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систематизации опыта   музейной деятельности в образовательном учреждении 
для детей-сирот с учетом специфики условий, задач данного учреждения и кон-
тингента воспитанников; в создании модели единого музейно-образовательного 
пространства, что позволило  перейти от относительно автономной деятельности 
отдельных музеев к созданию музейного комплекса, который    в перспективе ста-
нет центром воспитательной деятельности детского дома; в разработке механиз-
мов активизации личностного потенциала воспитанников, интеграции воспитан-
ников и выпускников в социум средствами дополнительного образования, про-
фессионально-трудовой подготовки; в  обосновании регионального содержания 
образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 
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По мнению многих исследователей, считается, что родительская семья  яв-
ляется  не только самым главным институтом социализации подрастающего поко-
ления, но и одним из главных воспитательных институтов.  

Семья была и остается важнейшей социальной средой для совершенство-
вания личности и основой в психологической поддержке и воспитании. В послед-
нее время пристальное внимание уделяется проблемам, которые связаны с семьей. 
При этом отмечается, что современная семья претерпела существенные измене-
ния. 

Экономические реформы страны в конце XX века негативно сказались на 
различных социальных ситуациях в семьях. В результате финансового дефицита, 
многие семьи оказались за гранью среднего достатка, что повлияло на снижение 
самооценки родителей. Дети перестали видеть в  своих родителях  авторитет и 
пример для подражания. Уменьшение количества браков, дефицит демографии, 
увеличение количества неполных семей стали основными кризисными моментами 
в семьях.  

На сегодняшний день о трудностях неполной семьи много пишут и гово-
рят. Полные семьи не всегда служат гарантией успехов в воспитании ребенка, так 
же как неполные семьи не всегда встречаются с трудностями в воспитании. И в 
тех, и в других семьях развитие детей проходит одинаково. Различие заключается 
лишь в благоприятных или неблагоприятных условиях развития. Но и это относи-
тельно. У детей, воспитывающихся в неполных семьях, развиваются такие качест-
ва, которые нельзя обнаружить у других детей. От ряда обстоятельств зависит то, 
к какому итогу это приведет: положительному или отрицательному. 

Многие научные деятели отмечали, что вопросам семьи всегда уделялось 
много внимания. Большое количество работ освещают вопросы поведения семьи, 
семейных ролей, власти и семейных обязанностей. Вопросы о положении мужчи-
ны в семье, разводах, воспитании детей, а также проблемы неполных семей изуче-
ны в малой степени.  

Отдельные авторы (Антонов А.И., Гурко Т.А., Кон И.С. и другие) писали 
об особенностях функционирования неполных семей. Необходимо отметить, что в 
современной научной литературе пока нет специфически направленных  работ, 
полностью посвященных данной теме.  

Семья, по мнению В. Ковалёва, А. Г. Харчева, исторически-конкретная 
система взаимоотношений между супругами, родителями и детьми; малая группа, 
члены которой связаны между собой брачными или родственными отношениями, 
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общностью быта и взаимной моральной ответственностью, социальная не-
обходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и ду-
ховном воспроизводстве населения и трудовых ресурсов [1].  

Под термином «неполная семья» обычно понимается  такая семья, которая 
состоит из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними 
детьми.  При этом, по мнению В. М. Целуйко, неполная семья может относиться 
как к благополучным, так и  неблагополучным семьям, а также к  семьям группы 
риска или асоциальным семьям [2].  

Автор в своих исследованиях приводит разноречивые мнения о семьях, где 
воспитанием ребенка занимается только мать: «Одни считают, что это всегда пло-
хо, другие утверждают, что для ребенка абсолютно безразлично, кто его воспиты-
вает, а третьи доказывают, что неполная семья имеет даже определенные преиму-
щества перед полной семьей, так как оставшийся с детьми родитель несет персо-
нальную ответственность за все, что происходит в его семье и не пытается пере-
ложить вину за собственные неудачи, просчеты или ошибки на других членов 
семьи» (цит. по [3]).  

