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Введете
Современная семья и ее проблемы служат объектом исследова- 

ния ряда наук: пснхолотии, педагогики, социологии, демографии, ЭКО- 
номики. Специалисты изучают динамику эмоциональных отношений 
в браке, причины одиночества в семье и ее распада, особенности се- 
мейного воспитания.

В наше время включенность в семью перестала быть необходи- 
мым фактором духовного и физического выживания. Личность получи- 
ла относительную независимость от семьи, изменился характер воспри- 
ятия семейньгс отношений. Наиболее значимыми стали не родственные, 
объективно заданные отношения, а супружеские, основанные на СВО- 
бодном выборе, именно они являются центральными в семье.

В учебном пособии «Основы психологии семьи и семейного 
консультирования» дается систематизированное представление о пси- 
хологии семейных отношений как разделе науки, и м е ю щ е м  свои тео- 
ретико-методологические позиции, закономерности, понятийный ап- 
парат, характеризуются типичные проблемы супружеских и роди- 
тельско-детских взаимоотношений.

?еализован целостный подход к исследованию современной се- 
мьи, обобщен большой массив информации о ее жизнедеятельности, 
?ассматриваются тенденции развития семьи, связанные с поляриза- 
цией общества, девиантные и нетрадиционные формы семейной орга- 
низации, отраженные в международной классификации новых типов 
семей, и другие вопросы.

Изменения в сфере супружества влекут за собой трансформацию 
взаимоотношений старшего и младшего поколений в семье, в учеб- 
ном пособии представлены психолого-педагогические методы, атак- 
же схемы анализа отношений между родителями и детьми.

Изучение различных аспектов супружеской жизни обеспечивает 
всестороннее видение семейной ситуации и позволяет обосновать про- 
грамму психологической помощи семье.

Учебное пособие опирается на базисное содержание учебных пла- 
нов и программ по специальностям 050706.65 Педагогака и психология, 
030300.65 Психология, направлению подготовки 030300.62 Психология 
(бакалавриат) и требует изначальных теоретических знаний по общей, 
возрастной, социальной, дифференциальной психологии, а также пси- 
хофизиологии, психодиагностике и педагогике.



Методологические аспекты учебного нособия раскрывают со- 
держание основных научных принципов, лежащих в основе ПСИХОЛО- 
ГИИ семьи. Пособие позволяет в ходе очного и заочного обучения по- 
лучить комплексное всестороннее представление об изучаемом пред- 
мете, ознакомиться с терминологическими, теоретическими и практи- 
ческими основами семьи и семейных отношений.

Целью учебного пособия является повышение уровня ПСИХОЛО- 
го-педагогической компетенции будущих специалистов: формирова- 
ние общих теоретических основ психолого-педагогической направ- 
ленности, развитие профессиональной компетенции в области псих о- 
логической помощи семье через освоение технологий диагностики 
различных типов семей.

Воспитательной целью учебного пособия является развитие пси- 
холого-педагогической направленности студентов, умений по органи- 
зации и проектированию диагностической работы с семьей; профес- 
сиональное саморазвитие и рост профессионально-личностного само- 
сознания студентов.

Учебное пособие состоит из двух разделов, в первом разделе 
^скрываются теоретические аспекты становления научного понима- 
ния основ психологии семьи и семейного консультирования. Во ВТО- 
рой раздел входят практические занятия по диагностике детско-роди- 
тельских и супружеских отношений.

Контрольные тестовые задания позволяют проверить уровень 
теоретической подготовки обучаемого по вопросам психологии семьи.

В прил.ل. приведен глоссарий, содержащий основные понятия 
по психологии семьи и семейному консультированию, в прил. 2 -  тре- 
бования к психодиагностическим методикам, в прил. 3 -  требования 
к пользователям пс^одиагностических методик.



Раздел 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ основы 
ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ и СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Глава 1. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ

1.1. Развитие иауки ه семье 
и истерические измеиеиия семьи и брака

Семья -  ЭТО общество в миниатюре, 
от целостности которого зависит без- 
опасность всего большого человечес- 
кого обш.ества.

ф. Адлер

Я не верю в людей -  только в семьи.
К. Витакер

Исторические изменения семьи и брака

Семье и браку посвящено множество исследований с древности 
до наших дней. Еще античные мыслители Платон и Аристотель обос- 
новывали свои взгляды на супружество и семью, критиковали тип се- 
мьи своего времени и выдвигали проекты ее преобразования.

Наука располагает обширной и достоверной информацией о ха- 
рактере семейных отношений в истории развития общества. Измене- 
ние семьи эволюционировало от промискуитета (беспорядочных по- 
ловых связей), группового супружества, матриархата и патриархата 
до моногамии. Семья переходила от низшей формы к высшей по мере 
того, как общество поднималось по ступеням развития.

JI. Морган, опираясь на тно^афические исследования, в истории 
человечества вьщеляет три эпохи: дикосто, варварство и цивилизацию. 
Каждая из них имела свои общественные институты, доминирующие 
формы отношений между мужчиной и женщиной, свою семью.

Большой вклад в изучение динамики семейных отношений в ИС- 
тории развития общества внесли швейцарский историк и. я. Бахофен, 
нанисавший книгу «Материнское право» (1861), и шотландский юрист 
Дж.ф. Мак-Леннан, автор исследования «Первобытный брак» (1865).



Для ранних стуненей общественного развития была характерна 
беспорядочность ноловых отношений, с  появлением родов возник 
групповой брак, который регулировал эти отношения. Группы муж- 
чин и женщин жили рядом и состояли в «коммунальном браке»: каж- 
дый мужчина считал себя мужем всех женщин. Постепенно формиро- 
валась групповая семья, в которой женщина занимала особое положе- 
ние. Через гетеризм (гинекократию)- отношения, основанные на вы- 
соком положении женщин в обществе, -  прошли все народы в направ- 
лении к индивидуальному браку и семье. Дети находились в женской 
группе и, только повзрослев, переходили в группу к мужчинам. Пер- 
воначально доминировала эндогамия- свободные связи внутри рода, 
затем, в результате возникновения социальных табу, утвердилась эк- 
зогамия (от гр. ехб -  вне, gamos -  брак) -  запрет браков внутри своих 
родов и необходимость вступать в них с членами других общностей, 
?од состоял из половин, возникающих в ходе соединения двух линей- 
ных экзогамных племен, или фратрий (дуально-родовая организация), 
в каждой из которых мужчины и женщины не могли вступать в брак 
друг с другом, а находили себе пару среди мужчин и женщин другой 
половины рода. Табу инцеста (запрет на кровосмешение) исследовал
э. Вестермарк. ©н доказал, что эта мощная социальная норма укреп- 
ляла семью. Появилась кровнородственная семья: брачные группы 
были разделены 110 поколениям, половая связь мевду родителями 
и детьми была исключена

Позднее сложилась пуналуальная сем ья-  групповой брак, охва- 
тывавший братьев с их женами или группу сестер с их мужьями, в та- 
кой семье исключалась половая связь мевду сестрами и братьями, ?од- 
ство определялось по материнской линии, отцовство было неизвест- 
но. Такие семьи наблюдал л. Морган в индейских племенах Северной 
Америки.

Затем сформировался полигамный брак: многоженство, много- 
мужество. Новоровденных девочек убивали, из-за чего в кавдом пле- 
мени был избыток мужчин, а женщины имели несколько мужей. 
В этой ситуации, когда родство по отцовской линии определить было 
невозможно, сложилось материнское право (право на детей остава- 
лось за матерью).

Многоженство возникло из-за значительных потерь мужчин во 
время войн. Мужчин было мало, и они имели нескольких жен.



Ведущая роль в еемье перешла от женщины (матриархат) к муж- 
чине (патриархат). По своей сути патриархат был связан с наслед- 
ственным правом, т. е. с властью отца, а не мужа. Задача женщины СВО- 
дилась к рождению детей, наследников отца. От нее требовалось со- 
блюдение с^ у ж еск о й  верности, поскольку материнство всегда оче- 
видно, а отцовство -  нет.

В кодексе вавилонского царя Хаммурапи за несколько тысяче- 
летий до нашей эры была провозглашена моногамия, но вместе с тем 
закреплено неравенство мужчин и женщин. Господином в моногам- 
ной семье стал мужчина-отец, заинтересованный в том, чтобы удер- 
жать собственность в руках кровных наследников. €остав семьи зна- 
чительно ограничивался, от женщины требовалась с^ ж айш ая супру- 
жеская верность, а прелюбодеяние жестоко каралось. Мужчинам, од- 
N؟٥٢٠ , разрешалось брать наложниц. Подобные законы издавались в древ- 
ности и в Средние века во всех странах.

Многие уны е-этнографы отмечали, что всегда как антитеза 
моногамии существовала п^ституция. в некоторых обществах была 
распространена так называемая религиозная п^ституция: вождь пле- 
мени, священник или иной представитель власти имел право провести 
с невестой первую брачную ночь. Господствовало убеждение, что СВЯ- 
щенник, пользуясь правом первой ночи, освящал супружество. Вели- 
кой честью для молодоженов считалось, если правом первой ночи ПОЛЬ- 
зовался сам король.

В исследова™га, посвященньге проблемам семьи, прослеживаются 
основные этапы ее эволюции: почти у всех народов счет родства по ма- 
тери предшествовал счету родства по отцу; на первичной ступени поло- 
вых отношений наряду с временными (краткими и елейны м и) монога- 
мическими س3س  господствовала широкая свобода брачных сноше- 
ний; постепенно свобода половой жизни ограничивалась, уменьшалось 
число лиц, имеющих брачное право на ту или иную женщину (или муж- 
чину); динамика брачных отношений в истории развития общества за- 
ключалась в переходе от группового брака к ™дивидуальному.

Взаимоотношения родителей и детей на протяжении истории 
также трансформировались, ?азличают следующие стили отношений 
к детям:

• и н ф а н т и ц и д н ы й  -детоубийство, насилие над детьми (с древ- 
нос™ до !٧  в. н. э.);



• б ^ с а ю щ и й  -  ребенка отдают кормилице, в чужую еемью, 
в монаетырь и пр. (IV-XVII вв.);

• а м б и в а л е н т н ы й  -  дети не считаютея полноправными чле- 
нами семьи, им отказывают в самостоятельности, индивидуальности, 
их «лепят» по «образу и подобию», в случае сопротивления жестоко 
наказывают (XIV-XVII вв.);

• н а в я з чи вый -  ребенок становится ближе родителям, его по- 
ведение строго регламентируется, внутренний мир контролируется 
(XVIII в.)؛

• с о ц и а л и з и р у ю щ и й  -  усилия родителей направлены на под- 
готовку детей к самостоятельной жизни, формирование хараетера; ребе- 
нок для них -  объект воспитания и обучения (XIX -  начало XX в.);

• п о м о г а ю щ и й -  родители стремятся обеспечить индивиду- 
альное развитие ребенка с учетом его склонностей и способностей, 
наладить эмоциональный контакт (середина XX в. -  настоящее время)

[133, ٠. 45-4مله
В XIX в. появляются эмпирические исследования эмоциональ- 

ной сферы семьи, влечений и потребностей ее членов (прежде всего 
работы ф. ЛеПле). Семья изучается как малая группа с п р у щ и м и  
ей жизненным циклом, историей возникновения, фукционирования 
и распада. Предметом исследования становятся чувства, страсти, ум- 
ственная и нравственная жизнь, в иторической динамике развития 
семейных отношений ф. Ле Пле констатировал направление от пат- 
риархального типа семьи к нестабильному, с разрозненным сущест- 
вованием родителей и детей, с ослаблением отцовского авторитета, 
влекущим за собой дезорганизацию общества.

Далее исследования взаимоотношений в семье концентрируются 
на изучении взаимодействия, коммуникации, межличностного согла- 
сия, близости членов семьи в различньгс социальных и емейньге СИ- 
туациях, на организации семейной жизни и факторах устойчивости 
семьи как группы (работы ж. Пиаже, 3. Фрейда и их последователей).

Развитие общества детерминировало изменение системы ценно- 
стей и социальных норм брака и семьи, под^рживающих расширен- 
ную семью, социокультурные нормы высокой рождаемости были вы- 
теснены социальными нормами низкой рождаемости.



До середины XIX в. семья рассматривалась как исходная МИК- 
ромодель общества, социальные отношения выводились из семейных, 
само общество трактовалось исследователями как разросшаяся вширь 
семья, причем как патриархальная семья с ответствующ ими атри- 
бутами: авторитарностью, собственностью, субординацией и т. п.

В этнографии накоплен обширный материал, отражающий на- 
циональные особенное™ отношений в семье. Так, в Древней Греции 
доминировала моногамия. €емьи были многочисленными. Действова- 
ло табу инцеста. Отец был господином своей жены, детей, сожитель- 
ниц. Мужчины пользовались большими правами. Женщины за измену 
подвергались суровой каре, однако спартанец мог отдать свою жену 
любому гостю, который его просил об этом. Де™ других мужчин ОС- 
тавались в семье, если это были здоровые мальчики.

В Древнем ?име приветствовалась моногамия, но внебрачные 
связи были широко распространены. Согласно римскому праву брак 
существовал исключительно для деторождения. Большое значение 
придавалось свадебной церемонии, чрезвычайно дорогой, расписан- 
ной до мелочей. Авторитет отца был исключительным, дети ПОДЧИНЯ- 
лись только ему. Женщина считалась частью имущества мужа.

Наука располагает обширной информацией о влиянии христи- 
анства на институт семьи во многих странах мира. Церковная доктри- 
на освящала моногамию, сексуальную чистоту, целомудрие, предава- 
ла анафеме многоженство и многомужество. Однако на практике ду- 
ховенство далеко не всегда следовало церковным канонам. Церковь 
превозносила девственность, воздержание при вдовстве, доброде- 
тельное супружество. Браки христиан с иноверцами считались гре- 
ховными. Либеральное отношение к ним существовало лишь в период 
раннего христианства, поскольку считалось, что с помощью брака 
христианин может обратить в истинную веру еще одного заблудшего.

На раннем этапе христианства супружество считалось частным 
делом. Вдадьнейшем закрепилась норма вступления в брак ссогла- 
сия священника. Даже вдова не могла снова выйти замуж без его бла- 
гословения.

Церковь диктовала и правила сексуальных отношений, в 398 ٢٠ 
Карфанесским собором было принято решение, по которому девушка



должна была хранить девственность три дня и три ноли после свадьбы. 
И только впоследствии было разрешено вступать в половые сношения 
в брачную ночь, но лишь при условии уплаты церковного сбора.

Формально христианство признавало духовное равенство жен- 
щины и мужчины. Однако в действительности положение женщин бы- 
ло приниженным. Лишь некоторые категории женщин -  вдовы, дев- 
ственницы, служащие в монастырях и больницах -  имели авторитет 
в обществе, находились в привилегированном положении.

Семья в России

В ?оссии семейные отношения стали объемом изучения лишь в се- 
редине XIX в. Источниками исследования служили д^внерусские ле- 
тописи и литературные произведения. Историки д. и. д^бакин, м. м. К о  
валевский и др. дали глубокий анализ семейно-брачных отношений 
в Древней ?уси. Особое внимание уделялось изучению семейного кодек- 
са «Домостроя» -  литературного памятника XVI в., изданного в ١ 849 ٢.

В 2 ^ 5 0 -е  ٢٢. XX столетия в исследованиях отражались тенден- 
ции развития современных семейных отношений. Так, п. А. Сорокин 
проанализировал кризисные явления в советской семье: ослабление 
супружеских, родительско-детских и родственных связей, ?одственные 
чувства стали менее прочными, чем партийное товарищество, в этот 
же период появились работы, посвященные «женскому вопросу». 
В статьях А. м. Коллонтай, например, провозглашалась свобода жен- 
щины от мужа, родителей, от материнства. Психология и социология 
семьи были объявлены буржуазными лженауками, несовместимыми 
с марксизмом.

С середины 1950-х ٢٢٠ психология семьи начала возровдаться, по- 
явились теории, объясняющие функционирование семьи как системы, 
мотивы вступления в брак, раскрывающие особенности супружеских 
и ^дит^ьско-детских отношений, причины семейных конфликтов и раз- 
водов؛ стала активно развиваться семейная психотерапия (Ю. Е. Алеши- 
на, А. С. Спиваковская, э. ٢٠ э^емиллер и др.) [6, 110, 135].

Анализ источников позволяет проследить динамику развития се- 
мейных отношений «от ?уси до ?оссии». На каждом этапе развития 
общества преобладала своя нормативная модель семьи, включающая 
членов семьи с определенным статусом, правами и обязанностями, нор- 
мативным поведением.



Нормативная дохристианская модель семьи включала родите- 
лей и детей. Отношения между матерью и отцом либо были кон- 
фликтными, либо строились но принципу доминирования -  подчине- 
ния. Дети находились в подчинении у родителей. Был характерен кон- 
фликт поколений, противостояние родителей и детей. Распределение 
ролей в семье предполагало ответственность мужчины за внешнее, 
природное, социальное окружение, женщ™а же была бо;шше включена 
во в ^ р ен н ее  пространство семьи, в домашние заботь!. Статус жена- 
того человека был выше, чем статус одинокого. Женщина обладала 
свободой как до брака, так и в браке, власть мужчин -  мужа, отц а-  
была ограничена. Женщина имела право на развод и могла вернуться 
в семью родителей. Неограниченной властью в семье пользовалась 
«большуха»- жена отца или старшего сына, как правило, наиболее 
трудоспособная и опытная женщина. Ей обязаны были подчиняться 
все -  и женщины, и младшие мужчины в семье.

С возникновением христианской модели семьи (XII-XIV вв.) из- 
менялись отношения между домочадцами. Мужчина стал безраздельно 
властвовать над ними, все были обязаны ему подчиняться, он нес от- 
ветственность за семью. Взаимоотношения супругов в христианском 
браке предполагали четкое осознание каждым членом семьи своего 
места. Муж как глава семьи был обязан нес™ груз ответственности, 
жена смиренно занимала второе место. Ей предписывалось заниматься 
рукоделием, домашней работой, а также воспитанием и обучением де- 
тей. Мать и дитя были несколько обособлены, предоставлены самим 
себе, но вместе с тем ощущали незримую и грозную власть отца. «Вое- 
пэтывай дитя в запретах», «любя сына, увеличивай ему раны» -  напи- 
сано в «Домострое» [133, с. 38]. Елавные обязанности детей -  абсолют- 
ное послушание, любовь к родителям, забота о них в старости.

В сфере межличностных отношений супругов родительские ро- 
ли доминировали над ролями эротическими, последние не совсем от- 
рицались, но признавались малозначительными.

К семейным ценностям, по «Домострою», относились уют в до- 
ме, вкусная пища, почет и уважение со стороны соседей; осуждались 
блуд, сквернословие, гнев. С уж дение людей значимых, уважаемых 
считалось страшным наказанием для семьи. Зависимость от людского 
мнения -  основная черта национального характера семейньге отноше- 
ний на ?уси. Социальному окружению нужно было демонстрировать



семейное благонолучие, строжайше занрещалось разглашать семей- 
ные тайны, т. е. существовало два мира -  для себя и для людей.

У русских, как и у всех восточных славян, долгое время нреоб- 
ладала большая семья, объединявшая родственников по прямой и бо- 
ковым линиям. Такие семьи включали отца, сыновей, внуков и пра- 
внуков. Несколько брачных пар совместно владели имуществом 
и вели хозяйство, ?уководил семьей наиболее опытный, зрелый, тру- 
доспособный мужчина, имевший власть над всеми членами семьи. 
У него, как правило, была советница -  старшая женщина, которая 
вела хозяйство, но не имела такой власти в семье, как в XII-XIV вв. 
Положение остальных женщин было и вовсе незавидным: они были 
практически бесправны, не наследовали никакого имущества в слу- 
чае смерти супруга.

К XVII! в. в ?оссии нормативной стала индивидуальная семья из 
двух-трех поколений родственников по прямой линии.

На рубеже XIX-XX вв. исследователями был зафиксирован кри- 
зис семьи, сопровождаемый глубокими внутренними противоречия- 
ми. Авторитарная власть мужчины была потеряна. Семья утратила 
функции домашнего производства. Нормативной моделью стала ну*- 
леарная семья, состоящая из супругов и детей.

В восточных и южных национальна; окраинах дореволюцион- 
ной России семейная жизнь строилась в соответствии с патриархаль- 
ными традициями. Сохранялось многоженство, неогран^енная власть 
отца над детьми, у  некоторых народов существовал обычай брать ка- 
лым — выкуп за невесту. Нередко родители заключали сделку еще 
в младенчестве невесты и жениха или даже до их рождения. Наряду 
с этим практиковалось похищение невест. Похитив или купив жену, 
муж становился ее полноправным владельцем. Участь жены была 
особенно тяжкой, если она попадала в семью, аде у мужа уже имелось 
несколько жен. в мусульманских семьях среди жен существовала ОП- 
ределенная иерархия, порождающая соперничество и ревность, у  вое- 
точных народов развод был привилегией мужчины, осуществлялся он 
очень легко: муж просто выгонял жену.

У многих народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока в те- 
чение длительного времени сохранялись пережитки родового строя 
и полигамии. Люди находились под сильным влиянием шаманов.



В настоящее время нроблемам с ^ у ж е с т в а -  родительства- род- 
ства уделяется большое внимание не только в теории, но и на практике. 
В работах ю. Е. Алешиной, в. н. Дружинина, с. в. Ковалева, А. с. Спи- 
ваковской, э. Г. Эйдемиллера и других ученых подчеркивается, что 
семья прямо или косвенно отражает все изменения, происходящие 
в обществе, хотя и обладает относительной самостоятельностью, ус- 
тойчивостью. Несмотря на все изменения, потрясения, семья как со- 
циальный институт устояла, в последние годы ее связи с обществом 
ослабли, что отрицательно повлияло как на семью, так и на общество 
в целом, которое уже испытывает потребность в восстановлении преж- 
них ценностей, изучении новых тенденций и процессов, а также в ор- 
ганизации практической подготовки молодежи к семейной жизни.

Психология семейньга: отношений развивается в связи с задачами 
профилактики нервных и психических заболеваний, а также проблемами 
семейного воспттта™я. Вопросы, рассматриваемые семейной психологи- 
ей, разнообразны: это проблемы супружеских, ^ д и ть ск одетск и х  от- 
ношений, взаимоотношений со старшими поколенттями в семье, семей- 
ное консультирование, коррекция отношений в семье и др.

€емья является объектом исследования многих наук: СОЦИОЛО- 
ГИИ, экономики, права, этнографии, психологии, демографии, педаго- 
гики и др. Каждая из них в соответствии со своим предметом изучает 
специфические стороны функционирования и развития семьи: ЭКОНО- 
м ика- потребительские аспекты семьи и ее участие в производстве 
материальных благ и услуг; этнография -  особенности уклада жизни 
и быта семей с различными этническими характеристиками; демогра- 
фия -  роль семьи в процессе воспроизводства населения; педагогика -  
воспитательные возможности семьи. Интеграция этих направлений 
изучения семьи позволяет получить целостное представление о ней 
как о социальном явлении, сочетающем в себе черты социального ИН- 
ститута и малой группы.

Психология семейных отношений концентрирует внимание на 
исследовании закономерностей межличностных отношений в семье, 
вну^исемейных отношений (их устойчивости, стабильности) с ПОЗИ- 
ций влияния на развитие личности. Знание закономерностей ПОЗВОЛЯ- 
ет проводить праетическую работу с семьями, диагностировать и по



могать перестраивать семейные взаимоотношения. Основные пара- 
метры межличностных отношений -  статусно-ролевые различия, пси- 
холотическая дистанция, валентность отношений, динамика, устойчи- 
вость.

Семья как социальный институт имеет свои тенденции развития. 
В наши дни отказ от традиционного требования соблюдения последо- 
вательности: брачность, ексуальность, прокреация (ровдение, ПОЯВ- 
ление на свет) -  уже не считается нарушением социокультурньге норм 
(рождение ребенка вне брака, сексуальные отношения до брака, само- 
ценность интимных отношений мужа и жены и т. д.).

Многие современные женщины не воспринимают материнство 
как исключительно брачный атрибут, ©дна треть семей считает ровде- 
ние ребенка помехой суружеству, причем женщины в большей степе- 
ни, чем мужчины (соответственно 36 и 29 %). Появилась социокультур- 
ная нормативная система -  прокреативная этика: в брак вступать пред- 
почтительно, но необязательно; иметь детей желательно, но отсутствие 
их не аномалия; сексуальная жизнь вне брака не смертный грех.

Повым направлением в развитии психологии семейньге отноше- 
ний является разработка ее методолог*шеск1га основ, опора на которые 
позволяет избежать фрагмеотарности, случайности, интуитивности. ©О- 
гласно основному методолопшеско^ принципу системности, семей- 
ные отношения представляют собой структурированную целостность, 
элементы которой взаимосвязаны, взаимообусловлены. Это супруже- 
ские, ^дитслько-детские, детско-родительские, детско-детские, пра- 
^дитсльско-؛юдительские, пра^дитсльско-детские отношения.

Важный методологический принцип -  синергетический -  ПОЗВО- 
ляет усм атривать динамику семейных отношений с позиций нели- 
нейности, неравновесное™, с учетом кризисных периодов.

В настоящее время активно разрабатывается семейная психоте- 
рапия, опирающаяся на системный, научный подход, интегрирующая 
накопленный опыт, выявляющая общие закономерности терапии се- 
мей с нарушениями взаимоотношений.

سمءمم^مة ما  задания для самоконтроля

1. Какие выделяют этапы развития психологии семейных ОТНО- 
шений?

2. Охарактеризуйте семейные отношения в древности.



3. Оха^кторизуйте моногамные семьн.
4. Назовнте направления эволюции семьи.
5. ?аскройте динамику отношения к детям.

Темы рефератов

ا . Становление психологии семейных отношений.
2. Эволюция смейно-брачньге отношений в истории развития 

общества.
3. Православные семьи.
4. Взаимоотношения в мусульманских семьях.
5. Отношение к детям в семьях с древности до наших дней.
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1.2. Социально-психологическая модель 
семейных отношении

Дружество СОСТОИТ ие только из удо- 
вольствий... — оио предполагает общие 
склонности, взаимное страстное вле- 
^ение, сходство характеров, вот что 
превращает это необходимое общест- 
ву установление в извечн^ проблему.

О. Бальзак

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Л. К  Толстой

Социально-психологическая модель семейных отношений отра- 
жает типологизацию семей, структуру, формы, стили воспитания, а так- 
же проблемы современной семьи.

Семья -  это сложное социальное образование. Исследователи опре- 
деляют семью как исторически конкретную систему взаимоотноше- 
ний мевду супругами, между родителями и детьми, как малую груп- 
пу, члены которой связаны брачными или родственными отношения- 
ми, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, как 
социальную необходимость, которая обусловлена потребностью об- 
щества в физическом и духовном воспроизводстве населения.

Семейные отношения регулируются нормами морали и права. 
Их основу составляет брак -  легитимное признание взаимоотношений 
мужчины и женщины, которые сопровождаются рождением детей 
и ответственностью за физическое и моральное здоровье членов се- 
мьи. Важными условиями существования семьи являются совместная 
деятельность и определенная пространственная локализация (жили- 
ще, дом), собственность как экономическая основа ее жизни, а также 
общекультурная среда в рамках культуры определенного народа, кон- 
фессии, государства. Таким образом, сем ья-  это основанная на еди- 
ной общесемейной деятельности общность людей, связанных узами 
супружества- родительства -  родства (кровного и духовного), кото- 
рая осуществляет воспроизводство населения, социализацию детей 
и поддержку членов семьи, обеспечивает преемственность семейных 
поколений. Формы семей разнообразны, их типологизация зависит от 
предмета изучения.



Выделяются моногамная и полнгамная семьи. Моногамная се- 
мья состоит из брачной пары- мужа и жены; в основе полигамной 
сем ьи -  брак одной женщины с несколькими мужчинами (полианд- 
рия) или брак одного мужчины с несколькими женщинами (полигиния).

?одственные связи определяют простой (нуклеарный) и СЛОЖ- 
ный (расширенный) типы семьи. Самыми распространенными в со- 
временных урбанизированных агломерациях (урбанизация [от лат. 
urbanus -  городской] -  сосредоточение материальной и д^овной ЖИЗ- 
ни в городах; агломерация [от лат. agglomerare -  присоединять, нако- 
плять]- скопление) являются нуклеарные семьи, состоящие из роди- 
телей и детей, т. е. из двух поколений.

Расширенная семья объединяет две или более нуклеарные семьи 
с общим хозяйством и состоит из трех и более поколений -  прароди- 
телей, родителей и детей (внуков). Вместе с супругами в повторных 
семьях (основанных на повторном браке) могут находиться дети от 
данного брака и дети супругов от п^дыдущего брака, приведенные 
ими в новую семью.

Наиболее архаичным типом является патриархальная (традици- 
онная) семья, в ней много детей и совместно проживают разные по- 
коления родственников и свойственников; строго соблюдаются нацио- 
нальные и религиозные обычаи, в патриархальной семье, как прави- 
ло, царят основы авторитарности. Семьи с чертами патриархальности 
сохранились в сельской местности, в малых городах.

В последние десятилетия растет число малых семей, состоящих 
из д в ^  человек: неполных, материнских, «пустых гнезд» (семей, 
включающих супругов, дети которых покинули родительскую се- 
мью). Наблюдается рост неполных семей, возникших в результате 
развода или смерти одного из супругов, в неполной семье один из 
супругов (чаще мать) воспитывает детей. Такую же структуру имеет 
материнская (внебрачная) семья, которая отличается от неполной тем, 
что мать не состояла в браке с отцом своего ребенка. Отечественная 
статистика свидетельствует о росте «внебрачной» рождаемости: каж- 
дый шестой ребенок появляется у незамужней мамы. Часто ей всего 
15-16 лет, она не в состоянии ни содержать ребенка, ни воспитывать 
его. Зрелые женщины (в возрасте около 40 лет и старше) стали созда- 
вать материнские семьи, сознательно решив «родить для себя».



Выделяют еледующие виды социально-аксиологической направ- 
ленности семьи:

• общественно-прогрессивная (поддержка ценностей социума, 
единство взглядов, хорошие межличностные отношения);

• противоречивая (отсутствие единства взглядов, взаимоотноше- 
ния на уровне борьбы одних тенденций с другими);

• антиобщественная (противоречие ценностных идеалов вдеа- 
лам общества) [133].

Различают дееспособность и активность семьи. Дееспособность 
семьи может быть:

• ограниченной, в силу психосоматических, возрастных особен- 
ностей ее члены не способны самостоятельно заработать средства к су- 
ществованию и вписаться в систему социальных отношений (пенсио- 
нерьц инвалиды);

• временно ограниченной. Психосоматические, возрастные ОСО- 
бенности членов семьи лишь временно ограничивают их социально-эко- 
номическую самостоятельность (например, семьи, переживающие ка- 
кой-либо вид социальных катаклизмов, включая безработицу; имеющие 
детей, не достигших ^доспособного возраста; семьи инвалцдов);

• неограниченной. Члены семьи имеют полный спектр возможно- 
стей вписаться в социальное пространство и адаптироваться кизменя- 
ющимся условиям, не носящим характера социального катаклизма) [47].

Активность семьи характеризует ориентацию на наращивание 
и актуализацию ее ресурсов, т. е. степень самообеспечения и самопо- 
мощи. Выделяют следующие виды активности:

• собственно активность (ориентация на свои силы, высокая МО- 
бильность, развитие адаптационных способностей);

• ограниченная активность;
• пассивность (ориентация на иждивенчество, низкая мобиль- 

ность, неразвитость адаптационных способностей).
Социально-психологическая поддержка может быть необходима 

различным семьям, хотя и в разной степени. Особенно нуждаются в по- 
моши семьи пассивные. Они имеют малый собственный потенциал 
для разрешения кризисных ситуаций.

?азличают семьи Г10 способам реагирования на стрессовые, кон- 
фликтные ситуации и нормативные кризисы (связанные с определен- 
ными этапами семейного функционирования), в основу данной ТИПО-



логизации положен феномен психологического здоровья семьи. Это 
интегральный показатель ее функционирования, который отражает ка- 
чественную сторону социально-психологических процессов в семье, со- 
циальную активность ее членов во внутрисемейных отношениях, в со- 
циальной среде и профессиональной сфере, а также психологическое 
благополучие семьи, обеспечивающее адекватную жизненным уело- 
ВИЯМ регуляцию поведения и деятельности всех ее членов.

С точки зрения психологического здоровья можно выделить два 
основных тип а  с е м е й :

1. Благополучные семьи. Их проблемы, как правило, вызваны 
внутренними противоречиями и конфликтами, которые связаны с из- 
мен^лцимися условиями жизнедеятельности в социуме: 1) с чрезмерным 
стремлением защитить друг друга, помочь другим членам семьи (снис- 
ходительная, потворствующая гиперпротекция и чрезмерная опека); 
2) с неадекватностью соотнесения собственных представлений о семье 
и тех социальных требований, которые предъявляются к ней на дан- 
ном этапе социального развития (трудности восприятия противоречий 
современного социума).

2. Неблагополучные семьи. Психологические проблемы возни- 
кают из-за неудовлетворения потребностей одного или нескольких 
членов семьи под воздействием сверхсильных внутрисемейных и об- 
щесоциальньгс жизненньге факторов. Елавной проблемой, как правило, 
является положение ребенка в семье и отношение к нему родителей. 
В неблагополучных семьях у родителей зачастую проявляются различ- 
ные пс}гаогенные отклонения: проекция на ребенка собственных неже- 
лательных качеств, жестокость и эмоциональное отвержение, нераз- 
витость родительских чувств и т. д.

Неблагополучные семьи разделяют на конфликтные, кризисные 
и проблемные.

К о н ф л и к т н ы е  с е мь и .  Во взаимоотношениях супругов и де- 
тей есть сферы, в которых интересы, потребности, намерения и жела- 
ния членов семьи приходят в столкновение, порождая сильные и про- 
должительные отрицательные эмоциональные состояния. Брак может 
длительно сохраняться благодаря взаимным уступкам и компромис- 
сам, а также другим скрепляющим его факторам.

К р и з и с н ы е  с е мь и .  Противостояние интересов и потребное- 
тей членов семьи носит особо резкий характер и захватывает важные



сферы жизнедеятельности семейного союза. Члены семьи занимают не- 
примиримые и даже враждебные позиции по отношению друг к другу, 
не соглашаясь ни на какие уступки или компромиссные решения. 
Кризисные браки распадаются или находятся на грани распада.

П р о б л е м н ы е  с е мь и .  Для них характерно появление особо 
трудных ситуаций, способных привести к распаду брака (например, от- 
сутствие жилья, тяжелая и продолжительная болезнь одного из супру- 
гов, отсутствие средств на содержание семьи, осуждение за уголовное 
преступление на длительный срок и целый ряд других чрезвычайных 
жизненных обстоятельств), в современной ?оссии это наиболее рас- 
пространенная категория семей, для определенной части которых ве- 
роятны перспективы обострения семейных взаимоотношений или по- 
явление тяжелых психических расстройств у членов семьи [114].

Как институированное образование семья обладает комплексом 
социальных функций и ролей, ради которых общество создает, под- 
держивает и охраняет этот социальный институт.

Важной характеристикой семьи является ее функциональная 
структура. Под функциями семьи понимают направления ее деятель- 
ности, выражающие сущность семьи, ее социальный статус исоциаль- 
ную роль. Функции семьи взаимозависимы и взаимодополняемы.

Общепринятой классификации семейных функций нет. к основ- 
ным функциям семьи можно отнести:

• р е п р о д у к т и в н у ю  -  биологическое воспроизводство и со- 
хранение потомства, продолжение рода;

• в о с п и т а т е л ь н у ю  -  духовное воспроизводство населения. 
Семья формирует личность ребенка, оказываст систематическое ВОСПИ- 
тательное воздействие на кавдого своего члена в течение всей жизни;

• х ^ с т в е н н о - б ы т о в у ю -  поддержание физического со- 
стояния семьи, уход за престарелыми;

• о н о м и ч с к и - м а т е р и а л ь н у ю -  поддержание одними 
членами семьи других: несовершеннолетних, престарелых, нетрудо- 
способных;

• функцию о р г а н и з а ц и и  д о с у г а  -  поддержание семьи как 
целостной системы. Содержание и формы проведения досуга зависят 
от уровня культуры, национальных традиций, индивидуальных склон- 
ностей и интересов, возраста членов семьи, ее доходов;



• функцию с о ц и а л ь н о г о  ко н т р о л я  -  ответственность се- 
мьи за новедение ее членов в обществе, их деятельность. Ориенти- 
рующую основу составляют ценности и элементы культуры, нри- 
знанные во всем обществе или в социальных группах [133].

Каждая семья формирует свой образ жизни, свою микрокульту- 
ру. В контексте социально-психологического анализа наиболее полно 
функции современной семьи представлены финским педагогом ю . Хя- 
мяляйненом.

€емья является первичной малой социальной группой, ближай- 
шей средой формирования личности. Семья влияет на потребности, со- 
циальную аетивность и педологическое состояние человека. Значи- 
мость семьи определяется устремлениями каждого ее члена. Если чело- 
век опирается на нормы, ценности и мнения членов своей семьи, то она 
выступает как референтная (значимая) группа, с которой он соотносит 
себя как с эталоном. Семья в данном случае яилястся источником СОЦИ- 
альных установок и ценностных ориентаций субъекта, ©риентируясь на 
референтную группу, человек оценивает себя, свои поступки, образ 
жизни и идеалы. Таким образом, семья как референтная группа имеет 
две основные социальные функции: н о р м а т и в у  и сравнотельную.

Можно выделить несколько основных п р и з н а к о в  с е м ь и  как 
малой социальной группы:

1. Наличие интегральных психологических характеристик (об- 
щественное мнение, психологический климат, семейные интересы 
и т. д.), которые формируются с возникновением и развитием семьи.

2. Существование основных параметров семьи как единого це- 
лого. Параметр в данном случае -  это показатель, характеризующий 
определенное свойство.

Социальная группа имеет следующие параметры: композицию, 
структуру, групповые процессы, групповые нормы и санкции.

К о м п о з и ц и я  представляет собой совокупность характеристик 
членов семьи, важных сточки зрения ее анализа как целого (напри- 
мер, численность семьи, ее возрастной и половой состав, националь- 
ность и социальное положение ее членов). Любая социально-психоло- 
гическая характеристика группы начинается, как правило, с описания 
композиции. Тогда группа может быть изучена в социальном контек- 
сте своей среды.

Ст р у к т у р а  семьи рассматривается сточки зрения функций, ко- 
торые вьтолняют ее члены, а также межличностных отношений в ней.



Неформальные отношения определяются чувствами, которые члены 
семьи испытывают друг к другу, а формальные -  обязанностями и пра- 
вами ее членов, обусловленными совместным делом и целью жизнедея- 
тельности. Описывая ст р у ^ р у  семьи, как правило, характеризуют со- 
циальные роли (формальные и неформальные) и статус конкретных ее 
членов, социометрические позиции, отражающие межличностные ОТНО- 
шения. Нными словами, дается характеристика актуального состояния 
формальньге и неформальных отношений мевду членами семьи.

К г р у п п о в ы м  п р о ц е с с а м  относятся динамические, т. е. ме- 
няющиеся показатели социального процесса отношений в семье. Анализ 
групповых процессов может дать только человек, который наблюдал се- 
мью в течение определенного периода. Особое значение прадается ПСИХО- 
логическим и организационным процессам сплочения (лвдерству), уров- 
ню развития семьи как социального единства (стадии развития коллекти- 
визма), процессу группового давления, процессам изменения отношений 
и т. д. Любые изменения жизнедеятельности семьи (деятельность, обще- 
ние, отношения ее членов) могут усматриваться как групповые процессы.

3. Способность членов семьи к согласованным действиям. Этот 
признак -  ключевой, поскольку именно согласие обеспечивает необ- 
ходимую общность, единство действий, направленных на достижение 
цели. Степень согласованности действий зависит от уровня сплочен- 
нос™ семьи, общих интересов ее членов, социальной ситуации, дея- 
тельное™ главы семьи (лидера), в то же время способность действо- 
вать независимо от семьи и влиять на ее решения характеризует СОЦИ- 
альную с и ^  каждого ее члена как личности. Благополучие личное™ 
в семье обеспечивает необходимые социальные условия для ее про- 
дуктивной жизнедеятельности, с™ореализации и саморазвития.

А. Действие группового давления, побуждающего человека вес- 
ти себя определенным образом и в соответствии с ожиданиями ОК- 

ружающих. Ссознание принадлежности к семье -  один из немногих 
общих признаков субъектов. Индивидуальным результатом группово- 
го давления является конформность. Психологи фиксируют наличие 
изменений во взглядах и поведении человека, обусловленных особен- 
ностями конкретной семьи.

5. Установление определенных отношений между членами се- 
мьи. Социальные отношения могут быть конвенциональными (фор- 
мальными) и межличностными (неформальными). Эти два типа от- 
ношений сочетаются в любой социальной группе.



Таким образом, семья имеет две структуры: формальную и не- 
формальную. Изучение этих структур (особенно неформальной) дает 
значимую информацию об особенностях семьи.

ц. П. Короленко и т. ٨ . Донских отмечают ведущую роль семьи 
в формировании отклоняющегося поведения личности и его преодо- 
лении [58]. Выделяют следующие виды нарушений поведения:

١. А д д и к т и в н о е  п о в е д е н и е  -  стремление к уходу от реаль- 
ности, изменение своего психического состояния посредством приема 
некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определен- 
ных предметах либо видах деятельности, что (юпрововдается развити- 
ем интенсивных эмоций. Процесс принимает такие масштабы, что на- 
чинает управлять жизнью человека, делает его беспомощным, лишает 
воли. В современной психиатрии эта проблема начала занимать столь 
значительное место, что психологи находят целесообразным вьщеле- 
ние специального раздела -  педиатрии аддикции.

2. А н т и с о ц и а л ь н о е  п о в е д е н и е  -  совершение действий, 
противоречащих этике и морали, безответственность, игнорирование 
законов и прав других людей.

3. С у и ц и д н о е  п о в е д е н и е  -  повышенный риск совершить 
самоубийство.

4 . К о н ф о р м и с т с к о е  п о в е д е н и е  -  отсутствие самобытно- 
сти, оригинальности в привычках, взглядах, принципах, привержен- 
ность официальным точкам зрения, приспособленчество, некритичное 
следование указаниям лиц, обладающих властью.

5 . Н а р ц и с с и ч е с к о е  поведени е-уверен ность всобственной 
грацдаозности, которая проявляется в фантазиях и соответствующих 
им действиях, повышенная чувствительность к оценкам других ЛЮ- 
дей, отсутствие достаточного чувства сопереживания.

6. Ф а н а т и ч е с к о е  п о в е д е н и е  -  слепая приверженность ка- 
кой-либо идее, доктрине, нетерпимость к ]1юбым другим взглядам. Может 
сопровождаться действиями насильственного, брутального характера. 
Нейтральные или дружеские поступки других людей часто оценива- 
ются как враждебные или заслуживающие презрения.

? . А у т и с т и ч е с к о е  п о в е д е н и е  -  затруднение социальных 
контактов, оторванность от действительности, погруженность в сферу 
мечтаний, фантазий.

Психологи наблюдают определенное соответствие между неко- 
торыми типами воспитания и видами деструктивного поведения (от



клоняющегося, девиантного поведения), нричиняющего вред челове- 
ку и общеетву. Исследования ц. п. Короленко позволяют выявить 
типы воспитания, которые содержат в себе большой риск развития 
отклоняющегося поведения:

1. Гиперопека Этот тип воспитания хараотеризуется нреувеличен- 
ной заботой о детях. Детей лишают возможности самостоятельно при- 
нимать решения, самостоятельно действовать, справляться струдностя- 
ми, преодолевать препятствия. Это приводит к появлению у них чувства 
неуверенности в себе, развитию стойкого состояния, которое в ПСИХОЛО- 
ГИИ называется комплексом неполноценности ивы^жается в занижен- 
ной самооценке, неверии в свои способности, страхе перед любыми 
трудностями в жизни. Этот комплекс тщательно скрывается и, как пра- 
вило, вытесняется из сознания в подсознание, что усиливает его воздей- 
ствие на настроение человека и определяет выбор психологической за- 
щиты. Способами такой защиты являются «мышление по желанию», 
фантазирование, употребление веществ с наркотшюским эффектом, 
включая алкоголь. Это облегает устранение комплекса неполноценно- 
ети и его замену противоположным состоянием- комплексом «реактив- 
ной гравдиозноети». (?еактивный- вязанный с психической травмой. 
Собетвенная «грандиозноеть» обусловлена разочарованиями, пораже- 
ниями в реальной жизни.) Соетояния фантазирования, «реактивной гран- 
диозности» сменяются сниженным настроением и подавленностью.

2. Предъявление непомерных требований (соблюдние порядка, 
дисциплины, четкое выполнение своих обязанностей). Отрицатель- 
ные стороны такого воспитания очевидны: требования, предъявляе- 
мые к ребенку, чрезмерно высоки (делается ставка на лидерство), их 
выполнение связано с максимальной мобилизацией всех его ВОЗМОЖ- 
ностей -  умственных или физических؛ направленность на достижение 
успеха становится самоцелью, при этом етрадают духовное развитие 
ребенка, формирование гуманистических ценностей.

Воспитание по типу предъявления непомерных требований МО- 
жет иметь различные оттенки: во-первых, ребенок рассматривается 
родителями как один из атрибутов социального благосостояния, как 
символ успеха; во-вторых, они могут освобождать себя от ряда обя- 
занностей, передавая их ребенку (присмотр за младшими детьми, 
уборка квартиры, покупки и др.). ?одители в таких семьях придержи- 
ваются поверхностных систем ценностей, часто заимствованных из 
средств массовой информации. Наиболее существенный недостаток



такого воспитания заключается в неспособности родителей выразить 
чувство любви к своим детям и друг к другу. Возможны постоянная 
ирония, высмеивание, наказание детей молчанием. Это приводит к за- 
держке развития личности, формирует у детей экстремистские, поляр- 
но противоположные подходы: может развиться, например, ПСИХОЛО- 
ГИЯ раба (по отношению к людям, обладающ им властью) или стрем- 
ление к нео^аниченной власти над другими, деспотизму, жестокости 
(по отношению к подчиненным). Возможно возникновение комплекса 
вины перед родителями, знакомыми, школой, обществом.

Подобное воспитание создает благоприятную почву для возник- 
новения адоиктивного поведения, которое обусловлено, с одной сторо- 
ны, отсутствием достаточных навыков общения, основанного на взаи- 
мопонимании, с другой -  постоянным страхом неудачи, поражения. От- 
сутствие навыков эмоционального общения толкает человека к замене 
естеетвенньга; форм общения «общением» с предметами или явлениями. 
Поетотаное напряжение, страх оказаться несоетоятельным вызывают 
желание и збавь ся  от этих субъективно неприятных состояний с по- 
мощью различных аддиктивных вещеетв, например алкоголя.

3. Непрогнозируемые эмоциональные реакции, в  данном случае 
речь идет О родителях, склонных к неожиданным изменениям на- 
строения и отношения к детям. Изменение отношения обусловлено 
в^тренним состоянием родителей, особенностями их личности. Пе- 
возможноеть прогаозировать такие изменения оказывает отрицатель- 
ное влияние на детой, которые не знают, чего следует ожидать от ро- 
дителей утром, после пр^ ода из школы, прогулки. За одно и то же 
можно быть наказанным или обласканным.

Дети чувствуют себя неуверенно, они не ощущают родитель- 
ской любви. Постепенно неуверенность в себе становится чертой ха- 
рактора и в дальнейшем проецируется на отношения с другими людь- 
ми, которые воспринимаются на основе привычной родительской МО- 
дели. В результате -  конфликтные межличностные отношения, неве- 
рие в етабильность дружбы, брака и т. д.

Деструктивное поведение, развившееся в семьях с выраженньгош 
непрогнозируемыми эмоциональными реакциями, эмоциональной не- 
стабильноетью, может носить различный характер, однако во многих 
случаях легко сочетается с аддиктивным поведением.

А. Гипоопека- недостаточное внимание к детом. Аддиктивное 
поведение формируется в неблагополучных, неполных семьях, ОСО



бенно в таких, где отец, мать или оба родителя страдают алкоголиз- 
мом, наркоманией. Дети предоставлены самим себе, нередко они не 
обеспечены даже самым необходимым. Недостаточная опека может 
сочетаться со скандалами, драками между родителями, избиением де- 
тей. Дети боятся находиться дома, предпочитают проводить время 
в уличных компаниях. Характерно раннее знакомство с алкоголем 
или другими легкодоступными веществами, изменяющими психиче- 
ское состояние (бензин, ацетон).

Недостаточная опека в выраженной форме задерживает разви- 
тие личности, не формируется духовная сфера ребенка, его интересы 
оказываются крайне ограниченными, в подростковом возрасте ПОЯВ- 
ляется чувство внутренней пустоты, слабо развита воля. На этом фоне 
аддиктивное поведение воспринимается как привлекательное, маня- 
щее необычными возможностями, в частности встречами с новыми 
знакомыми, которые воспринимаются как сильные и интересные ЛИЧ- 
ности, «умеющие жить». Часто ими оказываются лица с аддиктивнь™ 
поведением. Контакты с ними сводятся к стремлению «хорошо про- 
вести время», получить кратковременное удовольствие, уйти от ре- 
альности [58].

Можно утверждать, что любая аддиктивная семья содержит 
в себе структуру созависимости. в упрощенном виде это выглядит 
следующим образом: если отец аддикт, мать проявляет созависимость 
с отцом. В такой семье мать не в состоянии заботиться о детях, так 
как целиком фиксирована на проблемах отца. Де™ или становятся 
аддиктами, или проявляют созависимость с отцом наряду с матерью.

Наличие такой зависимое™ находит неожиданное выражение на 
следующем этапе, когда дети аддиктов становятся взрослыми и устра- 
ивают свою семейную жизнь. Оказывается, что они часто женятся 
или выходят замуж за лиц с аддиктивным поведением. Об этом сви- 
детельствуют данные статистики в различных европейских странах, 
США, Канаде. Более того, специалисты в области эпидемиологии ал- 
коголизма хорошо знают, что непьющие женщины из алкогольных 
семей, вышедшие замуж за лиц, спадающих алкоголизмом, после 
развода, связанного с алкогольными проблемами в семье, во многих 
случаях повторно выходят замуж за алкогольных аддиктов. Симпатия 
к ним была, очевидно, связана с приобретенной ролью созависимости 
по отношению к аддиктивному поведению. Такая жизнь была для них



привычной, понятной, они знали, как вес™ себя, другие же, неизвест- 
ные модели поведения их пугали.

На формирование личное™ влияют не только микросоциальные 
семейные условия, но и социальная ситуация в целом.

Важнейшей социальной проблемой сегодня является защита 
детства, в соответствии с Конституцией Р .  детство находится под 
защитой государства. Законодательно закреплены основные гарантии 
жизнеобеспечения детей, возможное™ получения образования, право 
на жилище, социальное обеспечение и пр. Однако, по данным Меж- 
ведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Прави- 
тельстве РФ, спектр причин детского неблагополучия весьма широк. 
€реди них -  падение жизненного уровня, ухудшение условий содер- 
жания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взросло- 
٢٠ населения и усиление жестокого обращения с детьми в семьях.

Увеличение числа детей-сирот связано с прогрессирующей тен- 
денцией разрушения правовых устоев семьи, бездуховностью, утра- 
той жизненных ценностей. Следует помнить, что семья является не- 
заменимым условием воспитания и социализации ребенка, нормаль- 
ного развития подрастающего поколения в эмоциональном, психиче- 
ском, нравственном и других аспектах.

Важнейшей задачей ^иэдьно-пс^ологической работы являет- 
ся предупреждение социального сиротства. Ее решение возможно при 
выполнении следующих условий:

• поддержка гражданских прав семьи на заботу О ребенке, о его 
физическом, психологическом и духовном здоровье;

• утверждение высокой ценности родительства, материнства, 
повышение престижа отцовства;

• разработка качественно новой социальной модели личностной 
подготовки молодежи к семейной жизни; формирование ценностных 
ориентаций индивида на семейную жизнь;

• возрождение лучших российских семейных традиций и обыча- 
ев, утверждение духовной ценности семьи в обществе;

• организация педагогического консультирования родителей 
с оказанием практической помощи в семейном воспитании, в преодо- 
лении конфликтов между взрослыми и детьми в семье;

• пропаганда ^чш их образцов семейного воспитания;
• государственная поддержка талантливых детей и подростков;



• реабилитация детей-сирот и подроетков с девиациями;
• организация семейного досуга, особенно создание условий для 

физического разв^ия детей в алогически неблагоприятных районах.
Основные принципы работы социально-психологические служб 

с семьей обусловлены особенностями конкретной семьи, а также спе- 
цификой и статусом организации или учреждения, при которых функ- 
ционирует служба.

Принцип конгруэнтности -  соответствие выдвигаемых целей, за- 
дач и направлений деятельности возможностям и потребностям семьи.

Принцип конфиденциальности -  корректное использование све- 
дений социально-психологического характера.

Принцип компетентности -  сотрудничество психологов, педа- 
ГОГОВ и социальных работников на заинтересованной и компетентной 
основе, научно обоснованная профессиональная деятельность, опора 
на результаты новейших социально-психологических исследований.

Принцип активности -  целенаправленное влияние службы на весь 
комплекс социально-психологических составляющ^ жизнедеятель- 
ности семьи.

Совокупность принципов работы социально-психологической служ- 
бы регламентирует ее деятельность, обеспечивает полноценное со- 
трудничество с другими подобными организациями.

Социально-психологическая работа в области укрепления и со- 
вергиенствования семейных отношений предполагает:

• содействие адаптации семьи к изменяющ имся социально-эко- 
номическим условиям; улучшение ее экономического и социально-бы- 
тового положения;

• оказание помощи в решении проблемы трудовой занятости;
• адресную поддержку малообеспеченных и социально уязви- 

мых категорий семей;
• материальную помощь многодетным семьям, детям-инвали- 

дам, выпускникам детских домов и пр.;
• выявление семей с медико-социальными отклонениями и обес- 

печение их необходимой медицинской помощью;
• содействие в осуществлении социальной реабилитации и адап- 

тации семей, где имеются лица с физическими или психическими от- 
клонениями;



• разработку и реализацию ме^приятий, евязанных е экологи- 
ческой безопасностью семьи;

• социально-правовую защиту семьи и социальную реабилита- 
цию детей и подростков с отклоняющимся поведением;

• реабилитацию детей из групп социального риска;
• предупреждение безнадзорности и правонарушений несовер- 

шеннолетних;
• профилактику негативных явлений;
• диагностирование, анализ и прогнозирование интегральных со- 

щ ^но-пихологических характеристик развития семьи и ее влияния 
на процессы обучения и воспитания детей (психологический климат, 
общественное мнение, социометрическая структура, лидерство);

• содействие интеграции и согласованности в социально-психо- 
логической работе с членами семьи;

• помощь в реализации основных гуманистических подходов к раз- 
витию и воспитанию личности в семье: возрастного (учет возрастных 
особенностей), индивидуального (учет индивидуальных особенностей), 
дифференцированного (учет значимых критериев жизнедеятельности), 
™чностного (опора на проявление субъекчности, самосознания);

• информирование семьи об актуальных социа^но-психологичес- 
ких проблемах через работу лекториев, социально-психологических 
с^ ж б  различных организаций и учреждений;

• педагогическую и социально-психологическую профилактику воз- 
никновения и развития отклоняющегося поведения и личностной де- 
структивности членов семьи;

• помощь в проведении семейного досуга (организация празд- 
ничньге ^^приятий, конкурсов, соревнований, распространение льгот- 
ных билетов в театры, на выставки) и др.

Вопросы и задания для самоконтроля

ا . Характеризуйте семью как социальный институт: типы, функ-
ции.

2. Ох^актеризуйте семью как малую социальную группу.
3. Каковы основные проблемы современной семьи?
4. Какие семьи являются основным объектом социальньге служб?
5. Каковы задачи социальных служб в отношении семьи?



Темы рефератов

1. Человек и еемья в информационном обществе: социально-пси- 
хологические проблемы и пути их р^решения.

2. Изображение семьи в русской (зарубежной) художественной 
литературе.

3. Микроклимат в семье.
4. Роль национальных традиций в семейных отношениях.
5. Роль семьи в процессе социализации личности.
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Глава 2. СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕИИЯ

2.1. Формирование супружеской пары

Удачный брак- это строение, кото- 
рое нужно каждый день реконструи- 
ровать.

А. Моруа

Супружеская любовь, которая про- 
ходит через тысячу случайностей,- 
самое прекрасное чудо, хотя и самое 
обыденное.

ф. Мориак

Жениться- это значит наполовину 
уменьшить свои права и вдвое уве- 
личить обязанности.

А. Шопенгауэр

В формировании супружеской пары различают два периода: до- 
брачный (до принятия парой решения О вступлении в брак) и пред- 
брачный (до заключения брачного союза). Эмпирически доказано, что 
источником трудностей в семейной жизни могут стать особенности 
выбора партнера, характер добрачного и предбрачного ухаживания, 
принятие решения о вступлении в брак [133].

При исследовании супружеской пары (брачного союза), обра- 
тившейся за психологической консультацией, необходимо понять, что 
свело супругов вместе и до настоящего времени поддерживает их 
брак, каким образом проходил процесс формирования супружеской 
пары, как каждый из супругов выбирал партнера- на основании од- 
ного лишь сходства с собой или опираясь на более сложные ЭМОЦИО- 
нальные И средовые факторы.

Теории выбора брачиого партнера

Психологи на протяжении многих лет пытались разобраться: ка- 
КИМ образом люди выбирают брачного партнера? Однако единствен- 
ным содержательным обобщением может стать признание того, что 
этот процесс намного сложнее, чем представляется на первый взгляд.



Одним из первых стал размышлять над причинами вступления 
в брак основатель классического психоанализа 3. Фрейд. £٢٠ ПСИХО- 
аналитическая теория опирается на предположение о влечении, кото- 
рое дети испытывают к родителям противоположного пола. Благода- 
ря сложному бессознательному процессу они могут переносить ЛЮ- 
бовь, испытываемую ими к этим родителям, на другие, общественно 
одобряемые, объекты -  на своих потенциальных супругов. Вероятно, 
поэтому многие юноши хотели бы встретить будущую спутницу ЖИЗ- 
ни, похожую на их мать, и очень часто девушки обращают внимание 
на юношей, похожих на их отцов.

Желание объяснить механизм брачного выбора привело к созда- 
нию ряда концепций. Наибольшее распространение и популярность в за- 
рубежной социальной психологии получили теория комплементарных 
потребностей ?. Уинча, теория «стимул -  ценность- роль» Б. Мур- 
стейна, [шструментальная теория подбора супругов р. Сентерса, ТОО- 
рия «фильтров» ٨٠ Керкгоффа и к. Дэвиса, «круговая теория любви» 
А. Рейса[133].

Теория комплементарных потребностей (дополняющих потреб- 
ностей) Р. Уинча основывается на старом, как мир, принципе, глася- 
щем, что противоположности притягиваются, р. Уинч пишет, что при 
выборе супруга кавдый индивидуум ищет того, от кото он ожидает 
максимального удовлетворения потребностей. Влюбленные должны 
обладать сходством социальных черт и психологически дополнять друг 
друга. Удовлетворение, вознаграждение и удовольствие рассматрива- 
ются как силы, способствующие сближению будущих супругов. Эта 
теория не утверждает, что каждый может найти супруга, который бы 
полностью удовлетворил ето потребности. Она помогает разобраться, 
почему каждый считает только некоторых из всего «ПОЛЯ избранни- 
ков» привлекательными. Согласно этой теории, например, ДЛЯ власт- 
ното мужчины привлекательной может быть кроткая женщина, аспо- 
койному и мягкому мужчине нравятся энергичные и прямые женщины.

Инструментальная теория подбора супругов, разработанная р. Сен- 
торсом, также уделяет первостепенное внимание удовлетворению по- 
требностей, но при этом утверждает, что одни потребности более 
важны, чем другие, некоторые из них более присущи мужчинам, чем 
женщинам, и наоборот. Согласно р. Сентерсу, человека влечет к тому, 
чьи потребности схожи с ето собственными или дополняют их.



Теория «стимул -  ценность —роль», или «обмен и максимальная 
выгода», Б. Мурстейна получила, пожалуй, наибольшее раепростра- 
нение среди исследователей. Она основывается на двух важнейших 
посылках. Первая заключается в том, что на каждой ступени развития 
взаимоотношений партнеров прочность отношений зависит от так на- 
зываемого равенства обмена. Иными словами, происходит своеобраз- 
ный учет плюсов и минусов, активов и пассивов каждого партнера. 
В результате, хотя партнеры могут и не осознавать этого, устанавли- 
вается некоторый баланс позитивных и негативных харастеристик каж- 
дого. Если активы, или стимулы вступления в брак, превышают пас- 
сивы, то принимается решение о заключении супружеского союза. Вто- 
рая посылка состоит в том, что брачный выбор включает в себя серию 
последовательных стадий, через которые должны пройти молодые 
люди. Тот, кто не соответствует условиям каждой стадии, выбывает 
из «игры».

Первую стадию Б. Мурстейн назвал «стимул». Когда мужчина 
и женщина видят друг друга впервые, складывается первоначальное 
мнение по поводу внешности другого человека, его ума, умения дер- 
жаться в обществе, а также происходит восприятие и оценка тох собст- 
венньге качеств, которые могут быть привлекательными для другого че- 
ловека. Если между партнерами возникла ءس акция- первое впечатле- 
ние было благоприятным, то пара переходит ко второй стадии -  сравне- 
нию ценностей. Партнеры обсуждают свои взглады на жизнь, брак, муж- 
ские и женские роли в семье, воспитание детей и т. п. Мужчина и жен- 
щина либо укрепляют взаимную симпатию, либо, поняв, что у них мало 
общего, порывают друг с другом. Если взаимная привлекательность, 
возникшая на первой стадии, подлепляется сходством ценностей, то 
взаимоотношения партнеров переходят в третью стадию -  ролевую.

На третьей стадии партнеры проверяют, соответствует ли роле- 
вое поведение одного ожиданиям другого. Конечно, есть люди, кото- 
рые, влюбившись друг в друга, вступают в брак после непродолжи- 
тельного знакомства, без всяких тревог и опасений, повинуясь лишь 
чувству. Однако большинство партнеров стараются осознать как до- 
стоинства, так и недостатки друг друга и, тщательно взвесив все «за» 
и «против», принимают окончательное решение.

Идея существования нескольких стадий в процессе выбора брач- 
ного партнера лежит и в основе теории «фильтров» А. Керкгоффа



и к. Дэвиса. Схематично данный нроцесс можно нредставить как по- 
следовательное прохождение через серию фильтров, которые посте- 
пенно отсеивают людей из множества возможных партнеров и сужа- 
ют индивидуальный выбор. Первый фильтр -  место жительства -  от- 
сеивает тех потенциальных партнеров, с которыми человек никогда 
не сможет встретиться. Затем фильтр гомогамии исключает тех, кто 
не подходит друг другу по социальным критериям. На этом этапе че- 
ловек вступает в контакты с людьми, которые кажутся ему привлека- 
тельными. На последующих стадиях устанавливаются сходство цен- 
ностей и совместимость ролевых ожиданий. Результатом проховде- 
ния через все фильтры является вступление в брак.

«.Круговая теория любви» А. Рейса объясняет механизм выбора 
брачного партнера через реализацию четырех последовательных вза- 
имосвязанных процессов:

ا . Установление взаимосвязи. Нмеется в виду легкое™ общения 
двух людей, иными словами, то, насколько «в своей тарелке» они чув- 
ствуют себя в обществе друг друга. Это зависит как от социально-куль- 
турных факторов (социального класса, образования, религии, стиля, 
воспитания), так и от индивидуальных способностей человека всту- 
пать в контакт с другими людьми.

2. Самораскрытие. Ощущение взаимосвязи с другим человеком 
рождает чувство расслабления, доверия и облегчает раскрытие себя 
перед другим. Здесь также большое влияние оказывают социально-куль- 
турные факторы.

3. Формирование взаимной зависимое™. Постепенно умужчи- 
НЬ! и женщины возникает и развивается система взаимосвязанных при- 
вычек, появляется чувство необходимости друг другу.

4. ?еализация основных потребностей личное™, которыми, по 
мнению А. ?ейса, являются потребности в любви, доверии, стимуля- 
ции кем-либо ее амбиций и др. ?азвитие чувства любви идет в направ- 
лении от первого процесса к четвертому. Безусловно, что пропуск од- 
ного из них негативно сказывается на развитии или стабильности ЛЮ- 
бовных отношений.

Немецкий ученый р. Зидер также считает, что намерению всту- 
пить в брак у большинства людей в европейски промышленно разви- 
тых странах предшествует длительный процесс ориентации и СОЦИО- 
культурной настройки человека на брак и семью.



Выбор брачного партнера можно представить, по мнению р. Зи- 
дера, как процесс фильтрации. Сначала определяется категория СОЦИ- 
ально подходящих партнеров. Это происходит почти незаметно для 
человека в социальной среде, где он вращается. Затем осуществляется 
пцифический выбор из совокупности возможных партнеров в СООТ- 
ветствии с психологическими, екс^ьно-эротическими и эстетичес- 
кими механизмами, при этом большое значение придается впечатле- 
ниям, вынесенным из родной семьи, образованию и ранней п؛юфессио- 
нальной карьере молодых людей.

Определенные стадии выбора партнера выделяет и американ- 
ский социальный психолог д. Адаме, который изучал прочные сту- 
денческие пары на протяжении шести месяцев. По мнению ученого, 
первичное влечение основано на внешних особенностях, таких как 
физическая привлекательность, общительность, уравновешенность и об- 
щие интересы. Завязавшиеся отношения укрепляются благодаря ре- 
акциям окружающих, получению статуса пары, ощущению уюта и СПО- 
койствия в присутствии друг друга и действию других подобных фак- 
торов. Затем пара вступает в стадию взаимных обязательств и близос- 
ти, что еще больше притягивает партнеров друг к другу. Связав себя 
взаимными обязательствами, они изучают взгляды и ценности друг 
друга. Па этой стадии пара часто готова к тому, чтобы принять реше- 
ние О вступлении в брак.

В отечественной психологии проблема выбора партнера, как 
и специфика добрачного и предбрачного периодов, крайне редко ЯВ- 
лялась предметом теоретического и практического исследования. От- 
дельные ее аспекты освещались в работах м. А. Абалакиной, А. П. Вол- 
ковой, JI. Я. Еозмана, л. п. Панковой, в. А. Сысенко, Б. ю . Шапиро, 
В. П. Штильбанс.

Так, М. А. Абалакина обосновала теоретическую модель СООТ- 
ношения процессов межличностного восприятия и динамики добрач- 
НЬ!Х отношений. Она выделяет три стадии позитивного развития от- 
ношений в добрачной паре. На первой стадии происходит встреча парт- 
неров и формирование первых впечатлений друг о друге. Вторая ста- 
дия начинается, когда отношения переходят в устойчивую фазу, т. е. 
и сами партнеры, и окружающие воспринимают диаду как достаточно 
стабильную пару. Сношения становэтся более или менее интенсивны- 
ми и характеризуются высокой эмоциональностью. Третья стадия воз-



никаег после решения партнеров о вступлении в брак. Снижается сте- 
пень идеализации, возраслает удовлетворенность отношениями с парт- 
нером. В промежутке между первой и второй стадиями стимульные, 
чисто внешние параметры, в частности физическая привлекательность, 
уступают место сравнению мо™вационно-потребностной, ценност- 
ной или ролевой сфер личное™ партнеров.

Зарубежные и отечественные теории выбора брачного партнера, 
на наш взгляд, объединяются в основном двумя идеями. Во-первых, 
почти все они базируются на принципе социадьно-культурной ГОМО- 
гамии. Во-вторых, механизм выбора партнера представлен как систе- 
ма фильтров (стадий). Сни последовательно сужают круг возможных 
избранников, отсекая н е п о д х о д я щ и х . Таким образом, на заключитель- 
ном этапе остаются лишь те пары мужчин и женщин, которые теоре- 
тически должны хорошо подходить друг другу как супружеские 
партнеры.

Специфика дебрачнеге периода

?езультаты многих исследований показали, что совокупность 
добрачных факторов, побудивших молодьгс людей заключить семей- 
ный союз, существенно влияет на успешность адаптации супругов 
в первые годы совместной жизни, на прочность брака или вероятность 
развода. Такими добрачными факторами являются:

• место и ситуация знакомства молодых людей;
• первое впечатление друг о друге (положительное, отрицатель- 

ное, амбивалентное, индифферентное);
• социально-демографические хараотеристики вступающих в брак;
• продолжительность периода ухаживания;
• инициатор брачного предложения: юноша, девушка, родители, 

другие;
• время обдумывания брачного предложения;
• ситуация оформления брака;
• возраст будущей пары;
• родители и их отношение к браку своих детей;
• ;щнамические и характерологические особенности супругов;
• отношение в семье с братьями и сестрами.
Установлено, что благотворно влияют на брачные о™ошения зна- 

комство на работе или в учебном заведении; взаимное положительное



первое впечатление; период ухаживания от одного года до полутора 
лет; инициатива брачного предложения со стороны мужчины; принятие 
предложения после непродолжительного обдумывания (до двух не- 
дель); сопровождение регистрации брака свадебным торжеством.

Специальных компенсирующих мер требуют добрачные ОТНО- 
шения, имеющие некоторые особенности:

١. Случайный характер знакомства. Исследования показали, что 
более 60 % благополучных супругов познакомились на работе или 
студенческой скамье.

2. Короткий (до шести месяцев) или долгий (более трех лет) пе- 
риод ухаживания. За неп؛юдолжительное время, как правило, МОЛО- 
дые люди не могут глубоко узнать друг друга и проверить правиль- 
ность своего решения вступить в брак, а на протяжении длительного 
периода ухаживания часто возникают монотонность общения, стерео- 
типность в поведении партнеров, что может привести к охлаждению 
в отношениях: такая пара либо не создает семью, либо распадается.

3. Проявление прямой или косвенной инициативы заключения бра- 
ка со стороны женщины (вынужденное или спровоцированное), в пер- 
вую очередь речь идет о беременности. Исследования показали, что 
вероятность распада семей с добрачной беременностью примерно в 2 ра- 
за выше по сравнению с другими ситуациями. Это можно объяснить 
тем, что, во-первых, добрачная беременность нарушает процесс адап- 
тации жениха и невесты к браку. Из нормального хода развития взаи- 
моотношений мужчины и женщины практически выпадает важней- 
шая стадия развития сем ьи- освоение новых для себя с^ружеских 
ролей. Молодые люди сразу «перескакивают» на следующую стадию 
семейной жизни, связанную с ^вдением и воспитанием ребенка. Во-вто- 
рь؛х, появление ребенка резко обостряет экономические проблемы, 
вызывая частые конфликты, напряженность в супружеских взаимоот- 
ношениях, провоцирует принятие решения о разводе. Европейские 
социологи К. Антилла и я. Трост считают, что негативным (сточки 
зрения развода) фактором является не просто добрачная беремен- 
ность, а так называемые вынужденные и поспешные браки, единственная 
причина заключения которьгс -  скорое рождение ребенка [133].

4. Юный воздаст будущих супругов. Это относится к тем МОЛО- 
дым людям, которые спешат или вынувдены по разным причинам 
сразу после школы выйти замуж или жениться, в 18 лет девушка, как



правило, способна стать матерью, ее ортанизм полностью сформиро- 
вался, она уже закончила школу и определилась в своей дальнейшей 
жизни. Но в этом возрасте, а тем более раньше (современное россий- 
ское законодательство разрешает заключение брака начиная с 16 лет) 
вряд ли стоит торопиться выходить замуж. Наиболее приемлемый воз- 
раст для замужества, по мнению психологов, социологов, -  22-23 го- 
да. Женская красота достигает своего расцвета, к этому времени за- 
кончена учеба, получена профессия.

Мужчине тоже вряд ли стоит жениться в 16-18 лет. Мужской 
организм созревает позднее женского: до 25 лет будут расти кости, 
мышцы, формироваться характер, темперамент. Кроме того, супруже- 
ство — это начало регулярной половой жизни, часто непосильная на- 
грузка для неокрепшего мужского организма, и он преждевременно 
изнашивается. Прибавляются материальные проблемы, сложности 
быта, вследствие чего у 18-19-летнего мужа может наступить глубо- 
кое разочарование в семейной жизни, ?анний брак по плечу не каж- 
дому, но социально определившимся людям, зрелым личностям не 
следует надолго откладывать его включение.

В последние годы отмечается тенденция к повышению брачного 
возраста. Все больше молодых людей стараются поучить образова- 
ние, профессию, иметь материальный достаток и жилищные условия, 
а потому считают оптимальным для вступления в брак возраст после 
25-27 лет. Однако эмпирически доказано, что поздний возраст вступ- 
ления в брак также является добрачным фактором риска.

Компенсирующих мер требуют и психологическая (темпера- 
мент), и социокультурная (различие в ценностных ориентации, миро- 
воззрении, установках, вероисповедании) несовместимость молодых 
людей, а также отрицательное отношение родителей и других рефе- 
рентных людей к их браку, серьезные ссоры во время ухаживания.

Следует отметить и такой фактор, как отношения молодых ЛЮ- 
дей с братьями и сестрами. Существует концепция дублирования 
свойств братьев и сестер, в соответствии с которой человек стремится 
в новых социальных связях, к которым относится и супружеский со- 
юз, реализовать свои отношения к братьям и сестрам. Более устойчи- 
вые и удачные браки наблюдаются в тех случаях, когда отношения 
между партнерами строятся именно по такому принципу, естествен- 
но, с учетом половой принадлежности, в этом смысле супружеские



отношения могут быть комп^ентарными (взаимодополняющими), 
если, например, муж имел младшую сестру, а жена -  старшего брата. 
Некомплементарные отношения возможны, если оба супруга были 
в родительской семье либо старшими, либо младшими (в супружес- 
кой паре могут происходить ссорь! по поводу распределения власти- 
кому быть главным, старшим, а кому младшим), а также если один 
или оба партнера имели только братьев или сестер. Особое место за- 
нимают молодые люди, которые не имели ни брата, ни сестры: у них 
в семье была только одна модель -  родительский брак.

Детер^нантами проблем в будущем могут быть и модели пове- 
де™я молодых людей, взятые из родительских семей. Существует кон- 
цепция дублирования родительских свойств. Человек постигает муж- 
скую и женскую роли в значительной мере от своих родителей и неосо- 
знанно использует в своей семье модель отношений родителей, порой 
независимо от того, нравится она ему или нет. Вот почему психологи 
рекомендуют в добрачный период чаще бывать в родительской семье 
избранника, это поможет глубже узнать будущего супруга.

Анализируя специфику добрачного периода, необходимо отме- 
тить такое явление, как идеализация партнера, которое также может 
негативно сказаться на межличностном общении до брака и в супру- 
жеских отношениях.

Существуют различные точки зрения на роль идеализации парт- 
нера в добрачном периоде:

١. реализация способствует необоснованному завышению ОЖИ- 
даний, предъявляемых к партнеру и к взаимодействию с ним. ©созна- 
ние того, что реальный человек, с которым происходит взаимодейст- 
вие, не соответствует идеализированному образу, играет деструктив- 
ную роль, приводит к глубокой неудовлетворенности партнером, со- 
бой, отношениями в целом и при неумении или нежелании наладить 
аим одействие с учетом более реального образа партнера -  к распаду 
отношений.

