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Аннотация. В статье раскрываются механизмы и этапы развития социально-эмоциональной ориентации детей дошкольного 
возраста, их особенности в неполной современной семье. Для ребенка семья занимает всегда первое, главенствующее место, 
она является одновременно и средой обитания и воспитательной средой. Влияние семьи, особенно в начальный период 
жизни ребенка, намного превышает другие воспитательные воздействия. Социально – эмоциональная ориентация детей в 

современном обществе под влиянием стереотипов усложняется еще и тем, что семья как первый и самый важный социаль-
ный институт, а если семья неполная или неблагополучная, то знания, полученные в этом институте, обернутся против са-
мого ребенка. В современном обществе остро стоит вопрос о том, что семья не справляется со своей основной функцией – 
воспитанием детей, в том числе и гендерным воспитанием.  
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В двадцать первом столетии людей коснулась пробле-

ма гендерного воспитания, это и не удивительно. Се-

мейный институт потерял свой авторитет для молодых 

пар, которые хотят завести семью. К сожалению к во-

просам о создании семьи, воспитании детей относятся 

очень легкомысленно, не задумываясь о последствиях. 

Увеличившееся число разводов, количество неблаго-

получных семей, определение детей в детские дома 

приводит к тому, что подрастающее поколение не по-

нимает, как жить в нашем мире. Ведь общество само 
создает гендерные стереотипы, передает их из поколе-

ния в поколения и предъявляет требования к их выпол-

нению. Усиливающаяся роль женщин в государствен-

ном управлении, в науке, медицине, воспитании, куль-

туре и искусстве настолько очевидна, что уже не нуж-

дается в эмпирических доказательствах. Женская часть 

населения стала важнейшим структурным компонен-

том трудовых ресурсов, причем в составе экономиче-

ски активного населения большинства различных ин-

дустриальных стран женщины составляют от 40% до 

50%, увеличивая быстрыми темпами, так называемую 

группу «self-madewoman» (дословно «женщины, сде-
лавшие себя сами»). Профессиональная деятельность 

женщин, как показывают последние исследования, 

оказывает существенное влияние на рост национально-

го доходов ведущих стран мира, во многом меняя мо-

дели взаимодействия в профессиональной среде и 

определяя многие направления социальных парадигм 

развития человечества [9, с. 19-35]. 

Педагоги, которые работают только с девочками или 

мальчиками, могут подтвердить, как влияет на коллек-

тив появление представителя противоположного пола. 

Но это влияние может быть разным. Часть детей вос-
питывается в семьях, где примером поведения являют-

ся мама или бабушка. В школе работают и учат детей 

тоже женщины. Из-за чего в наше экономически тяже-

лое время и наблюдается смена семейно-ролевых от-

ношений [10, с. 187]. Разумеется, все эти привходящие 

обстоятельства затрудняют полноценное включение 

женщин в профессиональную деятельность. Другой 

важной чертой является признание необходимости со-

четания различных социальных ролей - не только ак-

тивной участницы трудовой и общественной жизни, но 

и «хозяйки дома», матери. Женщины избирают раз-

личные варианты сочетания этих ролей, хотя большин-
ство устойчиво ориентируются на одинаковую их зна-

чимость. Конкретный выбор жизненного пути женщи-

на делает сама в соответствии со своими личными ка-

чествами, предпочтениями, вкусами, обстоятельствами 

жизни, но возможность такого выбора сильно зависит 

от того, какую экономическую и моральную поддерж-

ку окажет ей государство и общество на каждом из 

избранных ею путей [2, с. 15]. 

Однако никакая, даже самая прогрессивная, соци-

альная практика не может отменить психологические 

трудности, которые возникают при «двойной» занято-
сти женщины на работе и дома. Равноправное поло-

жение женщины в обществе существенно изменяет 

традиционные представления о таких чертах, как му-

жественность и женственность. Происходит дефеми-

низация традиционно мужских областей (текстиль-

ной, пищевой) и феминизация областей деятельности 

с традиционно мужским направлением (управление, 

наука). Технология будущего связана с компьютери-

зацией, электронизацией, способствует стиранию гра-

ней между мужской и женской чертами деятельности. 

Психологические исследования (А.И. Захарова, 

А.С. Спиваковской, Е.О. Смирновой, B.C. Собкина, 
Й. Лангмейера, З. Матейчека и др.) свидетельствуют, 

что в силу названных причин дети из неполных се-

мей, по сравнению со сверстниками из полных семей, 

обладают рядом психологических особенностей: бо-

лее низкой школьной успеваемостью, склонностью к 

невротическим нарушениям и противоправному по-

ведению, проявлениями инфантильности, негативным 

отношением к родителям, нарушениями полоролевого 

поведения [5, с. 25], тягостным чувством отличия от 

сверстников, неустойчивой, заниженной самооценкой 

с актуальной потребностью в ее повышении, неадек-
ватной требовательностью к матери и высоким жела-

нием изменений ее поведения, активным поиском 

«значимого взрослого» [10, с. 62]. 

