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школы, учащихся и их родителей, оставляя 

ведущую и организационную роль за 

«внешними экспертами». Главное достоин-

ство такого подхода заключается в том, что 

сложную многоаспектную психологиче-

скую реальность школы нельзя увидеть с 

одной позиции, с одной точки зрения, по-

этому расширение экспертной группы будет 

способствовать более полному и объектив-

ному взгляду на экспертируемый объект. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
В статье сравниваются результаты исследования восприятия детьми старшего 

дошкольного возраста взрослых людей в ближайшем микросоциальном окружении из пол-

ных и неполных семей. Приводятся статистические данные состояния количества разво-

дов и детей, воспитывающихся одним родителем. На основе уже проведенных исследова-

ний подтверждаются выводы об отличии социального взаимодействия в системе «ребе-

нок—взрослый» и «ребенок—ребенок» у детей из полной и неполной семьи. 
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The senior preschoolers’ perception of adults in their nearest micro-social environment is 

compared on the basis of children’s coming of complete and incomplete families. Statistics of di-
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in the social interaction within the system ‘child—adult’ and ‘child—child’ between the children 
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Нестабильность в обществе и в полити-

ке, изменения в социальной сфере оказали 

существенное влияние на семью и ее функ-

ции. Семья, как и общество, переживает 

кризис. В первую очередь, он проявился в 

нежелании супругов иметь более одного ре-

бенка (два — максимум) и в резком увели-

чении количества неполных семей в резуль-

тате разводов и внебрачного рождения де-

тей. За 1998 г. в городе Минске зарегистри-

ровано 12,887 браков и 9,076 разводов, в 

результате чего без одного родителя оста-

лось 7,700 детей, и еще 2,193 ребенка были 

рождены вне брака. В 1998 г. число детей, 

имеющих одного родителя, в Минске соста-

вило 9,893 ребенка (из выступления замес-

тителя Председателя Мингорисполкома А. 

В. Балакирева на конференции в Минске 28 

ноября 2000 г., посвященной теме «Акту-

альные проблемы социально-психологи-

ческой помощи семье: теория и практика»). 

В 1999 г. в городе Минске без одного роди-

теля в результате разводов и внебрачного 

рождения осталось более 8,000 детей, а на 

начало 2000 г. 20% семей Минска офици-

ально признаны неполными. 

Жизнь с одним родителем вносит в вос-

питание и развитие ребенка свои черты, но 

эту специфику накладывает не отсутствие 

отца, а отсутствие в ближайшем окружении 

мужского образа поведения. Однако главная 

проблема заключается в неправильном по-

ведении матери, которое выражается в ги-

пер- или гипоопеке [1].  

Ребенок находится с матерью все будни, 

а с отцом — чаще по выходным и праздни-

кам, получая от отца и подарки, и развлече-

ния, что так отлично от будничной жизни. 

Мать, боясь потерять любовь ребенка, так 

же, в свою очередь, начинает задаривать ре-

бенка подарками. Между родителями про-

исходит негласное соревнование. Ребенок, 

очень это понимая,  начинает использовать 

родителей в своих интересах, ориентируясь 

не на их любовь к себе, а на ее материаль-

ное выражение. Страх матери не обоснован, 

так как связь «мать—ребенок» сильнее, чем 

связь «отец—ребенок», и малыш до тех пор 

будет уверен в своей любви к матери и в 

том, что мать любит его, пока она не «опус-

тится» до уровня отца [2, с. 20]. 

Б. И. Кочубей считает, что дефицит муж-

ского влияния в неполной семье проявляет-

ся в следующем. 

1. Нарушается гармоничное развитие ин-

теллектуальной сферы — аналитические, ма-

тематические, пространственные способно-

сти страдают за счет большего развития 

вербальных способностей. 

2. Делается менее четкий процесс поло-

вой идентификации. 

3. Затрудняется обучение подростков на-

выкам общения с представителями проти-

воположного пола. 

4. Формируется избыточная привязан-

ность к матери, так как нет человека спо-

собного «оторвать» ребенка от матери и вы-

вести его в более широкий круг.  

Положение мальчика — наиболее ущербно 

в сравнении с положением девочки. Это 

можно связать с двумя причинами: нет объ-

екта идентификации, а в воспитании сына 

мать больше стремится заменить ему отца, 

чем при воспитании девочки. Мальчик в 

результате этого теряет материнскую лю-

бовь, терпимость, теплоту — все то, что ему 

так необходимо в эти годы [5]. 

