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В В Е Д Е Н И Е 
 

 

В настоящее время существенно возрос интерес к се-

мье специалистов (теоретиков и практиков) различных об-

ластей научного знания. Семья – сфера полидисциплинарных 

исследований. Интерес к семье связан с той ролью, которую 

она играет в процессе формирования и развития личности, 

настоящего и будущего общества в целом. Семья очень чутко 

реагирует на социально-экономические и политические про-

цессы, происходящие в обществе через изменения в системе 

внутрисемейных отношений.  

Поддержка семьи и усиление ее воспитательного по-

тенциала требует от специалистов, работающих с семьей, 

глубоких системных знаний, умений, умений определять 

точки приложения профессиональных усилий, находить аде-

кватные средства и способы взаимодействия с ней.  

В данном учебно-методическом комплексе системати-

зированы различные подходы к пониманию закономерностей 

функционирования и развития семьи, способы психолого-

педагогической работы с ней. Сделан акцент на семье как 

объекте психологического исследования и воздействия, жиз-

ненном цикле семьи, проблемной семье, диагностических 

техниках определения проблемного поля семьи. Особое ме-

сто отведено роли ребенка в семье, влиянию нарушения се-

мейных отношений на психическое развитие ребенка, а также 

психолого-педагогической работе с детьми, основам семей-

ного консультирования. Подчеркивается важность оказания 

психологической помощи различным типам семей. 

Имеется тематика контрольных работ и рефератов, во-

просы к экзамену, проверочные тесты по дисциплине, ключи 

к тестам, список литературы. 
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РАЗДЕЛ I. КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

 

ЛЕКЦИЯ 1.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

«СЕМЬЯ» 

 
Вопросы: 

1. Определение понятия «семья». 

2. Семья как пространство жизнедеятельности. 

3. Соотношение понятий «брак» и «семья». 

4. Семья как социальный институт. 

5. Семья как малая группа. 

6. Функции семьи. 

7. Типы семей. 

8. Современные тенденции в развитии семьи. 

 

1. Определений семьи в научной литературе достаточно мно-

го, причем многие дефиниции настолько давно вошли в общественное 

сознание, что трудно установить авторство этих определений. 

Семья определяется как социальный институт, как ячейка обще-

ства, как малая группа совместно проживающих и ведущих общее хо-

зяйство родственников. Однако психологический подход к пониманию 

семьи (в отличие, например, от социологического и экономического 

подходов) имеет свою специфику. В рамках этого подхода семья рас-

сматривается как пространство совместной жизнедеятельности, внутри 

которого удовлетворяются специфические потребности людей, связан-

ных кровными и родственными связями. Это пространство представляет 

собой достаточно сложно устроенную структуру, состоящую из различ-

ного рода элементов (ролей, позиций, коалиций и т.п.) и системы взаи-

моотношений между ее членами. Так структура существует в соответст-

вии с законами живого организма, поэтому имеет закономерную дина-

мику, проходя в своем развитии целый ряд фаз и этапов. 

С точки зрения известного семейного психолога Г. Навайтиса, 

определение психологической сущности семьи должно соотноситься с 

целями исследования семьи и целями взаимодействия психолога с 

семьей. Г. Навайтис обсуждает понятие семьи, которое целесообразно 

исследовать при консультировании семьи психологом. Он предлагает 

ввести понятие семьи как малой группы, которая получает профес-

сиональную психологическую помощь со стороны специалистов. Со-

держание понятия «семья» раскрывается через ряд положений. 
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Семья – группа, удовлетворяющая потребности своих членов. 

Эти потребности наиболее успешно удовлетворяются в уникальном 

взаимодействии конкретных людей. 

Главная особенность семейного взаимодействия – объединять 

удовлетворение различных потребностей. Для удовлетворения свя-

занных с семьей потребностей создается структура семейных ролей. 

Семейная структура и функции семьи закономерно развиваются. Пси-

хологическое консультирование семьи помогает согласовывать и 

удовлетворять потребности, связанные с семьей, оптимизировать се-

мейную структуру и способствует развитию семьи. Потребность в 

консультировании семьи возрастает в моменты перехода семьи с од-

ного этапа развития на другой. Периодизация развития семьи может 

определяться по совокупности отношений, связанных с семьей, и их 

значимости. На каждом этапе развития семьи существуют специфиче-

ские задачи, без решения которых невозможно перейти на новый этап. 

Известный отечественный психолог В. Дружинин предлагает 

простую систему своеобразных координат, относительно которых про-

исходит самоопределение психолога в выборе семьи как объекта психо-

логического исследования. Он говорит о том, что исследовательские 

подходы к семье можно расположить на двух условных шкалах: 

♦ «нормальная – аномальная семья»; 

♦ «идеальная – реальная семья». 

В. Дружинин определяет понятие «нормальная семья» как се-

мью, которая обеспечивает требуемый минимум благосостояния, со-

циальной защиты и продвижения ее членам и создает потребные ус-

ловия для социализации детей до достижения ими психологической и 

физической зрелости. Таковой является семья, где ответственность за 

семью как целое несет отец. Все остальные типы семей, где это пра-

вило не выполняется, Дружинин считает аномальными. 

В рамках второй шкалы понятие «идеальная семья» определя-

ется как нормативная модель семьи, которая принимается обществом 

и отражается в коллективных представлениях и культуре, главным 

образом религиозной. Это, в частности, обозначает, что психологиче-

ская структура нормативной православной семьи (в структуру входят 

особенности распределения власти, ответственности и эмоциональной 

близости между отцом, матерью и детьми) значительно отличается от 

структуры католической, протестантской и мусульманской семей. Ти-

пы идеальных семей исследуются, главным образом, культурологами. 

Под реальной семьей понимается конкретная семья как реальная 

группа и объект исследования. В.Дружинин подчеркивает, что при 

упоминании семьи как предмета исследования необходимо ясно осоз-

навать, о каком типе семьи идет речь. Таким образом, психологи ис-

следуют реальные семьи с точки зрения их отклонения от нормы. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 7 

2. В науке слово «жизнь» используется в различных значени-

ях. Им обозначается вся органическая (живая) природа, в отличие от 

неорганической (неживой) природы. Жизнь, являясь противополож-

ностью смерти, представляет собой совокупность всех процессов 

жизнедеятельности человека. Осознание того, что жизнь может быть 

определена соотносительно с человеком, а конкретно – с личностью, 

пришло в конце XIX – начале XX в.  

Жизнедеятельность понимается в двух аспектах: как прожива-

ние различных эмоционально значимых жизненных событий и как 

жизнетворческая деятельность по воспроизведению жизни. Выдаю-

щийся философ и психолог Э. Фромм, говоря о любви как об актив-

ной силе, отмечает, что для творческой личности «давать – радостнее, 

чем брать» не потому, что это лишение, а потому, что в процессе «да-

вать» есть высшее проявление индивидуальной жизнеспособности. 

Существование в пространстве семьи позволяет человеку удовлетво-

рять потребность в символическом продолжении жизни после смерти. 

В экзистенциальной психологии существует представление о том, что 

сознание смерти («ужас смерти») является важным детерминантом 

человеческого опыта и поведения.  

Семья позволяет удовлетворять потребности, лежащие в осно-

ве развития личности. Наиболее известной классификацией этих по-

требностей является классификация, предложенная одним из осново-

положников гуманистической теории личности А. Маслоу. Согласно 

А. Маслоу существует пять групп потребностей человека, которые 

объединяются в иерархическую структуру: 

♦ физиологические потребности (потребности в пище, одежде, 

жилье, сне, отдыхе, сексе и т.п.). Для взаимного удовлетворения этих 

потребностей в семье существуют условия: территория совместного 

проживания, общее хозяйство, сексуальные отношения между супру-

гами и др.; 

♦ потребности в безопасности и защите. К ним относятся по-

требности в организации, стабильности, предсказуемости событий, 

избегании контактов со страхами, болезнями и хаосом. Для удовле-

творения этих потребностей ребенку, например, необходимо жить в 

семье, где существует определенный, стабильный распорядок жизни. 

При попустительском, разрешающем отношении родителей в отноше-

нии времени сна, приема пищи, а также отсутствии четко сформули-

рованных запретов ребенок утрачивает ощущение стабильности, на-

чинает тревожиться, искать более устойчивую среду обитания. Наи-

более разрушительными факторами, блокирующими удовлетворение 

потребности в безопасности, являются такие события, как ссоры, раз-

воды, разлуки, смерть; 

♦ потребность в принадлежности и любви. Именно семья 
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впервые в жизни дает человеку ощущение принадлежности к группе 

людей, объединенных с ним кровными узами и эмоциональными свя-

зями, обеспечивающими любовь и психологический комфорт. Люди с 

депривированной потребностью в любви, выросшие в проблемной, 

дисфункциональной семье (либо вне семьи в условиях детского дома), 

оказываются неспособными в будущем к установлению глубоких 

близких отношений, чувствуя себя одинокими и покинутыми всеми. 

Важнейшим условием формирования чувства принадлежности к семье 

является создание отношений интимности, существующих внутри се-

мейного пространства. Отношения интимности создаются на первых 

этапах семейной жизни за счет особого типа коммуникации семейной 

пары (например, использования особого внутрисемейного языка, значе-

ние слов которого известно лишь членам семьи), существования некото-

рой семейной «тайны» и маркирования границ частной жизни. Благода-

ря этому каждая реальная семья приобретает свою уникальность; 

♦ потребность в уважении (самоуважении). Семья может пря-

мо и косвенно удовлетворять потребность человека в самоуважении и 

уважении со стороны других. Сам факт наличия у человека семьи де-

лает его социально успешным. Люди, не имеющие семьи, детей, а 

также не сохранившие семью (разведенные), традиционно восприни-

маются как социально неэффективные. Иллюстрацией этого социаль-

но-психологического феномена является, например, любая избира-

тельная компания: человек, рассчитывающий на победу в выборах в 

целях занятия социально значимого поста, не может позволить себе не 

иметь семьи. Прямое удовлетворение потребности в уважении воз-

можно благодаря тому, что каждый из членов семьи может ощущать 

свою полезность и значимость в данной группе. В гармоничных, 

функциональных семьях каждый человек знает свое место, роль и 

имеет возможность влиять на семейную систему в целом; 

♦ потребность в самоактуализации. Маслоу охарактеризовал 

самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может 

стать, чтобы полностью реализовать собственный творческий потен-

циал. По Маслоу, дети, воспитывающиеся в дружной, любящей, безо-

пасной атмосфере, стремятся к личностному росту. Родители получа-

ют возможность реализовывать себя в воспитании детей. Семья может 

стать именно той средой, в которой раскрываются способности ее 

членов. Для этого она должна обладать рядом характеристик: в семье 

должны быть любовь, взаимное уважение, не должны иметь место 

симбиозы и коалиции, внутри которых один из членов семьи эксплуа-

тирует другого. 