По данным Е.О. Смирновой и B.C. Собкина [8, 

с. 124], детям из неполных семей для их полноценно-

го психического развития не хватает своевременной 

эмоциональной поддержки и понимания взрослыми 

своеобразия формирования их характера, признания в 

семье или среди сверстников; непосредственности в 

выражении чувств; жизненного тонуса; уверенности в 

себе и решительности в действиях и поступках; спо-

собности легко устанавливать контакты и длительно 
поддерживать их на взаимоприемлемом уровне; гиб-
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кости и непринужденности в отношениях, умения 

принимать и играть роли. 

Психологическая поддержка детей из неполных се-

мей, в том числе, и с отклонениями в поведении долж-

на быть направлена, прежде всего, на восстановление 

их нормального психолого-социального статуса, на их 

адекватную самореализацию за счет проработки пси-

хологических трудностей и проблем: информацион-

ных, поведенческих, мотивационных, эмоциональных, 
характерологических. Развитие гендерных схем, обу-

словленных полом социокультурных норм или стерео-

типов, является следствием уровня когнитивного раз-

вития ребенка, а также результатом влияния отдельных 

сторон культуры, которые ребенок может наблюдать.  

Гендерные понятия формируются у детей на осно-

вании того, чему их учат, а также за счет подражания 

тем моделям, которые их окружают. Кроме того, в раз-

витие этих понятий вносят определенный вклад лите-

ратурные произведения, кино и телевидение. Совре-

менные исследования стереотипных моделей свиде-

тельствуют о том, что полоролевые образы, появляю-
щиеся на телеэкранах в течение 10-15 лет, остаются в 

целом устойчивым, традиционным. Устоявшие поло-

вые модели легко воспринимаются детьми, становятся 

стереотипными и характеризуются противопоставле-

нием одного пола другому. 

В семейной иерархии, в современном обществе, 

мать занимает главенствующую позицию, так как 

именно она исполняет роль «добытчика» и в семье 

нет стабильности в занимаемых позициях. Поэтому 

ребенок часто не осознает своей позиции или роли, 

отведенной его полу. В семье с одним родителем, ча-
ще это бывает «мать-одиночка» или ребенок на попе-

чении бабушки, происходит подобный перекос в рас-

пределении ролей [5, с. 26]. 

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а 

также содержание и характер этого влияния объясня-

ется теми механизмами социализации ребенка, кото-

рые с наибольшей эффективностью активизируются в 

семейном воспитании. Именно здесь и закладываются 

базисные и основополагающие компоненты формиро-

вания полоролевой дифференциации, идентификации 

ребенка [5, с. 27]. 
Источником благополучия ребенка в семье, услови-

ем его правильного воспитания, счастливого детства 

является любовь к нему родителей. Живя в семье, ре-

бенок, по словам В.А. Сухомлинского, должен быть 

уверен, что его кто-то очень любит, и он тоже кого-то 

любит безгранично. Такая любовь создает чувство за-

щищенности, душевного комфорта. При этом ребенок 

активнее постигает мир, легче овладевает знаниями. У 

него свободнее раскрываются дарования, он увереннее 

определяет свою дорогу в жизни, выбирает друзей. 

Важнейшим институтом социализации подрастающего 

поколения является родительская семья, в которой 
формируются основы характера человека, его ценност-

ные ориентации, нормы поведения и взаимодействия с 

окружающими. Серьезные социально-экономические и 

духовно-нравственные трудности нашей жизни явля-

ются существенным фактором, который дестабилизи-

рует традиционные семейные отношения. Тенденции 

развития современной семьи выглядят так: резкое па-

дение количества заключаемых браков, увеличение 

числа людей, не стремящихся иметь семью, снижение 

детности семей [8, с. 90]. Подробную схему анализа 

семьи предложил известный психиатр Е.А. Личко [7, 

с. 24]. Его описание семьи включает следующие харак-

теристики и их варианты: 

– структурный состав: полная семья (есть мать и отец); 

неполная семья (есть только мать или только отец); 

искаженная или деформированная семья (наличие 

отчима вместо отца или мачехи вместо матери); 
– функциональные особенности: гармоничная семья; 

дисгармоничная семья.  