Для девочки ситуация несколько более 

благополучная, так как у нее есть объект 

для идентификации. Однако в дальнейшей 

жизни, не имея опыта правильного общения 

с мужчинами в родительском доме или ком-

пенсируя авторитарность матери, или испы-

тывая жалость к отцу, она становится в сво-

ей семье «женщиной-рабыней». Если же 

мать сумела привить девочке негативное 

отношение к мужчине, то девушка вокруг 

себя создает такое поле недоступности, ко-

торое нормальный мужчина преодолеть не в 

силах [6]. 

Идентификация с родителями является 

одним из выражений процесса социализа-

ции. Осознанное стремление детей похо-

дить на родителей того же пола отличается 
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от подражания и является знаком авторите-

та родителей. Благодаря этому мать и отец 

могут оказывать наибольшее влияние на 

детей в старшем дошкольном возрасте.  

Разлука мальчика с отцом является более 

тяжелой, чем для девочек, так как у них от-

сутствует возможность для идентификации. 

По мнению Е.А. Осиповой, у девочек высо-

ка вероятность проявления эмоциональных 

расстройств преимущественно истериче-

ского свойства, а у мальчиков — неуверен-

ности в себе и страхов в результате чрез-

мерной опеки и тревожности со стороны 

взрослых, заменяющих отца. Кроме того, 

вероятны проблемы в общении со сверст-

никами своего пола. Возможны у мальчиков 

и протестные формы поведения, так как они 

болезненно, заостренно пытаются утвер-

диться в мужской роли, компенсируя этим 

недостаток общения с отцом. Если эмоцио-

нальный контакт с одним из родителей со-

хранен, то ситуация может развиваться бо-

лее благополучно. Если нет, тогда стрессо-

вая, «психотравмирующая» ситуация, свя-

занная с разводом родителей, может длить-

ся для ребенка несколько лет. И если ему не 

оказать помощь, то стресс может перейти в 

устойчивую школьную дезадаптацию [7]. 

А. С. Подольский отмечает ряд таких ти-

пичных осложнений, встречающихся у де-

тей из неполной семьи, как чувство одино-

чества, утрата веры в близких людей, утрата 

чувства безопасности, эмоциональная не-

уравновешенность, возникновение чувства 

собственной неполноценности, болезненная 

реакция на оценочные суждения, повышен-

ная ранимость ребенка [8, с. 46]. 

Психологами выявлена тенденция, со-

гласно которой дети, растущие в неполных 

семьях, имеют менее благоприятную карти-

ну эмоционально-личностной сферы, чем 

их сверстники из полных семей. Особую 

проблемную группу представляют мальчи-

ки, живущие с одинокой матерью. Для них в 

большей степени, чем для девочек, характе-

рен сниженный эмоциональный тонус, 

трудности в процессе общения, чувство 

одиночества и отверженности, негативное 

самоощущение. Эти особенности можно 

считать достаточно устойчивыми характе-

ристиками, отражающими специфику лич-

ностного развития детей.  

В контексте нашего исследования непол-

ная семья означала отсутствие одного из 

родителей, причем неважно, является он 

биологическим или юридическим (в случае 

усыновления/удочерения ребенка одиноким 

родителем).  

В данной статье описываются результаты 

исследования, в котором изучались разли-

чия межличностного восприятия детей 

шести и семи лет из неполных и полных 

семей. 

В ходе исследования были использованы 

следующие методики: 

*аутосоциометрия [4]; 

*кинетический рисунок семьи [11]; 

*рисуночная проба “Мой воспитатель”, 

рисуночная проба “Моя группа”, методика 

по изучению представлений детей об отно-

шении к ним педагогов, методика по изуче-

нию личностных ожиданий детей в процес-

се общения с родителями [10]; 

*опросник А. И. Захарова, направленный 

на изучение восприятия детьми роли роди-

телей [3]; 

*расчет многофункционального стати-

стического критерия f* (угловое преобразо-

вание Фишера) [9]. 

В исследовании, проведенном в 2000− 

2001 гг. участвовали  57 детей 6 лет (31 

мальчик и 26 девочек) и 63 ребенка 7 лет (36 

мальчиков и 27 девочек). Всего было иссле-

довано 120 детей детских садов г. Минска, 

из которых 40 — воспитываются в условиях 

неполной семьи. 