2. По мнению ٨ . Маслоу, у самоактуализированных личностей, 
т. е. достигших самого высокого уровня развития, уровня реализации 
своих потенций, наиболее ярко выражена способность любить и быть 
любимым. Для их любви характерна полная спонтанность и есте- 
ственность. Идеализация им не свойственна (гуманистическая ПСИХО- 
логия).



3. Идеализация партнера является стимулом для развития его 
личности, определяет для него некоторую «зону ближайшего разви- 
™я», как бы указывая, каким он может стать (конструктивная точка 
зрения).

Однако мы склонны относить идеализацию партнера кдобрач- 
ным факторам риска наряду с ранним или поздним возрастом вступ- 
ления в брак, романтичностью отношений, поверхностностью и крат- 
ковременностью общения, отсутствием братьев и сестер и т. д.

Анализ специфики добрачного периода позволяет сфор^лиро- 
вать его функции:

• накопление совместных впечатлений и переживаний. На этом 
этапе создается своеобразный эмоциональный потенциал будущей 
семейной жизни, запас чувств, которые позволят более успешно и ме- 
нее «болезненно» адаптироваться к ней;

• более глубокое узнавание друг друга и параллельно уточнение 
и проверка принятого решения о возможности семейной жизни;

• проектирование семейной жизни. Этот момент, как правило, 
не рассматривается будущими супругами или не осознается ими. 
Большинство психологов справедливо отмечают, что мевду партне- 
рами необходим информационный обмен по таким вопросам, как 
ценностные ориентации и жизненные планы, детали биографии, пред- 
ставления о супружестве, ролевые ожидания и притязания, репродук- 
тивные установки и др.

Принятие решения ه вступлении в брак

Наиболее значимой для предбрачного периода является мотива- 
ция вступления в брак. Принятие решения нередко полимотивирова- 
но. Можно выделить такие мотивы: любовь, долг, духовная близость, 
материальный расчет, психологическое соответствие, моральные со- 
ображения. Любой из них может оказаться ведущим, однако молодые 
люди чаще всего на первое место ставят любовь.

В рамках психологической науки систематический анализ про- 
блем любви начался в 40-е гг. XX в. Первые работы О любви были 
в основном теоретическими, в наши дни значительно больше эмпири- 
ческих исследований.

В «Философском энциклопедическом словаре» понятие «любовь» 
определяется как н^вственно-эстетическое чувство, выражающееся



в бескорыстном н самозабвенном стремленнн к своему объекту. Сне- 
цнфическнм содержанием этого чувства, сточки зрения философов, 
являются самоотверженность, самоотдача и возникающая на этой ОС- 
нове духовная близость [120].

Психологи считают любовь избирательным отношением к пред- 
ставителю противоположного пола как к уникальной целостной ЛИЧ- 
ности. Паправленность на объект любви не должна быть односторон- 
ней, эгоистичной. Она предполагает отождествление себя с объектом 
любви, замену я на Мы (но без потери своей индивидуальности).

В современной психологии с^ ествую т модели любви, которые 
условно разделены на «пессимистические» и «оптимистические».

Теоретики «пессимистического» направления подчеркивают МО- 
мент зависимости влюбленного от объекта его любви и связь любви 
с отрицательными переживаниями, прежде всего со страхом любви. 
Любовь, согласно авторам «песимистических» моделей, делает чело- 
века тревожным и зависимым, мешает его личностному развитию. 
Один партнер как бы растворяется в другом, теряя свою индиввду- 
альность. В такой паре не происходит замены я на Мы. в крайних 
случаях любовь может быть симптомом личностной патологии.

«Оптимистические» модели любви связаны с концепцией А. Мае- 
лоу и других представителей гуманистической психологии. Любовь 
в этих моделях характеризуется снятием тревожности и полным пси- 
хологическим комфортом. Краеугольным камнем «оптимистических» 
моделей является представление О независимости влюбленного от 
объекта любви, которая сочетается с положительной установкой на 
него. По мнению теоретиков «оптимистического» направления, такая 
любовь делает людей счастливыми и обеспечивает возможности лич- 
ностного роста.

Как возникает любовь? л. м. Панкова вьщеляет три стадиилюбви:
1. И н т е р е с ,  с и м п а т и я ,  в л е ч е н и е .  Мы говорим: «Он (она) 

мне нравится». Этого вполне достаточно для первого приближения, 
для появления дружбы между юношей и девушкой, э™ отношения 
могут быть длительными, недоговоренными, романтичными или буд- 
ничными, но они всегда очень приятные, поднимают настроение, хотя 
пока ни к чему не обязывают. Когда есть человек, которому ты нра- 
вишься и который нравится тебе, повышается жизненный тонус, ак- 
™визируются личные действия по со в ер ш ен ст в о в а н и ю .



2 . В о с х и щ е н и е ,  в л ю б л е н н о е т ь ,  с т ра с т ь .  Эти чувства 
уже создают определенную напряженность и накал, они всегда вол- 
нуют, но утомляют, выбивают из ритма, требуют своего разрешения. 
Жить в состоянии страстного возбуждения человеку трудно. Страсть 
либо должна погаснуть, либо получить удовлетворение. Если чувства 
одного подогреваются и поощряются другим, возможность превра- 
щения дружеских отношений симпатизирующих друг другу мужчины 
и женщины в любовный роман становится реальностью. Далее все за- 
висит от воспитания, культуры, волевых компонентов, нравственньгс 
успехов и т. д., т. е. от самой личности.

3. П о к л о н е н и е ,  у в а ж е н и е ,  п р е д а н н о с т ь .  Можно ИСПЫ- 
тывать страсть как наваждение, но любить, не уважая человека, нель- 
зя. На этой стадии любовь приводит мужчину и женщину к принятию 
решения о вступлении в брак [89].

Любовь, прошедшая все три фазы развития, и есть ивдивиду- 
альное чувство на всю жизнь.

Л. Я. Еозман считает, что возникновение эмоциональных ОТНО- 
шений, в том числе и любви, можно объяснить межличностной ат- 
тракцией (п^^кательностью  одного человека для другого). Эн ИС- 
пользует результаты эмпирического изучения межличностной ат- 
тракции, которые показывают, что сильными детерминантами ее ЯВ- 
ляются сходство аттитюдов и выражение объектом аттракции своего 
положительного отношения к субъекту при высокой самооценке каж- 
дого [37].

Эднако результаты ряда психологических исследований ПОЗВО- 
ляют сделать вывод, что браки по любви не являются наиболее ста- 
бильными. С. В. Ковалев считает, что семейные союзы, заключенные 
через службу знакомств, в несколько раз устойчивее, чем браки по 
любви. Более того, он приходит к выводу, что и ожидание любви, 
и даже само ее существование в семье приводят к гибели супружест- 
ва. Автор объясняет это том, что, во-первых, взрослея, человек теряет 
свойственен) детям и животным безошибочность эмоциональной 
оценки окружающего мира; во-вторых, неправомерно отождествлять 
такие феномены, как любовь и брак, ибо любовь может быть без бра- 
ка и брак без любви. Между браком и любовью нет ни полного совпа- 
дения, ни полного различия, в течение длительного исторического 
периода они существовали раздельно.



с. в. Ковалев полагает, что любовь может даже препятствовать 
сохранению семейного союза, и приводит следующие аргументы.

В нетерпении любви мы ищем не супруга, а любимого, забывая 
о том, что одной любовью жив не будешь, ибо живем мы с челове- 
ком, который обладает уникальным психологическим миром, обра- 
зом своего я, темпераментом, характером и другими личностными 
особенностями, отчего слияние двух я не всегда приводит к появле- 
нию одного Мы.

Под романтическим покровом любви мы очень часто забываем, 
что супруги обязаны выполнять обьшные для каждой супружеской 
пары функции и что уже в медовый месяц у них возникнут вопросы 
по этому поводу. Материальное обеспечение, уход за детьми ИТ.д.  
приводят к гибели иллюзий, разрушению волшебства, что ведет к по- 
искам любовного партнера вне брака и к супружеской неверности. 
Фетишизация любви, желание быть и любимым, и люби™ заставляют 
нас нетерпеливо иска™ это прекрасное чувство [56].

С данной точкой зрения можно частично согласиться. Как пока- 
зывает практика, очень часто страстная добрачная любовь не является 
залогом успешной семейной жизни в будущем. €ильные эмоции МО- 
гут помешать ориентации партнеров на личностные характеристики 
друг друга, они уменьшают точность взаимопонимания, способству- 
ют идеализации партнера.

Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных 
семьях провели отечественные семейные психотерапевты э . ٢ . Эйде- 
миллер и В. В. Юстицкис. Им удалось выявить радующ ие мотивы: 
бегство от ^дителей, долженствование (вступление в брак из чувства 
долга), одиночество, следование традициям (инициативе родителей), 
любовь, престиж, поиск материальных благ, месть [135].

Мотив « б е г с т в о  от р о д и т е л е й »  часто о з н а ч т  пассивный 
протест против власти родителей, неспособность воспринимать жизнь 
во всей ее реальной полноте.

Заключение брака по мотиву « д о л ж е н с т в о в а н и е »  очень 
часто означает, что партнерша забеременела или половая близость 
сопровождалась переживаниями вины.

Мотив « о д и н о ч е с т в о »  встречается у людей, которые пере- 
ехали на новое место жительства. Эни заключали брак с теми людь- 
ми, которьтс знали ранее или которых рекомендовали сослуживцы



(«Ты живешь один, а у твоей хозяйки есть дочка в Казани. Она такая 
хорошая и одинокая, смотри...»), в других случаях одиночество было 
следствием переживания кистенциальной пустоты.

Мотив « м е с т ь »  означает, что один из партнеров был отверг^т 
и из мести отвергнувшему вступил в брак с другим человеком.

Мотив « л ю б о в ь »  также значится в шкале психологических 
причин формирования дисфункциональных семей, и  все-таки ЛЮ- 
б ов ь - это прекрасное чувство. На наш взгляд, именно любовь фор- 
мирует предбрачную пару, а в последующем брачный союз, хотя при 
выборе партнера неизбежен компромисс, так как вероятность ветре- 
тить человека, полностью соответствующего «эталону», мала.

Выделяются различные состояния в отношениях предбрачной 
пары: любовь, влюбленность, частичная любовь.

Л ю б о в ь  -  это дружба, нежность, узнавание внутренних ДОСТО- 
инств, принятие и понимание индивидуальности партнера, детерми- 
нант личностного роста, э . Фромм рассматривал любовь как умение, 
чувство и волевой акт: «Любви надо учиться, постепенно овладевать 
ее теорией и практикой» [122, с. 134]. Зрелая любовь является одной из 
наиболее важных человеческих эмоций, означая единение при ИНДИ- 
видуальных поступках. Л ю бовь- это активная сила, характеризую- 
щаяся заботой о другом человеке, открытостью, уважением и понима- 
нием другого. Эротическая любовь, для того чтобы быть действи- 
тельно любовью, должна основываться на следующей предпосылке: 
надо любить исходя из своей сущности и переживать исходя из сущ- 
ности другого. Любовь прежде всего должна быть волевым актом. 
Любовь -  не только чувство, э™ и решение, и суд, и обет.

В л ю б л е н н о с т ь  ха^кге^зуется концентрацией внимания на 
внешних данных партнера (влюбиться в глаза), его общественном по- 
ложенииит.  д.

В ситуации ч а с т и ч н о й  л ю б в и  отношения в паре строятся 
в основном на сексуальном влечении партнеров друг к другу.

Здесь уместно упомянуть о так называемых ловугиках любви. 
Ловушки лю бви- это то, что человеком интерпретируется как ЛЮ- 
бовное чувство, но на самом деле к любви не имеет отношения. Вот 
некоторые из них:

1.Л о в у ш к а  н е п о л н о ц е н н о с т и .  Неуверенный в себе человек, 
неудачник в сфере межличностных отношений может интерпретировать



чувство, возникшее к тому, кто хорошо к нему относится, проявляет ВНИ- 
мание и заботу, как любовь. Но это скорее благодарность, а не любовь.

2 . Ло в у шк а  ж а л о с т и .  В ^ л о ^ к у ^ ^ е г о ™ п а д а ю т ж е н -  
шины и мужчины покровительствующего типа.

3. Се к с у а л ь н ый  к о м фо р т .  Это ловушка уготована тем, кто 
считает, что сексуальная гармония -  основной детерминант супружес- 
кой гармонии. Гармонию в интимных отношениях они ошибочно ИН- 
торпретируют как любовь.

4 . 0 б щ н о с т ь  и н т е р е с о в ,  особенно в значимых видах деятель- 
нос™, очень часто также может быть принята за любовь.

Подведем итоги. Формирование супружеской пары -  сложный про- 
цесс, сопряженный с различного рода трудностей и проблемами. Хо- 
рошо, если молодые люди самостоятельно найдут эффективные пути 
решения этих проблем, в противном случае им необходима ПСИХОЛО- 
гическая помощь, которую они могут получить в центрах и дворцах 
молодежи, в психологических консультациях при ЗАГСах.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте развитие отношений в предбрачной паре.
2. Каковы предбрачные факторы успеха и риска?
3. Сформулируйте основные психологические критерии любви.
4. Найдите и обос^йте различия между токими состояниями, как 

любовь, влюбленность, частичная любовь.
5. Вы.делите основные компоненты психологической готовности 

молодьге людей к браку.

Темы рефератов

١. Влияние самооценки и уровня притязаний на эталонный образ 
спутника жизни.

2. Основные причины идеализации партнера.
3. Психологические критерии любви.
4. Основные компоненты психологической готовности к браку.
5. Психологические условия оптимизации взаимоотношений 

в предбрачном периоде.
6. Социально-психологическая диагностика вступающ1га в брак.
7. Исследование мотивов вступления в брак в^с<^нкциональ- 

ных семьях.
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2.2. Факторы семеЙ№го б^гополучия, 
стадии и кризисные периоды брака

Любовь- это ВЬ!Х0Д за пределы СВО- 
его Я, слияние с тем прекрасным, что 
заключено в другом человеке.

П. Шелли

Хорошие отношения -  это чуть боль- 
ше, чем букет роз и коробка конфет!

Дж. Курьянски

Специалисту по п™хосоциальной работе знакома проблема ана- 
лиза факторов семейного благополучия -  неблагополучия. Вследствие 
сложности семьи как социальной системы и психологической обшно- 
сти людей разного пола, возраста, социальной и п^фессиональной 
принадлежности попытки выделения полного списка таких факторов 
могут оказаться безуспешными. Поэтому при обсуждении этой про



блемы речь идет, как правило, о попытках выделения наиболее суще- 
ственных факторов и показателей семейного благополучия. Одним из 
интегральных показателей является психологическая совместимость 
супругов (членов семьи вообще).

Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс 
потребностей -  в любви, в детях, в переживании общих радостей, в по- 
нимании, общении. Однако становление семьи -  это не только реали- 
зация идеальных представлений о браке, которые сложились у буду- 
щих супругов. Это реальная жизнь двух, а затем и нескольких людей 
во всей ее сложности и многообразии; она включает в себя перегово- 
ры, соглашения, компромиссы и, конечно, преодоление трудностей, 
разрешение конфликтов, которые есть в каждой семье.

Неудачу в браке во многом предопределяют ошибки в выборе 
партнера: либо избранник в реальности не обладает необходимыми ЛИЧ- 
ностными чертами, либо совокупность его психофизиологических ОСО- 
бенностей, взглядов и ценностей не соответствует представленттям и по- 
требностям избирающего. Разочарование может наступить независ™о 
от того, что партнер обладает множеством ^ожителъньга качеств. 
Очень важно, чтобы муж и жена подходили друг другу по биологиче- 
ским и нравственным факторам, отражающим различные аспекты вое- 
питания, политшгеские, культурные, религиозные взгляды, а также что- 
бы партнеры терпимо относились к особенностям друг друга.

Рассмотрим важнейшие предпосылки будущего семейного, в том 
числе супружеского, благополучия.

1.Психобиологическая совместимость. Речь идет ©неопределимой 
внутренней симпатии, в основе которой могут быть такие ясные при- 
чины, как восхищение талантом, достигнутым успехом, обществен- 
ным положением или внешним эстетическим идеалом. Брак без СПОН- 
танного влечения обычно не гарантирует удачного супружества.

2. Социальная зрелость. Еармоничный брак предполагает социаль- 
ную зрелость супругов, подготовленность к активному участию в жизни 
общества, способность материально обеспечить свою семью, долг и от- 
ветственность, самообладание и гибкость. Наиболее удачны браки тех 
шодей, которые ценят в своем партнере надежность, верность, любовь 
к семье и твердый характер, в «идеальном браке» супруги чаще всего 
обладают такими чертами личности, как выдержанность, трудолюбие, 
заботливость, самоотверженность и гибкость поведения.



3. Факторы, оказывающие косвенное воздействие на благополучие 
супружеской жизни. Важно знать, какнми были супружеские ОТНО- 
шения родителей избранника, каков семейный уклад, материальный 
уровень семьи, какие негативные явления наблюдаются в семье и в ха- 
рактере родителей. Даже небольшая семейная травма часто оставляет 
глубокий след, формируя у ребенка о^цательны е взгляды и позиции. 
В семьях, где партнеры диаметрально отличаются по своему мировоз- 
зрению, неизбежны непреодолимые конфликты.

4. Образование. Высшее образование не всегда повышает уро- 
вень стабильности семейных отношений. Даже в браке, заключенном 
между двумя молодыми людьми, окончившими высшие учебные заве- 
дения, могут возникнуть конфликты, которые, если их своевременно 
не решить, дадут повод для развода, ©днако интеллектуальный уро- 
вень и характеры партнеров не должны чрезмерно отличаться.

5. Трудовая стабильность. Люди, часто меняющие место рабо- 
ты, отличаются неустойчивостью, чрезмерной неудовлетворенностью, 
неспособностью налаживать длительные отношения-

6. Возраст, ©н определяет общественною зрелость партнеров, их 
подготовленность к выполнению супружеских и родительских обязан- 
ностей. Оптимальным для вступления в брак считается возраст 20-24 го- 
да. Наиболее естественная разница в возрасте супругов- 1-4 года. Устой- 
чивость так называемых неравных браков зависит не только от харак- 
теров партнеров, от их взаимного чувства, но и от подготовленности 
к возрастным особенностям друг друга, от умения противостоэть «зло- 
словию» окружающих и т. д.

7. Продолжительность знакомства. За период знакомства важно 
хорошо узнать друг друга не только в оптимальных условиях, но и в труд- 
ных ситуации, когда ярко проявляются личные качества и слабости ха- 
ракчера партнера. Возможно, как это принято сейчас, пожить вместе ка- 
кое-то время, чтобы освоиться, привыкнуть к особенностям друг друга.

Все эти факторы создают предпосылки возникновения супруже- 
ской совместимости или несовместимости. Психологическая несо- 
вместимость- это невозможность в критических ситуациях понять 
друг друга. В браке каждый из супругов может выступать как «ПСИХО- 
^авмирутощий фактор» (например, когда один из супругов является 
препятствием для удовлетворения потребностей другого). Психологи- 
ческая совместимость определяется как взаимное принятие партне



ров по общению и еовмеетной деятельное™, основанное на опти- 
мальном сочетании -  сходстве или взаимодополнении -  ценностных 
ориентаций, личностньге и п с и х о л о г и ч е с к и х  особенностей. Пси- 
хологическая совместимость субъектов- явление многоуровневое 
и многоаспектное, в семейном взаимодействии она включает в себя со- 
вместимость п с ^ ф и з и о л о ^ с к у ю  -личностную, в том числе КОГНИ ؛
тивную (осмысление представлений о себе, других людях и мире в це- 
лом); эмоциона^^ю  (переживание происходящего во внешней среде 
и внутреннем мире человека); поведенческую (внешнее выражение пред- 
ставлений и переживаний); духовную (совместимость ценностей).

Так™ образом, гармонию ^ейно-брачнь!х отношений сточки 
зрения личных параметров определяют несколько основных элементов:

• эмоциональная сторона супружеских отношений, степень при- 
вязанности супругов друг к другу;

• сходство их представлений, видений себя, партнера, социаль- 
ного мира в целом;

• сходство предпочитаемых кавдым из партнеров моделей об- 
щения, поведенческих особенностей;

• сексуапая и, шире, психофизиологическая совместность парт- 
неров;

• общий культурный уровень, степень психической и социаль- 
ной зрелости партнеров, совпадение систем ценностей супругов.

О обенно большую значимость в емейно-брачных отношениях 
имеют ценностная и психофизиологическая совместимость людей. 
Все остальные виды совместимости или несовместимости подверже- 
ны динамическим изменениям и достаточно легко изменяются в про- 
цессе взаимной адаптации членов семьи или в ходе психотерапии. 
Ценностная и п^офизиологическая несовместимость не поддаются 
или с большим трудом поддаются коррекции.

П^офизиологическая, в частности сексуальная, несовместимость 
способна привести к распаду брака. А рассогласование ценностей во 
вза™одействии людей, особенно в повседневных контактах, приводит 
к почти необратимому разрушению общения и супружеских взаимо- 
отношений. Здесь важно, с одной стороны, насколько различны оце- 
ночные критерии супругов, а с другой -  насколько индивидуальные кри- 
терии со^етствую т общепризнанным. Можно говорить о двойной гар- 
монии, когда ценностные установки супругов совпадают м е я ^  собой



и с общепринятой еиетемой ценностей; о совпадении взглядов с обще- 
принятой системой ценностей только одного из супругов; о соответствии 
ценностных критериев обоих партнеров общепринятым ценностям при 
одновременной дифференциации их точек зрения; о двойной дифферен- 
циации, когда системы ценностей расходятся и интересы обоих партне- 
ровне не отождествляются с общепризнанные критериями.

При отсутствии какой-нибудь из рассмотренньге групп предпо- 
сылок совместимости не происходит оптимальной адаптации или она 
протекает медленно, гармония супружеского союза нарушается.

Наиболее распространенными факторами, предопределяющими 
успех или неуда^ в супружестве, являются личностные качества супру- 
гов и их умение решать всевозможные проблемы, быть в гармонии 
друг с другом. При отсутствии этого умения нередко возникают кон- 
фликтные ситуации как следствия несовместимости каких-либо сил 
внутри одной личности или между супругами. Важно учитывать и ИН- 
адвц^ально-психологические особенности каждого из супругов. Ра- 
циональным и комплексным показателем их индивидуальности может 
служить тип личности: наиболее распространенной причиной супру- 
жеских конфликтов, а также разводов является несходство характе- 
ров, несовместимость супругов.

Источником трудностей в семейной жизни могут быть особенности 
личности одного или обоих супругов. Речь вдет о чертах, которые внача- 
ле соответствов^ норме, но не были вполне адекватными личностным 
качествам партнера, или партнер не находил правильного подоода к об- 
щению, был не в состоянии справиться с некоторыми особенностями 
своей психики. Кроме того, это мо^т быть и патологические свойства 
личности, которые уже сами по себе подставляют проблему в межлич- 
ностных связях, а тем более в супружеских отношениях, делая их изна- 
чально потенциально конфликтными и сложными, ^бую щ им и для бо- 
лее или менее гармоничного сосуществования членов семьи специаль- 
ных навыков и установок [133]. При изучении личности супругов особого 
внимания заслуживают такие свойства: экстравертность -  интровертность, 
доминантность -  подчиненность, ригидность- гобкость, онтомизм- пес- 
симизм, беспечность -  ответственность, рационализм -  романтизм, 
вспыльчивость -  лабильность, способность к социальной адаптавди.

Не существует ответа на вопрос о влиянии схожести (гомоге- 
нии) или противоположности и взаимного дополнения (комплемен-



тарности) личностных черт на тармонию и уснешность сунружества. 
В некоторых случаях ноложительное влняние оказывает гомогения, 
в других -  комнлементарность, а в ряде случаев (обычно касающихся, 
например, такого измерения, как доминирование -  подчинение) более 
выгодным для обоих партнеров является только одно из полярных 
свойств.6ه  особенностях характера супругов свидетельствует их от- 
ношение к работе, окр^ающим людям, собственности, самим себе 
и родственникам.

Важны основные моральные принципы, интересы, кругозор, 
стиль жизни, психосоциальная зрелость и шкала ценностей супругов. 
Эти показатели отражают тот факт, что помимо личностных качеств 
супругов брачное взаимодействие связано с их ожиданиями и опытом 
п^дшествующей жизни. Для того чтобы помочь супругам, имеющим 
проблемы в браке, необходимо выяснить, на чем базируются некото- 
рые из их ожцданий и каково реальное положение дел в семье, с  этой 
целью обычно рассматриваются браки их родителей, братьев или сес- 
тер; динамика развития брачных отношений.

Концепция дублирования свойств братьев и сестер предполага- 
ет, что человек стремится в новых социальных связях реализовать 
свои отношения к братьям и сестрам. Более устойчивые и удачные 
браки наблюдаются в тех случаях, когда отношения между партнера- 
ми строятся именно по такому принципу с учетом половой принад- 
лежности. В этом смысле супружеские отношения могут быть полно- 
стью комплементарными (муж находит в жене старшую сестру, а же- 
на -  младшего брата) или частично комплементарными (оба имеют 
старших братьев или сестер).

Комплементарный б р а к -  это такой союз, в котором каждый из 
партнеров занимает то же положение, какое он имел по отношению 
к братьям или сестрам в родительской семье. Частично комплемен- 
тарные отношения возникают в том случае, если один или оба парт- 
нера в родительской семье имели несколько типов связей со своими 
братьями и сестрами, из которых по крайней мере один устанавливается 
с партнером, в некомплементарном браке разногласия и противоречия 
м о^т появиться на почве первенства или подчинения в семье.

Концепция дублирования родительских свойств предполагает, 
что человек учится выполнять мужскую или женскую роль в значи- 
тельной мере от своих родителей и неосознанно использует в своей



семье модель отношений родителей. Он обучается супружеской роли 
на основе отождествления себя с родителем того же пола. Отовдеств- 
ление, иден™фикация- элементарная психологическая реакция, за- 
ключающаяся в том, что индивидуум мысленно приравнивает себя 
к другому человеку (родителю). Подчас не замечая, он перенимает 
способ мышления, идеи и ценности, а самое главное -  эмоциональные 
реакции и в^тренние состояния, неосознанно или сознательно стара- 
ется уподобиться родителю, поэтому одобряет его стандарты поведе- 
ния и п^спосабливается к его оценкам. Личности индивидуума и ро- 
дителя сливаются, в эту схему включается и роль родителя другого 
пола: формы родительских отношений становятся эталоном.

В супружестве оба партнера пытаются приспособить свои ОТНО- 
шения к внутренним схемам-ожиданиям. Под влиянием влюбленно- 
сти человек некоторое время может проявлять «уступчивость» или, 
вернее, «близорукость», частично отказываясь от реализации своей 
программы ради партнера, желая приспособиться к нему, ©бычно это 
вызывает внутреннее противоречие, поэтому появляется стремление 
вернуться на запрограммированный путь.

Социальное наследование личностных свойств и поведенческих 
шаблонов определяст и сходство супружески отношений, которые так- 
же н^едутотся, поэтому мы часто повторяем не только выбор партнера, 
но и многие ошибки и проблемы родителей. Два в^нейших измерения 
родительских ^ со о тн о ш ен и й  во многом определяют успешность бра- 
ка ребенка. Первым важным измерением является доминирование в семье 
(кто из родителей «командовал», а кто подчинялся), вторым -  общее бла- 
гополучие (уравновешенность ивзаимопринятие) взаимоотношений. 
Сравнение отношений в благополучных и конфликтных супружески 
парах показываст, что на уравновешенность отношений существенное 
влияние оказывают благоприятная модель брака родителей, хорошее от- 
ношение отца к матери, счастливое детство. Уравновешенные супруги 
были спокойными в детстве, их редко наказывали, часто ласкали.

?азличают брак симме^ичный, комплементарный и метакомпле- 
ментарный. в симметричном браке оба супруга имеют равные права, 
никто из них не подчинен другому. Проблемы решаются путем согла- 
шения, обмена или компромисса, в комплементарном браке один рас- 
поряжается, дает приказания, другой ожидает совста или инструкции. 
В метакомплементарном браке ведущего положения достигает тот, кто



реализует собственные цели путем подчеркивания своей слабости, не- 
опытности, неумелости и бессилия, манипулируя своим партнером.

Таким образом, при динамическом подходе к семейным пробле- 
мам супружеские дисгармонии (нарушения) взаимоотношений анали- 
зируются сточки зрения внутренней мотивации поведения обоих су- 
пругов. Текущие семейные конфлиоты рассматриваются с учетом про- 
шлых конфликтов, а также прежних эмоционально окрашенных ОТНО- 
шений. При этом оценивается влияние семьи, в которой вырос каж- 
дый из супругов, учитывается присущая ей атмосфера, уравновешен- 
ность взаимоотношений, разделение прав и обязанностей между от- 
цом и матерью, проводится обращение к опыту родителей.

Основной предпосылкой перемен является способность к пони- 
манию этой связи, к контролю за своим поведением, к сравнению. 
Сравнение предстает как эволюционное сопоставление: учитываются 
ранние источники сегодняшнего поведения кавдого из супругов. Каж- 
дый должен понять, почему он такой, какой есть, чего он ожидает от 
супружеского союза и почему реагирует на поведение партнера так, 
а не иначе. Супружество усматривается с учетом влияния прошлого 
опыта супругов, главным образом их прежних личностных связей.

Особое внимание при исследовании проблем супружеской пары 
следует уделять факторам выбора мужем и женой друг друга. Выбор 
партнера и межличностная привлекательность в браке поддерживают- 
ся факторами, представляющими для индивида особую ценность или 
вызывающими у него надеады на то, что социальный контакт сдан- 
ным партнером будет благоприятным.

١. Побуждение, или первая фаза общения: «Какой он?» Сущест- 
венную роль играют внешняя привлекательность и манера поведения. 
Важное значение имеет и оценка окружающих.

2. Достоинства: «Кто он?» Центр тяжести смещается в область 
сходства интересов, точек зрения, шкалы ценностей. Если выявляют- 
ся существенные расхождения и обнаруженные недостатки не ком- 
пенсируются какими-либо достоинствами, партнеры расходятся, СЧИ- 
тая, что не подходят друг другу.

3. ?ОЛЬ, статус: «Еде он?» Оценивается совместимость ролей. 
Партнеры устанавливают, смогут ли они занять в супружеском союзе 
взаимодополняющие роли, что позволит им удовлетворить свои по- 
требности. Оцениваются как сходство характеров и наклонностей, так 
и противоположность взаимодополняющих черт.



Во всех фазах действует принцип соизмеримости обмена: рав- 
новесие достигается только в том случае, если такой обмен, с точки 
зрения партнеров, равноценен.

Итак, проблема семейного благополучия связана в первую оче- 
редь с тем, насколько психологически совместимыми друг с другом 
оказываются члены семьи. Совместимость как многоуровневый фено- 
мен связана не только с актуальным состоянием и личностными особен- 
ностями супругов, но также и с их опытом прошлой жизни, опытом 
межличностных отношений в родительской семье. Оптимальной ЯВЛЯ- 
ется ситуация, когда опыт и усвоенный тип взаимоотношений супругов 
носят в целом позитивный характер, являются сходными или взаимодо- 
полняющими (комплементарными), не противоречат общесоциальной 
системе правил и норм взаимодействия и взаимоотношений.

В процессе изучения семейного функционирования и организа- 
ции психосоциальной помощи семье необходим учет нормативных 
(соотнесенных с конкретным этапом жизни семьи) кризисов. Много- 
образие семейных систем существенно затрудняет проблему анализа 
стадий супружеских и семейных отношений, однако некоторые наи- 
более типичные варианты выделить можно.

Исследователи исходят из того, что супружеские отношения по- 
стоянно развиваются и меняются. Время от времени в отношениях 
супругов могут возникать некоторые «непредвиденные» изменения, 
однако существует и ряд закономерных изменений, типичных для раз- 
вития брака во времени. На смену романтической любви в период уха- 
живания и молодоженства приходит реалистическое понимание брака. 
Часто дело доходит до конфронтации идеалистических представле- 
ний о браке и партнере с реальными «мелочами» повседневного быта. 
После ровдения детей появляются новые радости и заботы. Этдель- 
ные стадии развития супружеских отношений соответствуют перио- 
дам воспитания детей, их отделения от родителей и возможного ухода 
из дома. Наиболее известна система стадий, где в качестве основного 
признака их раз^эаничения выступает наличие или отсутствие детей 
в семье и их возраст. Е. Дюваль, например, вьщелил следующие фазы 
в жизненном цикле семьи:

١. Встреча будущих супругов, их эмоциональное притяжение 
друг к другу.

2. Принятие и развитие новых родительских ролей.



3. Принятие в семью новой личности (ребенка). Переход от ДИ- 
адных отношений сунругов к отношениям в треугольнике.

4. Введение детей во внесемейные институты.
5. Принятие нодростковости детей.
6. Экспериментирование с независимостью.
7. Подготовка к уходу детей из семьи.
8. Уход детей из семьи, принятие их ухода, жизнь супругов 

«глаза в глаза».
9. Принятие факта ухода на пенсию и старости [133].
При анализе стадий развития супружеских отношений выделя- 

ются молодое супружество, супружество среднего возраста и супру- 
жество зрелых лет.

Молодое супружество продолжается менее пяти лет. Возраст 
супругов - о т  18 до 30 лет. В этот период они привыкают друг к дру- 
гу, покупают мебель и предметы обихода, часто не имеют собствен- 
ной квартиры и живут с родителями одного из них. Со временем по- 
является квартира, которая постепенно обставляется, семья обзаво- 
дится собственным домашним хозяйством. Супруги ожидают детей, 
сровдением которых возникают обязанности, связанные с уходом 
и заботой о них. в профессиональной области молодью супруги толь- 
ко приобретают какую-либо квэдификацию, постепенно они ДОСТИ- 
гают определенного положения, адаптируются к новой семейной об- 
становке. Жена некоторое время находится в декретном отпуске. Со- 
вместная жизнь требует немалых затрат, в том числе психологиче- 
ских, поэтому молодую семью материально и «морально» поддержи- 
вают родители.

Супружество среднего возраста длится 4اء  лет. в этот период 
люди экономически активны, занимают стабильное общественное по- 
ложение и избавлены от необходимости приобретения квартиры, мебе- 
ли и т. д. В доме уже нет маленьк،га, дети -  школьники -  становятся все 
более с^остоятельны ми. Жена помимо выполнения обязанностей по 
дому можст больше времени отдавать профессиональной деятельности.

Супружество зрелого возраста наступает после 15 и длится до 
25 лет. В семье уже взрослые дети, супруги остаются одни или при- 
выкают жить с их семьями и воспитывать внуков.

Для супружества пожилого возраста характерно снижение 
производительности труда и обострение проблем, связанных со ЗДО



ровьем. Брак, как правило, стабилен. Супруги нувдаются в помощи и бо- 
ятся потерять друг друга. Отношения между ними такие, какими они 
сложились в течение долгой совместной жизни, в это время уже ТЯ- 
жело что-либо менять. Сужение социальных контактов иногда усили- 
вает давление на взрослых детей, особенно при совместном прожива- 
НИИ, что может служить причиной возникновения конфликтов. Кон- 
фликты между стариками могут служить отражением их конфликта 
с «молодыми» из-за различного отношения к ним.

Кризисная ситуация в семье может возникну™ и без влияния ка- 
ких-либо внешних факторов, обусловливающих бытовое и ЭКОНОМИ- 
ческое положение супружеской пары, без вмешательства родителей, 
измены ИЛИ каких-то патологических черт личности одного из супру- 
гов. Присутствие этих факторов ускоряет возникновение кризисной 
ситуации и усугубляет ее. Нарастает чувство неудовлетворенности, 
обнаруживаются расхождения во взглядах, возникают молчаливый про- 
тест, ссоры, ощущение обманутости и упреки.

Есть два основных критических периода в развитии супружес- 
ких отноптений.

Первый кризисный период наступает мевду третьим и седьмым 
годами супружеской жизни и продолжается в благоприятном случае 
около года. Его возникновению способствуют такие факторы:

• исчезновение романтических настроений, активное неприятие 
контраста в поведении партнера в период влюбленное™ и в повсе- 
дневном семейном быту;

• рост числа ситуаций, в которых супруги обнаруживают разные 
взгляды на вещи и не могут прийти к согласию;

• более частое проявление отрицательно эмоций, возрастание 
напряженности в отношениях между партнерами.

Второй кризисный период наступает примерно между семнадца- 
ть،м и двадцать пятым годами совместной жизни, ©н менее глубокий, 
чем первый, и может продолжаться несколько лет. Его возникновение 
часто совпадает:

• с приближением периода инволюции, повышением ЭМОЦИО- 
нальной неустойчивости, страхами, появлением различных соматиче- 
ских жалоб;

• возникновением чувства одиночества, связанного с )ХОДОМ дстей;



• усиливающейся ^циональной зависимостью жены, ее пережи- 
ваниями по поводу быстрого старения, а также возможного стремления 
мужа сексуально проявить себя на стороне, «пока еще не поздно».

Таким образом, кризисные ситуации имеют определенные зако- 
номерное™, лежащие в основе супружеских отношений. Для эффек- 
тивного решения возникающих проблем не следует искать вину лишь 
в поведении кого-либо из партнеров. Эти закономерности надо знать 
и учитывать, корректируя в соответствии с ними свое поведение.

©собый вопрос- стадия повторного брака. При разводе почта 
неизбежно появляется чувство потери, возникаст ощущение отверг^- 
тости, брошенное™, не^жности. На первый взгляд может показаться, 
что покинутым себя чувствует только тот, для кого развод явился «не- 
ожвданностью», однако сам инициирующий задолго до принятия окон- 
чательного решения о разводе переживает те же негативные чувства. 
Как и любое горе, развод переживается в несколько стадий: первый 
шок, депрессия и возрождение. Каждая стадия требуст времени и актив- 
ной реакции. Проскочив какую-то из них (например, «закрыв глаза» 
с помощью алкоголя или поверхностной влюбленности), человек обре- 
каст себя на неожиданный возврат в непережитую стадию.

Развод как явление часто связан с тем опытом межличностньга 
отношений, который супруги усвоили в родительских семьях. Замече- 
но, что ошибки родных «так и хочстся повторить», и дети разведенных 
родителей зачастую подсознательно провоцируют разводы и в своих 
семьях. Этот порочный круг можно попытаться разорвать, проанали- 
зировав свой и родительский стили семейных о™ошений. Проще та- 
кой анализ дается с помощью семейного психотерапевта. По для нача- 
ла неплохо самостоятельно найти и объяснить свои ошибки. Это по- 
может не просто их увидеть, но и осознать, чтобы избежать повторе- 
ния в дальнейшем. Опыт обретших семейное счастье со второй или 
с третьей попытки ободряет разводящихся, к тому же существует даже 
такое мнение, что каждый новый брак -  как новая жизнь, и потому че- 
ловек, сменивший нескольких супругов, прожил несколько жизней.

Преимущества повторного брака по сравнению с первым заклю- 
чаются в том, что партнеры уже не рассчитывают на «вечную» ро- 
мантическую любовь и подходят к супружеству более рационально. 
Они чаще испытывают благодарность за все хорошее, что им предо- 
ставляет второй брак, стараются сохранить его, активнее его оберега



ют. Если же дисгармония в семейньгс отношениях возникает вновь, 
супруги более подготовлены, мотивированы к коррекции своих от- 
ношений и в случае необходимости легче идут на разрыв отношений.

Однако у невротиков, лиц с патологическими чертами характера 
во втором браке наблюдается тот же неудачный выбор партнера, от- 
мечаются те же ошибки, которые привели к распаду первого брака. 
Нормальные, адаптивные личности чаще делают правильные выводы 
из предыдущей неудачи, выбирают для второго брака более адекват- 
ного партнера или ведут себя более осмысленно.

Итак, брачный союз в своем развитии переживает ряд этапов, 
сопрововдающихся так называемыми нормативными кризисами. Об- 
щий характер этих кризисов, однако, не определяет их остроту и серь- 
езность. Многое зависит от желания и культуры межличностных от- 
ношений супругов, их способности пересматривать свои ошибочные 
взгляды, стремления поддерживать психологически благополучные, 
здоровые отношения с другими членами семьи. Наличие осознанной 
установки на совместное с партнером развитие, своевременное обна- 
ружение изменений во взаимоотношениях позволяют супругам кор- 
ректировать свое поведение. Невнимание к процессам развития друг 
друга, изменениям потребностей и интересов партнера ставит семью 
на грань распада, ?азвод как крайний вариант решения возникающих 
семейных противоречий может стать конструктивным опытом, если 
человек осознает необходимость изменения собственньге представле- 
ний о себе, других людях, семейной жизни.

Вопросы и задания для самоконтроля

١. Назовите основные компоненты супружеской совместимости.
2. Каковы основные этапы супружеских отношений?
3. Назовите кризисные периоды развития супружеских отношений.
4. Какие факторы оказывают влияние на семейное благополучие?

Темы рефератов

1. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость 
брака.

2. Факторы и условия семейного благополучия.
3. Модели взаимоотношений супругов в семье.
4. Этапы супружеских и семейных отношений.
5. Кризисные периоды развития супружеских отношений.
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2.3. Супружеские кеифлисты

Вступающие в брак должны глядеть 
во все глаза до брака и держать их 
полузакрытыми -  после.

М. де Скюдери

-Извините, но мы никак не могли 
ждать ток долго. Мы ток влюблены 
друг в друга!
— Поздравьте их, дето, они пожени- 
лись!

Т. Янссон

Конфликт- это осознанное столкновение, противоборство ми- 
ним^м двух людей, групп, их взаимно противоположньге, несовмес- 
тимых, исключающих друг друга потребностей, интересов, целей, ТИ- 
пов поведения, отношений, установок, существенно значимых для 
личностей и групп.

Конфликты социально обусловлены и опосредствованы ИНДИВИ- 
дуальными особенностями психики людей. Они связаны с острыми 
эмоциональными переживаниями -  аффектами, с действием познава- 
тельных стереотипов -  способов интерпретации конфликтной ситуа



ции и одновременно с гнбкостью н «изобрететольностьн}» личности 
или группы в поисках и выборе путей конфликтного, т. е. ведущего 
к усилению конфликте, поведения.

Участники семейных конфликтов часто не являются противо- 
борствующими сторонами, адекватно осознавшими свои цели, скорее 
они жертвы собственных неосознаваемых личностных особенностей 
и неправильного, не соответствующего реальности видения ситуации 
и самих себя. Для семейных конфликтов характерны крайне неодно- 
значные и потому неадекватные ситуации, связанные с особенностя- 
ми поведения людей в конфликтах. Демонстрируемое поведение час- 
то маскирует истинные чувства и представления О конфликтной СИ- 
туации и друг о друге. Так, за ^убыми и шумными столкновениями 
супругов могут скрываться привязанность и любовь, аза подчеркну- 
той вежливостью -  эмоциональный разрыв, хронический конфликт, 
иногда даже ненависть.

Выделяют четыре основные стадии протекания конфликта: 
возникновение объективной конфликтной ситуации, осознание объ- 
ективной конфликтной ситуации, переход к конфликтному поведе- 
нию, разрешение конфликте [30,78].

Конфликт становится реальностью лишь после осознания про- 
тиворечий, тек как только восприятие ситуации как конфликтной по- 
рождает сооттствую щ ее поведение (из этого следует, что противо- 
речие может быть как объективным, так и субъективным, мнимым). 
Переход к конфликтному поведению -  это действия, направленные на 
достижение своих целей и блокирование реализации противополож- 
ной стороной ее стремлений и намерений. Существенно, что идей- 
ствия оппонента текже должны осознаваться им как конфликтные. 
Эта стадия связана с обострением эмоционального тона взаимоотно- 
шений и п^грессирующей их дестабилизацией. Однако действия 
участников выполняют одновременно и своеобразную познаватель- 
ную функцию, когда эскалация и развитие конфликта приводят к бо- 
лее глубокому, хоте и не всегда более точному пониманию ситуации.

Возможны два основных пути разрешения конфликтов: изме- 
нение объективной конфликтной ситуации и преобразование ее «об- 
разов», представлений о сути и характере конфликта, имеющихся у ОП- 
понентов.

Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей 
удовлетворить те или иные потребности или создать условия для их



удовлетворения без учета интересов партнера. Причин для этого 
очень много: различные взгляды на семейную жизнь, нереализован- 
ные ожидания и потребности, грубость, неуажительное отношение, 
супружеская неверность, финансовые трудности и т. д. Конфликт, как 
правило, порождается не одной, а комплексом причин, среди которых 
условно можно выделить основную, например неудовлетворенные 
потребности супругов.

В. А. Сысенко дает следующую классификацию конфликтов на 
почве неудовлетворенных потребностей супругов:

١. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетво- 
ренной потребности в признании ценности и значимости своего я, 
нарушения чувства достоинства со стороны другого партнера, его 
пренебрежительного, неуважительного отношения.

2. Конфликты, размолвки, психическое напряжение на базе неудов- 
летворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов.

3. Психическое напряжение, депрессии, конфликты, ссоры из-за 
неудовлетворенной потребности одного или обоих супругов в поло- 
жительных эмоциях (отсутствие ласки, заботы, внимания, понимания 
юмора, подарков).

4. Конфликты, ссоры, связанные с пристрастием одного из су- 
пругов к спиртным напиткам, азартным играм, с наличием других ГИ- 
пертрофированньге потребностей, приводящих к неэкономным и не- 
эффективным, а порой и бесполезным затратам средств семьи.

5. Финансовые разногласия, возникающие на почве распределе- 
ния бюджетных средств, преувеличения вклада одного из партнеров 
в материальное обеспечение семьи.

6. Конфликты, ссоры, размолвки из-за неудовлетворения потреб- 
ностей супругов в питании, одевде, устройстве домашнего очага и т. д.

7. Конфликты, возникающие в связи с потребностью во взаимо- 
помощи, взаимоподдержке, сотрудничестве по вопросам разделения 
^эуда в семье, ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми.

8. Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей 
и иэтересов, связанных с проведением отдыха, досуга, с хобби [112].

Использование категории «потребность» в теории супружеской 
конфликтности позволяет перейти к мотивам и интересам, отрица- 
тельным и положительным эмоциям, к анализу различных видов де- 
прессивных и иных патологических состояний, неврозов, источником



которых могут быть семейные неурядицы. Категории «стабильность- 
нестабильность брака», «конфликтность -  бесконфликтность брака» 
также зависят от удовлетворения потребностей супругов, особенно 
^опион^но-психологических.

По степени опасности для семейных уз конфликты могут быть:
• неопасными. Они возникают при наличии объективных труд- 

ностей, усталости, раздражительности, состояния «нервного срыва». 
Внезапно начавшись, конфликт может быстро завершиться. Про такие 
конфликты часто говорят: «к утру все пройдет»;

• опасными, ?азногласия возникают из-за того, что один из су- 
пругов должен, по мнению другого, изменить линию поведения, 
к примеру, по отношению к родственникам, отказаться от каких-то 
привычек, пересмотреть жизненные ориентиры, приемы воспитания 
и т. п., т. е. ставится проблема, которая требует разрешения дилеммы: 
уступать или нет;

• особо опасными. Такие конфликты приводят к разводам.
Остановимся подробнее на мотивации последней категории кон-

фликтов.
1. Несоответствие характеров. «Не сошлись характерами»- 

мотив чисто психологический. Острота конфликтов и их частота, сила 
эмоциональных взрывов, контроль за собственным поведением, так- 
тика и стратегия поведения супругов в разнообразных конфликтна 
ситуациях зависят от индивидуальных особенностей характера.

Кавдь!й человек выбирает способы, приемы и методы деятеш»но- 
сти, исходя из особенностей своего характера. Они и формируют ИН- 
дивцдуальный стиль поведения в трудовой и бытовой сферах жизни. 
Под индивидуальным стилем деятельности понимают систему прие- 
мов и способов действия, характерную для данного человека и целесо- 
образную для достижения успешного результата. Необходимо помнить 
об этом и не стремиться «перевоспитать», «переделать» партнера, а учи- 
тывать свойства его натуры, его индивидуальный стиль.

Эднако некоторые недостатки характера (демонстративность, 
авторитарность, нерешительность и т. п.) сами по себе могут быть ис- 
точником конфликтных ситуаций в семье. Есть личностные черты, 
которые приводят к разрушению брака вне зависимости от стремле- 
ния партнеров приспособиться друг к другу, напр™ер эгоцентриче- 
ские черты характеров супругов. Пх концентрация на своем Я - д е -



фект нравственного Р؛£ВИТНЯ -  о^ин из факторов дестабнлнзацин брач- 
ной жизни. Обычно супруги видят только эгоизм своего партнера, 
а собственного не замечают. «Борьба» с другами вытекает из неправиль- 
ной жизненной позиции, из ложного понимания нравственных ОТНО- 
шений с другими людьми.

2. Супружеские измены и сексуальная жизнь в браке. Измена 
отражает противоречия межд^ супругами, она является результатом 
влияния разнообразных психологических факторов, к измене приво- 
дят разочарование в брачной жизни, дисгармония половьгс отноше- 
ний. В противоположность измене верность- это система обязательств 
перед брачным партнером, которые регулируются м оральней нор- 
мами иставдартами. Это убеяэденность в ценности, значимости приня- 
ТЪ!Х на себя обязательств. Часто верность асюциируется с предан- 
ностью и связана с желанием партнеров укреплять свой брак и развивать 
взаимоотношения.

Важно понимать, что сексуальная потребность можст быть по-на- 
стоящему удовлетворена только на фоне положительных чувств и ЭМО- 
ций, которые возможны при условии удовлетворения эмоционально- 
психологических потребностей (в любви, в поддержании и сохране- 
НИИ чувства собственного достоинства, в психологической поддерж- 
ке, защите, взаимопомощи и взаимопонимании). Вели в браке не удов- 
летворяются ^щюнадьно-психологические потребности личности, 
уси™вастся отчуждение, накапливаются отрицательные чувства и ЭМО- 
ции, измена становится более вероятной. Супруги не понимают друг 
друга, ссорятся или просто уходят «на сторону».

3. Бытовое пьянство и алкоголизм. Это традиционный мотив раз- 
водов. Алкоголизм -  типичная наркомания, сформировавшаяся на ба- 
зе регулярного употребления спиртных напитков в течение ряда лет. 
Хронический алкоголизм следует отличать от бытового пьянства, ко- 
торое обусловлено ситуационными моментами, дефектами воспита- 
ния, низкой культурой. Вели в борьбе с бытовым пьянством доста- 
точно мер общественного воздействия, то хронический алкоголизм, 
который приводит к психическим расстройствам и ряду других забо- 
леваний, нуждается в медицинском лечении.

Злоупотребление алкоголем одного из супругов создает в семье 
ненормальную атмосферу и постоянную почву для конфликтов, скан- 
далов. Возникают пхотравмирутощие ситуации для всех членов се



мьи и особенно для детей, ?езко возрастает рнск появлення нервно- 
психических расстройств, увеличивается вероятность рождения детей 
с различными отклонениями и аномалиями. Возникают материальные 
трудности, сужается сфера духовных интересов, чаще проявляется 
аморальное поведение. Супруги все больше отдаляются друг от друга.

Анализ показывает, что во внутрисемейном конфликте чаще 
всего виновны обе стороны, в зависимости от того, какой вклад и ка- 
КИМ образом супруги вносят в развитие конфликтной ситуации, выде- 
ляют несколько типичных моделей поведения супругов в межличност- 
ных внутрисемейных конфликтах:

١. Стремление мужа и жены самоутвердиться в семье, напри- 
мер в роли главы. Нередко здесь отрицательную роль играют «доб- 
рые» советы родителей. Идея утвердить себя «٨٠ вертикали» несо- 
стоятельна, поскольку противоречит пониманию семьи как процесса 
психологического и хозяйственного сотрудничества. Стремление кса- 
моутвержденито обычно охватывает все сферы взаимоотношений и ме- 
шает трезво оценивать то, что происходит в семье. Любое высказыва- 
ние, просьба, поручение воспринимаются как посягательство на свобо- 
ду, личностную автономию. Чтобы уйти от этой модели, целесообраз- 
но разграничить сферы руководства различными участками жизни 
в семье и осуществлять его коллегиально при разумном единоначалии.

2. Сосредоточенность супругов на своих делах. Типичен «шлейф» 
прежнего образа жизни, привычек, друзей, нежелание поступиться чем- 
либо из своей прошлой жизни для успешной реализации новой СОЦИ- 
альной роли. Начинает формироваться непонимание гого, что органи- 
зация семьи неизбежно предполагает совершенно новый социально- 
психологический уклад. Люди не всегда готовы перестроить себя в нуж- 
ном направлении: «А почему я должен (должна) отказываться от СВО- 
их привычек?» Как только взаимоотношения начинают развиваться 
в такой альтернативной форме, неизбежно следует конфликт. Здесь важ- 
но учитывать адаптационный фактор: поэтапное включение супруга 
в совместную деятельность постепенно приучает его к новой модели 
поведения. Прямой же нажим обьшно осложняет взаимоотношения.

3. Дидактическая модель. Один из супругов постоянно поучает 
другого: как надо себя вести, как надо жить и пр. Поучения охваты- 
вают практически все сферы совместной жизни, блокируют любые 
попытки самостоятельности, сея раздражение, эмоциональную на



пряженность, чувство неполноценности. Эта модель общения ведет 
к нарушению сотрудничества в семье, утверждает систему общения 
«по вертикали». Нередко позиция поучаемого нравится одному из су- 
пругов, и он незаметно начинает и^эать роль взрослого ребенка, а в по- 
ведении другого постепенно укрепляются материнские или отцовские 
нотки.

4. «Готовность к бою». Супруги постоянно находятся в СОСТО- 
янии напряженности, связанной с необходимостью отражать ПСИХО- 
логические атаки: в сознании каждого укрепилась неизбежность ссор, 
внутрисемейное поведение строится как борьба за победу в конфлик- 
те. Супруги порой весьма хорошо осознают ситуацию, фразы, формы 
поведения, которые вызывают конфликт, и тем не менее ссорятся. 
Ссора в семье имеет негативные последствия прежде всего в связи 
с отдаленным психологическим эффектом, который утвервдает в от- 
ношениях эмоциональное неблагополучие.

5. «Папенькина дочка», «маменькин сынок», в процесс установ- 
ления взаимоотношений, в их выяснение постоянно вовлекаются ро- 
дители, которые служат своеобразным камертоном, ©пасность СОСТО- 
ИТ вгом, что молодью супруги ограничивают личный опыт построе- 
ния ваимоотношений, не проявляют самостоятельности в общении, 
а руководствуются лишь общими соображениями и рекомендациями 
своих родителей, которые при всей их доброжелательности все-таки 
весьма субъективны и порой далеки от психологических реалий взаи- 
моотношений молодых людей, в процессе их формирования адет 
сложная притирка индивидуальноетей, хараотеров, взглядов на жизнь, 
опыта. Механическое вторжение в эту деликатного сферу взаимоотно- 
шений, к которому иногда склонны родители супругов, чревато опас- 
ными последствиями.

6. Озабоченность, в общении между супругами, в стиле, укладе 
семейных взаимоотношений постоянно присутствует в качестве неко- 
торой доминанты состояние озабоченности, напряженности. Это ве- 
дет к дефициту позитивных переживаний [5 م]ا

В благополучной семье всегда ееть ощущение сегодняшней и зав- 
трашней радости. Для того чтобы сохранить его, супругам необходи- 
МО оставлять плохое настроение, неприятное™ за порогом дома и, 
приходя домой, приносить с собой атмосферу приподнятости, радо- 
сти и оптимизма. Вели один из супругов находится в плохом настрое-



НИИ, другой должен помочь ему избавитьея от угнетенного психиче- 
екого состояния, в каждой тревожной и печальной ситуации нужно 
попытаться уловить юмористические нотки, посмотреть на себя со 
стороны; в доме следует культивировать юмор и шутки. Если навали- 
ваются неприятности, нужно не пугаться, а спокойно сесть и последо- 
вательно разобраться в их причинах.

Избежать многих ошибок позволяет соблюдение основных 
принципов совместной супружеской жизни:

• реально смотреть на противоречия, возникающие до брака и пос- 
ле его заключения;

• не строить иллюзий, чтобы не разочароваться, так как настоя- 
щее вряд ли будет отвечать тем нормам и критериям, которые были 
заранее спланированы;

• не избегать трудностей. Совместное преодоление трудных СИ- 
туаций- прекрасная возможность быстрее узнать, насколько оба 
партнера готовы жить по принципу двустороннего комнромисса;

• познавать психологию партнера. Чтобы жить в согласии, надо 
понимать друг друга, приспосабливаться, а также уметь «уговдать» 
друг другу;

• знать ц е ^  мелочам. Небольшие, но частые знаки внимания 
более ценны и значимы, чем дорогие подарки, за которыми порой 
кроется равнодушие, неверность и др.;

• быть терпимым, уметь забывать обиды. Человек стьщится не- 
которых своих ошибок и не любит вспоминать О них. Не следует на- 
помина™ о том, что однажды нарушило взаимоотношения и что еле- 
довало бы забыть;

• уметь понимать и п^дугадывать желания и потребности парт-
нера;

• не навязывать свои требования, оберегать достоинство парт-
нера;

• понимать пользу временной р^луки. Партнеры могут надо- 
есть друг другу, а разлука позволяет понять, насколько сильно ЛЮ- 
бишь свою вторую половину и как ее в настоящее время не хватает;

• следить за собой. Неаккуратность, безалаберность рождают 
неприязнь и могут повлечь за собой серьезные последствия;

• име™ чувство меры. Нужно уметь спокойно и доброжелатель- 
но воспринимать критику. Важно подчеркивать в первую очередь до



стоинства партнера, а потом в доброжелательной форме указывать на 
недостаткн;

• оеознавать причнны и последствня неверностн;
• не впадать в отчаяние. Столкнувшись со стрессовой ситуацией 

в супружеской жизни, было бы неверно «гордо» разойтись и не ИС- 
кать вьгсода. Но еще хуже сохранять лишь внешнее равновесие путем 
унижений и угроз.

Вопросы и задания для самоконтроля

١. Каковы основные причины семейных конфликтов?
2. Охарактеризуйте этапы конфликта.
3. ?аскройте основные характеристики типичных конфликтов.
4. Обоснуйте способы выхо.д.а из конфликта.

Темы рефератов

١. Гипологии проблемных семей.
2. Семейные конфликты: виды, источники, следствия.
3. Психологическая помощь семье в конфликтных ситуациях.
4. Стратегии поведения в конфликте и способы выхода из него.
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2.4. Развод как социально-психологический ^ено^ен

?азводиться лишь потому, что пе ЛЮ- 
бишь, почти так же глупо, как ВЫХО- 
дить замуж лишь потому, что ты 
влюблена.

С. Габор

«Ах, эти бури! Они нужны, верно, 
для того, чтобы поеле них всходило 
солнце»,- подумал Муми-папа, до- 
пивая кофе.

Т. Яиссон

Проблема развода находится в тесной связи с изменением типа от- 
ношений в современной семье: новые модели семьи порождают соб- 
ственные формы разрыва этих отношений. Если в традиционном браке 
под разводом понимают разрыв отношений в юридическом, экономиче- 
ском, психологическом плане, что влечет за собой реорганизацию жизни 
обоих супругов, то современные формы семейных отношений предпола- 
гают, что после их прекращения психологические аспекты последствий 
расставания не только сохраняются, но и выходят на первый план.

Известный отечественный социолог н. м. ?имашевская считает, 
что проблема развода и судьбы семьи в переломный момент жизни 
общества приобретает необычайно серьезное значение, в последние 
годы в нашей стране растет количество разводов при одновременном 
сокращении числа заключаемых браков, а внебрачная рождаемость 
приводит к увеличению количества неполных семей. По расчетам де- 
мографов, около половины мужчин и женщин в течение жизни рас- 
торгают брак: в среднем распадается два из каждых пяти зарегистри- 
рованных браков. Более 30 % разводов приходится на молодые семьи, 
п^существовавшие менее пяти лет [87].

^анцузский социолог ф. Приу описала так называемую евро- 
пейскую модель изменения семьи. Во-первых, в европейских странах 
значительно увеличилось количество семей, живущих без официаль- 
ного оформления брака. Во-вторых, для все большего числа пар офи- 
циальное признание брака не является необходимым условием для 
рождения детей. В-третьих, пары, заключившие брак или живущие вмес- 
те без оформления отношений, имеющие или не имеющие детей, ста



новятся менее нрочными; количество разводов и разрывов значитель- 
но увеличивается. В-четвертых, все большее количество мужчин и жен- 
щин вступают в несколько следующих друг за другом союзов.

В ?оссии ситуация достаточно сложная, с  одной стороны, от- 
сутствие окончательного безбрачия и ранние браки говорят в пользу 
существования традиционной модели семьи, с другой -  ранние разво- 
ды и частые повторные браки приближают ее к европейской. По мне- 
нию российских социологов (А. А. Авдеева, с. и. Болода и др.), у нас 
функционируют параллельно несколько различных типов семьи: пат- 
риархальный, или традиционный; детоцентристский, или современ- 
ный; упружеский, или постсовременный. Россия с этой точки зрения 
вполне сопоставима с европейскими странами, где, как утверждают 
зарубежные исследователи, семья сегодня- это брак добрых друзей, 
объединившихся для совместного устройства жизни и воспитания де- 
тей. В этой модели ребенок воспринимается скорее как партнер со 
своими правами и обязанностями, а не как цель создания семьи. Рас- 
пад брака в этом случае -  лишь этап в развэтии семьи.

Традиционно проблема развода в России анализировалась со- 
циологами и демографами, исследовавш™и семьи на разных стадиях 
неблагополучия брака, к сожалению, собственно педологическ и  ра- 
бот, посвященных исследованию развода, в России нет.

Развод, как правило, не является одномоментным собьгсием и име- 
ет свою историю развития. По данным исследования, проведенного 
в конце 90-х ٢٢. XX в. в. в. Солодниковым, в предразводной ситуации 
супруги обращаются за помощью не в консультацию по вопросам се- 
мьи и брака, а к родственникам и друзьям: к матери -  75,8 ٥/©, друзь- 
я м -  51,8, отцу -  39,2, а также к юристам- 10,2, психологам и вра- 
чам -  4,9 % [133]. Эжидая поддержки и сочувствия от друзей и роди- 
телей, человек, оказавшийся в предразводной ситуации, часто нахо- 
дится в состоянии растерянности, потери ценностей жизни. Как пра- 
вило, он поучает ™кие советы: «поступай, как хочеш ь»- 66,9 /©٥؛  
«разводись» -  40,0; «учти интересы детей, поживи отдельно, обдумай 
ситуацию» -  14,7; «измени свое поведение» -  21,6 ٠/©. Чаще одобряют 
решение о разводе друзья мужей и матери жен. Друзья «спасают» 
друга, а матери пытаются «спасти» дочерей.

Исследователи выделяют следующие причины разводов:
• укрепление экономической самостоятельности и социального 

равноправия женщины;



• ориентация при еоздании семьи на личное счастье, превде 
всего на взаимную супружескую любовь, повышенные требования 
к партнеру, выбранному по любви;

• недостаточно развитое чувство долга у одного из партнеров;
• разрушение семьи в случае, когда любовь приносится в жертву 

с^чайной связи.
По мнению отечественных социологов, основные условия, пред- 

определяющие развод, -  это урбанизация образа жизни, миграция на- 
селения, индустриализация страны, эмансипация женщин. Данные 
факторы снижают уровень социального контроля, делают жизнь ЛЮ- 
дей в значительной степени анонимной, у них атрофируются чувства 
ответственности, устойчивой привязанности, взаимной заботы друг 
о друге. Но это лишь фон: каждый развод имеет собственные основ- 
ные и сопутствующие причины и мотивы.

Необходимо учитывать нетождественность мотивов развода его 
причинам. Под мотивом развода  понимается обоснование решения 
о том, что потребности в браке не могут быть удовлетворены в дан- 
ном брачном союзе. Чаще всего выделяются следующие мотивы раз- 
водов: отсутствие общих взглядов и интересов (в том числе и религи- 
озные разногласия), несоответствие (несовместимое™) характеров, 
нарушение супружеской верности, отсутствие или утрата чувства 
любви, любовь к другому, легкомысленное отношение к супружеским 
обязанностям, плохие отношения с родителями (вмешательство роди- 
телей и других родственников), пьянство (алкоголизм) супруга, от- 
сутствие нормальных жилищных условий, половая неудовлетворен- 
ность.

На уровне обыденного сознания сложно оценить совокупность 
всех причин развода, внимание зачастую фиксируется на наиболее 
очевидных, таких как пьянство или нарушение супружеской верно- 
сти. Часто используемые мотивы дают возможность уйти от объясне- 
ния причин (несоответствие характеров, плохие жилищные условия). 
Бывшие супруги по-разному обосновывают решение расторгнуть брак. 
Мотив «нарушение упружеской верности» выдвигают 51 % мужчин 
и только 28 % женщин (это подтверждает известаое наб™дение О том, 
что мужчины резко отрицательно относятся к факту женской изме- 
ны); 44,3 % женщин и лишь 10,6 ٠/© мужчин объясняют развод «пьян- 
ством супруга».



с  психологической точки зрения развод есть изменение баланса 
сил, поддерживающих и ^зрушающих брак, к поддерживающим 
факторам можно отнести морено-психологическую и отчасти ЭКО- 
номическую заинтересованность супругов друг в друге, удовлетво- 
ренность брачно-семейными отношениями, а также социальные нор- 
мы, ценности, санкции; к факторам, разрушающим брак, -  проявле- 
ния взаимного недовольства и неприязни, антипатию, раздражение, 
ненависть. Внешние факторы также стимулируют развитие и обостре- 
ние внутрисемейных конфликтов (неприятности на работе, противо- 
речия с родственниками и соседями, связи адюльтерного характера).

При изучении разводов рассматривают четыре группы факторов:
١. Вероятность связи между социальным происховдением чело- 

века и его отношением к разводу. Как известно, городское население 
разводится чаще, чем жители сельской местности.

2. ?азличные типы социального давления на индивида в связи 
с разводом (например, неодобрение брака или развода родственника- 
ми либо значимыми для него лицами).

3. Способ выбора брачных партнеров.
4. Легкость или трудность супружеского приспособления мевду 

людьми различного социального происховдения.
?азвод не происходит внезапно. Ему, как правило, предшествует 

период напряженных или конфлистных отношений в семье. Мысли о раз- 
воде отражают степень удовлетворенное™ взаимоотношениями в семье. 
Исследование, проведенное ^ссийско-американским коллективом 
социологов, показало, что 45 % (из 706) женщин-респондентов и 22 % 
(из 696) мужчин думают о разводе. Мысли о разводе как у мужей, так 
и у жен коррелируют с возрастом. Особенно часто они появляются 
в 30-39 лет, а в 20-29 лет супруги этим озабочены менее всего.

Намерение развестись не связывают с уровнем образования и ма- 
териальными доходами. Однако существует возрастная закономерность. 
Чаще задумываются ©разводе супруги, состоящие в браке от 12 до 
21 года, а также женщины, прожившие замужем от 6 до 11 лет; муж- 
чины, женатые менее 6 лет, как правило, не озабочены разводом [87].

Если ожидания благополучия и интимного счастья в молодые 
годы высоки, то любые серьезные конфликты могут привести к мыс- 
лям О разводе, ?анние разочарования в семейной жизни, вероятно, СВЯ- 
заны и с ранним возрастом рождения детей: в ?оссии 6 9 0 ن  % всех



женщин регистрируют брак и реализуют свои репродуктивные планы 
к 25 годам, ?анние браки менее стабильны в связи с проблемами, свя- 
занными с детьми, экономическими сложностями и отсутствием пол- 
ного представления о желаемом партнере, которое окончательно 
складывается к 25 годам [40, с. 47-48].

Пс^торапевтическое понимание проблемы развода в современ- 
ном обществе выражено в следующем высказывании: «...Патология 
брака за последние 40-50 лет связана с бредовой фантазией: в браке 
два “я” становятся одним существом и растворяются в “мы”. Можно 
представить, что это привело к сильному подавлению индивидуаль- 
ных потребностей. Часто муж и жена исполняли функции отца и ма- 
тери, ток и не став личностями. Когда испарилось религиозное ощу- 
щение святости брака и появилось стремление к индивидуации, раз- 
вод стал способом вырваться из цепей такого рабства, где двое отка- 
зываются от своего лица и становятся никем ради того, чтобы стать 
частицами симбиотического союза под названием брак.

Когда бредовая идея о святости брака потеряла силу, антитезой 
рабству брака стала независимая жизнь в одиночестве. Брак разру- 
шалея, когда муж или жена уходили, или один из них совершал само- 
убийство, или они продолжали жить -  спина к спине, пребывая в г ^ -  
бокой и тщательно спрятанной горечи. Когда все увидели, что такой 
род изоляции социально и куль^рно приемлем, людям стало легче ре- 
шать вопрос индивидуации посредством развода» [28, с. 4 8 4 9 ].

Мужчина и женщина образуют семью, имея в своем распоряже- 
НИИ семейные мифы как с одной, ток и с другой стороны. Семья долго 
живет с ними и иногда только в процессе развода или острого семей- 
ного конфликта приходит к необходимости понять, что же стоит за ре- 
альными разногласиями.

Американский психолог А. Маслоу предложил диалектическую 
модель процесса развода, которая включает в себя семь стадий и со- 
ответствующие им терапевтические методы помощи его участникам 
[133].

1. «Эмоциональный развод» -  ^ р уш ени е иллюзий в супружес- 
кой жизни, чувство неудовлетворенности, отчуждение супругов, 
страх и отчаяние, попытки контролировать партнера, споры, стремле- 
ние избежать проблем. На этой ступени уместна парная терапия су- 
пругов или участие в групповой терапии.



2. Время размышлений и отчаяния перед разводом. Этот период 
еопрововдаетея болью и отчаянием, злостью и страхом, противоре- 
чивостью чувств и поступков, зачастую шоком, ощущением пустоты 
и хаоса. На когнитивно-поведенческом уровне характерно отрицание 
существующей ситуации, отступление физическое и эмоциональное. 
Предпринимаются попытки сделать так, чтобы все было снова хоро- 
шо, вернуть любовь, получить помощь от друзей, членов семьи, церк- 
ви. На данном этапе психотерапевт может предложить супружескую 
терапию для обоих партнеров, терапию в ситуации развода или какой-ли- 
бо вариант групповой терапии.

3. Юридический развод -  оформление разрыва отношений на фор- 
мальном уровне. Эта стадия связана не только с судопроизводством, 
но и с участием все большего количества лиц в семейных отношениях 
партнеров. На эмоциональном уровне супруги или один из них могут 
испытывать депрессию, отчувдение, а поведение сопровождается СПО- 
рами, попытками самоубийства, угрозами, стремлением к перегово- 
рам. Терапевтическое вмешательство может быть полезно как для всей 
семьи, так и для каждого партнера индивидуально.

Во время развода и в период правовых споров оставленный су- 
пруг испытывает жалость к себе, ощущение беспомощности, чувство 
отчаяния и злости. Своевременная консультация адвоката или по- 
средника, в качестве которого может выступать и социальный работ- 
ник, помогает семье сохранить свои имущественные и социальные пра- 
ва (привилегии). На этом этапе развода в психологической помощи 
особенно нувдаются дети.

4. Экономический развод, ©н может вызвать у кого-либо из су- 
пругов смятение, неистовый гнев или печаль («Жизнь разрушена, ка- 
кое значение имеют деньги»). Те^певтическое сопровождение может 
носить индивидуальный характер для взрослых и ^эупповой -  для де- 
тей.

5. Установление баланса между родительскими обязанностями 
и правом на опеку. Оставленный супруг переживает одиночество, об- 
лечение, ищет совета у друзей и близких. Домохозяйки вынуждены 
вериться на работу, испытывая чувство нового и страх не справиться 
с проблемами.

6. Время самоисследования и возврат кравновесию после разво- 
да. ©сновная проблема этого периода- одиночество и противоречи



вые чуветва, сопровождающие его: нерешительность, оптимизм, со- 
жаление, печаль, любопытство, возбуждение. Поведение приобретает 
новую направленность: начинается поиск новых друзей, появляется 
активность, стабилизируются новый стиль жизни и распорядок дня 
для детей, формируются новые обязанности всех членов семьи, в это 
время возможна индивидуальная терапия для взрослых членов семьи 
и для детей, групповая -  для одинока.

7. Психологический развод. На эмоциональном уровне это го- 
товность к действиям, доверие к себе, энергичность, опущение само- 
ценности, независимость и автономия; на когнитивно-поведенчес- 
ком -  синтез новой идентичности и окончание психологического раз- 
вода, поиск новых объектов любви и готовность к длительным ОТНО- 
шениям. Терапевтическая помощь возможна в виде детско-родитель- 
ской, семейной терапии, групповой терапии для детей и взрослых.

Многие люди при разводе неожиданно сталкиваются с негатив- 
ными реакциями в своем социальном окружении, в дальнейшем это 
может привести к критическому обострению и без того напряженной 
ситуации. Поддержка и понимание друзей и родственников сущест- 
венно облегчают последствия развода.

Для многих людей развод проходит с очевидной потерей при- 
вычных социальных отношений. После первоначального со^вствия 
и услужливой поддержки контакты с близкими людьми зачастую ОС- 
лабевают, постепенно разрушается привычный порядок жизни, в про- 
цессе развода теряются хорошие знакомые, уходят в сторону родст- 
венники прежнего супруга, осложняются взаимоотношения с преоб- 
ладаюшей частью членов семьи.

Утех, кто во время супружества почти не поддерживал собст- 
венных независимых отношений с друзьями, подругами, после разво- 
да возможны глубокие эмоциональные кризисы. Потеря социальных 
отношений рождает чувство одиночества, которое, в свою очередь, 
может привести к драматической эскалации проблем и конфликтов.

Когда разрушается брак, бывшие супруги особенно нуждаются 
в помощи и поддержке близких людей, ?одственная сеть -  традици- 
онная система безопасности, от которой ожидают психологической 
помощи и практической поддержки в кризисных ситуациях. Спло- 
ченность родных и их ответственность друг за друга могут оказать 
быструю и действенную помощь, которая нередко становится частью



повседневных отношений, у  родственников растерявшийся человек 
находит эмоциональную защиту, получает нужный совет, с ними ре- 
шает свои финансовые затруднения.

Однако доказано, что при изменении социального положения и пе- 
рераспределении социальных ролей, а также в ситуации эмоциональ- 
ных конфликтов и многосторонней зависимости родственные связи МО- 
гут стать контролирующими, нормативно регулирующими и ограни- 
чительными. Если попытки решить свои проблемы, изменить структуру 
повседневной жизни, найти новые ориеэтиры в жизни не отвечают 
ожиданиям и ценностям родственников, супруги подвергаются санк- 
циям и давлению.

Почти все родители при разводе не понимают, критикуют, упре- 
кают своих детей или прямо обвиняют их в несостоятельности, ?од- 
ственники часто относятся к желанию развестись, как к капризу, не- 
смотря на очевидные, разрушительные для обоих супругов конфлик- 
ты. Вмешательство родственников становится дополнительной на- 
грузкой в переживании процесса развода и нередко осложняет его, 
особенно для женшиньт.