Ценность семьи определяется тем, насколько существующие в 

ней взаимоотношения позволяют воспроизводить эмоционально-

значимые для человека ситуации. Эти ситуации позволяют ему пере-
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живать те или иные желанные и привычные для него состояния. При-

чем, для одних людей в этой роли будут выступать позитивные, кон-

структивные состояния и эмоции (например, такие, как нежность, ра-

дость, слияние, близость), а для других – негативные, деструктивные 

состояния и эмоции (такие, как гнев, обида, вина, страх). Именно по-

тому могут создаваться и долго существовать семейные союзы, внут-

ри которых супруги создают условия для взаимного удовлетворения 

так называемых «невротических потребностей». Например, жена по-

зволяет мужу чувствовать себя время от времени беззаботным, некон-

тролирующим себя «ребенком», наказываемым за сексуальные связи с 

другими женщинами. Такое поведение мужа, в свою очередь, позво-

ляет жене реализовать ее скрытую потребность в доминировании и 

моральном превосходстве над мужчиной. 

 

3. Семья пережила все испытания временем и пространством. 

Сегодня семья существует во всех частях света, а ее история насчиты-

вает многие тысячелетия. Значение семьи в жизни индивида и обще-

ства невозможно переоценить. Но каждое поколение постигает эту ис-

тину заново. 

Наука о семье развивается в условиях многоликости семейных 

структур и разнообразия представлений людей о семье и браке. Каж-

дый житель нашей планеты считает себя компетентным в области 

брачно-семейных отношений. Люди весьма охотно ведут разговоры о 

любви, браке, детях, родственниках со стороны мужа и жены, делятся 

друг с другом «рецептами» решения семейных проблем. Педагог или 

психолог тоже обладают личной концепцией семьи, которая время от 

времени может рассогласовываться с их профессиональной позицией. 

Накопление житейских знаний и поиск достоверных научных фактов 

объединены общей целью: понять, каким образом обеспечить ста-

бильность института брака и семьи, как сделать семейную жизнь 

удачной и счастливой. В обыденном сознании понятия «брак» и «се-

мья» могут отождествляться, но в науке принято их разграничивать. В 

первом термине находят отражение социально-правовые аспекты се-

мейно-родственных отношений. Брак является общественным инсти-

тутом, регулирующим отношения между полами. Мужчина и женщи-

на выступают в нем и как личности, и как граждане государства. Со-

циальный характер брака проявляется, прежде всего, в публичной 

форме его заключения, в контролируемом обществом выборе брачных 

партнеров, в наследовании семейного имущества. 

Брак – это исторически обусловленная, санкционируемая и ре-

гулируемая обществом форму отношений между женщиной и мужчи-

ной, которая устанавливает их права и обязанности по отношению 

друг к другу и к детям. Санкционируя брак, общество берет на себя 
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обязательства по его охране и налагает на партнеров ответственность 

за материальное обеспечение и воспитание детей, а тем самым – за 

будущее семьи. Общество может оказывать материальную помощь 

семье, что является составной частью социально-демографической 

политики любого государства. 

Крупный специалист в области социологии семьи А.Г. Харчев 

понимал брак как исторически меняющуюся социальную форму от-

ношений между мужчиной и женщиной, посредством которой обще-

ство упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавли-

вает их супружеские, родительские права, обязанности. 

С.И. Голод говорит о том, что брак представляет собой в целом 

исторически разнообразные механизмы социального регулирования (та-

бу, обычай, традиция, религия, право, нравственность) сексуальных от-

ношений между мужчиной и женщиной, которое направлено на под-

держание непрерывности жизни. Социальное предназначение брака – 

воспроизводство. Отсюда следует вывод, что однополые браки – нон-

сенс, а гомосексуальные связи – реальность. Вместе с тем, в конкретных 

условиях социальная цель брака может и не реализоваться. 

Значение брака в повседневной жизни людей может закреплять-

ся его церковным таинством. Супружеские отношения освящаются цер-

ковью, что означает их неразрывность, постоянство, долговечность. 

В настоящее время в большинстве случаев брак выступает как 

добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимной 

склонности и личной договоренности, оформленный в установленном 

законом порядке, направленный на создание и сохранение семьи. Да-

леко не все пары прибегают к юридическому оформлению брака. На-

ряду со свободой заключения брака, может существовать и свобода 

его расторжения, что выражается в разводе.  

В современном мире наблюдается значительная вариативность 

моделей брачных отношений, формируются браки, являющиеся аль-

тернативами классической моногамии. 

Понятие «семья» предназначено для характеристики сложной 

системы взаимоотношений, супругов, их детей, других родственни-

ков. Такой подход выражен в лаконичной формулировке С.И. Голода, 

рассматривающего семью как совокупность индивидов, состоящих, по 

меньшей мере, в одном из трех видов отношений: кровного родства, 

порождения, свойства. Семья – это важнейшая форма организации лич-

ной жизни, вид социальной общности, малая группа, основанная на суп-

ружеском союзе, родственных связях или усыновлении, то есть на мно-

госторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями, сестрами, другими родственниками, живущими вместе и ве-

дущими общее хозяйство. Однако жизнь вносит некоторые коррективы 

в такое понимание семьи. В частности, развивается «гостевой» (регу-
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лярно-раздельный) брак, предполагающий раздельное проживание суп-

ругов в течение достаточно длительного промежутка времени. 

Многие специалисты используют определение семьи, предло-

женное А.Г. Харчевым: «семья – это исторически-конкретная система 

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, это 

малая социальная группа, члены которой связаны брачными или ро-

дительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения». 

Комментируя данное определение, С.В. Ковалев говорит о 

том, что семья меняется со временем, в соответствии с переменами в 

обществе, хотя и является одним из наиболее стабильных социальных 

институтов, а малой группой семью можно назвать потому, что она 

вполне попадает под определение этого исходного элемента 

социума, отличаясь характером (интимно-личностным) объединения 

людей. Социальная необходимость семьи обусловлена потребностью 

общества в выполнении семьей репродуктивной и воспитательной 

функций, что гарантирует продолжение существования самого чело-

вечества. Семью как социальную группу невозможно понять, исходя 

из знания о ее членах, взятых в отдельности. Семья является откры-

той, постоянно развивающейся системой, имеющей значительные 

адаптивные возможности. Изменения в одном из элементов системы, 

например во взаимоотношениях супругов, сказываются на всей семье. 

Индивидуальные дисфункции членов семьи являются отражением 

системных нарушений. 

Точное содержание понятия «семья» зависит от определенного 

исторического и культурного контекста. Изначально под семьей под-

разумевалось все домашнее хозяйство, функционирующее как единое 

целое, включая людей, живущих под одной крышей или подчиняю-

щихся власти одного человека. Помимо собственно семьи, сюда отно-

сились многочисленная родня, слуги, рабы и даже домашние живот-

ные. Таким образом, под семьей понималось объединение людей в це-

лях эффективного социального регулирования или управления. В са-

мой своей основе семья является сообществом, предполагающим за-

щиту и удовлетворение элементарных потребностей своих членов; 

биосоциальной структурой, ограждающей от голода и депривации, в 

формах которой развивался человеческий род.  

 

4. В науке сложилась традиция изучения семьи и как социаль-

ного института, и как малой группы. Согласно общепринятой трак-

товке, понятие «социальный институт» означает устойчивый ком-

плекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, устано-
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вок, посредством которых общество регулирует и контролирует дея-

тельность людей в наиболее важных сферах человеческой жизни. Это 

заданный набор целесообразных стандартов поведения определенных 

лиц в конкретных ситуациях. Стандарты поведения организуются в 

систему ролей и статусов. 

Деятельность социальных институтов направлена на удовле-

творение фундаментальных, жизненно важных социальных потребно-

стей, к которым относятся: коммуникации в обществе, производство 

товаров и услуг и их распределение, воспроизводство членов общест-

ва и их социализация, социальный контроль и порядок, безопасность 

членов общества, социальная стабильность. Обычно выделяют пять 

основных социальных институтов, существующих в любом современ-

ном обществе: семья, экономика, политика, образование и религия. 

Каждый из них специализируется на решении принципиально важной 

для выживания и нормального функционирования общества пробле-

мы. Социальные институты образуют ядро нормативно-ценностной 

структуры общества. Они ограничивают или подавляют такие дейст-

вия людей, которые не согласуются с соответствующими стандартами 

поведения. Выступая существенным элементом структуры общества, 

семья осуществляет воспроизводство его членов и их первичную со-

циализацию. Никакое другое объединение людей не обладает такой 

мощной способностью самовоспроизводства. Благодаря рождению 

детей семья не только разрастается сама, но и поддерживает непре-

рывность человеческих поколений, их физическую и духовную пре-

емственность. Семью можно считать состоявшейся тогда, когда муж и 

жена, мужчина и женщина, берут на себя ответственность за жизнь 

своего ребенка, его экономическое благосостояние и воспитание. Се-

мья образует первичную окружающую среду в развитии индивида. 

Она формирует у ребенка представление о социальных связях и с мо-

мента рождения включает его в них. Семья в значительной мере при-

общает ребенка к основным общечеловеческим ценностям, моральным и 

культурным стандартам поведения. Система ценностей усваивается ре-

бенком, прежде всего, благодаря его общению с родителями в первые 

семь лет его жизни. В семье дети учатся социально-одобряемому пове-

дению, приспособлению к окружающим, построению взаимоотношений, 

проявлению эмоций и чувств. Семья определяет возможности и ограни-

чения личных отношений ребенка, а затем и взрослого с другими людь-

ми. Способность членов семьи принять ребенка в качестве существа с 

уникальными характеристиками в большой мере влияет на его пред-

ставление о себе самом. Семья обладает серьезными преимуществами в 

социализации личности благодаря особой психологической атмосфере 

любви и нежности, заботы и уважения, понимания и поддержки. Огром-

ное значение имеют частота и непосредственность физических, эмоцио-
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нальных и социально-психологических контактов детей и родителей. 

Индивидуальный подход к развитию личности ребенка именно в семье 

становится реальностью. Чуткое и внимательное отношение взрослых к 

ребенку позволяет своевременно выявить его способности, поддержать 

интересы и склонности. 

Семья удовлетворяет индивидуальные потребности членов и в 

то же время регулирует их поведение в ответ на требования социума. 

Институт семьи – важнейший посредник во взаимосвязи личности и 

общества. Именно институт семьи может противостоять как тоталита-

ризму, так и индивидуализму. Поэтому и общество, и личность обо-

юдно заинтересованы в укреплении семьи. 

Одновременно семья стремится к поддержанию своей автоно-

мии, борется за свое существование в социуме. Для этого она должна 

обладать средствами сопротивления внешним угрозам, например, 

усилению контроля над семьей со стороны государства. Чрезмерное 

вмешательство внешних сил в семейную систему нарушает баланс от-

ношений семьи и общества.  

Институциональный характер семьи проявляется и в том, что 

каждая отдельная семья может быть понята только в связи с другими 

семьями. В частности, можно прогнозировать будущее конкретной се-

мьи, опираясь на знания логики развития многих тысяч других семей. 