Разумеется, каждая точка зрения может быть, как принята, так и опроверг-
нута другими примерами из жизни. Нельзя утверждать, что в каждой  полной се-
мье ребенок полноценно развивается и воспитывается. Тем не менее, специали-
сты, изучающие проблемы неполных семей, доказывают, что в полных семьях 
задачи, связанные с сохранением психического здоровья ребенка, быстрее реша-
ются.  

Целесообразным  представляется рассмотрение вопроса о необходимости 
постоянного присутствия отца в семье. Какие же потребности ребенка обеспечи-
вает наличие двух родителей в семье? 

1. Потребность в защите. Беззащитность перед внешним миром – один из 
источников неврозов современных детей. Имея отца, ребенок чувствует себя в 
безопасности, повышается статус ребенка в глазах сверстников, взрослых, часто 
автоматически считающих неполную семью заведомо неблагополучной. 

2. Потребность в авторитете [4].  
3. Необходимость развития интеллектуальной сферы, математических, 

пространственных, аналитических способностей ребенка. Наличие мужчины в 
семье улучшает умственное развитие детей, формирует естественный интерес к 
обучению, получению образования [2]. 

 4. Потребность в примере супружеских отношений, образцов «мужествен-
ного» и «женственного» поведения и общения с представителями противополож-
ного пола. В семье наблюдаются образцы мужского и женского мышления, по-
ступков, способов поведения, увлечений. Будущие мужья, воспитывающиеся без 
отца, нередко усваивают женский тип поведения, или же у них формируется ис-
каженное представление о мужском поведении как агрессивном, резком, жесто-
ком. И у будущих жен, выросших без отца, нет представления об особенностях 
мужского поведения, в семейной жизни им значительно труднее понимать мужа и 
сыновей [4, 5]. 

5. Процесс половой идентификации мальчиков и девочек. Отсутствие отца 
и полноценных с ним отношений может служить одной из причин развития гомо-
сексуализма. Такого мнения придерживаются некоторые ученые, исследующие 
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проблемы психосексуального развития личности (Р. Эванс, М. Хофман, М. Ско-
филд, И. Кон и др.) [2]. 

 6. Возможность наблюдать проявления различных чувств и управлять 
ими. Именно в условиях семейного воспитания дети получают первый опыт 
управляемого поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, 
переживания и проявления чувств [4]. 

 7. В полной семье возможен двухсторонний, более полный и объективный 
взгляд на поступки ребенка. Родители могут обсудить свои точки зрения, вспом-
нить свой детский опыт, что поможет лучше разобраться в поведении детей. 

8. Семья должна состоять не менее чем из трех человек. У ребенка всегда 
должен быть выбор, к кому из взрослых обратиться с вопросом, особенно в случае 
конфликтов с одним из родителей [6].  

Следовательно, проведенный анализ литературы по данному вопросу дает 
нам возможность еще раз удостовериться о важности семьи, а особенно родите-
лей, в формировании личности ребенка, его психического и физического здоровья. 
В неполных семьях вопросу воспитания ребенка следует уделять большее внима-
ние.  

В нашей работе мы исследовали особенности взаимосвязи личностных 
особенностей матерей и их детей в условиях неполной семьи. Следует отметить, 
что данная работа представляет собой результаты исследования, проведенного в 
рамках ВКР. Гипотеза данного исследования заключается в том, что взаимосвязь 
личностных особенностей матерей и их детей опосредована стилем семейного 
воспитания.  

В исследовании принимали участие учащиеся СОШ № 127, 143, 175 г. Ка-
зани в возрасте 16 – 17 лет (из неполных семей) и  их матери. Общее количество 
испытуемых – 100 человек: учащихся – 50 (27 юношей и 23 девушки), их матери – 
50 человек.  

Нами были использованы сокращенный многофакторный опросник для ис-
следования личности; Висбаденский опросник к методу позитивной и психотера-
пии Н. Пезешкиана, предназначенный для определения особенностей характера 
человека, а также сферы его межличностных, в первую очередь, семейных отно-
шений; методика «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г., Юс-
тицкиса В.В., ориентированная на анализ семейного воспитания и причин его на-
рушения.  