Те из бывших супругов, кто, кроме родственных, не имели дру- 
гих доверительньгс отношений, испытывают значительные трудности 
в преодолении последствий развода. Более общительные, имеющие 
широкий круг друзей, знакомых, значительно легче выходят из этой 
сложной ситуации.

Природа связей мевду людьми, вступающими в брак, изменилась 
в последние десятилетия XX в. Политические и экономические пере- 
мены в ?оссии снособствовали тому, что общественное мнение стало 
более лоялънь™ к разным моделям совместной жизни и семьи؛ ПОЯВИ- 
лась возможность образования более сложной семейной структуры за 
счет повторного брака одного или двух партнеров. Тем не менее СИ- 
туация развода представляет собой критическое, острое переживание 
в жизни человека, которое не имеет одномоментного характера, а раз- 
вивается в течение относительно продолжительного времени.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы основные причины разводов?
2. Пазовите мотивы разводов у мужчин и женщин, в чем их сход- 

ство и различия?



3. Есть ли различия в причинах и последствиях разводов в со- 
временных и традиционных семьях?

4. Кому чаще принадлежит инициатива разрыва семейньгс от- 
ношений?

5. Чем различаются юридические и психологические формы 
развода?

Темы рефератов

1. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе 
развода.

2. Мифы о семье и семейных ролях.
3. К ^ сск у т у р н ы е исследования смешанных браков и мотива- 

ции разводов в них.
4. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации 

супругов.
5. ?азвод как и^ ьн о-п си хол оги госк и й  феномен и особенное- 

ти его протекания в разных социальных группах.
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Глава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ □ОКОЛЕНИЙ в СЕМЬЕ

3.1. Оснвввые психолого-педагогические модели 
родительско-детских отношений

Родители воспитывают, аде™ вое- 
питываются той семейной жизнью, 
какая складывается намеренно или 
ненамеренно.

А. н. Острогорский

Сердце матери лучше солнца греет.
Русская народная пословица

-О б  отцах никогда ничего точно не 
знаешь... Они приходят и уходят, -  
объяснил Муми-папа.

Т. Янссон

В семейном окружении, в общении, в диалоге разных поколений 
происходит реальное становление психики детей и одновременно су- 
щественно изменяется психическая жизнь родителей, в современном 
мире семья часто оказывается на перекрестье социальных и ЭКОНОМИ- 
ческ؛гс проблем общества؛ о н а - главный защитник личности, убежи- 
ще и фундамент, хотя сама при этом испытывает внутренние болез- 
ненные противоречия. Связи в системе «родитель- ребенок» имеют 
важнейшее значение для понимания сложившейся структуры семьи, 
ее актуального состояния и направлений будущего развития.

Влияние родителей (чаще матери) на психическое развитие ре- 
бенка пристально изучается начиная с 20-х ٢٢. XX в. Водительская ЛЮ- 
бовь имеет врожденные биологические компоненты, но в целом роди- 
тельское отношение к ребенку представляет собой культурно-истори- 
ческий феномен, исторически изменчивое явление, которое находится 
под влиянием общественных норм и ценностей.

?ассмотрим несколько теоретических подходов к пониманию 
роли и содержания детско-родительских отношений, сформулирован- 
ных разными психологическими школами. Представим их в виде «иде- 
альньгс» моделей правильных, успешных взаимоотношений родите- 
лей и детей. Под моделью мы понимаем более или менее целостное 
представление о том, как должны строиться эти отношения; своего



рода свод принципов, которых следует придерживаться родителям, 
чтобы воспитать ребенка «хорошо». Мы выделили по крайней мере 
три группы подходов к семейному воспитанию, которые условно на- 
звали психоаналитической, бихевиористской, гуманистической моде- 
лями. При рассмотрении подходов мы будем придерживаться еле- 
дующей схемы:

• теоретические истеки, психологические теории, лежащие в ОСНО- 
ве данных взглядов на сущность ^д^лъско-детских взаимоотношений;

• представители направления, авторы программ по «воспитанию» 
родителей, книг, тренингов и т. п.;

• ключевые понятия;
• основные задачи, главные цели, которые должны иметь в виду 

родители как ведущие лица семейного воспитания;
• методы воспитания и конкретные методические приемы воз- 

действия на поведение и личность ребенка, предлагаемые авторами 
данного направления;

• особые моменты, на которые считают нужным обратить при- 
стальное внимание разработчики направления; характерные особен- 
ности поведения детей, которые необходимо учитывать родителям, 
или принципиально важные трудности в процессе воспитания и т. д.

Дополнительно мы рассмотрим идеи так называемой народной 
психологии развития, реализуемые педагогическими движениями 
и родительскими клубами в современной России.

Психоаналитическая модель семейного воспитания

В классическом психоанализе 3. Фрейда влиянию родителей на 
психическое развитие ребенка отводится центральное месте, в пер- 
вые годы жизни ребенка родители (особенно мать) -  это те лица, с ко- 
торыми связаны самые важные ранние переживания. Обычные повсе- 
дневные действия родителей по уходу за ребенком имеют важный пси- 
хологический эффект.

Способ и полнота удовлетворения биологических потребностей 
младенца на стадии грудного вскармливания, предоставление ему воз- 
можности получения удовольствия от сосания закладывают основы 
доверия, привязанности, активности в отношении других людей на 
всю последующую жизнь. Рибкость, терпимость, разумная требова- 
тельность родителей в процессе приучения ребенка к туалету, к ОП



рятности, поддержка стараний ребенка контролировать себя способ- 
ствуют появлению адекватных форм ^ о ^ г у л я ц и и , позитивной са- 
мооценки, даже творческого мышления.

Чрезмерное, недостаточное или неадекватное удовлетворение по- 
требностей и предъявление требований на ранних стадиях психосек- 
суального развития приводят, по мнению 3. Фрейда, к явно выражен- 
ным своеобразным отклонениям в личностном развитии (например, 
надолго фиксируются формы инфантильного, «остаточного» поведе- 
ния, складывается «о^ьно-пассивный» или «анально-удержива- 
ющий» тип личности).

©собое значение для формирования структуры личности, для 
возникновения суперэго имеет характер отношений с родителями 
втрех-шестилетнем возрасте, ^минирующий психосексуальный кон- 
фликт этой стадии- эдипов комплекс (удевочек- комплекс Элек- 
тры) -  состоит в переживании чувства любви, неосознанного желания 
обладать родителем противоположного пола и устранить родителя CBO- 
его пола, к преодолению комплекса, к складыванию более зрелой струк- 
туры личное™ приводит, по мнению 3. Фрейда, идентификация с ро- 
дителем собственного пола, заимствование его норм и ценностей, уве- 
личение сходства в поступках и интонациях.

Именно первые три стадии развития личности имеют ключевое 
значение, ©бщение с родителями в ранние годы, их влияние на СПО- 
собы решения типичных возрастных противоречий, конфликты и не- 
удачи адаптации сказываются впоследствии, проявляются в виде ха- 
рактерных проблем уже у взрослого человека. Негативный детский 
опыт приводит к инфантилизму, эгоцентричности, повышенной аг- 
рессивности, что составляст личностные предпосылки затруднений 
в реализации собственной родительской роли, неприятия собственно- 
го ребенка.

Американский психолог ©٠ Эриксон рассматривал становление 
личности человека на протяжении всей его жизни от рождения до 
смерти. Исходя первоначально из психоаналитических посылок, он 
пртиел к заключению о более рациональной адаптации человека к со- 
циальному окружению, о необходимости для каждого индивида ре- 
шать скорее не психосексуальные, психосоциальные конфликты, пре- 
одолевать жизненные трудности. При этом в ранние годы человек ИС- 
пытывает существенное влияние со стороны семьи, а п озж е- со сто



роны более широкого социального окружения: соседей, о;щоклассни- 
ков, школы и других социальных институтов, культурных и истори- 
ческих условий.

На первых стадиях жизненного пути ребенок находится пре- 
имущественно в зоне родительского воздействия. Основы формиро- 
вания здоровой личности: базовое чувство доверия к миру (внутрен- 
няя определенность), автономность (самостоятельность, чувство рас- 
ширяющихся возможностей самоконтроля), инициативность (способ- 
ность «атаковать» задачу ради переживания собственной активно- 
сти -  двигательной и социальной) -  складываются в условиях грамот- 
ной родительской позиции (уверенность, надежность, поощрение са- 
мостоятельных действий) и увеличения контролируемого самим ре- 
бенком психологического пространства.

В зрелом возрасте выполнение родительской функции (в узком 
смы сле- по отношению к собственным детям н еш и рок ом - забота 
О младших поколениях общества, об их будущем) составляет одно из 
главных направлений личностного развития. Продуктивность, генера- 
тивность взрослого человека, понимаемые как помощь детям в их ста- 
новлении, противостоят инертности, застою, личностной деградации 
в зрелости. Достижения потомков, детей, внуков, учеников вносят 
важный вклад в чувство личностной самореализации человека в ста- 
роста.

Широкое признание получила точка зрения э. Фромма на роль 
матери и отца в воспитании детей, на особенности материнской и от- 
повской любви.

Материнская любовь безусловна: ребенок любим просто за то, 
что он есть. Это пассивное переживание, материнской любви не нуж- 
но добиваться. Сама мать должна иметь веру в жизнь, не быть тре- 
вожной, только тогда она сможет передать ребенку ощущение безо- 
пасности. «В идеальном случае материнская любовь не пытается по- 
мешать ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за беспо- 
мощность» [133, с. 118]. Отцовская любовь по большей части -  это 
обусловленная любовь, ее нужно и, что важно, можно зас^жить до- 
стижениями, выполнением обязанностей, порядком в делах, соответ- 
ствием ожиданиям, дисциплиной.

Зрелый человек строит образы родителей внутри себя: «в этом 
развитии от мат^ини-центрированной к отаоки-центрированной



привязанности и их окончательном синтезе состоит основа духовного 
здоровья и зрелости» [133, с. 118-119].

к™ чевые понятия программы воспитания с психоаналитичес- 
кой точки зрения: привязанность, безопасность, установление близ- 
ких взаимоотношений детей и взрослых, создание условий для нала- 
живания взаимодействия ребенка и родителей в первые часы после 
рождения.

Отношение ф. Дольто, представительницы парижской школы 
фрейдизма, к личности ребенка чрезвычайно уважительное, даже тре- 
петное. Она всемерно по^еркивает, что мать должна стремиться 
к установлению с новорожденным контакта, причем контакта именно 
речевого. Иногда это поистине вопрос жизни и здоровья младенца, 
который чрезвычайно страдает при вынужденной разлуке с заболев- 
шей матерью, но успокаивается, по наблюдениям ф. Дольто, если ему 
объяснить причин временного расставания [46].

Основную трудность в п^>ювдении детьми этапов становления 
личности ф. Дольто видит не в детях, а в родителях. Трудные роди™- 
ли -  гиперопекающие, авторитарные, насильно удерживающие взрос- 
леющих детей в тенетах собственничества. Анализ воспоминаний дет- 
ства, способов обучения в детском саду и школе, особенностей вое- 
питания в неполной семье, отношения к деньгам и наказаниям, всех 
деталей детской жизни выявляет огромный интерес психоаналитика 
к детству, признание непреходящей значимости детских этапов раз- 
вития, ?азделить эту позицию - значит проникнуться этими чувства- 
ми каждому родителю, каждому специалисту, работающему с детьми.

В работах педагога-пегаоаналитика д. в. Винникотта главное 
внимание уделяется профилактической работе с родителями, выра- 
ботке у них правильных базисных установок, ?ечь идет не о какой-™ 
строгой системе, скорее, напротив, это советы родителям, обескура- 
женным книжной ^дростью  и многочисленностью новейших педа- 
гогических рекомендаций. Родителям предлагается больше доверять 
«интуитивной мудрости», быть естественными, но последовательны- 
ми и предсказуемыми. Важно не игнорировать находки других роди- 
телей в сходной ситуации, делиться с кем-™ своими переживаниями, 
ч™ позволит взглянуть на них более реалнетично, как на то, с чем 
встречаются многие, д. в. Винникотт обсуждает ™кие препятствия во 
взаимоотношениях сдетьмн, как периодическое раздражение на ре



бенка и последующее чувство вины из-за этого. Он убевден, что это 
нормальное явление, из-за которого не стоит корить себя; просто 
«достаточно хорошие родители», искренние люди важнее механиче- 
ского совершенства. Автор останавливается на трансформации взаимо- 
отношений с ребенком по мере его взросления. По его мнению, раз- 
вивающееся родительство предполагает проховдение этапов от пол- 
ной потери личностной независимости родителя (матери) при появле- 
НИИ маленького ребенка до ее восстановления в борьбе с притязани- 
ями подростка, в результате рядом с личностью родителя формирует- 
ся независимая полноценная личность ребенка [27].

Психолог обращает внимание на соотношение воспитания в ба- 
зисе «да» (нахождение возможностей разрешения ситуаций) и в бази- 
се «нет» (введение понятия «нельзя»), между которыми должен быть 
найден оптимальный баланс, ^ е ц  не должен подменять мать, у него 
своя роль и в воспитании мальчика, и в воспитании девочки. Принци- 
пиальными автор считает следующие вопросы:

• безопасность ребенка (внешняя со стороны мира и в^тренняя, 
личностная);

• ревность к братьям и сестрам;
• моменты переходов ребенка из одной ситуации развития 

в другую (из семьи в детский сад, школу);
• инфантильные привычки (предлагается рассматривать их как 

подпорки в сложных ситуациях и не искоренять, а выяснять причины 
задержки развития);

• подростковые провокации (кражи, поведенческие нарушения) 
как проверка надежности родительского контроля и надзора, который 
еще востребован.

Представитель пс^оаналитической педагогики к. Бютнер рас- 
сматривает не только традиционною для психоанализа сферу семейного 
воспитания, но и соотношение семейного и институционального ВОСПИ- 
тания, в частности растущее влияние видеофильмов, мультфильмов, игр, 
индустрии игрушек ИТ. п. Хотя трудно говорить об окончательном ре- 
шении этого волнующего многих родителей вопроса, но сама его по- 
становка в условиях появления совершенно новых игрушек (типа «та- 
магочи»), увлечений («покемономания») очень актуальна [133].

Корни трансактного анализа, разработанного э. Берном, уходят 
в психоаналитические теории личности. Автор подчеркивает, что транс



актный анализ сделал многое для уточнения языка психоаналитиче- 
с к ^  теорий. Так, он различает три состояния Я: ребенок, взрослый 
и родитель -  как снособы восприятия действительности, анализа по- 
лучаемой информации и реагирования. Все три начала в личности че- 
ловека, по э. Б ер ^ , развиваются постепенно и во взаимодействии 
с окружающей социальной средой, ?ебенок- это спонтанность, твор- 
чество и интуиция, все самое естественное в человеке. Взрослый- 
систематические наблюдения, рациональность и объективность, еле- 
дование законам логики. Положение родителя по своей структуре со- 
ответствует категории суперэго в теории личности 3. Фрейда, ВКЛЮ- 
чает в себя приобретенные нормы поведения, привычки и ценности.

Когда члены семьи общаются между собой, возможны три ОС- 
новных типа взаимодействий: дополняющие трансакции, при которых 
коммуникация происходит как бы на одном уровне; пересекающиеся 
(перекрестные) трансакции, при которых состояния сторон не СООТ- 
ветствуют друг другу; скрыгае трансакции, при которых информация 
при общении передается в скрытой форме.

Автор подчеркивает, что ключ к изменению поведения ребенка 
лежит в изменении взаимоотношений между ребенком и родителями, 
в изменении образа жизни семьи, ?одители должны сами научиться 
анализировать социальные взаимосвязи в семье; познакомить ребен- 
ка с понятиями трансактного анализа и способами их применения 
в практических жизненных ситуациях в других социальных сферах; 
творчески и весело вовлекать детей в процесс познания себя и других; 
проявлять уважение к детям, поддерживать в них установку на сча- 
стье, удовлетворенность собой и жизнью.

Бихевиористская модель семейного воспитания

Корни данного направления уходят в бихевиористскую ПСИХОЛО- 
ГИЮ (Дж. Уотсон, Б. ф. Скиннер). Основной упор в модели семейного 
воспитания делается на технику поведения и дисциплину ребенка.

Экспериментальное из^ение появления новых форм поведения 
у «...живого кусочка мяса, способного давать небольшое число проетых 
реакций» [115, с. 58] позволило Дж. Уотсону идругам б^евиориетам 
прийти к выводу о том, что психика человека имеет минимум врожден- 
ных компонентов, ее развитие зависит в основном от социального окру- 
жения и условий жизни, т. е. от стимулов, поетавляемых средой. Среда



рассматривается как иепосредствеиное окружение ребенка, обстановка, 
склад^ающаяся из конкретных жизненных ситуаций, которые, в свою 
очередь, состоят из наборов различных стимулов и могут быть разложе- 
ны на цепочки раздражотелей. Внешние, средовые воздействия опреде- 
ляют содержание поведения ребенка, характер его развития, ^ сю да  
главное-особая организация окружения ребенка.

Дж. Уотсон подчеркивает необходимость научного подхода к вое- 
питанию: «Человечество несомненно значительно улучшилось бы, 
если бы могло приостановить лет на двадцать рождение детей (кроме 
детей, воспитываемых с экспериментальными целями) и посвятить 
эти годы интенсивному изучению законов развития детой, а затем на 
основе приобретенных знаний начать новое воспитание, более науч- 
ное и более совершенными методами» [15 أ, с. 145].

Центральная проблема концепций социального научения, воз- 
никших на основе классического бихевиоризма,- социализация как 
процесс превращения изначально асоциального гуманоидного суще- 
ства в полноценного члена человеческого общества, как продвижение 
от биологического состояния к социальному. Равная проблема- 
приобретение нового социального поведения. Как происходит социа- 
лизация, т. е. передача форм поведения, норм, мотивов, ценностей, ЭМО- 
циональных реакций? Основной ответ -  в результате научения.

?адикальный представитель бихевиоризма Б. Скиннер призна- 
вал два основных типа поведения: респондентное (как ответ на зна- 
комый стимул) и оперантное, определяемое и контролируемое резуль- 
татом, следующим за ним. Таким образом, по мнению Б. Скиннера, 
свободы воли личности не существует, поведение отдельного челове- 
ка находится под контролем социального окружения, ?азработанный 
им метод последовательных приближений, или формирования, ОСНО- 
ван на подкреплении поведения, когда оно становится похоже на же- 
лаемое (жетонная система вознаграждения).

Р. Сире использовал психоаналитаческие понятия (подавление, ре- 
грессия, проекция, идентификация) и принципы теории научения для ана- 
лиза влияния родителей на развитие ребенка. Он рассмотрел формирова- 
ние психолоптаеской зависимости младенца от матери вдиадотеском 
взаимодействии, складывание различных форм зависимого поведения 
(поиск позитивного и негативного внимания, стремление к постоянному 
подтвервдению, потребность в прикосновении, присутствии рядом и др.),



а позже -  в дошкольном и школьном возрасте- этапы преодоления ДСТ- 
ских вариантов зависимости. Мать и отец выступают как основные под- 
крепляющие посредники, выявляющие поведение, которое необходимо 
измени™, помогающие усвоить более зрелые формы поведения.

А. Бандура- необихевиорист, представитель социально-когни- 
тивного направления в изучении личное™, отвечая на вопрос о меха- 
низмах социализации, особую роль отводил научению посредством 
наблюдения, подражания, имитации, вдентификации и моделирова- 
ния. Для него родительское поведение -  преимущественно модель для 
извлечения некоторых общих черт, правил поведения, образец для под- 
ражания в попытках ребенка выстроить собственное поведение. Под- 
крепление необходимо для сохранения поведения, возникшего на ОСНО- 
ве подражания.

Главные идеи организации воспитания как бихевиоральной (по- 
веденческой) терапии состоят в том, что родители рассматриваются, 
с одной стороны, как элементы среды, с другой -  как агенты социали- 
зации и «конструкторы» поведения ребенка. Чтобы модифицировать 
поведенческие реакции ребенка, надо научиться анализировать пове- 
дение в терминах «стимулы», «последствия», «подкреплен™», оперсть- 
ся на обусловленное проявление любви к ребенку.

В бихевиористской модели семейного воспитания используются 
следующие методы и приемы воспитательного воздействия:

1 .Метод модификации, переучивания. Искусство и наука при 
данном подходе заключаются в том, чтобы выделить положительные 
моменты в поведении и стараться максимально одобрить их. Началь- 
ным этапом такого переучивания является оценка (диагностика) по- 
веден™ ребенка (состояния его навыков). Необходимо учитывать дет- 
скую индивидуальность сточки зрения факторов мотивации (подкреп- 
ления), определяя, какой из них является для каждого конкретного 
ребенка самым действенным. Способы формирован™ поведения: по- 
ложительное подкрепление -  поощрение, награда; отрицательное под- 
крепление -  наказание; отсутствие подкрепления -  ^ левое внимание. 
В ^ ьш и н стве случаев используется одобрение за правильные по- 
ступки (в форме заинтересованности взрослого, поощрения и похва- 
лы, материального вознагражден™ или присвоения баллов, СИМВОЛИ- 
ческих подкреплений). Кроме того, родителям предлагается приме- 
нять методы игнорирования или отказа от подкрепления неприемле



мых поведенческих реакцией детей. Сложность этих методов заклю- 
чается в том, что они эффективны лишь в случае, если применяются 
последовательно и очень точно. Негативные санкции используются 
для пресечения неадекватной формы поведения.

2. Метод моделирования предполагает эффект переноса жела- 
тельного поведения (родитель -  образец правильных действий).

3. Метод поэтапных изменений основан на том, что явные из- 
менения в поведении достигаются в результате шагов, каждый из ко- 
торых является таким незначительным, что почти не отличается от 
предыдущего. Например, этот метод применяется для устранения 
чрезмерной привязанности к объектам у многих аутичных детей. Так, 
один семилетний аутичный мальчик настаивал на том, чтобы всегда 
носить большой кожаный ремень, что существенно ограничивало его 
активность. Матери ребенка было предложено по ночам сантиметр за 
сантиметром постепенно укорачивать пояс, а также настаивать на том, 
чтобы в определенные приятные для ребенка моменты, такие как, на- 
пример, время приема пищи, он откладывал пояс в сторо^. Через две 
недели его вполне удовлетворял кусок кожи длиной в 10 см, который 
в случае необходимости он откладывал в сторону.

4. Метод десенсибилизации разработан для преодоления страхов 
и фобических реакций у детей и используется как вариант методики 
поэтапных изменений, в основе этого метода бихевиорального тре- 
нинга лежат два принципа: 1) сочетание вызывающих тревогу стиму- 
лов с переживанием релаксации и удовольствия, которые и должны 
постепенно вытеснить чувство страха; 2) систематическое движение 
от наименее волнующих ситуаций к наиболее стрессогенным, ВЫЗЫ- 
вающим максимальную тревогу. Методика десенсибилизации с боль- 
шим успехом применялась при коррекции таких состояний, как фобия 
животных, страх воды, школьная фобия и страх еды.

Описано лечение мальчика, который очень боялся собак. Внача- 
ле ему предъявляли маленьких пушистьга: животных, таких как мор- 
ские свинки, которые почти не вызывали у него тревожных состоя- 
ний, а затем постепенно, после того как мальчик привыкал к подоб- 
ной стимуляции, ситуация усложнялась до тех пор, пока он не смог 
без страха встречать и гладить больших и игривых собак.

5.Методика «выключенного времени», или тайм-аут, используется 
в качеетве альтернативы методам наказания. Так, родители двух малень



ких мальчиков, которые постоянно у п р ^ л и сь  и «круши™» все вокруг, 
смог™ применить тайм-аут в качестве эффективного метода воздейст- 
ВИЯ. За непослушание детей наказывали пятиминутными тайм-аутами, и, 
ес™ дети начина™ вести себя хорошо, их поведение подкреплялось ли- 
бо родительским одобрением, либо материальным поощрением.

6. Техника гиперкоррекции направлена на устранение ущерба, 
возникшего в результате негативных проступков, и усвоение прямо 
п^тивоположньге, правильных форм поведения. Метод восстанови- 
тельной гиперкоррекции требует, чтобы ребенок, о ^ и го щ и й ся  де- 
структивным поведением, устранил последствия своего проступка. 
Например, ребенку, который бросает еду на пол, может быть предло- 
жено вымыть, отчистить и натереть пол мастикой. Согласно методу 
гиперкоррекции позитивной деятельностью, ребенку, который броса- 
ет еду на пол, можно предложить в назначенное время накрывать на 
стол и помогать расставлять еду.

Представители бихевиористского направления полагают, что 
проявление родителями теплых и нежных чувств по отношению к ре- 
бенку должно быть обусловленным. Однако критики считают, что, 
поскольку ребенок учится действовать только за вознаграждение, это 
становится его системой ценностей и желательные формы поведения 
он демонстрирует только тогда, когда это выгодно.

Г^анистическая модель семейного воспитания

Один из наиболее известных подходов к пониманию воспитания 
в семье разработан А. Адлером, автором индивидуальной теории 
личности, которая иногда рассматривается как предшественница гу- 
манистической психологии.

По А. Адлеру, человек -  существо социальное, развитие лично- 
сти рассматривается в первую очередь через призму социальных от- 
ношений. В теории личное™, разработанной А. Адлером, подчерки- 
вается, что у каждого человека есть врожденное чувство общности, 
или социальный интерес (т. е. естественное стремление к сотрудниче- 
ству), а также стремление к совершенству, в котором реализуется 
уникальность личное™ и творческие свойства человеческого я.

Фундамент личности, или стиль жизни, закладывается и прочно 
закрепляется в детстве, он основан на усилиях, направляемых на пре- 
одоление чувства неполноценное™, компенсацию и выработку чувст



ва превосходства. Семейная атмосфера, установкн, ц е н н о с ти , взаимо- 
уваженне членов семьи и здоровая любовь (прежде всего матери) 
способствуют развитию у ребенка широкого социального интереса.
А. Адлер рассматривает воспитание не только с точки зрения пользы 
для отдельной семьи и ребенка, но и как деятельность родителей, ошу- 
тимо влияющую на состояние общества в целом.

Основными понятиями семейного воспитания, по А. Адлеру, ЯВ- 
ляются равенство, но не тождественность мевду родителями и детьми 
как в области прав, так и в области ответственности; сотрудничество; 
естественные результаты.

Последователем А. Адлера был педагог р. Дрейкурс, который 
развил и конкретизировал взгляды ученого, внедрил практику кон- 
сультаций и лекций для родителей. Задачи воспитания родителями 
своих детей он видел в следующем:

• уважении уникальности, индивидуальности и неприкосновен- 
нос™ детей с самого раннего возраста;

• понимании детей, проникновении в их образ мышления, уме- 
НИИ разбираться в мотивах и значении их поступков;

• выработке конструктивных взаимоотношений с ребенком;
• наховдении собственных приемов воспитания с целью даль- 

нейшего развития ребенка как личности.
Сформулированные р. Дрейкурсом методы воспитания по-преж- 

нему представляют интерес для родителей. Родителям следует стро- 
ить свои взаимоотношения с детьми на их искренней поддержке, но 
нельзя при этом допускать безграничной свободы, в сотрудничестве 
с ребенком нужно определить обязанности и ответственность каждо- 
го. Установленные ограничения создают у ребенка чувство безопас- 
ности и придают ему уверенность в правильности своих действий. Не 
следует наказывать детей, так как наказание порождает такую же 03 -  

лобленность, как и принуждение; нельзя обижать словами. Отклоняя 
наказание как дисциплинарную меру, включающую превосходство 
одного человека над другим, родители могут использовать другие 
коррекционные приемы: раскрытие логических последствий поступ- 
ков, применение поощрений.

При решении конкретных задач психолог предлагает соблюдать 
™кие принципы: невмешательство родителей в конфликты между 
детьми; равное участие всех членов семьи в домашних делах; пони



мание каждым членом семьи того, что он сам ответствен за порядок 
в своей комнате и свои вепт.и.

Особое внимание р. Дрейкурс обращает на истолкование негатив- 
ного поведения детей, направленного на родителей и учителей. При 
этом формы неправит»ного поведения рассматриваются как ошибочные 
подходы, используя которые дети стараются найти себе место внутри 
семьи или группы и обеспечить чувство сопричастности, безопасности 
и признания.

Негативное поведение преследует вполне определенные цели:
• Дети требуют внимания различными способами, в том числе 

причиняя беспокойство, вызывая ^здражение, если хотят, чтобы ро- 
дители их замечали, занимались ими.

• Демонстратовное неповиновение является следствием ложного 
вьгаода детей о том, что они могут само^вердиться, настояв на исполне- 
НИИ своих желаний, доказав свою силу в ]^тивоборстве со взрослъми.

• Месть, возмездие, причинение боли другим иногда кажутся 
детям единственным способом чувствовать себя «важными», значи- 
мыми.

• Утверждение своей несостоятельности или неполноценности, 
демонстрация подлинного или воображаемого бессилия помогают от- 
казываться от общения, поручений, ответственности.

Многие дефектные типы поведения: неуспеваемость, лень, НОЧ- 
ное недержание мочи, ложь, воровство- могут быть выражением 
стремления к одной из перечисленных целей. Взрослый, высказав ре- 
бенку свое предположение о причинах плохого поведения, должен 
внимательно относиться к его эмоциональным проявлениям, ориен- 
тироваться на спонтанную реакцию, особую улыбку или блеск в гла- 
зах, рефлекс признания. Затем в подходящее время можно попытаться 
раскрыть смысл поступка в гипотетической, неосуждающей манере. 
При таком подооде дети могут по-новому осознать свои действия, 
опираясь на логические рассуждения взрослого.

Чтобы дефектные цели ребенка изменились, родителям нужно 
преодолеть привычное стремление усилить нажим на него и творчес- 
ки подойти к поиску адекватных приемов установления конструктив- 
ных взаимоотношений.

В русле представлений А. Адлера и р. Дрейкурса находится про- 
грамма выработки позитивной дисциплины детей, которую разрабо



тали педагоги д. Нельсен, JI. Лотт и X. с. Гленн. Основные идеи вое- 
питания, по их мнению, состоят в следующем:

• контроль родителями собственного поведения (в том числе 
принятие обязанностей, ответственности, режима, установленного 
порядка);

• признание права на собственную жизнь и для родителя, и для 
ребенка;

• поддержание чувства достоинства и уважения к себе и ребенку;
• перспективная цель воспитания — формирование здоровой са- 

мооценки и жизненных навыков детей, чтобы они были полноправ- 
ными членами общества и счастливыми людьми. Этой целью должны 
постоянно руководствоваться родители в поиске ответа на бесчислен- 
ные проблемные ситуации [79].

Ключевые понятия данной системы воспитания- сотрудничест- 
во, соучастие; творческий гибкий подход в отношении разных детей; 
эмоциональная честность; атмосфера любви, поощрения, ободрения. 
Для достижения положительного поведения детей психологи совету- 
ют родителям:

• использовать совместные семейные обсуждения проблем и до- 
стижений семьи;

• распрашивать ребенка о его проблемах (вместо объяснений 
и констатации). Это способствует развитию навыков мышления икри- 
таки. Задавать вопросы детям следует только при наличии подлинно- 
го интереса к мнению и чувствам ребенка. Нельзя задавать вопросы 
как «ловушки», если родитель заранее знает ответ;

• критикуя ребенка, лучше использовать Я-высказывания: «я  за- 
метил, что ты не почистил зубы. Давай сделаем это сейчас»;

• давать детям возможность выбора хотя бы между двумя при- 
емлемыми вариантами. По мере взросления детей количество альтер- 
натив должно увеличиваться;

• не заставлять или наказывать, а воспитывать детей, позволяя 
им прочувствовать естественные или логические последствия их по- 
ступков. Естественные последствия просты: если ребенок стоит под 
довдем, он промокает; логические последствия требуют вмешатель- 
ства родителей: если ребенок не кладет грязную одежду в корзину для 
белья, родитель ничего не говорит, но и не стирает эту одежду;

• применять некарательные методы коррекции поведения (тайм- 
аут, установление связи «дополнительная возможность-дополнитель-



ная ответственность», вклточенне чувства юмора, замена чрезмерного 
многословия на корректное действие).

Особое внимание авторы обращают на то, что негативное пове- 
дение детей является следствием ошибочных целей, а тиничные труд- 
нос™ нри формировании ответственного новедения- это эффектив- 
ное завершение дел (ребенок нерестраивает поведение, начинает вы- 
полнять договоренности, но надолго его не хватает) и адекватное от- 
ношение к совершенным ошибкам, переживания по этому поводу.

В США и в других странах популярна модель семейного ВОСПИ- 
тания Т. Бордона, получившая название «Тренинг эффективности ٢٠ - 
дителей». На ее основе созданы авторские варианты психотренингов, 
например, американскими психологами Дж. Байярдом и р. Байярдом, 
российским психологом ю . Б. Гиппенрейтер, которые мы также бу- 
дем использовать при описании данной модели.

©снову взглядов Т. Гордона на семейное воспитание составляет 
феноменологическая теория личное™ к. Роджерса, который верил 
в изначальное стремление человека к добру и совершенству, к. Род- 
жерс утвервдал, что человеку свойственны потребность в позитивном 
отношении, которая удовлетворяется, когда ребенок испытывает ОДО- 
брение и любовь со стороны окружающих, и потребность в самоува- 
жении, которая развивается по мере удовлетворения первой потреб- 
ности. Условием здорового развития ребенка является отсутствие про- 
тиворечия между я идеальным (представлением о том, как тебя ЛЮ- 
бят) и Я реальным (действительным уровнем любви).

Важнейшими понятиями модели семейного воспитания к. Род- 
жерс считал проявление искренних, истинньге чувств (и позитивных, 
и нега™вных) всеми членами семьи; безусловное принятие своих ^вств  
и чувств близких; преданность своему внутреннему я.

Основные идеи воспитания к. Роджерса:
1. Родительская любовь имеет разные уровни: это ™эбовь-забота 

о телесном благополучии ребенка и любовь-забота по отношению к его 
внутреннему я, к его способное™ прин™ать индивидуальные решения.

2. Родители должны стремнться оказать влияние на ценное™ и убеж- 
дения детей, оставляя за ними свободу выбора конкретных действий.

3. Стиль общения в семье должен быть основан на открытости, 
свободе, взаимном уважении.

4. Нужно научить ребенка самостоятельно справляться с пробле- 
мами, постепенно передавая ему ответственность за поиск и принятие 
решения.

5. Родители должны научиться принимать помощь от детей.



По мнению К. ?оджерса, для позитивного взаимодействия с детьми 
родителям необходимы три основньге умения: слышать, что ребенок ХО- 
чет сказать родителям؛ выражать собственные мысли и чувства доступно 
для понимания ребенка; благополучно разрешать спорные вопросы, так 
чтобы результатами были довольны обе конфликтующие стороны.

Методы и приемы воспитания, разработанные т. Гордоном:
1. Любая проблема решается родителями совместно с детьми. Это 

позволяет избежать принуждения и ровдает у ребенка желание и в даль- 
нейшем участвовать в делах семьи, ?азрешение проблемы происходи  
многоступенчато: опознается и определяется сама проблема; проду- 
мываются варианты ее разрешения; взвешивается каждый вариант; 
выбирается наиболее подходящий, подыскиваются способы решения 
проблемы; оценивается возможность успеха.

2. Важнейший вопрос для определения линии родительского по- 
ведения -  «Чья это проблема?». Следует проанализировать, для кого ре- 
шение данной проблемы имеет непосредственное значение -  для родите- 
ля или для ребенка. Если проблема ребенка, то он имест право принять 
решение и испытать все его последствия, ближайшие и отдаленные.

3. Следуст предоставить ребенку образец для подражания в любви 
и заботе о своем внутреннем я (метод моделирования). (Обратите 
внимание: при сходстве с названием метода социально-когнитивного 
научения в данном случае речь идет о том, что содержанием переноса 
должно стать не конкретное поведение, а интерес, забота, внимание 
к собственному внутреннему миру, которые родитель осуществляет 
по отношению к себе.)

4. Нужно поощрять, поддерживать способности ребенка прини- 
мать самостоятельные решения, отказаться от требования неукосни- 
тельного исполнения своих наставлений детьми.

 екомендуется думать и говорить о своих детях в терминах? ئ
конкретных особенностей и фактов их поведения, а не с точки зрения 
«перманентных» свойств личности, которым обычно дается оценка. 
Например: «Джимми не поздоровался с моим другом» вместо «Джим- 
ми стеснительный и невежливый»; «Кэти забыла свои вещи в ٢٠٥™-  
ной» вместо «Кэти неаккуратна и невнимательна к окружающим».

6. ?еагировать на неприемлемое с ^дителъской точки зрения по- 
ведение детей следует с помощью Я-сообщений- высказываний, со- 
держащих только выражение собственных чувств родителя, но не об- 
винения, нотации, приказы, предупреждения и т. п. Например: «я СЛИШ



ком устал, чтобы играть с тобой» вместо «Ты просто несносный ребе- 
нок»; «Чтобы я мог почитать книгу, мне нужна ™шина» вместо «Пре- 
крати вопи™, или пойдешь в свою комнату» [133].

Принципиально важные предупреждения касаются неизбежно- 
сти последствий применения родителями силы в виде различных за- 
щитных реакций детей (открытое неповиновение, мстительность, аг- 
рессивность, уход в себя, озлобленность, покорность, подхалимство, 
ложь, некоммуник^ельность, избегание ИТ. д.). Стратегия попусти- 
тельства также приводит к негативным результатам. Выбирая страте- 
гически верный путь передачи ответственности ребенку, родители 
должны знать О специфических трудностях и этого пути, особенно его 
начального этапа: стремление к свободе сопровождается страхом пе- 
ред ней и часто дети идут на провоцирование отрицательного внима- 
ния родителей.

?еализуя систему воспитания т. Гордона в «Практическом ру- 
ководстве для отчаявшихся родителей», р. и Дж. Байярд предлагают 
парадоксальный подход к типичным проблемам подросткового воз- 
раста, таким как пропуски занятий в школе, провалы в учебе, побеги 
из дома, ложь, неряшливость, воровство, «плохие друзья» и т. д. По 
мнению авторов, родитель должен заняться собой, обратиться к СВО- 
ему внутреннему я, основательно пересмотреть формы общения с под- 
ростком, повысить культуру общения, в том числе речевого. Гордо- 
новское направление подвергается критике за излишне ОПТИМИСТИЧ- 
ный взгляд на способности человека, особенно ребенка, которому 
предоставляется возможность самому решать свои проблемы [11].

ю . Б. Гиппенрейтер представила модификацию модели семей- 
ного воспитания т. Гордона с учетом закономерностей психического 
развития, открыть™ в ^ссийской психологии. «Уроки общения» ро- 
дителя с ребенком включают в себя такие темы: что такое безуслов- 
ное принятие, как можно и нужно оказывать помощь ребенку, как 
с^ш ать ребенка, как относиться к чувствам родителей, как решать 
конфликты и поддерживать дисциплину [36].

Теория семейного воспитания, разработанная X. Джайноттом, 
ориентирована прежде всего на практическую помощь родителям, на 
выработку у них уверенности в собственных силах. Он предлагает кон- 
кретные советы: как говорить с детьми, когда хвалить и когда ругать 
ребенка, как приучить его к дисциплине и гигиене, как преодолеть стра- 
хи ребенка и т. д.



ц^тральные идеи и ключевые поиятия модели воспитания 
X. Джайнотса сводятся к следующему: наиболее полное познание взрос- 
лым самото себя, осознание собственных эмоциональных конфлик- 
тов; принятие и одобрительное отношение к личное™, чувствам ре- 
бенка؛ сензитивность родителей к эмоциональным состояниям и пере- 
живаниям ребенка, стремление понять его.

Методы воспитания, предложенные X. Джайноттом:
ا . Принципиальное отрицание универсальных методов воспита- 

ния, готовых формул реагирования.
2. Оттачивание коммуникативных навыков и способов проник- 

новения в чувства ребенка.
3. Последовательное и обоснованное определение границ ДОЗВО- 

ленного в поведении ребенка.
4. Открытое и искреннее выражение своих чувств, эмоциональ- 

ных реакций в ответ на поведение и поступки детей [45].
В. А. Горянина шаг за шагом ведет родителей от авторитарности 

как принципа воспитания к доверию и взаимопониманию, к ответствен- 
HObty поведению детей. Эти ступени «взросления» родителей связыва- 
ются прежде всего с их углубленной личностной работой над собой.

Созвучные идеи высказывает А. Фромм: родитель должен кон- 
тролировать в первую очередь собственное поведение; воспитывать 
ребенка, не подавляя его личность; стремиться понять причину пове- 
дения ребенка; передать ребенку убеждение, что его любят и готовы 
ПОМОЧЬ- Ключевыми понятиями его модели воспитания являются 
уважение, близость с родителями, проявления любви.

А. Фромм подчеркивает важность воспитания в первые годы ЖИЗ- 
ни, он убежден, что любовь необходима не только по отношению к ре- 
бенку, но и между другими членами семьи.

Отцу он отводит в воспитании особую роль -  быть образцом муж- 
чины, формировать у мальчиков мужское отношение к жизни, но при 
этом не выдвигать чрезмерных требований.

Особое внимание родителей автор обращает на необходимое™ 
физического контакта с детьми (обнять, поцеловать, похлопать ٨٠  
плечу); на непрерывность в передаче ребенку ощущения любви, СИМ- 
патии, что требует уменьшения ^одражительности ٨٠  пустякам; на 
искреннюю готовность делиться с детьми временем, знаниями, ОПЫ- 
том, а не «идти на жертвы» [121].



Главные идеи семейного пхотерапевта в. Сатир связаны с по- 
ниманием семьи как центра формирования новых людей, поэтому 
нужно учиться быть родителями. Ключевые понятия, которыми ПОЛЬ- 
зуется автор: семья удачная, успешная и проблемная; сложность се- 
мейного взаимодействия; семейная система открытая и закрытая; ро- 
дитель-лидер и родитель-босс. По мнению в. Сатир, родительско-дет- 
ские отношения должны строиться по законам эффективного лично- 
стного общения, ?одитель должен быть не начальником, а лидером, 
который призван научить ребенка общим способам самостоятельного 
разрешения проблем. Воспитание должно быть направлено на выра- 
ботку у ребенка ценнейших интеллектуальных личностных качеств, 
осознания своей уникальности, отзывчивости, силы, сексуальности, 
участия, доброты, реалистичности, ответственности, самостоятельно- 
сти, рассудительности [104].

Модели родительско-детских отиошеиий 
в народиой психологии развития

В последние годы за рубежом и в нашей стране усилился инте- 
рес к так называемой народной психологии развития (Folk de^^elop- 
mental psychology). Народная психология развития изучает взгляды, 
представления, убеждения и установки родителей, механизм их ВЛИЯ- 
ния на детское развитие, ©собое внимание уделяется нетрадицион- 
ным системам воспитания, развиваемым в рамках неформальных объ- 
единений семей, пропагандирующих и воплощающих в жизнь те или 
иные педагогические идеи.

Среди популярных в ?оссии современных психолого-педагоги- 
ческих движений выделяются «Сознательное родительство», «Нрав- 
ственная психология и педагогика», педагогика Б. п. Никитина, пра- 
вославное семейное воспитание, в их основе лежат философские 
и педагогические концепции, помогающие родителям ощутить ИС- 
тинное счастье и радость от общения с ребенком, понять его уникаль- 
ность. При этом предлагаются различные приемы воспитания, сред- 
ства и способы реализации воспитательного процесса.

Движение «Сознательное родительство» зародилось в начале 
1980-х гг. как альтернатива отечественной медицине. Центральными 
для этого направления выступают идеи н. Б. Чарковского, которые 
воплощаются в жизнь рядом родительских клубов.



Огромное значенне придается периоду в^^иутробного развития, 
процессу родов и п ер в о е  году жизни. Зачатие и появление ребенка на 
свет рассматриваются как события, в некоторой степени магические, 
освященные причаетностью к космосу. Ребенок с момента зачатия -  это 
духовное существо. Основы личностного развития закладываются на 
ранних этапах, в пренатальном периоде, ^ сю д а  осознание ответствен- 
нос™ родителей и их стремление перестроить образ жизни семьи так, 
чтобы сделать его более естественным, «воссоединиться с природой». 
Для этого используются купание в открытых водоемах, хождение боси- 
ком, физические упражнения, акватическая подготовка беременной 
к родам. Беременная женщина вместе с мужем должна позаботиться 
о рациональном питании и особенно о психоэмоциональном равнове- 
сии. Приветствуются водные роды в домашней обетановке, и будущие 
родители проходят специальную подготовку к ним; роды воспринима- 
ются как праздник, обставляемый неким ритуалом, в первые минуты 
жизни ребенка, еще не отъединенного от матери, прикладывают к гру- 
ди. Среди специфических процедур, пропагандируемых э™м направле- 
нием,-  длительное пребывание ребенка вводе, серии ныряний, ком- 
плексы физических упражнений для младенца: бэби-йога, динамическая 
гимнастика. По^еркивается ценноеть грудного вскармливания, ПООЩ- 
ряется раннее приучение к туалету.

Идеал движения -  ребенок, здоровый в физическом и психичес- 
ком отношении, живущий в гармонии с природой и людьми. Лозунг 
«Существую только я и мой ребенок» призывает родителей не обра- 
щать внимания на косые или недоуменные взгляды, осуждение окру- 
жающих, смело пробовать новые способы ухода и взаимодейетвия с ре- 
бенком. Стиль жизни семьи с рождением ребенка не нарушается, ре- 
бенок всегда и везде с родителями, ©днако родители обязаны выбрать 
тот вид досуга, который подошел бы их грудному младенцу.

Некоторое время назад идеи и. Б. Чарковского активно обсувда- 
лись в средствах массовой информации, в настоящее время число так^  
публикаций значительно уменьшилось. Статистических данных об ОСО- 
бенноетях физического и психического развития детей в рамках данной 
воспитательной сиетемы нет. Противоречивы оценки и самих родителей. 
Методы ^ьнейш его руководетва развотием ребенка, за пределами пер- 
вого года жизни, практически не разработаны. Многие родители ИСПЫ- 
тывают растерянность перед повзрослевшими детьми, отмечают у них 
негативные личностные особенности, эгоиетические тенденции.



Педагогика ء . п. Никитина развивает идеи, к которым сам ав- 
тор концепции и его жена, Лена Алексеевна, пришли еще в 60-е ٢٢. 
XX в. Испытывая неудовлетворенность существующей системой воспи- 
тания и здравоохранения, они начали выстраивать собственный под- 
ход, в основе которого- анализ воспитания семерых детей и внуков, 
учет опыта ошибок и достижений. Большое внимание отводится мла- 
денчеству, раннему детству.

Авторы стремятся вдохновить родителей, укрепить их уверен- 
ность в себе, развить умение понимать потребности ребенка и на этом 
понимании строить воспитательный процесс. Мать не должна проти- 
воетоять младенцу во имя «правил»: возможно кормление по требо- 
ванию, сон рядом с матерью. Однако параллельно начинается стиму- 
ляция активности самого ребенка- с момента поиска соска и созда- 
ния условий для физической активности малыша. Гигиенические на- 
выки прививаются с первьгс дней жизни. Закаливание проводится про- 
стым и естественным способом, когда трусики становятся основной 
одеждой ребенка в домашних условиях. Уже ползунку предоставляет- 
ся максимально возможная самостоятельность: ребенок имеет право 
и обжечься, и упасть. Своеобразная визитная карточка данного педа- 
гогического направления -  спортивный комплекс (кольца, турник, ка- 
нат, веревочная лестница) как неотъемлемое условие организации об- 
раза жизни семьи, ?одители -  пример для подражания, они стремятся 
привлечь ребенка к выполнению домашних дел, к спортивным заня- 
тиям, заботятся о его раннем интеллектуальном развитии.

Подходы «Нравственной психологии и педагогики» и воспита- 
ние в православной семье разительно отличаются от рассмотренных 
выше. Здесь не ставится задача развить какие-либо удивительные СПО- 
собности детей -  интеллектуальные или физические, в центре внима- 
ния -  ценное™ и идеалы ребенка и других членов семьи.

Лаборатория «Нравственная психология ипедагогака» А. ц. Гар- 
маева возникла в 80-е ٢٢. XX в. Цель ее деягелъноети- возрождение се- 
мейньге традиций, укрепление нраветвенных принципов человеческого 
общежития. Приоритет принадлежит духовным ценностям, семейным, 
а не общественным проблемам. Главные досто™етва человека- следо- 
вание долгу и умение помочь тому, кто нуждается в поддержке.

Воспитать душу ребенка, по мнению автора концепции, можно 
лишь через «проживание», через личный пример родителей в повсе-



дневной жизни семьи. Самовоспитание родителей, их д^овный р ост- 
залот успеха в воспитании ребенка. Своеобразен понятийный аппарат 
направления: блато, уклад, укладная и неукладная семья, сокровен- 
НЬ!Й человек, проживание. Иерархия семейных отношений, уважение 
к старшим, дисциплина, послушание и любовь -  основные составляю- 
щие «укладной» семьи, а эгоизм родителей -  следствие проблем, воз- 
никающих в семье. Автор предлагает системы занятий, упражнений, 
направленных на осознание родительского эгоизма, и способы его 
преодоления. Он также большое значение придает беременности и ро- 
дам, но акцент делается на духовном росте и самосовершенствовании 
матери, ее смирении, кротости, спокойствии. Роды рассматриваются 
как проявление щедрости или эгоизма матери, готовности или него- 
товности терпеть, переносить боль, думать прежде всего о ребенке.

Воспитательные приемы просты: это процесс жизни в гармонич- 
ной, правильно организованной семье, совместное решение важней- 
ших вопросов на семейных советах, участие в общественно полезном 
труде, например по восстановлению церквей. Физическому развитию 
детей отводится подчиненное значение как умению переносить «те- 
лесный дискомфорт». Правила родительского поведения немногочис- 
ленны: десятисекундная пауза перед тем, как сделать ребенку замеча- 
ние; трехдневная пауза после замечания, перед тем как продолжи™ 
разговор на эту тему; и терпение, терпение, терпение.

Православная семья строится на христианских принципах. Брак, 
супружество -  это прежде всего мученический подвиг каждого из чле- 
нов союза. Тяготы мужа и жены увеличиваются при появлении детей. 
Однако таинство брака обещает торжество добра. Мужу и жене угото- 
ваны разные роли в семье, это две половинки одного целого со своими 
достоинствами. Глава семьи- муж, отец, он осознает свою ответствен- 
нос™ за семью перед Богом. Вторая роль отводится жене. Ценность 
женщины - в  ее сердечности, чуткости, гибкости ума, покорности. Цель 
семьи -  рождение и воспитание дстей; никакие успехи родителей в про- 
фессиональной деятельности не искупят грехов в воспитании собствен- 
ных дстей. Совершенное дитя только от совершенного брака.

Главные средства воспитания -  молитва и пример родителей, их 
духовная жизнь, преодоление индивидуализма, себялюбия, работа 
над собой, «хождение перед Богом». Основные воспитательные уси- 
ЛИЯ направлены на формирование у детей умения жить добродетель- 
но и скромно.



Итак, рассмотрев «идеальные» модели взаимодействия поколе- 
ний родителей и детей в семье, сделаем некоторые обобщения.

Проблема семейного воспитания детей у разных авторов приоб- 
ретает различное звучание. Это может быть проблема детско-роди- 
тельских отношений, когда на первом м есте- личность ребенка, ИС- 
пытываемые им влияния, внутренние переживания и «характерообра- 
зующие» последствия, в других случаях в центре внимания исследо- 
вателя- фигура родетгеля, его ведущая роль во взаимодействии, воз- 
никающие у него трудности.

В психоаналитических и бихевиористских моделях ребенок пред- 
стает скорее как объект приложения родительских усилий, как суще- 
ство, которое нужно социализировать, ^циплинировать, адаптировать 
к жизни в обществе. Гуманистическая модель подразумевает прежде 
всего помощь родителей в индивидуальном становлении ребенка. По- 
этому приветствуется стремление родителей к эмоциональной близо- 
сти, пониманию, чуткости в отношениях с детьми. Воспитание рас- 
сматривается как взаимодействие, совместная деятельность по изме- 
нению обстоятельств жизни, собственной личности и как следствие- 
личности другого человека. Становясь воспитателем, родитель дол- 
жен начать с себя, с изменения своего восприятия ребенка как несо- 
вершенного «наброска» человека. Только уважительное, доверитель- 
ное, но возлагающее определенную меру ответственности воспитание 
может привести к оптимальному формированию личности ребенка.

И зарубежные, и отечественные авторы активно призывают кпе- 
дагогическому просвещению, воспитанию родителей. Книги, пособия, 
руководства для «отчаявшихся» или просто зад^ывающихся родите- 
лей не только содержат рекомендации о том, каким должен быть роди- 
тель, но и предлагают способы личностного самосовершенствования.

Вопросы ٧ задания для самоконтроля

١. Какие особенности поведения родителей, по 3. Фрейду, ВЛИЯ- 
ют на личностное развитие ребенка?

2. В чем значение родительства для взрослого человека?
3. Какие позитивные личностные качества человека, по э. Эрик- 

сону, формируются в детстве в условиях разумной родительской по- 
зиции?

4. В чем различие материнской и отцовской любви?



5. Сравните основные цели воснитания ребенка в рамках псих о- 
аналитического, бихевиористского и гуманистического подходов.

6. Покажите взаимосвязь целей и методов в бихевиористской 
и гуманистической моделях детско-родительских взаимоотношений.

Темы рефератов

.Ссновные причины трудностей в воспитании детей в семье . ا
2. Личностные проблемы родителей, которые затрудняют вы- 

полнение воспитательной функции семьи.
3. Основные этапы работы консультанта с родителями.
4. Психолого-педагогические модели детско-родительских от-

ношений
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3.2. Родительское отиошение к ребенку: определение, 
типы, влияние не психическое развитие

До женитьбы у меня было шесть тео- 
рий относительно воспитания детей؛ 
теперь у меня шестеро детей и ни од- 
ной теории.

Дж. Уилмот

Поки^т счастьем будет тот, кого ре- 
бенком плохо воспитали. Побег зе- 
леный выпрямить легко, сухую ветвь 
один огонь исправит.

Саади

До пяти лет обращайся с сыном, как 
с царем , с пяти до пятнадцати -  как 
со слугой, после пятнадцати- как 
с другом.

Древнеиндийское изречение

Понятийный аппарат дстско-родитольских отношений достаточно 
широк и многозначен: родительские установки и соответствующие им ТИ- 
пы поведения؛ родительские позиции; типы родительского отношения; 
типы отношений «мать- ребенок»; типы позитивного и ложного роди- 
тельского авторитета; типы (стили) воспитания дегей; черты патогенных 
Т1ШОВ воспитания; параметры воспитательного процесса; семейные роли 
ребенка; стили общения, предлагаемые взрослыми в семье и школе.

Понятие «родительское отношение» имест наиболее общий харак- 
тер и указывает на взаимную связь и взаимозависимость родителя и ре- 
бенка. Родительское отношение включает в себя субъективно-оценоч- 
ное, сознательно-избирательное представление о ребенке, которое ОП- 
ределяет особенности родительского восприятия, способ общения с ре



бенком, характер приемов воздействия на него. Как правило, в структу- 
ре родительского отношения выделяют эмоциональный, когнитивный 
и поведенческий компоненты. Понятия «родительская позиция» и «٢٠- 
дительская установка» используются как синонимы понятия «родитель- 
ское отношение», но отличаются степенью осознанности. Родительская 
позиция скорее связывается с сознательно принятыми, выработанной 
взглядами, намерениями, установка менее однозначна.

Описаны различные варианты родительских позиций, устано- 
вок, родительского (чаще материнского) отношения:

• симбиоз (чрезмерная эмощюнальная близость); хторитарность; 
эмоциональное отвержение («маленький неудачник») [23];

• поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ре- 
бенка; формальное чувство долга при отсутствии подлинного интере- 
са к ребенку; непоследовательное поведение [47];

• сотрудничество, изоляция, соперничество, псевдосотрудничество;
• авторитет любви, доброты, уважения; авторитет подавления, 

расстояния, педантизма, резонерства, подкупа;
• позиции-шаблоны, калечащие семейные, в том числе и детско- 

родительские, отношения: заискивающий «миротворец»; «обвинитель»; 
расчетливый «компьютер»; сбитый с толку «облекающийся».

Позитивная модель поведения- гибкая, или уравновешенная, где 
различные приемы используются не автоматически, а сознательно, с уче- 
том последствий своих действий [104].

Характер и степень влияния родителя на ребенка определяет 
множество отдельных факторов, и прежде всего личность самого ٢٠ - 
дителя как субъекта взаимодействия: его пол (тот же, что и у ребен- 
ка, или противоположный); возраст (юная несовершеннолетняя мать, 
пожилой родитель, родитель позднего ребенка); темперамент и ОСО- 
бенности характера родителя (ш<тивный, нетерпеливый, вспыльчи- 
вый, властный, снисходительный, небрежный, сдержанный и др.); 
религиозное™؛ национадьно-культурная принадлежность (европей- 
ская, английская, немецкая, японская, американская и другие модели 
воспитания); социальное положение; профессиональная принадлеж- 
ность; уровень общей и педагогической культуры.

Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их описывают 
через те роли, которые играет ребенок. По мнению А. с. Спиваков- 
ской, роль ребенка можно четко выдели™ в дисгармоничной семье, 
где относятся друг к другу шаблонно, стереотипно, годами сохраняя



застывшие, ригидные, уже не соответствующие реалиям отношения 
- Роль .[ا 10]  это набор шаблонов поведения по отношению к ребенку 
в семье, сочетание чувств, ожиданий, действий, оценок, адресованных 
ребенку взрослыми.

Наиболее типичны четыре роли: «козел отпущения», «любимчик», 
«примиритель», «беби». «Козел отпущения» -  это объект для проявления 
взаимного недовольства суп^ов-^д^ггелей. «Л ю би м а»  заполняет эм^  
ционалъный вакуум вупружеских отношениях, забота ©нем и любовь 
к нему чрезмерно преувеличены. Напротив, при сильной близости супру- 
гов друг к другу ребенок раз и навсегда остается в семье только ребенком, 
«беби» сочень ограниченными правами. «Примиритель» вынужден иг- 
рать роль взрослого, регулировать и устранять супружеские конфликты, 
и, таким образом, он занимаст важнейшее место в структуре семьи.

Выделяются и другие роли: «ребенок-обуза»; «ребенок-раб», 
«ребенок-любовник» (одинокая, как правило, мать настаивает на «от- 
ношениях для двоих», закрепощает ребенка в узах своей любви); ре- 
бенок как «оружие» в борьбе с супругом; ребенок -  «заместитель му- 
жа» (от него требуют постоянного внимания, заботы, чтобы он был 
рядом и делился своей личной жизнью) [47].

Нарушения семейной среды, семейной атмосферы можно клас- 
сифицировать с точки зрения удовлетворения важнейших, по мнению
3. Матейчека, человеческих потребностей -  в активном контаете со сре- 
дой и в активном контроле внешней действительности. Окружение 
в крайних вариантах может быть излишне устойчивым либо предель- 
но изменчивым, при этом параметры кон^оля варьируют от обособ- 
ленное™ до завис^ости:

1. Ультраустойчивая эмоционально безучастная среда формиру- 
ет социальную гипоактивность: пассивность, незаинтересованность, 
аутизацию, задержку речевого и психического развития.

2. Нзменчивая эмоционально безучастная среда п^воцирует ги- 
перактивность: беспокойство, несосредоточенное™, неравномерность, 
запаздывание психического развития.

3. Ультраустойчивая среда в сочетании с эмоциональной зави- 
симостью влечет за собой избирательную гиперактивность, направ- 
ленную на одного человека, часто в виде поведенческих провокаций.

4. Нзменчивая среда, эмоциональная зависимое™ развивают об- 
щую социальную гиперактивность, поверхностность контактов и чувств 
ребенка [74].



Подобная модель социальной среды используется для интерпре- 
тации нарушений воспитания в детских домах и в семьях.

Выделяют три спектра отношений, составляющих любовь роди- 
телей к своему ребенку: симпатия -  антипатия, уважение -  пренебре- 
жение, близость-дальность [110]. Сочетание этих аспектов отноше- 
ний позволяет описать некоторые типы р о д и т е л ь с к о й  л ю б в и :

• Действенная любовь (симпатия, уважение, близость). Формула 
родительского семейного воспитания такова: «Хочу, чтобы мой ребе- 
нок был счастлив, и буду помогать ему в этом».

• Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая ДИС- 
танция с ребенком). «Смотрите, какой у меня прекрасный ребенок, 
жаль, что у меня не так много времени для общения с ним».

• Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие ува- 
жения). «Мой ребенок не такой, как все. Хотя мой ребенок недостаточ- 
но умен и физически развит, все равно это мой ребенок и я ето люблю».

• Любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, 
неуважение, большая межличностная дистанция). «Нельзя винить 
моего ребенка в том, что он недостаточно умен и физически развит».

• Отвержение (антипатия, неуважение, большая межличност- 
ная дистанция). «Этот ребенок вызывает у меня неприятные чувства 
и нежелание иметь с ним дело».

• Презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная ДИС- 
танция). «Я мучаюсь, беспредельно страдаю оттого, что мой ребенок 
так неразвит, неумен, упрям, труслив, неприятен другим людям».

• Преследование (антипатия, неуважение, близость). «Мой ребе- 
нок негодяй, и я докажу ему это!»

• Отказ (антипатия, большая межличностная дистанция), «я не 
хочу иметь дела с этим негодяем».

Сптимальная родительская позиция должна отвечать трем глав- 
ным требованиям: адекватности, гибкое™ и прогностичности.

Адекватность позиции взрослого основывается на реальной 
точной оценке особенностей своего ребенка, на умении видеть, пони- 
мать и уважать ето индивидуальность, ?одитель не должен концен- 
трироваться только на том, чего он хочет в принципе добиться от СВО- 
его ребенка; знание иучст его возможностей и склонностей -  важней- 
шее условие успешности развития.

Гибкость родительской позиции усматривается как готов- 
ность и способность к изменению стиля общения, способов воздейст-



ВИЯ на ребенка но мере его взросления и в связи с различными изме- 
нениями условий жизни семьи. «Закостенелая», инфантилизирующая 
позиция ведет к возникновению барьеров в общении, вспышкам не- 
послушания, бунту и протесту в ответ на любые требования.

Прогностичность позиции выражается в ее ориентации на «30- 
ну ближайшего развития» ребенка и на задачи завтрашнего дня; это 
опережающая инициатива взрослого, направленная на изменение об- 
щего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития.

©дним из основных п ^ о ^ о -п е^ го ги ч еск и х  понятий, исполь- 
зуемьге для вьщеления различных типов семейного воспитания, являет- 
ся понятие стиляродительского отношения, или стиля воспитания.

Как социально-психологическое понятие стиль общения обозна- 
чает совокупность способов и приемов общения с партнером, ?азлича- 
ют общий, характерный и конкретный стили общения, в качестве де- 
терминант стиля общения выступают направленность личности как 
обобщенная, относотельно устойчивая мотивационная тевденция; по- 
зиция, занятая по отношению к партнеру; параметры ситуации обще- 
ния. Родительский стиль общения - э т о  обобщенные, характерные, СИ- 
^ационно неспецифш1еские способы общения родителя с ребенком, это 
образ действий родителя по отношению к ребенку.

Чаще всего в психолог^педагоытеских исследованиях для опреде- 
ления, анализа родительского отношения используются два критерия: 
степень эмоциональной близости родителей к ребенку (любовь, принятие, 
тепло или эмоциональное отвержение, холодность) и степень контроля за 
его поведением (высокая -  с большим количеством огрангшений, запре- 
тов; низкая -  с минимальными з^рстительными тенденциями).

Более точно охарактеризовать родительское отношение и СООТ- 
встствующее поведение позволяет учет сочетания крайних вариантов 
проявления этих факторов (критериев). Выделяют четыре типа вое- 
питания:

• авторитетный (теплые отношения, высокий уровень контроля);
• авторитарный (холодные отношения, высокий уровень контроля);
• либеральный (теплые отношения, низкий уровень контроля);
• индифферентный (холодные отношения, низкий уровень кон- 

троля) [59].
Наиболее активно проблема связи стилей воспитания, наруше- 

ний родительского отношения и отклонений в психическом развитии



и даже здоровье детей иееледуетея с клинико-психологических ПОЗИ- 
ций. Определен ряд параметров воспитательного процесса:

1. Интенсивность эмоционального контакта родителей по ОТНО- 
шению к детям: гиперопека, опека, принятие, непринятие.

2. Контроль: ^^ш ительны й, дотекающ ий, ситуативный, ОГ- 
раничительный.

3. Последовательность -  непоследовательность.
4. Аффективная устойчивость -  неустойчивость.
5. Тревожность-нетревожность [50].
?азличные сочетания этих параметров воспитания соотносятся 

с различными видами неврозов у детей. Например, ограничительство, 
аффективная настойчивость со стороны родителей приводят к разви- 
тию у ребенка невроза страха؛ сверхпринятие, «^решительство», 
непоследовательность -  к развитию истерического невроза; выражен- 
ное ограничительство -  к неврозу навязчивых состояний.

Определить тип воспитательного процесса помогают характер- 
ные особенное™ каждого из них:

• уровень протекции- мера занятости родителей воспитанием, 
оценка того, сколько сил, времени, внимания уделяют родители ребенку;

• полнота удовлетворения потребностей (материально-бытовых 
и духовных);

• степень предъявления требований- количество и качество 
обязанностей ребенка;

• степень запрет ов- мера самостоятельности ребенка, ВОЗМОЖ- 
нос™ самому выбирать способ поведения;

• строгость санкций- приверженное™ родителей к наказаниям 
как приему воспитания;

• устойчивость стиля воспитания- выраженность колебаний, 
резкость смены приемов воспитания [134].

При помощи разработанного э. ٢ . Эйдемиллером опросника 
«Анализ семейньге взаимоотношений» можно установить тип ВОСПИ- 
тания и причины, закрепившие его в семье [134].

Типы негармоничного семейного воспитания: потворствующая  
г ^ р п р о т е к ц и я , доминирующ ая гиперпротекция, повышенная МО- 
ральная ответственность, эмоциональное отвержение ребенка, жесто- 
кое обращ ение, гипопротекция.

В табл. 1 приведены описанные разными исследователями стили 
семейного воспитания.



و أ ء ئ

III
|ه* |

||

٩۶

к ء
b g

ةمح1 | ؟قا
0 8

О Л

إ |

وء
Н о .

I i l i l
ء «

Щ|
m i

i i
| |

لج ء
٠٥о٠٠.ء ءلء لإ
١٥م о
اгоص ؟ ه
и ء آ

ه و  
ء ة م ه  
ة H د

ء ء

ب
й ج

١١I؛
ا هه هل
Н

I
ة |

i ءء ٤٠ ث §

H؟

O X

ч I  I  I ة 

5م
и

а
ء Iهآ

Ст
ил

и 
се

ме
йн

ог
о 

во
сп

ит
ан

ия



I
ء

O S
ء §

1 ه، ه ل ء  ه ؛

ل ةءمء
ءه
حلههه

H

و <ه

مS&ة1 ء

5ة
؛ث ج

ء ؟ج
ث مر ث

ا،ا
و ء ء  
Г به ة م ء11؛>اء5؛

ق أ
ة أ

بهح
H
Hоؤ

ه ل
оق

هب ل
>،
Нا حبب
оلإ

ءحلهب

Н٠

فه
م i 1؛ةة ؛م £د  ؛

I I I

ئ ج  
 ء
له

Ю

I I I

ة؛إ»
م ة
ا§ I i مو ا

clll
ؤ .I III

له

,

I I
إ

م ٠ ء ة 

I I
له له ٢١ ه

ج ا

ل ا

؟٤؛

ا م ئم
ا ظ

و ء

1 1I
Ш



в реальной жизни, как отмечает в. с . Мухина, все еще более 
сложно, чем в любой классификации, в семье могут быть представ- 
лены одновременно несколько стилей отношения к ребенку: отец, 
мать, бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, от- 
стаивая каждый свой стиль. Кроме стилей отношений, обращенных 
непосредственно к ребенку, на его воспитание оказывает безусловное 
влияние стиль взаимоотношений взрослых членов семьи [76].

Современные родители должны обладать важнейшей способно- 
стью к рефлексии индивидуальных и возрастных особенностей ре- 
бенка, готовностью к сознательному поиску наиболее эффективного 
стиля его ивдивидуального воспитания. Именно в наше время так 
много возможностей обучаться и продвигаться вперед в выработке 
собственного неповторимого стиля, формировании культуры семей- 
ного воспитания.

Вопросы и задания для самоконтроля

!.Перечислите основные понятия, которые используются для 
теоретического и^ пе^^ентального анализа роди^ьско-детск!гс от- 
ношений.

2. Подумайте, как личностные качества родителя -  субъекта вза- 
имодействия могут влиять на характер, содержание, эмоциональную 
окраску детско-родительских отношений.

3. Какие качества присущи оптимальной родительской позиции?
4. Какие стили воспитания могут встретиться в неполной семье: 

материнской, отцовской?
5. Охарактеризуйте родительские отношения в многодетной се- 

мье и в семье с единственным ребенком.

Темы рефератов

١. Типы родительского отношения к ребенку: исторический и акту- 
альный аспекты.

2. Влияние родительского отношения к ребенку на его психиче- 
ское развитие.

3. Стили семейного воспитания: особенности их проявления все- 
мейном взаимодействии.

4. Основные типы негармоничного семейного воспитания.
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3-3■ Семья и ребенок: возрастная динамика отношений

Чаще всего мы больше радуемся дет- 
ским шалостям, играм и проделкам на- 
ших детей, чем их вполне сознатель- 
ным поступкам в зрелом возрасте, словно 
бы мы их любили для нашего развлече- 
ния, как марашек, а не как людей.

М. Монтель

Становление родительского поведения, приспособление к роли 
родителя -  одно из главньге направлений личностного развития взрос



лого человека. Трудность этой задачи заключается в том, что она не 
может быть решена раз и навсегда: по мере роста, взросления ребенка 
родительская роль многократно видоизменяется, наполняется новым 
содержанием. Вспомним, что главными ха^ктеристиками оптималь- 
ной родительской позиции считаются адекватность, гибкость и прог- 
ностачность. «Горячая и прочная привязанность членов семьи -  это ЖИ- 
вительная почва, на которой расцветает личность ребенка. Прочные 
отношения, однако, совсем не то же, что неизменные. Отношения ДОЛЖ- 
ны зреть, развиваться, ?ебенок в своем развитии проходит через опре- 
деленные стадии, но и его родители минуют один закономерный этап 
за другим, причем у каждого этапа своя специфическая задача, ОСО- 
бенности, опасности, трудности. Важно, чтобы духовное развитие ре- 
бенка гармонировало с жизненным созреванием его родителей и дру- 
гих воспитателей, чтобы эти процессы были ритмичными и слажен- 
ными», -  отмечает чешский психолог 3. Матейчек, глубоко исследо- 
вавший проблему психического здоровья детей [74, с. 247-248].

Формирование родительской позиции в период ожидания ре- 
бенка. Водительская любовь, даже материнская, не является врожден- 
ной, инстинктивной. Водительские чувства начинают складываться за- 
долго до ровдения ребенка. Скорее всего, эти структуры образуются еще 
в детстве самого потенциального родителя на основе раннего опыта 
его взаимоотношений в собственной семье, далее развиваются на про- 
тяжении жизни с учетом эротического опыта, характера с^ у ж еск и х  
отношений, уровня образования и сознательно принятых решений.

В период ожидания ребенка чрезвычайно важна та внутренняя ра- 
бота, которая связана с осознанием будущими родителями своих новых 
жизненньге задач. Формирование родительской позиции означает окон- 
чательное приобщение к взрослому поколению; принэтие беременности 
обоими супругами; их готовность к изменению структуры семьи и ОСВО- 
ению новой социальной роли, готовность к той высокой ответственно- 
сти и том многочисленным обязанностям матери, отца, которые она не- 
сет с собой; возникновение привязанности к будущему ребенку.

Становление родительства -  тонкий, интимный, личностный про- 
цесс. Оно может быть осложнено или даже нарушено. Среди множества 
факторов, затрудняющих этот процесс,- психическое или соматиче- 
ское нездоровье родителей, мотивационная, когнитивная, поведенче- 
ская неготовность матери к осуществлению родительской роли, ЛИЧ



ностные особенности, нарушения внутрисемейной коммуникации, 
нриоритет других, например карьеристских, сексуальных, ценностей 
над родительскими и др. [33].

Главным пихологическим новообразованием благополучно про- 
текающей беременности можно считать возникновение у будущей ма- 
тери интрацептивного сенсорного опыта взаимодействия с плодом, 
чувства «мой ребенок», развитие позитивного образа ребенка.

Ситуация беременности, рассмотренная с психологической ТОЧ- 
ки зрения, включает следующие структурные элементы: сознатель- 
ную установку на беременность как на желанную или нежеланную; 
наличие или отсутствие спонтанного влечения к материнству (бессоз- 
нательный компонент); оценку социальной ситуации как благоприят- 
ной или неблагоприятной для беременности.

В случаях предельно выраженного нарушенного материнского 
поведения, когда женщина отказывается от новорожденного ребенка 
(1-1,5 % всех с^чаев рождения), обнаружены изменения всей ПСИХО- 
логической картины протекания беременности. Психологический ана- 
ЛИЗ 150 случаев переживания женщиной «кризиса отказа» позволил вы- 
явить, что нежеланная беременность имеет специфические черты:

• структурные элементы ситуации беременности находэтся в кон- 
фликтных сочетаниях между собой (например, существует конфликт 
между негативной сознательной установкой на беременность и СПОН- 
танным влечением к материнству или конфликт между желанием 
иметь ребенка и другими актуальными потребностями, такими как за- 
вершение образования, занятие новой должности, решение ЖИЛИЩНО- 
го вопроса);

• специфически искажается «чувственная ткань беременное™» 
и внутренний образ ребенка (например, женщина игнорирует беремен- 
ность, совершенно не изменяя привь™ого поведения; происходи бло- 
кировка развития привязанности, формируется инфантицидный ком- 
плекс- стремление «уничтожить этого ребенка» и одновременно за- 
щитное отрицание этого побуждения) [99].

Содержательный психологический анализ причин, личностного 
смысла отказа от ребенка, значительно различающихся механизмов 
отклоняющегося материнства необходим для выбора направления ока- 
зания помощи матери и ее ребенку, который в противном случае ока- 
зывается жертвой неразрешенного кризиса.



Нежеланные дети, живущие в семье (их матери хотели прервать 
беременность, но им не разрешили), при неоднократных обследова- 
ниях характеризуются наличием множества мелких признаков плохой 
адаптации к школе, ?одители, как правило, предъявляют к ним боль- 
шие претензии. Настораживает тот факт, что хотя иногда возможна 
полная позднейшая компенсация, но в большинстве случаев отклоне- 
ния в развитии личное™ нежеланных детей скорее нарастают с воз- 
растом, с течением времени [65, 74].

Проблемные родительские позиции могут быть обусловлены не- 
адекватной мотивацией рождения ребенка: предписыванием особой 
психологической задачи ребенку- связыванием с его рождением на- 
дежды на решение каких-либо внутрисемейных проблем (удержание 
мужчины, скрепление семьи, возрождение супружеских чувств, осу- 
ществление мести прародотелям за слишком строгое воспитание и т. п.) 
либо восполнение эмоционального дефицита -  вакуума чувств, обра- 
зовавшегося у женщины [66, ПО].