 

Восприятие детьми из неполных семей сво-

их сверстников и взаимоотношений с ними 

Дети из полных и неполных семей в ос-

новном стремились завысить свое положе-

ние. Однако дети из неполных семей из-за 

нехватки опыта взаимодействия со взрос-

лыми мужчинами формируют единый эта-
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лон для оценки мальчиков и девочек по об-

разцу только наблюдаемого ими женского 

поведения, вследствие чего они выше оцени-

вают девочек (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1 Осознание детьми 6−7 лет своего положения в группе, % 

 

Дальнейший анализ аутосоциометрий по-

казал, что дети из полных и неполных семей 

в основном склонны завышать статус свер-

стников своего пола. 

Были получены возрастные и половые 

различия в оценивании детьми сверстников 

своего и противоположного пола. Так, де-

вочки намного реже оценивают мальчиков 

выше, чем сверстниц своего пола, но эта 

нестойкая тенденция пропадает к семи го-

дам. Этого не наблюдается у мальчиков. Бо-

лее сорока процентов мальчиков 6 и 7 лет 

(41,6%) выше оценивают девочек, чем 

мальчиков. Возможно, это связано с разли-

чиями в темпах полоролевой идентифика-

ции, поскольку у девочек в этом возрасте 

она идет интенсивнее, имеет место также 

влияние педагога на оценку взаимоотноше-

ния детей в этом возрасте, который чаще 

открыто симпатизирует девочкам и хвалит 

их. 

Совсем иные данные показали рисунки 

«Моя группа (класс)», а также высказыва-

ния детей в ходе беседы, направленной на 

изучение представлений о личностных ка-

чествах сверстников своей группы. Дети из 

полных семей гораздо чаще рисуют себя в 

окружении детей, что говорит о целостном 

восприятии класса и группы, при этом себя 

они видят как часть этого целого. Дети из 

неполных семей реже рисовали себя среди 

детей. В большинстве случаев дети из не-

полных семей изображали пустые помеще-

ния, объясняя, что дети сейчас на прогулке, 

либо рисовали только себя, либо рисовали 

других детей, исключая себя из группы 

(чаще указывали: «в раздевалке, дома»). Де-

ти из полных семей, посещающие школу, 

чаще всего рисовали, как идет урок, изо-

бражая чуть ли не весь класс. Дети из не-

полных семей чаще изображали себя одних 

или с учителем, комментируя свой рисунок 

словами, что они в данный момент выпол-

няют задание. 

За показатели ощущения комфорта в 

группе были взяты цветовое сочетание в 

рисунках детей: преобладание теплых то-

нов, наличие на рисунках как самого себя, 
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так и других сверстников, включенность в 

сюжет, желание ребенка рисовать свой 

класс, группу. За показатели дискомфорта 

были взяты одновременное сочетание хо-

лодных тонов с небрежностью выполнения 

рисунка или нежелание его рисовать, а так-

же изображение детей на рисунке без автора, 

либо изображение пустого помещения или 

изображение одного рисующего.  

Согласно полученным данным, 80% де-

тей из неполных семей чувствуют себя не-

комфортно среди сверстников. Это негатив-

но влияет на процесс восприятия детьми 

своих сверстников и на их взаимоотноше-

ния в группе. 

Можно предположить, что класс, группа 

для этих детей не являются значимыми, они 

не воспринимают сверстников как значи-

мых партнеров по общению. Среди детей из 

полных семей этот показатель составил 

35%. Эмпирическое значение критерия 

Фишера f* свидетельствует о высоком пока-

зателе статистической значимости данных 

различий (0,01).  

Результаты беседы показали, что дети 

6−7 лет способны дифференцированно вос-

принимать личностные качества сверстни-

ков. Для детей 6 лет характерно то, что, 

описывая сверстников по группе, они в 

большей степени склонны называть те уме-

ния и навыки, которые должны быть сфор-

мированы у одногруппников. Например, 

они указывали, что дети хорошо читают, 

аккуратно пишут, умеют играть, делятся иг-

рушками. Шестилетние дети больше вни-

мания обращали на описание действий сво-

их сверстников.  