Неполная семья возникает в силу разных причин: 

рождения ребенка вне брака, смерти одного из родите-

лей, расторжения брака либо раздельного проживания 

родителей. В соответствии с этим выделяются основ-

ные типы неполной семьи: внебрачная, осиротевшая, 

разведенная, распавшаяся. Различают также отцовскую 

и материнскую семьи, которые и составляют абсолют-

ное большинство среди неполных семей. Наиболее 

часто встречающаяся причина возникновения непол-

ной семьи в наше время – развод, который, по мнению 
В.А. Сысенко, является стрессовой ситуацией, угро-

жающей душевному равновесию одного или обоих 

партнеров и, особенно, детей [6, с. 23]. 

Установлено по методике диагностики полимотива-

ционных тенденций «Я-концепции» [1, с. 31], что для 

детей из неполных семей особенно значимы вера в 

лучшее, ярко выражена потребность в общении и вза-

имодействии с окружающими, направленность на труд, 

а также следование собственным нравственным нор-

мам, при этом они менее склонны соблюдать требова-

ния социума, слабо выражены ответственность, дол-
женствование, необходимость. Так же дети из непол-

ных семей в основном имеют общее пессимистическое 

отношение к прошлому, травмы и боль которого 

накладывают серьезный отпечаток на их взаимоотно-

шения с окружением и жизненные планы, либо счита-

ют, что все события их жизни предопределены судь-

бой, и они не в силах что-либо изменить. Иначе говоря, 

дети из неполных семей, пережившие в детстве много 

событий, имевших негативную эмоциональную окрас-

ку, больше ориентируются на других людей, готовы 

думать о других даже в ущерб себе. Оптимистическая 
мотивация прямо связана с тенденцией к аффилиации, 

т.е. эти дети выделяются верой в лучшее, пассивным 

ожиданием благополучия при наличии желания при-

знания со стороны окружения. 

Данные Е.О. Смирновой и В.С. Собкина говорят о 

том, что детям из неполных семей не хватает: уверен-

ности в себе и решительности в действиях и поступках, 

способности легко устанавливать контакты и длитель-

но поддерживать их на взаимоприемлемом уровне, 

гибкости и непринужденности в отношениях. Кроме 

того, психологический климат неполной семьи во мно-

гом определяется болезненными переживаниями, воз-
никшими вследствие отсутствия одного из родителей. 

Дети из неполных семей, имеющие негативное про-

шлое, больше ориентированы на других людей. Можно 

предположить, что пережитая ими психологическая 

травма способствует проявлениям сочувствия, желания 

быть полезным другим даже в ущерб себе. Вполне ве-

роятно, что они более склонны проявлять заботу и со-
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переживание, чем дети с позитивным прошлым, по-

скольку на собственном опыте познали боль. 

Несмотря ни на что, неполная семья, хотя и стал-

кивается с рядом объективных трудностей, но облада-

ет достаточным потенциалом для полноценного вос-

питания детей. Психологи и члены семьи могут спо-

собствовать развитию необходимых умений и качеств 

для предотвращения негативных последствий сло-

жившейся ситуации и преобразования семейного сце-
нария. В процессе воспитания детей из неполных се-

мей важную роль играет и гендерный фактор, кото-

рый необходимо учитывать и реализовывать, опира-

ясь на социально- психологические особенности де-

тей, лишенных одного из родителей. 

В современной обществе преобладающей формой 

семейной организации является простая (нуклеарная) 

семья. По данным статистики, средний показатель ко-

личества членов семейного домохозяйства составлял в 

селе 2,74, в городских поселениях – 2,54 [23, с. 17]. 

Сведение к минимуму значения средней величины се-

мейных домохозяйств прежде всего является следстви-
ем высоких темпов нуклеаризации семей в Украине 

(процесса, начавшегося в 1960-х годах). Эта тенденция 

продолжается и усиливается ныне в результате даль-

нейшего распространения однодетности и бездетности 

[25, с. 40]. По мнению украинских демографов, особую 

тревогу вызывают следующие тенденции, характери-

зующие эволюцию института семьи в наше время: 

– распространение малодетности и возрастание одно-

детности; 

– стабильная тенденция увеличения количества не-

полных семей, состоящих в основном из матери и 
детей (гораздо реже – отца и детей)из-за повышен-

ного уровня разводов и безбрачного материнства; 

– тенденция к постепенному расширению и разнообра-

зию форм брачно-семейных отношений, основыва-

ющихся на консенсуальных (юридически неоформ-

ленных) браках; 

– распространение безбрачного одиночества и повы-

шение доли одиночек не только в старшем, но и в 

младшем брачном возрасте (в результате обнищания, 

и особенно из-за отсутствия жилья для новой семьи, 

повышенной мужской смертности в среднем и стар-
шем возрасте, распространения трудовых миграций). 