Противоречивые процессы в области брачно-семейных отно-

шений – рост числа разводов, неполных семей и повторных браков, 

снижение рождаемости и воспитательного потенциала семьи и т. д. – 

вынуждают специалистов рассуждать об институциональном кризисе 

семьи. Это проявляется в том, что изначально сплоченное единство 

семьи как социального института, объединявшего в себе родительст-

во, супружество, родство, начинает распадаться на отдельные, незави-

симые от семьи части (например, родители могут не быть супругами, 

а отец не связан с детьми кровным родством и т. п.). Однако на про-

тяжении многих веков институт семьи демонстрировал свою устойчи-

вость и даже ригидность. По всей видимости, точнее будет говорить о 

смене типов семьи как малой группы внутри социального института 

семьи, о возникновении новых стилей семейных отношений, о суще-

ственных изменениях в ценностно-мотивационной регуляции брачно-

го поведения. 

 

5. Понимание семьи как малой группы находит множество 

своих сторонников среди исследователей, и тем более среди психоло-

гов-практиков, поскольку открывает неоценимые возможности для 

оказания психологической помощи семье. 

При всем многообразии определений понятия «малая группа» 

можно выделить основное его содержание. Малая группа – это мало-
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численная по своему составу социальная группа, члены которой объе-

динены общими целями и задачами и находятся в непосредственном 

устойчивом личном контакте друг с другом, что является основой для 

возникновения как эмоциональных отношений, так и особых группо-

вых ценностей и норм поведения (общие цели и общая для всех чле-

нов группы деятельность; личный контакт между членами группы; 

определенный эмоциональный климат внутри группы; особые груп-

повые нормы и ценности: физический и моральный образец члена 

группы; ролевая иерархия между членами группы; относительная не-

зависимость (автономность) этой группы от других; принципы приема 

в группу; сплоченность группы; социально психологический контроль 

поведения членов группы; особые формы и способы управления 

групповой деятельностью со стороны членов группы).  

В ряд вторичных признаков входят: конформность членов 

группы (степень уступчивости в пользу группового решения), интим-

ность отношений, гомогенность (однородность по составу), стабиль-

ность группы, добровольность объединения индивидов в группу. 

Согласно точки зрения известного американского социального 

психолога Д. Майерса, группа – это двое или более лиц, которые 

взаимодействуют друг с другом, влияют друг на друга дольше не-

скольких мгновений и воспринимают себя как «мы». А.И. Антонов 

считает, что семья – это малая группа с присущими ей свойствами, не 

сводимыми к свойствам индивидов или пар.  

Семья относится к разряду первичных групп. Ей присущи ин-

тимные, лицом к лицу, отношения между людьми. Такая группа обес-

печивает процесс первичной социализации и опосредует вхождение 

индивида в другие группы. Мнения и представления членов первич-

ной группы имеют особое значение в формировании сознания и само-

сознания ребенка. Можно рассматривать процесс формирования чело-

веческого Я как результат социального взаимодействия. 

Первичная группа является неформальным объединением. 

Решающая роль в ее возникновении и функционировании принадле-

жит симпатиям и антипатиям людей, общности их интересов, взгля-

дов на жизнь, их мироощущению. В неформальных группах многие 

вопросы решаются совместно. Каждая неформальная группа отлича-

ется своей особой, неповторимой культурой. Имеются специальные 

значения, выражения, обращения и жесты, разделяемые только внутри 

данного круга. Используется своя символика, понятная, как правило, 

только тем, кто принадлежит к этой группе. Именно так складывается 

своеобразный «язык семьи», освоить который бывает непросто ново-

му члену семьи, появившемуся в ней, например, в результате повтор-

ного брака. Таким путем формируется прочное чувство «мы» – психо-

логическая целостность группы и стремление ее членов идентифици-
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ровать себя с сознанием и психологией группы, полностью разделяя 

присущие ей взгляды, ценности, идеалы. 

Первичная группа предполагает высокую степень интимности 

и доверительности отношений, эмоциональной вовлеченности членов 

группы в ее дела. По мере развития отношений интимность обычно 

растет. Самораскрытие будет затруднено, если ответной реакцией на 

него окажется критика или отвержение со стороны других членов се-

мьи. Желание поделиться сокровенным в сочетании с принятием это-

го желания партнером укрепляет чувства любви и симпатии. 

Доверительный и интимный стиль отношений может стимули-

ровать более четкое и ответственное выполнение членами группы 

своих обязанностей. 

Отечественный социолог и философ М.С. Комаров дает разъ-

яснения значений первичной группы для каждого человека: здесь ин-

дивид полностью раскрывает себя в интимно-доверительных отноше-

ниях, выражает свои самые сокровенные мысли и желания; она дает 

возможность индивиду получить личное удовлетворение от общения с 

близкими по духу и мировоззрению людьми; общение и жизнедея-

тельность в первичных группах позволяют снимать стрессы и напря-

жения, тревоги, беспокойство, которыми страдает современный чело-

век от чрезмерных социально-психологических перегрузок на работе; 

мнение первичной группы весьма важно для самооценки индивида, 

понимания его реального статуса в обществе. 

Первичные неформальные группы, в ряду которых семья за-

нимает ведущее место, составляют микросреду жизнедеятельности 

человека и в огромной степени влияют на его поведение. Семья вы-

ступает для индивида в качестве референтной группы. Это понятие 

используется в двух случаях: 

♦ для обозначения группы, которая мотивирует индивида 

быть принятым в ней. С этой целью индивид поддерживает свои уста-

новки в соответствии с тем, что, на его взгляд, считается общеприня-

тым в группе. Группа устанавливает стандарты и вознаграждает того, 

кто им следует; 

♦ референтная группа служит своеобразным эталоном, образ-

цом или отправной точкой для сравнения и оценки индивидом себя 

или других. 

Семья может и не быть референтной группой. Например, для 

подростка теми лицами, чьим мнением и оценкой он особенно доро-

жит, служат подчас не родители, а его кумиры – музыканты, актеры, 

спортсмены и т. п. Под влиянием авторитетного лица подросток мо-

жет прибегнуть и к противоправным действиям. Этим можно объяс-

нить и факты совершения преступлений детьми из благополучных се-

мей: группа сверстников, являясь референтной, может одобрять по-
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добный поступок; хулиганство воспринимать как смелость, кражу – 

как предприимчивость. К референтной группе относятся далеко не все 

люди из ближайшего окружения даже в первичных группах, а лишь 

узкий круг «значимых других». Для эмоционального благополучия 

субъекта и предупреждения отклонений в его поведении важно, чтобы 

члены семьи входили в число тех, чьим убеждениям и взглядам он 

особенно доверяет и чья безупречная репутация может служить для 

него примерам. 

 

6. Содержание жизнедеятельности семьи понимается через 

описание основных функций, на реализацию которых семья ориенти-

рована. Выполнение этих функций обеспечивается ролевым сотруд-

ничеством всех членов семьи, и прежде всего супругов. 

Активность семейной системы, приводящая к достижению со-

ответствующего полезного результата, является многоаспектной и 

разнонаправленной. Брак предопределяет весь образ жизни: труд, жи-

тейские радости, печали. Совместимость или несовместимость парт-

неров может быть должным образом оценена лишь в рамках семьи как 

единой поведенческой системы с доминирующими ценностями и оп-

ределенным организационным паттерном. Помимо сексуально-

эротической, имеют значение другие функции семьи, связанные с 

безопасностью, воспитанием детей, социальным обучением, а также 

развитием каждого из партнеров в отдельности и супружеской пары в 

целом. Супружеская адаптация – общая система взаимоотношений, 

которая отражает индивидуальные связи каждого из партнеров с ро-

дительской семьей и социальным окружением в целом.  

В науке о семье пристальное внимание уделяется анализу 

функций семьи. Психологи чаще всего приписывают семье следую-

щие функций. 

1. Порождение и воспитание детей. 

2. Сохранение, развитие и передача последующим поколе-

ниям ценностей и традиций общества, аккумулирование и реализация 

социально-воспитательного потенциала. 

3. Удовлетворение потребностей людей в психологическом 

комфорте и эмоциональной поддержке, чувстве безопасности, ощуще-

нии ценности и значимости своего Я, эмоциональном тепле и любви. 

4. Создание условий для развития личности всех членов 

семьи. 

5. Удовлетворение сексуально-эротических потребностей. 

6. Удовлетворение потребностей в совместном проведении 

досуга. 

7. Организация совместного ведения домашнего хозяйства, 

разделение труда в семье, взаимопомощь. 
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8. Удовлетворение потребности человека в общении с близ-

кими людьми, в установлении прочных коммуникаций с ними. 

9. Удовлетворение индивидуальной потребности в отцовстве 

или материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации 

в детях. 

10. Социальный контроль за поведением отдельных членов 

семьи. 

11. Организация деятельности по финансовому обеспечению 

семьи. 

12. Рекреативная функция – охрана здоровья членов семьи, 

организация их отдыха, снятие с людей стрессовых со стояний. 

Семейный психотерапевт Д. Фримен считает, что основными 

функциями, делегируемыми членам семьи ее социальным окружени-

ем, являются: 

♦ обеспечение выживания; 

♦ защита семьи от внешних повреждающих факторов; 

♦ забота членов семьи друг о друге; 

♦ воспитание детей; 

♦ создание физических, эмоциональных, социальных и эконо-

мических предпосылок для индивидуального развития членов семьи; 

♦ поддержание их тесных эмоциональных связей друг с дру-

гом; 

♦ социальный контроль над поведением друг друга. 

Позиции специалистов по этому вопросу хорошо согласуются, 

имеющиеся различия касаются степени детализации сфер жизнедея-

тельности семьи. Например, сексуально-эротическая функция отделя-

ется от репродуктивной ввиду самостоятельной ценности человече-

ской сексуальности, ведущей роли семьи в психосексуальном разви-

тии индивида, а также автономизации сексуального и прокреативного 

поведения.  

В целом, обеспечение благоприятного психологического кли-

мата, коммуникации чувств, взаимной моральной и эмоциональной 

поддержки, понимания и принятия членами семьи друг друга часто 

называют психотерапевтической функцией семьи. Функция организа-

ции досуга, по всей видимости, является составной частью рекреатив-

ной функции. В свою очередь, рекреативная функция понимаемая как 

восстановление эмоционально-энергетических ресурсов благодаря 

комфортности семейного общения, сближается по смыслу и с психо-

терапевтической, и с коммуникативной. Функция постоянства обще-

ния, с одной стороны, имеет непосредственное отношение к коммуни-

кативным аспектам семейной жизни; с другой стороны, она отражает 

особую потребность членов семьи воспроизводить ситуации общения, 

придавать определенный ритм внутрисемейному взаимодействию.  
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Семейное счастье – продукт коллективного творчества. В се-

мье как системе невозможно, чтобы кто-то был счастлив или несчаст-

лив изолированно; переживания одного человека так или иначе затра-

гивают других. Поэтому так ценится проявление эмпатии и действен-

ный характер любви: от совместных усилий зависит желательный ис-

ход дела.  