Дети семи лет при описании сверстников 

своей группы больше опирались на описа-

ние их моральных качеств: дружные, не 

жадные, задиристые, упрямые, но так же, 

как и шестилетние, описывали и умения и 

навыки, которыми обладают их сверстники.  

Однако при сравнении описаний был об-

наружен ряд существенных отличий. Так, 

дети шести лет в сравнении с семилетками 

чаще дают одногруппникам «универсаль-

ные» описания без учета пола. Они были 

склонны описывать мальчиков как девочек, 

наделяя их качествами девочек (спокойные, 

милые, трудолюбивые, красиво одеваются и 

все делают).  

Такое же явление мы наблюдали у детей 

из неполных семей. Всего из шестилеток 

одинаково описали девочек и мальчиков 

47%, а среди детей 7 лет—25%. Мы видим, 

что по мере взросления этот показатель 

уменьшается, значит, с возрастом у детей 

увеличиваются показатели адекватности и 

дифференциации восприятия сверстников с 

учетом пола.  

Сравнивая ответы детей из полных и не-

полных семей, можно отметить, что про-

центная доля детей, давших общие описа-

ния девочкам и мальчикам среди ребят, рас-

тущих без отца, выше. Среди детей из пол-

ных семей общие описания дали 26%, среди 

детей из неполных семей — 55%. Данные 

углового преобразования оказались стати-

стически значимыми (р ≤ 0,05).  

Дети из неполных семей чаще отмечали 

в сверстниках их трудовые умения и навы-

ки, меньше уделяя внимания коммуника-

тивным и организаторским способностям 

детей. Они указывали на умение детей иг-

рать, на драчливость некоторых сверстни-

ков, но не говорили о дружелюбии, об уме-

нии организовать свою игру, реже указыва-

ли на честность и щедрость (умение и же-

лание чем-либо делиться) сверстников.  

Большинство детей из неполных семей 

менее дифференцированно воспринимают в 

своих сверстниках полоролевые особенно-

сти и качества сверстников. Они часто опи-

сывают мальчиков, как девочек, выделяя в 

них феминные качества.  

Дети из неполных семей склонны недо-

оценивать коммуникативные и организатор-

ские способности детей вследствие обесце-

нивания сверстников как партнеров по об-

щению. 

Особенности восприятия детьми из не-

полных семей своих педагогов 

В ходе исследования были изучены пять 
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классов и одна подготовительная группа 

детского сада. Все пять учителей и воспита-

тели согласно исследованию проявили де-

мократический стиль взаимодействия с деть-

ми, были достаточно мягки и внимательны к 

детям.  

Полученные результаты позволяют ут-

верждать, что дети 6−7 лет из полных и не-

полных семей способны описывать качества 

педагога как представителя данной про-

фессии.  

Дети 6 лет, описывая педагогов, уделяли 

большое внимание описанию нравственных 

и профессиональных качеств. Однако дети, 

посещающие детский сад, описывали педа-

гога только со стороны выполнения им вос-

питательной функции. Детьми не описыва-

лись качества воспитателя, проявляемые в 

процессе проведения занятий. О воспитате-

ле говорили, что он хороший, хорошо вос-

питывает, хорошо играет, много им читает. 

Описание моральных качеств воспитателя 

очень напоминает описание детьми качеств 

своих родителей, в частности, мам. Особен-

но ярко это проявилось у детей из неполных 

семей. Они указывали на то, что «воспита-

тельница добрая, заботливая, много разре-

шает». Говоря об отрицательных качествах, 

указывали, что «воспитательница плохая, 

когда кричит, наказывает, ставит в угол». 

Дети, посещающие школу, описывали учи-

теля со стороны выполнения им его про-

фессиональных функций. Об учительнице 

говорили, что она «хорошо и понятно объ-

ясняет, учит писать, считать и многому дру-

гому». Описывая личностные качества учи-

теля, дети говорили о «внимательном, спра-

ведливом и добром учителе». Описание от-

рицательных качеств учителя сводилось к 

описанию и осуждению его воспитательных 

мер (табл. 1).  

