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защитные механизмы, чтобы восполнить их. Дж. Вейллант рассматривал 
все защиты как адаптивные. М. Кляйн обратила внимание на конфликт 
между любовью и агрессией, в связи с которым человек вынужден 
создавать защитные механизмы для адаптации с детства. Ж.Лакан 
уделял внимание приспособлению человека к окружающей среде путем 
создания иллюзорных представлений. В то время как А.Фрейд было 
высказано предположение, что защита личности может выступать в 
роли не только внутренних ограничителей влечений, но и касаться тех 
внешних адаптационных факторов, что вызывают переживания.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы смогли отследить различие  
между подходами к пониманию психологических защит личности по 
критерию направленности защитных механизмов на решение внутри 
личностных проблем или на адаптацию личности к окружающему миру.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОБРАЗЕ ЖЕЛАЕМОГО ПАРТНЕРА 
ПО БРАКУ У ИНДИВИДУУМОВ 

ВОСПИТАННЫХ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

За последние десятилетия наметился ряд тревожных тенденций, 
свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи на пост 
советском пространстве. Неблагополучные семьи становятся причиной 
возрастания эмоционально-личностных расстройств, утраты чувства 
любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования 



179

идентичности. Таким образом, проблемы семьи затрагивают не только 
супружеские  и детско-родительские отношения, но и влияют на развитие 
семьи последующих поколений.
Важность общения детей с  родителями и его влияния на либидо, а, 
следовательно, и на дальнейшее развития психических процессов, 
описал еще Зигмунд Фрейд. Именно он обозначил гендерные различия 
между восприятием родителей детьми. Проблему отношений в семье 
на ранних этапах жизни ребенка также изучали его дочь, и другие 
представители неофрейдизма (Карен Хорни, Эрик Эриксон). Таким 
образом, психоанализ стал определяющим направлением развития 
основных концепций детского развития, в которых ключевая роль 
отводится проблеме отношений между  детьми и родителями.
Исследуя образ желаемого партнера по браку, важно учитывать гендер. 
Теоретическая недооценка пола оборачивается тем, что традиционные 
образцы поведения принимаются и выдаются за универсальные. В. Д. 
Еремеева и Т. П. Хризман отмечают важность учета половых различий 
в воспитании детей: «Если не дано нам пожить в мужском или женском 
мире, то понять его мы обязаны, если хотим воспитать мужчин и 
женщин, а не бесполых существ, потерявших преимущества своего 
пола и не сумевших приобрести не свойственные им ценности чужого 
пола».  Данная опасность существует, когда женщина, исполняет роль, 
как матери, так и отца, что влияет на последующее восприятие ребенком 
образа мужчины и женщины.
На современном этапе развития психологии, данная проблема является 
объектом исследования для многих ее разделов. К сожалению, она 
является малоизученной, чем объясняется актуальность нашего 
исследования.
Целью нашего исследование является выявление гендерных особенностей 
образа желаемого партнера по браку у индивидуумов, воспитанных в 
неполной семье.
Объектом нашего исследования является образ желаемого партнера 
по браку у индивидуумов воспитанных в неполной семье. Предметом 
исследования являются гендерные особенности образа желаемого 
партнера по браку у данных испытуемых.
Задачами нашего исследования выступают определение роли детско-
родительских отношений в формировании личности ребенка, а также 
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выявление гендерных особенностей образа желаемого партнера по браку 
у индивидуумов, воспитанных в неполной семье.
Методом нашего исследования является метод словесных ассоциаций. 
При его проведении испытуемым был предложен список слов-образов: 
отец,
папа, мать, бабушка, дедушка, мать-героиня, брат, родня, сестра, дочь, 
друг, друзья, подруга, муж, супруг, мужчина, девушка, женщина, жена, 
сын, дети, подруга, внуки, ребенок.Также испытуемым был предоставлен 
бланк с возможными вариантами выбора: безопасность, верность, 
доверие, внимание, взаимопонимание, гармония, жизнь, забота, единство, 
уют, любовь, мечта, опора, планирование, родство, сохранение, счастье, 
ценность, воспитание, быт, дом, уверенность, документация, досуг, союз, 
новый дом, этика, ключи, экономия, обед, застолье, инструменты, камин, 
ключи, лекарство, очаг, тепло, образование, сервиз, техника, чистота, 
финансы, благополучие, злость, агрессия, антипатия, желчность, 
замкнутость, конфликт, ненависть, скандал, опасность, недопонимание, 
отвращение, раздор, разлад, размолвка, позор, ссора, стыд, стыд, стычка, 
холод, ярость.Слова, из предложенных вариантов выбора, можно 
объединить в категории следующим образом: хозяйство, сила, единство, 
забота, успех, сохранение, планирование, ценность, этика, агрессия, 
разочарование.
В результате исследования, нами было выявлено, что сходными 
ассоциативными категориями для мужчин и женщин, в образе желаемого 
партнера, являются единство, забота и ценность, а отличающими - 
успех, сила и хозяйство. Было замечено, в образе будущего партнера по 
браку мужчины не желают видеть силу. Напротив, женщины ее видят 
в образах матери и жены. Этот факт можно объяснить тем, что мать 
демонстрировала силу, пытаясь заменить отца. В силу способности 
ребенка подражать поведению родителя, не удивительно, что взрослея, 
он примерил на себя данную черту. Таким же образом можно объяснить 
гендерные отношения к успеху. Для мужчин он приемлемый либо для 
мужского пола или же по отношении матери-героини, которая обязана 
быть сильной. Женщины видят успех, как неотъемлемую часть своей 
семейной жизни. Что касается категории хозяйство, представители 
сильного пола акцентировали ее на семье, в которой проживают на 
данный момент. В отличие от них, женщины ориентированы на будущее. 
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Такая позиция, также может говорить об отрицании будущего со стороны 
мужчин. Агрессия и разочарование, как значащие акцентуации, выбраны 
не были, что свидетельствует об отсутствии генерализации негативного 
восприятия образов членов семьи, у индивидуумов воспитанных в 
неполной семье, следовательно, образов будущего партнера. Следует 
уточнить, что под понятием «неполной семьи», в контексте данного 
исследования, имеются в виду, семьи, где дети воспитываются без 
участия отца.
Говоря об образе желаемого будущего партнера, следует отметить, 
действительно, данный образ зависит от детско-родительских отношений, 
что еще раз подтверждает концепции психоанализа о важности семейных 
отношений в построении своей собственной.
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АЛЬТРУИЗМ: ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
ИЛИ СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ?

Истинная ценность человека определяется тем, насколько он 
освободился от эгоизма и какими средствами он этого добился. 

А. Эйнштейн

Что заставляет человека помогать другим или отказывать в помощи? Как 
влияют на оказание помощи его личностные качества и нравственные 
ценности? Почему в мире, где главная ценность – материальные блага, 
мы продолжаем совершать бескорыстные поступки?
Большинство словарей трактуют альтруизм как качество, диаметрально 
противоположное эгоизму.
Термин «альтруизм»  был предложен французским философом, 
основателем позитивизма Огюстом Контом (1798–1857) для того, 
чтобы выразить принцип жизни, противоположный эгоистическим 
взаимоотношениям.
Несмотря на довольно таки пристальное внимание к различным 
проявлениям феномена альтруизма, у ученых из разных научных отраслей 
понимание альтруизма нередко настолько разнится, что взаимоисключает 
друг друга.