Люди весьма активны в восприятии и осмыслении своей се-

мейной ситуации. Их интерпретации, как правило, отличаются друг от 

друга. Если вести речь о семейной ситуации развития ребенка, то она 

не тождественна той, которую воспринимают и обрисовывают взрос-

лые. Взаимопонимание достигается благодаря доверительности отно-

шений и ведению повседневного диалога. Родителям необходимо 

научиться прогнозировать последствия своих воздействий на ребенка. 

К сожалению, есть семьи, не выполняющие своего предназна-

чения. В них люди движимы взаимным раздражением, стремлением 

подавить партнера, холодностью или отчужденностью. Используется 

понятие «дефункционализация семьи». Дефункционализация наиболее 

заметно выражается в снижении роли, которую дом играет в семейной 

жизни. Дом лишается своей функции места работы, взаимодействия и 

отдыха, члены семьи появляются в нем только для еды и сна. Теряется 

смысл совместного существования. Однако взгляд на семью только с 

точки зрения ее недостатков был бы односторонним. Семья обладает 

способностью к восстановлению и помощи самой себе. 

 

7. Семья и брак являются культурно-историческими явления-

ми, которые претерпели значительные изменения в процессе развития 

человечества. Эти изменения нашли свое выражение в различных ти-

пах брачно-семейных отношений. 

 Принадлежность супругов к определенной социальной 

общности: эндогамия; экзогамия. 

 Количество брачных партнеров: моногамия; полигамия; 

серийная моногамия. 

 Юридическое оформление брачных отношений: офици-

ально зарегистрированный брак; фактический («гражданский») брак. 

 Структура власти в семье: традиционная патриархальная; 

традиционная матриархальная; неопатриархальная; неоматриархаль-

ная; эгалитарная. 

 Количество поколений в семье: однопоколенная; нуклеар-

ная; многопоколенная (расширенная, большая, сложная). 

 Наличие родителей: полная; неполная (материнская и от-

цовская); функционально неполная («квазинеполная»); особая (слож-

ноорганизованная, смешанная), в том числе бинуклеарная. 
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 Количество детей в семье: малодетная; среднедетная; мно-

годетная. 

Вторая группа типологий охватывает особенности функцио-

нирования семей, и прежде всего качество семейной жизни. В этом 

случае основаниями для типологий выступают следующие признаки. 

♦ Качество выполнения семейных функций: нормально 

функционирующая; дисфункциональная. 

♦ Состояние психологического комфорта: благополучная; 

неблагополучная. 

♦ Способность продуктивно разрешать семейные проблемы: 

зрелая; проблемная. 

♦ Удовлетворенность супругов своим браком: оба удовле-

творены браком; 

 

7. Семья как социальный институт находится под влиянием 

общества. Закономерности изменения семьи направлены переменам, 

которые происходят в обществе в целом. Необходимо также учиты-

вать, что существует и эволюция семьи, обусловленная ее собствен-

ными внутренними закономерностями развития. 

С середины XX в. произошли существенные и необратимые 

сдвиги в институте семьи. Произошедшие с семьей изменения в ос-

новном всеми авторами описываются как кризис традиционных се-

мейных устоев. Наблюдается отказ от преданности браку на всю 

жизнь, интенсификация разводов и распад браков, отказ от стереотип-

ного беспристрастного отношения к воспитанию потомства, увеличе-

ние числа неполных семей и семей с неродными родителями, широкое 

распространение абортов и внебрачных рождений. В настоящее время 

отмечаются изменения на всех этапах жизненного цикла семьи, начи-

ная с ее зарождения и заканчивая завершением существования семьи 

как целого: на добрачном этапе, на протяжении всего периода семей-

ной жизни, на этапе распада семьи. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

ПРОБЛЕМНАЯ СЕМЬЯ 
 

Вопросы: 

1. Определение понятия «проблемная семья». 

2. Семья с больным ребенком. 

3. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации. 

4. Семья – дисгармоничный союз. 

5. Семья в разводе. 

6. Неполные семьи. 

7. Повторный брак. 

 

1. Сущность психологического содержания понятия «про-

блемная семья» традиционно имеет как широкое, так и узкое толкова-

ние в специальной литературе. В узком значении этого понятия «про-

блемной семьей» называются те семьи, которые не способны продук-

тивно решать задачи развития на той или иной стадии жизненного 

цикла семьи. Например, к проблемным семьям в этом случае можно 

отнести молодую семью, не решившую задачу дифференциации от 

родительской семьи, не разрешившую конфликты между личными и 

кооперативными потребностями. Сюда же можно отнести семью с 

маленьким ребенком, в которой супруги не способны освоить и согла-

совать новые роли отца и матери, и т.д. 

В широком значении этого понятия в «проблемный тип» семей 

включаются еще и следующие типы семей. Дисфункциональная семья 

– семья, плохо или вовсе не выполняющая основные семейные функ-

ции. Термин «дисфункциональная» семья используется также для ха-

рактеристики такой семейной системы, которая является причиной 

дисфункционального, дезадаптированного поведения одного или не-

скольких членов семьи. Неблагополучная семья – семья, характери-

зующаяся низким состоянием психологического комфорта внутри се-

мейного пространства. Такая семья не удовлетворяет полностью или 

частично потребность членов семьи в эмоциональной поддержке, чув-

стве безопасности, ощущении ценности и значимости своего «Я», 

эмоциональном тепле и любви. К «проблемным» семьям можно отно-

сятся все семьи с нарушением функционирования, обладающие низ-

ким потенциалом для решения задач развития на той или иной стадии 

своего жизненного цикла, не обеспечивающие личностного роста ка-

ждого из своих членов. 

По С. Минухину, особенности проблемных (дисфункциональ-

ных) семей могут быть описаны следующим образом: 

♦ отрицается существование проблем в семье; 

♦ существует недостаток интимности; 
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♦ чувство стыда используется для мотивации индивидуально-

го поведения; 

♦ семейные роли являются ригидными; 

♦ индивидуальная идентичность приносится в жертву 

семейной идентичности; 

♦ индивидуальные потребности приносятся в жертву потреб-

ностям семьи; 

♦ общение членов семьи в целом находится на низком уровне; 

♦ границы «Я» членов семьи размыты; 

♦ семейные мифы не соответствуют реальности; 

♦ конфликты протекают в закрытой форме (боязнь открытого 

общения); 

♦ редкостью являются юмор, оптимизм и забота друг о друге; 

♦ существует хроническая неприязнь одних членов семьи к 

другим. 

В отличие от проблемной семьи, гармоничная (здоровая) се-

мья характеризуется гибкой иерархической структурой власти, ясно 

сформулированными семейными правилами, сильной родительской 

коалицией, гибкими межпоколенными границами. Здоровая семья – 

система в движении. Семейные правила открыты, служат позитивны-

ми ориентирами для роста. Допускается смена одних внутрисемейных 

«треугольников» и коалиций другими без возникновения чувства рев-

ности или ненадежности. Друзья членов семьи свободно входят в се-

мейное пространство без страха быть отвергнутыми. В гармоничной 

семье между поколениями существует четкая дистанция. Здоровая се-

мья основывается не на доминировании родителей над детьми, а на 

том, что сила первых обеспечивает безопасность вторых (родителям 

нет необходимости постоянно доказывать свою силу детям и самим 

себе). Взаимно солидарные родители поощряют творчество по отно-

шению к игре и экспериментирование в общении. 

Целесообразно выделить следующие типы проблемных семей: 

семья с больным ребенком (психически или соматически); семья с на-

рушением внутрисемейной коммуникации; дисгармоничный союз; 

семья в разводе; неполная семья; семья алкоголиков; повторный брак. 

 

2. К проблемным семьям можно отнести семью с психически 

и соматически больным ребенком. Рождение больного ребенка может 

быть деструктивным фактором, который нарушает привычное функ-

ционирование семьи и в конечном итоге приводит к трансформации 

ее структуры. Чаще всего эта трансформация выражается в распаде 

супружеской подсистемы, когда отец, не выдержав нервно-

психической и физической нагрузки, возникающей в связи с особым 

уходом и воспитанием ребенка-инвалида, уходит из семьи. Однако 
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болезнь ребенка может выступать в роли фактора, стабилизирующего 

семейную систему, поскольку супруги не «позволяют» себе выяснять 

супружеские отношения и предъявлять друг другу претензии как му-

жу и жене в присутствии больного ребенка. Семья с больным ребен-

ком превращается в проблемную в том случае, когда болезнь стано-

вится единственным стабилизатором, сохраняющим брак. Внутренние 

реальные проблемы членов семьи будут маскироваться преувеличен-

ной заботой о ребенке, поддерживая в нем желание остаться навсегда 

больным. Накопившееся, но тщательно скрываемое эмоциональное 

раздражение родителей может приобретать неожиданные формы про-

явления: скандалы « на пустом месте », депрессия, нахождение уте-

шения одним из родителей в увлечении разнообразными околонауч-

ными и религиозными учениями и т. п. Д.Н. Исаев исследовал семьи, 

которые имеют своем составе физически или психически неполно-

ценного человека (причем таким мог быть и ребенок, и родитель). Он 

подчеркивает, что физическая и психическая неполноценность может 

оказывать неблагоприятное воздействие как на общее самочувствие 

членов семьи, так и на всю систему взаимоотношений в целом. Так, 

например, ребенок, имеющий родителей, брата или сестру инвалидов, 

неизбежно сталкивается со следующими проблемами: уменьшается 

интенсивность его контактов со сверстниками на своей территории, 

так как ребенок, стыдясь внешнего вида и поведения инвалида, не 

приглашает в гости друзей, стремится реже бывать дома; из-за болез-

ни другого ограничивается общая (физическая и психическая) актив-

ность ребенка внутри семейного пространства; изменяется родитель-

ское поведение; снижается ответственность, забота и надзор вследст-

вие ухудшения общего физического тонуса больных родителей. 

Американский исследователь К. Теркельсон разработала кон-

цепцию «трех уровней вовлечения», описывающую типичную ситуа-

цию в семье с больным человеком. Появление в семье больного изме-

няет сложившуюся структуру отношений. В результате этих измене-

ний семья как малая группа делится на три слоя, окружающих больно-

го человека. 

Первый слой (внутренний). В него входит сам больной и один 

из членов семьи, берущий на себя заботу о больном. Чаще всего таким 

главным опекуном становится мать (жена), привычная жизнь которой 

полностью меняется и переключается на удовлетворение потребно-

стей больного. Через этого человека больной связан с внешним ми-

ром. 

Второй слой (внутрисемейный). Этот слой образуют другие 

члены семьи, в меньшей степени задействованные в уходе и опеке. У 

представителей второго слоя в связи с появлением в семье хрониче-

ского больного может появиться стремление найти более важные де-
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ла, чтобы отгородиться от контактов с больным (например, начать 

усиленно заниматься профессиональной карьерой и т. п.). Между ни-

ми и главным опекуном может нарастать отчуждение, что приводит к 

разрушению былой семейной сплоченности. 

Третий слой (наружный). К нему относятся близкие и дальние 

родственники этой семьи. Они могут интересоваться самочувствием и 

состоянием дел больного, не вступая с ним в постоянный контакт. 