Замечено, что позиция отца в своем формировании ٨ ٠ времени 
несколько отстает по сравнению с материнской. Наибольшее значе- 
ние для ее складывания имеет отношение к жене-лю бовь, уважение, 
нежность, разделенное™ чувств. Соучастие будущего отца традици- 
онно связывается с созданием для женщины ощущения счастья, радо- 
сти, безопасное™, надежное™. Однако все больше современных от- 
цов проявляют желание более активно участвовать в эмоциональном 
«вынашивании» ребенка, присутствовать при его рождении, видеть 
его в первые минуты после появления на свет, что, по признанию уче- 
ных и врачей, способствует укреплению семьи.

Новорожденность. Некоторые психологи придают особое значе- 
ние бондингу -  естественному контакту с ребенком сразу после ровде- 
ния. Утвервдастся, ٩™ у человека существуст врожденный механизм 
формирования привязанности к своим детям, действующий в критичес- 
кий (сензитивный) период -  первые полтора часа после рождения. Вза- 
имное пристальное «разглядывание», телесный контакт, поглаживание, 
прикасание способствуют появлению у всех членов семьи особого теп- 
лого о™ошения к ребенку, которое отличается устойчивостью и оказы- 
вает развивающий эффект в долговременном плане.

На начальном этапе развития решающее условие выживания но- 
ворожденного -  это взрослый человек, удовлетворяющий все его ЖИЗ



ненные потребности. Период новорожденное™ критический: ребенок 
физически отделен от матери, но физиологически связан с ней, остро 
нуждается во взаимодействии.

Не нужно думать, что на такой ранней стадии вз^оо™ ош ения  
определяются всецело взрослым. Темперамент новорожденного (его 
р^дражительность или спокойствие, гибкое™ приспособления к окру- 
жающей ситуации), тональность плача (высокий голос при плаче, ха- 
рактерный для детей с различными отклонениями,- «сигнал выжива- 
ния»), множество других поведенческих признаков ребенка влияют на 
отношение к нему родителей, на характер и скорость их реагирования.

Недоношенные дети нуждаются в специальных условиях выха- 
живания, что приводит к длительной послеродовой разлуке матери 
и ребенка. Такие дети принадлежат к категории риска не только в ме- 
дицинском смысле. Поведение недоношенных детей в первые месяцы 
характеризуется так называемым синдромом дефицитарности ключе- 
вых сигналов: они избегают зрительного и эмоционального контакта; 
напрягаются и отстранится при взятии на руки; начинают улыбаться 
в более поздние сроки, причем улыбки обычно стертые, невыражен- 
ные; инициатива в контакте со взрослым отсутствует, а ответная ре- 
акция очень слаба; в первом полугодии жизни наблюдается ДОМИНИ- 
рование отрицательных эмоций, быстрая истощаемость и высокая 
утомляемость ребенка при взаимодействии со взрослым, запаздыва- 
ние в появлении и бедное™ сал и зац и й . Такие особенности прежде- 
временно рожденных детой увеличивают вероятность дисгармонич- 
ного материнского отношения, условно принимающего или даже от- 
вергающего [33].

В норме в ответ на опережающую инициативу близких ребенок 
уже в конце первого -  начале второго месяца жизни начинает реагиро- 
вать зрительным сосредоточением на лице и глазах взрослого и так на- 
зываемой социальной улыбкой. Эмоциональное оживление, двигатель- 
ное устремление к взрослому, вокализации, см ех- все эти признаки 
детского поведения дают родителям и другим близким опущение раз- 
деленности чуветв, симпатии, укрепляют взаимную привязанность.

Младенчество. Водители на первом году жизни ребенка не 
только ухаживают за ним и удовлетворяют ето основные жизненные 
органические потребности в еде, сне, тепле, комфорте и т. д. Пепо- 
средственно-эмоциональное общение со взрослым (прежде всего с ма



терью) составляет основу психического развития в младенчестве. Об- 
мениваясь выражениями внимания, радости, интереса и удовольствия 
от взаимодействия, ребенок и родитель находятся в ситуации нераз- 
рывного эмоционального единства.

Необходима внимательность, чуткость в отношении признаков 
эмоционального неблагополучия ребенка, возникающего в условиях 
дефицита общения, внимания и тепла. При неблагоприятных услови- 
ях в семье, когда взрослые заняты экономическими, материальными 
вопросами или собственными конфликтами, либо в условиях, когда 
ребенок оказывается психологически «не принятым» матерью по ка- 
кой-либо причине, например из-за несоответствия его пола ожадае- 
мому, у ребенка возможны нарушения поведения, отставание в разви- 
™и как проявления «синдрома госпитализма». Возникают своеобраз- 
ные искажения контакта со взрослым. При знакомстве такой ребенок 
слишком боязлив, длительно адаптируется, присматривается или, на- 
оборот, мгновенно, некритично, даже навязчиво вступает во взаимо- 
действие с незнакомым человеком, в дальнейшем наблюдаются раз- 
нообразные эмоциональные и волевые нарушения, трудности уста- 
новления избирательных контактов, близких отношений с людьми.

Гармоничное, эмоционально принимающее, поддерживающее 
родотельское отношетю, компстентное, уверенное и пластичное, СПО- 
собствует формированию у ребенка базового доверия к окружающе- 
му, интереса к материальному миру, к предметам, усвоению форм де- 
лового взаимодействия с другим человеком.

Сам взрослый выступает как наиболее привлекательный и удоб- 
ный объект восприятия, отвечающий важнейшей потребности в но- 
вых впечатлениях, которую некоторые психологи считают врожден- 
ной, исходной для когнитивного развития, ?одители заботятся о СОЗ- 
Дании обогащенной среды для совершенствования восприятия ребен- 
ка, его зрительных и слуховых способностей, таетильной чувстви- 
телъности: подбирают игрушки, помогают рассмотрсть, пощупать, про- 
следить движение.

?одитель эмоционально поощряет, стимулирует прогрессивные 
движения и действия ребенка- хватание, удержание, мани^лирова- 
ние игрушками, сидение, ползание и т. д. Взрослый специально пере- 
ключает внимание ребенка с себя на предмет, показывает конкретные 
способы действий с вещами. Он выступает как «учитель» на ПОДГОТО



вительном этапе речевого развития: обучает формам иевербальиого 
общения؛ дает речевые, голосовые, интонационные образцы; создает 
ситуации наиболее ясного отнесения слова к предмету.

Родитель с пониманием относится к возникновению у ребенка тен- 
денций самостоятельного действования, к раздроблению эмоционально- 
٢ ٠ единства, к психологическому отделению ребенка от взрослого.

Ранний возраст. Родитель поддерживает и одобряет новые СПО- 
собности самостоятельного передвижения ребенка -  ходьбы, бега, ла- 
зания и спуска по лестнице. На первых порах это трудные, волную- 
щие, не всегда удачные для ребенка действия, и эмоциональная под- 
держка ему просто необходима. Расширение доступного пространст- 
ва, стремление исследовать предметы по-новому ставят вопросы на- 
дежной физической и эмоциональной безопасности ребенка. £сли ро- 
дители не хотят удерживать ребенка часами в манеже или ежесекунд- 
но в поле зрения, то перед ними встает задача сделать дом «доброже- 
лательным» для ребенка. Первым делом -  убрать самые опасные ко- 
лющие, режущие предметы, ядовитые вещества, закрыть электриче- 
ские розетки заг^шками. Можно попытаться посмотреть на окруже- 
ние глазами ребенка, опознать самое потенциально привлекательное: 
свисающие скатерти, шнуры и т. п.

Сидя за общим столом, ребенок пытается схватить вилку. £ ٢ ٠ 
движения резкие, несоразмерные. Мать касается зубца вилки под- 
черкнуто осторожно и тут же отдергивает палец, с усиленным МИМИ- 
ческим выражением предостережения на лице, восклицая: «Нельзя! 
Остро! Больно будет». Она берет пальчик ребенка и слегка прижима- 
ет его к зубцам, чтобы он ощутил их остроту. Ознакомление с «опас- 
ностью» на конкретных примерах (горячее, острое, проливающееся) 
вряд ли заставит ребенка отказаться от исследовательских намерений, 
но, по крайней мере, поможет ощутить обоснованность и осязаемость 
родительского «Нельзя!». Особенно актуальны эти вопросы в связи 
с присущей поведению ребенка «ситуативностью», ™пульсивностью, 
неумением владеть собственными эмоциями.

Самые главные достижения в психическом развитии в раннем 
детстве связаны с освоением социальных функций и способов действий 
с предметами. Взрослый выступает как субъект ситуативно-делового 
общения, сотрудничества, как образец для подражания, руководитель, 
контролер, а также как источник эмоциональной поддержки, в этот пе



риод родители должиы внимательно присматриваться к тому, какой ру- 
к е -  правой или левой- ребенок предпочитает пользоваться при еде, 
манипулирован™ объемами, рисовании, и деликатно предлагать ему 
(но не настаивать, не заставлэть!) пользоваться правой.

На втором-третьем году жизни возникают новые виды деятельно- 
сти ребенка- игровая, продуктивная, ?одитель может помочь заровде- 
нию игры- подобрать игрушки и подходящие предметы, показать иг- 
ровые (замещающие, символические) действия, проявить живой инте- 
рес, соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру.

?одитель может способствовать становлению рисования, лепки, 
конструирования. Например, переход от стадии каракулей к началу 
собственно изобразительной деятельности можно ускорить, обратив 
внимание ребенка на то, что «эта загогулинка очень похожа на СОЛ- 
нышко, а эта -  на домик».

Предметные действия, которые выполняют функцию внешней ори- 
ентировки (подбора и соединения предметов по их форме, величине, 
цвету, расположению в пространстве ИТ. п.), р а зв и в ^  восприятие ре- 
бенка и также могут стать предметом сотрудничества малыша и ма- 
мы. Самостоятельные пробы собирания матрешки, пирамидки, лепки 
куличиков могут быть дополнены показом ему наиболее эффектив- 
ных способов.

Второй-третий годы жизни -  сензитивный период для речевого 
развития. Важно создавать благоприятные условия для понимания 
чужой речи и формирования собственной активной речи ребенка: го- 
ворить четко и ясно, комментировать словесно бытовые ситуации, рас- 
сматривать и называть реальные предметы и их изображения, остав- 
лять «место» для высказываний ребенка, обращаться к нему с прось- 
бами, вопросами, требующими вербального ответа.

Необходимо поощрять активность, самостоятельность ребенка 
как субъекта общения и познания, его тенденцию к волевой форме 
поведения («я сам»). Уже в первые годы родители сталкиваются 
с массой проблем при кормлении, приучении к опрятности, уклады- 
вании спать, усвоении ребенком приемлемых способов поведения, 
дисциплины и должны найти способы справляться сними в рамках 
демократического стиля воспитания.

Дошкольный возраст, фиентируясь на название возраста, многие 
современные родители считают, что главное -  это подготовить ребенка



к обучению в школе. А для этого нужно по возможности раньше начать 
его учить читать, писать, считать. Такое узкое понимание школьной зре- 
лости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Даже если 
иметь в виду цель добиться готовности к школе, то прийти к ее реализа- 
ции можно, лтнь создав условия для полноценного проживания до- 
школьного детства, раскрытия его уникального потенциала.

Необходима не акселерация, амплификация детского разви- 
тия — широкое развертывание и обогащение содержания специфиче- 
ских детских форм игровой, практической, изобразительной деятель- 
ности, опыта общения со взрослыми и сверстниками, максимальное 
развитие «специфически дошкольных» и вместе с тем перспективных 
психофизиологических качеств.

Дошкольный возраст- сензитивный период развития образного 
познания окружающего мира: восприятия, наглядно-образного МЫШ- 
ления, воображения. Дети любопытны, задают множество вопросов 
о жизни животных, о причинах природных явлений, о внутреннем уст- 
ройстве предметов: «Что едят мухи? Где зимуют раки? Нз чего дела- 
ют стекло? Правда ли, что после смерти люди попадают на Луну?» 
Это попытки осмысли™ законы физического и социального мира, это 
первая исходная форма теоретического мышления ребенка.

?одители должны бережно относиться к естественному любо- 
пытству ребенка, чтобы не заглушить его чрезмерно усложненными 
объяснениями или формальными отговорками, а способствовать фор- 
мированию любознательности, любви к познанию.

При овладении сенсорным опытом нужно научить ребенка осуще- 
ствлять действия, которые приводят к выделению качеств и свойств 
(таких, как форма, величина, цвет, вкус, запах, состояние предметов, 
их положение в пространстве, отношения между предметами). Вое- 
приятие окр^ающего мира осуществляется через призму обществен- 
ного опыта, через систему сенсорных эталонов (например, сенсорные 
эталоны формы предметов- геометрические фигуры: круг, треуголь- 
ник, квадрат, овал, цилиндр и др.; эталоны цвета -  семь цветов спек- 
тра, белый и черный). Измерение с помощью разного рода мер (еди- 
ниц измерения) приводит к более глубокому и осознанному установ- 
лению количественных отношений. Моделирование звукового соста- 
ва слова способствует формированию фонематического слуха и на его 
основе -  более эффективному овладению чтением и письмом.



Недопустимо отношение к детской игре как к пустому, никчем- 
ному занятию. Осознание незаменимого вклада игры в умственное, 
речевое развэтие, развитие чувств, эмоциональной саморегуляции по- 
ведения, в формирование произвольности психически процессов (про- 
извольного внимания, произвольной памяти) должно настроить роди- 
телей на уважительное отношение к игровой деятельности. Наблюде- 
ние за тем, какие сюжеты, какие роли привлекают ребенка, поможет 
родителям лучше понять его, подсказать новые возможное™ обога- 
щения содержания сюжетно-ролевьгс игр. Это особенно актуально 
для единственных детей в семье, «домашних» детей, имеющих огра- 
ниченный, стереотипный игровой опыт.

Безусловно, необходимо поощрять и развивать и другие виды дея- 
телъности: продуктивную, трудовую и учебно-познавательную, ?исова- 
ние, контруирование, лепка, бытовой труд важны еще и потому, что 
способствуют формированию направленности на получение результа- 
та, навыков самооценки, планирования и управления поведением.

?азвитие любознательное™, познавательных интересов, вооб- 
ражения, образного мышления лежит в русле основньге возрастных 
тевденций и достижений. Складывание первой обобщенной картины 
мира невозможно вне особых типов общения со взрослым -  внеситуа- 
тивно-познавательного и внеситуативно-личностного. Взрослый со- 
храняет свое центральное положение в мире ребенка, который стре- 
мится подражать ему и одновременно испытывает потребность в ува- 
жительном и серьезном к себе отношении. Водитель высыпает как 
эрудит, источник познания, партнер по обсуждению причин и связей 
в мире природы и техники; как целостная личность, обладающая зна- 
ниями, умениями, нравственными нормами.

Младший школьный возраст٠ Задача родителей- способство- 
вать восприятию ребенком будущего поступления в школу как же- 
ланного и значимого события, свидетельства взросления; созданию 
реального образа школы и правильного отношения к учебной дея- 
тельное™ -  отношения взятой на себя ответственности.

Переход к школьному обучению сопровождается существенной 
перестройкой всей социальной ситуации развития ребенка, расшире- 
нием круга значимых лиц. Центральной фигурой в важной для ребен- 
ка области школьной жизни становится учитель, который выступает 
как представитель общества, предъявляющий обязательные для вы- 
полнения требования.



Школьная успешность сказывается на всей снстеме социальных 
отношеннй ребенка. Безусловная роднтельская любовь подвергается 
испытанию первыми многочисленными школьными трудностями. 
Близкие пристально следят за успехами ребенка и выражают недоволь- 
ство, если не все идет гладко. Необходимо построить новую гармонию 
взаимоотношений родителя и ребенка-школьника, помочь ему в преодо- 
лении трудностей адаптации к началу школьного обучения (к новому 
режиму дня; к новому, нередко первому, коллективу -  школьному клас- 
су, ко всем перипетиям взаимоотношений со сверстниками; к своду 
школьньге правил и ограничений; к новь™ неукоснительным требова- 
ниям во взаимоотношениях с учителем ИТ. д.). Чтобы облегчить перво- 
класснику освоение позиции ученика, нужно:

• с самого начала ввести в сферу жизни ребенка, связанную со 
школой, четкие правила;

• не делать домашние задания вместо ребенка, но и не требовать 
от него на первьге порах полной самостоэтельности и ответственности;

• придать сбору портфеля, подготовке к следующему учебному 
дню статус ритуала; проявлять повышенный интерес к выполнению 
школьных заповедей;

• не ревновать ребенка к учителю;
• с пониманием относиться к «вспышке конформизма», выражае- 

мой словами «Нам так сказали!» и связанной как раз с особой ценно- 
стью правил и норм для новоиспеченного школьника;

• сдерживать свои опасения по поводу несовершенства учителей 
и школьных программ;

• внимательно относиться к недоразумениям, ко всем перипети- 
ям взаимоотношений с одноклассниками, подсказывать варианты реа- 
гирования на шутки, обзывания, подначивания;

• обращать внимание на вопросы ребенку после посещения ШКО- 
лы — ведь именно ненароком, в свободном общении родители пере- 
дают ему свои тревоги, ценности и эмоциональные акценты. Какие 
ценное™ преобладают? Ценности познания, преодоления: «Что ново- 
٢ ٠ ТЬ! сегодня узнал? Чему научился? Что особенно понравилось на 
уроках? С чем труднее всего было справиться?», а может быть, по- 
слушания: «Тебя сегодня не ругали?», престижа: «А кто еще в классе 
получил пятерку?» или бытовые ценности: «Что давали на завтрак?».

День за днем, контролируя выполнение домашних заданий и влияя 
на круг чтения ребенка и выбор телепередач, не оставляя без внима



ния общекультурные познавательные ннтересы, увлечения ребенка, 
важно содейетвовать возникновению и развитию внутренней познава- 
тельной мотивации, иетинного интереса к предмету изучения и по- 
требности в саморазвитии, ^осовершенствовании.

Оказывая помощь ребенку в решении одной из основных задач 
младшей ШКОЛЬ! -  формировании умения учиться, надо обратить ето 
внимание на выделение учебной задачи (что именно необходимо ОС- 
воить), использование подходящих учебных действий (способов, ме- 
тодов понимания и заучивания), навыков планирования, самоконтро- 
ля и самооценки, но при этом не предъявлять завышенных требова- 
ний, не ждать стремительньге результатов. А самое главное, следует из- 
бегать излишней центрированности семьи на школьном аспекте ЖИЗ- 
ни ребенка, не формировать свое отношение к нему преимущественно 
с течки зрения успехов в учебе, сохранять и поддерживать чувство 
безусловной любви и принятия.

Подростковый возраст٠ Этот возрастной период требует ОСО- 
бото внимания родителей к тем переменам, которые происходят с рас- 
тущим ребенком, особой гибкое™ их педагогической тактики, огром- 
ното терпения, взвешенности, умения видеть позитивное и истинное 
в вызывающем поведении подростка, ?одитель должен учитывать 
сложность подросткового периода и для самого подростка, характер- 
ные для этапа гормональной перестройки организма неустойчивость 
настроения, физического состояния и самочувствия, ранимость, неадек- 
ватность реакций.

Теоретически признать новые потребности и новые способности 
взрослеющих детей родителям легко, но гораздо сложнее отказаться 
от «детских» форм контроля, подобрать взаимоприемлемые способы 
признания повзросления подростка. Передача ответственности и СВО- 
боды действий ребенку- важная задача «раздвигания рамок» разре- 
шенното поведения на основе общности моральных ценностей, в СВЯ- 
зи с этим велико значение родительского примера как модели построе- 
ния жизни (к примеру, «сначала карьера, потом семья»), избираемых 
стратегий преодоления трудностей (избегание, компромисс, сотруд- 
ничество). ©бразцы взрослого мужчины, любящего супруга (или ЛО- 
веласа), разумного отца (или деспота) небезразличны для подростка, 
хотя влияние может быть не только прямым -  в виде подражания, но 
и по принципу «отрицательного подражания», т. е. следования проти



воположной модели поведения. От родителей требуется готовность 
по достоинству оценить ростки нового понимающего отношения 
к взрослому -  появление эмпатии, стремление разделить переживания 
взрослых, помочь, поддержать. Скрытое™ во взаимоотношениях с под- 
ростком в семье нельзя добиться силой, ее можно только заслужить. 
Необходимо способствовать формированию нового уровня самосо- 
знания подростка, способности к познанию себя как личное™ и ста- 
новлению избирательности интересов, выделению стержневьге, по- 
стоянных личностных интересов, которые характеризуются «ненасы- 
шаемостью».

?одители должны помнить о таких существенных аспектах раз- 
вития в переходный период, как:

• неравномерность физического и физиологического развития 
подростков и возможное™ болезненных переживаний из-за задержки 
или чересчур стремительного изменения пропорций тела;

• повышенная чувствительность подростка в отношении изме- 
нений собственной внешности, физического облика, которая требует 
корректности и осторожности в высказываниях по этому поводу;

• ярко выраженная потребность подростка быть значимым в гла- 
зах сверстников, утвердиться среди них;

• частое возникновение отклонений самооценки и уровня притя- 
заний в сторону чрезмерного занижения или завышения;

• склонность к немотивированному риску, к неадекватному реа- 
гированию (вплоть до попыток суицида) по, казалось бы, незначитель- 
ным поводам, неумение предвидеть последствия своих поступков;

• повышенная вероятность обострения или возникновения пато- 
логических реакций, психических заболеваний (именно в этот период 
наиболее часто развивается, например, шизофрения) [69].

В современных сложных гоциально-экономических условиях 
наблюдаются новые негативные тенденции в отношении взросльгс 
к подросткам: 10-15-летние дети стали восприниматься более взрос- 
лыми, чем они являются в реальности. Сами подростки не только ста- 
ли более раскованными по отношению к взрослым, но и нередко 
снисходительно-презрительно относятся к родителям (особенно те, 
кто реально включен в процесс зарабатывания денег).

Остроумно пишет о родительских способах решения подростко- 
вой проблемы британский публицист с. н. Паркинсон: «Современ



ный отец... подчас изобретает собственный доморощенный план, 
чтобы уберечь своих детей от соблазнов. Он предлагает какой-нибудь 
проект вроде строительства парусной лодки. Вначале все загораются 
энтузиазмом, и на заднем дворе разворачивается кипучая деятель- 
нос™, которую отцу так хотелось видеть... в конце концов они начи- 
нают понимать, что все это -  ребяческая затея, вроде попытки взрос- 
лого человека вмешаться в детский хоровод; да и игра не из тех, кото- 
рую они выбрали бы сами, добровольно. Отцу приходится заканчи- 
вать постройку лодки в одиночестве, и он понимает, что затея прова- 
лилась...

Единственный окончательный ответ- это дать молодым воз- 
можность расти, и чтобы при этом перед ними была перспектива- 
как можно раньше применить какие бы они ни были, но свои, личные 
таланты. Если им это не удается, они отвращаются от общества и ре- 
шают навсегда остаться в мире -надцатилетних... Однако начало МО- 
жет быть положено в любой семье, где поняли, что чувство ответст- 
венности необходимо. Секрет заключается в том, что родители ДОЛЖ- 
ны поставить перед собой такую цель, для достижения которой им 
как раз чуть-чуть не хватит сил, и обратиться к детям за помощью, 
потому что без них ничего не добиться» [91, с. 89].

Юношеский возраст. Социальная ситуация «порога взрослой 
жизни» требует от молодого человека решения важнейших, в прямом 
смысле слова судьбоносных вопросов профессионального и социаль- 
ного самоопределения. Далеко не все старшеклассники осознают зна- 
чимость момента, поэтому направить их размышления в нужное рус- 
ло, побудить присматриваться к существующим профессиям (выби- 
рай на вкус!)- первостепенная забота родителей. Важно обрати™ 
внимание на соответствие требований профессии и индивидуальности 
молодого человека, поддерживать его в разработке жизненного плана, 
включающего не только конечный результат, но и способы, пути его 
достижения, объективные и субъективные ресурсы, которые для этого 
понадобятся. При этом родители не должны быть чрезмерно настой- 
чивы в отстаивании своего мнения относительно бу^щ его их сына 
или дочери. В динамичных условиях жизни современного общества 
старшие не могут быть абсолютно уверены в правильности своего 
понимания ситуации. Окончательный выбор должен быть сделан МО- 
лодым человеком самостоятельно.



Этот период называют иногда временем «вырывания корней», 
некоторого дистанцирования молодежи от родителей, вынужденных 
с пониманием относиться к растущей эмоциональной независимости 
детей. Однако многочисленные исследования показывают, что и под- 
ростки, и юноши по-прежнему остро нуждаются в контакте со взрос- 
лым, более опытным человеком. Особенно настоятельна потребность 
в неформальном, нерегламентированном, доверительном общении со 
взрослым при определении перспектив будущего, при обсуждении 
моральных проблем (цель и образ жизни, долг, любовь, замужество, 
верность и др.). Диалог старших и младших должен продолжаться на 
основе взаимоуважения, растущего доверия и равенства.

Для родителей наступает подготовка к новому периоду жизни, 
связанному с отрывом взрослеющего ребенка от семьи, с его вступле- 
нием в реальную взрослость (вспомним стадию «опустевшего гнез- 
да»). Необходимо заранее готовить себя к новой ситуации, когда су- 
пружеские отношения подвергаются определенной проверке, возни- 
кает шанс обновления или опасность разочарования, ©бщность инте- 
ресов супругов, активное участие в профессиональной, общественной 
и культурной жизни не позволят жизни семьи стать скучной, бесцвет- 
ной, когда дети выросли.

Отношения с детьми все более теряют иерархический характер, 
становятся взаимодействием между взрослыми равными людьми. Этот 
процесс может пройти с меньшими осложнениями, если родители на- 
строены на принятие изменений, своевременно поощряют претензии 
подростка на самостоятельность и реальное продвижение в этом на- 
правлении. Иногда переход к отношениям взаимного равенства со- 
вершается в длительной борьбе родителей и детей, перемежается пе- 
риодами отдаления, даже разрыва, пока обе стороны не смогут реали- 
стически принять свои позиции.

Взросление детей не всегда сопровождается их уходом из роди- 
тельского дома. Часто, напротив, семья увеличивается за счет новых 
членов, пришедших в нее через брачные связи. Создание благожела- 
тельной обстановки для всей расширенной семьи либо хороших от- 
ношений между собственной семьей и семьей взрослого ребенка, 
уважение самостоятельности и индивидуальности обеих семей -  вот, 
пожалуй, те проблемы, над решением которых бьются сами люди 
и многочисленные специалисты (тещи и зятья, невестки и свекрови



давно стали излюбленными героями анекдотов, что показывает почти 
^естоматийный характер этой проблемы).

Взрослые дети, давно ставшие родителями сами, г^ боко в душе 
несут надежду на то, что в любых жизненных ситуациях они всегда 
получат утешение и помощь под родительским кровом. Однако лишь 
родотели, не превратившиеся в рабов и слуг своих детей, а состоявши- 
еся, реализовавшие себя как личности, живущие собственной полно- 
кровной жизнью, смогут долгие годы быть нравственной опорой СВО- 
их детей, незаменимыми и душевно близкими людьми.

Вопросы и задания для самоконтроля

١. Как происходит формирование материнской позиции в пери- 
од беременности?

2. Опишите возможные нарушения в формировании родитель- 
ской позиции, укажите их причины.

3. Каким образом ребенок оказывает влияние на стиль родитель- 
ского поведения?

4. В чем состоит постоянство и изменчивость родительской роли?
5. Как изменяются содержание и стиль ^ско-родительских  

взаимоотношений в подростковом и юношеском возрасте?

Темы рефератов

١. Концепции щстко-родительских отношений в психологии.
2. Детерминанты родительства.
3. Проблемы удовлетворенности родительской ролью.
4. Влияние отцовства на личность мужчины.
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3.4. Прародители (бабушки и дедушки) 
в системе семеииых отиошении

Цель воспитания -  набить наших де- 
тей обходиться без нас.

э. Легвуе

Чтобы изменить человека, нужно на- 
чинать с его бабушки.

В. Гюго

Взаимоотношения поколений можно рассматривать в различных 
аспектах: как исторически и культурно изменчивое явление; как пси- 
хологическое наследование; как личные отношения прародителей 
(бабушек / дедушек) и их детей и внуков.

Исторический аспект взаимоотношений 
старшего и младшего поколений в обществе

В так называемых традиционных обществах образ человека 
старшего поколения был тесно связан с категорией жизненного ОПЫ- 
та, его постепенным накоплением и передачей молодым. Обычаи, тра- 
диции, п^емственность, наследие -  все эти механизмы общественно- 
٢ ٠ бытия предполагают уважение к предкам и высокий авторитет



старш е. Однако характер отношеннй между поколеннямн не остает- 
ся неизменным. Особенно существенные неремены произошли во ВТО- 
рой половине XX столетия.

Известный американский этнограф м. Мид предлагает различать 
три исторических типа культур: постфигуративные, кофигуративные 
и п^фигуративные. в постфигуративной культуре (традиционной, пат- 
риархальной) и^менени^ происходят так медленно и постепенно, что 
деды, держа в руках новоровденных внуков, представляют их будущее 
по образу собственного прошлого. Представитель старшего поколения 
в таком обществе -  «законченный образец жизни, как она есть», прожи- 
тое и м - схема будущего для его детой. Взаимоотношения возрастных 
слоев четко регламентированы, каадый знает свое место.

Темпы развития современного общества стремительны, в мире, 
где предстоящее неизвестно, знания и опыт старших часто не могут 
найти применения, а иногда становятся даже вредными в силу совер- 
шенно изм енивш ая условий, обстоятельств, законов. Человек СКО- 
рее вынувден учитывать мнения ученых, ориентироваться на взгляды 
и поведение современников; и дети, и взрослые учатся у сверстников, 
более того, взрослые учатся у своих детой. Авторитет старших уже не 
может служить главной опорой для молодых.

События, необратимо изменившие отношение людей к миру при- 
роды и к человеку (компьютеризация, атомная энергетика, глобальная 
информатизация, открытия в области генетики вплоть до клонирова- 
ния живых существ, космические исследования и оружие массового 
уничтожения), привели к разрыву преемственности жизни, к конфликту 
между поколениями.

В XX в. в условиях увеличения средней продолжительности ЖИЗ- 
ни сложилась новая историческая ситуация реального сосуществования 
взрослых дстей и их пожилых и старых родэтелей в точение довольно 
длительного периода (примерно в позора раза дольше, чем в XIX в.). 
Общество поставлено перед необходимостью выработать новые нормы 
отношений между людьми разных поколений. Признание авторитета 
и мудрости старш е, уважение к их опыту должно дополняться осозна- 
нием ценности инноваций. Только встречное движение позволит прий- 
ти к содержательному диалогу поколений, к взаимопониманию.

?оссиянин пожилого возраста, наш современник, весьма озабочен 
жизнью и судьбой детой и внуков, считает их проблемы собственными.



Высказывания людей старшего поколения свидетельствуют о том, что 
они вовлечены в проблемы близких, часто соотноси цели и планы СВО- 
ей жизни с событиями жизни более молодых («хочу помош» в уходе за 
внуками», «хочу накопить денег на обучение внука», «дожить до свадь- 
бы в^чки»). И это может быть расценено как благоприятный факт. При 
анализе ихар^еристике Я-концепции пожилого человека нередко 
можно встретить описания детей и внуков, рассказы об их жизни, ак- 
центирование внимания на их успехах и достижениях. Такая ориента- 
ция сохраняет перспективу личностного развития, способствует осозна- 
нию ценности своего я. Переориентация на внутрисемейные отношения 
является закономерным этапом психической жизни пожилого человека 
[130]. ©рганизация семейного быта, выбор формы повседневной заня- 
тости составляют на этом этапе основное содержание жизни. Процессы 
инкорпоризации, з^л^аю щ иеся в замыкании на иотересах узкого со- 
циального пространства (семьи), могут выступать одним из механизмов 
адаптации пожилого человека к современной ситуации [60].

٨  что же семья, близкое социальное окружение? Предлагает ли 
оно своему старшему члену психологическую поддержку, обеспета- 
вая жизненное пространство для самореализации, создавая новые 
смыслы жизни помимо п^фессиональной роли? Однозначного отве- 
та нет. Многие пожилые люди вообще не могут сказать что-то опре- 
деленное по поводу того, чего ждут от них в семье. Другие связывают 
ожидания своих семей, направленные на них, с хозяйственно-бытовой 
юддержкой, помощью по дому и практически не упоминают о вое- 
требованности своего жизненного опыта, личностных качеств.

В современном урбанизированном обществе статус домашней 
работы низок, она часто воспринимается как нечто навязанное извне, 
и для современных пожилых людей такая самореализация оказывает- 
ся недостаточной, не приносит удовлетворения. Вопрос о выборе СПО- 
соба жизни, самоопределения в пожилом возрасте, в том числе достой- 
ного места в семейной структуре, остается открытым.

Связь старших и младших поколений в обществе и семье 
как механизм психологического иаследования

К. ٢ . Юнг одним из первых обратился к идее понимания бессоз- 
нательной сферы психики человека как жизненно необходимого ИС- 
точника мудрости, норм, ю н о стей , правил. Он рассматривал «кол



лективное бессознательное» в качестве одной нз составляющих струк- 
туры человеческой личности. Этот глубокий слой личности представ- 
ляет собой хранилище следов памяти наших исторических предков, 
причем, может быть, не только людей, но и еще более древних ЭВО- 
люционньге предшественников. «Коллективное бессознательное» на- 
следственно предопределено и одинаково для всего человечества, оно 
содержит архетипы -  первичные модели восприятия и поведения. Су- 
ществование подобных структур подтверящастся, по мнению к. г. Юн- 
га, поразительным сходством символов в живописных и литератур- 
ных произведениях разных времен и народов, сказках, мифах, леген- 
дах. Психические образы «коллективного бессознательного» побуж- 
дают людей реагировать на отдельные события сходным образом; они 
зачастую отражаются в сновидениях.

Хотя идеи К. ٢ . Юнга о существовании «коллективного бессо- 
знательного» и составляющих его архетипах не поддаются пока эм- 
лирической проверке, интерес к ним со стороны современных ПСИХО- 
логов, философов, теологов не ослабевает.

Швейцарский психолог А. Зонди говорит о «родовом бессозна- 
тельном» как форме психической наследственности. Человек в жизни 
стремится реализовать притязания своих предков- родителей, дедов, 
прадедов, ©собенно ярко их влияние обнаруживается, как считаст ав- 
тор, в важные моменты жизни, имеющие судьбоносный характер: ко- 
гда человек совершает свой профессиональный выбор или ищет место 
работы, спутника жизни. Таким образом, решая важнейшие вопросы 
самоопределения, он не является совершенно «свободным», посколь- 
ку в своем лице представляет род, своих прародителей, делегировав- 
IIIих ему «поручения», ©днако это не означает, что судьба человека 
жестко запрограммирована и остается лишь следовать неким ИНСТИНК- 
тивным побуждениям. Человек может преодолсть навязанные тенден- 
ции, опереться на собственные внутренние резервы и построить свою 
судьбу осознанно.

Близкие идеи о роли «родительского программирования» в судь- 
бе человека развивает американский психотерапевт э. Берн. ©ПИСЫ- 
вая различные варианты воздействия семьи, отдельных ее членов на 
личное™ ребенка, он используст понэтие-метафору «сценарий»: «Сце- 
нарий -  это постепенно ^ В ф ™ 1вающийся жизненный план, который 
формирустся... еще в раннем детстве в основном под влиянием роди



телей. Этот психический импульс с большой силой толкает человека 
вперед, иавстречу его судьбе, и очень часто независимо от его сопро- 
тивления или свободного выбора» [14, с. 8^ 85]. Это своего рода бес- 
сознательное принятие ребенком предписывающего «образа» буду- 
щей взрослой ж изни- судьбы «победителя» или «побежденного», 
«неудачника». Истоки многих жизненных сценариев, по э . Берну, ле- 
жат даже не в родительской семье, а в более ранних поколениях. Авто- 
ру удалось проследить трансляцию сценария на протяжении пяти по- 
колениях (речь идет о сценарии «победитель» в конкретном варианте 
«Мой сын будет врачом»).

Очень важно, считает э . Берн, что именно знает человек о своих 
прародителях и прапрародителях, какие чувства испытывает по ОТНО- 
шению к ним. Уже незамысловатая реплика или рассказ О предках МО- 
гут свидетельствовать о характере «сценарных подписаний», КОТО- 
рым следует человек. «Мои предки были ирландскими королями»- 
эта фраза может быть произнесена торжественно и церемонно, а МО- 
жет с иронией («я такой же пьяница, как один из них»), и за каждым 
суждением при анализе вскрывается некое истолкование значимого 
прошлого.

Чувства по отношению к предкам варьируют:
• гордость за выдающихся предков без какой-либо надежды на 

то, чтобы превзойти их достижения;
• идеализация (романтическая или парадоксальная, ориентирую- 

щаяся на одну своеобразно выхваченную черту -  «бодрая етарушка»);
• соперничество.
В целом к прародителям испытывают более интенсивные чувст- 

ва, чем к родителям: «...к прародителям относятся с благоговением 
или ужасом, тогда как родители вызывают восхищение или страх» 
[14, с. 89].

Не останавливаясь на деталях механизма раннего программиро- 
вания жизненного сценария, подчеркнем, что при исследовании про- 
блемы семейного воспитания должны учитываться не только непо- 
средственные воздействия на ребенка, но и более общие представле- 
ния его самого о своих близких и родных.

н. Пезешкиан, основоположник позитивной психотерапии, уве- 
рен в важности психологического «наследия» человека и небезразлич- 
ности происхождения как фактора идентичности. Эн использует по



нятие семейных конценцнй, которые определяют правила отношений 
к людям и вещам: от одного поколения к другому передаются не столь- 
ко материальные блага, сколько стратегии переработки конфликтов 
и формирования симптомов, структуры мировоззрения и структуры от- 
ношения. Концепции берут начало в критических переживаниях од- 
ного из членов семьи, в религиозных и философских идеях, укореня- 
ются, усваиваются детьми и затем передаются сл едую щ ее поколе- 
нию детей. Примеры семейных концепций: «Что скажут люди?», 
«Аккуратность -  половина жизни», «Пичего не дается легко», «Вер- 
ность до смерти», «Достижения, честность, бережливость» ИТ. п. Час- 
тично концепции осознаются и формулируются носителем в сжатой 
форме в виде любимых поговорок, наказов детям, комментариев к СИ- 
туациям: «Будь верным и честным, но покажи, на что ты способен» 
или «У нас все должно быть, как в лучших домах». Большей же ча- 
стью они остаются неосознанными, воздействуют неявно.

Исследование истории семейных концепций соотносится с ПОНЯ- 
тиями «историческое сознание», «укорененность», «отсутствие кор- 
ней», «коллективное прошлое». Желания, требования, обиды, поступ- 
ки, которые выглядят сегодня немотивированными, обретают смысл 
в контексте простирающихся в прошлое семейных концепций. Когда 
социальная и семейная ситуация в корне изменяется, старая програм- 
ма перестает отвечать актуальным потребностям, у  членов семьи на- 
капливаются проблемы, задачи, страхи, навязчивые ритуалы и зависи- 
мости до тех пор, пока один из них не разрывает порочный круг ак- 
тивным вмешательством. Поэтому один из важнейших принципов по- 
зитивной семейной психотерапии п. Пезешкиана- принцип установ- 
ления связи между семейной традицией, идентичностью и проблема- 
ми человека. Построение «концептуального семейного древа» рас- 
сматривается как эффективное средство выявления значимых тем 
и постановки задач в терапии, в которую вовлекаются несколько по- 
колений (родители, бабушки, дедушки, а иногда и пр^абушки, пра- 
дедушки).

В отечественной ПС1ГСОЛОГИИ э. ٢ . Эйдемиллер и в. в. Юстиц- 
кис рассматривают патологизирующее семейное наследование, ха- 
рактерное для дисфункциональных семей, как формирование, фикса- 
цию и передачу эмоционально-поведенческого реагирования от пра- 
родителей к родителям, от родителей к детям, внукам ИТ. д. Ригид



ные, иррациональные, жестко связанные между собой убеждения, за- 
имствованные у представителей старшего поколения, формируют 
личность, малоспособною к адаптации, страдающую пограничными 
нервно-психическими расстройствами [136].

Можно с сожалением отметить, что пока большее внимание спе- 
циалистов привлекают именно явления искажающего влияния неосоз- 
наваемых детерминант на поведение молодого человека, явления «не- 
гативного» психологического наследования. Возможно, это происхо- 
дит из-за того, что в поле интереса психологов и психотерапевтов по- 
падают превде всего люди, не разрешившие своих внутренних кон- 
фликтов, находящиеся в состоянии кризиса, в качестве иллюстрации 
другого, позитивного понимания семейных «корней» приведем отры- 
вок из романа популярного современного американского писателя.

«Именно в этом доме в тринадцать лет Элизабет обнаружила ИС- 
токи своей семьи и впервые в жизни почувствовала, что разрушилась 
стена одиночества, что она частица большого целого.

Все началось в тот день, когда она нашла Книгу. < . . .> и  словно 
отворила дверь в другой мир. Это была биография ее прапрадедушки 
Сэмюэля ?оффа, изданная на английском языке и отпечатанная част- 
ным образом на пергаменте... Главным было содержание, история, 
дававшая жизнь портретам, висевшим на стоне внизу. ...Незнакомцы, 
которые ничего не значили для Элизабет.

И вот теперь в башенной комнате, когда Элизабет открыла Кни- 
гу и начала читать, Сэмюэль и Терения ожили, ©на почувствовала, 
как время вдруг потекло вспять.< ...>

Элизабет отложила Книгу и, закрыв глаза, ясно представила се- 
бе и одиночество Сэмюэля, и его восторг, и его разочарование.

Вот тогда-то к ней и пришло ощущение сопричастности, она по- 
чувствовала себя частицей Сэмюэля, а он был частицей ее. в ее жилах 
текла его кровь, ©т счастья и переполнившего ее восторга у нее кру- 
жилась голова-■■

Чудесным, неожиданным образом именно старый Сэмюэль все- 
лил в нее мужество и поддержал ее в самые трудные для нее минуты. 
Элизабет казалось, что судьбы их очень схожи. Как и она, он был 
одинок, и ему не с кем было поделиться своими мыслями, и так как 
они были одного возраста -  хотя их и разделяло целое столетие, -  она 
полностью отождествляла себя с ним» [136, с. 117-118].



Мы видим, как девочка, с рождения лишенная материнской люб- 
ви, со стороны отца находившая лишь формальную заботу о ее благо- 
получии, обретает устойчивость личное™, ее «урененность», раз- 
деленность чувств и переживаний при знакомстве с образами пред- 
ков, что становится поворотным моментом ее жизни.

Личные отношения прародителей и их детей и внуков

Воздействие бабушек и дедушек на младших членов семьи, их 
вклад в воспитательный потенциал семьи трудно оценить однозначно. 
Сложные и противоречивые отношения связывают подчас родителей 
и их взросльге детой и внуков. Психологический климат в семье и ха- 
рактер влияния на ребенка зависят от качества этих взаимоотноше- 
ний. Так, например, одностороннее доминирование в семье матери, 
атом более бабушки по материнской линии выступает как фактор, 
увеличивающий вероятность невротических нарушений у детей.

Приобретение новой внутрисемейной роли (бабушки или де- 
душки) сопровождается существенной перестройкой стожившейся 
иерархии отношений, поиском гармонии возникшей социальной ро- 
ли и уже имеющихся ролей (у женщин -  роли жены, мамы, свекрови 
или тощи), которые часто противоречат друг другу: освоение праро- 
дительского статуса требует выработки новой внутренней личное™ 
ной позиции.

Оптимальная готовность бабушек и дедушек состоит в осозна- 
НИИ своей собственной особой роли. Прародители понимают цен- 
ность в^ков, появление которых означает новый этап их жизненного 
пути, повышает общественный престиж, удлиняет жизненную пер- 
спективу, создает новые источники удовлетворенности жизнью. На- 
ряду с оказанием некоторой помощи -  бытовой, материальной -  ба- 
бушки и дедушки выступают в роли связующего звена между про- 
шлым и настоящим семьи, передают традиции и проверенные ценно- 
ста, окружают внуков поистине безусловной любовью. Незрелость, 
неготовность прародителей выражается в ром, что они вообще отка- 
зываются от новой позиции («ребенок ваш», «нам тоже никто не по- 
могал») либо, напротив, с восторгом и усердием захватывают, узур- 
пируют родительскую роль, лишая ее молодьгс родителей.

А. С. €пиваковская рассматривает два типа бабушек, не нашедших 
удачного сочетания ролей: «бабушка-жертва» и «ба^шка-соперница».



«Бабушка-жертва» воспринимает роль бабушки как централь- 
ную для себя, взваливает на свои плечи груз хозяйственно-бытовых 
и воспитательных забот, отказавшись от профессиональной деятель- 
нос™, о щ у т и м о  ©граничив дружеские контакты и досуг. Сделав забо- 
ты о семье, детях и внуках смыслом своего существования, пожертво- 
вав другими сторонами личной жизни, эта женщина периодически ИС- 
пытывает противоречивые чувства, включающие недовольство близ- 
кими, обиду за недостаточную благодарность с их стороны, тоску и раз- 
дражение. Характерная позиция внуков такой бабушки -  любовь к ней 
и вместе с тем зависимость от нее, привьшка к опеке и контролю, труд- 
ности самоконтроля и общения с другими детьми.

«Бабушка-соперница» на первый взгляд более рационально со- 
вмещает свои разноплановые обязанности, продолжает работать, по- 
свящая внукам выходные и отпуска. Неосознанная тенденция ее пра- 
родительства состоит в соперничестве с дочерью или невесткой в том, 
чтобы быть лучшей, более успешной «матерью» внуку, в этом случае 
идет поиск ошибок и промахов родителей ребенка, а все успехи в вое- 
питании приписываются бабушкой себе, хотя у нее иногда и возника- 
ет чувство вины и раскаяния за непримиримость по отношению к соб- 
ственным взрослым детям. Внуки улавливают конфликтное™ взаи- 
моотношений взрослых членов семьи и либо винят себя за это, остро 
ощущая свою неполноценность, либо прагматически используют про- 
тиворечия позиций взрослых [ ١ 10].

По данным американской 1юсл^овательницы п. Робертсон, до- 
полнительная роль бабушек и дедушек в большинстве случаев прино- 
сит глубокое удовлетворение людям среднего возраста. Это деятель- 
ность по воспитанию нового поколения, но свободная от многих обя- 
занностей и напряженных конфликтов, характерных для детско-роди- 
тельских отношений. Автор выделяет такие типы бабушек:

• гармоничные (сочетают высокие идеальные представления о ро- 
ли бабушки и реальную сильную вовлеченность в жизнь внуков);

• далекие (имеют заниженные социальные и личностные пред- 
ставления о социальной роли бабушек и занимают обособленную по- 
зицию по отношению к проблемам внуков);

• символические (имеют высокий соци^но-нормативный образ 
бабушки при неразвернутости реальных взаимоотношений с внуками);

• индивидуальные (акцентированы личностные аспекты поведе- 
ния)[133].



На основании мнений самих бабушек и дедушек п. ?обертсон 
сформулированы четыре функции прародителей в семье, имеющие ха- 
рактер общей важной идеи для самого прародителя и (или) других 
членов семьи:

١. Присутствие (символ стабильности, интегрирующий центр, сдер- 
живающий фактор при угрозе распада семьи).

2. Семейная «национальная гаардия» (поддержка в кризисной СИ- 
^ации, в трудный момент).

3. Арбитры (согласование семейных ценностей, разрешение внут- 
рисемейных конфликтов).

4. Сохранение семейной истории (ощущение преемственности 
и единства семьи).

Клаификацию прародителей по критерию выполняемой ими 
внутрисемейной роли предлагает отечественный психолог о. в. Крас- 
нова:

• формальные (строят отношения в соответствии с социальными 
предписаниями о роли старшего в семье);

• суррогатные родители (берут на себя ответственность и забо- 
ту о внуках);

• источник семейной мудрости (осуществляют связь с семейны- 
ми корнями);

• затейники (организуют отдых и досуг внуков);
• отстраненные (редко включены в реальную жизнедеятель- 

ность семьи детей и внуков) [60].
В отечественной психологии первое эмпирическое исследование 

вклада бабушек в жизнь семьи детей и взаимоотношений бабушек с вну- 
ками было проведено общественным центром «Геронтолог», в иссле- 
довании участвовали имеющие внуков женщины, проживающие 
в Москве и в небольших городах Московской области, в возрасте от 
 -до 85 лет. Учитывался ряд параметров: возраст бабушек, образова ه4
ние, совместное или раздельное проживание с детьми, факт продол- 
жения трудовой деятельности, характер родетвенных связей (внук / вну- 
ки от сына или дочери), частота контактов, возраст внуков. Специ- 
ально разработанная анкета включала вопросы о совместных занятиях 
бабушек с внуками; о представлениях бабушек о воспитании внуков; 
о системе поощрений и наказаний внуков; о надеждах на будущее; 
о помощи детям в воспитании внуков; о том, где внуки учатся хоро



шему и дурному; о доле участия старшего поколения в воспитании 
внуков; о причинах беспокойства за внуков; о конфликтах с детьми; 
о роли в семье, которую отводит себе старшее поколение.

На основании анализа полученных данных выделены три основ- 
ных типа бабушек: «формальная», или «обычная»; «активная», или 
«увлеченная»; «далекая», или «отстраненная», «^волическая».

«Обычные» бабушки принимают участие в уходе за внуками 
и в их воспитании, однако под воспитанием они скорее подразумева- 
ют помощь в бытовом уходе за ребенком (приготовление обедов, 
кормление, туляние и т. д.) или материальное обеспечение семьи. Со- 
гласно проведенному опросу, каждая вторая бабушка относится к ТИ- 
пу «обычной», ©на смотрит телевизионные передачи с внуками, чита- 
ет им, гуляет с ними, летом, как правило, проводит время вмеете с ними 
(например, на даче), в приготовлении уроков, в играх, культурном 
просвещении внуков бабушки этого типа участвуют незначительно, 
©ни поощряют внуков: хвалят, обнимают, целуют, покупают моро- 
женое, сладости, фрукты, игрушки, вещи. При этом обычно делают 
это «просто так» или «за хорошее поведение», «за то, что она малень- 
кая». В качестве наказаний «в случаях плохого поведения», непослу- 
шания предпочитают не общаться с внуками или поругать их.

«Активные» бабушки имеют высокую степень вовлеченности 
в досуг и проблемы своих внуков, ©ни заботятся о внуках, балуют их, 
помогают делать уроки, играют с ними, ходят в театры и на выставки, 
что требует больше усилий, моральных и физических. Увлеченные ба- 
бушки чаще отмечают и поддерживают у внуков проявления добро- 
ты, сочувствия, помощи; увствительны к моментам, когда внукам 
требуется поддержка, ободрение, в качестве наказания за «вранье, лень, 
грубость» ругают, запрещают смотреть телевизор или ходить в гости, 
могут дать подзатыльник или не общаться, т. е. проявляют ббльшую 
активноеть в наказаниях по сравнению с бабушками предыдущего т؛т а  
и считают, что имеют на это право.

«Отстраненные» бабушки затрачивают на внуков гораздо мень- 
ше времени. Внуки таких бабушек с рождения воспитывались или толь- 
ко родителями, или с помощью старшего поколения «с другой сторо- 
НЬ!», Т. е. бабушки «отстраненного» типа не имели и не имеют ка- 
ких-либо обязанностей по отношению к внукам, в высказывание «от- 
страненных» бабушек очень часто встречаются противоречия. Такая



бабушка, например, считает, что ее главная роль в семье -  воспитание 
внуков, но под воспитанием она подразумевает только чтение и про- 
гулки на свежем воздухе или, утверждая, что у нее есть обязанности 
по отношению к внуку, видится с ним один-два раза в году, при этом 
телефонные разговоры, воспоминания- единственный вид совмест- 
ной деятельное™.

Проведенное исследование позволило наметить этапы прароди- 
тельства и описать динамику семейной жизни пожилых женщин на 
разных стадиях жизненного цикла.

Первый этап - «молодая» бабуш ка- начинается для женщины 
в возрасте 47-51 года. Как правило, она продолжает активно трудиться, 
однако берет на себя долговременные обязанности по уходу и (или) по- 
мощи в уходе за внуком по мере сил и возможностей; становится 
«обычной» бабушкой, реже «активной» или «далекой», в основном 
занимается обслуживанием семьи и внуков, т. е. их кормлением, про- 
гулками с ними и прочими делами, которые имеют хозяйственно-бы- 
товую направленность, помогает материально. «Молодая» бабушка 
редко проживает одиноко, в основном с мужем или вместе с детьми 
и внуками.

Именно в группе «молодых» бабушек наблюдается подмеченная 
в повседневной жизни закономерное™: внуки от дочерей ближе, чем 
от сыновей, и бабники внуков от дочерей больше вовлечены в их жизнь, 
чаще с ними встречаются.

В дальнейшем, по мере роста внуков, «молодые» бабушки не 
перестают помогать детям, хотя объем выполняемых ими дел умень- 
шается. Эптимально соотношение возраста бабушки (до 65 лет) и воз- 
раста внука (до ا ا  лет) для максимального развертывания деятельно- 
с™ бабушки.

Второй этап -  «старая» бабуш ка- наступает после того, как 
внук достигает возраста 10-11 лет, бабушке обычно 58-62 года. Если 
она имеет нескольких внуков, то часто остается в группе «молодых» 
до тех пор, пока младшему не исполнится 10-1 ١ лет. Появляется но- 
вый вид общения с внуками, более равноправный.

Выход на пенсию, особенно в большом городе, оказывает ВЛИЯ- 
ние на характер отношений с внуком, и часть «обычных» бабушек, 
преимущественно со средним образованием, переходят в категорию 
«активных». Некоторые же на этом этапе отдаляются; как правило,



это женщины, живущие в мегаполисе и имеющие более высокий уро- 
вень образования. Те, кто с первого этапа занимал позицию «отдален- 
ной» или «увлеченной» Обушки, редко ее изменяют при сохранении 
условий проживания.

Если «молодую» бабушку больше волнует здоровье внука, то 
у «старой» появляются тревоги и опасения в отношении его образо- 
вания, выбора будущей профессии, друзей, любимых, будущего в це- 
лом. На этой стадии уже не имеет особого значения, от кого внуки- 
от дочери или сына. «Старая» бабушка больше, чем «молодая», заин- 
тересована в сохранении семейных традиций, ценностей и в этом ВИ- 
дит свою основную роль в семье.

Третий этап -  пожилая женщина, старая ж енщина- начинает- 
ся после достижения внуками 18-летнего возраста, когда у взрослых 
детей и выросших внуков появляются обязанности по отношению 
к старшим членам семьи, которые сами теперь нуждаются в помощи 
и уходе в связи с ухудшением здоровья. На этой стадии происходит 
«переворот» ролей- меняется баланс независимости и автономии 
членов семьи.

Таким образом, этапы прародительства зависят от возраста вну- 
ков, социального статуса пожилых женщин и состояния их здоровья. 
Основной вывод исследования заключается в том, что вклад предста- 
вителей старшего поколения в семейную жизнь и спектр их ролей за- 
висят не только от возраста, образования, условий проживания ПОЖИ- 
лых людей и видов родственных связей, но также от социальных 
и личностных норм их жизни, от общественных потребностей и ОЖИ- 
даний.

Представления пожилых о своем ролевом поведении сходны 
с представлениями других половозрастных групп. Поэтому все выде- 
ленные типы бабушек вполне отвечают ожиданиям общества. Однако 
решение, к какому именно типу примкнет та или иная бабушка, ОПО- 
средовано личностными факторами, личными нормами бабушек.

Анализ подходов к рассмотрению проблемы взаимоотношений 
разных поколений в семье показывает, что она скорее поставлена, 
сформулирована, чем исследована и решена. Связь между поколе- 
ниями, преемственное™ опыта имеют важнейшее значение, хотя и не 
всегда осознаются членами семьи, детьми и внуками.



Вопросы и задания для самоконтроля

1.Вчем сходство и различие прародительской и родительской 
позиций человека среднего возраста в семье?

2. ?ассмотрите взаимосвязь поколений в обществе как механизм 
культурного наследования.

3. Рассмотрите взаимоотношения поколений в семье как меха- 
низм пихологического наследования.

4. Поразмышляйте о том, какие данные вашего собственного ЖИЗ- 
ненного опыта свидетельствуют о существовании семейного ПОЗИ- 
тивного и негативного психологического наследования.

5. Каковы социальные ожидания в отношении роли бабуш- 
ки / дедушки в семье?

Темы рефератов

١. Типологии родительского отношения.
2. Изменение структуры и функции семьи в связи с ровдением 

ребенка.
3. Психологические особенное™ протекания желанной и неже- 

ланной беременности.
4. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции.
5. Психологические особенности родительского отношения к един- 

ственному ребенку.
6. Зависимость психического развития ребенка от его позиции 

в семье.
7. Психологические особенности многодетной семьи.
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3.5. Семья как развивающая среда 
для ребеика с ограниченными возможностями

«Сдин я тут брожу... без конца все 
дни и все недели напролет, пока сам 
не превращусь в сугроб, о котором 
никто даже знать не знает»,- думал 
Муми-троль.

Т. Янссон

В психолого-^агогической литературе при описании проблем 
реб^ка-инвалвда все чаще используются понятия «особый ребенок», 
«ребенок с ограниченными возможностями», «ребенок с особыми нуж- 
дами». Это свидетельствует О том, что больного ребенка воспринима- 
ют как человека, которому с самого раннего детства пришлось СТОЛК- 
нуться с труднейшими проблемами и который нуждается в особой 
поддержке и помощи. Именно семья должна стать развивающей сре- 
дой для такого ребенка. Здоровый психологический климат служит 
гарантией его гармоничного развития и позволяет полнее раскрыть 
его потенциальные возможное™. Во многом это зависит от принятия 
родителями информации о заболевании ребенка, выбора стиля итак- 
™ки его воспитания, адекватного восприятия заболевания на всех 
этапах развития ребенка и сохранения уважительных отношений ме- 
жду всеми членами семьи.



с  момента постановки днатноза жизнь в семье изменяется ко- 
ренным образом, в нашей стране инвалидность ребенка воспринима- 
ется родителями как личная трагедия. Впервые узнав О заболевании 
ребенка, которое приводит не только к физическим, но часто и к пси- 
хическим отклонениям, родители оказываются глубоко потрясенны- 
ми и длительное время находятся в «шоковом» состоянии, ©ни живут 
в условиях хронической п^отравмирующ ей ситуации, постоянного 
эмоционального напряжения, пытаются найти ответы на волнующие 
их вопросы: «Почему мой ребенок не может быть таким же, как дру- 
гие дети? Как справиться с угнетенностью, страхом, разочарованием, 
связанными с заболеванием малыша? Можно ли его вылечить?»

Сначала родители отторгают саму мысль о возможности серьез- 
ного заболевания и о том, что их ребенок не такой, как все. Зачастую 
они склонны обвинять друг друга и близких родственников в плохой 
наследственное™, неправильном поведении. Отрицание физического 
дефекта или заболевания сменяется пе^живанием вины, ?одители 
испытывают одновременно любовь к своему малышу и чувство рух- 
нувшей гордости за него.

Экстравертированные матери, как правило, винят в случившем- 
ся себя. Они впадают в отчаяние и проявляют депрессивные реакции. 
Настроение их преисполнено печалью, а в сознании доминирует мысль 
о случившемся горе. Стечением времени матери становятся более 
замкнутыми, теряют интерес к окружающим людям, прежние привя- 
занности. В эмоциональной сфере отмечаются обидчивость, раздра- 
жительность, несдержанность аффектов, слабодушие и слезливость 
при разговорах о детях. Интровер™рованные матери, напротив, склон- 
ны обвинять медицинский персонал в недосмотре, некачественной 
работе и т. д. Они неадекватно воспринимают болезнь ребенка, СЧИ- 
тая, что она вполне излечима, -  так проявляется механизм психологи- 
ческой защиты от травмирующих переживаний.

С годами настроение матерей претерпевает значительные изме- 
нения, появляются приступы отчаяния. Изменяются и их личностные 
особенное™. Неуверенность, застенчивость сменяются упорством, те- 
плота привязанности к близким замещается с^оватостью и педантиз- 
мом, доброта -  некоторым бессердечием.

В большинстве случаев из-за различных физических, эмоциональ- 
ных и социальных нагрузок, обусловленных нарушениями развития



у детей, матери етрадают и переживают гораздо сильнее и острее, чем 
отцы, у  некоторых из них возникают суицидальные мысли.

Негативные тенденции в психическом состоянии родителей (ма- 
терей) характеризуются невротической симптоматикой: высоким уров- 
нем тревожности, неуверенностью в собственных силах, сннженным фо- 
ном настроения, низкой активностью, обидчивостью, ранимостью, по- 
давленностью. Нередко отмечается неадекватность поведения- агрес- 
сивность, раздражительность, несдержанность, ворчливость, недобро- 
желательность, настороженность. Часто встречаются соматические на- 
рушения- вегетативная дистония, повышенная подверженность про- 
студным заболеваниям, функциональные нарушения со стороны сер- 
дечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Обвинение родителями себя и других в случившемся, агрессивные 
проявления и периоды упадка жизненных сил перемежаются повсе- 
дневными заботами о ребенке. Никакое описание заболевания ребенка 
не дает полного представления О тех переживание и трудностях, с ко- 
торыми сталкиваются родители, воспитывая своего малыша и обеспечи- 
вая его необходимым лечением. Понимание того, что процесс лечения 
и специального обучения (в связи с физическими или интеллектуаль- 
ными нарушениями) будет длительным, приходит не сразу. Осознание 
этого факта- сильнейший стресс для родителей и других членов семьи 
(бабушек и дедушек, братьев и сестер), который переживается на про- 
тяжении всей жизни и нередко проявляется в изоляции семьи от обще- 
ства (сужается круг знакомых, ограничивастся общение с родственника- 
ми). Проблемы и заботы, связанные с заболеванием ребенка, становятся 
преградой для полноценной жизни каждого члена семьи. Зачастую се- 
мья оказывается своеобразной замкнутой микросредой со специфиче- 
ской деформированной системой отношений между родственниками.

Часто семья оказывается не в состоянии принять вж ивш ую ся  
ситуацию, ?одители испытывают страх за будущее своего ребенка. 
Перспектива собственного будущего (планы родителей по поводу уче- 
бы, работы, друзей) связывается с возможными изменениями состоя- 
ния здоровья ребенка. Нередко больной ребенок становится причиной 
семейных конфликтов и разводов родителей.

Как правило, с ребенком остается мать, в неполной семье фор- 
мируется замкнутая система «ребенок- родитель», которая функцио- 
нирует как единое целое. Эффективность рабилитационньге мероприя



тий (медицинских, психологических, психотерапевтических и др.) во 
многом зависит от участия и матери, и ребенка. Стресс матери-одиноч- 
ки мешает адекватно воспринимать и правильно оценивать всю ситу- 
ацию развития ребенка-инвалида, его скрытые ресурсы и возможное- 
ти их реализации. Оставшись наедине с больным ребенком, без под- 
держки супруга, мать пытается компенсировать отсутствие отца по- 
вышенной заботой о своем малыше.

Сплоченность всех членов семьи, уважительное отношение друг 
к другу, наличие общих целей и единой системы ценностей, желание 
максимально проявить и реализовать собственные возможное™, по- 
мочь своим близким -  все это позволяет прогнозировать оптимальный 
и эффективный путь построения активной жизненной позиции боль- 
ного ребенка.

Гармоничное развитие ребенка во многом зависит от стиля вое- 
питания, которого при^рживаются родители, в семьях с детьми, стра- 
дающими детским церебральным параличом, преобладающим ™пом 
воспитания является гиперопека. Она проявляется в чрезмерном ВНИ- 
мании родителей, в стремлении предупредить желания больного («ку- 
мир семьи»). Часто связь больного ребенка с матерью приобретает СИМ- 
биотический характер, в таких семьях родители вынуждены снижать 
свою трудовую и социальную активность, чтобы проводить больше вре- 
мени с ребенком, во всем помогать ему, «максимально» лечить. Это при- 
водит к тому, что и ребенок сосредоточивает все внимание на заболе- 
вании и собственных болезненных ощущениях. Наличие заболевания 
оправдывает и усиливает заботу родителей, особенно матерей. Неуве- 
ренность и обеспокоенность матери провоцируют у ребенка страх, кото- 
рый подчеркивает и усугубляет его состояние. Так возникает пороч- 
ный круг, который не может быть разорван без внешнего вмешатель- 
ства. Складывается «невротическая» структура семьи. Вся ее жизнь вра- 
щается вокруг ребенка, можно сказать, он объединяет семью. Госпи- 
тализация или поступление в специальное образовательное учревде- 
ние (детский сад, интернат) является мощнейшим стрессорным факто- 
ром для ребенка, симбиотически привязанного к матери. Эмоциональ- 
ные переживания разлуки вызывают негативное поведение, отража- 
ются на всем ходе психического развития ребенка.

В ряде случаев родители, стараясь оградить ребенка от неприят- 
НЬ!Х переживаний, игнорируют речевые и двигательные дефекты СВО



его малыша, приучая и его к этому, и еели дошкольники не всегда 
осознают трудности, вызванные заболеванием, то уже в младшем 
школьном возрасте дети сталкиваются с проблемами, в школе часто 
обнаруживается их несостоятельность в том или ином плане, они пе- 
риодически испытывают из-за своих дефектов неудовольствие, обиду 
ИТ. д. У детей более старшего возраста нередко возникает деприва- 
ция, развиваются страхи, депрессия, дисфория.

По мере взросления сына или дочери гиперопека (гиперпротек- 
ция) усиливается. Водители стараются удовлетворять все запросы ре- 
бенка и не наказывать его. Кроме того, усиливается их страх за ре- 
бенка. Водители продолжают виде™ в нем малыша, даже когда он по- 
взрослел и пришло время пересмотре™ детско-родительские отноше- 
ния, расширить сферу самостоятельности ребенка. Они оказывают 
давление на подростка и в мировоззренческом плане.

В отдельных случаях прослеживается противоположная тенден- 
ция: материнская позиция трансформируется по мере взросления ре- 
бенка от принятия до отвержения. «Если в первые три года жизни ре- 
бенка за счет защитного переживания дефекта и неполного представ- 
ления о нем материнская позиция представляла собой принятие, то 
с течением времени, чаще всего в период дошкольного детства боль- 
ного, она перестраивается в сторону отвержения» [133, с. 248]. Воз- 
можно, это связано с объ^тивацией представлений о структуре де- 
фекта, перспективах социального развития больного и с изменением 
эмоционального отношения к нему.

Таким образом, кроме симбиотического единства при анализе 
детско-родительских отношений можно выделить и эмоциональною 
изоляцию, которая проявляется в виде явного или скрытого отверже- 
ния больного ребенка в семье. Он постоянно ощущает себя помехой 
для родителей, в случае скрытого эмоционального отвержения роди- 
тели понимают свое негативное отношение к ребенку и пытаются 
компенсировать его подчеркнутой заботой. Отсутствие тесного ЭМО- 
ционального контакта с ребенком иногда сопровождается повышен- 
ными требованиями родителей к педагогическому и медицинскому 
персоналу. Нередко эмоциональное отвержение проявляется в том, 
что родители стесняются кому-либо представлять своего ребенка. Не- 
которые воспринимают его дефект как свидетельство собственной не- 
полноценности. Неуверенность в себе, в своих родительских ВОЗМОЖ



ностях пагубно сказывается на общении с ребенком. Часто родители 
скрывают малыша от посторонних глаз, гуляют с ним вечером, когда 
менее заметны физические недостатки, потому что окружающие от- 
кровенно демонстрируют жалость и удивление. Получается, что ре- 
бенок оказывается в ситуации, усугубленной психологической депри- 
вацией, которая приводит к задержке эмоционального и личностного 
развития, формированию пассивной жизненной позиции. Пропадают 
свойственные детскому возрасту непосредственность, эмоциональная 
яркость, живость. Вместо этого появляются взрослая рассудительность 
с оглядкой на чужое мнение, робость, страх перед общением с людьми, 
установлением дружеских контактов, неуверенность, пассивность.

В семьях, где кроме ребенка с ограниченными возможностями есть 
и другие, обычные дети, у родителей возникают особые трудности. 
Пм приходится использовать р^личающиеся методы воспитания 
и поведения по отношению к здоровым и больным детям. Пз опыта 
известно, что отношение обычного ребенка к своему брату или сест- 
ре, имеющим какие-либо нарушения, в огромной степени зависит от 
установки родителей. Вели их поведение разумно и ясно, то именно 
вздоровь™ дстях они найд^ старательных помощников. А неосознан- 
ные и неразрешенные конфликты по поводу больного ребенка могут 
подействовать на других детей негативно. Чаще всего к больному бра- 
ту или сестре дети относятся не агрессивно, а скорее отстраненно. 
Иногда их поведение др есси р ует , у них бывают эмоциональные 
срывы, складываются невротические состояния.

Итак, можно вьщелить два основных типа отношения родителей 
к больному ребенку: это максимальная самоотдача, когда жизнь семьи 
строится в полном соответствии с потребностями ребенка, и отстра- 
ненность родителей, полная или частичная передача ответственности 
за него государственнь™ учебным и медицинским учреждениям.

Многие родители придают главное значение медицинским воз- 
действиям, а последовательный процесс воспитания зачастую подме- 
няют отдельными повелительными указаниями и назидательными бе- 
седами.

Тяжелое заболевание ребенка обедняет личную жизнь родителей, 
как правило, ограничиваст их профессиональна деятельность. Мате- 
ри (чаще, чем отцы) вынуждены бросить работу, перейти на неполный 
рабочий день или работать не по специальности, у  родителей больных



детей ^к ти ческ и не остается свободного времени; они редко посе- 
щают театры и музеи; домашний досуг также сведен к минимуму.

Повседневные заботы сопряжены с разочарованиями и неудача- 
ми. Даже испытывая к своему ребенку истинную любовь, родители не 
всегда могут ее проявить. Часто отношения мевду ними и больным ре- 
бенком основаны на переживаниях вчерашнего дня и на ожвдании 
неприятностей в будущем. Отсутствие контакта с ребенком в ситуа- 
ции «здесь и теперь» осложняет эмоциональное взаимопонимание.

Родители очень тяжело переживают наличие физического или 
интеллектуального дефекта у ребенка. По мере взросления малыша 
расширяются представления матери о последствиях заболевания. Ро- 
дители испытывают беспокойство и неуверенность в том, что смогут 
оказать необходимую помощь своему ребенку. Более того, многие из 
них переживают моменты безысходности и ощущение неэффективно- 
сти всех тех педагогических и медицинских мероприятий, на которые 
уходит много сил, времени и средств. Сложность ситуации усугубля- 
ется тем, что «эффект в развитии», достижения ребенка подготавли- 
ваются длительно, постепенно, скрьгсно от внешнего наблюдений, и это 
ослабляет уверенность в том, что путь выбран правильно.

Развитие и воспитание больного ребенка требуют информиро- 
ванности родителей о заболевании, причинах болезни, последствиях 
и потенциальных возможностях как самого ребенка, так и родителей. 
Семье необходима социальная и психологическая помощь, которая 
должна осуществлэться одновременно в нескольких направлениях. Вы- 
делим основные из них:

١. Создание родительских клубов, обществ родителей детей с ог- 
раниченными возможностями. Здесь они могут расширить круг об- 
щения, узнать о жизни других семей с аналогичными проблемами, най- 
ти не жалость, а поддержку и понимание. Такие клубы по^лярны в стра- 
нах Европы и США.

2. Информационное обеспечение подобных семей: выпуск спе- 
циализированных журналов или публикация отдельных статей в уже 
зарекомендовавших себя медицинских или образовательных издани- 
ях. Родителям нужны практические советы по уходу за больными 
детьми, объяснения и рекомендации специалистов по решению по- 
вседневных проблем, связанных с процессом воспитания ребенка, зна- 
комство с опытом тех, кто смог преодолеть трудности и создать до- 
брожелательные отношения в семье.



3. Помощь в поиске источников поддержки семьи (материаль- 
ной, социальной, медицинской, образовательной, духовной).

4. Определение своего стиля «борьбы» как первого шага к пони- 
манию своих скрытых резервов. Осознать иснользуемый семьей СПО- 
соб реагирования, коррекции или выбрать другой, более подходящий, 
часто помогает только специалист. Возможны переоценка проблемы 
с целью уменьшения стресса; сравнение с жизнью других семей и на- 
хождение каких-то преимуществ в своем положении; духовные ПОИС- 
ки высшего смысла в сложившейся ситуации; поиск поддержки среди 
друзей и знакомых; консультации специалистов- врачей, юристов, 
социальных работников и т. д. Необходима психологическая помощь 
в определении адекватного способа преодоления трудностей на каж- 
дом этапе развития семьи и развития ребенка.

5. Психолого-педагогическая поддержка. Она должна быть стро- 
٢ ٠ дифференцированной и максимально приближенной к реальности, 
в которой живет семья больного ребенка, в процессе консультаций 
необходимо сообщать родителям, какие трудности могут возникать на 
разных этапах его жизни. Нужно развивать у ребенка навыки самооб- 
служивания, включать его в жизнедеятельность семьи, воспитывать 
«бытовую самостоятельность» с учетом физической или интеллекту- 
альной состоятельности. По мере взросления ребенка родителям не- 
обходимо проявлять чуткость и гибкость в предоставлении простора 
для детской инициативы. Поэтому психологические консультации ДОЛЖ- 
ны проводиться регулярно с целью обсуждения отдельных случаев 
и выработки стратегии и тактики поведения родителей в трудных СИ- 
туациях.

Еще одно очень важное направление психологической помощи 
касается проблемы восприятия физического дефекта ребенка родите- 
лями и окружающими людьми. Часто родители концентрируют ВНИ- 
мание именно на дефекте, поврежденном органе и стремятся все свои 
усилия направить на его компенсацию или возможное лечение. При 
этом теряется целый пласт социальных отношений, который мог бы 
сыграть значительную роль в интеграции ребенка в общество. ?ОДИ- 
ТОЛИ должны расставить приоритеты в стратегии воспитания ребенка: 
либо погрузиться в борьбу с заболеванием, чтобы лишь потом, когда- 
нибудь, в будущем сын или дочь могли войти в общество, либо ПОМО- 
гать ребенку уже сегодня жить в нем, развивать чувство собственного



достоинства, мужество. Необходимо научить родителей восприни- 
мать собственного ребенка с ограниченными возможностями как че- 
ловека со скрытыми возможностями. Специалисты должны помочь 
родителям составить адекватное представление О потенциальных воз- 
можностях больного ребенка, раскрыть его перспективы, построить 
научно обоснованную систему занятий.

Вопросы и задания для самоконтроля

١. Опишите основные этапы переживания родителями информа- 
ции о заболевании ребенка.

2. Дайте краткую характеристику преобладающих типов ВОСПИ- 
тания в семьях с детьми с ограниченными возможностями.

3. Какое влияние оказывает заболевание ребенка на отношение 
родителей к процессу воспитания?