Исследование проводилось в три этапа: 
I этап: исследование личностных особенностей испытуемых. 
II этап: выявление особенностей семейного воспитания (стилей воспита-

ния). 
III этап: выявление специфики взаимосвязи между личностными особенно-

стями матерей и их детей. 
На I этапе выявлялись особенности личности матерей и их детей по мето-

дикам:  
1) Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии Н. Пезеш-

киана. С целью выявления значимых различий между показателями испытуемых 
мы провели анализ с помощью t- критерия Стьюдента. Достоверные различия 
были обнаружены в следующих параметрах: 1) пунктуальность (t = 4,5; р  0,01) – 
строгое соблюдение условного или ожидаемого времени. При низких баллах, как 
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и вышло у родителей, испытуемые не пунктуальны, постоянно опаздывают. У 
детей данное качество личности находится на среднем уровне. 2) обязательность (t 
= 2,6; р  0,01)  – это в понимании внутренняя готовность выполнить обещанное 
независимо от наличия внешнего контроля. У детей данное качество личности 
находится на низком уровне, у родителей – на среднем.  3) контакты (t = 4,5; р  
0,01) –  это способность устанавливать и поддерживать отношения с самим собой, 
другими людьми и окружающей действительностью в целом в конфликтной си-
туации. У родителей прослеживается повышенный уровень контактности, у под-
ростков данный показатель чуть ниже. В остальных показателях прослеживается 
тенденция различия, но не столь существенна для постановки различий и интер-
претации. Это и доказывает, что многие особенности характера передаются от 
родителей к детям.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что исследуемые качества 
формируются и развиваются на протяжении всей жизни человека. Основу данным 
качества прокладывает семья и семейное воспитание. В процессе воспитания, 
происходит передача традиций, социальных норм поведения, культурных ценно-
стей и в особенности манера поведения. Именно поэтому объясняются получен-
ные данные в схожести результатов детей и родителей. Дети копируют поведение 
родителей.  

2) Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности 
(СМОЛ). Проанализировав данные с помощью t-критерия Стьюдента, мы можем 
говорить об обнаружении достоверных различий в параметре ипохондрия (t = 
2,53; р  0,05). Это означает, что у подростков средний уровень развития данного 
симптома с тенденцией к увеличению, а у родителей данный симптом имеет уро-
вень значительно ниже.                             

Достоверные различия были также обнаружены в параметре паранойяль-
ность (t = 2,45; р  0,05).  У подростков данный уровень находится на более высо-
ком уровне, чем у их матерей. В других параметрах мы достоверных различий не 
обнаружили.                          

Это можно объяснить тем, что психологическая обстановка в семье, бес-
спорно, влияет на подростков. Семья выступает как положительный (семья прояв-
ляет огромную заботу и любовь) и отрицательный (вместе с тем, семья может 
нанести очень много вреда в воспитании детей) фактор воспитания.                                                                                                       

То есть, то, как родители ведут себя с детьми и друг с другом не может не 
сказаться на детях. Именно поэтому лишь в параметрах ипохондрия и параной-
яльность, мы обнаружили достоверные различия, в остальных же параметрах ре-
зультаты очень схожи и имеют один уровень развития.  

Из описаний видно, что число различий по личностным характеристикам 
матерей и детей, незначительно. Таким образом, можно сделать вывод о схожести 
личностных особенностей матерей и их детей в условиях неполной семьи, что 
может свидетельствовать о нарушении процесса автономности детей, их инфанти-
лизации. 

На II этапе исследования у испытуемых выявлялся характер межличност-
ных отношений, в первую очередь, в семейных отношениях и стили семейного 
воспитания у родителей. С этой целью была использована методика «Анализ се-
мейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г., Юстицкиса В.В. По результатам 
полученных данных можно сделать вывод, что большинство родителей использу-
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ют следующие стили  воспитания: предпочтение в ребенке детских качеств (26% 
испытуемых); чрезмерность санкций (18 % испытуемых); вынесение конфликта 
между супругами в сферу воспитания (18 % испытуемых); гиперпротекция (16 % 
испытуемых); недостаточность требований – обязанностей ребенка (16% испы-
туемых); фобия утраты ребенка (16 % испытуемых). 