Представители третьего слоя пытаются предлагать свои способы ле-

чения больного, порою наивные и неадекватные. Они часто начинают 

обвинять главного опекуна в неправильном поведении и методах вос-

питания, которые, по их мнению, и явились причиной болезни. Обви-

няя главного опекуна, они тем самым маскируют свою беспомощ-

ность перед сложившейся ситуацией. Их действия могут разрушать 

внутрисемейные отношения за счет усиления чувства вины предста-

вителей первого и второго слоя 

 

3. К основным видам нарушений коммуникационного процес-

са относится проявление своеобразного феномена парадоксальной 

коммуникации – «двойная связь» («двойная ловушка»). Такой тип 

коммуникации был выделен американским психологом Г. Бейтсоном 

совместно с Д. Джексоном и Дж. Хейли при изучении парадоксальных 

стереотипов взаимодействия в семьях детей-шизофреников в 60-х го-

дах. Суть феномена «двойная связь» состоит в том, что значимый 

взрослый (например родитель) передает ребенку одновременно два 

сообщения, одно из которых отрицает другое. При этом ребенок не 

имеет возможности высказываться по поводу полученных им сообще-

ний, чтобы уточнить, на какие именно из них реагировать, поэтому 

постоянно пребывает в состоянии неуверенности и одновременно не 

может выйти из ситуации, в которую попал. Например, мать, говоря 

ребенку о любви к нему, отодвигается от него, а когда ребенок в ответ 

на это замыкается в себе, упрекает его в холодности. Таким образом, 

ребенок постоянно получает от матери неконгруэнтное сообщение: на 

вербальном уровне о любви, а на невербальном – о непринятии. Не 

будучи способным разрешить подобную дилемму, ребенок склонен 

удаляться от внешнего мира. 

С. Минухин, описывая практику своей работы с дисфункцио-

нальными семьями, ввел понятие семья – «запутанный клубок». Такая 

семья характеризуется тем, что в ней не поддерживаются индивиду-

альные различия. Это означает, что в этих семьях отдельные члены не 

могут действовать независимо друг от друга, поскольку находятся в 

своеобразном психологическом симбиозе друг с другом. С. Минухин 

использует термин «границы», понимая под ними условные линии, 

разделяющие семейное пространство на отдельные части (субсисте-
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мы): супружескую, родительскую и детскую. Границы в семье – «за-

путанный клубок» между семейными субсистемами проницаемы и 

размыты, эмоциональная атмосфера отличается непредсказуемостью 

последующих реакций, не существует правил, регулирующих «непри-

косновенность» частной, автономной жизни. Например, супружеская 

и детская субсистемы переплетены настолько тесно, что родители мо-

гут начинать обсуждать с детьми как равными по возрасту свои ин-

тимные проблемы, ставя их при этом в сложное положение. Семейные 

связи в такой семье запутываются настолько, что члены семьи не спо-

собны отличать свои собственные проблемы от проблемы другого. В 

семьях типа «запутанный клубок» чаще всего проявляются психоло-

гические расстройства, приступы паники и тревоги. 

 

4. Одним из подходов к определению проблемной семьи яв-

ляются работы известного отечественного психолога А. Спиваков-

ской. Она выделяет особые типы так называемых «дисгармоничных 

семейных союзов», подчеркивая, что сложность обретения супруже-

ской и родительской гармонии заключается в том, что каждая из пси-

хологических закономерностей, определяющих супружеское и роди-

тельское поведение, содержит внутреннюю конфликтность и проти-

воречие. 

А.С. Спиваковская называет семь законов, которым подчиня-

ются супружеские отношения в семье. Осуществление этих законов 

(знание супругами выделенных ниже закономерностей) позволяет 

создавать в семье благоприятную атмосферу и обеспечивать правиль-

ное воспитание ребенка. Следует отметить, что термин «закон» здесь 

употребляется не в строго широком толковании. Закон первый: со-

единение. Данный закон предполагает, что само объединение в браке 

мужчины и женщины несет в себе потенциальный конфликт. Под 

конфликтом понимается ситуация, когда при взаимодействии друг с 

другом супруги находятся в разных позициях в силу своего добрачно-

го опыта и разницей в усилиях, которые прилагаются в реализации 

целей объединения на разных этапах совместной жизни. Попытка 

объединения неизбежно наталкивается на изначальную разъединен-

ность и различия между мужчиной и женщиной. Данная проблема 

решается, если супруги не склонны рассматривать обязательные 

трудности как следствие собственной несостоятельности или упрям-

ства партнера. Закон второй: слияние и граница. При создании семей-

ной общности возникает противоречие между двумя потребностями: в 

слиянии и сохранении собственной отдельности (границы). Гармо-

ничные семейные отношения предполагают динамическое равнове-

сие, являющееся результатом борьбы противоречивых тенденций: 

усилий по сплочению семейной группы и стремлением к сохранению 
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индивидуальной автономии. Семейная структура может разрушиться, 

если потребность одного из супругов в слиянии или отдельности не 

находит своего удовлетворения. Закон третий: взаимодополнитель-

ность. Стабильность и гармония семейных отношений обеспечивается 

взаимодополнением личностных черт (так называемая «комплимен-

тарность»). Предполагается, что союз супругов с полярными чертами 

характера более стабилен (например, склонность к подчинению у од-

ного и стремление к лидерству у другого). Закон четвертый: соотнесе-

ние целей и планов. В гармоничном семейном союзе личностные цели 

супругов согласованны, жизненные планы непротиворечивы. В дис-

гармоничной семье один из супругов может отказаться от собственно-

го плана во имя интересов семьи, и это не может не вызвать отрица-

тельные эмоции, усталость и потерю радости от семейной жизни. За-

кон пятый: узнавание. Смысл данного закона состоит в том, что в се-

мейном контакте для достижения гармонии необходимо иницииро-

вать (постоянно вырабатывать) желание узнавания близкого человека. 

Утверждение о том, что мы кого-то знаем до конца, ошибочно и не-

конструктивно. Закон шестой: понимание и принятие Гармоничная 

семья позволяет общаться «без маски». Человек может находить в се-

мейном кругу понимание, уверенность, что другие хотят его понять. 

Если семейная атмосфера становится таковой, что, каждый член семьи 

вынужден менять рабочую «маску» на домашнюю, то общение стано-

вится неискренним, неестественным и вызывает эмоциональное на-

пряжение. Закон седьмой: эмоциональная зрелость и чувство ответст-

венности. Под эмоциональной зрелостью понимается способность 

любить другого, готовность к эмоциональной отдаче (превалирование 

«даю» над «беру»). Эмоционально незрелые люди часто требуют 

больше любви для себя, нежели дают ее другим, чувствуя при этом 

себя обиженными и недолюбленными. Ответственное поведение про-

тивостоит спонтанности и непосредственной эмоциональности, вы-

полняя функции упорядочивания и организации форм поведения в се-

мье. Предполагается, что в стабильной, гармоничной семье, независи-

мо от актуального эмоционального состояния супругов, сохраняется 

забота о другом человеке. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что дисгармонич-

ный семейный союз препятствует реализации присущих супругам ин-

дивидуальных качеств. Семья действительно превращается в некий 

театр, где каждый вынужден играть навязанную, «чуждую», но пред-

писанную семейным союзом роль. 

На основании нарушения законов семейной гармонии автором 

выделены восемь типов дисгармоничных союзов, которые получили 

своеобразные метафорические названия. 
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1.  «Внешне спокойная семья». Это семья, в которой не приня-

то предъявлять друг другу искренние чувства. Чувство ответственно-

сти настолько превалирует над спонтанностью отношений, что нега-

тивные чувства существуют в подавленном, глубоко запрятанном ви-

де. Отношения упорядочены. Обязанности выполняются педантично. 

Длительное блокирование эмоций приводит к состоянию депрессии, 

тоски, скуки. 

2.  «Вулканическая семья». В этом типе семьи эмоциональная 

непосредственность и спонтанность преобладают над чувством ответ-

ственности. Отношения в семье изменчивы и открыты, супруги часто 

выясняют отношения (сходятся, расходятся, скандалят, чтобы после 

ссоры пылко признаваться в любви до гроба). В такой семье дети ис-

пытывают эмоциональные перегрузки, так как бурные ссоры между 

родителя ми воспринимаются ими как трагедия, угрожающая ста-

бильности детского мира. 

3.  «Семья-санаторий». Рассматривается как наиболее харак-

терный пример семейной дисгармонии. Такая семья развивается как 

симбиоз, в котором один из членов семьи (это может быть и взрослый, 

и ребенок) заставляет близких окружать его вниманием, оберегать от 

тревоги перед неопределенностью внешнего мира. Все члены семьи 

объединяются для осуществления заботы, прилагая усилия для свое-

образного коллективного самоограничения (например, уменьшаются 

контакты с друзьями, дискредитируются внесемейные ценности, ог-

раничивается круг общения и т. п.). Закрытость семьи приводит к 

фиксации внимания на здоровье, подчеркиванию опасностей. Харак-

терные признаки такой семьи – мелочная опека, жесткий контроль, 

чрезмерная защита от реальных и мнимых опасностей. У детей возни-

кают невротические срывы из-за перегрузки нервной системы. В под-

ростковом возрасте усиливаются реакции протеста и желание раннего 

ухода из семьи. Также может сформироваться ипохондрическая лич-

ность (со сверхценной идеей заботы о собственном здоровье). 

4. «Семья-крепость». Еще один тип закрытой проблемной се-

мьи, которая психологически вооружается против всех, кто не вклю-

чен в семейный круг (у супругов возникает выраженное усиление 

чувства «мы»). В основе семейного союза лежат представления о жес-

токости, всеобщем зле и людях как носителях агрессивных намере-

ний. Данные представления формируются по типу негативной проек-

ции (враждебные чувства по отношению друг к другу трансформиру-

ются и переносятся на внешний мир в целом). В таких семьях часто 

наблюдается сильное доминирование отца или матери, жизнь регла-

ментирована, внутрисемейная атмосфера лишена теплоты, непосред-

ственности, близости. Ребенка любят «условно», т. е. ребенка любят 

тогда, когда его поведение соответствует предъявляемым требовани-
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ям. Он неизбежно попадает в ситуацию внутреннего конфликта, кото-

рая вызывается столкновением позиций родителей, собственным опы-

том и требованиями окружающего мира. 

5. «Семья-театр». Такие семьи удерживают стабильность се-

мейных отношений за счет специфического, демонстративного, «теат-

рализованного» образа жизни. Эмоции бурные, но неглубокие, многое 

делается «напоказ». Например, посторонним людям демонстрируется 

любовь к ребенку (ее внешние проявления). Но дети при этом остро 

чувствуют, что родителям не до них. В такого рода семьях один из 

родителей испытывает потребность в признании, постоянном внима-

нии, любовании. Отсутствие подлинной близости, демонстрация мни-

мых достоинств формируют в детях эгоцентризм. 

