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Family climate influences the sex-role identity of boys and girls. The problems of twins 
confronting with the process of sex-role differentiation are analyzed. 

 
 
Близнецы – уникальная категория людей 

среди всех слоев населения, требующая при-
стального внимания ученых и педагогов. Изу-
чению психического развития близнецов по-
священо множество зарубежных, а также ряд 
отечественных исследований. Широко изуче-
ны особенности когнитивного развития близ-
нецов [1–3], характер их взаимоотношений  
[4, 5], а также некоторые аспекты эмоциональ-
ного и поведенческого развития [6, 7]. Однако 
многообразному влиянию семьи на развитие 
психики близнецов уделено недостаточно 
внимания [5]. Проведенные исследования да-
ют возможность говорить о ряде генетических 
влияний, но не всегда позволяют однозначно 
трактовать влияние семьи на становление пси-
хических особенностей близнецов [8]. В ис-
следованиях E.M. Miller показано, что девочки 
из разнополых пар проявляют больше маску-
линных черт, чем девочки из однополых пар, 
что может являться следствием как гормо-
нального воздействия в пренатальный период, 
так и результатом средового влияния. По мне-
нию E.M. Miller, воспитание девочки совмест-
но с братом-близнецом привносит иной опыт, 
чем воспитание совместно с сестрой [9]. В то 
же время B.A. Henderson and S.A. Berenbaum, 
изучая однополые и разнополые дизиготные 
пары девочек-близнецов в возрасте 8 лет, не 
выявили различий в предпочтении игрушек 
между однополыми и разнополыми парами 

[10]. C.S. Rodgers et al., изучая близнецов в 
возрасте от 7 до 12 лет, также не выявили раз-
личий в гендерно-типичной игре между маль-
чиками из однополых или разнополых близне-
цовых пар [11]. R.G. Rose et al., проводя ис-
следование на обширной финской выборке, 
показали, что различий по шкале фемининно-
сти среди 16-летних девушек из однополых 
или разнополых близнецовых пар не было ус-
тановлено [12]. Однако перечисленные иссле-
дования, посвященные изучению какого-либо 
конкретного аспекта в становлении полороле-
вой идентичности близнецов, не дают указа-
ния на то, как влияли особенности семейного 
воспитания, семейных взаимоотношений на 
возникновение рассматриваемых феноменов. 
Для более полной оценки роли социальной 
среды в формировании психики близнецов ог-
ромное значение имеют исследования влияния 
родителей, братьев и сестер, а также различий 
в их отношении к близнецам [1, 5, 13]. 

Наше исследование посвящено изучению 
степени разработки проблемы влияния стиля 
семейного воспитания на особенности полоро-
левой идентичности у моно- и дизиготных 
близнецов в подростковом возрасте. 

Было высказано предположение о том, что 
ожидания родителей в отношении пола ребен-
ка влияют на согласованность их стратегий 
воспитания; согласованность родительских 
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стратегий воспитания способствует формиро-
ванию адекватной полоролевой идентичности; 
монозиготные близнецы испытывают больше 
трудностей в освоении половой роли, чем ди-
зиготные близнецы. 

В данном исследовании мы опирались на 
системный подход с целью охватить все уровни 
семейной системы, оказывающей влияние на 
формирование полоролевой идентичности [14]. 

Эволюционно и онтогенетически первич-
ной детерминантой половой дифференциации 
являются биологические факторы. Однако по-
нять эти первичные биологически детермини-
рованные различия можно, лишь установив, 
что именно в данной культуре обусловливает-
ся закрепление одних видов поведения и ос-
лабление других, поскольку половая диффе-
ренциация, как и любое другое развитие, есть 
функция взаимодействия организма и среды 
[15]. В связи с рассмотрением явления поло-
вой дифференциации в ее социальном аспекте 
важно определить такие понятия, как “роль”, 
“половая роль”, “половая идентичность” и 
“полоролевая дифференциация”. 