4. Какую роль играет родительское восприятие заболевания 
в процессе социальной реабилитации ребенка-инвалида?

5. Какие виды психологической помощи могут быть оказаны 
семье больного ребенка?

Темы рефератов

١. Влияние неизлечимой болезни на личность ребенка-инвалида.
2. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имею- 

щих больного ребенка.
3. Семья как психотерапевт для ^бенка-инвалида.
4. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ре- 

бенка.
5. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по 

отношению к больному ребенку.
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Глава 4. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА в СЕМЬЕ

4.1. Воспитательный потенциал семьи

Семейное воспитание должно помо- 
гать правильному и всестороннему 
развитию детей... Для достижения та- 
кой цели нужны серьезные научные 
знания об отличительных свойствах 
детского организма, об истории его раз- 
вития, нужна серьезная подготовка.

Я. ф. Каптерев

Среди разнообразных функций семьи первостепенное значение, 
бесспорно, имеет воспитание подрастающего поколения. Эта функция 
пронизывает всю жизнь семьи и связана со всеми аспектами ее дея- 
тельности.

?усский педагог, писатель А. н. Острогорский писал: «.. .в младен- 
ческие годы и весь дошкольный период человек воспитывается почти 
исключительно семьей, жизнью семьи. Здесь получают первую пишу его 
склонности, здесь зарождаются его с^патии, потребности, интересы, 
здесь обозначастся его характер. Многое берется подражанием и обраща- 
ется в привычку, тем более прочную, чем раньше она начала складьгеать- 
ся. Но жизнь семьи, ее нравы, увлечения, идеалы, привязанности, заня- 
тия, развлечения, весь склад ее, в свою очередь, являются отражением 
жизни всего общества. Живет в общественной жизни доброжелатеш>ство, 
взаимное доверие, совместный труд- и семьи живут дружно, сердечно 
сглаживая шероховатости отношений взаимной уст^чивостью, любя де- 
тей. Складывается общественная жизнь не по-человечески, апо-зверин^ 
му , по принципу борьбы за существование, с преследованием личных ИН- 
тересов, причем все кругом кажутся опасными соперниками, котор^ на- 
до остерегаться и делать безвредными, и в семьях... вместо любви СЛЫ- 
шится отстаивание своих прав, вместо ласки и помощи -  ссоры и брань...

Семейная жизнь для ребенка то же, что для нас общественная. 
Душа его питается впечатлениями, получаемыми в семье. Здесь ребе- 
нок научается одно любить, другое ненавидеть, здесь привыкает 
к труду или праздности, получает первые эстетические вкусы, здесь 
первоначально сосредотачиваются все его интересы, привязанности 
и адторитсты» [133, с. 304].



Для родителей и друг^  членов семьи семейное воспитание- про- 
цесс сознательного формирования физических и духовных качеств детей. 
Однако праотика семейного воспитания показывает, что оно не всегда 
бывает «качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить 
собственных детей и способствовать их развитию, другие не хотят, тре- 
™и не могут в силу каких-лнбо жизненных обстоятельств (тяжелые бо- 
лезни, потеря работы и средств к существование, аморальное поведение 
и др.), четвертые просто не придают этому должного значения.

Проблемы воспитания в разных условиях разрабатывает педагоги- 
ка -  наука о закономерностях воспитания подрастающего поколения.

Семейная педагогика -  это наука о воспитании в семье.
Семья -  уникальный институт, в ее жизни нет мелочей, нет элемен- 

тов, которые не касались бы тех или иных сторон психической жизни ре- 
бенка. Семейная педагогика изучает спенлфику, потензщальные возмож- 
ности условий семейного воспитания, разрабатывает научно обоснован- 
ные рекомевдащл* родителям по формированию личности ребенка. Имен- 
но наука позволяет решать многие вопросы воспитания, обнаруживает 
трудности и помогает на^и верное решение. Справедливо сказал о пред- 
назначении семейной педагогики с. л. Соловейчик: она не предписывает, 
как жить и каким быть, а исследует, при каких обетоэтелъетвах с детьми 
все будет хорошо, а при каких -  непременно в о зн и ^ т  трудности. Науч- 
ные знания нельзя заменить ни опытом, ни житейской мудростью.

О необходимости придания семейно^ воспитанию целенаправ- 
ленности, научной обоснованности, о важноети сочетания знания и ОПЫ- 
та говорили классики отечеетвенной педагогики, к. д. Ушинский считал, 
что пуетая, ни на чем не основанная теория оказывается такой же никуда 
не годной вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести ника- 
кой мысли, которой не предшеетвует опыт и за которой не следует вдея. 
Теория не может отказаться от дейетвнтелъноетн, факт не может отка- 
заться от мысли. Это утверждал и п. ф. Каптерев: цель педагогики -  
вспомощеетвование правильному развнтню сил детей, их нормальному 
физическое и психическое росту. Родители могут рассчитывать на ус- 
пех в воспитании детей только тогда, когда они твердо знают, чего доби- 
ваются, ясно етавят перед собой определенные педагогические задачи. 
П. ф. Лесгафт- основоположник отечественной теории семейного вое- 
питания-писал, что «испорченность» ребенка школьного или дошколь- 
ного возраста есть результат системы семейного восп^ання, за которую 
расплачивается все-таки один воспитанник. По мнению п. ф. Лесгафта,



сплошь и рядом приходится иаб™ дать, как родители в семье и воспита- 
тели в школе воздействуют на ребенка, совершенно не отдавая себе отче- 
та в том, почему именно к нему следует применэть те или другие ВОСПИ- 
тательные меры.

Семейное воспитание- это одна из форм воспитания подрас- 
тающего поколения в обществе, сочетающая целенаправленные дей- 
ствия родителей с объективным влиянием жизнедеятельности семьи.

Сравнительно недавно в научной литературе появилось понятие 
воспитательного потенциала семьи -  воспитательных возможностей, 
которыми обладает каждая семья. От этих возможностей и от того, 
насколько обоснованно и целенаправленно родители используют их, 
зависят результаты семейного воспитания. Воспитательный потенци- 
ал семьи тесно связан с образом жизни семьи.

В отечественной философской литературе образ жизни опреде- 
ляют как устоявшиеся, типичные для исторически конкретных СОЦИ- 
альных отношений формы индивидуальной и групповой жизнедея- 
тельности людей, которые характеризуют особенное™ общения, по- 
ведения, склада мышления в сферах труда, быта, общественно-поли- 
тической деятельности и досуга. Носителями образа жизни выступа- 
ют индивид, социальная группа и общество в целом. Соотношение их 
между собой таково, что образ жизни общества является условием 
жизнедеятельности социальной группы, образ жизни социальной 
группы -  условием существования и развития отдельной личное™.

Исходя из этого образ жизни семьи как малой социальной группы, 
о^спечивающей воспитание детей и удовлетворяющей другие общест- 
венные потребности, есть тесное переплетение объек™вных и субъек- 
тивных условий ее существования и форм ее жизнедеятельности.

К о б ъ е к т и в н ы м  у с л о в и я м , определяющим особенное™  
образа жизни общества в целом и семьи в частности относят общест- 
венно-экономические факторы (способ производства, господствующая 
адеология, формы собственности ИТ. п.); культурную среду (образо- 
ванность, или мера приобщения людей к духовным ценностям обще- 
ства и цивилизации вообще; уровень наличных условий для всесто- 
роннего развития личности); естественно-географические особенно- 
сти (природная среда проживания людей).

Влияние данной группы условий на образ жизни семьи, а через 
него и на психическое развитие личное™ человека изучается в рамках 
не только социологии как отрасли философского знания, но и ряда кросс-



культурньгс педологических исследований (Р. Заззо, 196?; и. с. Кои, 
1988; М. Мид, 1988; А. в. Сухарев, 1996؛ А. в. стар ев , и. JL Степанов, 
199?). Кросскультурные исследования- область психологии, зани- 
мающаяся изучением кономерностей развития и функционирования 
психики в контексте обусловленности ее формирования культурными 
и экологическими факторами.

Образ жизни семьи зависит и от ряда с у б ъ е к т и в н ы х  у е л о -  
в и й , которые скрыты в ее собственной природе:

١. Ценностные ориентации супругов, создающих семью, призна- 
ваемые ими в качестве стратегических целей и общих мировоззренчес- 
ких ориентиров.

2. Семейно-необходимые качества: потребности в отцовстве и ма- 
теринстве; широкий круг потребностей, удовлетворяемых входе су- 
пружескт; вза™оо™ошений (потребности в любви, симпатии, сексу- 
^ н о -^ т а ч ес к и е , х^ственно-бы товы е потребности); широкий круг 
способностей, навыков и умений (способности, необходимые для пони- 
мания другого человека -  члена семьи; совокупность навыков и умений, 
необход^ы х для поддержания супружеских отношений и воспитания 
детей); широкий круг волевьгс и эмоциональных качеств, необходимых 
для регулирования своих эмоциональных состояний, преодоления со- 
стояний фрустрации, ^ е н и е  подчинять желания данного момента це- 
лям будущего, терпение, настойчивость, так необходимые при форми- 
ровании как с ^ у ж е с к 1га, так и воспитательных отношений.

3. Морфофизиологические особенности ребенка: его пол, со- 
стояние здоровья.

Образ жизни семьи -  это виды деятельности семьи, их содержа- 
ние и способы выполнения.

Формы жизнедеятельности семьи представляют собой совокуп- 
ность ( ^ ^ ^ э ^ н о м и ч е с к и х  и ииальн^психологическт; аспектов.

Социально-экономический аспект ٠ ،^ жизни сем ьи -  это ее 
жилищные условия и денежные доходы, которые связаны с социальным 
положением супругов, их уровнем образования и профессиональной 
квалификацией, а также с величиной и составом семьи.

Социально-психологический аспект жизни семьи— это
действия и поступки, потребности и идеалы, иотересы и умонастроения, 
образ действий и образ мыслей, образ чувств и характер взаимоотноше- 
ний, особенности общения и установки, цели и верования членов семьи. 
Все множество феноменов, раскрывающих социально-психологический



аспект образа жизни семьи, может быть упорядочено, и тогда речь пой- 
дет об эмоциональном, поведенческом и когнитивном ето компонентах.

Эмоциональный компонент образа жизни сем ьи- это система 
внутрисемейных отношений: с^ у ж еск и х , детско-родительских, от- 
ношений мевду братьями и сестрами, отношений между членами се- 
мьи разных поколений.

Поведенческий компонент образа жизни семьи— это совокуп- 
ность практики ухода за ребенком, характера дисциплинарных воз- 
действий, стиля общения, принятых в семье.

Когнитивный компонент образа жизни сем ьи- взгляды, пред- 
ставления и верования родителей, их ожидания и знания. Воплощаясь 
в поведении отцов и матерей, они в конечном счете определяют свое- 
образие эмоционально-волевой сферы, направленность и уровень пси- 
хическото развития ребенка.

Вопросы и задания для самоконтроля

ا . Как менялось значение материнства и отцовства в ходе исто- 
рическото развития общества?

2. С помощью выбранной методики проведите диагностику про- 
блем, возникающих в детско-родительских отношениях.

3. Какие факторы и условия детерминируют воспитательный 
потенциал семьи?

4. Как детско-родительские отношения влияют на развитие ЛИЧ- 
нос™ ребенка?

Темы рефератов

ا . Особенности детоко-^дительских отношений в условно бла- 
тополучной среде.

2. Социальная поддержка в системе детско-родительских ОТНО- 
тений.

3. Семья в рисунках аутичного ребенка.
4. Психология трудного родительства.
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4.2. Психолого-педагогические основы 
семейного воспитания

...Воспитать ребенка правильно и нор- 
малъно гораздо легче, чем перевоспи- 
тать. Правильное воспитание с само- 
го раннего детства -  это вовсе не та- 
кое трудное дело, как многим кажет- 
ся. По своей трудности это дело по 
силам каждому человеку, каждому 
отцу и каждой матери.

К. Д. Ушинский

Родительство как социокультурный феномен

Слова «семья» и «родительство» стоят обычно рядом, поскольку 
рождение новой жизни -  важнейший смысл с^ружества. Родительство — 
биологические, психологические н социальные связи между родителям 
и детьми, включающие ^ждение, воспитание и социализацию ребенка.

Продолжение человеческого рода, сохранение потомства является 
важнейшей функцией семьи. Заложенный от природы инстинкт самосо



хранения в виде инстинкта продолжения рода преобразустся у человека 
в потребность иметь детей, заботиться о них, воспитывать их.

Не подлежот сомнению социальная обусловленность инстинкта 
продолжения рода, поско^ку человек можст выжить только в сообщест- 
ве и на него сильное влияние оказывают пример родотелей и нормы, при- 
нятые в обществе, в котором он живет. Без инстинкта ^осохранения не- 
возможно вынашивание, т. е. сохранение беременности. Сама беремен- 
ность обусловлена инстинктом материнства иимест своей целью про- 
должение рода. Следовательно, можно говорить о взаиморазвитии ИН- 
стинктов самосохранения, материнства (отцовства), продолжения рода.

Практически с момента зачатия ребенок становится элементом 
ситуации, складывающейся в окружающей его среде, и, появившись на 
свет, представляет собой отнюдь не «чистый лист», ©жидания и опа- 
сения, достаток и лишения, стабильность и потрясения, здоровье и бо- 
лезни в тех семьях, где предстоит родиться детям, влияют не только 
на их последующую жизнь, но и на пренатальное развитие.

Пренатальный период развития -  период внутриутробного раз- 
вития организма вплоть до наступления момента родов.

Несмотря на то что роды представляют собой генетически за- 
программированную последовательность событий, особенности ПОЯВ- 
ления на свет каждого конкретного ребенка в значительной степени 
определяются культурными, историческими и семейными условиями.

Женщина, почувствовав себя беременной, обнаруживает у себя 
новью переживания. Эти переживания проистекают из двух ИСТОЧНИ- 
ков: с одной стороны, развивающийся плод уже с первых дней бере- 
менности влияет на эмоциональный мир матери, а с другой -  мать 
часто оказывается во власти эмоций, обусловленных ее собственными 
представлениями о беременности и родах, а также влиянием на нее 
близких. Существует гипотеза, согласно которой мать и плод находэтся 
в неразрывном единстве и все, что испытывает мать, напрямую переда- 
ется плоду.

В процессе развития даже самой желанной и осмысленной бере- 
менности возможно возникновение целого ряда негативных измене- 
ний в эмоциональной сфере женщины.

Стрессы матери во время беременности, ?ечь идет прежде 
всего О хронических конфликтных ситуациях в семье, причем именно 
таких, когда женщина чувствует себя жертвой, а не просто активно



отстаивающей себя стороной. Если конфликтов во время беременно- 
сти невозможно избежать, то желательно, чтобы женщина в них ном- 
нила О необходимое™ активной защиты себя и будущего ребенка. 
Так, К. Флэйк-Хобсон с соавторами описывают такой случай: «с виду 
здоровый ребенок, рожденный 17-летней матерью, умер через 21 ч 
после кровавой рвоты. Вскрытие выявило у него три язвы пищевари- 
тельного тракта. Позднее было установлено, что во время беременное™ 
мать переживала сильный стресс: родители вынудили ее выйти замуж 
за отца ребенка- алкоголика, избивавшего ее. Даже после ее возвра- 
щения к родителям муж постоянно пытался с помощью угроз и кула- 
ков вернуть жену. Может ли организм крохотного сущеетва вынеети 
етрессы матери?!» [136, с. 259].

Конечно, один случай не доказывает существование жесткой 
связи материнских стрессов и детских язв, но побуждает к исследова- 
ниям. Исследования специалистов показывают, что продолжительный 
стресс во время беременное™ увеличивает риск ^ж девременны х, 
долгих или трудных родов, выкидышей, а также токсикозов. Замече- 
но, что дети нервных, тревожных матерей выглядят более раздражи- 
тельными, после рождения плачут дольше, чем другие дети.

А. И. Захаров описал механизм действия эмоционального стрес- 
са матери на плод. По его мнению, при всех острых или хронических 
отрицательных переживаниях в кровь матери выбрасываются (или 
поддерживаются на постоянном уровне) гормоны беспокойства, до- 
стигающие плода без каких-либо препятствий через общую с матерью 
кровеносную сеть. Поскольку у плода еще полностью отсутствует СИ- 
стема нейтрализации гормонов беспокойства и не развита возвратная 
венозная сеть, то они накапливаются в критических дозах не только 
в самом плоде, но и в амнеотической (околоплодной) жидкости, кото- 
рую плод постоянно заглатывает и выделяет из себя. Соответственно 
увеличению объема околоплодной жидкости во второй половине бе- 
ременное™ возрастает и количество находящихся в ней гормонов 
беспокойства или элементов их биохимического состава. Это заметно 
не только по участившимся движениям плода, но и по ускоренным 
и усиленным сердцебиениям. Временами плод затихает, сердцебие- 
ния слабеют, развивается торможение. При продолжении стресса око- 
лоплодная жидкость к концу беременное™ превращается в своего ро- 
да «гормональный бульон», в котором «варится» плод. Одновременно



он испытывает все больший недостаток кислорода из-за сужения со- 
судов под влиянием гормонов беспокойства, что осложняет доставку 
кислорода к нервным клеткам мозга. Длительный недостаток кисло- 
рода (гипоксия) не безразличен для нервной системы плода, вызывая 
после рождения ха^ктерную повышенную чувствительность кдухо- 
те, запахам, шумам, яркому свету и солнцу, легкое™ возникновения 
головокружений и обморочных состояний. Сами же гормоны беспо- 
койства приводят к излишней подвижности, неустойчивости нервных 
процессов, тревожности, расстройствам настроения, эмоциональной 
возбудимости, нарушениям ритма сна и бодрствования [50, с. 134].

Таким образом, именно частое состояние внутренней неудовле- 
творенное™ является фактором стресса, спо^ствую щ им ВОЗНИКНО- 
вению таких серьезных осложнений беременности, как угроза ВЫКИ- 
дыша и преждевременной отслойки плаценты, и соответственно при- 
водящим к преждевременным родам.

Страхи матери во время беременности. Почти каждая жен- 
щина, готовящаяся стать матерью, может испытывать многообразные, 
хотя в то же время типичные страхи. Врачи в женских конультациях, 
как правило, оставляют женщину наедине с ее страхами, а иногда да- 
же способствуют их усилению, говоря: «Вы не должны волноваться, 
так как Ваши волнения могут повредить развитию плода», в резуль- 
тате женщина не перестает испытывать страхи, но пытается их просто 
подавить. В итоге она испытывает чувство вины за свой страх, что не 
у^чш ает ее состояние, к наиболее распространенным страхам ОТНО- 
сятся боязнь выкидыша, страх родить ребенка с физическими или 
психическими отклонениями, страх перед самими родами, страх пе- 
ред сексом в период беременности, страх перед движениями плода или 
же, наоборот, перед отсутствием таковых, страх за здоровье и судьбу 
будущего ребенка, обеспокоенность в связи с ухудшением благополу- 
чия своей семьи или возможным ущемлением личной свободы и, на- 
конец, переживания по поводу своей телесной метаморфозы и связан- 
ной с этим сексуальной непривлекательностью.

Отрицательное отношение матери к беременности٠ Случай- 
ность в деторождении создает тот или иной риск в психическом разви- 
™и у каждого второго ребенка. Даже если взя™ нежеланное™ ребенка 
в чистом виде, отдельно от действия других факторов, то и тогда неже



ланный ребенок будет ночтн всегда отлнчаться по фнзическому п пси- 
хическому развитию от желанного. При негативном отношении кбе- 
ременности мать не стремится ее сохранить, не избегает вредных воз- 
действий, у нее нет радостного, приподнятого ожидания ребенка.

При отрицательном отношении к беременности у плода еще 
внутриутробно повреждена реактивность- защитные силы организ- 
ма. Пежеланные дети в противовес желанным уже с самого ровдения 
физически слабые, с плохим аппетитом, часто и подолгу болеют; у них 
значительно выше риск развития нарушений поведения, патологиче- 
ских привычек и пристрастий, самоубийств и смертности в целом.

Эбследования причин несформированности чувства материнст- 
ва у женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей, показали 
следующее: большинство таких матерей воспитывались в нестабиль- 
ных семьях и с раннего детства имели негативный опыт межличност- 
ных взаимоотношений. Только в 1/3 случаев женщины характеризо- 
вали отношения в родительской семье как хорошие. Женщины, отме- 
чающие плохие отношения с матерью, в детстве сами подвергались 
психологической депривации, или являлись объектом агрессии, или 
им не удавалось разрешить свои детские либо подростковые кон- 
фликты. Для них характерны сосредоточенность лишь на своих про- 
блемах, переживание чувства несправедливости и недостатка любви, 
эгоцентризм, неспособность контролировать свои влечения, импуль- 
сьг Это делает их чрезмерно конформными, обнаруживает у них обо- 
стренную потребность в привязанности, в принятии, позитивном от- 
ношении к себе. Другой причиной несформированности чувства ма- 
теринства, как отмечают исследователи, является развод родителей, 
пережитый в детстве (до 12 лет).

Среди нежеланных детей А. и. Захаров выделяет случайного, 
вынужденного, преждевременного, несоответствующего по полу, 
лишнего ребенка [50].

Случайным, т. е. не ожидаемым в данное время, оказывается ре- 
бенок у слишком молодых, не озабоченных роадением детей родите- 
лей или, наоборот, в семьях, где есть один или два ребенка и нет кон- 
кретного желания иметь еще детей, впрочем, нет и отрицательного 
отношения к уже возникшей беременности.

Вынужденный ребенок тоже появляется случайно, когда его еще 
не вдали, возможно, до заключения брака. Тогда факт беременное™ 
и становится обязательной, нередко вынувденной причиной брака.



Преждевременные дети в принципе желанные, но появляются 
раньше времени, котда родители еще не готовы психологичееки. Вое- 
полнять недостающие ^вства к ребенку приходится по мере его роста.

Нежеланный по полу ребенок имеет проблемы в развитии, вы- 
званные неадекватным воспитанием со стороны родителей, к мальчику 
относятся, как к девочке, больше опекают, о^аничивают самостоятель- 
ность и активность, не развивают специфические формы общения со 
сверстниками того же пола. Девочку, наоборот, больше стимулируют, 
нацеливают на успех и наказывают при непослушании, в роли неже- 
ланного по полу можст выступать как первый, так и второй ребенок 
в семье. Все же в более чистом виде нежеланное™ по полу чаще ОТНО- 
сится к единственным или первым (старшим) дет™, ВТО время как 
О вторых (младших) лучше говорить как о лишних по полу детях.

Самое опасное для психического развития ребенка- сочетание 
его нежеланное™ вообще и нежеланное™ по полу в частности, если 
он второй в семье и первенец того же пола не только желанный, но 
и соответствующий по полу ожиданиям родителей.

В психологии выделяются разные стадии родительства: при- 
нятие решения о рождении ребенка, беременность, период становле- 
ния родительства, период зрелого родительства, период «построди- 
тельства» (для бабушек и дедушек).

В актуальном материнстве выделяются стадия принятия реше- 
ния О сохранении беременности, период беременности до шевеления 
плода, период после шевеления, роды, послеродовой период.

В гинекологии и акушерстве 9-месячный период беременности 
подразделяют на три равные части по три месяца каждая, называемые 
триместрами.

В развитии материнской сферы поведения ٢. ٢ . Филиппова вы- 
деляет девять периодов:

1. Идентификация беременности. Этот период в большинстве слу- 
чаев начинается и заканчивается еще до возникновения первых из- 
менений в физическом состоянии женщины и непосредственно связан 
с осознанием фаста беременности. В некоторых случаях идентификация 
береметаости может произойти через несколько месяцев после зачатия, 
иногда только после начала шевеления плода, в обычных случаях воз- 
никновение первого подозрения уже провоцируст определенные пере- 
живания. До подтверждения факта беременности они всегда носят отте



нок бе^окойства, причиной которого может быть либо етрах наступле- 
ни  ̂ беременности, либо страх ее ненаступления. Переживание аденти- 
фикации беременности не влияет на дальнейшее развнтне материнства, 
а только отражает «стартовое» содержание материнской сферы.

2. Период до начала ощущений шевеления плода. Этот период охва- 
тывает вторую половину первого триместра и начало второго. Эн ха- 
растеризуется появлением симптоматики беременности, неприятны- 
ми физическими ощущениями, изменениями в эмоциональном со- 
стоянии. Возможны выраженная тревожность, резкая смена настро- 
ений, появляется р^д^жительность, снижается общая активность. 
Физиологической основой этих изменений является гормональная пе- 
рестройка. Адаптивное значение изменения эмоционального состоя- 
ния состоит в ограничении контактов с внешним миром, что способ- 
ствуст сохранению беременности и успешному развитию плода впер- 
вые недели, наиболее в этом отношении опасные. Можно сказать, что 
это первый опыт приспособления себя к нуждам будущего ребенка, 
опыт интерпретации своих переживаний с точки зрения матери.

3. Появление и стабилизация ощущений шевеления ребенка. Пер- 
вые ощущения шевеления ребенка появляются в середине второго م - 
местра. ©ни вызывают волнующее ощущение сопричастности, жела- 
ние быть вместо с ребенком. Этот период является наиболее благо- 
приятным относительно физического и эмоционального самочувствия 
матери. Стабилизируется гормональный фон, исчезают симптомы не- 
домогания, еще нет ограничения подвижности и увеличения физиче- 
ской нагрузки. Пастроение становится более устойчивым и в норме 
переходит от астенического к стеническому. Женщина уже свыклась 
с фактом беременности, неизбежностью изменений, у нее было время 
представить себе не только то, что она потеряет, но и то, что приобре- 
тет с рождением ребенка. Появление ощущений шевеления позволяет 
конкретизировать образ ребенка и дает богатую пищу для интерпре- 
тации его субъективных состояний, в этот период многие женщины 
отмечают изменение интересов, концентрацию на задачах беременно- 
сти и послеродового периода, подготовке к материнству, в современ- 
ных условиях характерным становится поиск дополнительной ИН- 
формации (книги, журналы, курсы для беременных).

4. Седьмой и восьмой месяцы беременности. Третий триместр бе- 
ременности как с медицинской, так и^ихологической точки зрения



считается достаточно сложным, у  женщины несколько ухудшается са- 
мочувствие, она быстрее устает, затрудняется двигательная активность, 
часто ухудшается сон. ^мечается некоторое новышение ^эевожности, 
усиление страха родов, беснокойство но поводу послеродового периода. 
Наряду с этим ощутимо снижается интерес ко всему, не связанному 
с ребенком. Повышается активность, связанная с подготовкой к родам 
и послеродовое периоду. П р а е т и ч е с к и  в о  всех случаях кконпу этого 
периода возникает чувство, которое можно выразить словами «скорей 
бы уж все закончилось», но одни его иотерпретируют как нетерпение 
увидеть ребенка, а другие -  как избавление от неудобств беременности.

5. Предродовой период. Физиологически этот период являстся 
очень важным. Происходят изменения в тканях, костной системе, обес- 
печенные гормональным фоном и способствующие повышению гибко- 
сти и эластичности костно-мышечной системы. Одновременно идст на- 
копление энергстических запасов организма для родов и послеродового 
периода. Па поведении и эмоциональном состоянии это отражается как 
снижение активности, общее расслабление, некоторое эмоциональное 
«отупение». Все это влияет и на ребенка. Адаптивное значение этих из- 
менений вполне конкретно, ©^эаничена активность и способность рез- 
кого эмоционального реагирования, что предохраняет от преждевре- 
менных родов, ?ебенок не страдает от меньшей двигательной активно- 
сти, хотя его возможности уже серьезно ограничены тесным простран- 
ством матки. У матери снижается страх перед родами. Женщины наи- 
более адекватно по сравнению с другими периодами оценивают свои 
возможности и представляют ребенка и свои действия с ним.

По данным многих исследователей, адекватность представлений 
женщины о родах и послеродовом периоде, своих возможностях и ОСО- 
бенностях ребенка является существенным показателем успешного 
развития ее матер؛шской сферы и дальнейшего благополучного от- 
ношения к ребенку.

6. Роды и послеродовой период, в этот период происходит встреча 
с ребенком, что обеспечивает возможность изменений в содержании 
материнской сферы. Происходит замыкание эволюционно ожвдаемых 
условий для матери и ребенка, способствующих образованию ЭМО- 
циональной взаимосвязи. Для матери эти условия возникают и под- 
держиваются в процессе послеродовой обработки ребенка и прикла- 
дывания его к груди.



7. Новорожденностъ. Период новорожденное™ во всех культу- 
рах выделяется и оформляется многочисленными нравилами, обряда- 
ми, новерьями и т. д. м. Мид отмечает, что мать и ребенок всегда бо- 
лее или менее строго изолируются от внешнего мира и коэтактов с дру- 
гими людьми. Помимо гигиенического значения это имеет глубокий ней- 
хологический смысл. Сбеспечивается центрация всей жизни матери 
на ребенке и своих переживаниях, создаются условия, способствую- 
щие првданию всем ее переживаниям ножитсльно-эмоционального 
значения и закреплению личностной ценности для нее этого периода 
жизни.

8. Совместно-разделенная деятельность матери сребенком. 
В этом периоде у матери уже есть определенный стиль э м о ц и о н а л ь -  

ного кимодействия с ребенком. Происходит дальнейшее развитие ее 
переживаний и поведения. При благоприятных условиях само разви- 
тие ребенка обеспечивает перевод интереса матери с переживаний от 
контакта с ним на удовольствие от результатов его активное™.

9. Возникновение интереса кребенку как к личности. Первое 
полугодие второго года для ребенка считается сензитивным для из- 
менения формы привязанности. Это связано с необходимостью ново- 
го отношения матери к его активности, сочетанию обеспечения безо- 
пасности и самостоятельности. Излишняя тревожность и ограничение 
активное™ ребенка ведут к тому, что его вера в надежность мира 
и защиту матери может поколебаться. Нечувствительность матери 
к проблемам ребенка, возникающим в связи с расширением его взаи- 
модействия с миром, когда он вынужден сам справляться со своими 
страхами и фрустрациями, способствует развитию избегающей при- 
вязанное™ [119].

Фраза «они ждут ребенка» означает, что будущие родители про- 
изводят в своей жизни некие перемены, связанные с новыми ролями 
и отношениями. Эти важные жизненные перемены часто сопровож- 
даются эмоциональным стрессом и требуют результативного общения 
при совместном решении ряда проблем. Молодым родителям необхо- 
димо измени™ социальный и экономический уклад своей жизни, а за- 
частую -  переоценить и измени™ с^ ст в у ю щ и е отношения. Пема- 
лую роль играют типичные для конкретной культуры установки в от- 
ношении беременности, деторождения и воспитания ребенка, разде- 
ляемые семьей.



Мотивация деторождения еущеетвенно варьирует в зависимое™ 
от куль^ры. В некоторых обществах детей расценивают как финансо- 
вые активы или как будущих кормильцев нреетарелых родителей. 
Иногда в детях видят хранителей семейных традиций или символ осу- 
ществления личных стремлений самих родителей. Случается и ™кое, 
что воспитание детей считают тяжким долгом или неизбежным бреме- 
нем. В некоторых культурах к появлению детей относятся как к неиз- 
бежной естественной стороне жизни, никак не связанной с принятием 
сознательного решения о том, стоит ли заводи™ детей. Например, 
в Индии положение дел таково. Индианки стремятся иметь детей, так 
как верят, что это зачтется им в загробной жизни, ©собенно радуются 
они появлению сына -  продолжателя рода, помощника отца, опоры для 
родителей в старости, тогда как дочь расценивается как финансовый 
пассив, поскольку за нее семье придется платить приданое. Но обычай 
до сих пор требует, чтобы в каждой семье была, по крайней мере, одна 
дочь, которая впоследствии оставит семью, выйдя замуж.

Все эти противоречивые взгляды и социальные установки в со- 
четании с личными нуждами и смешанными чувствами самих роди- 
телей не могут нанес™ плоду непосредственный вред, если они не 
становятся причиной сильного или продолжительного эмоционально- 
го стресса матери.

Самой природой отцу и матери отведены роли ̂؛ ественнъ!х вое- 
™тателей своих детей. Согласно законодательству, отец и мать наделены 
равными правами и обязанностями в отношении детей. Но куш»турные 
традиции несколько по-иному распределяют роли отца и матери в ВОСПИ- 
тании детей. Мать ухаживает за ребенком, кормит и воспитывает его, 
отец осуществляет общее руководство, обеспечивает семью материаль- 
но, охраняет от врагов. Многим такое распределение ролей представля- 
ется идеалом семейных отношений, в основе которых лежат природные 
качества мужчины и женщины -  чуткость, нежность, мягкоеть матери, ее 
особая привязанноеть к ребенку, физическая сила и энергия отца. Возни- 
кает вопрос: насколько такое распределение функций соответетвует при- 
роде мужского и женского начала в семье? Действительно ли женщина 
отличается особой ^вствителъноетью к эмоциональному состоянию ре- 
бенка, к его переживаниям?

©твет на этот вопрос был получен в ходе экспериментального 
исследования, предпринятого психологами, в качестве испытуемых вы



ступали мужчины и женщины, которым предлагалось наблюдать за 
ребенком, попавшим в затруднительное положение (плачет от ушиба, 
растерялся от неожиданности). Использовались реальные ситуации, 
а также видеозаписи, кинофрагменты, рисунки. Для определения пе- 
реживаний испытуемых применялись разные методы, предлагалось 
описать свои переживания и оценить их в баллах (например, поста- 
вить себе 5 баллов за сильные чувства, 2 -  за безразличное отноше- 
ние). Далее проводились измерения тех непроизвольньге реакций, ко- 
торые сопутствуют эмоциям (частота пульса, задержка дьгсания, дро- 
жание рук, потоотделение), и  наконец, фиксировались действия, ело- 
ва испытуемых, в которых выражалось их сопереживание: как они 
смотрели на ребенка, что говорили, пытались ли помочь. Проанали- 
зировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что женщины 
на словах более чувствительны, чем мужчины: выставленные ими се- 
бе баллы оказались значительно выше, чем у представителей сильно- 
го пола. А вот измерения физиологических процессов, сопровоздаю- 
щих эмоции, выявили, что переживания и мужчин, и женщин совер- 
шенно одинаковы. Аналогичная картина была получена при изучении 
поведения испытуемых: сила сопереживания детским проблемам 
и желания прийти на помощь не зависит от пола, ©днако, когда ОПЫ- 
ты проводились в присутствии посторонних людей, мужчины вели 
себя более сдержанно, чем при индивидуальном испытании, а у жен- 
щин, напротив, возрастала активность.

Таким образом, можно говорить о том, что способность сопере- 
живать ребенку, желание защитить его свойственны и мужчине, 
и женщине. Но традиционно считается, что бросаться на помощь ре- 
бенку при первом его сигнале, утешать, уговаривать и т. д. -  признак 
хорошей матери, поэтому женщины выплескивают свои эмоции. А муж- 
чине, согласно сложившимся веками представлениям, неудобно кипеть 
чувствами по поводу детского плача, испуга, растерянности.

В свое время английский поэт у. Вордсворт высказал мысль 
о том, что ребенок -  отец мужчины. На первый взгляд это кажется па- 
радоксальным, но на самом деле именно дети меняют социальные 
функции мужчины и делают его отцом. Впрочем, это можно сказать 
и о женщине, более того, собственно семья начинается с детей. Само- 
отверженная забота о ребенке, от которой напрямую зависит само его 
существование, сплачивает супругов, наполняет их жизнь новыми



общими иитересами, стимулирует развитие тех качеств, которые ха- 
рактеризуют отцовство и материнство, и  к отцу, и к матери нредъяв- 
ляется одно и то же требование: они должны охранять ребенка от нре- 
вратностей жизни, обеснечивать ему чувство безопасности. Это тре- 
бование выполняется ими по-разному в зависимости от возраста ре- 
бенка и бывает выражено в разных формах.

Социологические исследования показали, что функция отца 
в последние десятилетия изменилась значительнее, причем в лучшую 
сторону, чем функция матери, ?аньше роль отца заключалась в том, 
чтобы добыть пропитание и защитить семью от внешней опасности. 
Сегодня пропитание добывают оба супруга, а внешняя опасность по- 
меркла перед лицом внутренней. Внутренними врагами семьи стано- 
вятся непонимание друг друга, душевная черствость, о™ужденность, 
недостаток тепла и эмоциональной поддержки.

Современные отцы глубже переживают интимность семейной 
жизни, чем их деды. Мужчинам присущи многие черты, благоприят- 
ные для нормализации семейной атмосферы, ©ни могут бы™ велико- 
душными, умеют не замечать мелкие неурядицы, достаточно устой- 
чивы в эмоциональном отношении, значит, могут уйти от ссоры, чув- 
ствуют юмор, шуткой способны рассеять тучи на семейном небосво- 
де, изобретательны, поэтому от них идет инициатива вусовершен- 
ствовании быта, проведении досуга, к тому же они обладают «умны- 
ми» руками и т. д. Естественно, что эти замечательные качества муж- 
чины могут и не проявиться, если их не видят, не одобряют, не ПООЩ- 
ряют, не стимулируют члены семьи, прежде всего жена, и  тогда муж- 
чина и как муж, и как отец не реализует себя в полной мере.

Современные отцы проводят с детьми больше времени, чем это 
было ранее, что благотворно влияет на развитие детей. Так, наблюде- 
ния показывают, что дети, отцы которых на первом году их жизни 
хоть немного участвуют в повседневном уходе за ними, меньше боят- 
ся незнакомых людей, с большей готовностью вступают в контакт 
с другими людьми. Однако наибольшую привязанность к ребенку от- 
цы начинают чувствовать, когда дети уже подросли. Здесь велика роль 
традиций, культуры, индивидуально-личностных особенностей.

По природе своей семейное воспитание основано на чувстве. 
Изначально семья, как правило, зиждется на чувстве любви, опреде- 
ляющем нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль



и тон взаимоотношений ее членов: проявление нежноети, ласки, забо- 
ты, терпимости, великодушия, умения прощать, чувства долга. Недо- 
получивший родительской любви ребенок вырастает недоброжела- 
тельным, озлобленным, черствым к переживаниям других людей, 
дерзким, неуживчивым в коллективе сверстников, а иногда- замкну- 
тым, неприкаянным, чрезмерно застенчивым. Выросший же в атмо- 
сфере чрезмерной любви, заласкивания, благоговения и почитания ре- 
бенок рано развивает в себе черты эгоизма и эгоцентризма, изнежен- 
нос™, избалованности, зазнайства, лицемерия.

Другой особенностью семейного воспитания является тот факт, 
что семья представляет собой разновозрастную социальную группу: 
в ней есть представители двух, трех, а иногда и четырех поколений. 
А это значит, что существуют различные ценностные ориентации, 
различные критерии оценок жизненных явлений, различные адеалы, 
точки зрения, убеждения. Это разные, в чем-то схожие, в чем-то пря- 
МО противоположные жизненные позиции и своеобразные позиции 
воспитателей и воспитуемых. причем один и тот же человек может 
быть и воспитуемым, и воспитателем: дети -  мамы, папы -  бабушки, 
дедуш ки- прабабушки и прадедушки, и несмотря на этот клубок 
противоречий, все члены семьи садятся за один обеденный стол, вме- 
сте отдыхают, ведут домашнее хозяйство, устраивают праздники, 
создают определенные традиции, вступают в самые различные по ха- 
рактеру взаимоотношения.

Принципы и механизмы семейного воспитания

Принципы воспитания- это исходные положения, в которых 
выражены основные требования к содержанию, методам, организации 
воспитательного процесса. Они проистекают из цели воспитания, ОП- 
ределяются природой воспитания как социального явления. Если цель 
воспитания родителями воспринимается как те или иные вершины, 
к которым они хотят подвести своих детей, то принципы устанавли- 
вают возможности реализации намеченного в конкретных социально- 
психологических условиях.

?ассмотрим важнейшие принципы современного семейного 
воспитания.

Принцип целенаправленности. Воспитание как педагогическое 
явление ^ак™ ризуется наличием сощ*ально-культурного ориенти



ра. В значительной степенн современная семья орнентнруется на объ- 
ективные цели, которые формулируются в каждой стране как главный 
компонент ее педагогической политики.

Субъективную окраску целям семейного воспотания придают 
представления конкретной семьи о том, какими она хочет вырастить 
CBOITC детей. При этом во внимание принимаются реальные и мнимые 
способности ребенка, другие его индивидуальные особенности. Поддас 
родители, отмечая в своем образовании, жизни в целом какие-либо про- 
счеты, пробелы, хотят воспитать ребенка иначе, чем это делалось в от- 
ношении их самих, и видят цель воспотания в том, чтобы развить у ре- 
бенка те или иные свойства, способности, которые им не удалось реали- 
зовать в собственной жизни. Воспитание в семье также учитываст ЭТНИ- 
ческие, культурные, релнгиозные траднцнн, которым она следует.

Носнтелями объективных целей воспнтания являются обшествен- 
ные инсти^ты воспитания, с которыми семья ™к или иначе связана. 
Так, многие семьи, исходя из иэтересов ребенка, учитывают цели и за- 
дачи образовательной работы современного детского сада, школы, что 
обеспечивает известную преемственность в воспитательной деятельно- 
сти. Противоречия в целях воспитания мевду членами семьи, между 
семьей идстским садом (школой) негативно сказываются на нервно- 
пс^гаическом и о б щ е м  развитии ребенка, дезорганизуют его.

Эпределение цели воспитания в конкретной семье часто затрудня- 
ется вви^ того, что родители не всегда имеют представление о поло- 
возрастных особенностях ребенка, тенденциях его развития, природе 
воспитания как такового. Поэтому в функции профессиональных педа- 
ГОГОВ входит оказание помощи семье в конкретизации цели воспитания.

Принцип научности٠ в течение веков семейное воспитание они- 
ралось на житейские представления, здравый смысл, традиции и обы- 
чаи, передаваемые из поколения в поколение. Еще достаточно живуче 
представление о том, что воспитание детей -  дело нехитрое и в нем 
каждый может преуспеть, о  подобном педагогическом невежестве 
писал в свое время еще к. д. Ушинский.

В последнее столетие педагогика, как и все науки о человеке, 
продвинулась далеко вперед. П орчено много научных данных о за- 
кономерностях развития ребенка, о построении воспитательного про- 
цесса. Осмысление родителями научных основ воспитания помогает 
им добиваться более высоких результатов в развитии собственных де



тей. В ряде иееледований (Л. в. Загик, т. А. Маркова и др.) выявлено, 
что ошибкн и просчеты в семейном воспитании связаны с непонима- 
нием родителями азов педаготики и психологии. Так, незнание воз- 
растных особенностей детей приводит к использованию с^чайнь!х 
методов и средств воспитания. Нежелание и неумение взрослых СОЗ- 
дать в семье благоприятный пситологический климат являются при- 
чиной детск и неврозов (А. и. Захаров), девиантного поведения под- 
ростков (М. И. Буянов, т. А. Драгунова).

Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка٠ Суть этого 
принципа заключается в том, что родители должны принимать ребенка 
таким, каков он есть, со всеми его особенностями, специфическими 
чертами, вкусами, привычками ботносителъно к каким бы то ни было 
внешним эталонам, нормам, параметрам и оценкам, ?ебенок пришел 
в мир не по своему желанию: в этом «повинны» родители, поэтому не 
следует сстовать на то, что малыш в чем-то не оправдал их ожаданий, 
а уход за ним «съедает» много времени, требуст самоограничения, Tej> 
пения, выдержки и т. п. Да, не всегда ребенок отвечает том адеальным 
представлениям о нем, которые сложились в сознании его родителей. 
Но необходимо признать самобытность, уника^ность и ценность ЛИЧ- 
ности ребенка на данный момент его развития. А это значит принять его 
ивдивцдуальное своеобразие и право проявлять свое я на том уровне 
развития, которого с помощью родителей он достиг.

Часто родителям свойственно виде™ «пробелы» в развитии ре- 
бенка при сравнении его с каким-либо образцом. Чаще всего это свер- 
стник в семье друзей, родственников: «Лиза младше Саши, но пре- 
красно владест ножом и вилкой. А наш сын предпочитаст есть лож- 
кой, да еще пальцы в тарелку запускает». Оставим за кадром выясне- 
ние причин несоответствия поведения Саши требованиям столового 
этикета, отметим только, что, конечно, надо корректировать подоб- 
ные особенности поведения ребенка, но дела™ это следует постелен- 
но, и не столько путем предъявления требований к поведению ребен- 
ка, сколько перестраивая собственную воспитательную тактику. Вое- 
питание ребенка предполагает эталоны и примеры поведения, но ими 
нужно корректно пользоваться.

Из принципа гуманизма вытекают следующие педагогические 
правила: избегать сравнения ребенка с кем-либо (родителями, сверст- 
никами, литературными героями, великими людьми); не навязывать



«в лоб» примеры поведения, деятельности; не призывать быть ПОХО- 
жим на тот или иной эталон, образец поведения.

Наоборот, важно учить ребенка быть самим собой. ٨  чтобы ДВИ- 
гаться вперед (в этом суть развития), надо оглядываться назад и срав- 
нива™ себя сегодняшнего с собою же вчерашним: «Сегодня ты спра- 
вился с этим лучше, чем вчера, а завтра сумеешь сделать еще лучше». 
Такая линия воспитания, в которой проявляется оптимизм взрослых, 
вера в возможное™ ребенка, ориентирует его на вполне достижимую 
цель собственного совершенствования, уменьшает число внешних 
и внутренних конфликтов и способствует укреплению психического 
и физического здоровья ребенка.

Ссобого гуманизма и мужества требует воспитание ребенка, име- 
ющего какие-либо внешние особенности или физические недостатки, 
достаточно заметные, вызывающие любопытные реакции у окружаю- 
щих людей (заячья губа, выраженные пигментные пятна, деформация 
ушных раковин, уродства и др.). Под влиянием нетактичного поведе- 
ния близких и особенно посторонних людей у ребенка может сфор- 
мироваться представление о своей неполноценное™, что негативно 
скажется на его развитии. Чтобы не допустить этого (или хотя бы 
смягчить), родители должны примириться с фактом, что у ребенка 
есть та или иная особенность, преодолеть которую полностью не уда- 
стся. Далее следует постепенно, но твердо придать ребенка к пони- 
манию того, что он обречен жить с таким недостатком и к нему надо 
относиться спокойно. Конечно, сделать это очень непросто, потому 
что в детоком саду, школе, на улице возможны любопытные взгляды, 
реплики, смех и прочие проявления душевной грубости детей, взрос- 
лых, даже педагогов-профессионалов. Задача родителей -  научить ре- 
бенка не реагировать болезненно на такое поведение окружающих его 
людей, убедить его в том, что отношение к нему изменится, когда де- 
ти и взрослые узнают, какой он хороший, добрый, веселый, умелый 
и т. д. Пе менее важно выявлять и всемерно развивать в ребенке те его 
задатки, достоинства, которыми он потенциально обладает (напри- 
мер, умение петь, выразительно читать стихи, придумывать сказки, 
рисовать), воспитывать в нем доброту, веселый нрав, закаливать фи- 
зически. Любая «изюминка» в личности ребенка будет привлекать 
к нему окружающих, и это поможет ему спокойнее относиться к СВО- 
им недостаткам.



Принцип гуманизма регламентирует отношения взрослых и детей 
и предполагает, что эти отношения строятся на доверии, взаимном 
уважении, сотрудничестве, любви, доброжелательности, в свое время 
Януш Корчак высказал мысль о том, что взрослые пекутся о собствен- 
ных правах и негодуют, когда на них кто-то посягает. По они обязаны 
уважать такие права ребенка, как право на знание и незнание, право на 
неудачи и слезы, право на собственность. Эдним словом, право ребенка 
быть тем, что он есть, -  его право на текущий час и сегодняшний день.

Принцип планомерности, последовательности, непрерывности٠ 

Согласно этому принципу, семейное воспитание должно разверты- 
ваться в соответствии с поставленной нелью. Предполагается посте- 
пенность педагогического воздействия на ребенка, причем последова- 
тельность и планомерность воспитания проявляются не только в со- 
держании, но и в средствах, методах, приемах, отвечающих возрастным 
особенностям и индивидуальным возможностям детей. Папример, что- 
бы переключить ребенка раннего возраста с одного вида деятельности 
на другой, удачен прием отвлечения, в воспитании детей 5-6  лет он 
уже не сработает, здесь уместны объяснение, убеждение, личный 
пример. Воспитание представляет собой длительный процесс, резуль- 
таты которого прорастают не сразу, часто много времени спустя. Од- 
нако бесспорно то, что они тем реальнее, чем планомернее и последо- 
вательнее осуществляется воспитание ребенка.

Последовательность и планомерность воспитательной деятель- 
ности взрослых дают маленькому ребенку ощущение прочности, уве- 
ренности, а это основа формирования личности. Если близкие люди 
ведут себя с ребенком в тех или иных ситуациях сходным образом, 
одинаково ровно по отношению к нему, то окружающий мир делается 
яснее, ?ебенку становится понятно, чего от него хотят, что можно де- 
лать, а что не разрешается. Благодаря этому он начинает осознавать 
границы своей свободы, а значит, не перейдет ту грань, где начинает- 
ся несвобода других. Например, не будет требовать, чтобы его одева- 
ли на прогулку, если все члены семьи изо дня вдень приучают его 
к самостоятельности, прививают необходимые для этого навыки, 
одобряют старание и достижения.

Последовательность в воспитании часто ассоциируется со стро- 
гостью, однако это не одно и то же. При строгом воспитании во главу 
угла ставится подчинение ребенка требованиям взрослых, их воле,



т. е. ребенок етановится объектом маннпуляцнн взрослых. Взрослые, 
последовательно воспитывающие ребенка, содействуют развитию у не- 
٢٥ не только операциональной стороны деятельности, но и организаци- 
онной (как поступить лучше, какое принять решение, что надо ПОДГОТО- 
вить ИТ. д.). Иными словами, при последовательном воспитании ПОВЫ- 
шается ответственность ребенка за свое поведение, деятельность.

Не всегда в семье понимают, что ребенка воспитывают не столько 
слова, сколько вся среда родного дома, его атмосфера. Так, ребенку 
говорят об аккуратности, предъявляют требования к порядку в его 
одежде, игрушках, но одновременно он изо дня в день видит, как папа 
небрежно хранит свои бритвенные принадлежности, что мама не ве- 
щает платье в шкаф, а бросает его на спинку стула. Таким образом, дей- 
ствует так называемая двойная мораль в воспитании ребенка: от него 
требуют го, что для других членов семьи оказывается необязатель- 
ным. В таком случае, учитывая, что для маленького ребенка всегда 
актуальнее непосредственный раздражитель (вид беспорядка в доме), 
чем словесный («Убери все на место!»), не следует рассчитывать на 
успех в его воспитании.

Дезорганизуют ребенка, вредно действуют на его психику «вое- 
питательные атаки» взрослых. Например, приехавшая погостить к де- 
тям бабушка стремится наверстать за короткий срок все, что упущено, 
с ее точки зрения, в воспитании внука. Нли папа после родительского 
собрания в детском саду (чтения популярной психолого-педагогичес- 
кой литературы) начинает усиленно развивать логическое мышление 
пятилетнего сына, давая ему задания, обучая игре в шахматы, вовле- 
кая в решение головоломок. Сама по себе такая работа заслуживает 
положительной оценки, если не выливается в кратковременное мае- 
сированное воздействие на ребенка.

Принцип комплексности и систематичности. Суть згого прин- 
ципа заключается в том, что в семье осуществляется многостороннее 
влияние на личное™ через систему целей, содержания, средств и ме- 
тодов воспитания, при этом учитываются все факторы и стороны пе- 
дагогического процесса. Известно, что современный ребенок растет 
в многоплановой социальной, природной, культурной среде, которая 
не о^эаничивается рамками семьи, с  малых лет ребенок слушает ра- 
дио, смотрит телевизор, ходит на прогулки, где общается с разными 
по возрасту и полу людьми, и т. д. Все это окружение в той или иной



степени влияет на развитие ребенка, т. е. становится фактором ВОСПИ- 
тания. Многофакторность воспитания имест свои положительные и от- 
рицательные стороны. Наши дети смотрят телевизор и узнают много 
интересного, нового, обогащают свой ум и чувства, но под влиянием 
того же телевизора для них стали привычными картины убийства, 
смерти, жестокости, пошлости ИТ. д., телевизионная реклама «заму- 
сорила» детский словарь речевыми штампами, сомнительными неоло- 
гизмами. Можно ли усилить развивающее влияние одних факторов 
воспитания и снизить ^руш аю щ ее влияние других? Да, можно, но 
приоритет в этом принадлежит семье, поскольку она имеет ВОЗМОЖ- 
нос™ исключить влияние одних факторов (разрешить, например, ре- 
бенку смотреть по телевизору только детские передачи), дать надле- 
жащую интерпретацию другим (объяснить, например, почему не еле- 
дует употреблять те или иные выражения, тем более ненормативную 
лексику), изменить содержание третьих (например, папа вышел во 
двор и организовал игру мальчиков в хоккей, футбол, переключив тем 
самым внимание и деятельность детей с обычных «тусовок» на нечто 
ценное для развития).

Педагогика условно щ*ффе^нщ*руст целостный процесс форми- 
рования личности на отдельные виды воспитания (нравственное, тру- 
довое, умственное, эстстическое, физическое, правовое, половое и т. д.). 
©днако личность не воспитывается по частям, поэтому в реальном 
педагогическом процессе ребенок осваивает знания, они влияют на 
его чувства, стимулируют деятельное™, поступки, т. е. осуществляется 
разностороннее развитие. Согласно научным данным, семья по срав- 
нению с общественными институтами воспитания обладает особыми 
возможностями нравственного развития детей, приобщения их к тру- 
ду, введения в мир культуры, оказания им помощи в половой иденти- 
фикации. Несомненно, что в семье закладываются основы здоровья 
ребенка, получает первоначальное развитие его интеллект, формиру- 
ется эстстическое восприятие окружающего мира.

Однако, к сожалению, далеко не все родители понимают необ- 
ходимость разностороннего развития ребенка и часто ограничиваются 
какими-либо отдельными задачами воспитания. Папример, направля- 
ют все свои усилия на физическое или эстетическое воспитание ре- 
бенка (заботятся о полноценном питании, оптимальном двигательном 
режиме, приобщают к спорту, организуют занятия музыкой, посеще



ние изостудии), в настоящее время многие семьи озабочены ранним 
образованием детей, поэтому основное внимание обращено на их ум- 
ственное развитие. При этом не уделяется должного внимания трудо- 
вому воспитанию. Наблюдается тенденция освобождения ребенка пер- 
вых лет жизни от обязанностей, поручений, а ведь они так необходи- 
мы для его полноценного развития, тем более что доказано: дошколь- 
ный возраст наиболее благоприятен для воспитания интереса к труду, 
желания трудиться, формирования трудовых навыков, привычек.

Принцип единства требований в воспитании. Одна из особен- 
ностей воспитания современного ребенка заключается в том, что оно 
осуществляется разными лицами: членами семьи, профессиональны- 
ми педагогами образовательных учреждений (детского сада, школы, 
изостудии, спортивной секции и т. д.). Воспитатели маленького ре- 
бенка, будь то родные люди или педагоги детского сада, не могут 
воспитывать его изолированно друг от друга: необходимо согласова- 
ние целей, содержания воспитательной деятельности, средств и мето- 
дов ее осуществления, в противном случае получится, как в извест- 
ной басне П. А. Крылова «Лебедь, рак да щука». Малейшие разногла- 
сия в воспитании ребенка ставят его в очень трудную ситуацию, для 
выхода из которой потребуются значительные нервно-психические 
затраты. Папример, бабушка убирает за внуком игрушки, а папа тре- 
бует, чтобы мальчик делал это сам; мама считает, что пятилетнего ре- 
бенка надо учить чистому звукопроизношению, а у дедушки на этот 
счет свое мнение: с возрастом все само наладится. Несогласованность 
требований и подходов к воспитанию приводит ребенка в смятение, 
у него утрачивается чувство уверенности и надежности.

Построение процесса домашнего воспитания в соответствии 
с рассмотренными принципами позволит родителям грамотно руко- 
водить познавательной, трудовой, художественной и иной деятельно- 
стью детей, следовательно, эффективно содействовать их развитию.

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержа- 
ние и характер этого влияния объясняются теми механизмами социа- 
лизации ребенка, которые с наибольшей эффективностью активизи- 
руются в семейном воспитании. Механизмы семейного воспитания- 
это способы сознательного или бессознательного усвоения в семье 
и воспроизводства социального опыта. Действие этих механизмов осу- 
ществляется через социальное взаимодействие людей.



П одраж ание- стремление человека воспроизводить восприни- 
маемое поведение других людей. Данный механизм имеет ведущее 
значение в процессе взросления человека. Ребенок, подражая своим 
родителям, имитирует их слова, жесты, мимику, действия и поступки. 
Если мы посмотрим на детскую игру с точки зрения действия данного 
механизма, то увидим воспроизведение в ней многих социальных от- 
ношений, о которых ребенок узнает, и  здесь не имеет никакого зна- 
чения то, какие именно социальные отношения (положительные или 
отрицательные) воспроизводятся в игре. Это могут быть как фор- 
мальные отношения (например, игра в «школу»), так и межличност- 
ные (игра в «дочки-матери»).

Выделяют также механизм полоролевой идентификации -  ус- 
воения субъектом психологических черт, особенностей поведения, 
характерных для людей определенного пола. Результатами процесса 
полоролевой идентификации являются гендерные социальные р оли - 
половые различия между мужчинами и женщинами, определяющие 
набор ожидаемых образцов поведения, э™ различия определяют де- 
ление общества на две социальные группы: мужчин и женщин.

В процессе первичной социализации ребенок усваивает норматив- 
ные представления о соматически, педологических, поведенческих 
свойствах, хараетерных для мужчин и женщин. Ребенок сначала ٠٥٠- 
знает свою принадлежность к определенному полу, затем у него фор- 
мируется социальный идеал полоролевого поведения, отвечающий его 
системе представлений О наиболее положительных чертах конкретньтс 
представителей данного пола (чаще всего матери или отца), и, наконец, 
он стремится имитировать определенный тип полоролевого поведения, 
трансформируя первоначально «идеальную» модель в конкретную че- 
рез включение собственных личностнъгс особенностей.

Динамика процессов полоролевой идентификации в противоре- 
чивых условиях современной социализации способствует ВОЗНИКНО- 
вению негативных социадьно-психологических явлений. Нельзя не 
отметить нарушения данного механизма социализации, когда выра- 
женность маскулинности (мужествености) и фемининности (женст- 
венности) либо отсутствует, либо не соответствует биологическому 
полу. Такие нарушения полоролевой идентификации возникают чаще 
всего при неправильном воспитании, например, когда родители очень 
хотели мащ>чика, а родилась девочка, котор^чо они воспотали как маш>-



чика, и наоборот. Иногда это пронсходит, если в воспитании ребенка 
принимает участие лишь один родитель, представляющий собой эта- 
лон только мужского или только женского поведения. Возникает пута- 
ница ролей, приводящая к нарушению нормальных отношений спред- 
ставителями другого пола. Иногда на процессы полоролевой иденти- 
фикации может негативно повлиять даже мода, если она нацелена на 
устранение различий в стиле одежды, манерах поведения и характер- 
ных социальных проявлениях мужчин и женщин.

В ?оссии некоторые процессы полоролевой идентификации во 
многих семьях были нарушены после Великой Отечественной войны, 
когда миллионы русских детей росли без отцов. Отсутствие отца вле- 
кло за собой неизбежное усиление родительской власти матери. До 
сих пор немало российских семей характеризуются главенствующей 
ролью матери в воспитании детей и второстепенным влиянием отца. 
Такое положение несколько затрудняет адекватное усвоение маску- 
линных и фемининных черт в детском возрасте.

Так, американский психолог и социолог у. Бронфенбреннер, 
исследуя различия воспитания и социализации в России и США 
(1960-70-е гг.), обратил особое внимание на гипертрофированную роль 
русской матери в воспитании детей, с  его точки зрения, такая роль 
влечет за собой подобие матриархата, когда мать, взяв на себя всю 
ответственность за ребенка (сопровождающуюся чрезмерной, с точки 
зрения автора, заботой и тревогой), как бы снижает воспитательные 
функции отца. Этот процесс усугубляется тем, что количество жен- 
щин, окружающих ребенка в период детства, значительно превышает 
количество мужчин, в итоге у. Бронфенбреннер делает вывод о том, 
что дети в ?оссии, скорее всего, будут менее самостоятельными, чем 
американские, имеющие больше социальных возможностей для реа- 
лизации своей инициативы и активности (качества, которые отцом 
стимулируются в большей степени, чем матерью).

Анализ У. Бронфенбреннером воспитания и социализации детой 
в России и США включал в себя также много других социальных 
и фено^нологических факторов, таких как влияние коллектива и об- 
щественности на ребенка, типичные модели родительской заботы, роль 
вдеологии и др. Конечно, социализация в современной ?оссии отличает- 
ся от сощ^ализацци в 1960-70-е ٢٢. Но некоторые особенное™ влияния 
гендерньгс различий сохранились до сих пор во мно™х семьях.



в развитии сп^ф ических половых, психологических качеств 
мужчин и женщин огромная роль принадлежит мужчине -  воспитате- 
ЛЮ, отцу, педагогу. Замечено, что уже в первые месяцы жизни ребен- 
ка отец (в отличие от матери) по-разному играет с мальчиком и девоч- 
кой, тем самым начиная формировать их половую идентификацию.

Отец, как правило, дифференцированно относится к дочери и сыну: 
поощряет активность, выносливость, ؛юшительность у мальчика; МЯГ- 
кость, нежность, терпимость у девочки. Так, отец похвалит дочку за учас- 
тие в приготовлении обеда («Хозяюшка растст!»), аусьша такую дея- 
телъность не одобрит («Пойдем займемся мужскими делами؟»). Мать 
обычно одинаково тепло относится к детям обоего пола, не подчеркивая 
их различия, приветствуя любую позитивного активность. ٨  сегодня каж- 
дый третий ребенок растет без отца, у значительной части детей он лишь 
формально п^сутствуст (что тоже типично). Это тормоза полову) со- 
циализацию поколения современных дстей, и все большая маскулиниза- 
ция женщин и феминизация мужчин имеют под собой реальную почву.

Отсутствие отца, безотцовщина- понятие не столько демографи- 
ческое, сколько психологическое, нравственное. Если в семье нет муж- 
чины, то это сказывается на развитии и мальчика, и девочки, у  девочки 
может появиться бессознательная установка, что отец не нужен, а это 
повлияет на ее семейные ожидания, формирование представлений 
о семье как главной ценности жизни. Девочке, как и мальчику, ОСО- 
бенно в подростковом возрасте, необходим отец.

Для мальчика, который воспитывается одной матерью, она часто 
становится образцом мужского поведения, и часто у нее, несущей 
в одиночку отвстственность за воспитание ребенка, действительно раз- 
виваются мужские черты: решительность, собранность, властность, 
обостренное чувство долга, поэтому она доминирует в семье, ПОДЧИ- 
няет себе сына или дочь. Прибавьте к этому достаточно распростра- 
ненную в неполных семьях чрезмерную опеку матери над ребенком, 
проявляющуюся в лавине забот, в каскаде пе^страховочньгс мер. ?е- 
бенок лишается инициативы, самостоятельности, боится без мамы 
сделать шаг. Особенно пагубна гиперопека матери для мальчика, 
у которого развиваются не؛юшительность, беспокойство.

Социальная оценка желаемого поведения- механизм сопиали- 
зации, суть которого состоит в том, что человек изменяет свое пове- 
дение в зависимости от действия положительных или отрицательных 
санкций, направленнь!х на него со стороны социального окружения.



?одители по-разному воспрнннмают своих детей и по-разному стре- 
мятся влиять на других, ©дни действуют положительно, опираясь на 
доброжелательность, другие отрицательно, обращаясь к критичности.

Словом и делом родители одобряют, поощряют, стимулируют то 
поведение ребенка, которое соответствует их ценностным ориентациям, 
©дин папа считаст, что сын должен быть добрым, уступчивым, другой, 
наоборот, идеал мужчины видит в физической силе, в умении постоять 
за себя. А если ребенок поступает вразрез с этими представлениями, то 
его наказывают, стыдят, порицают. Для маленьких дстей важно ЭМОЦИО- 
налъное подкрепление: одобряемое, желательное поведение подкрепля- 
ется положэтельно и тем упрочивастся, негативное поведение -  отрица- 
телъно и поэтому выводится из поведенческого репертуара.

Так изо дня вдень в сознание ребенка внедряют систему норм, 
правил, формируют представление о том, какие их них допустимы, а ка- 
ких следуст избегать, ©днако, несмотря на бытующее мнение, что ребе- 
НОК- «зеркало семьи», он не усваиваст «моральный кодекс» своей се- 
мьи от А до Я. Пропуская его через призму личного опыта, ребенок СОЗ- 
дает свой свод правил поведения, взаимоотношений, деятельности и еле- 
дует ему в силу привычки, а потом -  в ^ р ен н ей  потребности.

Побочным эффектом социальной оценки желаемого поведения 
является конформность -  податливость человека реальному или вооб- 
ражаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его пове- 
дения и установок.

?ассмотренные механизмы указывают только пути социализа- 
ции, тогда как содержание социального опыта зависит от конкретной 
семьи. В одной семье чутко относятся к потребностям, проявлениям 
ребенка, а в другой просто не умеют этого делать. Таким образом, МОЖ- 
но говорить не об объективности механизмов социализации ребенка 
в семье, а о субъективном содержании приобретаемого в процессе се- 
мейного воспитания опыта, его обусловленности всей атмосферой 
родительского дома.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Как менялось значение материнства и отцовства в ходе исто- 
рического развития общества?

2. С помощью выбранной методики проведите диагностику про- 
блем, возникающих в детско-родительских отношениях.



3. Какие факторы и условия детерминируют отношение родите- 
лей к ребенку?

4. Как влияют детско-родительские отношения на развитие ЛИЧ- 
ности ребенка?

Темы рефератов

1. Социальная поддержка в системе детско-родительских OTHO- 
шений.

2. Оношение матери к отцу как фактор отцовской компетентности.
3. Факторы и условия, детерминирующие отношение родителей 

к ребенку.
4. Влияние детско-родительских отношений на развитие лично- 

сти ребенка.
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Глава 5. СЕМЕЙПОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

5.1. Методы социально-психологической диагностики
проблем семьи

^пружеская измена может быть ٨٠- 
пыткой самоизлечения, необходимым 
кризисом в процессе развития пары.

Г. Дикс

Зачастило душевная драма детства на- 
столько глубоко загнана внутрь, что че- 
ловек вполне способен сохранять ил- 
люзорные представления О своем яко- 
бы счастливом детстве.

А. Миллер

Социалъно-пс؛™ологические проблемы семьи можно свести к трем 
основным группам: добрачные (часто являются основными детерми- 
нантами супружеских проблем), супружеские, проблемы взаимоот- 
ношений детей и родителей.

Эдним из главнь™ направлений работы практического семейно- 
٢٠ психолога является диагностика. Она позволяет получить полную 
и надежную информацию о взаимоотношениях членов семьи на раз- 
ных этапах их жизни.

Психологи используют различные методы социально-психоло- 
гической диагностики: опрос, наб™дение, хсперимент, метод СОЦИО- 
метрии, методы поперечных и продольных срезов, количественно-ка- 
чественный анализ документов, тестирование.

Остановимся на описании мстода тестирования и представим не- 
которые методики, позволяющие семейному психологу осуществлять 
диагностику супружеских и детско-родительских отношений.

Диа™остика взаимоотношений молодых людей 
в добрачный период

Характер предбрачного ухаживания позволяет выявить истоки 
зарождения тех трудностей, которые прямо или косвенно могут про- 
явиться на каком-либо из этапов жизненного цикла.

Тесты, используемые психологом в практической деятельности, 
можно разделить на две группы: первая позволяет исследовать оценку



юношами и девушками еебя как будущих еунругов и родителей; ВТО- 
рая направлена на оптимальный подбор пар для знакомства и потен- 
циальното супружества, помогает прогнозировать супружеские ОТНО- 
шения в перспективе.

Первая группа тестов включает в себя методики, предложенные
С. В. Ковалевским. Методика оценки старшеклассником себя как бу- 
дущего семьянина позволяет определить, как подросток представляет 
себе эту роль и в какой последовательности выделенные им качества 
выражены у него самого в настоящее время.

Тест на превентивную удовлетворенность браком показывает, 
насколько юноши и девушки в перспективе будут удовлетворены своим 
браком.

Методика «Функционально-ролевая согласованность» помогает 
определить структуру распределения ролей в семье. Для анализа функ- 
ционально-ролевой согласованности используются три структуры ро- 
лей: нормативная (как должно быть); желаемая (как хотелось бы); 
квазиреальная (как скорее всего сложится), ?екомендуется также вы- 
делить в качестве предмета обсуждения представления старшеклас- 
сников о распределении семейных ролей в нормативном, желаемом 
и квазиреальном планах.

Во вторую группу также входит ряд тестов. Анкета-интервью 
«Вы вступаете в брак» (В. А. Сысенко) позволяст выявить мнение 
вступающих в брак о различных проблемах, с которыми сталкивают- 
ся невесты. Анкета-интервью -  хороший инструментарий для работы 
психологов ЗАЕСов, центров молодежи и т. д.

Тест-карта оценки готовности к семейной жизни (И. ф. Юнда) 
помогает определить готовность будущих супругов выполнять семей- 
НЬЮ функции (создание положительного семейного фона, поддержание 
уважительных, доброжелательных отношений сродственниками, вое- 
питание дстей, интимная жизнь супругов, налаживание здорового се- 
мейно-бытового режима ИТ. д.). Кроме того, с помощью данной мето- 
дики можно намети™ перспективы благополучия семейных о™ошений.

Методика определения психологической совместимости в браке 
(Ю. А. ?ешстняк, ٢ . С. Васильченко) -  модифицированный вариант тес- 
та Т. Лири. Несовместимость супругов хотя бы на одном из четырех 
уровней супружеских отношений: пситофизиологическом, ПСИХОЛО- 
гическом, социально-психологическом, оциокуль^рном - может при



вести кдистармонии с^ у ж еск и х  отношений, с помощью этой ме- 
тодики практический психолог прогнозирует степень совместимости 
будущей супружеской пары на психологическом уровне. Методика 
может быть использована также в целях оптимального подбора пар 
для знакомства и потенциального супружества. Прогноз совместимо- 
сти будущей упружеской пары строится и на основании результатов 
исследования с помощью опросников, позволяющих диагностировать 
динамические особенности личности.

Методику «Шкалы любви и симпатии» (3. ?убин) можно ИС- 
пользовать как при индивидуальном, так и при групповом тестирова- 
НИИ. Ее преимущество -  в простоте обработки данных и легкости за- 
полнения бланка ответов. Используя эту методику, психолог может 
выявить особенности эмоционального отношения респондента к ЛЮ- 
бимому человеку.

Методы диностики супружеских отношений

Необходимую информацию, позволяющую дать квалифициро- 
ванную оценку взаимоотношений супругов, психолог поучает с по- 
мощью диагностирующих опросников, дающих возможность выявить 
особенности общения и взаимоотношений, качества личное™ супру- 
гов, способы проведения семейного досуга, общность интересов 
и ценностей, а также понять нравственно-психологические основы 
супружеских отношений.

Методы изучения особенностей общения и взаимоотношений 
ء  супружеской паре, ©бщение между супругами лежит в основе семей- 
ного благополучия и выполняет очень важную функцию -  помогает 
человеку обеспечить личный комфорт себе и своим близким. Обще- 
ние дает возможность проявиться одной из важнейших супружеских 
ролей -  психотерапевтической.

Общение и взаимоотношения супругов в благополучных семьях 
характеризуют открытость, интимность, доверие друг к другу, ВЫСО- 
кий уровень взаимной симпатии, конструктивность, рефлексивность, 
гибкий, демократичный характер распределения ролей в семье, МО- 
ральная и эмоциональная поддержка.

Особенное™ распределения семейных ролей, ожиданий и при- 
тязаний в браке, совместимость супружеской пары исследуются с по- 
мощью специальных методик.



Опросник «Общение ة семье» (Ю. Е. Алешина, л. я. Еозман, 
Е. М. Дубовская) позволяет измерить доверительность общения в супру- 
жеской паре, сходство во взтлядах, общность представлений, взаимо- 
понимание супругов, легкое™ и психотерапевтичность общения [39].

Проективный тест «Семейная социограмма» (Э. г. Эйдемиллер) 
направлен на диагностику характера коммуникаций в семье [134].

Методика «?олевые ожидания и притязания в браке» (А. п. Вол- 
кова) помогает выявить представления супругов о значимое™ в се- 
мейной жизни тех или иных ролей, а также о желаемом распределе- 
НИИ их между мужем и женой [68].

Методика «Распределение ролей в семье» (Ю. Е. Алешина, л. я. Еоз- 
ман, Е. М. Дубовская) дает возможность определи™ степень реализа- 
ции мужем и женой той или иной роли: ответственного за материаль- 
ное обеспечение семьи, хозяина (хозяйки) дома, ответственного за 
воспитание детей, организатора семейной субкультуры, развлечений, 
сексуального партнера, психотерапевта [39].

Методика «Типовое семейное состояние» (Э. ٢ . Эйдемиллер,
В. В. Юстицкис) позволяет выявить наиболее типичное соетояние ИН- 
дивцда в собетвенной семье: удовлетворительное -  неудовлетворэтель- 
ное; нервно-психическое напряжение; семей^чо тревожность [134].

Известно, что характер общения и взаимоотношений в супру- 
жеской паре детерминирован эмоциональной атмосферой в роди- 
тельской семье. Истоки модели общения супругов можно представить 
с помощью проективной методики «Семейная гемограмма» (Э. г. Эйде- 
миллер). Методика позволяет изобразить в виде графической схемы 
родственные связи в семье, представить характер взаимоотношений, 
неосознаваемый членами семьи.

Методы исследования индивидуальности супругов٠ ?езульта- 
ты индивид^ьно-психологического исследования используют для 
установления меры личностной совместимости и информирования су- 
пругов об особенноетях характера друг друга (А. я. Волкова, т. м. тра- 
пезникова).

Личностная совместимость (психологический уровень супруже- 
ской совместимости) предполагает автоматическое распределение 
психологической нагрузки, выработку оптимальных способов обще- 
ния, понимание спонтанных проявлений партнера и адекватное реа- 
гирование на них.



Использование результатов исследования индивидуальности су- 
прутов -  одна из форм коррекционной работы, направленной на улуч- 
шение взаимопонимания. Она осуществляется с помощью таких ме- 
тодик, как методика определения типа темперамента (٢ . Айзенк), опрос- 
ник «!бличностньге факторов» (?. Кеттелл), тест «мм?1» (Дж. Мак- 
Кинм, С. Хатэуэй), методика рисуночной фрустрации (С. ?озецвейт), 
цветовой тест (М. Люшер) и др.

Методы исследования семейного досуга, интересов и ценностей. 
Духовное взаимодействие партнеров, их духовная совместимость про- 
являются на социокультурном уровне с^ у ж еск и х  отношений. Это 
общность ценностных ориентаций, жизненных целей, мотивации, со- 
циального поведения, интересов, потребностей, а также взглядов на 
проведение семейного досуга. Известно, что сходство интересов, по- 
требностей, ценностей и т. д. является одним из факторов супружес- 
кой совместимости и стабильности брака.

Опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Але- 
шина, Л. Я. Гозман) дает возможность выявить взгляды человека по 
десяти сферам жизни, наиболее значимым в семейном взаимодейст- 
вии: !)отношение к людям; 2) ат»тернатива между чувством долга 
и удовольствием; 3) отношение к детям; 4) ориентация на преимуще- 
ственно совместную или преимущественно раздельную деятельность, 
автономность супругов или их зависимость друг от друга; 5) отноше- 
ние к разводу; 6) отношение к любви романтического типа; 7) оценка 
значения сексуальной сферы в семейной жизни; 8) отношение к «за- 
претности секса»; 9) отношение к патриархальному или эгалитарному 
устройству семьи; ! .отношение к деньгам [7] (ه

Опросник «Интересы -  досуг» (Т. м. Трапезникова) позволяет 
выявить соотношение интересов супругов, меру их согласия относи- 
тельно форм проведения досуга.

Самоактуализационный тест (CAT) (Ю. Е. Алешина, л. я. Гоз- 
ман, Е. М. Дубовская) разработан на основе опросника личностных 
ориентаций (?О!) э. Шострома и используется инадвидуально и в труп- 
пах в исследовательских целях, а также в отдельных случаях коррек- 
ционной работы. Он позволяет определить ценностные ориентации, 
гибкость поведения, сензитивность к себе, самоуважение, самоприня- 
тиеит. д. [7].

Методы изучения нравственно-психологических основ супру- 
жеских отношений. Большое число разводов с^етельствует о том.



что неблагополучие семьи остается одной из актуальных обществен- 
ных проблем. Условно выделяют конфликтные, кризисные, проблем- 
ные (В. ٨٠ Сысенко), а также невротические (Э. ٢ . Эйдемиллер) семьи. 
В каждой из таких семей имеются постоянные сферы, где интересы, 
потребности, намерения и желания супругов приходят в столкнове- 
ние, порождая особо сильные и продолжительные отрицательные ЭМО- 
ции. В таких случаях говорят об отрицательном психологическом 
Клима™ семьи, в основе которого лежат н р ^ в ^ о -п < ^ о л о ги ч еск и е  
факторы супружеских отношений.

Практический психолог, приступая к изучению нравственно-пси- 
хологических основ супружеских отношений, может использовать 
тесты, позволяющие диагностировать д р у ж еск и е  конфликты, удов- 
летворенность браком, его стабильность.

Тест-опросник удовлетворенности браком (В. в. €толин, г. п. Бу- 
тенко, Т. JI. ?оманова) предназначен для экспресс-диагностики степе- 
ни удовлетворенности -  неудовлетворенности, а также согласования -  
рассогласования удовлетворенности браком в конкретной супружес- 
кой паре. Эпросник применяют индивидуально в консультативной прак- 
тике и в процессе исследования той или иной социальной группы.

Методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтна  
ситуациях» (Ю. Е. Алешина, л. я. Тозман) дает возможность охарак- 
теризовать обследуемую семью по ряду параметров: наиболее кон- 
фликтные сферы семейных отношений, степень согласия (несогласия) 
в ситуациях конфликта, уровень конфликтности в паре [7].

Опросник «Конструктивно-деструктивная семья» (КДС) (Э. ٢ . Эй- 
демиллер, в. в. Юстицкис) облегчает диагностику отклонения семьи 
от конструктивного направления.

Кроме тестирования в исследовании супружеской пары можно 
использовать методы опроса, беседы, интервью.

Метод опроса٠ Этот метод позволяет практическому психологу 
выявить социально-экономические и демографические характеристи- 
ки супружеской пары: жилищные условия, семейный бюджет, стаж 
брака, возраст супругов и разницу в возрасте, образование, род заня- 
тий, количество и возраст детей. Положительное влияние на супруже- 
ский брак оказывают хорошие жилищные и материальные условия, 
приблизительное равенство возрастов супругов или более старший 
(на 3-7  лет) возраст мужа, отсутствие разницы в образовании, число 
детей от одного до четырех человек.



Метод беседы или интервью٠ Данный метод может быть ИС- 
нользован в случае необходимости изучения микроокружения семьи. 
Этот фактор также имеет значение для стабилизации брака и семьи 
в целом. Кроме того, необходимо знать, на какой стадии супружества 
находится пара, так как для каждой стадии характерны типичные про- 
блемы, структура отношений, уклад и образ жизни семьи. Эти знания 
психолог может получить только в результате свободной беседы.

Целесообразно после каждого комплексного исследования до- 
брачного и брачного периодов супружеской пары составлять псих о- 
грамму супружества (А. н. Волкова, т. м. Трапезникова) по следую- 
щим направлениям:

!)зоны конфликтов супружества, потенциальный инициатор кон- 
флик™ в каждой из зон;

2) степень личной совместимости супругов;
3) общая мера взаимопонимания и согласия по различным сто- 

ронам семейной жизни;
4) общий прогноз отношений в паре;
5) рекомендации по формам и содержанию коррекционной ра- 

боты ٥ парой в целом и ٥ каждым супругом в отдельности.
В основе психограммы супружества лежит сравнительный ана- 

ЛИЗ результатов, полученньгс в процессе всестороннего исследования 
супружеских взаимоотношений.

Диагностика д е с о -р о д и те л ь с ки х  отношений

Семья -  один из важнейших воспитательных институтов, роль 
и значение которого в формировании личности трудно переоценить. 
В семье тесно сплетены супружеские, родительские и детские взаимо- 
отношения. Дети остро реагируют на все изменения в семье, ©ни ОСО- 
бенно сензитивны к оценке взрослого, его позиции по отношению 
к себе, к состояниям матери и отца, изменению стереотипов повсе- 
дневной жизни и т. д.

Наиболее остро дети переживают нарушение контакта ٥ родите- 
лями в результате развода, длительных отлучек одного или обоих ро- 
дителей, внутрисемейного конфликта, отсутствия родительского теп- 
ла, отказа от ребенка и пр. Поэтому позитивное общение ٥ родителя- 
ми -  важнейший фактор нормального педологического развития ре- 
бенка.



Подробное диагностическое обследованне психического развития 
ребенка включает в себя изучение содержания контактов родителей 
с детьми. Чтобы понять многие супружеские конфликты и причину на- 
пряженности в семье, практический психолог должен знать, как строит- 
ся межличностное общение родителей и детей, с помощью мстодик ДИ- 
агностики дстко-родительских отношений он можст получить сведе- 
ния об отклонениях в психическом развитии ребенка, выясни™ причи- 
ны супружеских ссор и конфликтов, э™ мстодики разделяются на две 
группы: одни исследит межличностные отношения в системе «роди- 
тель -  ребенок» глазами родителя, другие -  глазами ребенка.

Методики исследования межличностных отношений ء  CU C- 

теме «родитель -  ребенок» глазами родителя٠ Важнейшая сфера 
деятельности семейного психолога- работа с родителями, ибо их 
роль определяет формирование уникальной для каждого ребенка со- 
циальной ситуации развития.

Изучая межличностные отношения в системе «родитель -  ребе- 
нок» глазами родителя, практический семейный психолог обращает 
внимание на особенное™ семейного воспитания: родительские уста- 
новки и реакции, отношение родителей к ребенку и жизни в семье, на- 
рушения воспитательного процесса в семье, причины отклонений в се- 
мейном воспитании, типы воспитания, уровень родительской компе- 
тентности ИТ. п. Эти аспекты взаимоотношений родителей и детей 
исследуются с помощью следующих методик:

• Тест «?одительско-детские отношения» (PARI) (разработан 
американскими психологами Е. с. Шефером, р. к. Беллом؛ адаптиро- 
ван Т. н. Нещеретом).

• Тест-опросник анализа семейного воспитания и профилактики 
нарушений воспитания (АСВ) (Э. ٢ . Эйдемиллер, в. в. Юстицкис). 
Предназначен для изучения нарушений в жизни семьи и причин от- 
клонений в семейном воспитании.

• Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А. я. Варга,
В. В. Столин). Представляет собой психодиагностический инструмент, 
ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, об- 
ращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания 
детей и общения с ними.

• Опросник для исследования эмоциональной стороны детоко- 
^дительского взаимодействия (Е. п. Захарова).



Методики исследования межличностных отношений в CU C- 

теме «родитель -  ребенок» глазами ребенка٠ Наиболее популярен 
у психологов графический тест «Рисунок семьи», который широко 
используется в многочисленных исследованиях межличностных от- 
ношений и практических разработках благодаря простоте процедуры 
проведения и точности показателей, получаемых в результате работы.

Широко известна также проективная методика р. Жиля, иссле- 
дующая межличностные отношения ребенка и его восприятие внутри- 
семейных отношений.

Эффективна методика А. ٢٠ Лидерса и и. в. Анисимовой «Диагно- 
стика эмоциональных отношений в семье», разработанная для двух 
возрастных групп: для дошкольников и младших школьников؛ для под- 
ростков.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Подготовьте программу исследования супружеской пары.
2. С помощью выбранной методики проведите диагностику про- 

блем, возникающих в детско-родительских отношениях.
3. Сформулируйте тему исследования, подберите и обоснуйте 

методический инструментарий исследования добрачного периода.

Темы рефератов

1. Эбщие и частные цели семейного консультирования.
2. Помощь семье и детям в зарубежной практике.
3. Типология центров помощи семье (государственных, общест- 

венных, частных и т. д.).
4. Специфика деятельности организаций и отдельных специали- 

стов, оказывающих психолого-педагогическую помощь семье.
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5.2. Основы семейного консультирования

Сначала вы жертвуете собой ради тех, 
кого любите, а потом их же за эту 
жертву ненавидите. Смопожертво- 
вание -  это самоубийство.

Б. Шоу

До свадьбы думал, что знаю ее, как 
пять пальцев. Но после оказалось, что 
все они у нее указательные.

Д. Глухов

Общее понятие ٠ консультировании

Слово «консультация» употребляется в нескольких значениях: 
это совещание, обмен мнениями специалистов по какому-либо вопро- 
су; совет специалиста; учреждение, которое дает такие советы, на- 
пример юридическая консультация. Таким образом, консультировать- 
ся -  значит советоваться со специалистом по какому-нибудь вопросу.

Психологическое консультирование имеет ярко выраженную 
специфику, которая определяется предметом, целями и задачами это- 
го процесса, а также тем, как консультант осознает свою п^фессио-



нальную роль в индивидуальной логике жизни семьи. Па особенное™ 
консуль™рования, несомненно, влияют теоретические нредночтения, 
научный подход или школа, к которой принадлежит консультант. Так, 
стиль консультирования в русле личностно ориентированного ПОДХО- 
да отличается полной центрацией на клиенте, особым вниманием к его 
переживаниям и опыту. Когнитивно-поведенческий подход, или ней- 
ро-лингвистическое программирование, предполагает краткосрочное 
консультирование, схожее с процессом социального научения или пе- 
реобучения.

За рубежом консультативная психология выделилась как ОСО- 
бый подход к оказанию психологической помощи человеку и семье 
в сложных жизненных ситуациях в 50-е ٢٢. XX в. От ^сси ч еск ой 
психотерапии ее отличает отказ от концепции болезни, большее ВНИ- 
мание к жизненной ситуации клиента и его личностным ресурсам; от 
обучения -  придание значения не столько знаниям, сколько способам 
взаимодействия между консультантом и клиентом, которое порожда- 
ет дополнительные возможности самостоятельного преодоления труд- 
ностей.

В отечественной педологической науке термин «консультатив- 
ная психология» появляется в начале 90-х ٢٢. прошлого столетия. 
Консультативная психология исходит из представления о том, что 
с помощью специально организованного процесса общения у обра- 
тившегося за помощью человека могут быть актуализированы ДОПОЛ- 
нительные психологические силы и способности, которые помогут 
ему отыскать новые возможное™ выхода из трудной жизненной СИ- 
туации.

Консультативная психология пытается ответить на пять основ- 
ных вопросов. В чем суть процесса, возникающего между человеком 
(или семьей), оказавшимся в трудной ситуации и обратившимся за 
помощью (клиентом), и человеком, ее оказывающим (консультан- 
том)? Какие функции должен выполнять консультант и какие лично- 
стные черты, установки, знания и умения ему необходимы для ус- 
пешного выполнения своих функций? Какие резервы, внутренние СИ- 
лы *шиента могут быть актуализированы входе консультирования? 
Какие особенности налагает на процесс консультирования ситуация, 
сложившаяся в жизни клиента? Какие приемы и техники могут быть 
сознательно использованы в процессе оказания помощи?



При всех различиях, которые наблюдаются сегодня в понимании 
сущности психологического консультирования и его задач, теоретики 
и практики сходятся в том, что консультирование представляет собой 
профессиональное взаимодействие между обученным консультантом 
и клиентом, направленное на решение проблемы последнего. Это вза- 
имодействие обычно осуществляется липом к лицу, хотя иногда в него 
могут быть включены и более двух людей, в остальном позиции рас- 
ходятся. ©дни полагают, что консультирование отличается от ПСИХО- 
терапии и центрировано на более поверхностной работе (к пр™еру, 
на межличностных отношениях), а его основная задача- помочь се- 
мье или отдельному человеку посмотреть на свои проблемы и ЖИЗ- 
ненные сложности со стороны, продемонстрировать и обсудить те 
моменты взаимоотношений, которые, будучи источниками трудно- 
стей, обычно не осознаются и не контролируются [6]. Другие считают 
консультирование одной из форм психотерапии и видят ето цен- 
тральную задачу в том, чтобы помочь клиенту обрести свое подлин- 
ное Я и найти в себе мужество стать этим я [133].

В последнее десятилетие наметилась тенденция ^сширэтелъного 
использования термина «психологическое консультирование» (В. А. Би- 
нас, Б. м. Мастеров и др.) как синонима понятия психологического 
сопровождения клиента (личное™ или семьи) в сложные периоды 
жизни. Именно такого понимания консультирования мы и будем при- 
держиваться. в зависимости от жизненной ситуации человека или се- 
мьи (как коллективного клиента) целями консультирования могут 
стать то или иные изменения самосознания (формирование продук- 
тивного отношения к жизни, принятие ее во всех проявлениях, не ИС- 
ключая страдания; обретение веры в свои силы И желания преодоле- 
вать трудности; восстановление распавшейся связи между членами 
семьи, формирование у членов семьи ответственности друг за друга 
и др.); поведенческие изменения (формирование способов продуктив- 
ного взаимодействия членов семьи друг с другом и с внешним миром).

Психологическое консультирование семьи должно быть направ- 
лено на ^становление или преобразование связей членов семьи друг 
с другом и миром, на развитие умения понимать друг друга и форми- 
ровать полноценное семейное Мы, гибко регулируя отношения как 
внутри семьи, так и с различными социальными группами.



Психолотическос консультирование- это целостная система. 
Его можно нредставить как разворачивающийся во времени процесс, 
совместно-разделенную деятельность консультанта и клиента, в кото- 
рой выделяются три основных этапа.

Первым этапом процесса консультирования является диагно- 
стический- систематическое отслеживание динамики развития чело- 
века или семьи, обратившихся за помощью; сбор и накопление ИН- 
формации и проведение необходимых диагностических процедур. На 
основе совместного исследования психолог и клиент определяют ори- 
ентиры работы (цели и задачи), распределяют ответственность, ВЫЯВ- 
ляют пределы необходимой поддержки.

При работе с каждой семьей цели и задачи консультирования 
уникальны, как и ее жизненная ситуация, но если говорить об общей 
задаче консультирования семьи, то это вовсе не «обеспечение ПСИХО- 
логического комфорта» и «избавление от страданий»; главное в кри- 
зисной ситуации -  помочь принять жизнь во всех ее проявлениях (не 
исключая страдания), пройти через жизненные трудности и, переос- 
мыслив свои отношения с собой, другими, миром в целом, принять 
ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких и продуктивно 
преобразовать жизненную ситуацию.

Консультант осуществляет необходимую поддержку клиента, 
гибко изменяя ее форму и меру в соответствии с его состоянием и пер- 
спективой ближайшего развития. Семья только сама может пережить 
события, обстоятельства своей жизни, породившие семейное небла- 
гополучие. И никто не может сделать этого за членов семьи, как не 
может самый лучший учитель понять за своего ученика объясняемый 
материал. Консультант может лишь создать условия для изменений 
и стимулировать этот процесс: организовывать, направлять его, обеспе- 
чивать благоприятные для него условия, стремясь к тому, чтобы он вел 
к совершенствованию семьи или, по крайней мере, не шел патологиче- 
ским либо социально неприемлемым путем (алкого™зм, невротизация, 
псгаопатизация, самоубийство, преступление И Т.п.). Таким образом, 
цель консультирования максимально учитывает особенности клиента 
и его жизненной ситуации.

Основной этап консультирования -  отбор и применение средств, 
которые позволяют создать условия, стимулирующие позитивные



изменения в семейных отношениях и способствующие овладению спо- 
собами продуктивного взаимодействия. На этом этапе консультант 
осмысливает результаты диагностики (совместного исследования, от- 
слеживания) и на их основе продумывает, какие условия необходимы 
для благоприятного развития семьи и личности, обретения членами 
семьи положительного отношения к себе, другим, миру в целом и гиб- 
кос™, способности успешно контактировать между собой и с со ц ^ -  
мом, адаптироваться в нем. Затем он разрабатывает и реализует гиб- 
кие индивидуальные и групповые программы соададьно-психологичес- 
кой поддержки семьи, ее развития, ориентированные на конкретную 
семью, конкретных детей и взрослых и учитывающие их особенности 
и потребности. Предусматривается также создание специальных СОЦИ- 
ально-психологических условий для оказания помощи взрослым и де- 
тям, имеющим особенно сложные проблемы.

Заключительный этап консультирования -  анализ промежуточ- 
ных и конечных результатов совместной работы и внесение на их 
основе изменений в программу консультирования-сопровождения.

Психологическое консультирование -  пролонгированный, МНО- 
гостадийный процесс. Его п^цессуальный анализ предполагает вы- 
деление динамики (стадий, ступеней и шагов), причем следует разли- 
чать динамику отдельной встречи (консультации или тренинга) иди- 
намику всего процесса консультирования.

Для осмысления динамики можно воспользоваться метафорой 
совместного путешествия от наличной ситуации к желаемому буду- 
щему. Тогда консультирование предстанет как помощь клиенту в ре- 
шении трех основных задач:

1. Определить «место, на котором в момент обращения находит- 
ся семья». (В чем состоит проблема? в чем сущность семейного не- 
благополучия и его причины?)

2. Выявить «место, куда хочет прийти путник», т. е. состояние, 
которого хочет достичь семья или отдельный клиент (сформировать 
образ желаемого будущего, определить его реальность), иосущеетвить 
выбор направления изменений. (Что делать? в каком направлении 
двигаться?)

3. Помочь клиенту (семье) туда перебраться. (Как это сделать?)
Процесс решения первой задачи соответствует диагностическо-

му компоненту сопровождения; третью можно представить как пре



образование или реабилитацию. Для обозначения второй задачи тер- 
мина нока еще нет; она решается в ходе соглашения между клиентом 
и психологом. Условно этот этап можно назвать «ответственным ре- 
шением» или «выбором пути».

Эта трехчленная модель имплицитно присутствует в ряде инте- 
гративных подходов к консультированию в психологии и социальной 
работе [133].

Конечно, на начальном этапе освоения профессии консультанту 
необходимы в качестве ориентира более простые и мобильные схемы. 
По содержанию можно выделить три общие стадии процесса сопро- 
вождения:

• осознание не только внешних, но и внутренних причин кризи- 
са (жизненных затруднений);

• реконструкцию семейного или личного мифа, развитие ценно- 
стного отношения;

• овладение необходимыми жизненными стратегиями и тактика- 
ми повеления.

Методы и приемы, используемые в семейном 
консультировании

Традиционно основным методом психологического консульти- 
рования считается интервью, т. е. терапевтическая беседа, направлен- 
ная на социально-психологическ^чо поддержку семьи и помощь ей. 
Однако сегодня в практике консультирования (в том числе и семейно- 
го) широко применяется все богатство методов и приемов, разрабо- 
тайных различными психотерапевтическими школами: диалогическое 
общение, поведенческие методы, психодрама и ролевое моделирова- 
ние, репертуарные решетки Келли, анализ истории семьи, генограм- 
ма, а также методы групповой терапии. Для обеспечения обратной 
связи используются видеозаписи и такие психотехники, как «СОЦИО- 
грамма в действии», «семейная скульптура», «семейная хореография» 
(они представляют собой нечто подобное «живым картинкам», когда 
члены семьи, выбирая позы и расположение в пространстве, пытают- 
ся изобразить свои взаимоотношения в статике или динамике).

Во многом выбор методов и контактных техник определяется 
тем уровнем, на котором осуществляется консультационный процесс. 
Принято выделять внешний и внутренний уровни консуль™рования.



?абота на внешнем уровне вполне достаточна для решення не- 
глубоко укоренившнхся личных и семейных проблем. Она часто при- 
меняется на первой встрече (особенно при консультировании семей- 
ной пары). Здесь широко используются технологии создания ПОМО- 
гающих отношений, разработанные в гуманистической психологии 
(К. ?оджерс, Ф. Е. Василюк и др.). Доверительные отношения, созда- 
ваемые при этом, порождают открьгсость, которая помогает каждому 
члену семьи высказать все, что у него на уме, и выразить свои под- 
линные чувства. Это первый шаг к прояснению проблемы, шаг к себе 
самому и к другому человеку.

Использ^чотся на этом уровне и различные техники, разработан- 
ные в поведенческой психологии, в частности б!тсевиористская модифи- 
кация «контрастной терапии», когда супруги договариваются вознагра- 
ждать друг друга за то поведение, которого они ожидают от партнера.

На более глубоком, внутреннем уровне (при работе с проблемами 
созависимости, перераспределения власти и т. п.), когда необходимо ока- 
зать воздействие на менее осознанные процессы, используются методы, 
разработанные в психоанализе, гештальстерапии и психодраме.

Такой эклектизм вполне уместен, но лишь при определенна ус- 
ловиях. Во-первых, выбирая средства, необходимо помни™ извес™ое 
методологическое положение, которое Дж. Пол сформулировал как во- 
прос: «Какая помощь, кем осуществляемая и в каких условиях наиболее 
эффективна для этого клиента с этими конкретными проблемами?» 
Во-вторых, не следует забывать, что основным средством психологиче- 
ского консультирования становится не та или иная пс!гаотехника, а ОСО- 
бая форма взаимоотношений в системе «психолог- клиент», основан- 
ная на сознательном использовании базового двуединого механизма 
бытия и развития личности (идентификации -  обособления) [76]. Нмен- 
но эти взаимоотношения создают условия для переживания, объектива- 
ции, рефлексии и реконструкции образа мира клиента и его отдельных 
фрагме^ов в период консультаций и групповьх занетий.

Современные подходы к семейному консультированию

Существует множество концепций семейного консультирова- 
ния: от модификаций фрейдовской психоаналитической модели до 
позитивной семейной терапии н. Пезешкиана. Однако в последнее 
время практики отдают предпочтение интегративным подходам, та- 
КИМ как системный и структурный.



Системный подход. Его основоположники (М. Боуэн, к. Вита- 
кер, С. Минухин, в. Сатир и др.) рассматривают семью не просто как 
объединение индивидуальностей, связанных узами родства, а как це- 
лостную систему, где никто не страдает в одиночку: семейные кон- 
фликты и кризисы оказывают деструктивное влияние на всех. Посколь- 
ку семья -  это система, то не так важно, какой из ее элементов изме- 
няется. На практике изменения в поведении любого из членов семьи 
влияют на нее и другие входящие в нее подсистемы (других членов 
семьи) и одновременно испытывают воздействие с их стороны.

Сказывая помощь семье в трудные периоды жизни, не имеет СМЫ- 
ела зан™аться выявлением психоанал؛*гических причин конфликта: го- 
раздо важнее путем конкретньгс целенаправленных действий изменить 
отношения между ее членами. При удачно выбранных стратегии итак- 
™ке работы семейная обстановка улучшастся по мере того, как ВЫПОЛ- 
няются рекомендации специалиста. Перемены ведут к сдвигам в меха- 
низме функционирования семьи и способствуют уменьшению проявле- 
ния симптомов психологического неблагополучия у одного или не- 
скольких ее членов.

Каковы функции психолога при работе с семьей? На чем будст 
сфокусировано его внимание в процессе консультирования? Какие сред- 
ства воздействия станут основными? На эти вопросы представители МНО- 
гочисленнъ!х разновидностей системно™ подхода к психологической по- 
мощи семье отвечают в завис™ости от своей теоретической ориентации.

Так, автор теории семейных систем м . Боуэн утверждает, что 
члены семьи не могут действовать независимо друг от друга, так как 
такое поведение приводит к внутрисемейной дисфукциональности. 
Это сближает его с системными терапевтами. Но есть и различия: 
М. Боуэн рассматриваст все человеческие эмоции и поведение как про- 
дукт эволюции, причем не индивидуальной, уникальной, а связанной 
со всеми формами жизни. Эн разработал восемь тесно связанных ме- 
жду собой концепций, среди которых концепции дифференцировки 
собственного я, эмоциональных треугольников, семейных проекций 
и др. По его мнению, механизм внутрисемейных отношений аналоги- 
чен механизму функционирования всех других живых систем. Неслу- 
чайно его концепция дифференцировки собственного я так напоми- 
наст существующие в науке представления одифференцировке клет- 
ки. Терапевты школы м. Боуэна считают, что адф^ренцировка соб- 
ственного Я в ходе сеансов семейной психотерапии ведет к успоко



ению семьи клиеита, это способствует ответственному принэтию ре- 
шений и ослаблению симптомов семейной ^ ф ун к ц и и . ?ОЛЬ кон- 
сультанта в этой системе семейного консультирования приближается 
к позиции тренера: он обучает членов семьи дифференцироваться в се- 
мейном общении, осмысливать имеющиеся у них способы взаимо- 
действия в семье и осваивать более продуктивные, при этом пс^оло- 
гу предписывается не подходить к семье с готовыми рекомендациями, 
а вести совместный поиск, с этим трудно не согласиться: совместный 
поиск позволяет членам семьи освоить продуктивные способы вьгсода 
из проблемных ситуаций, развивает у них чувство суб^етности иуве- 
ренности в своих силах, что после ослабления негативной симптома- 
™ки приводит к устойчивым переменам в жизни семьи.

М. Боуэн широко использует в своей теории и практике семей- 
ной терапии представления о жизненном цикле семьи, а также счита- 
ет необходимым учитывать национальные особенности клиентов.

Не менее распространен еще один из вариантов системного под- 
х о д а - стратегическая семейная терапия (П. Вацлавик, к. Маданес, 
Дж. Хейли, JT. Хоффман и др.), где основная работа терапевта направ- 
лена на формирование у членов семьи ответственности друг за друга.

Иногда в рамки стратегического направления включают и си- 
стемнею семейную терапию, разработанную миланской научной шко 
лой. Однако здесь в центре работы -  выявление и преобразование тех 
бессознательных «правил игры», которые поддерживают семейное 
неблагополучие. «Семейные игры» (впервые они описаны в трансакт- 
ном анализе э. Берна) основаны на ошибочном представлении членов 
семьи о том, что возможно осуществлять односторонний контрош» 
над межличностными отношениями в семье, манипулируя другими 
членами семьи, ?абота психолога сначала направлена на выявление 
тех реакций членов семьи, которые приводят к «зацеплениям», де- 
лающим семью нездоровой (диагностика), затем -  на помощь в ОС- 
мыслении этих «зацеплений» и выработку продуктивных способов 
взаимодействия.

Еще один конструкт, используемый для анализа супружески  
взаимодействий, -  представление о том, что в основе семейных кон- 
фликтов лежит ^сознательная борьба супругов за власть и влияние, 
конкуренция и соперничество друг с другом (в российском варианте 
это можно выразить пословицей-вопросом «Кто в доме хозяин?»). Ра



бота консультанта в этой моделн нсихотеранин ^к усирована на ус- 
тановлении баланса между сунрутамн, когда выигрыши нлн пронг- 
рыши одного будут комненснроваться выигрышами или проигрыша- 
ми другого.

Психоаналитический (П. Аккерман, к. Сэджер и др.), КОГНИТИВ- 
но-поведенческий (Р. Дрейкурс, А. Эллис и др.) подходы в семейной 
терапии по сравнению с системным подходом более традиционны.

Структурный подход. Еще один вариант работы с семьей, за- 
воевавший широкую популярность в мире, -  структурная семейная 
терапия с. Минухина. в основе этого подхода лежат три аксиомы:

1. Осуществляя пс^логическую  помощь, необходимо принимать 
в расчет всю семью. Каждый из членов семьи должен рассматривать- 
ся как ее подсистема.

2. Терапия семьи изменяет ее структуру и приводит к измене- 
нию поведения каждого из членов семейной системы.

3. Работая с семьей, психолог присоединяется к ней, в результа- 
те возникает терапевтическая система, делающая возможными семей- 
ные изменения

Семья предстает как дифференцированное целое, подсистемы 
которого- отдельные члены семьи или несколько ее членов. Каждая 
подсистема (родительская, супружеская, детская) имеет специфиче- 
ские функции и предъявляет к своим членам определенные требова- 
ния. При этом для каждой подсистемы необходима определенная сте- 
пень свободы и автономии, к примеру, для адаптации супругов друг 
к другу нужна определенная свобода от влияния детей и внесемейно- 
го окружения. Поэтому важное значение приобретает проблема гра- 
ниц между семейными подсистемами.

С. Минухин выделяет два типа нарушения границ: первый -  их 
спутанность, нечеткость, размытость; второй- излишняя закрытость, 
приводящая к разобщенности членов семьи. Один из этих типов на- 
рушения границ можно найти в любой неблагополучной семье. Так, 
выраженная размытость границ между матерью и ребенком приводит 
к отчуждению отца, в результате в семье начинают функционировать 
две автономные подсистемы: «мать -  ребенок (дети)» и «отец», у  де- 
тей в этом случае тормозится развитие компетентности в общении со 
сверстниками, а у родителей существует угроза развода, у  семей с раз- 
общающими границами, наоборот, нарушена способность к формиро



ванию семейного Мы. Члены семьн настолько разобщены, что не МО- 
гут удовлетворнть в семье важнейшую нз человеческнх нотребнос- 
тей -  в доверни, тепле и поддержке.

«Спутанная» семья реагирует на любые изменения быстро и ИН- 
тенсивно, ее члены как бы заражают друг друга своим настроением. 
٨  вот в «безучастной» семье преобладает отчуждение. Ребенок ощу- 
щает его как холод, безлюбость и может охарактеризовать свою се- 
мью так: «у нас никому ни до кого нет дела».

Описанные классификация и подход к пси^^гической помощи 
направлены в первую очередь на осознание и преодоление неадекват- 
ной близости членов семьи, доходящей до симбиотической взаимоза- 
висимости, и помогают каждому осознать и отстроить границы мевду 
собой и другими.

Роль психолога в системе с. Минфина понимается ™к: ему пред- 
писывается присоединиться к семье, на время как бы стать одним из 
ее членов. Терапевтическое воздействие на семью является необхо- 
ДИМОЙ чаетью семейной диагностики. Терапевт не может наблюдать се- 
мью и ставить диагноз со стороны. Вхождение психолога в семейную 
систему вызывает «мини-кризис», имеющий важное значение: жест- 
кие ригидные связи и отношения ослабляются, что дает семье шанс 
изменить состояние своих границ, расширить их, а значит, измени™ 
свою структуру.

С. Минухин выделяет семь категорий действий психолога по 
пе^етруктурированию семьи: это актуализация семейньге моделей 
взаимодействия; установление или разметка границ; эскалация стрес- 
са; поручение заданий; использование симптомов; стимуляция опре- 
деленного настроения; поддержка, обучение или руководство.

Анализ многочисленных теоретических построений и практики 
работы семейных консультантов породил яркую и удобную для по- 
вседневного употребления типологию, где все многочисленные СИС- 
темы работы с семьей (в зависимости от избранного психологом под- 
хода к целям работы и понимания собственных функций) разбиты на 
три группы исходя из роли психотерапевта («ведущие», «реагирую- 
щие» и «чистильщики систем»).

«Ведущие» терапевты авторитарны. Стремясь создать здоровые 
отношения в семье, они воздействуют из позиции «суперродителя», 
который лучше членов семьи знает, что для них хорошо или плохо.



и активно действует. Это нолностью избавляет клиентов от самостоя- 
тельных усилий, снимает с них ответственность. Снраведливости ра- 
ди отметим, что для человека или семьи, обратившихся за помощью 
в период тлубокого кризиса, такое отношение на начальном этапе 
консультативного процесса является не только необходимым, но 
и единственно возможным, так как люди, только что пережившие 
жизненную катастрофу, нередко находятся в состоянии возрастной 
регрессии, когда возвращаются формы реагирования, свойственные 
испуганному беспомощному ребенку. При работе с такими клиентами 
(семьями или отдельными личностями) консультант сознательно при- 
нимает «родительскую позицию» и избирает стратегию «дородитель- 
ствования», постепенно «доращивая идовоспитывая», помогая пове- 
рить в свои силы, обрести точку опоры в себе, научиться продуктивно 
взаимодействовать сначала с самим собой, а затем и с окружающими. 
Именно этот подход представлен в данном ранее описании структур- 
ной семейной терапии с. Минухина.

«?еагирующие» семейные психотерапевты, чтобы добиться по- 
зитивных изменений в семье, стараются мобилизовать ее внутренний 
потенциал развития, ©ни «включаются» в обстановку и атмосферу 
семьи, с которой проводится работа. Такую терапию удобно ВЫПОЛ- 
нять вдвоем: один из психологов дает втянуть себя в создавшуюся 
семейную ситуацию (при этом он чаще всего принимает роль ребен- 
ка), второй выступает в роли наблюдателя и держится несколько бо- 
лее отстраненно (как бы вне семейной системы).

Если вспомнить, что «реагирующие» психотерапевты теоретичес- 
ки ориентируются превде всего на психоанализ, то нетрудно понять 
и истоки такой работы, и ее сущность, !^итоанадитический подход 
предполагает, что в своей деятельности терапевт выполняет обе эти 
функции (и идентификацию с клиентом, и обособление, отстранение 
от него). В процессе вз™модействия с клиентом он попеременно то 
и^н™фицируется с ним, глубоко проникает в его проблемы, то от- 
страняется от клиента и его ситуации с целью объективного суждения. 
Здесь же э™ функции как бы разделены мевду двумя психологами.

«Чистильщики систем» прежде всего стремятся навести порвдок 
в правилах, по которым живет семья. Консультант старается противо- 
действовать неправильному поведению, заставить отказаться от не- 
зрельгс и патологических форм поведения. Этот метод характерен для



стратегической семейиой терапии и системной семейной терапии ми- 
ланской научной школы (с одним из вариантов такого подхода вы 
можете познакомиться, прочитав яркие и талантливые работы Вирд- 
жинии Сатир, которые переведены на русский язык и неоднократно 
издавались в нашей стране).

Консультирование сулругов ٨٠ межличностным проблемам

Как правило, семья обращается в психологическую консульта- 
цию в трудные периоды жизни, когда ощущается напряжение, нару- 
шаются взаимоотношения между ее членами, возникают конфликты.

Типичные проблемы супругов. Анализируя проблемы, с которыми 
супруги часто обращаются в консультацию, исследователи (Ю. Е. Але- 
шина, В. ю. Меновщиков) считают наиболее типичными:

• различного рода конфликты и взаимное недовольство, связан- 
ные с распределением с^ у ж еск и х  ролей и обязанностей;

• конфликты, проблемы, недовольство супругов из-за различий 
во взглядах на ш ей н у ю  жизнь и межличностные отношения;

• сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим 
в этой сфере и их взаимное неумение наладить нормальные сексуаль- 
ные отношения;

• сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской 
пары с родителями одного или обоих супругов;

• болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, 
проблемы и трудности, вызванные необходимостью адаптации семьи 
к заболеванию, негативным отношением к себе и окружающим само- 
го больного или членов семьи;

• проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях;
• отсутствие тепла в отношение стругов, дефицит близости и до- 

верительное™, проблемы общения.
При всем внешнем различии эти проблемы схожи: трудности воз- 

никают в сфере отношений с другим человеком, ©днако эти пробле- 
мы -  лишь маркер неблагополучия во внутреннем мире человека (это 
могут быть искаженные представления о^ ж чи н е и женщине, их обя- 
занностях и желаемом поведении, расхождение между желаемым 
и реальным отношением, негативное о™ошение к себе ипар™еру, са- 
мор^рушающие чувства вины, обиды, страха, гнева и др.).

Основная стратегия консультирования при нарушении су- 
пружеских отношений. Мы подходим к консультированию по про



блемам отношений через исследование снецифики субъективного об- 
раза мира человека и ^конструкцию тех или иных его фрагментов.

Такое понимание образа мира личности близко к понятию мифа 
в том культурологическом смысле, который приобрел этот термин се- 
годня (Э. Кассирер, с. Криппер, А. м. Лобок, А. ф. Лосев и др.). Мы 
определяем образ мира как индивидуальный миф человека о себе, 
других людях, мире и своей судьбе во времени его жизни и истори- 
ческом времени. Это целостное образование самосознания, картина, 
которая существует на когнитивном и образно-эмоциональном уровне 
и регулирует жизненные отношения, поведение, бытие человека в ми- 
ре. В качестве центрального компонента образа мира выступает об- 
раз Я -  система представлений человека о себе и его отношений к се- 
бе (и всему, что он считает своим) во времени жизни и историческом 
времени. В качестве других структурных звеньев образа мира высту- 
пают образ другого человека (близкого и дальнего, мужчины и жен- 
щины), образ мира в целом, который на глубинном уровне проявляет- 
ся в чувстве онтологической уверенности или неуверенности челове- 
ка в мире. Этот миф изменяется с духовным и психическим развитием 
личности и с^ж ит вн^ренней основой для регуляции поведения и осу- 
ществления жизненных выборов.

Именно ^конструкция субъективного образа мира личности 
становится основной стратегией консультирования. Это предполагает 
оказание помощи на всех этапах формирования новой системы ОТНО- 
шений семьи и каящого из ее членов к себе, другим, миру во времени 
своей жизни от момента обращения за психологической помощью до 
формирования позитивных отношений членов семьи к себе, другим, 
миру в целом. Консультант сопровождает семью в ее нелегком пути от 
неблагополучия к благополучию. Эн помогает одному или обоим су- 
пругам осознать не только внешние, но и внутренние причины нару- 
шения отношений, осознать свой образ мира или те его фрагменты, 
которые связаны с нарушением взаимодействия؛ обеспечивает пси- 
хологическую поддержку; содействует самопознанию и познанию дру- 
гого человека; развивает эмпатию (умение встать на место другого 
человека и почувствовать его как самого себя) и рефлексивные СПО- 
собности (способность мысленно выйти за пределы непосредствен- 
ной ситуации взимодействия и посмотреть на нее как бы со сторо- 
ны). в результате такой работы клиент получает возможность прой



ти по обеим еторонам улицы взаимодействия, увидеть и понять не 
только свои переживания, но и переживания другого человека, на- 
чинает лучше понимать мотивы, чувства, конфликты (свои и другого 
человека). Все это дает возможность реконструировать свой образ 
мира и освоить новые, более продуктивные модели взаимодействия 
и поведения.

Способы оргаизации процесса семейного консультирования

Семейное консультирование -  это совсем не обязательно работа 
со всеми членами семьи одновременно. На различных этапах процес- 
са в разных пропорциях могут сочетаться различные способы органи- 
зации процесса семейного консультирования: общение со всей семь- 
ей, индивидуальное консультирование одного из ее членов, работа с су- 
пружеской парой, работа снуклеарной семьей, т. е. с семьей в узком 
смысле этого слова (отец, мать, дети), работа с расширенной семьей (она 
включает также прародителей и тех близких, которые оказывают ВЛИ- 
яние на семейные отношения: тети, дяди и др.); работа с экосистемой, 
или социальной сетью.

Индивидуальная работа с одним из членов супружеской пары٠ 

В этом с^ чае развиваются классические отношения «консультант- 
клиент», однако и здесь незримо присутствует контекст семейных ٠™ 
ношений (в памяти и образах клиента, в его рисунках и проигрыва- 
емых ситуациях ИТ. п). Семья продолжает существовать «...в плане 
представления, вторичного образа и может получить истолкование 
и оценку пациента» [92, с. 132].

Если при индивидуальном консультировании возникают семей- 
ные проблемы или жалобы на непонимание домочадцев, то нужно 
мягко и ненавязчиво подвести клиента к мысли о том, что бессмыс- 
ленно ставить себе цель «...измени™ жену или детей и их отношения 
ко мне» [92, с. 133]. Сднако возможно измениться самому, продумать 
свое поведение и свою роль в семье, и тогда, скорее всего, близкие 
люди будут относиться по-другому. Для этого возможно использовать 
прием терапевтических притч (Н. Петешкиан и др.). к примеру, как 
бы мевду прочим задать вопрос о том, чем отличается педол ог от 
полицейского, а потом с улыбкой пояснить, что если кто-либо жалу- 
ется полицейскому на соседа, то он разбирается с соседом, а если жа- 
луются педологу, то он разбирается с самим жалобщиком.



Индивидуальная консультация вполне уместна, когда кому-либо 
из членов семьи сложно рассказать о проблеме открыто и он предпочи- 
тает индивидуальную беседу, где легче поделиться наболевшим, тем, 
что он долго и мучительно скрывал от домочадцев, в этих случае ИН- 
дивидуальные беседы приводят к тому, что чуть позже человек сможет 
доверить тайну другим членам семьи, рассказать о «стыдном» в их при- 
сутствии. В такие моменты клиент зачастую испытывает большое об- 
лечение: обнаруяотаается, что чувство вины, которое долго мучило его, 
было преувеличено, а замалчивание лишь усиливало его.

Но есть и другие случаи, когда успешное индивидуальное кон- 
сультирование одного из членов супружеской пары вызывает сопро- 
тивление другого. Если консультируется один человек, а другой не 
хочет никаких изменений в семейных отношениях (как говорится, «ни- 
когда хорошо не жили, так и начинать не стоит»), то возникает опас- 
нос™ разбалансировки эмоциональной динамики семейной системы. 
Домашние начинают испытывать тревогу и могут попытаться вернуть 
человека к прежним ролевым стереотипам, к само^рушительному 
поведению.

В качестве примера приведем с^чай из практики. Жена одного из 
клиентов (назовем его Александром) постоянно упрекала его в пьян- 
стве. К педологу он пришел один, так как жена угрожала разводом. От 
совместной консультации она отказалась: «Пьешь ты, а не я. у  меня все 
нормально, и у психолога мне дела™ нечего». Однако когда по ходу 
консультирования поведение Александра изменилось и он смог обхо- 
диться без спиртного, жена испытала острую тревогу. Она стала сама 
приносить домой спиртное и провоцировать его «чуточку выпи™». 
Ей это удалось: восстановился привычный семейный треугольник 
«жертва -  спаситель- преследователь». Жена продолжала то жаловать- 
ся знакомым и родственникам на «ужас своей жизни» и получать их 
сочувствие, то «спасала бедняжку», «воспитывала» его и «наказыва- 
ла» лишением интимной близости и человеческого внимания. Когда 
через год, после повторного консультирования, муж всерьез прекра- 
™л пи™, брак распался.

Более оптимистичный прогноз в решении подобных проблем 
возможен в ситуации, когда супружеская пара способна по собствен- 
ной воле прийти к психологу. Уже сам такой п р ^ од  свидетельствует 
О том, что у супругов иместся установка на сохранение совместной ЖИЗ



ни, а значит, есть надежда на изменения к лучшему. Задача состоит 
в том, чтобы найти позитивный потенциал с^ у ж еск о й  пары, столь 
необходимый для выхода из кризисной ситуации, и реконструировать 
семейные отнотнения.

Работа с супружеской парой٠ в этом случае муж и жена при- 
ходят на консультацию вместе, их поведение делает наглядными при- 
вычные модели взаимодействия друг с другом. Консультант может 
непосредственно подвести их к осознанию конфликтных, непродук- 
тивных форм аимодействия. в ходе работы с парой можно рассмот- 
реть сложную жизнен^ю ситуацию с разных точек зрения, помочь су- 
пругам обрести новый взгляд на жизненные трудности и свою роль 
в их преодолении, а затем найти новью, более продуктивные способы 
взаимодействия и решения трудных вопросов. Однако все не так про- 
сто: на первом этапе работы супружеская пара может доставить кон- 
сультанту немалое беспокойство и поставить под угрозу саму воз- 
можность консультирования.

Трудности работы с супружеской парой

Вести прием, в котором участвуют двое клиентов (да еще кон- 
фликтующих между собой), гораздо труднее, чем консультировать 
одного. Хотя работа с двумя супругами и является более эффектив- 
ной, ее результаты не носят столь глубокого характера, какой ВОЗМО- 
жен при индивидуальном консультировании: здесь реже затрагивают- 
ся те глубинные проблемы, которые лежат в основе супружеских раз- 
ногласий. Для того чтобы настроить супругов на совместную работу, 
организовать и направить конструктивный диалог, от консультанта 
требуются особые навыки и умения.

Конструктивный диалог по праву считается наиболее эффек- 
тивным методом работы с супружеской парой или семьей в целом на 
начальных стадиях консультирования. Эрганизация конструктивного 
диалога включает три этапа: подготовительный, переговоры и приня- 
тие компромиссных решений.

Особенно важен первый- подготовительный -  этап, его зада- 
ч а -  найти точки соприкосновения и переформулировать цели супру- 
гов. Как правило, у конфликтующих сторон (особенно в предразвод- 
ной ситуации) цели не совпадают: ведь они «смотрят в разные сторо- 
ны». Успешно проведенное пе^фо^улирование целей заключается



в перенесении акцентов с формальных требований супругов друг 
к другу, потока жалоб и обид на чисто человеческие контакты. На 
этом этапе психолог направляет усилия на то, чтобы превратить пару, 
пришедшую нередко с нереалистическими ожиданиями, в активных, 
ответственных участников процесса: он устанавливает доверительные 
отношения, объясняет принципы партнерского общения и т. п.

Только после этого можно переходить ко второму этапу -  пере- 
говорам . Конфликтующие стороны начинают встречаться в роли пол- 
ноправных партнеров, а психолог руководит этими встречами, вы- 
полняя роль посредника, фасилстатора. в результате постепенного об- 
мена мнениями, чувствами и пожеланиями, участия в ролевых играх 
и специально смоделированных ситуациях взаимодействия супруги 
переходят к третьему этапу -  принятию компромиссного решения.

©собенно сложно складывается ситуация на начальных этапах 
консультирования: присутствие второго члена пары так или иначе за- 
трудняет установление терапевтического контакта, негативно влияет 
на ход беседы. Супруги могут перебивать друг друга, вступать в пере- 
говоры и препираться, стремясь доспорить, что-то объяснить или до- 
казать друг другу. Порой возникает и вовсе парадоксальная ситуация: 
в какой-то момент конфлик^ющие супруги внезапно объединяются
и... начинают совместно выступать против консультанта. Возможна 
и обратная реакция: присутствие партнера приводит к тому, что муж 
или жена становятся неразговорчивыми, каждый из них ожидает, что 
другой начнет беседу и скажет что-то важное.

Прежде чем переходить к описанию стратегии и тактики кон- 
сультирования семейной пары, отметим, что возможны по крайней 
мере два варианта прихода на консультацию: обоих супругов вместе 
или одного из них с жалобами на себя или партнера. Паиболее частый 
вариант -  последний.

При формулировании жалоб субъектный локус (т. е. на кого жа- 
луется клиент) может приобрести следующие варианты: !)первый 
жалуется на второго; 2) первый и второй жалуются на третьего; 3) пер- 
вый и второй совместно хотят в чем-то разобраться; 4) первый жалу- 
ется на себя, второй хочет ему помочь.

©сновная задача консультанта на первом эт а п е-  установить 
контакт с клиентом(-ами) и разобраться в том, что именно привело 
ето или их на прием, ©днако уже в начале беседы с супругами воз



можны серьезные затруднения. Порой муж и жена стремятся не 
столько изложить суть проблемы, сколько продемонстрировать вину 
и недостатки другого, вспоминая все новые и новые прегрешения 
партнера, обвиняя и перебивая друг друга.

Как в этом случае должен поступить консультант? в такой СИ- 
туации следует ввести правила поведения на консультации, предло- 
жив супругам говорить по очереди и комментировать слова партнера 
только тогда, когда на это будет дано время.

Пачальный этап работы с парой может быть совместным, когда 
консультант и клиенты пытаются вести общий разговор, или раздель- 
ным. Совместный вариант беседы вполне уместен во втором, третьем 
и, возможно, в четвертом случаях. Когда один клиент жалуется на 
другого, целесообразнее выслушать жалобы по очереди. Эдин из суп- 
ругов остается с консультантом, а второй ожидает своей очереди за 
порогом кабинета.

На втором этапе консультант выступает как психологический 
посредник. Эн следит за диалогом и при необходимости вмешивается, 
направляя его.

Психотехн!шеские приемы, применяемые психологом в процес- 
се консультирования с^ у ж еск о й  пары, сходны с теми, которые ИС- 
пользуются при индивидуальном консультировании, т. е. консультант 
внимательно слушает, периодически перефразирует и резюмирует 
сказанное. Однако перефразирование часто направлено не на то, что- 
бы показать клиенту, что консультант его понимает и поддерживает, 
а на го, чтобы клиента понял его партнер. Консультант направляет 
повторение фразы первого лица второму. Например, при приеме су- 
пругов это может звучать так: «Света, Вы поняли то, что сейчас ска- 
зал Сергей? Эн говорил о том, что...» (далее идет пе^ф разирование).

Эсновные требования к работе с супружеской парой

Принципы консультирования. Консультирование с^ у ж еск о й  
пары должно соответствовать принципу гуманного отношения к каж- 
дому члену семьи, семье в целом и веры в ее силы. Нужна не передел- 
ка, а квалифицированная помощь семье и поддержка ее естественного 
развития. Мир семьи представляет собой безусловную ценность. Кон- 
сультант должен принимать семью и ее позиции и давать клиентом по- 
чувствовать это.



Консультанту следует уважать автономность семейной днады, об- 
ратившейся за помощью, ее право на свободный выбор своего пути 
развития (если, конечно, ее образ жизни не угрожает жизни и ЗДО- 
ровью ребенка). Помните: консультирование эффективно только то- 
гда, когда оно способствует поддержанию, сохранению и позитивно- 
му развитию семьи как целостности.

Консультант осуществляет индивидуальный подаод к семье и каж- 
дому из ее членов, опираясь при этом на ресурсы развития, которые 
реально есть у семьи. Консультирование должно осуществляться в ЛО- 
гике позитивных возможностей развития семьи, а не искусственно на- 
вязывать супругам цели и задачи извне.

©существляя консультирование семейной пары, психолог дол- 
жен соблюдать принцип реалистичности: не пытаться переделать се- 
мью или кого-либо из ее членов, обеспечить жизненное благополучие 
или трудоустройство, ©н может лишь поддержать в период преодоле- 
ния «разрывов жизни», помочь преодолеть типичное для кризиснъге пе- 
риодов отчуждение от себя и мира, создать условия для выявления 
внутренних ресурсов, позволяющих ста™ автором и творцом своей ЖИЗ- 
ни и обрести ббльшую гибкое™ как в отнош ение между членами се- 
мьи, ™к и в отношениях семьи с «большим миром».

Умение слуша™ и слышать каждую из сторон помогаст наладить 
контакт, а значит, дает шанс на успешное консультирование.

Консультируя семью, необходимо более четко структурировать 
процесс приема.

Работа с нуклеарной семьейу т. е. с семьей в узком смысле ело- 
ва (отцом, матерью, детьми). Преимущества этого процесса заключа- 
ются в том, что семья приходит на консультацию в полном составе 
и здесь во время непродолжительной терапевтической встречи в при- 
вычных для себя формах продолжает ту самую жизнь, которой живет 
дома, а следовательно, для семейного диагноза не потребуется специ- 
альных средств.

?абота с ^клеарной семьей особенно ч естн а  тогда, когда в семье 
наблюдается симптом психологического неблагополучия ребенка. 
Под углом зрения системной семейной психотерапии нарушения в по- 
ведении ребенка о п ^ н и м а ю т ся  как ключ к «общесемейной боли», 
как своего рода сообщение О кризисных процессах, которые происхо- 
дят в семье. «Насколько детское неблагополучие очевидно, настолько



стоящая за ним общесемейная адсфункция за^уфлирована, скрыта 
в глубоких тайниках семейной жизни, и  естественно, этот всегда до- 
садный детский недуг, причиняющий столько неудобств взрослым, не 
был бы так упорен, если бы в каком-то смысле не являлся нужным, 
“полезным” для семьи как целостности, не работал бы на нее, т. е. не 
обладал бы некоей “условной желательностью”, удерживая семью от 
распадения и в то же время позволяя сохранить status quo дефектных 
отношений» [133, с. 240].

Работа срасширенной семьей, в нее входят не только мать, отец 
и дети, но и другие б™зкие люди (бабушки, дедушки, дади, тети и дру- 
гие члены семьи, оказывающие влияние на ее жизнь и систему ОТНО- 
шений).

Работа с экосистемой, в процессе консультирования учиты- 
ваются, включаются в качестве п^межуточных переменных внешние 
контакты и социальные институты.

?аботающий с семьей консультант должен быть предельно ОС- 
торожным. Прежде всего ему необходимо учитывать, что общесемей- 
ная дисфункция, как правило, закамуфлирована и скрыта в глубоких 
тайниках семейной жизни: зачастую супруги говорят, думают, рассу- 
вдают и даже веруют на одном уровне, а взаимодействуют, чувству- 
ют, переживают -  на другом, что образует как бы скрытую инфра- 
структуру их жизни. Каждый шаг психолога по этой terra incognita 
может наталкиваться на сопротивление членов семьи. Для специали- 
ста, конультирующего семью, всегда остается открытым вопрос: как 
далеко можно заходить, взаимодействуя с семейной реальностью, спрее- 
совывая в кратком количестве встреч тот психологический опыт, на 
приобретение которого сама жизнь обычно отводит месяцы и годы?

К примеру, в кризисные периоды жизни нередко наблюдается ал- 
коголизация главы семьи, ©днако в этом случае не имеет смысла ра- 
ботать лишь с самим главой семейства: алкоголизация часто лишь сим- 
птом, показатель семейного неблагополучия, наличия дисфункциональ- 
ных внутрисемейных отношений. Дело в том, что алкоголь -  это нар- 
котик, вызывающий ощущение теплоты, безопасности и комфорта. 
В семье, где жены или излишне авторитарны, или холодно-сдержан- 
ны, алкоголь «замещает» многие функции, традиционно приписывае- 
мые семье (защищенность, доверие, тепло, близость). Кроме того, ал- 
коголь часто становится для мужчины «домашним способом» хоть



как-то расслабиться и уйти от жизненных проблем. Следовательно, 
необходимо рассматривать алкоголизацию как показатель недостатка 
эмоциональной поддержки и работать не только с самим пьющим 
супругом, но и с существующими семейными отношениями, прави- 
лами и убеждениями, содержанием поведения членов семьи по ОТНО- 
шению друг к другу.

Какой бы вариант взаимодействия ни избрал психолог для кон- 
сультирования обратившейся за помощью семьи, важно, чтобы он ОПИ- 
рался на позитивные ресурсы ее членов, стремился поддержать и раз- 
вить лучшие чувства и способности родителей и детей. Только такой 
подход способен предотвратить тяжелые конфликты и нарушения.

Консультирование □٠ поводу 
сложностей взаимоотношений с детьми

Не реже, чем с просьбой о помощи в восстановлении семейнъгс от- 
ношений, супруги обращаются в консультацию с жалобами на СЛОЖ- 
ности отношений с детьми самых различных возрастов- от дошкольни- 
ков до етудентов и старше. Причем это дети, у которых отсутствуют ка- 
кие-либо оталонения, но есть самая большая проблема- отношения 
с собственными родителями, непонимание, доходящее до отчуждения.

Наиболее типичны жалобы на постоянные конфликты сребен- 
ком, на н ослуш ан и е и упрямство детей (особенно в кризисные пе- 
риоды); невнимательность; неорганизованность поведения; лживость 
(за которую принимают как «псевдоложь», т. е. детское фантазирова- 
ние, так и ложь во спасение, из страха быть наказанным); упрямство; 
необщительность; неуважение к родителям; неподчинение; грубость... 
Список этих «грехов» можно продолжать до бесконечное™.

Что делать психологу-консультанту на этапе работы с жалобой и за- 
просом? Превде всего, следует наполнить жалобу-запрос конкретным со- 
держанием (указать, какие именно поведенческие ентуацин стали основой 
обращения). Важно обеспеч؛ггь «стореоскопичноеть» взгляда на ситуацию 
(ивзглад на нее родителей, и взгляд ребенка, и материалы психодиагно- 
стики). В любом случае психолог должен быть на стороне ребенка, ?абота 
психолога состоит не в подтверждении наличия «отрицательного» качеет- 
ва у ребенка (чего в ряде случаев ждст родитель), а в выдвиженни совме- 
стно с родителем гапотезы об истории его развития, его возможностях 
и ^тях преодоления конфлистных отношений с роднтелями.



Причины нарушения детско-родительских отношений- это в пер- 
вую очередь неумение понять ребенка, уже допущенные ошибки вое- 
питания (не со зла, а в силу ограниченности и традиционности пред- 
ставлений о воспитании) и, конечно, столь типичная для последшга 
лет бытовая и личностная неустроенность родителей.

В целом в психолотическом консультировании по поводу СЛОЖ- 
ности отнош ений с детьми целесообразно выделить три органически  
связанных направления:

1 .Повь1шение социально-психологической компетентности родите- 
лей, обучение их навыкам общения и разрешения конфлиотных ситуаций.

2. Психологическая помощь взрослым членам семьи, которая 
включает как диагностику внутрисемейной ситуации, ™к и работу по 
ее изменению.

3. Психотерапевтическая работа непосредственно с ребенком.
Главным объектом воздействия становится сфера сознания ро-

дителей, система сложившихся стереотипов, формы взаимодействия 
в семье [ ١١٥]. Именно поэтому для многих родителей чрезвычайно важ- 
но сочетание первого и второго направлений работы.

©собое внимание следует уделять работе по преодолению педа- 
гогических, воспитательных стереотипов, ©дин из них -  стереотип 
насильственного воздействия на ребенка, которое, как бы в насмешку, 
родители называют воспитанием. Для многих российских пап и мам 
может показаться нелепой сама мысль о том, что корми™ ребенка че- 
рез силу, вталкивая через плотно стисну™1е зубы ложку с кашей, -  
это жестокое насилие над ним. Этот жест заботы оставляет дыру 
в символических границах телесности ребенка, нарушает их целост- 
ность и... формирует будущую жертву, уже готовую смириться с про- 
никновением другого человека в ее личное пространство.

Вместе с тем эффективная коммуникация с ребенком покоится 
на трех китах: безусловном принятии; признании того, что ребенок 
чувствует; предоставлении ему выбора. Это важнейшее открытие гу- 
манистической и психоаналитической психологии (X. Джайно™, к. ?од- 
жерс, А. Фабер и др.). Просветительская работа с родителями и ДОЛЖ- 
на быть направлена, с одной стороны, на преодоление непродуктив- 
нь™ стереотипов и принятие идей воспотания человека с чувством соб- 
ственного достоинства, а с другой -  на освоение адекватнь™ этим идеям 
способов взаимодействия с детьми.



Первый шаг, который может (и должен) сделать навстречу ре- 
бенку взрослый,- это нрннять его н «прнсоединнться» к нему, нред- 
положнть (не более того؛), что ребенок прав в своей установке по от- 
ношенню к окружающнм людям, какой бы она нн была.

Второй ш а г-  создать опыт подлннно человечных отношений 
с ребенком. Ведь движущая сила развития ребенка -  это аффективные 
отношения его с теми людьми, которые о нем заботятся; условие ОС- 
мысленности его лнчного существования -  это разделяемый с други- 
ми людьми жизненный опыт, в основе же нарушения развития ЛИЧ- 
нос™, агрессивности, жестокости, в равной степени свойственных де- 
тям и взрослым, лежат не только конфликты, но и нехватка ЭМОЦИО- 
нального тепла в раннем возрасте. Необходимо глубоко понять внут- 
ренний мир ребенка и создать корригирующий опыт заботы, ВОСПОЛ- 
нить недоданное ребенку тепло, отогреть его душу.

Проведенные в русле психоаналитической педагогики исследо- 
вания (К. Бютнер, э. Джил, м. Ледер и др.) позволили установить, 
что отсутствие эмоционального тепла, оскорбления, жестокость, ко- 
торые претерпел ребенок, оказывают на всю его дальнейшую жизнь 
судьбоносное влияние. Дети, которые пережили жестокое обращение, 
вырастают мнительными, ранимыми, у  них искажено отношение к себе 
и другим, они не способны к доверию, слишком часто не в ладу с соб- 
ственными чувствами, склонны к жестоким отношениям с окружа- 
ющими, как бы вновь и вновь мстя им за свой опыт унижений.

Еще один важный момент консультирования по проблеме дет- 
ско-родительских отношений: при анализе каждой конфликтной СИ- 
туации следует помогать родителю проходить по обеим сторонам улицы 
воспитывающего взаимодействия, смотреть на случившееся глазами 
и взрослого, иребенка. При этом важно задавать себе вопросы: что 
в истории развития моего ребенка могло привести к агрессивному по- 
ведению? могла ли спровоцировать вспышку гнева создавшаяся ситуа- 
ция? каков «вклад» взрослого в возникновение конфликта? Только так 
мы научимся понимать хотя бы что-то из того, на что хотим повлиять. 
Если заглянуть в «душевное подполье» детей и родителей, мы увидим 
«ад» взаимных обид и психических травм, любви и ненависти.

Исследования природы агрессивного поведения (К. Бютнер, в. ٨ . Го- 
рянина, Е. В. ©льшанская и др.) показали: в основе любого конфлик- 
та, немотивированного на первый взгляд взрыва агрессии ребенка ле- 
жит страх. Все многочисленные страхи (перед смертью, общ еством



и отдельными его представителями, лицами противоположного пола, 
перед своими запретными сточки зрения морали чувствами) СВОЙСТ- 
венны и ребенку, и воспитывающему его взрослому. Возникают же 
они на основе пережитого негативного опыта: память О нем актуали- 
зируется в боязнь быть травмированным, обиженным. Страх подверг- 
нуться нападению в ситуации, чем-то напоминающей прошлый опыт, 
трансформируется в гнев, ярость, архаическое чувство злобы.

Первый шаг к подлинно гуманному воспитанию состоит в пони- 
мании взрослым субъективного образа мира ребенка, его чувств и ЭМО- 
ций, в том числе и тех, которые в нашей культуре привьгали считать не- 
гативными; второй — в стремлении изжить страх, создать отношения, 
свободные от страха, корригирующий опыт заботы. Для этого необхо- 
димо отказаться от манипулирован™ поведением, репрессивньгс мер 
(о™етки, замечания, наказания и пр.) и обратиться к сфере чувств и пе- 
реживаний ребенка, научиться понимать ето и взаимодействовать с ним.

Идею создания кор^гирующего опыта заботы легче провозгла- 
си™, чем реализовать. На этом пути множество препятствий, и  первое 
из них -  родители, воспитанные в страхе и несвободе. Именно поэтому 
в консультирование родителей целесообразно включать методы, даю- 
щие живое знание и раскрепощающие их собственную эмоционально- 
рефлексивную сферу, позволяющие принимать себя и чувствовать 
уверенность во взаимодействии с детьми.

В процессе консультирования родителей возможны две такти- 
ки работы:

 -усиление когнитивного аспекта. Здесь в основном раскрыва(؛
ются наиболее важные вопросы воспитания и психологического раз- 
вития детей, супружеских взаимоотношений и др.؛

2) работа по преимуществу с эмоциональной, чувственной сто- 
роной взаимоотношений, поиск истинных, неосознаваемых причин 
нарушений во взаимоотношениях, ©собое внимание уделяется ОТНО- 
шениям консультанта и клиентов, а основным средством часто стано- 
вится ролевое моделирование проблемных ситуаций и нахождение 
способов выхода из них. Нередко используется групповая форма ра- 
боты, при которой условием внутренних и внешних изменений стано- 
вится ситуация социального влияния. Это выражается в бедующем:

• члены группы подвержены влиянию руководителя и других 
участников группового процесса;



• участники ид^ифицируются друг с другом и руководителем 
грунпы;

• каждый из участников присваивает групповой опыт через ра- 
боту с собственными и чужими эмоциональными проблемами.

На занятиях особое место отводится анализу семейных отноше- 
ний, приемов и методов воспитания в прародительских семьях. Не- 
огаемлемой частью занятий являются домашние задания для родите- 
лей, знакомство с различными играми и раскрытие психологических 
аспектов той или иной игры.

Выбор тактики работы обусловлен продолжительностью консулъ- 
тирования, образованием, возрастом клиентов, типом семьи, которую 
они представляют (полная или неполная), готовностью родителей 
к предстоящей внутренней работе. Однако в процессе консультирова- 
ния длительного, по типу психологического сопровождения, работа, 
как правило, приобретает интегративный характер: в фокусе внима- 
ния консультанта находятся обе стороны, хотя и в разной степени на 
различных этапах работы.

Эти тактики можно использовать в учреждениях социальной за- 
щиты.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные подходы к семейному консульти- 
рованию.

2. ?аскройте основные стадии процесса консультирования.
3. Опишите методы и приемы, используемые в семейном кон- 

сультировании.
4. Охарактеризуйте основные подходы семейного консультиро- 

вания.
5. Назовите основные типы тактики работы семейных консуль- 

тантов.

Темы рефератов

1. Индивидуальное психологическое консультирование.
2. Семейное консультирование.
3. Консультирование супружеской пары.
4. Семейный консультант: личность и деятельность.
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5.3. Добрачное и предбрачное 
пеихологичеекое консультирование

Почему женщина трудится десять лет, 
чтобы изменить привычки мужчины, 
а потом жалуется, что он -  не тот чело- 
век, за которого она вь!ходила замуж?

Б. Стрейзанд

Для создания успешной семьи необходимо достигнуть физической 
зрелости, приобрести опыт общения с представителями противополож- 
ного пола, хотя бы частично пс^логически и материально не зависеть 
от генетической семьи. Важно выбрать подходящего брачного партаера, 
приобрести опыт эмоционального и делового вз^одействия с ним.



При решении этих и других задач у молодых людей могут воз- 
никнуть трудности, которые «запрограммированы» возрастом, либо 
детерминированы моделями поведения родителей, либо определяют- 
ся ин№ ви^^но-пс^логическим и особенностями личности, ее ОПЫ- 
том в межличностных взаимоотношениях и т. д. Так как эти трудно- 
сти связаны с проблемой подготовки к браку, рассмотрим виды ПСИХО- 
логического консультирования молодьге людей, тем более что в послед- 
нее время они все чаще обращаются за педологической помощью.

Консультирование как информирование

Главная задача информирования, или психолоышеского просве- 
щения, -  устранение дефицита психологических знаний, необходимых 
молодым людям для эффективного взаимодействия с предбрачным, 
а в будущем -  с брачным партнером. Организацией психолого-просве- 
тительской работы занимаются практические психологи и социальные 
педагоги. Они знакомят молодых людей со спецификой предбрачного 
ухаживания, основными причинами ошибок межличностной перцепции 
и д р у го й  предбрачными «факторами риска», аналпзирутот психологи- 
ческие условия оптимизации предбрачного периода, раскрывают ОС- 
новные компоненты психологической готовности к браку, психофизио- 
логаческие и психологические особенности мужчин и женщин и др.; 
популяризируют и разъясняют результаты новейших психологических 
исследований по проблемам не только с^ уж еск ой  пары, но и супру- 
жеских отношений и факторов, влияющих на них; формируют потреб- 
ность в психологических знаниях и желание использовать их в жизни.

Консультирование как информирование проводится в форме 
лекций, бесед, семинаров, адскуссий, выставок психологической ли- 
тературы, просмотров и обсуждений видеофильмов сточки зрения 
педологического анализа поведения действующих лиц. Активно при- 
меняется такая техника психотерапии, как кинотерапия. Просвети- 
тельские консультации можно использовать в школах, студенческих 
аудиториях, центрах молодежи, в последнее время во многих ЗАГСах 
организуются молодежные группы, которым психолог рассказывает 
О педологии женщин и мужчин, об адаптации молодьге супружеских 
пар в первый год семейной жизни и пр.

Иногда информирование используется во время индивидуально- 
го психологического консультирования -  в тех случаях, когда нет не



обходим ости проводить коррекционную работу, помогать клиенту 
в решении его проблем, достаточно лишь дать соответствую щ ую  ИН- 
формацию или предложить прочесть специальную литературу, посе- 
тить лекции, групповые занятия.

Конс^ьтирование ٨٠ телеф^у доверия

Не всегда молодые люди с желанием обращаются к пегаологу- 
конс^ьтанту. Некоторые стесняются идти на личный контакт с пси- 
хологом, предпочитая телефон доверия.

Анализ запросов звонивших по телефону доверия показывает, 
что молодых людей часто беспокоят такие проблемы, как разрыв 
с любимым человеком, взаимоотношения с родителями и неприятие 
ими выбранного партнера, трудности общения с партнером, добрач- 
ная беременность, безответная любовь, непонимание и др.

Консультирование по телефону обеспечивает оперативность об- 
щения, щадящие условия и психологическую поддержку, которая по- 
зволяет человеку, обратившемуся к практическому психологу, избе- 
жать роли «пациента». Среди других условий, делающих консульти- 
рование по телефону привлекательным, выделяются анонимное™ и СВЯ- 
занная с этим особая доверительность; пространственно-временное 
особенности (человек может позвонить из любого места, где есть те- 
лефон, и в удобное для него время); право клиента на прерывание 
контакта; ограничение коммуникации аудиальным каналом.

При телефонном консультировании возникает эффект «случай- 
ного попутчика», когда в обычной дорожной беседе незнакомые люди 
порой буквально изливают душу. Установлению особой доверительно- 
сти способствует и то, что, несмотря на расстояние, абонент и ПСИХО- 
лог в определенном смысле находятся рядом. Пх голоса звучат в не- 
посредственной близости друг от друга, что создает ощущение дове- 
рительности и особой интимности беседы. Поэтому молодые люди 
часто выбирают телефон доверия, так им легче обсуждать личные 
проблемы.

При всех своих плюсах консультирование по телефону доверия 
имеет ограничения. Психолог чаще всего может только выслушать 
клиента, задавая ему вопросы, касающиеся проблемы, и посоветовать, 
к примеру, в какой психологический центр обратиться за помощью. 
Однако при этом исключена возможность психологического воздей



ствия, направленного на решение проблемной еитуации клиента. Та- 
кую задачу может выполни™ индивидуальное психологичеекое кон- 
еультирование.

!^ивидуальное психоло|-ическое консультирование

Человек, пришедший в пеихологическую консультацию по по- 
воду выбора будущего супруга (супруги) и взаимоотношений с ним, 
редко имеет готовые вопросы, на которые хотел бы получить кон- 
кретные ответы. Клиент обычно ожидаст, что консультант поможет ему 
выбрать подходящего будущего супруга, и надеется избежать разоча- 
рований и ошибок в семейной жизни.

Психолог, проводящий индивидуальное психологическое консуль- 
тирование, должен определиться, о чем он будет говорить с клиентом. 
Целесообразно поставить перед ним следующие вопросы [81 ت[

1. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать будущий 
идеальный для Вас супруг?

2. Задумывались ли Вы о том, существует ли в действительности 
такой человек?

3. В какой мере Вашему идеалу соответствует тот человек, с ко- 
торым Вы собираетесь связать свою судьбу?

4. Есть ли какие-либо патологические качества, которые Вы не 
хотели бы видеть у своего будущего супруга (супруги)?

5. Имеются ли признаки проявления подобных качеств личности 
у того человека, с которым Вы планируете связать свою будущую се- 
мейную жизнь?

6. Пытались ли Вы как-то повлиять на своего будущего супруга, 
и если да, то что из этого получилось?

7. Есть ли у Вас какие-либо недостатки, к которым Вашему бу- 
дущему супругу будет трудно привыкнуть?

8. Пытались ли Вы что-то измени™ в самом себе в лучшую сто- 
рону, и если пытались это сделать, то каковы результаты соответст- 
вующих попыток?

9. Что еще, кроме уже названных Вами личностных качеств. Вы 
считаете важным для будущей супружеской жизни?

10. Как ко всему этому относится Ваш избранник?
П оучив подробные ответы на эти вопросы, психолог обобщает 

их и подводит итог первой встречи, уже имея четкое представление



о том, с какой проблемой столкнулея клиент. Возможно, это личная 
проблема и ее причины- виндиви^адьно-психологических особен- 
ностях клиента, его жизненном опыте, не вполне удачных добрачньге 
или семейных отношениях в прошлом ИТ. д., а может быть, она за- 
ключается в партнере, других референтных личностях, ©пределив это, 
можно приступать к поиску решения проблемы, выбору эффективных 
методов консультирования.

В добрачном и особенно в предбрачном консультировании эф- 
фективн1<؛м может быть использование методов позитивной семейной 
психотерапии н. Пезешкиана, цель которой состоит в мобилизации 
потенциала и способностей клиента. Автор выделил два конфликта, 
влияющих на вид и выраженность конфликтной ситуации, ©н назвал 
их актуальным и базовым (основным) конфликтами. По П. Пезешки- 
ану, все люди для преодоления своих проблем обращаются к одним 
и тем же типичным формам реакции на конфликт. Если у нас есть 
проблемы, мы сердимся, чувствуем себя подавленными и непоняты- 
ми, живем в постоянном напряжении и не видим смысла в жизни. Все 
эти и другие трудности автор предлагает выразить в четырех сферах 
разрешения конфликта (рис. 1). ©ни дают представление о том, как 
человек воспринимает себя и окружающий мир и по какому пути идет

?ис. 1. Четыре сферы разрешения конфликта (актуальный конфликт)

По мнению П. Пезешкиана, человеку необходимо достичь ба- 
ланса этих четырех сфер, которые являются широкими категориями 
и понимаются каждым человеком в зависимое™ от ето собственньга 
представлений, желаний и конфликтов. Папример, мужчина реагиру- 
ет на конфликт физическими недугами (тело), женщина, имевшая не- 
гативный опыт семейной жизни или неуверенная в себе, считающая

признание реальности, а также контроль этой реальности.

Тело

Деятельвость, 
карьера, 

успех, разум

Фантазии,
духовное
будущее

Контакты, семья



себя дурнушкой, «уходит» в сферу деятельности, карьеры, при этом 
не развиваются остальные сферы, в частности сфера контактов, по- 
этому она одинока, не может создать семью. Только когда человек до- 
стигает баланса, он многое может сделать, в частности эффектинно вы- 
строить межличностное а и ^ д е й с т в и е .

Каким сферам будет оказано предпочтение, в какую сферу чело- 
век «уйдет», в большей степени зависит от опыта, прежде всего от то- 
го, как он действовал в детстве, где этому научился. Ответить на этот 
вопрос можно, изучив базовый конфликт, т. е. то, как родители ОТНО- 
сились к этим четырем сферам, какие взаимоотношения были у КЛИ- 
ента с братьями и сестрами и т. д. (рис. 2).