6. Семья «третий лишний». В данном случае речь идет о семь-

ях, где родительство бессознательно воспринимается как помеха суп-

ружеским отношениям. Стиль детско-родительских отношений фор-

мируется по типу скрытого неприятия. В таких семьях дети испыты-

вают чувство собственной неполноценности при сильной эмоцио-

нальной зависимости от родителей (они с трудом переносят разлуку с 

родителями, с трудом приспосабливаются к новым группам). 

7. «Семья с кумиром». В таких семьях воспитание ребенка 

является главным фактором, скрепляющим семью. Забота 

о ребенке объединяет супругов, так как они переносят нереализован-

ные в супружеском контакте чувства на ребенка. Ребенок становится 

центром семьи, объектом гиперопеки, повышенного внимания. Все 

желания ребенка незамедлительно выполняются. У родителей, прино-

сящих себя в жертву потребностям ребенка, существует бессознатель-

ное желание препятствовать взрослению ребенка, сохраняя и поддер-

живая его инфантильные проявления. Воспитываясь в семье такого 

типа, дети становятся пассивными, несамостоятельными. При столк-

новении с внесемейным окружением эти дети требуют к себе повы-

шенного внимания и, не получая его, приписывают окружению жес-

токость и несправедливость. 

8. «Семья-маскарад». Для семьи данного типа характерна 

рассогласованность жизненных целей и планов супругов. 

Каждый из родителей предъявляет ребенку различные требования, 

противоречащие друг другу. Мир семьи представляется ребенком как 

чередование и мелькание разных масок (маска строгого, гиперопе-

кающего отца сменяется маской все прощающей матери). Такое 

«мелькание» вызывает чувство тревожности и расщепления само-

оценки у ребенка. 
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5. К еще одному типу проблемных семей можно отнести се-

мью, находящуюся на грани развода, а также семью с разведенными 

родителями. Все члены такой семьи переживают стрессовое состоя-

ние, связанное с разрушением стабильности жизни и необходимостью 

прерывать эмоционально значимые отношения. Наиболее сильное 

влияние развод оказывает на детей до 6 лет. Это усугубляется тем, что 

именно матери маленьких детей сталкиваются с наибольшим числом 

трудностей в случае ухода из семьи отца. Дети в возрасте 3–6 лет по-

сле развода родителей часто испытывают сильное чувство вины и са-

моунижения. Дети в возрасте 7–8 лет чаще переживают чувства зло-

сти и обиды, особенно на отца. В 10–11 лет дети чувствуют себя за-

брошенными, обиженными, сердятся на родителей, стыдятся своих 

семейных проблем. Только в возрасте 13–18 лет, испытывая чувство 

потери, обиды, подросток все же оказывается способным адекватно 

представить себе причины и последствия развода, качество своих от-

ношений с каждым из родителей. 

 С точки зрения А.И. Тащева, на усугубление переживаний ре-

бенка влияют следующие обстоятельства: 

♦ предшествующие разводу ссоры родителей и неизбежное 

ухудшение обращения с ребенком в этой ситуации; 

♦ ощущение ребенком эмоционального отсутствия ушедшего 

родителя, восприятие его ухода как обесценивания самого ребенка; 

♦ изменение интенсивности общения с оставшимся родите-

лем; 

♦ возможные ухудшения отношения ребенка со сверстниками. 

Как правило, с уходом отца дом лишается мужского начала. 

Матери сложнее прививать мальчику чисто мужские интересы, фор-

мировать у него правильное представление о роли мужчины в доме. 

Адекватное представление девочки о мужчинах легко может иска-

зиться из-за нескрываемой обиды на отца и несчастливого опыта ма-

тери. Ситуация еще больше осложняется, если оставшийся родитель 

налагает запрет на проявление позитивных чувств к ушедшему роди-

телю (его запрещается любить, говорить и думать о нем). Мальчики, 

росшие без отца, могут усваивать «женский» тип поведения. У них 

также может формироваться искаженное представление о мужском 

поведении как агрессивном, грубом, резком и жестоком. Впоследст-

вии им будет сложнее качественно выполнять отцовские обязанности. 

Девушки из неполных семей при выходе замуж испытывают психоло-

гические затруднения при попытке адекватно понять своих мужей и 

сыновей, выполнять роли жены и матери в традиционном понимании 

этих ролей. 

Большинство детей живет надеждой на то, что их родители 

снова будут вместе. С возрастом эти надежды уменьшаются, однако в 
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юности у части детей они могут сохраняться. Бывшие супруги могут 

настраивать ребенка друг против друга, внося еще больший психоло-

гический дискомфорт в душу ребенка. Прививая чувство вражды к 

отцу (матери), родители насаждают в ребенке агрессивность, недру-

желюбие, подавленность и обиду. Некоторые матери стремятся свести 

к минимуму встречи отцов и детей. В результате отец все меньше зна-

ет ребенка и оказывается не в состоянии действительно адекватно и 

гармонично общаться с ним. Взаимоотношения отца с ребенком могут 

разворачиваться по двум сценариям. Он либо начинает заискивать пе-

ред ребенком, задабривая его подарками, либо, не испытывая психо-

логического комфорта от общения с «незнакомым родным ребенком», 

отец постепенно теряет к нему интерес, принимая на себя роль сто-

роннего наблюдателя за жизнью ребенка. Любая из названных страте-

гий взаимодействия живущего отдельно от ребенка отца оказывается 

неудовлетворительной. Кроме того, отец, которому лишь изредка доз-

воляется видеться с ребенком, не сталкивается со всеми трудностями 

воспитания и может оказаться для ребенка более привлекательным, 

чем мать. Испытывая ревность, мать может найти дополнительные и 

убедительные, с ее точки зрения, аргументы против свиданий отца с 

ребенком. 

Существование в пространстве собственной семьи взрослыми 

и детьми воспринимается по-разному. Взрослые создают семью, осу-

ществляя собственный выбор. Этот поступок они совершают при зре-

лом размышлении и соответствующем возрасте. Для ребенка же нали-

чие семьи является своеобразной предысторией его существования. 

Семья – это то, что существует вечно, «давным-давно», еще до его 

рождения (иначе и быть не может). И если развод для взрослых – это 

болезненное, малоприятное, порой драматическое переживание, на 

которое, тем не менее, они решаются по доброй воле, исходя из опре-

деленных психологических побуждений, то для ребенка расставание 

родителей – это разрушение жизненного мира, всех сфер привычной 

жизнедеятельности. 

В гармоничных семьях все проблемы решаются открыто. Каж-

дый член семьи – самоценная личность, с которой считаются и кото-

рую не используют для удовлетворения интересов других близких. В 

случае развода в такой семье ребенку сообщают известие о возмож-

ных переменах в семье, выстраивая с ним честное, открытое, учиты-

вающее его состояние общение. Родители, привыкшие манипулиро-

вать чувствами и поведением ребенка, в ситуации развода могут реа-

лизовывать следующие типы поведения. 

Использование ребенка для разрешения супружеских кон-

фликтов. Это происходит в том случае, если конфликт принял затяж-

ной характер, супруги не разговаривают друг с другом. Ребенок начи-
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нает выполнять роль «беспроволочного телеграфа». Разделение с ре-

бенком ответственности за развод. Родители могут задавать ребенку 

навязчивые вопросы следующего типа: «Как ты думаешь, не будет ли 

лучше, если мы с папой расстанемся?» или «Милый, что лучше для 

твоего будущего – если мы с папой будем так же плохо жить вместе 

или если разойдемся совсем?». Манипулирование чувствами ребенка. 

Ребенка могут использовать и для попыток примириться, вернуть к 

себе почти утерянного супруга и обратить на себя внимание. Мать в 

этом случае может, например, просить ребенка: «Скажи отцу, что я не 

переживу развода!» 

Эти ошибки типичны для супругов, давно утративших ощу-

щение близости, потерявших интерес друг к другу. Одна из основных 

трудностей, с которой сталкиваются разводящиеся супруги, состоит в 

том, каким образом сообщить ребенку об уже принятом решении, не 

нанося ему слишком сильной психологической травмы. Отказ от об-

винительной, конкурирующей стратегии поведения в конфликтной 

ситуации развода предполагает следование определенным правилам. 

♦ Не обвинять супруга (супругу) при ребенке, для которого он 

не «плохой муж» («плохая мать»), а папа (мама). 

♦ Не обвинять в сложившейся ситуации других родственников 

(бабушек, дедушек, дядей, сестер, братьев и др.). 

♦ Не обвинять в происходящем самого ребенка. («Это случи-

лось потому, что ты плохо себя вел, не слушал меня...») 

Каковы бы ни были психологические мотивы развода, в глазах 

детей инициатива чаще принадлежит кому-то одному из родителей. 

Если муж покидает жену, то обычно он воспринимается ею как преда-

тель. Типичная реакция женщин на уход мужа – гнев, обида, ощуще-

ние несправедливости происходящего. Дети часто оказываются на 

стороне матери. Эмоционально женщину очень поддерживает то, что 

она не одна – у нее есть родная душа. У нее возникает желание выска-

зать ребенку свои обиды (рассказывая, при этом, как она ошиблась в 

супруге и «какой его отец негодяй, лжец и лицемер»). 

Однако дальнейшая динамика отношений в такой семье может 

разворачиваться таким образом, что авторитет матери 

в глазах ребенка будет падать. Мать, ведущая себя столь неос-

мотрительно, может восприниматься ребенком либо как неудачница, 

либо как женщина, которая обречена на то, чтобы быть брошенной. 

В тех же случаях, когда решение о разводе принимает женщи-

на сама, она будет себя чувствовать, безусловно, в более выигрышном 

и сильном положении, нежели женщина, которую оставил муж. Впол-

не вероятно, что в глубине души у нее может звучать голос осужде-

ния. Этот голос будет усердствовать до тех пор, пока не пробудит 

чувство вины: «Да, это из-за меня несчастлив ребенок. Это я во всем 
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виновата». Могут возникнуть и неоправданные страхи за будущее де-

тей, типа: «Что с ними будет? Какими они вырастут? Не будут ли они 

несчастными по моей вине? » И это может привести к усилению опеки 

или попустительства по отношению к детям. 

Реакция на неожиданное сообщение о разводе может последо-

вать сразу, а может быть отсроченной во времени. Если она наступает 

по прошествии трех недель и больше, можно говорить о так называе-

мом синдроме посттравматического стресса. Человек, переживающий 

посттравматический стресс, может проявлять один из основных типов 

характерного поведения.  

Экспрессивный тип. Характерно проявление сильных чувств. 

Человек может кричать, плакать, смеяться или рыдать, дрожать, рас-

качиваться, при этом, будучи не в состоянии сдерживать свои дейст-

вия.  

Контролирующий тип. Характерна внешняя сдержанность. 

Внешнее поведение не отличается от поведения других людей. Чело-

век может производить впечатление более спокойного, нежели в 

обычном состоянии, или совсем бесчувственного. Однако это впечат-

ление обманчиво: сдержанность может привести к неожиданным на 

первый взгляд и необъяснимым болезням.  

Шоковый тип. Человек совсем подавлен, оглушен, с трудом 

понимает и оценивает происходящее. Он производит впечатление че-

ловека «отсутствующего, пребывающего в другом мире». 