Возможно, подобные нарушения воспитания матерей связаны с пережи-
ваемым ими чувством вины перед ребенком за сложившуюся семейную ситуацию, 
а также страхом потерять единственного члена семьи и  страхом остаться одной. 
Что касается полученных результатов по методике анализа семейных взаимоот-
ношений можно сказать, что у многих родителей преобладают некоторые откло-
нения в воспитании.  

При исследовании особенности типа семейного воспитания, мы выявили, 
что лишь в 33 % семей наблюдается гармоничный тип воспитания, или, как он 
еще обозначен, «без особенностей». В остальных случаях имели место те или 
иные нарушения детско-родительских отношений, что выразилось в воспитании 
по типу гиперпротекции и гипопротекции, предпочтение в ребенке детских ка-
честв, фобия утраты, вынесение конфликта между супругами  в воспитание ребен-
ка. Данные показатели мы можем объяснить тем, что исследуемые семьи неполно-
го характера, воспитание в данных семьях «лежит на плечах» матерей.  

В ходе III этапа исследования установлены взаимосвязи между стилями 
семейного воспитания родителей и личностными характеристиками детей. Такие 
нарушения семейного воспитания, как вынесение конфликта в сферу воспитания, 
неразвитость родительских чувств, гипопротекция напрямую связаны с уровнем  
депрессии матерей (его повышением), а гипо-и-гиперпротекция – с уровнем исте-
рии (повышением или понижением, соответственно).  А такие нарушения семей-
ного воспитания, как предпочтение в подростке детских качеств и игнорирование 
потребностей подростка, оказывают влияния на возникновение и развитие истери-
ческого, психопатического, депрессивного радикала личности. 

Проведенное исследование позволяет сделать нам следующие выводы: 
1. Матери, воспитывающие детей в неполных семьях, имеют схожие со 

своими детьми личностные особенности.   
2. Схожесть личностных особенностей матерей и их детей в условиях не-

полной семьи может свидетельствовать о нарушении процесса взросления детей, 
нарушении их автономности, инфантилизации. 

3. Матери в неполных семьях используют дисгармоничные стили воспи-
тания детей.  

4. Нарушения семейного воспитания являются следствием личностных 
особенностей матерей, сформированных под влиянием психотравмирующих си-
туаций (развод, потеря супруга и т.п.), либо существовавших преморбидно.  

5. Дисгармоничные стили семейного воспитания могут оказывать влия-
ние на возникновение, развитие патологичных черт личности детей. 

6. Матери, обладая определенными личностными особенностями и вы-
страивая дисгармоничные стили воспитания, могут формировать схожие (с собой) 
личностные качества в своих детях. 

Таким образом, мы можем утверждать о существовании взаимосвязи меж-
ду личностными особенностями матерей и их детей в условиях неполной семьи. 
Специфика данной взаимосвязи определяется ее опосредованным характером. 
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Взаимосвязь личностных особенностей матерей и их детей опосредована стилем 
семейного воспитания. Гипотеза, положенная в основу данной работы, нашла свое 
полное подтверждение. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в психо-
логической и педагогической практике при индивидуальном и семейном психоло-
гическом консультировании, психокоррекции, психологическом сопровождении 
детей, при организации психолого-педагогической работы с родителями (обу-
чающие семинары, тренинги родительской компетентности и т.п.). 
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Проблема формирования кросскультурной грамотности студентов явля-

ется важной социально-педагогической задачей. Сегодня востребован специа-
лист, способный мыслить глобально, понимать себя и других, понимать культуру 
не только своего народа, но и других народов. Важно, чтобы студент овладел 
культурой различий и понимания, т.е. кросскультурной грамотностью, которая 
является основой межнационального общения и отношений в целом. 

Ключевые слова: кросскультурная грамотность; понимание; толерант-
ность; культура различий; этноневербальная культура; конфликтоустойчивость 
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