В большинстве культур муж и жена разделяют 

функции в семье. Т. Парсонс и Р. Бейлз назвали их ро-

ли инструментальной и экспрессивной соответственно 

(муж – добытчик, жена создает хорошую психологиче-

скую атмосферу в семье). Когда появляются дети, су-

пруги продолжают такое разделение. Муж заботится о 

финансовой стороне воспитания, он должен заработать 

деньги, чтобы дети могли быть накормлены, одеты, 

получили образование и т.п. Жена выполняет домаш-

нюю работу и воспитывает детей. Попытки изменить 

этот традиционный стереотип ни к чему не привели. 
По данным Рассела, некоторые мужчины при рожде-

нии детей оставались дома и занимались домашней 

работой, но долго это не продолжалось. 

Исследования в 15 странах, которые провел Стоун, 

продемонстрировали следующее [11, с. 75]: хотя ра-

ботающие матери проводят с детьми меньше времени, 

чем домохозяйки, это все же большее время, чем у 

работающих отцов. Матери часто остаются наедине с 

ребенком, в то время как отцы занимаются с ребенком 

в основном в присутствии матери. Также обнаружи-

лось, что когда оба родителя находятся дома с ребен-

ком, основное психологическое внимание ему уделяет 

мать: она стимулирует его активность, выражает свое 

эмоциональное отношение, при необходимости уте-
шает, в то время как отец читает или смотрит телеви-

зор. Когда дети вырастают и идут в школу, большая 

часть ответственности за их повседневную жизнь все 

равно остается на плечах матери. Существуют и дру-

гие семьи, где один супруг идет на работу, а другой 

остается с ребенком, и работа позволяет им делать это 

по очереди. Лэмб Эн выделили 3 вида родительского 

вовлечения в воспитание детей [11, с.18]: 

1) взаимодействие – прямые контакты с ребенком, 

ежедневные действия по заботе о нем и управление 

его активностью; 

2) присутствие – наблюдение за ребенком без кон-
тактов и взаимодействия с ним; 

3) ответственность – родитель вселяет уверенность 

в ребенка, мобилизует его внутренние ресурсы, забо-

тится о его здоровье. Оказалось, что соотношение 

вовлечения матерей и отцов по указанным видам сле-

дующее: по присутствию – 2:1, по взаимодействию – 

3:1, а по ответственности – 10:1. 

Эти результаты демонстрируют значительно боль-

шее участие матерей в воспитании детей по сравне-

нию с отцами. В нашей культуре также принято воз-

лагать ответственность за воспитание детей на мать, 
причем даже при условии, что она работает. В этом 

плане женщины-матери значительно более перегру-

жены–не только по сравнению со своими мужьями, 

но и по сравнению со своими зарубежными коллега-

ми, и психологически наше общество не готово со-

чувствовать трудностям матери, которая «сидит дома 

и ничего не делает». Государство поддерживает мо-

лодые семьи посредства денежных выплат за ребенка, 

дает возможность взять ипотеку на собственное жи-

лье, но важно, что б семьи гнались не за финансовыми 

прибылями, а работали над созданием крепкой и 
надежной «ячейки общества». Необходимо учится 

быть хорошими родителями, не боятся ошибаться, 

брать на себя ответственность, что б воспитать счаст-

ливых детей и обеспечить для своих внуков и правну-

ков счастливую семейную жизнь. Не стоит забывать, 

что дети повторяют родительские ошибки, т.к. дей-

ствуют по увиденному семейному сценарию. 

Что касается системы полового воспитания, то об 

этом можно будет по-настоящему говорить лишь то-

гда, когда данная система органически растворится в 

повседневной жизни и станет её неотъемлемой ча-

стью, и когда в необходимости полового воспитания 
никого уже не нужно будет убеждать. Важнейшим 

фактором, приближающим это время, является заин-

тересованность педагогов и родителей, и их творче-

ский подход к решению новых задач. 
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Ablitarova А.R.  

Development of socio-emotional orientation of preschool children from single-parent families in modern conditions 
Abstract. The article describes the mechanisms and stages of development of socio-emotional orientation of preschool children, their 
peculiarities in single-parent modern family. Family always takes the first, dominant place for child, it is both the habitat and educa-
tional environment. The influence of the family, especially in the initial period of a child's life, much higher than other educational 
impact. Under the influence of stereotypes socio-emotional orientation of children in today's society is rather complicated by the fact 
that family is the first and most important social institution, and if the family is incomplete or dysfunctional, the knowledge gained in 
this institution, would be turned against the child. In modern society, it is an acute issue that family cannot cope with its main func-
tion – children education, including gender education. 
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