Данные типы поведения могут сменять друг друга. Признаки 

посттравматического шока у детей в результате развода родителей мо-

гут быть разнообразны: навязчивые мысли, яркие воспоминания об от-

це, его прикосновениях, запахах, каких-то эпизодах общения. В неко-

торых случаях это может быть избегание ребенком всего того, что свя-

зано с травмой развода: вещей отца, его имени, упоминаний о его про-

фессии, любимом времяпрепровождении и т. д. В ряде случаев ребенок 

вообще забудет («вычеркнет из памяти») определенный период време-

ни: как предразводный, так и послеразводный – и впоследствии не 

сможет вспомнить событий и обстоятельств этого этапа своей жизни. 

Страдание, испытанное маленьким ребенком в результате раз-

вода родителей, часто приводит к тому, что он начинает демонстриро-

вать регрессивное поведение, то есть такое поведение, особенности 

которого были бы характерны для него на более ранних стадиях пси-

хического развития. Он, например, может забыть то, чему научился и 

усвоил недавно: пользоваться горшком, чистить зубы, завязывать 

шнурки и т. п. Ребенок вдруг возвращается к тем играм, которые за-

бавляли его, когда он был младше. Возможно при этом, что игры ста-

новятся более агрессивными, ребенок может ломать игрушки, отры-

вать у кукол руки, ноги, вырывать волосы. Проявляя «сверхбдитель-
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ность», он может постоянно проверять, на месте ли его игрушки, не 

пропали ли они так же, как пропал из его жизни отец (или мать). Игры 

на «исчезновение-появление» представляют собой своеобразное пси-

хологическое «отреагирование» стресса, вызванного разлукой с близ-

ким человеком. 

Изменяется и самооценка ребенка: чувство «брошенности» при-

водит к тому, что ребенок начинает ощущать себя никому не нужным, 

неполноценным. Поэтому многие стремятся в такие периоды к уедине-

нию, уходу от людей. Дети могут не замечать обращенных к ним вопро-

сов, замечаний, интуитивно занимают место, где их никто не увидит. 

В ряде случаев странности поведения ребенка родители стре-

мятся обосновать его желанием «позлить» старших, вывести их из 

терпения. Однако такое поведение может мотивироваться желанием 

ребенка привлечь к себе внимание родных. Эти изменения поведения 

ребенка должны быть вовремя замечены и правильно проинтепрети-

рованы членами его семьи, чтобы оказать ему соответствующую пси-

хологическую поддержку. 

 

6. Если после развода один из супругов не заключает второго 

брака и начинает жить только с ребенком (детьми), возникает непол-

ная семья. Ее традиционно рассматривают как проблемную семью, 

отличающуюся некоторыми особенностями, возникающими в резуль-

тате «диадности» ее существования и отсутствия в семейной системе 

супружеских отношений. Принято считать, что одинокие матери и от-

цы, в силу сходных обстоятельств семейной жизни, заставляющих 

выполнять и женские, и мужские роли по отношению к ребенку, име-

ют сходные характеристики поведения: их социальная жизнь более 

ограничена; для них характерен больший демократизм во взаимоот-

ношениях с ребенком; у них со временем нарастают психологические 

барьеры, мешающие их вступлению в повторный брак. 

Принято считать, что одинокие отцы в большей степени вызы-

вают сочувствие и получают помощь от друзей и родственников, од-

нако у них значительно суживается круг социального общения по 

сравнению с одинокими матерями. В свою очередь, одинокие матери 

чаще одиноких отцов сталкиваются с проблемой воспитания детей, 

особенно в области дисциплины. Отцы, в свою очередь, могут со вре-

менем осознать, что их эмоциональная близость с детьми, особенно с 

дочерьми, недостаточна. 

В больших семьях с их богатыми внутренними связями возмож-

но перераспределение возникающих напряжений, а в диадических (мать 

– ребенок, отец – ребенок) любое событие может приобретать преувели-

ченное значение. Значительное напряжение во взаимоотношениях в не-

полной семье отмечается в подростковом возрасте. У маленького ребен-
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ка складываются эмоционально-глубокие (симбиотические) взаимоот-

ношения с матерью. Такая мать (а иногда это может быть и отец) очень 

болезненно воспринимает неизбежный кризис в своих взаимоотношени-

ях с подростком, когда первоначальный эмоциональный альянс разру-

шается. Кризис во взаимоотношениях может наступить и в более позд-

них возрастах (в юношеском возрасте или в возрасте зрелости), если ре-

бенок отстает в своем психологическом развитии от сверстников. По-

скольку родителям иногда свойственно игнорировать возрастные изме-

нения в личности ребенка, они могут бессознательно поощрять его ин-

фантилизацию, хотя сами подростки склонны преувеличивать в подоб-

ных конфликтах с родителями степень своей независимости. 

Очевидно, что в неполной семье подросток рискует оказаться в 

психологически сложной ситуации. Это происходит в том случае, если 

мать находится от него в сильной эмоциональной зависимости и начинает 

тяжело переживать его первые шаги в самостоятельной жизни. Часто это 

проявляется в ухудшении самочувствия. Подросток сталкивается с необ-

ходимостью выбирать между жизнью, которая ему нравится, и здоровьем 

матери. Некоторые женщины склонны к манипулированию своими деть-

ми, ставя свое самочувствие в прямую зависимость от их поведения. 

В диадических семьях типа «мать – сын» встречаются и свое-

образные конфликты, основанные на перенесении матерью на сына 

невостребованных претензий к его отцу, то есть по существу их 

столкновения начинают напоминать супружеские конфликты. При от-

сутствии мужа претензии к сыну могут сочетаться с перенесением на 

него отношения матери как взрослой женщины к своему брату. Таким 

образом, мать фактически ожидает от подростка поведенческих про-

явлений двух взрослых мужских ролей (мужа и брата). Но поскольку 

ее сын реально другой, отличный от отца и дяди человек (к тому же 

подросток, а не взрослый), он, естественно, не может соответствовать 

неадекватным ожиданиям матери, осложняя этим уже достаточно 

«эмоционально спутанные» отношения с нею. 

Достаточно сложной оказывается такая ситуация в неполной се-

мье, когда оставшийся с ребенком родитель (чаще мать) стремится воспи-

тать ребенка таким образом, чтобы продемонстрировать обществу, что и 

в отсутствии отца ее ребенок вырос достойным человеком. Обычно в по-

добных случаях мать стремится реализовать в ребенке собственные не-

реализованные планы, жизненные установки и идеалы. При этом склон-

ности и особенности самого ребенка игнорируются. В результате несоот-

ветствия родительских ожиданий и реальных достижений ребенка возни-

кают травмирующие всех участников детско-родительские конфликты. 

7. Опираясь на свой богатый опыт работы с семьей, В. Сатир 

описывает ряд проблем разведенных супругов, возникающих в по-

вторном браке. 
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♦ Женщины, выходящие повторно замуж с детьми, могут об-

разовывать с ними коалиции, не доверяя новому мужу их воспитание, 

обращаясь с детьми так, словно они ее собственность. Это создает 

барьер для того, чтобы новый супруг взял на себя ответственность за 

семью в целом и привнес в нее но вый стиль жизни. 

♦ Отчим, стремящийся удовлетворить желание новой жены, 

чтобы он продемонстрировал детям «твердую, мужскую руку» по от-

ношению к детям (особенно сыновьям), рискует навсегда испортить 

отношения с ними. Это связано с тем, что он может еще не обладать 

достаточным авторитетом, что бы требовать уважения и подчинения. 

Чаще всего отчим начинает конфликтовать с подростками. 

♦ Супруги могут невольно проецировать друг на друга ожидания, 

обусловленные их прошлым семейным опытом, находясь при этом в кон-

такте не с реальным человеком, а «образом» предыдущего партнера. 

♦ Вхождение нового человека в семью затрудняется уже сло-

жившимися семейными традициями, нормами и правилами, которые 

могут быть ему неизвестны. Вольно или невольно нарушая сущест-

вующие обычаи, новый член семьи психологически отдаляется от се-

мьи и воспринимается «чужим». 

В. Сатир оптимистично замечает, что любая смешанная семья 

может наладить полноценную семейную жизнь. Это произойдет, если 

супруги окажутся зрелыми и терпеливыми людьми, способными к ис-

креннему, открытому общению. Они должны научиться воспитывать 

собственных детей и детей другого супруга никем не пренебрегая и 

никого не обманывая. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3  

СЕМЬЯ И РОЛЬ РЕБЕНКА В НЕЙ 
 

Вопросы: 

1. Роли ребенка в семье. 

2. Типы семейного воспитания. 

3. Родительские директивы. 

4. Материнская депривация. 

 

1. Одним из главных вопросов при рассмотрении детско-

родительских отношений в семье является понятие «роли». Роль ре-

бенка в системе семейных отношений может быть различной. Ее со-

держание определяется, главным образом, той потребностью родите-

лей, которую ребенок удовлетворяет, а именно: ребенок может быть 

компенсацией неудовлетворительных супружеских отношений. При 

этом ребенок выступает в роли средства, с помощью которого один из 
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родителей может усилить свою позицию в семье. Если данная 

потребность компенсации и усиления позиции удовлетворяется, то 

ребенок занимает место кумира; ребенок может быть знаком социаль-

ного статуса семьи, символизируя ее социальное благополучие. («У 

нас все как у людей».) При этом ребенок выполняет роль объекта для 

социальной презентации; ребенок может быть элементом, который 

связывает семью, не давая ей разрушиться. («Мы не разводимся толь-

ко ради тебя».) В этом случае на ребенка ложится большая психоло-

гическая нагрузка, вызывая эмоциональное напряжение. Он начинает 

считать, что именно его поведение является причиной развода роди-

телей, если такое событие действительно произойдет. 

Положение ребенка в семье может быть охарактеризовано 

также и той ролью, которую ему «предписано играть» родителями во 

внутрисемейных отношениях. От характера, места и функционального 

наполнения роли во многом зависит формирование характера ребенка. 

В связи с этим, можно выделить некоторые роли. 

♦ «Кумир» («мамино сокровище», «папино сокровище»). 

Формируемые черты характера: эгоцентризм, инфантилизм, зависи-

мость, комплекс превосходства. В будущем у такого ребенка может 

проявляться агрессивное поведение в результате того, что он не по-

нимают, почему мир не принимает его так, как собственная семья. 

♦ «Козел отпущения». Ребенок используется членами семьи 

для отреагирования негативных эмоций. У такого ребенка первона-

чально возникает комплекс неполноценности, сочетающийся с чувст-

вом ненависти к миру, формируется личность тирана и агрессора. 

♦ «Делегат». Через данного ребенка семья контактирует с 

внешним миром, предъявляя себя социуму как успешную социальную 

группу. От такого ребенка родители часто ожидают воплощения сво-

их несбывшихся надежд. Данная роль способствует формированию 

черт характера классического психастеника (чрезмерная ответствен-

ность, постоянная тревога за возможные ошибки и т. д.). 