 

Таблица 1 

 

Восприятие детьми стилей педагогического взаимодействия 
  

Стиль взаимодействия Дети из полной семьи, % Дети из неполной семьи, % 

Демократический 12,5 7,5 

Демократический с чертами 

авторитарного 

46,25 32,5 

Демократический с яркими чертами 

авторитарного 

31,25 35 

Авторитарный 10 25 

 

Наиболее адекватно стиль взаимодейст-

вия педагога воспринимают дети из полных 

семей. Дети из полных семей больше идеа-

лизируют педагога, чем дети, растущие без 

отца. О последних можно сказать, что они 

преувеличивают строгость, психологиче-

ское давление педагога, недооценивая его 

доброжелательность и открытость. Количе-

ство детей из полных семей, восприни-

мающих педагога как авторитария и демо-

крата с яркими чертами авторитария, в 

сумме составило 41,25%, а детей из непол-

ных семей — 60%. Это свидетельствует о 

том, что дети, растущие без отца, так же как 

и дети, растущие с отцом, способны к адек-

ватному восприятию действий и профес-

сиональных качеств педагога. Дети из не-

полных семей, так же как и дети из полных 

семей, способны к адекватному восприятию 

стиля взаимодействия педагога с детьми. 

Однако большая их часть воспринимает его 

негативно, несмотря на демократический 

стиль педагогического взаимодействия.  

Разница в описаниях педагогов детьми из 

полных и неполных семей заключалась в 

следующем. В основном все дети из полных 

семей, описывая педагога, указывали одну-

две характеристики их взаимодействия с 



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 58 

учителем/воспитателем вне уроков и заня-

тий. У детей из неполных семей таких опи-

саний больше, что в некоторой степени под-

тверждает предположение о том, что для 

детей из неполных семей в большей степе-

ни педагог становится значимым взрослым 

не как учитель или воспитатель, а как парт-

нер по общению. Вследствие этого дети из 

неполных семей несколько завышают неко-

торые свои ожидания в процессе взаимо-

действия с педагогами, неадекватно отно-

сятся к их требованиям. Возможно, именно 

поэтому педагоги отмечают, что с такими 

детьми трудно найти общий язык, трудно 

понять, чего они хотят, и поэтому не всегда 

можно принять их требования. Вследствие 

рассогласованности таких ожиданий детей, 

которые не всегда удовлетворены, страдает 

и такая сфера, как представления детей об 

отношении к ним педагогов. 

Используемая методика «Изучение пред-

ставлений детей об отношении к ним педа-

гога» позволяет по ответам детей отнести 

их к одной из трех групп по характеру эмо-

циональной направленности на педагога 

(табл. 2):  

1) эмоционально восприимчивые дети — 

положительная направленность на педагога;  

2) эмоционально невосприимчивые дети — 

отрицательная установка на педагога;  

3) дети с безразличным отношением к 

педагогу. 
 

Таблица 2 
 

Распределение детей по характеру эмоциональной направленности на педагога 
 

Вид направленности Дети из полных семей, % Дети из неполных семей, % 

1 51,25 42,5 

2 12,5 35 

3 36,25 22,5 

 

Самая существенная разница характера 

эмоциональной направленности на педагога 

между детьми из полных и неполных семей 

наблюдается во втором типе направленно-

сти (12,5% и 35% соответственно). Разли-

чия между детьми по первому типу направ-

ленности (51,25% и 42,5%) и третьему 

(36,25% и 22,5%) не являются статистиче-

ски значимыми. Различия во втором типе 

эмоциональной направленности свидетель-

ствуют о наличии статистически значимых 

различий между двумя группами испытуе-

мых. Таким образом, можно сказать, что для 

исследуемой выборки детей из неполных 

семей характерно наличие отрицательной 

установки на педагога.  

Дети, имеющие положительную направ-

ленность на педагога, считают, что педагог 

относится к ним хорошо и отвечают педаго-

гу таким же отношением. Дети, имеющие 

отрицательный вид направленности — это 

дети, считающие, что педагог относится к 

ним не очень хорошо. Дети с безразличным 

отношением считают, что педагог относится 

к ним безразлично, а сами они относятся к 

педагогу не безразлично. Этому виду на-

правленности скорее подошло бы название 

«ситуационный» вид направленности, так 

как дети из этой подгруппы считают, что 

учитель/воспитатель относится к ним ино-

гда хорошо, а иногда плохо, а сами они от-

носятся к педагогу точно так же, как он к 

ним.  