Мы

?ис. 2. Схема базового конфликта:
Я -отношение близких (родителей, братьев, еестер) к клиенту; Ты -  отношения 

родателей между еобой; Мы -  отношение родэтелей к окружающему миру, друзьям;
Пра-мы -  отношение родителей к будущему, их мировоззрение и т. д.

Например, рассматривая сферу я, клиент ан^зирует взаимоот- 
ношения с родителями, братьями и сестрами (как они относились к нему, 
какой опыт общеш*я он приобрел), отмечает слабые и сильные стороны, 
^гот самоанализ, безусловно, делается под руководством практического 
психолога. Такую работу можно провести и в отношении партнера.

Анализ сферы Мы клиента позволяет выявить, откуда у него те 
или другие модели поведения, а анализ сферы Мы партнера- какие 
модели поведения он будет предъявлять в своей семейной жизни. Но- 
няв эти и другие сферы переработки конфликта клиента и его партне- 
ра, можно объяснить трудности взаимоотношений в настоящем и спро- 
гнозировать их развитие в будущем.

Другой метод, предложенный н. Пезешкианом, связан с анали- 
зом актуальных способностей. Клиенту предлагается заполнить «Диф- 
ференциэдьно-ан^™ ческий опросник» (табл. 2).



Далее следует анализ. Например, если для клиента важна пунк- 
туальность, а для партнера она не важна, то в будущем это несовпа- 
дение актуальньге способностей клиента и партнера может привес™ 
к напряжению, конфликтам в с^ у ж еск и х  взаимоотношениях.

Таблица 2

Дифференциально-аналитический опросник

Акральные способности Клиент Партнер Спонтанные комментарии
Пунк^альность
Чистоплотность
Учтивость
Верность
Любовь
Терпение
Доверие и т. д.

В ивдивидуальном отологическом  консультировании приме- 
нение диагностических методов не всегда эффективно, практические 
психологи отказываются от их использования во время ведения кон- 
сультативной сессии, в добрачном и предбрачном консультировании 
также не рекомендуется во время беседы с клиентом (клиентами) ИС- 
пользовать тесты, однако их можно предложить в качестве домашне- 
то задания, а также в том случае, если клиент выразил пожелание про- 
вести психодиагностику отношений в настоящем и дать прогноз на 
будущее, н. Пезешкиан предлагает следующий тест-опросник [92]ث

1.Mor ли я представить в прошлом, что моей женой (мужем) 
будет этот человек?

2. Могу ли я представить этого человека дома?
3. Могу ли я представить, что у меня будут дети от этото чело-

века?
4. Могу ли я представить, что мои дети будут копией моего парт-

нера?
5. Если бы я влюбился в этого человека, мог бы он быть моим 

другом?
6. Чувствую ли я себя комфортно в ее (его) присутствии?
Если даже на од™ вопрос клиент ответил отрицательно, ему необ- 

ходимо насторожиться, глубже педализировать взаимоотаошения с пар- 
™ером и свои чувства к нему, «поэксперимен™рова™>> с собственным 
поведением в непосредственном общен™ со своим избранником.



в психологическую консультацию могут обращаться клиенты с про- 
блемами личностного характера (трудности в общении, неуверенность 
и т. д.). В работе с такими проблемами можно использовать методы СИ- 
стемной, поведенческой психотерапии, краткосрочного консультиро- 
вания А. Адлера и др.

А. Адлер считает, что большинство проблем человека связаны 
с преобладающей у него «частной логикой» и сформированным на ее 
основе жизненным етилем. Примеры «частной логики»: «я всегда долж- 
на всем нравиться»; «я невинная жертва»; «Окружающим доверять 
нельзя»; «я всегда прав, никогда не ошибаюсь». Люди, живущие с та- 
кими деструктивными «частными логиками», очень часто имеют про- 
блемы во взаимоотношениях с другими людьми, в частности сбуду- 
щими брачными партнерами.

Психолог, практикующий в рамках консультирования по А. Алле- 
ру, помогает клиенту осознать деетруктивноеть «частной логики», уви- 
деть, какую цену он за нее платит, а затем либо сформулировать новую, 
либо внеети конструктивные элементы в старую «чаетную логику».

Групповое п е л а ги ч е с к о е  ^нсультирование

Очень часто оказывается полезным групповое психологическое 
консультирование клиента (или предбрачной пары).

Иногда этот вид консультирования оказывает более сильное ВЛИ- 
яние на формирование отношений в добрачной паре, чем индивиду- 
альное консультирование, особенно если человек испытывает трудно- 
ети, связанные с привычными етереотипами общения с матерью, отцом, 
другими значимыми людьми, неуверенностью в себе, низкой самооцен- 
кой и др.

Пребывание в специально организованных группах может по- 
мочь молодым людям в решении проблем, возникающих в процессе 
межличностного взаимодействия в добрачный период, в психокор- 
рекционных группах выявляются факторы, оказывающие влияние на 
взгляды и поведение личное™, участник группы имеет возможность 
получить обратило связь и поддержку от других ее членов, имеющих 
сходные проблемы или опыт их разрешения и способных благодаря 
этому оказать существенную помощь.

Преимущество групповой психотерапии соетоит в том, что реак- 
ции, возникающие и прорабатываемые в контексте группового взаимо



действия, могут помочь в решении межличностных конфликтов вне 
группы. В дружественной и контролируемой обстановке можно усва- 
ивать новые навыки, экспериментировать с новыми ™нами поведе- 
ния. Присутствие равноправных партнеров, а не только одного ПСИХО- 
лога создает ощущение комфорта, у  недостаточно уверенных в себе 
членов группы не возникает чувства, что на них оказывают давление, 
они чувствуют себя спокойнее, ощущая поддержку и зная, что такие 
же проблемы есть у других [ ١ 02].

Прак™ческая психологая и психотерапия накопили большой опыт 
работы с психокоррекционной группой (соад ^ н о-п и хол оги ч еск ^  
тренинг коммуникативных способностей, тренинг личностного роста, 
психодрама, танцедвигательная терапия, гештальтгруппа, группа тре- 
нинга и умений и др.).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите виды психологического консультирования добрач- 
ной и предбрачной пары.

2. В чем особенное™ консультирования добрачной и предбрач- 
ной пары по телефону доверия?

3. ?аскройте содержание консультирования как информирова- 
ния (псиоогического просвещения).

4. Каковы особенности индивидуального психологического кон- 
сультирования добрачной пары?

5. Обоснуйте преимущества и недостатки группового ПСИХОЛО- 
гического консультирования добрачных пар.

6. Назовите методы индивидуального психологического кон- 
сультирования по вопросу выбора партнера.

7. Опишите методы группового психологического консультиро- 
вания добрачных пар.

Темы рефератов

ا . Правовая ответственность семейного консультанта.
2. Основные трудности в работе с молодой семьей.
3. Программы психологической помощи молодым людям, всту- 

пающим в брак.
4. Схема психологической работы с проблемной семьей.
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5.4. Консультирование в ситуации развода

Развод- как ампутация: ты остаешь- 
ся в живых, но тебя стало меньше.

М. Атвуд

Разведенный женат на разведенной- 
четверо в постели.

Талмуд

В нашей стране психологическая помощь людям в ситуации раз- 
вода еще совсем недавно не считалась актуальной, и не потому, что 
отсутствовала сама проблема и переживания, с ней связанные, а в СИ- 
лу того, что развод не относили к явлениям, характерным для совет- 
ского образа жизни, в последние годы психологи активно обсуждают, 
какие методы консультирования более эффективны для людей, пере- 
живающих развод, ©пыт зарубежных коллег показывает, что эти ЛЮ- 
ди нуждаются в помощи на разных уровнях: социальном, материаль- 
ном, физическом и др.

По мнению психолога ю . Е. Алешиной, консультирование тех, 
кто принял решение расторгнуть брак, отличается от других видов 
п^ологаческой коррекции ярко выраженной инф лирую щ ей функ- 
цией [6]. Поэтому специалисты, работающие с разводящимися супру



гами, должны быть хорошо осведомлены в областн юрндических ас- 
пектов развода, особенно в вопросах, связанных с детьмн. Любой раз- 
вод, даже желанный,- серьезная травма, которая усугубляется необ- 
ходнмостью полной реорганнзацнн жизни и переживается иногда 
долгие годы. До развода большинство людей не представляют, с каки- 
ми трудностями они могут столкнуться, но основной проблемой для 
них становится обустройство жизни после расставания.

Муж и жена могут прийти в консультацию вместе, или прихо- 
дит один из супругов, чаще всего тот, кто остается в одиночестве. 
Иногда к специалисту обращается инициатор развода с просьбой по- 
мочь доказать семье правильность своего решения и действий, еле- 
дующих за его принятием. Изменение жизненных ожиданий и планов, 
семейной структуры и семейных ролей, решение материальных и юри- 
дических проблем -  любой из этих вопросов может стать темой для 
самостоятельного блока в консультативной работе.

©дин из основателей американской семейной терапии F. Лэнг 
убежден, что даже сегодня слово «брак» для многих означает клятву, 
обещание и нарушение этой клятвы человек воспринимает очень бо- 
лезненно. Психологические проблемы на разньгс этапах развода ОСО- 
бенно трудны для партнеров. Поэтому необходимо терапевтическое 
сопровождение на всех стадиях развода, в зависимости от индиваду- 
альных особенностей пары и протекания развода оно имеет различ- 
ные формы. Супруги могут нуждаться как в инфо^ационно-консуль- 
тативной, так и в психотерапевтической поддержке.

Система работы с семьями может строиться в двух направлени- 
ях: помощь отдельному человеку, внимание к его личным проблемам 
и изучение конфликтующих социальных групп, представленных в кон- 
кретной семье [ هل6ل .

©сновными тенденциями психотерапии в ситуации развода, на 
наш взглдд, являются, во-первьгс, работа специалиста с человеком, об- 
ратившимся за помощью, и, во-вторых, работа психолога с «расширен- 
ной семьей», которая может включать не только родственников, но 
и знакомых, друзей клиента.

В случае необходимости люди с психическими проблемами, на- 
рушениями поведения, переживающие семейные конфликты, могут по- 
лучить профессиональную помощь в пихологических консультаци- 
ях. Если собственные попытки преодоления кризиса в супружеских



отношениях потерпели неудачу и ресурсы поддержки в социальной 
сети недостаточны или кажется, что нет возможности найти решение, 
первое, что нужно сделать, -  разыскать семейную консультацию, где 
есть специалисты по данной проблеме.

Семейно-центрированная практика как модель социальной ра- 
боты сосредоточена на взаимоотношениях человека, его семьи и их 
окружения, влияющих, в свою очередь, на более широкие социальные 
силы и системы, в которые они включены.

Социальная психология и психотерапия исходят из того, что на- 
дежные социальные отношения между членами семьи, родственника- 
ми, друзьями оказывают позитивное влияние на психическое самочув- 
ствие и здоровье. Принадлежность к группе, семье поддерживает чув- 
ство самоценности, помогает справиться с кризисами, конфликтами 
и напряжением, а также с факторами риска для здоровья. Психологи- 
ческие консультативные мероприятия должны не только концентри- 
роваться на патологии и разработке путей ее преодоления, но и ВКЛЮ- 
чать целенаправленный поиск и поддержку социальных ресурсов.

Таким образом, психосоциальная практика тесно связывается 
с концепцией действий для поддержания психической компетентно- 
сти (индивидуальными ресурсами и стратегиями создания сети СОЦИ- 
альных контактов); это называется работой с сетью.

Консультирование, ориентированное на сеть социальных отноше- 
ний, понимается не как альтернатива существующим концепциям тера- 
пии и консультирования, а как их дополнение и дальнейшее развитие.

Первый этап ориентированного на се™ консультирования -  это 
содержательный анализ, диагностика взаимоотношений клиента с окру- 
жающими людьми.

Анализ сет и -  метод визуального содержательного представле- 
ния социальных отношений человека, с помощью карты сети можно 
зафиксировать переплетение отношений личности, чтобы лучше по- 
нить их совокупность, проанализировать структуру долженствований 
в отношениях, провести диалог об их качестве и различных функциях 
в жизни личное™. Опыт исследований показьгаает, что эта форма пред- 
ставления побуждает человека, нуждающегося в психологической по- 
мощи, осмыслить свои социальные отношения и в то же время ПОЗВОЛЯ- 
ет специалисту относительно просто встроить практику визуализиро- 
вания в интервью.



Благодаря ярко выраженным диалогично-рефлексивным качествам 
метод карты сети можно эффективно иснольэовать в консультативно-те- 
^певтической нрактике. При исследовании сети возможны различные 
варианты визуального представления социальных отношений. Например, 
группа психологов под руководством австрийского ученого ф. Штрауса 
использовала систематизированную форму, позволяющую испьггуемым 
проанализировать различные сферы своей жизни в сравнении с областя- 
ми родственной сети (семья, родственней, друзья, соседи).

Пемецкий психолог ٨ . Ленц разработал конкретную схему ана- 
лиза сети в рамках консультативной работы.

١. В процессе консультирования клиенту предлагают углублен- 
но рассмотреть сеть социальных отношений. Карта сети позволяет 
сделать наглядными отношения и их структуру.

2. Перед клиентом лежит лист бумаги, на котором в изобилии 
изображены концентрические круги, в центре внутреннего круга сто- 
ит слово «Л».

3. Он должен сделать первый шаг: представить себе людей, с ко- 
торыми чувствует себя особенно тесно связанным, без которых ему 
трудно. Эти люди группируются в первом круге вокруг «я».

4. Затем клиента спрашивают о людях, которые также важны в его 
жизни, но с которыми он менее связан, чем с людьми из первого кру- 
га. Эти лица размещаются дальше, в более удаленньтс кругах.

5. В конце размещают людей, с которыми социальные контакты 
установлены, существуют, но эмоциональные связи слабее или более 
дистанцированы. Это могут быть коллеги по работе, соседи, знакомые 
из группы досуга, объединения или организации, с которыми был связан 
клиент.

6. В заключение при составлении карты сети особыми значками 
отмечаются те, кто связан с поставленными проблемами, с кем ОТНО- 
шения особенно конфликтны или развивались напряженно.

7. Эта визуальная реконструкция служит основой для общего 
анализа структуры отношений. Анализ нередко продолжается на по- 
следующих коультациях. в диалоге, который сопровождается ИН- 
тенсивным выражением чувств, могут быть затронуты следующие 
комплексы тем:

• Вид отношений (семья, родственники, друзья, коллеги по ра-
боте).



• Структура социальной сети (состав и объем, нлотность се™ 
отношений, частота, множественность контактов и т. д.).

• Качественные изменения отношений в носледние годы (одни 
отношения с появлением проблем становятся интенсивнее, другие ОС- 
лабевают или полностью разрушаются). От кого Вы отдалились? 
С кем установили новые или восстановили старые связи?

• Желания, стремления (иметь более ™тенсивные контакты с опре- 
деленными людьми, иметь взаимные интересы, тесные, доверитель- 
ные отношения, чувствовать эмоциональную безопасность).

• Опыт отношений (зависимость, контроль, вмешательство, на- 
несение ущерба, искренность, внимание и интерес).

• Степень удовлетворенности отношениями в сети (общая оценка 
контакта; напряженность, конфликтность), доступность членов се™.

8. Далее проводится анализ ресурсов поддержки в се™:
• Возможность располагать социальной поддержкой. (Есть ли 

к кому клиенту обратиться с проблемами? к кому? Как часто это про- 
исходит?)

• Формы получаемой помощи (например, эмоциональная и еже- 
дневная практическая помощь).

• Значимоеть неформальной поддержки. (Соответствовала ли фор- 
ма помощи потребностям? Каковы различия в оказании поддержки?)

• Желания и ожидания при оказании поддержки.
• Степень обоюдности, взаимности помощи в неформальных 

отношениях. (Ищут ли члены сети у клиента совета и помощи?)
9. ?ассматриваются ресурсы сети клиента и готовность исполь- 

зовать их. (Что представляет собой опыт использования сети? Каких 
реакций клиент ожидает или боится? Какие чувства он испытывает, 
обращаясь за помощью?)

Понимание и визуализация того окружения, в котором живет че- 
ловек, стимулируют его к более интенсивному критическому анализу 
своих социальных отношений, активизируют желание воспользовать- 
ся ресурсами поддержки своего социального ПОЛЯ.

Будут ли социальная сеть и объективно сложившиеся возможно- 
ети использоваться в качестве ресурсов поддержки, зависит от внешних 
норм и ценностей семьи, в которой клиент родился, от биографического 
опыта, а также от его желаний, страхов и притязаний, л. Толсдорф 
(1976) исследовал «поведение пользователя»: в разных клинических



популяциях он ввел понятие «ориентация сети», под которой понимал 
совокупность убеждений, установок и ожиданий человека относи- 
тельно той поддержки, которую он может получить от членов своей се- 
ти, преодолевая жизненные проблемы.

Люди с негативной ориентацией сети имеют низкую самооцен- 
ку, испытывают страх зависимости и недоверие к другим, ©ни не чув- 
ствуют себя способными воспользоваться ресурсами своего окруже- 
ния, не хотят афишировать свои проблемы, полагая, что каждый дол- 
жен справляться с ними сам.

Консультирование, ориентированное на сеть, концентрируется 
прежде всего на током восприятии человеком ситуации, в которой он 
оказался. Задача психолога на первом этапе -  научить клиента пони- 
мать свои страхи и затруднения, подвести его к осознанному критиче- 
скому анализу своей биографии. Это облегчает доступ к имеющемуся 
у него опыту отношений с людьми, и понимание собственных чувств 
помогает активизировать взаимодействие с окружающими, установить 
более тесные связи.

Часто обиды и разочарования клиента связаны с равнодушием 
близких или даже отказом в помощи. Консультирование на первом эта- 
пе направлено на постепенное ослабление его защитных реакций, на 
расширение пространства общения и вовлечение значимых для клиента 
людей в его личные проблемы. Как правило, человек, пришедший к пси- 
хологу, убежден, что никто не может оказать ему необход^ую  услуту, 
и именно поэтому избегает мобилизации социальных ресурсов.

Общий анализ и проработка личной ориентации в се™ требуют 
в первую очередь психотерапевтически ориентированных действий.

Второй этап работы с сетью включает в себя методы вмеша- 
тельства в структуру повседневных, обыденных отношений человека, 
обратившегося за помощью. Они направлены на улучшение защитно- 
го взаимодействия или структурные изменения его социальных ОТНО- 
шений. Консультативная работа строится, как правило, на поддержа- 
НИИ межличностной компетенции и усилении уверенности клиента 
в себе. В первую очередь его нацеливают на активный поиск потен- 
циала помощи и образование тесных, защищающих отношений. Его 
побуждают чаще обращаться к другим людям, учат строить действу- 
ющие контакты, например, с людьми из се™, которые могут рассмат- 
риваться как компетентные помощники.



в работе е психологом клиенты часто обнаруживают желание 
возобнови™ или усилить отношения с людьми, которые в прошлом бы- 
ли им эмоционально близки, но по разным причинам отошли на ВТО- 
рой план или полностью исчезли из их повседневной жизни. Через ВИ- 
зуализацию соединений отношений на карте сети иногда в поле зре- 
ния клиента внезапно возникают люди, с которыми с у щ е с т в у ю т  шат- 
кие, неблизкие отношения, но к которым клиент испытывает уваже- 
ние и доверие.

Если в распоряжении имеется только сокращенная, редуциро- 
ванная сеть, которая недостаточно соответствует потребностям в под- 
держке, то вмешательство концентрируется в большей степени на из- 
менениях в структуре отношений. Цель констатирования в этом слу- 
чае -  восстановление связей между распадающимися частями ссти, а ™к- 
же стабилизация и усиление существовавших до сих пор поверхност- 
ных контактов.

Методы конструирования ссти не ограничиваются усилением су- 
ществующих отношений и интенсификацией слабьге или разрушен- 
НЬ!Х контактов, они направлены на образование новых связей и систем 
поддержки. Отправной точкой для работы с сетью служат инициатива 
активной самопомощи, поиск дополнительных форм ежедневной под- 
держки и практической помощи, которые могут включать в себя СПО- 
собы проведения свободного времени, сове™!, информацию по уходу 
за детьми.

Концепция сети предлагает теоретические рамки для анализа 
связей и взаимозависимостей между уровнем микросоциальных от- 
ношений, мезосоциальными процессами и мак^социальными уело- 
ВИЯМИ субъективных процессов. Цель сстевой поддержки состоит в том, 
чтобы стимулировать собственные СИЛЬ! и возможности клиента, по- 
мочь ему осознанно использовать и мобилизовывать социальные ре- 
сурсы для преодоления своих проблем, а также обнаруживать и стро- 
и™ новые отношения.

Партнеры в ситуации развода нуждаются как в информационно- 
консультативной, так и в собственно терапевтической социа^но-пси- 
хологаческой помощи. Терапевтическое сопровождение на разньге эта- 
пах развода может иметь разные формы: это и индивидуальная тера- 
ПИЯ для каждого из супругов, и парная терапия, и терапия для детей 
разводящ؛гася супругов.



Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте понятие «социальная сеть».
2. В чем суть консультирования, ориентированного на сеть?
3. Каковы основные проблемы партнеров в ситуации развода?
4. Какие виды терапии могут быть использованы на разных эта- 

пах развода?
5. Почему возникает необходимость психологического сопро- 

вождения при разводе?

Темы рефератов

1. Основные направления психологической помощи в ситуации 
развода.

2. Содержание и формы психологического сопрововдения при 
разводах.

3. Психотерапия детей в ситуации развода родителей.
4. Методы работы с социальной сетью.
5. Парная терапия в ситуации развода.
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Раздел 2. П С И Х И Ч Е С К О Е  ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕ№»БИ

Практическ©е занятие 1 
ДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Методики для детей (подростков)
Цель зан ят и я -  освоение основных структурных компонентов 

и способов диагностики детско-родительских отношений глазами ребека.
Задачи:
!)ознакомиться с методиками диагностики детско-родительских 

отношений (методики для детей);
2) интерпретировать полученные данные с учетом индивидуаль- 

ных особенностей ребенка, семьи и ^ ск о-^ адтел ьск и х  отношений, 
проанализировать и обсудить каждый из компонентов системы;

3) провести обучение навыкам практического использования раз- 
личных психодиагностических методик при изучении детско-роди- 
тельских отношений.

Методика «Кинетический рисунск семьи»
Основные теоретические положения

Методика «Кинетический рисунок семьи» (К?€) р. Бернса и с. Ка- 
уфмана позволяет увидеть сем ей^ю  ситуацию так, как ее субъектив- 
но переживает сам ребенок [68]. Тест помогает выявить взаимоотно- 
шения в семье, вызывающие тревогу у ребенка, обнаружить, как он 
воспринимает других членов семьи и свое место среди них.

Используя методику КРС, следует иметь в виду, что каждый ри- 
сунок является результатом творческой деятельности, отражающим 
восприятие семьи и позволяющим ребенку анализировать, переос- 
мьюливать семейные отношения. Поэтому рисунок семьи не только 
раскрывает настоящее и прошлое, но и направлен в будущее: при ри- 
совании ребенок и^ерпретирует ситуацию, по-своему решает пробле- 
му семейных отношений.

Методика к?€ состоит из двух частей: рисования всей семьи и бе- 
седы после рисования. Для выполнения рисунка ребенку дается стан- 
дартный лист бумаги, карандаш и ластик.



Инструкция: «1^алуйста, нарисуй свою семью так, чтобы ее 
члены были чем-то заняты». На все уточняющие вопросы следует от- 
вечать без каких-либо разъяснений: «Можешь рисовать, как хочешь».

Во время рисования психолог записывает все спонтанные вы- 
сказывания ребенка, следит за его мимикой, жестами, а также фикси- 
рует последовательность рисован™. После того как рисунок закончен, 
с ребенком проводится беседа по следующей схеме:

1. Кто изображен на рисунке, что делает каждый член семьи?
2. Где работают и учатся члены семьи?
3. Как в семье распределяются домашние обязанности?
4. Каковы твои взаимоотношения с отдельными членами семьи?
Психолог может задать и более нацеленные вопросы, интере-

сующие его в данной ситуации.

Обработка и интерпретация результатов

В системе количественной оценки к ?с учитываются формаль- 
ные и содержательные особенное™ рисунка. Формальными считают- 
ся качество линий, расположение объектов рисунка, стирание всего 
рисунка или отдельных его частей ластиком, затушевывание или за- 
штриховывание отдельных частей рисунка. Содержательной характе- 
ристикой рисунка является и^бражаемая деятельность членов семьи.

При интерпретации к ?с проводотся анализ:
!)структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и на- 

рисованной семьи, расположение и взаимодействие членов семьи на 
рисунке)؛

2) особенностей рисования отдельных членов семьи (различия 
в стиле рисования, количество и прорисовка деталей, схема тел от- 
дельных членов семьи);

3) процесса рисования (последовательность рисования членов се- 
мьи, вербальные комментарии и реплики, паузы, эмоциональные ре- 
акции во время рисования).

Ннтерпретация результатов обследования осуществляется по еле- 
дающим основаниям;

١. ?ебенок не всегда рисует всех членов семьи. Обычно он не 
рисует тех, с которыми находится в конфликтных отношениях. Кроме 
того, расположение членов семьи на рисунке часто показывает их вза- 
имоотношения. Например, важным показателем психологической бли



зости является расстояние между членами семьи. Инотда между ними 
рисуются различные объекты, которые служат как бы преградой. Об- 
щая деятельность всех членов семьи обычно свидетельствует о хоро- 
ших, благополучных семейных отношениях. Часто общая деятель- 
нос™ соединяет лишь некоторьге членов семьи. Это указывает на на- 
личие семейных микрогрупп. Некоторые де™ изображают себя на 
нижней части листа. Это может свидетельствовать о чувстве непол- 
ноценности в семейной ситуации. На некоторых рисунках преобла- 
дают не люди, а вещи, чаще всего мебель. Это также отражает ЭМО- 
циональные проблемы ребенка.

2. Считается, что ребенок наиболее детализирует, дольше всего 
рисует и тщательнее всего ^ у к ^ ш и в а ет  фигуру самого любимого 
члена семьи, и  наоборот, если он отрицательно относится к кому-ли- 
бо, то рисует этого человека неполно, без деталей, иногда даже без 
основных частей тела. Когда межличностные отношения ребенка 
конфликтны, тревожны и эмоционально окрашены или хотя бы неод- 
нозначны, он часто использует штргаовку в изображении того члена 
семьи, с которым у него сложились конфликтные связи, о  том же МО- 
гут свидетельствовать стирание и перерисовка фигур некоторых чле- 
нов семьи.

3. В рисунках детей, особенно дошкольного и младшего школь- 
ного возраста, можно наблюдать несколько стилей рисования. Так, 
часто одним стилем рисуются отец и братья, а другим -  мать и сес- 
тры. Особенно отличается тип п^рисовывания волос и одежды. Но 
тому, как ребенок рисует себя, можно понять, с кем он больше иден- 
тифицирует себя (с матерью или отцом).

4. Анализ процесса рисования дает богатую информацию не 
только о внутрисемейных отношениях ребенка, но и вообще о стиле 
его жизни и О его личное™. Когда дети, особенно младшего и средне- 
го школьного возраста, отговариваются тем, что они не умеют рисо- 
вать, это вполне нормально и понятно. Успокойте их, скажите, что 
важно не столько красиво нарисовать, сколько придумать деятель- 
нос™ для членов семьи. Однако многочисленные отговорки, а также 
манера загораживаться, прикрывать рукой нарисованное могут свиде- 
тельствовать о неуверенности ребенка, его неверии в свои силы, по- 
требности в поддержке со стороны взрослого.



5. Чаще всего дети начинают свой рисунок с изображения того 
члена семьи, к кому они действительно хорошо относятся. Может 
возникнуть пауза перед тем, как ребенок начнет рисовать какую-то 
фигуру. В отдельных случаях это свидетельствует об эмоционально 
неоднозначном или даже негативном отношении ребенка, в коммен- 
тариях к рисунку также может прозвучать его отношение к родствен- 
никам, но во время выполнения теста ^ч ш е не вступать в разговор 
с ребенком.

Для методики КРС разработана система количественной оценки. 
Выделяются нять симптомокомнлексов: !)благоприятная семейная 
ситуация; 2) тревожность; 3) конфликтность в семье; 4) чувство не- 
полноценности в семейной ситуации; 5) враждебность в семейной СИ- 
туации. О наличии соответствующего симптомокомплекса свидетель- 
ствуют симптомы в рисунке, указанные в табл. 3.

Таблица 3

Симптомы, входящие в симптомокомплексы методики КРС

Симптомо-
комплекс Симптом Балл

ا 2 3
1.Бл^]риятная 
семейная ситуация

!. Общая деятельность всех членов семьи 0,2
2. Преобладание людей на рис̂ таке 0,1
3. Изображение всех членов семьи 0,2
4. Отсутствие изолированных членов семьи 0,2
5. Отсутствие штриховки 0,1
6. Хорошее качество линий ٠٠١
7. Отсутствие показателей враждебности 0,2
8. Адекватное распределение людей на листе 0,1
9. Другие возможные признаки 0,1

2. Тревожность !.Штргаовка 0,1
2. Линия основания -  пол 0,1
3. Линия над рисунком 0,1
4. Линия с сильным нажимом 0,1
5. Стирание 0,1
6. Преувеличенное внимание к деталям 0,1
7. Преобладание вещей 0,1
8. Двойные или прерывистые линии 0,1
9. Подчеркивание отдельных деталей 0,1
10. Другие возможные признаки 0,1



Окончание табл. 3
1 2 3

3. Конфликтность 
в семье

]. Барьеры между фигурами 0,2
2. Стирание отдельных фигур 0,1
3. Отсутствие основных частей тела уотдель- 
ных фигур

0,2

4. Выделение отдельных фигур 0,2
5. Изоляция отдельных фигур 0,2
6. Неадекватная величина отдельных фигур 0,2
7. Несоответствие вербального описания ри- 
сунка изображению

0,1

8. Преобладание вещей 0,1
9. Отсутствие на рисунке некоторых членов 
семьи

0,2

10. Член семьи, стоящий спиной 0,1
1 ١. Др^ие возможные признаки 0,1

4. Чувство непол- 
ноценности в семей- 
ной ситуации

1. Автор рисунка непропорционально малень- 
кий

0,2

2. ?асположение фигур в нижней части листа 0,2
3. Линия слабая, прерывистая 0,1
4. Изоляция автора от других 0,1
5. Маленькие фигуры 0,1
6. Неподвижная по сравнению с другими фи- 
гура автора

0,1

7. Отсутствие автора 0,2
8. Автор стоит спиной 0,1
9. Другие возможные признаки 0,1

 Враждебность ئ
в семейной си^а-
НИИ

1. Одна фигура на другом листе или на другой 
стороне листа

0,2

2. Агрессивная позиция фигуры 0,1
3. Зачеркнутая фигура 0,2
4. Деформированная фигура 0,2
5. Обратный профиль 0,1
6. ? ^ и  раскищ т̂ы в стороны 0,1
7. Пальцы длинные, подчеркнутые 0,1
8. Другие возможные признаки 0,1

Примечание. Баллы обозначают вес симптома в симнтомокомнлсксе и ИС- 

пользуются для количественной оценки рисунка.

После нодсчета количества баллов по симптомокомплексам пси- 
холог заполняет бланк регистрации результатов.



Бланк регистрации результатов

Дата рождения________________
Дата эксперимента

Сумма баллов по симптомокомплексам

Благоприят- 
ная семейная 

ситуация

Тревожность 
в семье

Конфликт- 
ность в семье

Чувство не- 
полноценно- 
сти в семей- 

ной ситуации

Враждеб- 
ность 

в семейной 
си^ации

Опросник «□о^рос^ки ٠ родителях»

Основные теоретические положения

Опросник «Подростки О родителях» позволяет показать уста- 
новки родителей, их поведение и методы воспитания так, как их ВИ- 
дят дети в подростковом и раннем юношеском возрасте [68]. Первич- 
ной основой опросника является методика, которая была создана 
Е. Schaefer (1965). Его опросник «Children's Report o f ?arental Beha¥؛or 
Inventory» состоял из 28 шкал по 10 заданий в каждой. Е. Schaefer 
рассматривал принятие, опеку и контроль в качестве основных пара- 
метров воспитания.

Принятие подразумевает безусловно положительное отношение 
к ребенку вне зависимости от исходных ожиданий родителей.

Непринятие рассма^ивается как отрицательное отношение к ре- 
бенку, отсутствие любви и уважения к нему, враждебность.

Понятие психологического контроля подразумевает как опреде- 
ленное давление и преднамеренное руководство детьми, так и степень 
последовательности в осуществлении воспитательных принципов.

В ?оссию методика пришла из Чехословакии. Здесь в исследова- 
НИИ 3. Матейчека и его соавторов снова подтвердилось первоначаль- 
ное представление о том, что воспитательное поведение родителей 
глазами детей можно описать тремя переменными:

1) принятие -  эмоциональное отвержение;
2) психологический контроль -  психологическая автономия;
3) скрытый контроль -  свободный контроль.



Учитывая социокультурные различия, чешские психологи пере- 
работали методику. Важным оказалось прежде всего сокращение ко- 
личества шкал, так как факторный анализ на чешской выборке ПОЗВО- 
лил выделить три значимых фактора:

1) положительный интерес -  враждебность;
2) директивность -  автономия;
3) непоследовательность.
Эти факторы составили пять шкал и стали базой для русскоязыч- 

ной методики, которую на русской клинической выборке адаптировал 
коллектив под руководством л. и. Вассермана [89]. Удивительно, что 
наряду с применением в клинической психологической практике мето- 
дика «Подростки О родителях» уже дважды использовалась в обширных 
педологических исследованиях образа жизни подростков и помогла 
зафиксировать особенноети их семейной ситуации.

Перед началом исследования подростку объясняются его цели 
и задачи, после чего предъявляется инструкция.

Инструкция: «Просим Вас оценить, исходя из собственного 
опыта, какие из указанных ниже положений более всего характерны 
для Ваших родителей. Для этого внимательно прочитайте каждое ут- 
вервдение, не пропуская ни одного из них. Если Вы считаете, что ут- 
верждение полностью передает воспитательные принципы Вашего 
отца (или матери), то в регистрационном бланке рядом с номером со- 
ответствующего утверждения поставьте цифру 2. Если Вы считаете, 
что данное высказывание частично подходит для Вашего отца (или 
матери), то ставьте цифру 1. Если же, по Вашему мнению, утвержде- 
ние не относится к Вашему отцу (или матери), то ставьте цифру ٠».

Затем подростку предъявляются текет опросника ирегиетраццон- 
ные бланки. Бланки заполняются отдельно, т. е. вначале, например, по 
о™ошенню к матери, затем этот бланк сдается экспериментатору и толь- 
ко после этого вьщается бланк для заполнения по отношению к отцу.

Текст опросника

Моя мать /м ой отец
١. Очень часто улыбается мне.
2. Категорически требует, чтобы я усвоил(а), что могу дела™, 

а что нет.
3. Педостаточно терпелив(а) по отношению ко мне.



4. Когда я ухожу, сам(а) решает, когда я должен (должна) вер- 
нуться.

5. Всегда быстро забывает то, что сам(а) говорнт нли прнказы-
вает.

6. Когда у меня нлохое настроенне, советует мне успоконться 
нлн развеселнться.

7. Счнтает, что для меня должно существовать много правил, 
которые я обязан(а) выполнять.

8. Постоянно на меня кому-то жалуется.
9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо.
- За одно и то же один раз наказывает, а другой .أ 0  прощает.

ا ١ . Очень любит делать что-нибудь вместе.
12. Если поручает мне какую-нибудь работу, то считает, что я 

должен (должна) делать только ее, пока не закончу.
13. Пачинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустя- 

ка, который я сделал(а).
14. Могу идти куда захочу и не спрашивать у него (нее) разре- 

!иения.
15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих 

своих дел.
16. Когда мне груетно, пьгсается развеселить и воодушевить меня.
17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я должен 

(должна) быть наказан(а).
18. Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу.
19. Если бы мне захотелось, то я мог(ла) бы идти куда захочу 

каждый вечер.
20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, 

а иногда-нет.
21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения.
22. Следит за тем, чтобы я всегда делал(а) то, что мне сказано.
23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему (ей) противен.
24. Позволяет мне делать практически все, что мне нравится.
25. Меняет свои решения так, как придет в голову или как ему 

(ей) будет удобно.
26. Часто хв^ит меня за что-либо.



27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь.
28. Хотел(а) бы, чтобы я стал(а) другнм (другой), нзменнлся (из- 

менилась).
29. Позволяет мне самому (самой) выбирать себе дело но душе.
30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда —нет.
.тарается открыто доказать, что любит меня€ . ل 3
32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе.
33. Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит 

об этом.
34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должен» 

или «нельзя».
35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я еде- 

лаю что-нибудь плохое или хорошее.
36. Считает, что я должен (должна) иметь собственное мнение 

по каждому вопросу.
37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею.
38. Когда его (ее) чем-то расстрою, не будет со мной говорить, 

пока я не начну.
39. Всегда легко меня прощает.
40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда СЛИП!- 

ком много, а иногда слишком мало.
41. Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо.
42. Постоянно указывает мне, как себя вести.
43. Вполне возможно, что в сущности меня ненавидит.
44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию.
45. Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым (доброй) и при- 

знательным (признательной).
46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни 

спросил(а).
47. Часто проверяет, все ли я убрал(а), как было велено.
48. Чувствую, что он (она) пренебрегает мною.
49. Моя комната или уголок -  это моя крепость: могу убирать ее 

или нет, он (она) в э™ вопросы не вмешивается.
50. Очень тяжело разобраться в его (ее) желаниях и указаниях.



Бланкрегистрации результатов

Возраст______________________
Дата заполнения

Моя мать / мой отец
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١ 2 3 4 5
6 7 8 9 10
١١ 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50

«Сы-
рые»
бал-
лы

POZ

«Сы-
рые»
бал-
лы

DIR

«Сы-
рые»
бал-
ЛЬ!

HOS

«Сы-
рые»
бал-
лы

AUT

«٢٧ -
рые»
бал-
ЛЬ!

NED
Стан-
дарт-
ные
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лы

PDZ

Стан-
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ные
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лы

DIR

Стан-
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ные
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ЛЬ!

HOS

-ئ
дарт-
ные
бал-
ЛЬ!

AUT

Стан-
дарг-
ные
бал-
٨٧

NED

Обработка и интерпретация результатов

После того как подросток заполнил оба бланка (на отца и на 
мать), полученные данные сводятся в бланк регистрации результатов 
отдельно на мать и на отца. Затем по каждому параметру ПОДСЧИ- 
тывается а^фметическая сумма «сырых» баллов (P O Z - позитивный 
интерес, DIR -  директивность, HOS -  враждебность, AUT -  автоном



ность и N E D - непоследовательность). Далее «сырые» баллы перево- 
дятся в стандартные в сооттстви и  с таблицами, приведенными в пу- 
бликации авторов рукоязы чной версии теста. Значения стандартных 
баллов Базируются от 1 до 5 со средним баллом 3 (табл. 4). Если по 
параметру набрано 1-2 балла, то можно говорить, что он слабо выражен, 
если же 4-5 , то измеряемое качество выражено вполне отчетливо.

Таблица 4
Средние значения показателей теста «Подростки о родителях»

Факторы Среднее
значение

Автономность (AIJT) Со стороны матери (MAUT) 3,12
Со стороны отца (OAUT) 3,24

Непоследовательность (NED) Со стороны матери (MNED) 3,22
Со стороны отца (ONED) 3,29

Директивность (DIR) Со стороны матери (MD1R) 2,84
Со стороны отца (ODIR) 2,53

Враждебность (HOS) Со стороны матери (MHOS) 2,97
Со стороны отца (OHOS) 3,01

Позитивный интерес (POZ) Со стороны матери (MPOZ) 2,97
Со стороны отца (OPOZ) 2,89

Примечание. Данные получены на выборке, включающей более 4тые. НОД- 

ростков ст ар ш е классов школ.

Затем на специальном бланке строятся оценочные профили от- 
ношений матери и отца. Именно анализ типов профилей А. и. Вассер- 
ман и его коллеги сделали особенностью клинического анализа резуль- 
татов тестирования по методике «Подростки О родителе».

Оценочный профиль воспитательного отношения матери / отца

5
4
3
2
١
Стандартный балл
Параметр отношения POZ D1R HOS АПТ NED

Анализ графиков зависимости личностной тревожности (LT) 
от позитивного интереса со стороны матери и отца показывает, что



отсутствие такого интереса со стороны матери определяет высокую 
тревожность подростка (в группе подростков со значениями M?OZ = 1 
показатель LT = 47), тогда как его отсутствие со стороны отца не ЯВ- 
ляется столь болезненным: личностная тревожность соответствует 
среднему уровню (в группе подростков со значениями OPOZ = ل по- 
казатель LT = 43,9). Появление незначительного интереса со стороны 
матери (MP©Z = 2) резко снижает значение личностной тревожности, 
и она начинает соответствовать средней норме (LT = 40,1). Появление 
позитивного интереса со стороны отца не оказывает столь радикаль- 
ного воздействия на состояние подростков, поскольку, снижаясь, 
личностная тревожность остается в пределах средней нормы.

Подобное различие, по мнению исследователей, может быть обь- 
яснено тем, что позитивный интерес со стороны матери подростки ВИ- 
дят преаде всего в наличии опеки сильного самостоятельного челове- 
ка, тогда как позитивный интерес со стороны отца рассматривается 
ими как отсутствие грубой физической силы.

Возрастание позитивного интереса со стороны матери до мак- 
симального значения не снижает личностную тревожность подростка, 
она остается на среднем уровне, и ее показатель колеблется в преде- 
лах от 40 до 41 балла.

Возрастание позитивного интереса со стороны отца (OBOZ = 3 
или 0 ? © z  = 4) способствует снижению показателя личностной тре- 
вожности с41,5 до 39,8 балла. Дальнейшее увеличение значения по- 
зитивного интереса до 5 способствует возрастанию показателя тревож- 
нос™ с 39,8 до 40,8 балла. Крайне высокий балл по шкале позитивно- 
то интереса указывает, как правило, на идеализацию действительной 
ситуации в семье или сознательную симуляцию со стороны одного из 
родителей. Это может говорить также О том, что ребенок требует без- 
оговорочной любви со стороны родителя или боготворит его, а подоб- 
ное состояние подростка не может не сказаться на его личностной 
тревожности.

Анализ зависимости личностной тревожности подростка от 
директивности матери указывает на прямую корреляцию этих вели- 
чин. При минимальном значении директивности (MDIR = 1 ) L T  = 38, 
при максимальном (MDIR = 5) значение личностной тревожности 
увеличивается до 45,8 балла, т. е. при навязывании подростку чувства 
вины со стороны матери он становится высокотревожным.



Корреляция уровня личноетной тревожное™ нодростка е дирек- 
тивным стилем воснитания отца носит не столь яркий характер ли- 
нейной зависимости. Тем не менее при отсутствии директивности от- 
ца п а за т ел ь  личностной тревожности подростка равняется 40,4 бал- 
ла, при появлении же директивности отца он снижается до 39,8 балла. 
Поскольку директивность отца воспринимается подростком в форме 
тяготения к лидерству, желания завоевать авторитет, ее отсутствие 
воспринимается болезненно.

Показатель личностной тревожности подростка при возрастании 
значения директивности отца с 2 до 4 увеличивается с 39,8 до 43,4 бал- 
ла, что может быть обусловлено приближением директивности кдес- 
потичности. При возрастании значения директивности до 5 личност- 
ная тревожность остается неизменной.

Анализ соотношения враждебного стиля воспитания и личност- 
ной тревожности говорит о линейной зависимое™ этих величин. 
Чем более выражена враждебность, тем выше уровень тревожности. 
Враждебное поведение отца является более стрессогенным фактором 
для подростка, поскольку при максимальной враждебности матери 
LT = 45,1, а при максимальной отцовской враждебности LT = 46,8.

?азличие влияний враждебного стиля воспитания со стороны 
матери и со стороны отца может быть объяснено тем, что враждебные 
матери прежде всего агрессивны и чрезмерно строги в межличностных 
отношениях с ребенком. Жестокие отцы суровы и чрезмерно критич- 
ны по отношению к собственному ребенку, поэтому он живет в тре- 
вожном ожидании низкой оценки его деятельности и отвержения по 
формуле «Как ты смеешь не соответствовать тому, что ждут от тебя, 
ведь я жертвую всем, чтобы сделать из тебя человека».

Анализ зависимости личностной тревожности от автономно- 
сти родительского воспитания свидетельствует об отсутствии корре- 
ляции. Это может быть обусловлено тем, что современные подростки 
понимают автономное поведение родителей по-разному, ©но может 
асоциироваться у них с отгороженностью, чрезмерной бесстрастно- 
стью, а может восприниматься как предоставление свободы и незави- 
симости.

Анализ зависимости личностной тревожности от родитель- 
ской непоследовательности указывает на корреляцию этих величин. 
Пепоследовательность отца является более стрессогенным фактором



для подростка, поскольку при минимальной непоследовательности 
(O N E D = l )  LT = 36, а при максимальной не^сладовстельности 
(ONED = 5) LT = 49, тогда как при минимальной материнской непо- 
следовательности (MNED = 1 ) L T  = 39,9, при возрастании ее до м^к- 
симума (MNED = 5) личностная тревожность продолжает оставаться 
в пределах среднего уровня.

€толь явное различие влияний одного типа воспитания со сто- 
роны матери и со стороны отца может быть, по мнению авторов ИС- 
следования, обусловлено тем, что непоследовательность матери и не- 
последовательность отца воспринимаются подростками по-разному. 
Материнская непоследовательность воспринимается как чередование 
господства, силы и покорности, т. е. как смена настроения, тогда как 
непоследовательность отца воспринимается прежде всего как непред- 
сказуемость реакций родителя на поведение подростка, в связи 
с этим подростки находятся в постоянном ожидании или сурового на- 
казания за мелкий проступок, или легкого журения за что-либо более 
серьезное.

Комментируя полученные авторами данные и их анализ, необ- 
ходимо отметить следующее.

Во-первых, как мы указывали выше, стандартные баллы по ме- 
тодике «Подростки о родителях» вводятся так, что среднее стандарт- 
ное значение по каждой шкале должно быть равно трем. Авторы рус- 
скоязычной версии теста не перестандартизировали его: в их публи- 
кациях воспроизводятся чешские нормы и таблицы перевода «сырых» 
баллов в стандартные. Е. в. Кривцова и ее соавторы также не перестан- 
дартизировали тест и используют чешские нормы [133]. Поэтому их 
анализ средних значений по отдельным параметрам теста и их сравне- 
ние друг с другом не являются единственно возможными, ©ни распо- 
лагали достаточной выборкой испытуемых, чтобы перестандартизи- 
ровать тест для выбранной выборки.

Во-вторых, смущает тот факт, что сразу три из пяти показателей 
теста «Подростки О родителях» позитивно коррелируют с личностной 
тревожностью. Встает вопрос: что же измеряет т е ст - отношение ро- 
дителей к подросткам или тревожность подростков? Тем более ٩™ 
сразу три параметра, коррелирующие с тревожностью, вполне м о^ т  
быть не независимы! По крайней мере, факторного анализа получен- 
ных данных авторы не проводят.



В-третьих, подлежит уточнению направленность связи между 
личностной тревожностью и субъективным видением подростками 
семейной ситуации. Авторы приводят некоторые доводы в пользу то- 
го, что тревожность зависит от субъективного восприятия семейной 
ситуации. Но, вообще говоря, субъективное восприятие ситуации 
в семье вполне само может зависеть от тревожности подростков как 
более первичной индивидуально-личностной характеристики.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что русскоязычный 
вариант методики нуждается в доработке и стандартизации.

Методика 
«Детско-родительские отношения подростков»

Основные теоретические положения

Полную и дифференцированную картину детско-родительских от- 
ношений глазами подростков позволяет составить методика «Детско- 
родительские отношения подростков», разработанная П.Трояновской 
(2003) [68].

Методика включает в себя 19 шкал, объединенных в следующие 
группы:

1. Блок шкал, описывающий особенности эмоциональных отно- 
шенийродителя и подростка:

• принятие (демонстрация родителем любви и внимания);
• эмпатия (понимание родителем чувств и состояний ребенка);
• эмоциональная дистанция (качество эмоциональной связи ме- 

жду родителем и подростком).
2. Блок шкал, описывающий особенности общения и взаимодей- 

ствия:
• сотрудничество (совместное и равноправное выполнение зада-

ний);
• принятие решений (особенности принятия решений в диаде);
• конфликтность (интенсивность конфликтов, победитель в кон- 

фликтах);
• поощрение автономности (передача ответственности подростку).
3. Блок контроля:
• требовательность (количество и качество декларируемых тре- 

бований);



• мониторинг (осведомленность родителя о делах и тггересах под- 
ростка);

• контроль (особенности системы контроля со стороны родителя);
• авторитарность (полнота и непререкаемость власти родителя);
• особенности поощрений и наказаний (качество и количество 

оказываемых оценочных воздействий).
4. Блок противоречивости /  непротиворечивости отношений:
• непоследовательность (изменчивость и непостоянство ВОСПИ- 

тательных приемов родителя);
• неуверенность (сомнение родителя в верности его воспитатель- 

ных усилий).
5 .Дополнительные шкалы:
• удовлетворение потребностей (качество удовлетворения мате- 

риальных потребностей ребенка, потребностей во внимании, в инфор- 
мации);

• неадекватность образа ребенка (искажение образа ребенка);
• отношения с супругом (качество отношений со вторым роди- 

телем подростка);
• общая удовлетворенность отношениями (общая оценка подро- 

стком качества отношений с родителем);
• ценностная ориентация (эта шкала содержит открытые вопросы, 

которые помогают подростку описать те положительные и отрицатель- 
ные ценности, которые оказывают влияние на отношения с родителем).

Подросток отвечает на вопросы на специальных бланках отдельно 
по отношению к матери и по отношению к отцу, в бланке это помеча- 
стся подчеркиванием соответствующего слова в пункте «мать / отец».

Инструкция: «Опросник содержит описание различных ОСО- 
бенностей поведения Ваших родителей. Каждое утверждение прону- 
меровано. Такие же номера есть на бланке для ответов.

Просим Вас оценить, насколько поведение Ваших родителей со- 
ответствует приведенным описаниям. Для этого в качестве ответа по- 
ставьте на бланке для ответов рядом с номером утверждения соответ- 
ствующий балл:

1 -  если подобное поведение не встречается у Вашего отца (ма- 
тери) никогда;

2 - если подобное поведение встречается у Вашего отца (мате- 
ри) редко;



3 -  если подобиое поведеиие встречается у Вашего отца (мате- 
ри) иногда;

4 - если нодобное поведение встречается у Вашего отца (мате- 
ри) часто;

5 -  если подобное поведение встречается у Вашего отца (мате- 
ри) всегда.

В утверждениях №109-116  необходимо закончить фразы, для 
чего на бланке ©™едено особое место.

Мы просим Вас оцени™ эти утверждения сначала в отношении 
матери, а потом, на другом бланке, в отношении отца».

Опыт использования методики, особенно в групповом варианте, 
позволяет сформулировать следующие рекомендации:

1. При групповом заполнении опросника баллы ответов и слова 
пояснения (1 -  никогда, . . . , 5 - всегда) ^ ч ш е выписать на доске.

2. Если опросник заполняется в группе, психолог говорит под- 
росткам, что те, кто не живет с тем или иным родителем, могут не за- 
полня™ на него опросник.

3. Психологу нужно обратить внимание подростка на то, что во- 
просы № 169-116 касаются не его личных пристрастий («мне нравит- 
ся кататься на велосипеде»), а его отношений с родителем («мне нра- 
вится, когда она. ٠.», «мне нравится, что его характер. ..»ИТ. д.).

4. Иногда подросткам бывает грамматически сложно выбрать 
ответ. Папример: «Если я согласен с утверждением “Я ни в чем не ХО- 
чу изменять наши отношения”, то нужно выбрать ответ “всегда” или 
“никогда”?» Можно предложи™ следующий способ выбора верного 
ответа: подставить к утверждению фразу «Так бывает всегда, никогда, 
иногда...».

5. Заполнение опросника на двух родителей в среднем темпе за- 
нимает около 45-50 мин. Для младших подростков время немного 
увеличивается. При наличии ограничения по времени (например, за- 
полнение опросника во время школьного урока) целесообразно ори- 
ентировать подростков во времени заполнения: «Чтобы не спешить 
в конце урока, сейчас надо заполнять четвертую колонку», «По вре- 
мени сейчас нужно переходить ко второму бланку».

6. Часть утверждений носит неконкретный характер. Периоди- 
чески подростки просят прокомментировать какое-то из них, напри- 
мер: «По-разному реагирует на одни и те же события». Можно дать



такие пояенения: «Например, ты принес из школы “двойку”. Если она 
в хорошем настроении, то скажет: “Ничего, бывает”, а если в ПЛО- 
хом -  будет ругаться. Событие одно и то же, а ведет она себя по-раз- 
ному». Перед использованием методики психологу следует просмот- 
реть вопросы и продумать возможные примеры-объяснения.

7. При заполнении опросника нет стр ога  требований полной 
самостоятельности работы и отсутствия вопросов со стороны ИСПЫ- 
туемого. Напротив, предполагается, что психолог отвечает на любые 
вопросы, старается поддержать подростка.

Текст опросника

ا ٠  Приветлив(а) и доброжелателен (доброжелательна) со мной.
2. Понимает, какое у меня настроение.
3. Если у него (нее) плохое настроение, мое тоже портится.
4. Помогает мне, если я его (ее) прошу.
5. При споре заставляет меня соглашаться с его (ее) доводами.
6. Затевает ссоры по пустякам.
7. Уважает мое мнение.
8. Поручает мне ответственные дела.
9. Знает о моих интересах и увлечениях.
10. Проверяет, как я выполнил(а) поручение.
11. Я должен (должна) получить разрешение на любое свое дей-

ствие.
١ 2. Благодарит меня за помощь.
13. ?еагирует на одни и те же события по-разному, в зависимое- 

ти от настроения.
14. Сомневается в правильности своих действий и решений.
15. Паходит для меня время, если это мне нужно.
16. Относится ко мне так, как будто я старше или младше, чем 

на самом деле.
17. Обижается на мужа (ж е^), даже если проблема уже разрешена.
١ 8. Мне нравятся наши отношения.
19. Я уверен(а), что он(а) любит меня.
.Угадывает мои желания مه2
21. Если он(а) чем-то расстроен(а), я ^вствую себя так, как буд- 

то это происходит со мной.
22. У нас есть общие дела и интересы.



23. Не выслушивает мое мнение нри сноре.
24. Сердится и кричит.
25. Позволяет мне самому (самой) решать, как проводить свое 

свободное время.
26. Считает, что я должен (должна) выполнять все его (ее) тре- 

бования.
27. Знает моих друзей.
28. Проверяет мой школьный дневник.
29. Требует моего подчинения во всем.
30. Умеет проявлять свою благодарность.
31. По-разному ведет себя в похожих ситуациях.
32. Меняет свою точку зрения, если я на этом настаиваю.
33. Прислушивается к моим просьбам и пожеланиям.
34. Ведет себя ток, как будто совсем не понимает меня.
35. Строит свои планы, независимые от планов мужа (жены).
36. Я ни в чем не хочу изменять наши отношения.
37. я нравлюсь ему (ей) токим (такой), какой (какая) есть.
38. Может развеселить меня, когда мне грустно.
39. Мое отношение к делу зависит от того, как он(а) к нему от- 

носится.
40. Выслушивает мои пожелания и предложения, когда мы де- 

лаем что-то вместо.
41. При обсуждении проблемы навязывает готовое решение.
42. Вовлекает в наш конфликт других членов семьи.
43. Передает мне ответственность за то, что я делаю.
44. Требует большего, чем я способен (способна) сделать.
45. Знает, где я провожу свободное время.
46. Пристально следит за моими успехами и неудачами.
47. Прерывает меня на полуслове.
48. ©бращает внимание на мои хорошие поступки.
49. Тяжело заранее определить, как поступит в ответ на то или 

иное действие.
50. Долго откладывает принятие решения, предоставляя событи- 

ям идти своим чередом.
51. Заботится о том, чтобы у меня было все необходимое.
52. Я не понимаю его (ее) слова и поступки.
53. Ссорится с мужем (женой) из-за мелочей.



54. Когда я вырасту, я хотел(а) бы иметь такие же отношения со 
своим ребенком.

55. Интересуется тем, что меня волнует.
56. Умеет поддержать меня в трудную минуту.
57. Дома я веду себя по-разному, в зависимости от того, какое 

у него (нее) настроение.
58. Могу обратиться к нему (ней) за помощью.
59. Учитывает мое мнение при принятии семейньгс решений.
60. При решении конфликта всегда старается быть победителем.
61. Если я заработаю деньги, позволит мне самому (самой) ими 

распорядиться.
62. Напоминает мне о моих обязанностях.
63. Знает, на что я трачу свои деньги.
64. ©ценивает мои поступки как «плохие» и «хорошие».
65. Требует отчета о том, где я был(а) и что делал(а).
66. Наказывая, может примени™ силу.
67. Его (ее) требования противоречат друг другу.
68. Предпочитает, чтобы важные решения принимал ктото другой.
69. Покупает мне те вещи, о которых я прошу.
70. Приписывает мне те чувства и мысли, которых у меня нет.
71. Заботится о муже (жене).
72. Я горжусь тем, какие у нас отношения.
73. ?ад(а) меня видеть.
74. Сочувствует мне.
75. Мы испытываем схожие чувства.
76. Для меня важно его (ее) мнение по интересующей меня про- 

блеме.
77. Соглашается со мной не только на словах, но и на деле.
78. При решении конфликта старается найти решение, которое 

устраивало бы обоих.
79. Поддерживает мое стремление самому (самой) принять решение. 
ه8 . Учит меня, как надо себя вес™.
81. Знает, во сколько я приду домой.
82. Хочет знать, где я был(а) и что делал(а).
83. Отвергает мои предложения без объяснения причин.
84. Считает, что хорошие дела и ™к видно, а на проступки надо 

обратить внимание.



85. Его (ее) легко переубедить.
86. Советуетея с кем-нибудь о том, как лучше поступить в той 

или иной ситуации.
87. Охотно отвечает на мои вопросы.
88. Неверно понимает причины моих поступков.
89. Приходит на помощь мужу (жене), даже если это требует жертв.
90. Наши с ним (ней) отношения лучше, чем в большинстве се- 

мей моих сверстников.
91. Прощает мне мелкие проступки.
92. С уважением относится к моим мыслям и чувствам.
93. Я чувствую себя неуютно, если долго не вижу его (ее).
94. Участвует в тех делах, которые придумываю я.
95. При принятии решения у нас равные права.
96. При решении конфликта уступает мне.
97. Уважает мои решения.
98. Обращает мое внимание на существующие правила.
99. Знает о моих успехах и неудачах в школе.
100. Если я задерживаюсь, проверяет, где я.
101. Ведет себя так, как будто лучше меня знает, что мне нужно.
102. Несправедливо меня наказывает.
103. На его (ее) отношение ко мне влияют дела на работе.
104. Боится дать мне неправильный совет.
105. Выполняет свои обещания.
106. Своими действиями или словами ставит меня в тупик. 
Ю ^ зсл у ш и в а ет ся  к мнению мужа (жены) в различных СИ-

туациях.
108. В будущем мне бы хотелось сохранить наши отношения не- 

изменными.
Закончите фразу:
109. Мне нравится...
11 ٠ . Мне не нравится...
111. Мне хотелось бьт...
112. Он(а) хочет видеть меня...
113. Ему (ей) нравится во мне...
114. Ему (ей) не нравится во мне...
115. Он(а) гордится тем, что я...
116. Он(а) терпеть не может...



Бланк регистрации результатов

Мать / отец ф. и .о .________________________________

Возрает _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пол_________________________

Класс ___________________________

Школа ______________________

Дата проведения опроса____________________

№ № № № № №
١ IQ 37 55 73 91
2 20 38 56 74 92
3 21 ٩٩ 57 75 93
4 22 40 58 76 94
5 23 41 59 77 95
6 24 42 60 ?8 96
7 25 43 61 79 97
8 26 44 62 80 98
9 27 45 63 81 99
10 28 46 64 82 ١٠٠
١١ 29 47 65 83 101
12 ٩٨ 48 66 84 102
13 ٦١ 49 67 85 103
ل4 32 50 68 86 104

١١٩٩ 51 69 87 105
16 34 52 70 88 106
ا7 35 53 71 89 107

18 ٩^ 54 72 90 108
109
110
i n
112
١١٩
114
115
116



Обработка и интерпретация результатов

Для удобства обработки и интерпретации результатов необхо- 
димо использовать бланк ^тистрации.

Ответы на утверждения кавдой шкалы расположены на отдель- 
ной с^эоке. Для наховдения общего балла по большинству шкал нужно 
просто сложить все значения в строке.

В четырех шкалах схема подсчета немного отличается:
• шкала 5 «Принятие решений» (начинается с утвервдения 5): в пер- 

вых трех утверждениях (5, 23, 41) значения «инве^ируются»: 1 ме- 
няется на 5, 2 -  на 4, 4 -  на 2, 5 -  на 1. Общий балл вычисляется путем 
сложения новых значений и значений трех остальных утверждений;

• шкала 6 «Конфликтное™» (начинается с утверждения 6): об- 
щий балл вычисляется путем сложения значений трех первых утвер- 
ждений (6, 24, 42). Остальные три утверждения описывают характер 
конфликтов и победителя в конфликте, их значения в общей сумме 
баллов не учитываются;

• шкала 12 «Особенности оказания поощрений и наказаний» 
(начинается с утверждения 12). Эта шкала состоит из двух подшкал: 
«Поощрения» (утверждения 12, 30, 48) и «Наказания» (утвервдения 
66, 84, 102). Баллы считаются отдельно по каждой подшкале;

• шкала 17 «Отношения с супругом» (начинается с утверждения 
17). Эта шкала также состоит из двух подшкал: «Враждебность» (ут- 
верждения 17, 35, 53) и «Доброжелательность» (утверждения 71, 89, 
107). Баллы считаются о т д е л ь н о  по каждой подшкале;

По шкале «Неадекватность образа ребенка» общий балл подсчи- 
тывается суммарно по всем у™^ждениям. Помимо этого возможно 
проведение анализа ответов на отдельные утверждения с целью ВЫЯВ- 
ления зон неадекватности.



Практическое занятие 2 

ДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

М е т о д и к и  для взрослых

Цель зан ят и я-  освоение основных структурных компонентов 
и способов диагностики детско-родительских отношений глазами ро- 
дителя.

Задачи:
1) ознакомить студентов с методиками диагностики детско-роди- 

тельских отношений (методики для взрослых);
2) интерпретировать полученные данные с учетом индивидуаль- 

ных особенностей родителя, семьи и детско-родительских отноше- 
ний, проанализировать все компоненты системы;

3) обучить навыкам пра؛стического использования различных псих^ 
диагностических методик при изучении ^ско-родительских отношений.

Слрссник «Шкала родительской озабочеиности»
Основные теоретические положения

Опросник для родителей «Шкала родительской озабоченности» 
был разработан для нужд семейного психологического консультиро- 
вания [68]. Он позволяет организовать первичную беседу с родителем 
по поводу беспокоящих его сторон поведения ребенка.

?одителя следует предупредить о том, что в опроснике указаны ОСО- 
бенноети поведения детей и подростков разного возраета- от дошкош,- 
ников до юношей. Необходимо отметить только то, что действитель- 
но беспокоит родителя в ребенке.

Инструкция: «Ниже приводятся особенности поведения, ветре- 
чающиеся у детей (подростков) разного возраста.

Если поведение ребенка полностью совпадает с представленным 
утверждением, то следует поставить крестик в квадрате етолбца 2 (،،пол- 
ностью соответствует”).

Если ребенок демонстрирует поведение, представленное утвер- 
ждением, но в меньшей степени или менее часто, поставьте крестик 
в квадрате етолбца 1 (“соответствует в какой-то мере”).

Если ребенок не демонстрирует описанного поведения, поставь- 
те крестик в квадрате столбца о (“не соответствует”).



Пожалуйста, заполняйте опросник (табл. 5) на основе п о в е д е н и я  

Вашего ребенка за последние 6 месяцев».

Таблица 5

Текст опросника

Номер
утверж-
дения

Особенности поведения 0 ١ 2

1 2 3 4 5
١ Ноздно ложится спать
2 Лжет, например: говорит, что идет в одно ме- 

сто, а сам идет куда-то еще; говорит, что еде- 
лал уроки, а сам не сделал их; говорит, что не 
крал из моего кошелька

3 Не прибирает за собой на кухне, в ванной ком- 
нате и в других местах общего пользования

4 Не заботится О своих домашних животных 
(не кормит, не выводит гулять, не убирает)

5 Берет без спроса мою одежду
6 Носит одежду, которая выглядит неряшливо 

или вызывающе. Злоупотребляет косметикой
7 Гуляет допоздна или даже всю ночь

8
Не заботится О личных вещах, оставляет их без 
присмотра

9 Дает мои вещи (одежду, фен для волос, кос- 
метику) своим подругам

10 Не заботится О моих вещах, теряет их
١١ Часами занимает телефон
12 Не хочет переодеваться после ШКОЛЬ!
13 Постоянно угрюм и замкнут
14 Общается «:нежелательными приятелями (стар- 

ше его, состоящими на ̂ етс в полиции и т. п.)
15 Валяется на диване целыми днями, просмат- 

ривая телепрограммы или слушая музыку
16 Не делает уроков. Плохо учится. Прогуливает 

занятия в школе
17 Приводит домой друзей, когда меня нет
18 Позволяет своим друзьям красть у нас
19 Не моется



Окончание табл. 5

١ 2 3 4 5
20 Не делает рабо^ ٨٠ дому
21 Закатывает истерики и )^рожает, когда ему пе- 

речат
22 Не убирает в своей комнате. Содержит ее в бес- 

порядке. Оставляет грязну посуду в комнате
23 Убегает из дома
24 Дерется с братьями или сестрами
25 Соворит, что не любит меня
26 ?угается. Обзывает меня
27 Ничего не хочет делать вместе с семьей. Все 

время хочет быть один
28 Требует денег
29 Говорит другим, что я плохо с ним обращаюсь
30 Крадет у меня или у других членов семьи (день- 

ги, украшения, спиртные напитки)
31 Курит
32 Выпивает с друзьями
33 Грозит мне или другим членам семьи физичес- 

кой расправой
34 Активен и неразборчив в сексе
35 Сделал беременной свою подругу
36 Забеременела
37 Может разбить или сломать что-либо, когда 

злится
38 Ворует в магазинах, у соседей
39 Грозится покончить с собой
40 Вмешивается в мою личную жизнь

Что еще беепокоит Вас в поведении ребенка?

Обработка и интерпретация результатов

По результатам опроса можно подсчитать общий индекс роди- 
тельской озабоченности. Правда, отдельные события (строчки) в опрос- 
нике не равнозначны. Несомненно, традиент стрессотенности и важ- 
нос™ событий должен быть учтен при переводе в обобщенный ИН- 
деке с помощью разного веса событий.



Опросник родитепьского отношения

Основные теоретические положения

Тест-опросник родительского отношения А. я. Варги -  в. в. Сто- 
лина представляет собой психодиагностический инструмент, ориен- 
тированный на выявление родительского отношения улиц, обра- 
щающихся за психологической помощью по вопросам воспитания де- 
тей и общения с ними [68].

Родительское отношение понимается как система разнообраз- 
НЬ!Х чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, прак- 
тикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания ха- 
рактера и личности ребенка, его поступков.

Опросник состоит из пяти шкал:
1. Принятие -  отвержение. Шкала отражает интегральное ЭМО- 

циональное отношение к ребенку. Полюс «принятие»: родителю нра- 
вится ребенок таким, какой он есть; он уважает индивидуальность ре- 
бенка, симпатизирует ему; стремится проводить много времени вме- 
сте с ребенком, одобряет его интересы и планы. Полюс «отвержение»: 
родитель считает, что его ребенок плохой, неприспособленный, не- 
удачливый, имеет низкие способности или дурные наклонности; по 
большей части родитель испытывает по отношению к ребенку злость, 
досаду, раздражение, обиду; он не доверяет ребенку и не уважает его.

2. Кооперация. Шкала отражает социально желательный образ ро- 
дительского отношения. Высокие баллы по шкале говорят о том, что 
родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем по- 
мочь ему, сочувствует ему; высоко оценивает интеллектуальные и твор- 
ческие способности ребенка, гордится им; поощряет инициативу и са- 
мостоятельность ребенка, стремится быть с ним на равных; доверяет ре- 
бенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах.

3. Симбиоз. Шкала отражает межличностную дистанцию в об- 
щении с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно СЧИ- 
тать, что родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребен- 
ком. Родитель ощущает себя единым целым с ребенком, старается удов- 
летворить все его потребности, оградить от трудностей и неприятное- 
тей жизни; постоянно испытывает тревогу за ребенка, который кажет- 
ся ему маленьким и беззащитным (тревога повышается, когда ребенок 
начинает автономизироваться от родителей).



4. Авторитарная гиперсоциализация. Шкала отражает форму и на- 
нравление контроля за новедением ребенка, при высоких баллах но 
этой шкале в родительском отношении отчетливо просматривается 
авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочно™ послу- 
шания и дисциплины؛ старается навязать ребенку во всем свою волю, 
не в состоянии встать на его точку зрения; за проявления своеволия 
сурово наказывает ребенка; пристально следит за социальными до- 
стижениями ребенка и требует социального успеха; при всем этом ро- 
дитель хорошо знает ребенка, его индивидуальные особенное™, при- 
вычки, мьюли, чувства.

5. Маленький неудачник. Шкала отражает особенности воспри- 
ятия и понимания ребенка родителем. При высоких баллах по этой 
шкале в родительском отношении присутствует стремление инфанти- 
лизировать ребенка, приписать ему личную и социальную несостоя- 
тельное™. Родитель ввдит ребенка более младшим по сравнению с его 
реальным возрастом; интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка 
кажутся родителю детскими, несерьезными; ребенок представляется 
ему неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных ВЛИЯ- 
ний; родитель не доверяет своему ребенку, поэтому старается огра- 
дить его от трудностей жизни и строго контролировать его действия.

Инструкция: «¥важаемый родитель؛ Предлагаемый Вам опрос- 
ник содержит утверждения о воспитании детей. Утвервдения прону- 
мерованьг Такие же номера есть в бланке для ответов. Читайте по оче- 
реди утверждения опросника. Если Вы согласны с утверждением, то 
в бланке для ответов поставьте знак “+” (ответ “да”) рядом с номером 
утверждения, если не согласны- знак (ответ “нет”), в опроснике 
нет “правильных” или “неправильных” уверждений. Отвечайте так, 
как Вы сами думаете».

Текст опросника

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.
3. Я уважаю своего ребенка.
4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно откло- 

няется от нормы.
5. Пужно подольше держать ребенка в стороне от реальных ЖИЗ- 

ненных проблем, если они его травмируют.



6. я  испытываю к ребенку чувство расположения.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто неприятен мне.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку 

приносит ему большую пользу.
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает ™кие поступки, которые кро- 

ме презрения ничего не стоят.
15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досада» мне.
17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как губка.
18. Моего ребенка трудно научи™ хорошим манерам при всем 

старании.
19. ?ебенка следует держать в жестких рамках, тогда из него 

вырастет порядочный человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я принимаю участие в своем ребенке.
22. К моему ребенку «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыд- 

но, что мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они ка- 

жутся мне взрослее и по поведению, и по суждениям.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное 

время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, 

и с нежностью вспоминаю его маленьким.
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что 

мне не удалось в жизни.
31. ?одители должны приспосабливаться к ребенку, а не только 

требовать этого от него.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.



33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение 
ребенка.

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. В конфликте с ребенком я часто MOty признать, что он ПО-СВО- 

ему прав.
36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.
39. Основная причина капризов моего ребенка- эгоизм, упрям- 

ство и лень.
40. Певозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск 

с ребенком.
41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззабот- 

ное детство, все остальное приложится.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что 

хорошее.
43. Я разделяю увлечения моего ребенка.
44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.
45. Я понимаю увлечения своего ребенка.
46. Мой ребенок часто раздражает меня.
47. Воспитание ребенка -  сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети благодарят потом.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Я разделяю интересы своего ребенка.
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятель- 

но, а если и сделает, то обязательно не так.
55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья своего ребенка.
58. Передко я восхищаюсь своим ребенком.
59. ?ебенок не должен иметь секретов от своих родителей.
60. Я невысокого мнения О способностях моего ребенка и не 

скрываю этого от него.
61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, ко- 

торые нравятся его родителям.



Обработка и интерпретация результатов

При совпадении ответа на утверждение с ключом начисляется 
١ балл.

Ключ

١. Принятие -  отвержение. Ответ «да»: утверждения 4, 8, 10, 12, 
14, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 60. От- 
вет «нет»: утверждения 3, 20, 27, 37, 38, 43, 45, 53, 56.

2. Социальная желательность поведения. Ответ «да»: утвержде- 
ния 6, 9 , 2 1 ,2 5 ,3 1 ,3 3 ,  34, 35,36.

3. Симбиоз. Ответ «да»: утверждения ١, 5, 7, 28, 32, 41, 58.
4. Авторитарная гиперсоциализация. Ответ «да»: утверждения 2, 

19, 30, 48, 50, 57, 59.
5. Маленький неудачник. Ответ «да»: утверждения 9, ١ 1, ٧ , 17, 

22, 28, 54,61.
Высокие тестовые баллы по шкалам иетгерпретируются следую- 

щим образом:
• шкала ١ -  отвержение;
• шкала 2 -  социальная желательность;
• шкала 3 -  симбиоз;
• шкала 4 -  гипероциализация;
• шкала 5 -  инфантилизация (инвалидизация).



Практическ©е занятие 3 
ДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Методики для детей и взрослых
Цель зан ят и я-  освоение основных структурных компонентов 

и способов диатностики дето-родительских отношений.
Задачи:
!)ознакомиться с методиками диагностики детско-родительских 

отношений (методики для детей и взрослых);
2) интерпретировать полученные данные с учетом ивдивиду- 

альных особенностей ребенка, родителя, семьи и детско-родительских 
отношений, проанализировать компоненты этой системы;

3) провести обучение навыкам практического использования раз- 
личных психодиагностических методик при изучении детско-родитель- 
ских отношений.

Семейяая социограмма
Основные теоретические положения

Впервые эта методика была опубликована э. ٢ . Эйдемиллером 
в 1994 г. [68]. Правда, в дальнейшем он не включал ее в свои более 
поздние книги по семейной терапии.

Цель рисуночной методики «Семейная социограмма» -  выявить 
положение субъекта в системе межличностных отношений и опреде- 
лить характер коммуникаций в семье.

Тестовый материал: бланк формата А4 с нарисованным в се- 
редине кругом диаметром 110-120 мм.

Инструкция: «Перед Вами изображен круг. Нарисуйте в нем само- 
го себя и членов Вашей семьи в форме лужков и подпишите их имена».

Примечание. Члены семьи выполняют задание, не советуясь 
друг с другом.

Критерии оценки результатов

1. Число членов семьи, попавших в площадь круга:
• «забывает» нарисовать какого-либо члена сем ьи- конфликт- 

ные отношения;



• дорисовывает посторонних лип, животных, любимые предме- 
ты -  принятие их в качестве полноправных членов семьи.