Роль – нормативно одобренные образцы 
поведения, ожидаемые от индивида, занимаю-
щего определенную позицию в системе обще-
ственных и межличностных отношений [16]. 
Половая роль – это система предписаний, мо-
дель поведения, которую индивид должен ус-
воить и соответствовать ей, чтобы его признали 
представителем того или другого пола. Половая 
идентичность – это единство самосознания и 
поведения индивида, причисляющего себя к 
определенному полу и ориентирующегося на 
требования соответствующей половой роли 
[15]. Выделяют следующие компоненты поло-
вой идентичности: принадлежность к опреде-
ленному биологическому полу; гендерная 
идентичность (ощущение себя мужчиной или 
женщиной); гендерные идеалы (воплощения 
культурных представлений о мужском и жен-
ском поведении); сексуальные роли (разделение 
прав и обязанностей мужчин и женщин) [17].  
В настоящее время сексуальные роли и гендер-
ные идеалы изменяются, и поскольку каждый 
из четырех компонентов полового самосозна-
ния обусловлен различными факторами (биоло- 
гическими, социальными, психологическими), 
то все они редко гармонично сочетаются друг с 

другом, что может порождать конфликты в от-
ношениях человека с обществом [17]. 

Полоролевая дифференциация как ком-
плексный показатель определяется на основа-
нии ряда характеристик: полоролевых устано-
вок (представлений человека о ролях мужчины 
и женщины); частных полоролевых установок 
(представлений о распределении ролей в се-
мье); реального распределения ролей (реаль-
ного поведения в семье); половой идентично-
сти (фемининности – маскулинности) [18]. 
Под полоролевой дифференциацией также по-
нимается степень жесткости (специализации) 
семейных ролей и сам процесс усвоения муж-
ской и женской роли [19]. 

Начальные этапы дифференциальной со-
циализации мальчиков и девочек разворачи-
ваются во взаимодействии с родителями, уста-
новки которых в отношении к ребенку муж-
ского или женского пола оказываются тесно 
связанными со стереотипами массового созна-
ния – родители знают, каким должен быть ре-
бенок данного пола, и видят, прежде всего, со-
ответствие или несоответствие поведения ре-
бенка своим представлениям о должном: 
соответствие поощряется, а несоответствие 
встречает сопротивление. Менее явно, но не 
менее сильно на установки родителей влияют 
собственные маскулинность/фемининность и 
оценка их в детстве, индивидуальные полоро-
левые представления: с одной стороны, роди-
тели ждут от ребенка своего пола поведения, 
сходного с их собственным в детстве, с дру- 
гой – реализации того, чего они сами хотели, 
но не достигли; родители более жестко иден-
тифицируют себя с ребенком своего пола и хо-
тят быть моделью для него. Так, отцы больше 
разговаривают с новорожденным сыном, чем с 
дочерью. В поведении матери с мальчиками-
младенцами преобладают мышечные упраж-
нения, а с девочками – речевое общение. С од-
ной стороны, такое поведение матери индуци-
рует двигательную активность у мальчиков и 
вербальные способности у девочек, а с дру-
гой – дети, благодаря проявляющимся уже в 
младенческом возрасте половым различиям, 
побуждают родителей к разному поведению. 
Обычно только поведение родителей или толь- 
ко поведение детей не объясняет процесса по-
лоролевой дифференциации, закономерности 
которой связаны с взаимодействием, с систе-
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Близнецы, особенно монозиготные, изна-
чально находясь в особой воспитательной сре-
де, испытывают значительно больше трудно-
стей в усвоении половой роли в сравнении со 
сверстниками-сиблингами. Монозиготные бли-
знецы (МЗ) значительно позже начинают упот-
реблять местоимение “я”, в течение долгого 
времени не дифференцируя себя и своего парт-
нера – основной проблемой при становлении 
самосознания и проявления высших психиче-
ских функций у близнецов является преодоле-
ние их симбиотической связи друг с другом, 
отделение образа “Я” от образа “Мы”, который 
первоначально формируется у близнецов под 
влиянием отношения окружающих к ним как к 
паре, а также под воздействием абсолютного 
сходства внешнего облика МЗ близнецов [23]. 
Кризис подросткового возраста протекает у 
близнецов сложнее, чем у одиночнорожденных 
детей и связывается не только с кризисом лич-
ности, но и с кризисом самой пары, с изменени-
ем силовых структур и отношений, связывав-
ших ее ранее. Чрезмерная, некомпенсируемая 
идентификация себя со своим со-близнецом 
или с парой как целым, приводящая к отсутст-
вию личной идентичности, может стать причи-
ной формирования личностных черт, затруд-
няющих социальную адаптацию и в детстве, и 
во взрослом периоде. Для близнецов, у которых 
процесс индивидуации на более ранних стадиях 
протекал проблематично, подростковый воз-
раст становится своего рода еще одним шансом 
приобретения тех черт и характеристик, кото-
рые обеспечивают душевное равновесие и пси-
хологическое здоровье в период взрослости [5]. 