Сведения о мнении детей по поводу от-

ношения к ним педагогов были получены в 

ходе беседы с детьми о качествах педагогов, 

когда дети отвечали на вопросы типа: «Как 

ты считаешь, относится педагог к тебе хо-

рошо или не очень? Почему? Всегда ли пе-

дагог оценивает тебя, как ты на самом деле 

этого заслуживаешь, или он завышает твои 

оценки, либо, наоборот, занижает? А как 

ты сам относишься к педагогу? А по-

чему?» 
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Для данной выборки детей из неполных 

семей характерным является то, что боль-

шинство из них склонны считать, что педа-

гог не относится к ним положительно. Та-

кая особенность в восприятии детей может 

быть объяснена тем, что взаимодействие 

педагога с этими детьми не оправдало их 

ожиданий при общении и взаимодействии с 

учителем или воспитателем. 

Восприятие детьми из неполных семей 

роли родителей. На основании полученных 

результатов можно сказать, что дети 6−7 

лет дифференцированно воспринимали ро-

левые и личностные качества родителей. 

Они описывали различные стороны дея-

тельности родителей, в оценке больше опи-

рались на моральные качества, нежели на 

черты внешности мам и пап.  

Результаты методики КРС анализирова-

лись с двух позиций. Первая — это оценка 

воспринимаемых детьми внутрисемейных 

отношений по симптомокомплексам. Вторая 

— это анализ рисунков с целью выяснить 

различия в применении средств ИЗО (цвет, 

форма, линия).  

В первом случае мы рассматривали ри-

сунки по следующим симтокомплексам: 

1) благоприятная семейная ситуация; 

2) тревожность, 3) конфликтность; 4) чувст-

во неполноценности в семейной ситуации; 

5) враждебность внутрисемейной ситуации 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Средние показатели по симптомокомплексам КРС 

 

Показатели благополучия семейной си-

туации, как и во всех остальных симптомо-

комплексах, у детей из полной и неполной 

семей практически одинаковы. Следова-

тельно, различий в восприятии семейных 

отношений у детей двух исследуемых групп 

не обнаружено. Имеющаяся небольшая 

цифровая разница больше говорит о поло-

вой дифференциации. Особенно это можно 

увидеть в последнем симптомокомплексе 

(мальчики в большей степени воспринима-

ют семейную ситуацию как враждебную).  

Анализ КРС с позиции восприятия деть-

ми своих родителей проводился по крите-

риям: цвет, наличие у родителей всех частей 

тела, детализация образов, а также вклю-

ченность родителей в сюжет. Различное со-

четание этих критериев дало нам возмож-

ность разделить детей на подгруппы: 1) по-

ложительно воспринимают обоих родите-

лей (качественные и детализированные изо-

бражения обоих родителей); 2) отрицатель-

но воспринимают обоих родителей (низкие 

показатели качества рисунка); 3) положи-

Полная семья. Девочки 

Полная семья. Мальчики 

Неполная семья. Девочки 

Неполная семья. 

Мальчики 
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тельно воспринимают мать (лучше прори-

сована мать); 4) положительно восприни-

мают отца (лучше прорисован отец). Рас-

пределение детей из полных и неполных се-

мей по этим подгруппам отражено в табл. 3.  

Восприятие детей из неполных семей 

своих родителей значительно отличается от 

восприятия детей из полных семей. Среди 

детей из полных семей, положительно и от-

рицательно воспринимающих обоих роди-

телей, — практически одинаковое число 

мальчиков и девочек 6 и 7 лет. Соответст-

венно в подгруппе детей из полных семей, 

лучше воспринимающих мать, больше де-

вочек, а в подгруппе, лучше воспринимаю-

щих отца, больше мальчиков. 

 
Таблица 3 

 

Восприятие детьми своих родителей на основании КРС 
 

Дети Положительное 

восприятие обоих 

родителей, % 

Отрицательное 

восприятие обоих 

родителей, % 

Положительное 

восприятие 

матери, % 

Положительное 

восприятие отца, 

% 

Дети из полных 

семей 

42,5% 18,75% 20% 18,75% 

Дети из неполных 

семей 

7,5% 42,5% 45% 5% 

 

Различия между детьми из полных и не-

полных семей в первых трех случаях оказа-

лись статистически достоверны (при уровне 

значимости 0,05). Следовательно, полная 

семья оказывает существенное влияние на 

формирование у детей адекватных образов 

матери и отца, на формирование у детей об-

разов мужчины и женщины как будущих 

членов семьи. 

