятно, данная особенность может 
быть обусловлена потребностью матерей предо-
стеречь ребенка от совершения ошибок, которые 
могут дать повод для суровых наказаний.

 — Стремление матерей из многодетных семей не по-
вторять воспитательный опыт своих родителей 
проявляется также в том, что матери, выросшие в 
многодетных семьях, проявляют большую эмоци-
ональную близость к ребенку, чем матери, вырос-
шие в малодетных семьях.

 — Матери, выросшие в многодетных семьях и не 
подвергавшиеся в детстве физическим наказани-
ям со стороны родителей, предоставляют ребенку 
большую автономность по сравнению с уровнем 
родительского контроля, а матери, выросшие в 
малодетных семьях, больше контролируют своих 
детей. То есть в этом аспекте семейного воспита-
ния матери из многодетных семей, где не было 
родительской жестокости, повторяют воспита-
тельную позицию своих родителей. 
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