мой отношений родителей и детей [20]. Ре-
шающее значение в полоролевом развитии де-
тей приобретает тот факт, что дети реагируют 
не просто на поведение родителей, а на их по-
ведение, связанное с полом. Немаловажную 
роль также играет модель родительской власти 
и статус каждого родителя в семье. 

Анализ того, как подростки оценивают мо- 
дели родительской власти, показывает, что де- 
мократическая модель встречает наибольшее 
согласие подростков (90%), в то время как ав- 
тократическая модель встречает меньше со- 
гласных (50%). Реакции подростков варьиру- 
ются в зависимости от пола родителей: более 
доброжелательно принимается авторитарность 
отца, чем матери; мать, придерживающаяся 
разрешающего стиля поведения, оценивается 
более благоприятно, чем отец, играющий ту же 
роль [21]. Изучая связь между статусом родите- 
лей в семье и поведением ребенка, У. Бронфен- 
бреннер пришел к заключению, что в семьях, 
где главенствует мать, дети малоинициативны, 
ждут указаний и решений от других [22]. 
Асимметричная структура семьи воздействует 
на мальчиков и девочек по-разному. Мальчики 
более ответственны, если за дисциплиной в до- 
ме следит отец; девочки более активны, если 
авторитет матери сильней. Однако наиболее 
самостоятельные дети обоих полов растут в 
семьях, где оба родителя активно участвуют в 
воспитании ребенка, но ведут себя по-разному: 
один берет на себя поддерживающую функцию, 
другой – дисциплинарную [22]. 

Родители, являясь первыми агентами по-
лоролевой социализации, не односторонне 
воздействуют на ребенка, а взаимодействуют с 
ним; это взаимодействие определяется соот-
ношением пола ребенка и родителей, а также 
характером семейных отношений. 

Таким образом, процесс становления поло-
ролевой идентичности, являясь одним из важ-
нейших как в детском, так и в подростковом 
возрасте, протекает значительно сложнее у 
близнецов, чем у одиночнорожденных детей, у 
монозиготных близнецов – сложнее, чем у ди-
зиготных. Изучение полоролевой идентичности 
близнецов представляется актуальным не толь-
ко потому, что этой проблеме посвящено еще 
сравнительно небольшое количество работ (они 
освещают, как правило, лишь один из аспектов 
данной проблемы, например, предпочтение иг-
рушек или особенности гендерно-типичной иг-
ры у близнецов из однополых и разнополых 
пар, и не показывают взаимосвязи между ста-
новлением полоролевой идентичности и воз-

Близнецовый коллектив входит обычно в 
состав семьи как более крупного коллектива. 
В системе факторов, определяющих организа-
цию внутрипарных отношений и процесс ин-
дивидуации партнеров, значительную роль иг-
рает родительская пара. Дифференцирующие 
воздействия родителей как единой пары и от-
дельной личности осуществляются различны-
ми средствами, среди которых выделяют раз-
личное отношение отца и матери к каждому 
ребенку, а также особенности отношений ме-
жду матерью и отцом [15]. 
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