Кроме того, дети из неполных семей 

формируют свой образ только по материн-

скому типу. Так как мужского образца пове-

дения нет, то по образу матери формируется 

и образ мужчин, что в дальнейшем может 

привести к неадекватности в восприятии 

девушками мужчин, и к неадекватным фор-

мам поведения у мальчиков из неполных 

семей. К тому же, дети из неполных семей 

склонны идеализировать своих родителей, 

особенно отцов, ожидая от них слишком 

лояльного отношения к себе и к своим от-

рицательным поступкам.  

Анализ результатов опросника А. И. За-

харова, направленного на изучение ожида-

ний детей в общении с родителями, позво-

лил разделить детей на три подгруппы: 

1) дети, имеющие адекватные личностные 

ожидания от общения с родителями; 2) де-

ти, имеющие завышенные положительные 

ожидания от общения с родителями; 3) де-

ти, имеющие завышенные положительные 

ожидания от общения с одним из родите-

лей. Полученные результаты отражены в 

табл. 4. 

 
Таблица 4 

 

Ожидания детей в общении с родителями 
 

Адекватные ожидания 

детей от общения 

с родителями 

Завышенные положи-

тельные ожидания детей 

к обоим родителям 

Завышенные положительные ожидания детей 

к одному из родителей 

из полных семей, % из неполных семей, % из полных 

семей, % 

из неполных 

семей, % 

из пол-

ных се-

мей, % 

из неполных 

семей, % к матери к отцу к матери к отцу 

62,5 25 30 37,5 2,5 5 10 27,5 
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Преобладающими ожиданиями в обще-

нии с родителями среди детей из полных 

семей являются адекватные по отношению 

к обоим родителям положительные ожида-

ния, а среди детей из неполных семей пре-

обладают завышенные положительные ожи-

дания к обоим родителям, причем в боль-

шей степени — по отношению к отцу. Чет-

ких половых различий в данном случае на-

ми не отмечено.  

Восприятие детьми 6−7 лет родитель-

ских ролей как престижных влияет не толь-

ко на успешность процесса их полоролевой 

идентификации, но и на процесс развития 

мальчиков и девочек как будущих пап и 

мам. Были обнаружены различия среди де-

тей из полных и неполных семей: 60% де-

тей из полных семей считают роль родителя 

одного с ними пола престижной, среди де-

тей из неполных семей этот показатель ни-

же — 35%. Для мальчиков из неполных се-

мей роль отца считается непрестижной, а 

для девочек — роль матери. Заметим также, 

что роли детьми воспринимаются как не-

престижные, несмотря на то, что дети 

склонны идеализировать отцов, родителей в 

целом и взаимоотношения с ними, — осо-

бенно мальчики (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 

Идеализация детьми одного из родителей 
 

Дети из полных семей Дети из неполных семей 

идеализируют образ 

отца, % 

идеализируют образ 

матери, % 

идеализируют образ 

отца, % 

идеализируют образ 

матери, % 

6,25 47,5 62,5 2,5 

 

Для детей из полных семей характерна 

идеализация образа матери. Это можно объ-

яснить тем, что для ребенка мама более 

терпелива, любит его таким, каков он есть, а 

не за его успехи — как, чаще всего, любит 

ребенка отец.  

Анализ детских высказываний позволяет 

сказать, что дети 7 лет по сравнению с 

детьми 6 лет воспринимают родителей бо-

лее дифференцированно. Они выделяют 

больше качеств в родителях, больше указы-

вают на разницу качеств и особенностей 

деятельности мам и пап.  

Дети из полных семей лучше восприни-

мают и описывают качества родителя одно-

го с ними пола. Этого у детей из неполных 

семей мы не отметили. Дети из неполных 

семей лучше описывали маму независимо 

от пола ребенка, причем они были склонны 

наделять мать неспецифическими для жен-

щины функциями, например, «защищает, 

зарабатывает деньги». В описаниях отцов, 

наоборот, выявилась тенденция наделять 

его женскими качествами, почти все дети из 

неполных семей отметили, что папа «дол-

жен помогать маме по дому», детьми пере-

числялись виды деятельности, выполняе-

мые папами. У детей из неполных семей 

отсутствовали такие описания отцов, как 

«строит дом, приносит деньги, любит маму 

и детей, дарит подарки, защищает и обере-

гает всех, помогает слабым, мужествен-

ный». Это свидетельствует о том, что деть-

ми из неполных семей отец воспринимается 

не как глава семьи или равноправный ее 

член, а как помощник мамы. Также было 

отмечено, что дети из неполных семей 

больше внимания уделяли описанию ка-

честв, характеризующих процесс их взаи-

модействия с родителями, а описание отри-

цательных качеств родителей часто ограни-

чивалось тем, что дети говорили о том, что 

их наказывают.  