2. Величина кружков:
• относительно большой кружок «я» -  достаточная или завы- 

шенная самооценка;
• относительно маленький кружок «я» -  пониженная самооценка;
• большой кружок какого-либо члена сем ьи- большая значи- 

мость его в глазах испытуемого;
• маленький кружок какого-либо члена сем ьи- малая значи- 

мость его в глазах испытуемого.
3. Расположение кружков относительно друг друга:
• кружок «Я» в центре -  эгоцентрическая направленность ЛИЧ- 

ности;
• кружок «Я» внизу или в стороне от других кружков -  пережи- 

вание эмоциональной отверженности;
• большой кружок в центре или вверху -  наиболее значимый член 

семьи.
4. Дистанция между кружками:
• удаленность одного кружка от другого- конфликтные ОТНО- 

шения в семье, эмоциональное отвержение;
• «слипание», наслаивание кружков друг на др уга- недиффе- 

ренцированность я у членов семьи, наличие симбиотических связей.



Практическ©е занятие 4 
ДИАГНОСТИКА СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Цель зан ят и я-  освоение основных структурных компонентов 
.способов диагностики супружеских отношений !ا

Задачи:
!)ознакомиться с методиками диагностики супружеских ОТНО- 

шений;
2) интерпретировать полученные данные с учетом индивиду- 

альных особенностей супругов, проанализировать и обсудить каждую 
ситуацию;

3) обучить студентов навыкам осознания закономерностей функ- 
ционирования супружеских отношений с целью оптимизации взаимо- 
отношений супругов.

Методика «Ролевые ожидания □артнеров»

Основные теоретические положения

А. н. Волкова при разработке мстодики «Ролевые ожадания партне- 
ров» (1979) [68] исходила из предположения о том, что характер супруже- 
ских отношений во многом зависит от степени согласованности семейньх 
ценностей мужа и жены и ролевых представлений ©том, кто и в какой 
степени отвечаст за реализацию поведения в определенной семейной сфе- 
ре. Адекватность ролевого поведения супругов завись от соотвстствия 
ролевых ожиданий (установка мужа и жены на активное выполнение 
партнером семейньх обязанностей) ролевым притязаниям супругов (лич- 
ная готовность каждого из партнеров выполнять семейные роли).

Методика позволяет определить:
!)представления супругов ©значимости в семейной жизни сексу- 

альных отношений, личностной об щ н ости  мужа и жены, {юдителъских 
обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, ХОЗЯЙ- 
ственно-бытового обслуживания, моральной иэмощюналъной поддерж- 
ки, внешней привлекательности партнеров. Эти показатели, отражая ОС- 
новные функции семьи, составляют шкалу семейньгс ценностей (ШСЦ);

2) представления супругов о желаемом распределении ролей меж- 
ду мужем и женой при реализации семейных функций, объединенные 
шкалой ролевых ожиданий и притязаний (ШРОГТ).



При использовании методики супругам (паре) предлагается са- 
мостоятельно ознакомиться с набором утверждений, соответствую- 
щих их полу (табл. 6), и с письменной инс^укцией.

Инструкция: «На предложенных Еам карточках напечатаны раз- 
личные ртвервдения о браке, семье, отношениях мужа и жены. Перед 
Вами лежат четыре карточки с напечатанными вариантами ответов: 
“Полностью согласен”, “В общем это верно”, “Это не совсем так”, “Это 
неверно”. Вн^ателъно читая каждое утверждение, распределэте все 
карточки с утверждениями соответственно этим четырем вариантам от- 
ветов. £сли Вы полностью разделяете утверждение, положите его под 
карточкой “Полностью согласен”. Если Вы считаете, что утвервдение 
верно, но с небольшими оговорками и дополнениями, положите его под 
карточкой “В общем это верно”. Если утвервдение кажется Вам не со- 
всем верным, но в нем есть что-то, с чем Вы согласны, положите его под 
карточкой “Это не совсем так”. Если Вы категорически не согласны с ут- 
вервдением, положите его под карточкой “Это неверно”. Распределяя 
карточки сутвервдениями на четыре группы, постарайтесь выразить 
Ваше личное мнение, а не го, что принято среди Ваших близких идру- 
зей. Благодаря за участие в психологоческом обследовании».

Таблица 6

Текст методики

Женский вариант Мужской вариант
1 2

ا . Настроение и самочувствие чело- 
века зависят от удовлетворения его 
сексуальных потребностей

 -Настроение и самочувствие чело .ل
века зависят от удовлетворения его 
сексуальных потребностей

2. Счастье в браке зависит от сексу- 
альной гармонии супругов

2. Счастье в браке зависит от сексу- 
альной гармонии супругов

3. Сексуальные отношения -  главное 
в отношениях мужа и жены

т  Сксуальные отношения -  главное 
в отношениях мужа и жены

4. Главное в браке- чтобы у мужа 
и жены было много общих интересов

4. Тлавное в браке- чтобы у мужа 
и жены было много общих интересов

5. М уж- эго друг, который разделя- 
ет мои интересы, мнения, ^лечения

5. Жена- это друг, который разделяет 
мои интересы, мнения, ^лечения

6. М уж- это прежде всего друг, с ко- 
торым можно поговорить О своих де- 
лах

6. Жена-это прежде всего друг, с ко- 
торым можно поговорить О своих де- 
лах



1 2
7. Самая главная забота мужа- обео 
лечить материальный достаток и бы- 
товой комфорт семьи

7. Самая главная забота жены -  что- 
бы в семье все были накормлены 
и ухожены

8. Муж должен заниматься домаш- 
ним хозяйством наравне с женой

8. Женщина многое теряет в моих 
глазах, если она плохая хозяйка

9. Муж должен уметь обслужить се- 
бя, а не ждать, что жена возьмет на 
себя все заботы О нем

9. Женщина может гордиться собой, 
если она хорошая хозяйка своего 
дома

10. Муж должен заниматься детьми 
не меньше, чем женя

16. я хотел бы, чтобы моя жена ЛЮ- 
била детей и была им хорошей ма- 
терью

11. Я хотела бы, чтобы мой муж ЛЮ- 
бил детей

П.Женшцна, которая тяготится ма- 
теринством, непо^оценная жетцина

12. О мужчине я сужу но тому, ХО- 
роший или ПЛОХОЙ он отец своим 
детям

12. Для меня главное в женщине, что- 
бы она была хорошей матерью моим 
детям

13. Мне нравятся энергичные, дело- 
вые мужчины

٧ . Мне нравятся деловые и энер- 
гичные женщины

14. Я очень ценю мужчин, серьезно 
увлеченных своим делом

14. Я очень ценю женщин, всерьез 
увлеченных своим делом

15. Для меня очень важно, как оцени- 
вают на работе деловые и профессио- 
нальные качества моего мужа

15. Для меня очень важно, как оце- 
нивают на работе деловые и профес- 
сиональные качества моей жены

16. Муж должен уметь создавать в 
семье теплую, доверительную атмо- 
сферу

16. Жена должна, прежде всего, со- 
здавать и поддерживать теплую, до- 
верительную атмосферу в семье

17. Для меня главное- чтобы мой 
муж хорошо понимал меня и прини- 
мал такой, какая я есть

17. Для меня главное- чтобы моя 
жена хорошо понимала меня и при- 
нимала таким, каков я есть

18. М уж - это прежде всего друг, 
который внимателен и заботлив к МО- 
им переживаниям, настроению, со- 
стоянию

18. Жена- это прежде всего друг, 
который внимателен и заботлив к МО- 
им переживаниям, настроению, со- 
стоянию

19. Мне нравится, когда мой муж 
красиво и модно одет

19. Мне очень нравится, когда моя 
жена красиво и модно одета

20. Мне нравятся видные, рослые 
мужчины

26. Я очень ценю женщин, умеющих 
красиво одеваться

21. Мужчина должен выглядеть так, 
чтобы на него было приятно ПОСМОТ- 
реть

21. Женщина должна выглядеть так, 
чтобы на нее обращали внимание



1 2
22. Самая тлавная забота жеищииы, 
чтобы в семье все были обихожены

22. Я всегда знаю, что нужно купить 
для нашего дома

23. я  всегда знаю, что нужно купить 
для моей семьи

23. Я люблю заниматься домашними 
делами

24. Я собираю полезные советы ХО- 
зяйке: как готовить вкусные блюда, 
консервировать ОВОЩИ, фрукты

24. Я могу сделать ремонт и отделку 
квартиры, починить бытовую ТОХНИ- 
ку

25. Главную роль в воспитании ре- 
бенка всегда играет мать

25. Дети любят играть со мной, охотно 
общаются, идут на руки

26. Я не боюсь трудностей, связан- 
НЫХ с рождением и воспитанием ре- 
бенка

26. Я очень люблю детой и умею 
с ними заниматься

27. Я люблю детей и с удовольстви- 
ем занимаюсь с ними

27. Я принимал бы активное участие 
в воспитании своего ребенка, даже 
если бы мы с женой решили расстать- 
ся

28. Я стремлюсь добиться своего мес- 
та в жизни

28. Я стремлюсь добиться своего мес- 
та в жизни

29. Я х о ^  стать хорошим специали- 
стом своего дела

29. Я хочу стать хорошим специали- 
стом своего дела

30. Я горжусь, когда мне порхают 
трудного и ответственную работу

30. Я горжусь, когда мне порхают 
трудную и ответственного рабо^

31. Близкие и друзья часто обраща- 
ются ко мне за советом, помощью 
и поддержкой

31. Близкие и друзья часто обраща- 
ются ко мне за советом, помощью 
и поддержкой

32. Окружающие часто доверяют мне 
свои беды

32. Окружающие часто доверяют мне 
свои беды

33. Я всегда искренне и с чувством 
сос^адания утешаю и опекаю нуж- 
дающгася в этом людей

33. Я всегда искренне и с чувством 
сострадания утешаю и опекаю нуж- 
дающихся в этом людей

34. Мое настроение во многом зави- 
сит от того, как я выгляжу

34. Мое настроение во многом зави- 
сит от того, как я выгляжу

35. Я люблю красивую одевду, ношу 
украшения, употребляю косметику

35. Я стараюсь носить ту одежду, ко- 
торая мне идет

36. Я придаю большое значение СВО- 
ему внешнему виду

36. Я придирчиво отношусь к покрою 
костюма, фасо^ рубашки, цвету гал- 
с^ка
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Обработка и интерпретация результатов

Обработка данных включает три этапа.
На п е р в о м  э т а п е  на основании подсчета баллов проводится 

анализ индивидуальных показателей шкалы семейных ценностей, ро- 
левых ожиданий и ролевых притязаний мужа (жены).

Ответ «Полностью согласен» оценивается в 3 балла, «в общем 
это в ер н о » -в 2  балла, «Это не совсем так» -  в 1 балл и «Это невер- 
н о » -в  о баллов.

Баллы по каждому показателю шкалы семейных ценностей сум- 
мируются. По двум первым показателям эти результаты будут итого- 
выми. Итоговые баллы по остальным показателям вычисляются как 
полусумма баллов по подшкалам «?олевые ожидания» и «?олевые 
притязания».

В результате подсчета баллов получают данные:
• характеризующие представления мужа (жены) об иерархии 

семейных ценностей. Чем больше величина балла по шкале семейньга 
ценностей, тем значимее для супруга(и) данная сфера жизнедеятель- 
нос™ семьи;

• отражающие ориентацию мужа (жены) на активное ролевое 
поведение брачного партнера (ролевые ожидания) и на собственную 
активную роль в семье по реализации семейных функций (ролевые 
притязания).

Интерпретация шкал семейных ценностей:
1 .Шкала значимости сексуальных отношений в супружестве. 

Высокие оценки (7-9 баллов) означают, что супруг(а) считает сексу- 
альную гармонию важным условием супружеского счастья, отноше- 
ние к супруге(у) существенно зависит от оценки ее (его) как сексу- 
ального партнера. Низкие оценки (менее 3 баллов) интерпретируются 
как недооценка сексуальных отношений в браке.

2. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на личност- 
ную идентификацию с брачным партнером: ожидание общности ИН- 
тересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпре- 
провождения. Низкие оценки (менее 3 баллов) предполагают уста- 
новку на личную автономию.

3 .Шкала, измеряющая установку супруга(и) на реализацию Х О - 

зяйственно-бытовых функций семьи. Эта шкала, как и последующие, 
имеет две подшкалы. Подшкала «?олевь؛е ожодания»: оценки рас



сматриваются как степень ожидання от партнера активного выполне- 
ния бытовых функций. Чем выше оценки по подшкале ролевых ОЖИ- 
даний, том больше требований предъявляет муж (жена) к участию 
супруги(а) в организации быта, тем большее значение имеют ХОЗЯЙСТ- 
венно-бытовые умения и навыки партнера. Подшкала «?олевые при- 
тязания» отражает установки на собственное активное участие в веде- 
НИИ домашнего хозяйства. Общая оценка шкалы ра^етривается как 
оценка мужем (женой) значимости бытовой организации семьи.

4. Шкала, позволяющая судить об отношении супруга(и) кроди- 
тельским обязанностям. Подшкала «?олевые ожидания» показывает 
выраженность установки супруга(и) на активную родительскую ПОЗИ- 
цию брачного партнера. Подшкала «?олевью притязания» отражает 
ориентацию мужа (жены) на собственные обязанности по воспитанию 
детей. Общая оценка шкалы рассматривается как показатель значимо- 
сти для супруга(и) родительских функций. Чем выше оценка шкалы, 
тем большее значение придает муж (жена) роли отца (матери), том в боль- 
шей степени он (она) считает родительство основной ценностью, кон- 
цен^ирующей вокруг себя жизнь семьи.

5 .Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость внеш- 
ней социальной активности (профессиональной, общественной) для ста- 
бильности брачно-семейных отношений. Подшкала «?олевые ожида- 
ния» измеряет степень ориентации мужа (жены) на то, что брачный парт- 
нер должен иметь серьезные профессиональные интересы, играть актив- 
ную общественную роль. Подшкала «?олевые притязания» иллюстри- 
рует выраженноеть собственных п^фессионалъных потребностей су- 
прута(и). Общая оценка шкалы усматривается как показатель значимо- 
ети для мужа (жены) внесемейных интересов, являющихся основными 
ценностями в процессе межличностного взаимодейетвия супругов.

6 .Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость ЭМО- 

ционально-психотерапевтической функции брака. Подшкала «?олевь؛е 
ожидания» измеряет степень ориеотации мужа (жены) на то, что брач- 
ный партнер возьмет на себя роль эмоционального лидера семьи в вопро- 
сах коррекции психологаческого климата, оказания моральной и ЭМОЦИО- 
нальной поддержки, создания «психотерапевтической атмосферы». Под- 
шкала «Ролевые притязания» показывает стремление мужа (жены) быть 
семейным «психотерапевтом», ©бщая оценка шкалы рассматривается 
как показатель значимости для супруга(и) взаимной моральной и эмоцио



нальной поддержки членов семьи, ориентация на брак как на среду, СПО- 
собствующуто психологической разрядке и стабилизации.

7. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на значимость 
внешнего облика, его соответствие стандартам современной моды. 
Подшкала «Ролевые ожидания» отражает желание супруга(и) и м ^  впеш- 
не пр™лекательного партнера. Подшкала «Ролевые притязания» ИЛЛЮСТ- 
рирует установку на собствен^ю привлекательность, стремление модно 
и красиво одеваться, ©бщая оценка шкалы рассматривается как пока- 
зателъ ориентации супруга(и) на современные образцы внешнего облика.

Па в т о р о м  э т а п е  проводится сравнительный анализ пред- 
ставлений о семейных ценностях и ролевых установок мужа и жены. 
Для этого необходимо составить таблицу, с помощью которой опре- 
деляется степень согласованности семейных ценностей супругов 
(табл. 7). Согласованность семейньге ценностей х^актеризуется 
стью баллов показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы 
семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем вьппе согласован- 
ность представлений супругов о наиболее значимых сферах жизнедея- 
тельности семьи. Разность до 3 баллов не будет вызывать проблемных 
взаимоотношений, а разность более 3 баллов свидетельствует о доста- 
точно высокой степени конфликтности супругов.

Таблица 7

Согласованность семейных ценностей супругов
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Примечание. ШСЦи иШ СЦж- показатели по шкалам семейнь؛х ценноетей 
мужа и жены соответственно; С С Ц -  показатель согласованности семейных пенно- 
стей супругов.

На т р е т ь е м  э т а п е  определяется степень ролевой адек- 
ватности супружеской пары в пяти сферах межличностного взаимо



действия в семье (псказатели 3-7 ШСЦ). Для этого необходимо за- 
полнить табл. 8. ?олевая адекватность мужа будет равна разности 
баллов оценок ролевых притязаний жены и ролевых ожиданий мужа; 
соответственно ролевая адекватность жены будет равна разности бал- 
лов, характеризующих ролевые притязания мужа и ролевые ожидания 
жены. Чем меньше разность, тем выше ролевая адекватность супру- 
га(и) и, следовательно, тем в большей степени ориентации жены (му- 
жа) на личное выполнение определенной функции соотаетствуют ус- 
тановкам мужа (жены) на активную роль брачного партнера в семье.

Таблица 8

Ролевая адекватность д р у ж еск о й  пары

]Икала семейных ценностей
Ролевые

установки ٢ ٨ ,
Ролевые

установки РАЖ

пж Ом Пж- О м пм ه Пм- О ж
Хозяйственно-бытовая
Родительско-воспитательная
Социальная активность
Эмоционально-психотера-
певтическая
Внешняя п^влекательность

Сумма 
РАМ =

Сумма 
РАЖ =

Примечание. РАМ-  ролевая адекватность мужа; Р А * - ролевая адекват- 
ность жены; П ^ и П * - оценки ролевых нритязаний мужа и жены еоответствен- 
но; Ом и Ож — оценки ролевых ожиданий мужа и жены соответственно.

Рассогласование ожиданий и притязаний брачньге партнеров ЯВ- 
ляется конфликтогенным фактором, дестабилизирующим межлично- 
стные отношения в семье.

Вариант методики «Везавершенные предл©жения» -  
«Мее пиеьме ٠ супруге»

Основные теоретические положения

В процессе работы с семейными парами, особенно на начальных 
стадиях консультирования, возникает ряд затруднений, в первую 
очередь речь идет о невозможности выстроить иерархию проблем, 
которые, скапливаясь и переплавляясь в котле семейной жизни, буду



чи взаимозависимыми, запутывают отношения так, что на поверхно- 
сти остается единственная жалоба, которая, собственно, и приводит 
супругов к консультанту, в то время как под спудом «семейного бес- 
сознательного» нагнетается тягостное чувство отсутствия перспектив 
совместной жизни.

В стремлении помочь клиентам привести в некоторую систему их 
взаимные претензии, обиды и оценки с. ٨ . Белорусов разработал мето- 
дику «Мое письмо о супруге» (1998) [68]. Она является вариаотом из- 
вестного в психологии метода незаконченных предложений, но СКОНСТ- 
руирована с учетом ситуации семейного консультирования.

Примечательным является то, что оказалось возможным составить 
методику, избежав грамматических родовых отличий, так что один 
и тот же бланк заполняют муж и жена, которые в тексте именуются 
«партнеры». Этот термин указьгеает на то, что в данной ситуации су- 
пруги являются не только отдельными индивадами, но и частями цело- 
го, причем такого целого, которое превышает сумму своих частей.

Для обоих супругов методика обладает большой ценностью: со- 
держащаяся в ней структурированная информация может быть откры- 
™ем для одного или обоих супругов и, несомненно, для консультанта. 
К примеру, уже совпадение или близкий смысл первого предлагающе- 
гося определения «самого... для меня человека» позволяет надеяться на 
хороший и, возможно, быстрый результат психотерапии, и напротив, 
абсолютно разные определения с первой строки могут обозначить при- 
чины фрустрации как результата несовпадения ожиданий.

Супругам раздельно предлагается начать повествование в хро- 
нологическом порядке. При составлении текста автор руководство- 
вался достижениями нарративной теории психотерапии. Согласно 
этой теории, жизнь как отдельного человека, так и всей семьи можно 
представить в виде рассказанной истории, к которой приложимы уни- 
версальные принципы истолкования. Если в момент обращения к спе- 
циалисту эта история может быть интерпретирована как кульминация 
трагедии или драмы, то цель психотерапевта -  помочь ее участникам 
пересказать ее для себя в ином повествовательном ключе.

Технически методика крайне проста. Двум пришедшим в се- 
мейную консультацию супругам предлагается в молчании заполни™ 
одинаковые бланки с пропущенными словами, в среднем это занима- 
ет ٠٨٥ ^٠ получаса. После этого супруги читают «письма», обменяв



шись ими. Затем чаще всего следует период обдумывания, поиск но- 
вой формы поведения. Теперь уже нельзя сослаться на незнание того, 
что от тебя хотят, теперь в полной мере становится ясной взаимная 
ответственность за все, что произойдет в дальнейшем. Наиболее пра- 
вильной психотерапевтической практикой будет поддержание этой 
«креативной паузы», если только у супругов не возникает вопросов, 
направленных на прояснение тех или иных нюансов написанного.

«Письмо» начинается взглядом в прошлое. Воспоминания, окра- 
шенные добрым юмором, позволяют по-новому взглянуть на происхо- 
дящее в настоящем. Методика анализирует первое впечатление обу- 
дущем супруге, которое, несомненно, было положительным, а также 
приводит к необходимости задуматься О системе личностных ценностей 
и ожиданий в этот период. Так начинается история супружеской жиз™. 
В дальнейшем проясняется отношение к разнообразным аспектам бра- 
ка: цели, времени, проводному вместе, отношению к родственникам 
и пр. Так или иначе заполняющему стандартный бланк приходится по- 
стоянно возвращаться к собственно^ восприятию происходящего, к сте- 
пени осуществления своих ожиданий, к отвстственности за свой ЛИЧ- 
ный выбор. «Письмо» заканчивается словами «с любовью», что может 
оказаться не просто формулой вежливости.

В практике применения методики приходилось наблюдать, что 
для описания не хватает предусмотренного пространства, когда при- 
ходится писать между строк, комментируя свою позицию. Это свиде- 
тельствует о заинтересованности и глубокой рефлективной вовлечен- 
ности, что также прогностически благоприятно, в то же время иногда 
некоторые предлагающиеся к заполнению промежутки «письма» ОС- 
таются деты ми, что дает основание предположить психологическую 
защиту, цензуру, сопротивление. Обсуждение здесь может оказаться 
весьма плодотворным.

Дальнейшее построение методики происходит по типу повеет- 
вовательного развертывания своего отношения к супругу (супруге) 
с предлагающейся возможностью изложить травмирующие чувства 
и обстоятельства. Часто читаемое другой половиной «письмо» ВЫЗЫ- 
вает у него или у нее искреннее удивление своей неожиданностью 
и глубиной. Действительно, в суете повседневной жизни трудно на- 
ходиться в той же тональности и интенсивности диалогического кон- 
такта, которая была возможна на первых стадиях отношений. Совре



менный темп жизни не благоприятствует доверительным, открытым 
беседам, которые рассматриваются чуть ли не как средство для реше- 
ния всех проблем во многих переводных пособиях в русле поп-психо- 
логии.

Последний блок методики посвящен оценке настоящего состоя- 
ния семейной жизни и возможных вариантов развития событий. Клю- 
чевым здесь является слово «выход», которым подчеркивается ситуа- 
ция кризиса и возможность его преодоления. Ответственным за это 
оказывается человек, соглаившийся написать «письмо», т. е. оба су- 
пруга. Пх предложения могут совпадать, и тогда работа психотера- 
певта сводится к поддержке их взаимной решимости действовать, или 
разниться, что будет являться превосходной темой для совместного 
обсуждения.

Эффективность данной методики может быть подтверждена 
практикующими ее терапевтами, так как специальных исследований 
по валидизации и сравнению с уже существующими приемами се- 
мейной диагностики и семейного консультирования пока не проводи- 
лось. Эднако очевидно, что, знакомивш ись с материалом методики, 
а может быть, даже заполнив «письмо», человек сможет лучше по- 
нять, представить и, возможно, п е р е с^ у у ^ р о в а т ь  свое отношение 
к тому, чье «письмо» он читает. На протяжении многих лет использо- 
вания этой методики ее автор работал с десятками супружеских пар. 
Справедливости ради следует упомянуть, что несколько из них при- 
няли свободное и сознательное решение развестись. Являются ли та- 
кие случаи неудачами семейного консультирования, остается вопро- 
сом, но абсолютное торжество терапии происходит, когда в присут- 
ствии специалиста супруги «узнают» друг друга, обретая, словами 
поэта, «потерянный и возвращенный рай».

Текст методики

Вставьте пропущенные слова.
Что я могу рассказать о самом______________________ для меня

человеке, моем партнере по браку? Когда мы познакомились, для ме- 
ня решающим было , а для этого человека -  _ _ _ _ _ _ _  .

Впоследствии оказалось, что _______________________________  .



Если пошутить, то из животных он (она) напоминает_ 
, потому что главное в нем (ней)_____________

а во мне, по-моему,
Наши родители
При вступлении в этот брак больше всего мне хотелось, чтобы 

у нас_____________________________________________________________

Для этого я ________________________________________________  .
Мне кажется, мой партнер по браку хотел_____________________

Мои отдан и я

целом наш брак إ

Иногда мы

Тогда я

?евность по отношению к партнеру в браке я

Мы понимаем друг друга_______________________ , чем раньше.
Конечно, мы изменились, о себе могу сказать, что___________________

а человек, который рядом со мной,_

Иногда я думаю, что, если бы все сложилось иначе, это было бы 
просто

Согласившись написать это письмо, могу признать, хотя бы 
внутри себя, что у меня есть проблемы_____________________________

Начну с себя: во-первых,_я___________________________________,
во-вторых, у меня_________________________________________________,
в-третьих, мне __________________________________________________  .



Существуют вещи, которые я восприиимаю как иегативиые ка- 
чества у моего семейного партнера. Например, мне совершенно не- 
выносимо, когда _________________________________________________

Впрочем, я могу мириться с том, что

На его (ее) место я никогда бы не

Из положительных черт моего партнера три главные для м еня-
это

?абота для моего партнера -  это ______________________________ ,
а про себя я м о ^  сказать, что моя цель - __________________________  .

Из развлечений я предпочитаю________________________________________________ ء

и здесь мой партнер______________________________________________ .
Если в момент свадьбы рейтинг партнера в моих глазах состав- 

лял ١ ٥ баллов, то за последнее время -  _ _ _ _ _ _ _  баллов.
Наши трудности больше всего связаны с сферой.
Причина этого в том, что человек, с которым оказалась связана 

моя жизнь, мог бы быть _________________________________________  .
Наши взгляды на семейную жизнь практически _ _ _ _ _ _ _ _  .
Когда мы вместо, МЬ! редко_________________________________  .
Друзья и родственники для нас -  это источник .
Остается добавить, что в отношении детой____________________

Мне кажется, что наилучшим выходом было бы

С любовью, 
Дата:



ПР^ИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ 

(ПОСТРОЕНИЕ ГЕНО^АММЫ)

Ц е л ь -  исследование эмоциональной направленности личное™ 
с помощью методики «Семейная генограмма» [68].

Задачи:
-изучить теоретические представления по психолотии ЭМОЦИО (ا  

нальной направленности личное™؛
2) рассмотреть основные методы исследования эмоциональной 

направленное™ личное™ (методика «Семейная генотрамма»)؛
3) выделить основные способы и единицы интерпретации мето- 

дики «Семейная генограмма».

Основные теоретические положения

Одним из самьгс простых, но содержательньгс и довольно распро- 
страненных инструментов сбора информации о семье является гено- 
грамма. Она была предложена м. Боуэном (1978) и служит для анализа 
семейной истории с позиции системной теории. Генограмма представ- 
ляет собой форму графической семейной родословной, на которой ©со- 
бым образом -  с помощью специальных знаков- записывается инфор- 
мация о членах семьи по крайней мере в трех поколениях.

Тенограмма в отличие от других форм консультативно-терапев- 
тических записей, которые ведет психолог, позволяет вноси™ добав- 
ления и коррективы при каждой встрече с семьей. Это может делать 
как психолог, так и клиент. Она дает возможное™ терапевту и клиен- 
ту держать в голове большое количество информации о членах семьи, 
их взаимоотношениях и ключевых событиях семейной истории.

Еенограмма не является тестом и не содержит клинических шкал. 
Но она служит инструментом сбора информации о проблемной семье, 
т. е. выполняет ту же функцию, что и тесты. Описок используемьга в ге- 
нограмме стандартных символов представлен на рис. 3,4.

На генограмме радом с теми лицами, которые обозначены, можст 
коротко излагаться важная информация: имена, образование, род заня™й, 
серьезные заболевания, место жотелъства в настоящий момеот и т. д.



Мужчина

Женщина

И ^нти^цир© ннь1Й(ая) нациент(ка)

Умерший мужчина с датами рождения и смерти 

Женщина в возрасте 35 лет

Зарегистрированный брак. Цифрами указываются 
длительность брака и дата его заключения. Мужчина 
обозначается слева, женщина -  справа

Гражданский брак или любовная связь, в скобках 
указывается временной интервал

Дистантные отношения, временный разрыв, разъезд 
стругов (с указанием вр^еннбго интервала)

Отлаление или развод (с указанием даты)

Близкие отношения

Очень близкие, запутанные отношения

Конфликтные отношения

Одновременно запутанно-близкие и конфликтные от- 
ношения

Скрытый конфликт (о котором не мо^т говорить)

Обходной конфликт (супруги спорят по поводу СЫ- 
на)

□

Й1937-1985

О з5

و7(ا993-ر و

و(ا995-ل999) . . و

و 999) م ة9س م م ) ل

D - O - O

Коалиция

Близнецы: разнояцевые, 
однояйцевые؛ удочере- 
ние (дата рождения, да- 
та удочерения); патро- 
нирование؛ мертворож- 
денный; выкидыш؛ аборт؛ 
беременность

и И؛Ьос>؛Ъ؛с

?ис. 3. Основные обозначения генограммы семьи



Для клиента нарие«вать с первого раза генограмму своей семьи на 
листе бумаги, даже если перед ним лежат условнее знаки, -  практически 
неразрешимая задача. Поэтому, как правило, генофамму составляет пси- 
холог или психолог с ак™вным ^аети^м членов (члена) семьи.

В любом с^ чае на материале генограммы проводится подроб- 
ное интервью.

Проживание в одной кварти- 
ре (женщина, ее дочь от пер- 
вого брака, ее мать, второй 
муж и сын от второго брака

Проживание в одной кварти- 
ре (женщина, ее двое детей от 
первого брака, ее мать и ВТО- 
рой муж)

٢eнo٢paммa трех поколений: 
стругов, их родителей и детей. 
Супруги имеют двух детей: мал  ̂
чика 8 лет и девочку 5 лет, ро- 
дившихся в 1988 и 1991 ٢ ٢ ٠ Же- 
н а - единственный ребенок 
в семье, муж имеет младшего 
брата

Рис. 4. Типы взаимоотношений

Как отмечает ٨ . в. Черников, интервью по генограмме обычно 
включает в себя следующие вопросы:

\. Состав семьи. Кто живет вместе с клиентом? в  каких они 
родственных отношениях? Были ли у супругов другие браки? Есть ли 
от них де™? Где живут остальные члены семьи?

2 .Демографическая информация о семье: имена, пол, возраст, 
стаж брака, род занятий, образование членов семьи и т. д.
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3. Настоящее состояние проблемы. Кто из членов семьи знает 
О нроблеме? Как каждый из них видит ее и как реагирует на нее? 
Имеет ли кто-нибудь в семье подобные проблемы?

4. История развития проблемы. Когда проблема возникла? Кто ее 
заметил первым? Кто думает о ней как О серьезной проблеме, а кто СЮТО- 

нен не предавать ей особого значения? Какие попытки решения пробле- 
мы были предприняты, кем и в каких си^ациях? Сбращалась ли семья 
раньше к специалистам и были ли гоп ит^зации? в чем изменились 
взаимоотношения в семье по сравнению с тем, какими они были до кри- 
зиса? Видят ли члены семьи проблему как изменяющуюся? в каком на- 
правлении: к лучшему или к худшему? Что слоится в семье, если кризис 
будет продолжаться? Какими видятся взаимоотношения в будущем?

5 .Недавние события и изменения в жизненном цикле семьи: рож- 
дения, смерти, браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болез- 
ни членов семьи и т. д.

6. Реакции семьи на важные события семейной истории. Како- 
ва была реакция семьи, когда родился определенный ребенок? в честь 
кото он был назван? Когда и почему семья переехала в этот город? 
Кто пережил тяжелее всего смерть члена семьи? Кто перенес легче? 
Кто организовывал похороны?

Эценка прошлых способов адаптации, особенно реорганизаций 
семьи после потерь и других критических событий, обеспечивает вы- 
движение важных гипотез о семейных правилах, ожиданиях и паттер- 
нах взаимоотношений-

7. Родительские семьи каждого из супругов. Живы ли родители 
клиента? Если умерли, то когда и от чего? Если живы, то чем зани- 
маются? На пенсии или работают? ?азведены ли они? Были ли у них 
другие браки? Когда они встретились? Когда поженились? Есть ли 
у клиента братья или сестры? Старшие или младшие и насколько? 
Чем занимаются, находятся ли в браке и есть ли у них дети?

Психотерапевт может далее задавать такие же вопросы про ро- 
дителей отца и матери. Целью является сбор информации по крайней 
мере о трех-четырех поколениях, включая поколение идентифициро- 
ванного клиента. Важной информацией являются сведения о прием- 
ных детях, выкидышах, абортах, рано умерших детях.

8.Другие значимые для семьи люди: друзья, коллеги, учителя, 
врачи и т. д.



9. Семейные взаимоотношения. Есть ли какие-либо члены се- 
мьи, нрервавшие взаимоотношения друг с другом? Есть ли кто-нибудь, 
кто находится в серьезном конфликте? Какие члены семьи очень близки 
друг к другу? Кому в семье клиент доверяет больше всего? Все су- 
^ ж е с к и е  пары имеют некоторые трудности и иногда конфликтуют. 
Какие типы несогласия есть в паре клиента? у  родителей клиента? 
В браках братьев и сестер клиента? Как кавдый из супругов ладит 
с каждым ребенком?

Психотерапевт может задавать специальные циркулярные во- 
просы. Папример, он может спросить у мужа: «Как Вы думаете, на- 
сколько близки были Ваша мать и Ваш старший брат?», а затем ПОИН- 
тересоваться о мнении по этому вопросу его жены. Иногда полезно 
спрашивать, как присутствующие на встрече люди были бы охаракте- 
ризованы другими членами семьи: «Как Ваш отец описал бы Вас, ко- 
гда Вам было тринадцать лет, что соответствует возрасту Вашего СЫ- 
на сейчас?» Цель таких циркулярных вопросов -  выявление различий 
во взаимоотношениях с разными членами семьи. Обнаруживая ОТЛИ- 
чающееся восприятие у разных членов семьи, психотерапевт попутно 
вводит новую информацию в систему, обогащая семью взглядами на 
саму себя.

10. Семейные роли. Кто из членов семьи любит проявлять заботу 
о других? А кто любит, когда о нем много заботятся? Кто в семье вы- 
глядит волевым человеком? Кто самый авторитетный? Кто из детей 
более послушен родителям? Кому сопутствует успех? Кто постоянно 
терпит неудачи? Кто кажется теплым (холодным, дистанцированным 
от других)? Кто больше всех болеет в семье?

Психотерапевту важно обращать внимание на ярлыки и клички, 
которые члены семьи дают друг другу («супермать», «железная ле- 
ди», «домашний тиран» и т. д.). ©ни являются важными ключами 
к эмоциональным паттернам в семейной системе.

11. Трудные для семьи темы. Имеет ли кто-нибудь из членов 
семьи серьезные медицинские или психиатрические проблемы (про- 
блемы с физическим или сексуальным насилием)? Употребляет ли кто- 
либо из членов семьи наркотижи (много алкоголя)? Кто-то из членов 
семьи когда-либо арестовывался? За что? Каков его статус сейчас?

По мнению А. в. Черникова, в сочетании с генограммой в консуль- 
та™вно-терапевтической работе наиболее удобно использовать список



важных событий семейной истории (методика «Семейные стрессо- 
ры») иди методику «Линия времени», в которой семейные события 
фиксируются на временнбй оси, символизир}гощей историю семьи.

Генограмма как способ реконструкции семейного опыта

^ель построения генограммы -  показать, как образцы поведения 
и вну^сем ейны х взаимоотношений передаются из поколения в по- 
коление и как события, подобные смертям, болезням, крупным про- 
фессиональным успехам, переездам на новое место жительства, 
влияют на сегодняшние поведенческие образцы, а также на внутри- 
семейные диады и треугольники. Генограмма способствует структу- 
рированию семейной истории, амоидентификации членов семьи, 
преодолению эмоциональных разрывов, избавлению от дисфункцио- 
нальных треугольников и альянсов, снижению уровня тревожности. 
Главные ее достоинства по сравнению с другими методами сбора 
данных -  структурированность и наглядность.

В практике семейного консультирования и семейной терапии 
генограмму строит психотерапевт во время сессии, систематизируя 
получаемые от семьи данные, или клиент на первом этапе реконст- 
рукции семейного опыта.

Обычно построение генограммы начинается снизу (по положе- 
нию на листе бумаги), т. е. идет снизу вверх -  от семьи, живущей 
в настоящее время (назовем ее нуклеарной семьей). Затем начинается 
описание семейной истории со времени, когда встретились родители. 
Очень важно обращать внимание на подробности и детали, потому 
что в них часто кроются отгадки семейных ребусов и загадок. Далее 
строится история расширенной семьи как со стороны матери, так и со 
стороны отца. Собирается информация об эмоциональной атмосфере 
в родительских семьях, о братьях и сестрах, о том, чем они занимают- 
ся в настоящее время. Важно обращать внимание на точные даты со- 
бытий, произошедших в родительских семьях, потому что они могут 
коррелировать с событиями в нуклеарной семье. Далее собирается 
информация, касающаяся поколения бабушек и дедушек, а затем, ес- 
ли это возможно, -  прабабушек и прадедушек.

На втором и третьем этапах работы по реконструкции с по- 
мощью генограммы легко проясняются традиции и закономерности 
семейной истории, которые передаются из поколения в поколение



(смерть в раннем возрасте, алкоголнзация, заключенне в тюрьму, вы- 
бор н^фесснн, поздние браки, разводы в определенный момент ЖИЗ- 
ни семьи, «привычное» для семьи количество детей и т. п.).

Иногда гено^эамма помогает вытащить «скелет, спрятанный 
в шкафу». Это нередко происходит при разговоре об умерш*ге членах 
семьи, потому что часто они оказываются как бы эмоционально вы- 
ключенными из системы и тогда их необходимо «похоронить» и по- 
прощаться с ними. Полезно обратить внимание и на того, о ком пред- 
почитают не говорить, так как часто с этим человеком бессознательно 
идентифицируют кого-то из живущих сейчас.

Генограмма содержит в себе огромное количество информации, 
представленной в схематическом виде на небольшом пространстве, 
что позволяет охватить всю историю семьи, в процессе ее построения 
члены семьи получают возможность самоидентификации, узнают 
о том, что действительно происходит в их семье, о своих историче- 
ских корнях и об их влиянии на настоящие отношения в семье.

Контрольное задание

Вам предстоит создать герб своей семьи или, может быть, Ва- 
шу личную геральдику. Здесь используются атрибутивные элементы, 
символизирующие наиболее значимые узлы судьбы, сюжетные ли- 
НИИ. Долгие годы символом нашего государства были скрещенные 
серп и молот в окружении снопов хлебных колосьев. Краткая и емкая 
символика. Не будем сейчас подвергать критике прошлое нашего ٢ ٠- 
сударства. Боюсь, без этого прошлого не было бы и нас с вами.

А какая у Вас символика? Предложите своему ребенку принять 
участие в разработке семейного герба (если он что-то уже рисует). 
Малыш, который способен только зажать в кулаке карандаш любимо- 
٢ ٠ цвета, может внести свой вклад в цветовую гамму Вашего герба.



Контрольные тестовые задания
\. Дополните.
В РАМКАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА СЕМЬЯ РАС- 

СМАТРИВАЕТСЯ КАК _ _ _ _ _  СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНЕДЕЯ- 
ТЕМНОСТИ, ВНУТРИ КОТОРОГО УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ СПЕ- 
МИФИЧЕСКИЕ ^ _ _ _ _ _  ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННЫХ КРОВНЫМИ 
И _______________________ СВЯЗЯМИ.

2. Выберите номер правильного варианта ответа.
БРАК-ЭТО:
!)общественный ннстнтут, ^^лнрую щ нй отношения между 

мужчиной и женщиной;
2) исторически обусловленная, санкционируемая и регулируемая 

обществом форма отношений мевду женщиной и мужчиной, устанавли- 
вающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям;

3) исторически меняющаяся социальная форма отношений меж- 
ду мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядо- 
чивает и санкционирует их культурную жизнь и устанавливает их 
супружеские, родительские права и обязанности.

3. Выберите номер правильного варианта ответа.
ПОНЯТИЕ «СЕМЬЯ» ПРЕДНАЗНАЧЕНО д л я  ХАРАКТЕ-

™ с т и к и  СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
1) супругов;
2) супругов и их детей;
3) супругов, их детой, родственников.

4 .Дополните.
СЕМЬЯ, ВЫСТУПАЯ СОБСТВЕННЫ М  ЭЛЕМЕНТОМ 

СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА, ОСО{ЕСТВЛЯЕТ _ _ _ _ _ _  ЕГО
ЧЛЕНОВ И ИХ ПЕРВИЧНУЮ

5 .Дополните.
СЕМЕЙНЫЙ У К Л А Д -ЭТО  УСТАНОВИВШИЙСЯ 

СЛОЖИВШЕЕСЯ УСТРОЙСТВО СЕМЕЙНОЙ ж изн и , п о  КО- 
ТОРОМУ СУДЯТ о  КОНКРЕТНОЙ с е м ь и .



Тип семьи Характеристики
!.Традиционная пат- 
риархальная

А. Главенство жены, подчиненное положение му- 
жа

2. Традиционная мат- 
риархальная

Б. Совместное лидерство жены и мужа при разде- 
лении сфер их влияния

3. Неопа э̂иархальная в. Ярко выражена зависимость жены от мужа, аде- 
тей от родителей, муж-бесспорный глава семьи

4. Неома^иархальная Г. Полное и подлинное равноправие жены и мужа 
во всех без исключения вопросах семейной жизни

5. Эгалитарная Д. Жена- тактический и эмоциональный лидер, 
муж -  стратегический и деловой лидер

7 .Дополните.
ПО КОЛИЧЕСТВУ БРАЧНЫХ ПАРТНЕРОВ ВЫДЕЛЯЮТ 

С Л Е ^ О ^ И Е  ТИПЫ СЕМЕЙ: МОНОГАМИЯ, ,
С Е Р И И Н А Я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

8. Выберите номер правильного варианта ответа.
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ в р а з в и т ™  с е м ь и  

ОТНОСЯТ:
!)уменьшение доли индивидуальной евободы ииндивидуальньге 

нредночтений в процессе выбора брачного партнера и при заключении 
брака;

2) стабильность образцов полоролевого поведения;
3) появление особых, нетрадиционных моделей семей, к ко™- 

рым могут быть отнесены неполные семьи и семьи с неродными ро- 
дителями;

4) увеличение количества детей в семье;
5) уменьшение количества повторных браков как среди мужчин, 

так и среди женщин.

9 Установите соответствие.
Стадия развития семьи 
(по А. И. Антонову) Характеристики

1. Прародительство А. Вступление в брак, зачатие первенца, ПОДГОТОВ- 
ка к родительству

2. ?епродуктивное 
воспроизводство

Б. Воспитание детей, отделение последнего из взрос- 
лых детей

3. Предродительство в. Появление первого ребенка и последоощих детей
4. Социализированное 
родительство

٢ . Появление в^ков и их воспитание



10 .Дополните.
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ   ВЛИЯЮТ:

ФИЗИЧЕСКАЯ ПВИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДА, ЕГО СО- 
ЦИА^НО-ДЕМОГВАФИ^СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЛИЧНОСТ- 
НЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

١ ١ . Выберите номер правильного варианта ответа.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ ЛЮБВИ р. СТЕРНБЕРГА, ЛЮБОВЬ 

ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
1) етрасть и интимность؛
2) страсть, интимность, обязательство؛
3) страсть, интимность, обязательство, уважение؛
4) страсть, интимность, обязательство, уважение, терпение.

12 .Дополните.
ГРАНИЦЫ СЕМЬИ -  ЭТО ГЛАСНЫЕ и  НЕГЛАСНЫЕ 

МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТОГО, КТО И ЧТО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДЕЛАТЬ 
В СЕМЬЕ И ВНЕ ЕЕ. СЕМЕЙНЫЕ ГРАНИЦЫ ХАРАКТЕРИ- 
ЗУЮТСЯ И ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ.

13. Выберите номер правильного варианта ответа.
БРАЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ в о с н о в н о м  УЖЕ СФОРМИ-

РОВАН:
1) в младенчестве؛
2) раннем возрасте؛
3) дошкольном возрасте؛
4) младшем школьном возрасте؛
5) отрочестве؛
6) ранней юности.

14. Выберите номер правильного варианта ответа.
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА НЕ СВЯЗАНА СЛЕДУЮЩАЯ 

ПЕРЕСТРОЙКА В ж и зп и  С Т Р У Г О В  и  РАСШИРЕННОЙ СЕ- 
м ьи  В ЦЕЛОМ:

!)изменение в идентичное™ и внутренней жизни молодьге су- 
прутов;

2) перераспределение ролей и перемена в (:дружеских отношениях;
3) перемена ролей и отношений внутри расширенной семьи;



4) появление экзистенциального ^™ вационного вак^ма у су- 
пругов;

5) изменение ролей и отношений вне семьи.

15. Дополните.
С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ т о ч к и  ЗРЕНИЯ п о д  

ПОНИМАЕТСЯ СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС АМБИВАЛЕНТНЫХ 
ЧУВСТВ, ЦЕНТРАЛЬНЫМИ СРЕДИ КОТОРЫХ я в л я ю т с я  
НЕУВЕРЕННОСТЬ в СЕБЕ, СТРАХ, ПОДАВЛЕННОСТЬ, АГРЕС- 
СИЯ И ЗАВИСИМОСТЬ.

16. Выберите номер правильного варианта ответа.
ФИКТИВНЫЙ БРАК-ЭТО:
1) официально зарегистрированный брак, заключенный по любви؛
2) официально незарегистрированный брак, бактеризую щ ийся  

совместным проживанием, интимной и психологической близостью؛
3) официально зарегистрированный брак, заключенный по ко- 

рыстным причинам, без интимной и психологической близости меж-
ду супругами؛

4) официально зарегистрированный брак, заключенный по ко- 
рыстным причинам. Совместное проживание супругов без ПСИХОЛО- 
гической близости.

ا ? .Выберите номер правильного варианта ответа م
ТРАДИЦИОПН© КРИЗИСНЫМ ПЕРИОДОМ В БРАКЕ ИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ:
١) 1 год؛
2) 9-11 лет؛
3 )1 4 -1 7 л ет؛
4) 3-7 лет؛
3) 17-25 лет.

18 .Дополните.
РЕАКЦИЯ ГОРЯ, ВОЗН^АЮЩАЯ в РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕР- 

т и  ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ, ПРОХОДИТ В СВОЕМ РАЗ- 
ВИТИИ РЯД ХАРАКТЕРНЫХ СТАДИЙ: и  ОЦЕ-
ПЕПЕНИЕ, ОТРИЦАНИЕ и  ОТСТРАНЕННОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ 
И  , л р и н я ™ е и  ВОЗРОЖДЕНА.



19. Выберите номер правильного варианта ответа.
КАКОЙ и з  НИЖЕПЕ?ЕЧИСЛЕИИЬ1Х т и п о в  с е м е й  b e  

о т н о с и т с я  к  ПЕОБЛЕМНЫМ:
١) семья с больным ребенком (психически или соматически);
2) семья с нарушением вн^^сем ейной коммуникации;
3) дистармоничный союз;
4) семья в разводе;
5) неполная семья;
6) семья алкоголиков, наркоманов;
7) повторный брак;
8) трехпоколенная семья.

20 .Дополните.
ДЕПЕИВАЦИЯ ВОЗНИКАЕТ в т о м  СЛУЧАЕ, КОГДА 

РОДИТЕЛИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ д о л ж н о го  и  ИТ-
НОРИРУЮТ БАЗОВБ1Е РЕБЕНКА ЛИБО БРОСАЮТ
РЕБЕНКА, ОСТАВЛЯЯ ЕГО НА ПОПЕЧЕНИЕ ДРУГИХ.

21 Установите соответствие.
Тип воспитания в не- 

благополучных семьях 
(по А. Е. Личко)

Характеристики

1. Гиперопека А. Родители попустительски относятся к ВЫПОЛ- 
нению своих обязанностей

2. Воспитание «золулп- 
ки»

Б. Родители проявляют постоянное внимание к ЛЮ- 
бому побуждению ребенка с немедленным по- 
ощрением за скромные успехи

3. Гипоопека В. Родители стремятся полностью контролиро- 
вать своего ребенка. Авторитарное воспитатель- 
ное давление

4. «к^мир семьи» Г. Существует повышенная зависимость ребен- 
ка от порицающего мнения окружающих, скеп- 
тическая оценка его личности и возможностей

22. Выберите номер правильного варианта ответа. 
М АСКУЛИННОСТЬ И ФЕМИННОСТЬ -  ЭТО НОРМАТИВ- 

НБ1Е ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о  СЛЕДУЮ Щ ИХ СВОЙСТВАХ, ХА - 
РАКТЕРНЫ Х ДЛЯ МУЖ ЧИН и  ЖЕНЩИН:

1) соматических;
2) соматических и психических;
3) соматических, психических, поведенческих;
4) соматических, псгаических, поведенческих, культурных.



23. Дополните.
РОЛЕВАЯ АДАПТАЦИЯ -  э т о  СОГЛАСОВАНИЕ и  ИВ-

МЕНЕПНЕ _____________  В ЗАВИСИМОСТИ о т  ВЗАИМНЫХ
РОЛЕВЫХ ОЖНДАННЙ.

24. Выберите номер правильного варианта ответа. 
ОСНОВНЫМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ .АКТОРОМ, СПО-

СОБСТВУЮЩИМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ в БРАКЕ СЕКСУАЛЬ- 
н ы х НЕВРОЗОВ И ДИСГАРМОНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ:

؛низкий уровень еексологической культуры (ل
2) эгоцентризм и бестактность в интимных отношениях;
3) неблагоприятный психологический фон взаимоотношений 

супругов؛
4) угроза возникновения беременности.

25. Установите соответствие.
Стадия развода 

(по С. Кратохвилу) Храктеристики
Г  Протест А. Обороняющаяся сторона ожесточается и прихо- 

дит к выводу, что не стоит сохраняй брак с таким 
неподходящим человеком

2. Отчаяние Б. Травмированный супруг повышает свою актив- 
ность, чтобы избежать развода

3. Отрицание в. Обороняющаяся сторона чувствует, что не владе- 
ет ситуацией, впадает в депрессию, иногда доходит 
до самообвинений

26. Выберите номер правильного варианта ответа.
КАКОЕ СЛОВО ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛИШНЕЕ:
١) деверь؛
2) шурин؛
3) золовка؛
4) сноха.

27. Выберите номер правильного варианта ответа.
КАКОЙ и з  п е р е ч и с л е н н ы х  в н е ш н и х  ф а к т о р о в

ИГРАЕТ САМ УЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ РЕБЕНКА:

1) питание؛
2) правильный физический уход؛
3) воспитание родителями؛
4) психическая стимуляция.



28. Выберите номер правильного варианта ответа.
ПО э . ЭРИКСОНУ, в т о ? о й  ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ КРИ- 

зи с  СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВЫМ ПРОЦЕССАМ НАУЧЕНИЯ 
У РЕБЕНКА, ОН МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬСЯ ВОЗРАСТАНИЕМ 
НЕЗАВИСИМОСТИ или, НАПРОТИВ, РАЗВИТИЕМ:

1) недоверчивости;
2) чувства нерешительности;
3) чувства вины;
4) чувства неполноценности.

29 .Дополните.
УМЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ, СОЧУВСТВОВАТЬ, ПОНИ- 

МАТЬ ЭМОЦИИ ОКРУЖАЮЩИХ СВЯЗАНО с РАЗВИТИЕМ 
СПОСОБНОСТИ

30. Дополните.
СЕМЕЙНЫЙ _ _ _ _ _  о п р е д е л я е т с я  к а к  с л о ж н о е  

ЗНАНИЕ О СЕМЬЕ, АКТУАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ в КРИЗИСНЫЕ 
МОМЕНТЫ (СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, ПРИХОД н о в о го  
ЧЕЛОВЕКА В СЕМЬЮ и  т. п.). о н  ФОРМИРУЕТСЯ в ТЕЧЕ- 
НИЕ ъ -л  ПОКОЛЕНИЙ.

31. Выберите номер правильного варианта ответа.
ДЛЯ ДЕТЕЙ, РАСТУЩИХ в ГАРМОНИЧНЫХ СЕМЬЯХ, 

ХАРАКТЕРНА:
١) низкая способность к фантазированию;
2) высокая агрессивность;
3) жестокость;
4) инфантильная безответственность;
5) устойчивость эмоций.

32. Выберите номер правильного варианта ответа.
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ СЕМЬИ И ЕЕ ПСИ- 

х о л о ы ^ с к о г о  БЛАГОПОЛ™Я НЕ ИСПО^ЗУЮТСЯ СЛЕ- 
ДУЮЩИЕ МЕТОДЫ:

1) патодиагностический опросник;
2) проективный тест «Скульптура семьи»;
3) метод генограммы;
4) метод «Семейное пространство»;
5) проективный тест «Рисунок семьи».



Заключение
Данное учебное пособие, безусловно, не исчерпывает всех ОСО- 

бенностей и составляющих психологии семьи и семейного консулы 
тирования. Оно является органичным дополнением лекционного кур- 
са семейной психологии как одной из базовых отраслей психологиче- 
ской науки.

Учебное пособие дает возможное™ изучить основные научные 
принципы психологии семьи, систематизировать представления о пси- 
хологии семьи и семейных отношений как разделе науки, имеющем 
понятийный аппарат, ™о^™ко-методологические позиции, законо- 
мерности, х^ктеризующие жизнедеятельность семьи, типичные про- 
блемы с^ у ж еск и х  и родительско-детских взаимоотношений. Полу- 
ченные психологические знания способствуют формированию ценно- 
стных ориентиров в области семьи и семейных отношений. Эти зна- 
ния помогут квалифицированно осуществлять профессиональную де- 
ятельность психолога.

Автор надеется, что данное учебное пособие станет для будуще- 
го специалиста одним из стимулов к состоятельной  работе над са- 
мим собой и актуализирует его стремление к теоретической и практи- 
ческой деятельности, которая, несомненно, сложна, но вместе с тем 
и чрезвычайно увлекательна.
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Приложение 1

Глоссарий

Активное слушание -  внимательное и уважительное выслуши- 
вание и нринятие того, что говорит собеседник. Активное слушание 
(его также называют воснриимчивым или отражающим с^ ш ан и ем )-  
единственный вид слушания, который номогает выяснить смысл вы- 
скрывания и точку зрения собеседника, не вынося при этом оценоч- 
ных и критических суждений.

Артарания (терапия искусством)- один из методов ПСИХОЛО- 
гической работы, использующий возможности искусства для ДОСТИ- 
жения положительных изменений в интоллектуальном, эмоциональ- 
ном и личностном развитии человека.

Бнблиотерапия (от гр. biblion- книга иФегаре؛а -  лечение)- 
использование специально отобранного для чтения материала как те- 
рапевтического средства в общей медицине и психиатрии с целью 
решения личных проблем при помощи направленного чтения.

Вертикальные стрессоры в жизнедеятельности семьи -  пато- 
логизирующ ее семейное наследование, которое передается путем фор- 
мирования, фиксации и передачи паттернов эмоционально-поведен- 
ческого реагирования от представителей ОДН1ГС поколений в дисф унк- 
циональных семьях представителям других.

Дистанц«юнное информирование (просвещение) -  информи- 
рование (просвещение), проводимое в заочной (дистанционной) фор- 
ме с помощью средств связи. Может проводиться с помощью элек- 
тронной почты, общения на инторнет-форумах, по телефону, посред- 
ством sms-сообщений без обратной связи с получателем информации.

Диста^щионное консультирование -  консультирование, прово- 
димое в заочной (дистанционной) форме с помощью средств связи. 
Может проводиться с помощью электронной почты, общения на ИН- 
торт-форумах, по телефону, посредстаом sms-сообщений. Носит ИН- 
терактивный характер, т. е. в отличии от дистанционного информиро- 
вания обязательно имеет обратную связь. Может быть анонимным.

Дистанционное со н ^ в о ж ден и е- процесс дистанционной по- 
мощи пользователю в самостоятельном решении им своих проблем.



И ^ т и ч н о с т ь -  способность п^ж нвать себя отдельной, цело- 
стной личностью, п^на^еж ащ ей к определенной половой, социаль- 
ной, профессиональной, семейной общности.

Информирование -  передача информации о каком-либо факте 
(событии, мероприятии, явлении). Информирование, в отличие от про- 
свещения, как правило, безоценочно.

Коммуникационная проблема -  такая ситуация в жизни семьи, 
когда у одного из членов семьи существует определенная потреб- 
ность; удовлетворение этой потребности зависит от действий другого 
члена семьи; эти действия имели бы место, если бы член семьи, имею- 
щий потребность, передал определенную информацию (просьбу, на- 
мек и т. п.); однако такая передача невозможна в силу каких-то пси- 
хологических особенностей данного лица; потребность сохраняется, 
несмотря на невозможность ее удовлетворить (т. е. не происходит 
значимого снижения уровня притязаний).

?ечь может ид™ о самых разнообразных потребностях, удовле- 
творение которых зависит от другого супруга: потребностях в любви, 
симпатии, в признании самостоятельности, в помощи, в уважении 
и т. п. В семье постоянно возникают ситуации, когда удовлетворение 
каких-то потребностей зависит от других членов семьи.

К н ^ ь т и р о в а н и е -  общий термин, который используется для 
обозначения различных процессов ин^ью ирования, тестирования, 
руководства, советования и т. д., разработанных для того, чтобы по- 
мочь индивиду решать проблемы, планировать будущее и т. д.

Латентное семейное №рушенне -  такое нарушение, которое не 
оказывает существенного негативного воздействия на жизнь семьи 
в нормальных условиях, однако играет значительную роль в сложных 
обстоятельствах, определяя неспособность семьи им противостоять.

Молодая сем ь я - этап жизненного цикла семьи, включающий 
период от вступления супругов в брак до появления у них первого ре- 
бенка. Характеризуется сменой семейных ролей и ^оидентифика- 
цией мужчины с ролью отца, женщины -  с ролью матери.

Музыковокалотерапия -  метод повышения резервных возможна 
стей человека и коррекции нарушенньгс функций, в основе которого ле- 
жит использование особой системы активного вокального тренинга в со- 
четании с музыкой.



М у^،котерапия- контролируемое использование музыки в кор- 
рекции и стабилизации психического и физического здоровья детей 
и взрослых. Активная музыкотерапия -  коррекционно направленная 
активная музыкальная деятельность, связанная с моторно-двигатель- 
ными реакциями человека на музыку. Пассивная (рецептивная) музы- 
котерапия- психоэмоциональная коррекция и стабилизация психи- 
ческих состояний человека в процессе восприятия музыки. Музыкаль- 
ный м ассаж - метод тренировки подвижности нервных процессов, 
основанный на последовательном восприятии контрастных музыкаль- 
ных произведений.

Образовательные занросы сем ьи- ожвдания родителей (членов 
семьи), связанные с образовательной деэтельностью их ребенка и адреса 
ванные конкретному субъекту. Подразделяются на осознанные инеосо- 
знанные, консо™дированные (согласованные) и несогласованные.

Образовательный потенциал семьн -  совокупность всех ввдов 
ресурсов семьи, направленных на развитие ребенка.

Педагогическая совместимость родителей- сходство их педаго- 
гических взглядов, согласованность и взаимодополняемость способов 
семейного воспитания. Педагогическая совместимость родителей ВКЛЮ- 
чает в себя как минимум два основных компонента: когнитивно-аксиоло- 
гический (педагогические взгляды, ценности, идеалы) и эмоционально- 
деятельностный (отношение к ребенку, способы ето воспитания).

Песочная терания (Sandplay, Sandtherapy)- один из современ- 
ных методов психотерапии, который применяется в детской и взрос- 
лой практике. Этот метод дает возможность исследовать свой внут- 
ренний мир с помощью множества миниатюрных фигурок и подноса 
с песком. Метод песочной терапии строится на теории к. ٢ ٠ Юнга 
о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо СИМ- 
вол в глубине бессознательного.

Проблемное ноле семьи -  совокупность психолого-педагоги- 
ческих проблем, характерных для конкретной семьи.

Просвещение -  процесс целенаправленного распространения спе- 
циально отобранных знаний. От информирования отличается субъеетив- 
ностью, стремлением сформировать определенного позицию у адресата.

Психологическая проблема семьи -  проблема, которая касает- 
ся взаимоотношений членов семьи между собой и семьи в целом с раз- 
личными сторонами окружающего, ?ешение го^логической пробле- 
мы семьи часто связано с закономерностями развития и функциони



рования семьи. Семья может направлять усилия на решение ПСИХОЛО- 
гической проблемы, а может способствовать ее закреплению.

Психологическое здоровье сем ьи- совокупность !юихолотичес- 
кой компетентности членов семьи и качества их взаимоотношений. Пси- 
™логическая компстентность взрослого в семье понимается как знание 
и понимание себя, ребенка и окружающих людей; умение без ущерба для 
себя и других решать возникающие проблемы, находить способы пре- 
одоления негативных состояний, не только своих, но и окружающих; 
способность оказывать помощь другим. Психологическая компетент- 
ность ребенка -  это знание и понимание ребенком себя, умение найти 
способы преодоления своих негативных состояний, способность решить 
возникшие проблемы или обратиться за помощью к комнстентному зна- 
чимому взросло^. Психологическая некомпетентность семьи выражаст- 
ся в нарушениях ролевой структуры семейной системы, которые не по- 
зволяют семье преодолевать возникающие трудности.

В соответствии с системным подходом под психологическим 
здоровьем семьи понимается способность и умение членов семьи 
справляться с поставленными перед семьей внешними и внутренними 
задачами. Согласно этому подходу психологически здоровой является 
семья, которая справилась с трудностями, отчетливо обозначенными 
в критические жизненные периоды семьи и в периоды переживания 
семьей нормативных стрессов.

Можно оценить психологическое нездоровье семьи по следую- 
щим признакам: бездетность, пс!гаические болезни членов семьи, труд- 
ные дсти, конфликты во взаимоотношениях, разъезд и раздельное про- 
живаниеидр.

Семейные ецен арн и- представления о повседневных семей- 
ных ситуациях (завтрак, отправление на работу, возвращение с рабо- 
ты, покупки, приготовление ужина, ужин, просмотр телепередач или 
другой вечерний досуг, визит к родственникам и т. д.). Это также 
сценарии более или менее частных событий в жизни семьи (обсужде- 
ние денежньге вопросов, проверка уроков родителями, семейная ССО- 
ра, сексуальное сближение). Последовательность семейных сценариев 
образует основу представления семьи о себе и о своей жизни, она СВЯ- 
зана с прошлым семьи и планами на будущее. Семейный сценарий 
возникает перед мысленным взором членов семьи, когда то думают 
О том, как поступить в той или иной ситуации, ищут пути разрешения 
семейных конфликтов. На основе семейных сценариев проявляются



взаимные чувства, возникают и решаютея нроблемы. Сценарии еемей- 
ных ситуаций (как и другие сценарии) помогают индивиду ориенти- 
роваться в происходящем, предвидеть, каких событий следуст ОЖИ- 
дать, с какими проблемами или трудностями он может столкнуться. 
Каждый член семьи обычно неплохо представляет себе типичную по- 
следовательность событий, обычное поведение каждого действующе- 
٢ ٠ лица, обычные высказывания, психологическое состояние каждого 
члена семьи. Сценарий семейной ситуации играет большую роль, ор- 
ганизуя восприятие ее индивидом, определяя селективность этого вое- 
приятия: какие вопросы он задает в себе, столкнувшись с ситуацией, 
на что обращает внимание, что видит и чего не замечает.

С ^ з ^ т е р а п и я -  метод, использующий сказочную форму для 
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 
сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.

Супружеские роли -  задачи мужа и жены в рамках дома, ©бо- 
собленные супружеские роли встречаются тогда, когда для мужа и же- 
ны характерно наличие определенной сети тесных отношений с друзь- 
ями и родственниками, которая способствует их обособленности друг 
от друга при выполнении домашних задач, на рабочем месте и на до- 
суге. Совместные же роли обычно связаны с отсутствием такой сети, 
что может быть следствием горафической мобильности семьи в те- 
чение определенного периода времени.

Телефои доверия (телефонная психотерапевтическая по- 
мощь) -  неотложная анонимная психтерапевтическая помощь, оказы- 
ваемая по телефону. Направлена на круглосуточное купирование раз- 
личньгс кризисных состояний (в том числе суиццдоопасных), ^реш ение  
межличностных и микросоциальных конфликтов, психологическую под- 
держку одиноких лиц. Носит п ^ ф и л ^ ч еск и й  характер, ©существля- 
ется службой телефона доверия, к преимуществам телефонной психоте- 
рш^евтической помощи можно отнести отсутствие пространственн^вре- 
мектой зависимости контакта «пациент-пс؛таотерапевт»; анонимность؛ 
возможность прерывания коотакта; «эффект ограниченной коммуника- 
ции», обусловленный акустическим контактом и вызывающий необхо- 
димость Вфб^изации п с^ ф ^ м и р ую щ ей  ситуации.

Чувство взрослости -  форма самосознания, центральное ново- 
образование подросткового возраста, ©бъективная взрослость- ٢ ٠- 
товность подростка реализовать права и обязанное™ взрослого чело- 
века. Субъективная взрослость -  переживание себя взрослым.



□ри^жение2

Требования к психодиагностическим методикам
Щлесообразно придерживаться различных требований к псих о- 

диагностическим методикам разного типа.
١. Измерительные методы (тесты) должны удовлетворять еле- 

^ю щ им требованиям:
а) должны бьт> однозначно сформулированы цели, предмет и об- 

ласть применения методики. Предмет, диагностический конструкт (кон- 
цепт) должен быть сформулирован в теоретических понятиях и соотне- 
сен на теоретическом уровне с системой релевантных концептов. Долж- 
на быть четко выделена область применения, под которой подразумева- 
ется особая социальная среда или сфера общественной практики (про- 
изводство, медицина, семейная жизнь ИТ. п.), конптгент испытуемых 
(пол, возраст, образование, п^фессионалъньгё опыт, должностное по- 
ложение). Должны быть конкретизированы цели испо^зования резулъ- 
татов: для прогноза успешности профессиональной деятельности, для 
пс^ологаческого вмешательства, для принэтия правовых, администра- 
тивных решений, для прогноза стабильности коллектива и т. п.;

б) процедура проведения должна быть задана в виде однознач- 
ного алгоритма, пригодного для передачи лаборанту, не имеющему 
cпeциaльньءx психологических знаний, или ЭВМ, используемой для 
предъявления заданий и анализа ответов;

в) процедура обработки должна включать статистически обос- 
нованные методы подсчета и стандартизации тестового балла (по ста- 
тистическим или критериальным тестовым нормам). Выводы (диаг- 
ностические суждения) на основе тестового балла должны сопровож- 
даться указанием на вероятностный уровень их статистической ДОС- 
товерности;

г) тестовые шкалы должны быть проверены на ^ п р ен т а ти в -  
ность, надежность и валидность в заданной области применения. Дру- 
гие разработчики и квалифицированные пользователи должны иметь 
возможность повторить стандартизационные исследования в своей 
области и разработать частные стандарты (нормы);

д) процедуры, основанные на самоотчете, должны быть снабже- 
ны средствами контроля за достоверностью, позволяющими автома- 
тически отсеивать недостоверные протоколы;



е) головная методнческая оргнизацня определенного ведомства 
(областн нрименения) должна вести банк данных, собранных по тесту, 
и производить периодическую коррекцию всех стандартов методики.

2. Экспертные методы должны удовлетворять следующим тре- 
бованиям:

а) данный пункт повторяет содержание пунета а) для тестов. До- 
полнение: инструкция по применению должна быть снабжена указани- 
ем о требуемой ква1шфикации экспертов, их необходимом количестве 
для получения надежных данных по методу независимых оценок؛

б) инструкции к проведению должны пройти специальные ис- 
пытания на однозначность их выполнения экспертами по отношению 
к некоторому эталонному набору данных (текстов, рисунков, звуко- 
или видеозаписей и т. п.)؛

в) процедура обработки результатов должна включать в себя та- 
кое документирование промежуточных этапов обработки, которое по- 
зволило бы перепроверить конечный ^зультат другому эксперту؛

٢) пользователи-разработчики должны иметь возможность вое- 
произвести (повторить) нормативное исследование по измерению 
экспертной согласованности на эталонном наборе данных؛

д) головная организация должна вести банк данных, обеспечи- 
вая подготовку и переподготовку пользователей (в соответствии с пе- 
ресмотренными стандартами методики).

Любая методика, не удовлетворяющая перечисленным выше 
требованиям, не может считаться профессиональной психодиагности- 
ческой методикой. Методики должны проходить аттестацию в рамках 
головных методических организаций, в обязанности которых входит 
составление библиотек аттестованных псгаодиагностических мето- 
дик. Вся инструктивная литература по методикам, не прошедшим ат- 
тестацию, не может считаться годной для применения в практической 
психологии. Это не исключает возможности применения неатсесто- 
ванных методик в исследовательских целях [84, с. 115-116].



Приложение 3

Требования к пользователям 
поиходиагностических методик

К пользователям, являющимся ^фессиональными психолога- 
ми, и пользователям-непсихологам предъявляются разные требования.

1 .Использование методик профессиональными психологами. Поль- 
зователь-психолог:

а) знает и применяет на практике общие теоретико-методологи- 
ческие принципы психодиагностики, владеет основами щ^фференци- 
альной психометрики, следит за текущей методической литературой 
по психодиагностике, самостоятельно ведет картотеку и личную биб- 
лиотечку методик, применяемых в заданной области;

б) отвечает за решения, принимаемые на основе тестирования, 
обеспечивая их соответствие ^презентативности и прогностической 
валвдности методики; предупреждает возможные ошибки, допускае- 
мые непрофессионалами, не знакомыми с ограничениями в использо- 
вании того или иного теста;

в) по сравнению с непрофессиональными пользователями имеет 
преимущественное право проведения психодиагностики в заданной об- 
ласти, использования протоколов в соответствии с профессионально- 
этическ™и принципами и интересами психологии, получения мето- 
дических материалов, в том числе с помощью их приобретения в ка- 
честве индивидуальной профессиональной собственности; обеспечи- 
вает необходимый уровень надежности диагноза, применяя параллель- 
ные стандартизованные и нестандартизпванные методики, а также ме- 
тод независимьге экспертных оценок;

٢) при подборе методик в батарею (программу обследования) не 
руководствуется субъективными предпочтениями и предубевдени- 
ями в оценке методик, а исходит из требования максимальной эффек- 
™внос™ диагностики (максимум надежности при минимуме затрат);

д) параллельно с использованием методик ведет научно-методи- 
ческую работу, эдализируя по собранным данным эффективность при- 
менения методики в заданной области. Ведение такой научно-методи- 
ческой работы входит в основной круг обязанностей психолога, рабо



тающего и в исследовательских, и в практических учреждениях, в этой 
работе психолог поддерживает оперативные контакты с головной ме- 
тодической организацией, передавая ей копии протоколов (для нако- 
пления банков данных) и получая инструктивные методические мате- 
риалы;

е) обеспечивает тщательное соблюдение всех требований при 
применении ставдартньге методик обследования. Подсчет баллов, ИН- 
терпретация, прогноз делаются в строгом соответствии с методичес- 
кими указаниями. Психолог не имеет права отклоняться от стандарта 
в использовании методики, принятого на определенный период. Все 
рекламации и предложения по использованию методики психолог на- 
правляет в методический центр и требует их учета при очередном пе- 
ресмотре методики;

ж) обеспечивает конфиденциальность психодиагностической ИН- 
формации, полученной от испытуемого на основе ЛИЧНОГО доверия. 
Психолог обязательно предупреждает испытуемого о том, кто и для 
чего может использовать результаты диагностики. Психолог не имеет 
права скрывать от испытуемого то, какие решения могут быть выне- 
сены на основе психологической диагностики;

з) хранит профессиональную тайну: не передает лицам, не упол- 
номоченным вес™ пиходиагностическую практику, инструктивных 
материалов, не раскрывает перед потенциальными испытуемыми сек- 
рет той или иной психодиагностической методики, на котором ОСНО- 
вана ее валидность;

и) обязательно рассматривает наряду с наиболее вероятной и алы 
тернатив^ю диагностическую гипотезу (интерпретацию данных), 
применяя в психодиагностике принцип, аналогичный принципу «пре- 
зумпции невиновности» в судопроизводстве;

к) сообщает в региональные или центральные органы Общества 
психологов о всех замеченных им где-либо нарушениях: норматив- 
ных (^ ц ед у р н ь 1х и этических), принципов психодиагностики. Пси- 
холог уполномочен лично препятствовать некорректному и неэтично- 
му применению психодиагностики.

2. Использование методик специалистами-смежниками. От- 
дельные хорошо теоретически и психометрически обоснованные ме



тодики, не требующне специальных знаний при инто^ретации, могут 
использовать специалисты в смежных с психологией областях: учите- 
ля, врачи, социологи, инженеры, экономисты и пр. €пециалист-поль-
зователь:

а)предваротельно консультируется с психологами, работающими 
в данной ^ктической отрасли, о том, какие именно методики могут 
быть применены для решения поставленных задач. При налитаи атте- 
стованных методик пользователь должен применять именно их;

б) выбирает другую методику, проходит соответствующую под- 
готовку, привлекает к проведению психодиагностики психолога либо 
отказывается от проведения психодиагностики, если психологи пре- 
дупревдают пользователя о том, что правильное использование мето- 
дики требует общих знаний о психодиагностике или специальной 
подготовки (по овладению методикой);

в) поучая доступ к методикам, автоматически берет на себя обя- 
зательство по соблюдению профессиональной тайны;

٢) следует всем этическим нормативам в проведении обследова- 
ния по отношению к испытуемому и любым т^тьим лицам: пользо- 
ватель так же, как психолог, не имеет права злоупотреблять доверием 
и обязан предупреждать испытуемого о том, как будет использована 
информация;

д) не применяет методики, не обеспеченные однозначной стан- 
дартной инструкцией, необходимыми показателями надежности и ва- 
лидности, требующие параллельного использования высокопрофес- 
сиональных экспертных методов;

е) содействует психологам в соблюдении процедурньге и эт^ ес-  
ких нормативов, предпринимает меры для предотвращения некор- 
ректного использования методик [84, с. 118-119].
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