У детей из полных семей описания отри-

цательных качеств родителей не ограничи-

вались только воспитательными мерами. 

Дети критиковали некоторые качества роди-

телей. Например, дети указывали, что плохо, 
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когда «родители не сдерживают обещания, 

ленятся, ругаются между собой». То есть 

детьми из неполных семей наиболее хоро-

шо воспринимается и описывается выпол-

нение родителями воспитательной функции.  

У детей из неполных семей были отме-

чены описания отцов, не содержащие отри-

цательных качеств, когда дети затруднялись 

что-либо сказать или говорили, что папы, 

наверное, бывают только хорошие. Подоб-

ных случаев среди детей из полных семей 

мы не отметили. Это подтверждает предпо-

ложение относительно того, что дети из не-

полных семей склонны идеализировать об-

раз отца и его отношение к ним.  

Вы вод ы  

На основе полученных данных можно 

следующим образом описать различия меж-

личностного восприятия детей из неполных 

и полных семей.  

• Дети из неполных семей в большей 

степени склонны негативно воспринимать 

группу, чувствуя себя в ней некомфортно. 

Это может быть следствием того, что, ис-

пытывая дефицит общения со взрослыми 

(отца нет, а мама часто занята), дети из не-

полной семьи более значимым считают об-

щение со взрослыми, а не со сверстниками. 

Общение со сверстниками в группе ценится 

ими в меньшей степени.  

• Большинство детей из неполных семей 

менее дифференцированно воспринимают в 

своих сверстниках полоролевые особенно-

сти и качества сверстников. Они часто опи-

сывают мальчиков, как девочек, выделяя в 

них феминные качества.  

• Дети из неполных семей склонны недо-

оценивать коммуникативные и организатор-

ские способности детей вследствие обесце-

нивания сверстников как партнеров по об-

щению.  

• От учителя дети требуют больше вни-

мания и личного общения, которое не все-

гда может иметь место. От воспитателя дети 

ожидают материнского отношения к ним. 

Это все очень негативно отражается на про-

цессе обучения и воспитания.  

• Дети из неполных семей склонны идеа-

лизировать образ отца и его отношение к 

себе, считая его более добрым и ласковым, 

что в реальности встречается крайне редко. 

Мальчики и девочки, растущие без отца, 

показали тенденцию выделять и описывать 

в матерях маскулинные качества, а в отцах — 

феминные. 

Большинство детей из неполных семей 

склонны негативно воспринимать роль ро-

дителя одного с ними пола.  

Дети, растущие без отца, воспринимают 

роль отца в семье не как главы семьи или ее 

равноправного члена, а как помощника ма-

мы.  

• Большинство детей из неполных семей 

больше воспринимают и описывают воспи-

тательную функцию родителей. Они хуже, 

чем дети из полных семей, описывают дру-

гие функции родителей. Например, комму-

никативную, познавательную и другие.  
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОСТТРЕНИНГОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

Раскрывается содержание основных социально-психологических характеристик по-

сттренингового сопровождения. Автор рассматривает проблему комплектования тре-

нинговой группы в отечественной социальной психологии через призму принципа единства 

социальных и психологических факторов участников. Анализируется принцип готовности 

личности осуществлять совместную деятельность в единстве процессов общения и 

межличностных отношений. По мнению автора, общепсихологическая логика посттре-

нингового сопровождения должна опираться на социально-психологические факторы 

данного процесса, к которым относится сложная совокупность факторов, опосредующих 

как жизненную ситуацию конкретного участника тренинга, так и его личностные осо-

бенности, способствующие или препятствующие процессу саморазвития.  

 
Ключевые слова: посттренинговое сопровождение, тренинговая группа, личност-

ные особенности, саморазвитие, внутренние детерминанты социального поведения, лич-

ность.  

 