 

2. Вопросы влияния типа взаимодействия взрослого с ребен-

ком на формирование личности последнего широко обсуждаются в 

отечественной литературе. К настоящему времени сформировалось 

убеждение, что тип детско-родительских отношений в семье является 

одним из основных факторов, формирующих характер ребенка и осо-

бенности его поведения. Наиболее характерно и наглядно тип детско-

родительских отношений проявляется при воспитании ребенка. 

В частности, рядом авторов подчеркивается, что нарушение 

системы семейного воспитания, дисгармония отношений «мать–дитя» 

является основным патогенетическим фактором, обусловливающим 

возникновение неврозов у детей. Так, например, А.Е. Личко и  
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Э.Г. Эйдемиллер выделили шесть типов семейного воспитания детей с 

акцентуированными чертами характера и с психопатиями. Гипопро-

текция (гипоопека) характеризуется отсутствием необходимой заботы 

о ребенке («руки не доходят до ребенка»). При таком типе отношений 

ребенок практически предоставлен самому себе, чувствуя себя бро-

шенным. Доминирующая гиперпротекция предполагает окружение 

ребенка излишней, навязчивой заботой, полностью блокирующей его 

самостоятельность и инициативу. Гиперпротекция может проявляться 

в виде доминирования родителя над ребенком, проявляющемся в иг-

норировании его реальных потребностей и жестком контроле над по-

ведением ребенка. (Например, мать будет провожать подростка до 

школы, несмотря на его протесты.) Такой вариант отношений называ-

ется доминирующей гиперпротекцией. Одним из вариантов гиперпро-

текции является потворствующая гиперпротекция, которая проявляет-

ся в желании родителей удовлетворять все потребности и капризы ре-

бенка, определив ему роль кумира семьи. 

Эмоциональное отвержение проявляется в неприятии ребенка 

во всех его проявлениях. Отвержение может проявляться явно (на-

пример, ребенок часто слышит от родителей фразы, типа: «Ты мне на-

доел, уйди, не лезь ко мне») и скрыто – в виде издевок, иронии, вы-

смеивания. 

Жестокие взаимоотношения могут проявляться явно: в виде 

побоев – или скрыто: в виде эмоциональной враждебности и холодно-

сти. Повышенная моральная ответственность обнаруживается в требо-

вании от ребенка проявления высоких моральных качеств с надеждой на 

его особое будущее. Родители, придерживающие такого типа воспита-

ния, поручают ребенку заботу и опеку над другими членами семьи. 

Неправильное воспитание может рассматриваться как фактор, 

усиливающий потенциальные характерологические расстройства ре-

бенка. Под акцентуацией характера традиционно понимается чрез-

мерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

представляющая крайние варианты нормы. Акцентуированным харак-

терам свойственна повышенная уязвимость к отдельным психотрав-

мирующим воздействиям. Взаимосвязь между типами воспитания и 

формируемым типом акцентуации характера можно представить в ви-

де следующей таблицы. 

Специалистами в области семейной психологии за последнее 

десятилетие выделены различные варианты типов отношений «ребе-

нок–взрослый». Так, например, в работе А.Я. Варга описаны три не-

благоприятных для ребенка типа родительских отношений: симбиоти-

ческий, авторитарный, эмоционально-отвергающий. Эмоционально-

отвергающий тип (в отличие от описаний Э. Эйдемиллера и А. Личко) 

характеризуется исследователем как тенденция родителя приписывать 
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ребенку болезненность, слабость, личностную несостоятельность. 

Данный тип назван автором «воспитанием с отношением к ребенку 

как к маленькому неудачнику». 

В исследовании Е.Т. Соколовой основные стили детско-

родительских отношений были выделены на основании анализа взаи-

модействия матери и ребенка при совместном решении задач: сотруд-

ничество; псевдосотрудничество; изоляция; соперничество. 

Сотрудничество предполагает тип отношений, в которых по-

требности ребенка учитываются, ему дают право «на автономию». 

Помощь оказывается в сложных ситуациях, требующих участия 

взрослого. Варианты решения той или иной возникшей в семье про-

блемной ситуации обсуждаются вместе с ребенком, принимается во 

внимание его мнение. Псевдосотрудничество может осуществляться в 

разных вариантах, таких, как доминирование взрослого, доминирова-

ние ребенка.  

Наибольшие трудности в воспитании обычно связываются со 

следующими типами детей. «Синички» – дети с высокой эмоциональ-

ной чувствительностью. «Улитки» – дети, которые не проявляются 

сразу, они замкнуты, мотивы их поведения в новой ситуации часто не 

понятны, они «не пускают в душу», не обозначают явно свои потреб-

ности.Флегматики – тревожными, а дети-меланхолики становятся не-

чувствительными. 

Английский психотерапевт Д. Боулби, исследующий особен-

ности детей, выросших без родительского попечения, выделил сле-

дующие типы патогенного воспитания. Один, оба родителя не удовле-

творяют потребности ребенка в любви либо полностью отвергают его. 

Ребенок является средством для разрешения супружеских конфлик-

тов. В качестве дисциплинарных мер используются угроза «разлю-

бить» ребенка и угроза «уйти» из семьи. Ребенку внушается мысль, 

что именно он будет причиной (либо уже является) возможных болез-

ней, разводов или смертей членов семьи. В окружении ребенка отсут-

ствует человек, способный понять его переживания, могущий заме-

нить отсутствующего или «плохого» родителя. 

 

3. Помимо типа отношения родителей и типа воспитания, 

формирование личности ребенка в семье во многом определяется ро-

дительскими директивами. Они могут являться источником многих 

эмоциональных проблем ребенка как в настоящем, так и будущем. 

Директива как косвенное родительское обучение (программирование) 

впервые было описано американскими специалистами по трансактно-

му анализу Робертом и Мэри Гоулдингами. 

Под директивой понимают скрытое, косвенное приказание, не 

явно сформулированное словами или обозначенное действиями роди-
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теля, за неисполнение которого ребенок не будет наказан явно, но бу-

дет наказан косвенно (чувством вины перед родителями). При этом 

истинных причин своей вины ребенок осознать не может, они скрыты. 

Только исполняя директивы, ребенок чувствует себя «хорошим». Ди-

ректива – это своеобразное «скрытое послание» родителя ребенку, 

поучение. Сами родители могут не осознавать до конца глубинное со-

держание, которое заключено в их директиве. Можно выделить ряд 

директив, негативно влияющих на формирование личности ребенка. 

Приведенные ниже виды родительских директив и их содержание 

раскрыты и проинтерпретированы отечественными психологами В. 

Лосевой и А Луньковым. В названии директивы отражен скрытый 

глубинный смысл послания ребенку.  

«Не живи». В бытовой речи это послание может передаваться 

частыми причитаниями и высказываниями следующего типа: «Глаза 

мои на тебя бы не смотрели», «Чтоб ты сквозь землю провалился». 

Расширенный вариант директивы проявляется в «воспитательных» 

беседах родителей на следующие темы: «Сколько бед и сложностей 

принес ребенок своим появлением на свет», «Как тяжелы и ужасны 

были роды», «Воспоминания о желании прервать беременность». По-

скольку в каждой директиве есть скрытый смысл, то смысл этой ди-

рективы состоит в желании управлять ребенком через возбуждение в 

нем постоянного чувства вины. Ребенок может бессознательно при-

нять решение, что он источник всех возможных бед в жизни родите-

лей, что он их вечный должник. С годами это иррациональное чувство 

возрастает. Негативное влияние этой директивы состоит в том, что 

невротическая вина разрушительна. Семья как бы перекладывает на 

ребенка ответственность за все жизненные проблемы. В результате у 

ребенка возникают серьезные эмоциональные проблемы. Он может 

выполнять эту директиву следующим способом – демонстрировать 

хулиганское, провокационное поведение вне дома. Ребенок специаль-

но нарывается на наказание для уменьшения тотального чувства вины. 

Реальное наказание служит средством для разрядки эмоционального 

напряжения ребенка, так как ему проще чувствовать себя виноватым 

перед родителями за конкретное событие, а не за факт собственного 

рождения. Более «мягким» вариантом этой директивы может быть 

следующее послание: «Не живи своей жизнью, а живи моей».  

«Не будь ребенком». В бытовой речи это может проявляться, 

например, следующим образом: «Тебе уже три года, а ты ведешь себя 

как маленький», «Скорее бы ты вырос» и т. п. Родители часто упот-

ребляют высказывания, обесценивающие любые проявления детско-

сти, подчеркивая желательность взрослого поведения ребенка. Дети, 

принимающие данную директиву, в будущем испытывают трудности 

в общении с собственными детьми, так как не способны к раскован-
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ному, игровому поведению. Скрытый смысл такой директивы связан с 

несформированной готовностью родителей принять на себя ответст-

венность за воспитание ребенка. Это бывает характерно для молодых 

инфантильных родителей. 

«Не расти». Такая директива часто обращена к младшим или 

единственным детям в семье. В бытовом языке она проявляется в сле-

дующих высказываниях: «Не торопись взрослеть» , «Ты еще мала, 

чтобы краситься». Подчеркивается прелесть раннего детства. Такую 

директиву дают родители, которые панически боятся сексуальной 

зрелости своих детей (это может быть и боязнь «пустого гнезда», в 

которое неизбежно превращается семья при уходе взрослых детей). 

Скрытый смысл этой директивы состоит в следующем: «Только в 

случае, если ты останешься маленьким, ты сможешь получать мою 

поддержку». Во взрослой жизни эти дети затрудняются создавать соб-

ственную семью, а если и создают ее, то живут вместе с родителями. 

Такая директива, безусловно принятая ребенком, может влиять и на 

формирование его физического облика. Ребенок начинает отставать в 

росте от сверстников, демонстрируя поведение, не соответствующее 

его возрасту. 

«Не думай». В обыденной жизни эта директива проявляется в 

следующих фразах, обращенных к ребенку: «Не бери в голову», «Не 

умничай», «Не рассуждай, а делай». В данной директиве содержится 

запрет на рассуждения, на интеллектуальную деятельность. Дети, вы-

полняющие такую директиву, во взрослом состоянии либо начинают 

чувствовать «пустоту в голове» при решении проблем, либо у них на-

чинает болеть голова, либо появляется стремление «размыть» эти 

проблемы при помощи развлечений, алкоголя и наркотиков. Могут 

встречаться следующие варианты данной директивы: «Не думай о 

чем-то конкретном». В этом случае родители стремятся оградить ре-

бенка от травмирующей ситуации. Поэтому в будущем человек обу-

чается думать о чем угодно, только не о своей проблеме. Скрытый 

смысл такой директивы состоит в том, что родители сами боятся ре-

шать какие-то конкретные проблемы и передают детям свой страх. 

Еще одной разновидностью директивы: «Не думай» является сле-

дующее послание родителей «Нечего рассуждать, дави на чувство». 

Чаще всего этот родительский «посыл» обращен к девочке. Приняв 

его, она начинает чувствовать себя виноватой, если решает техниче-

ские задачи, принимает управленческие решения, занимается полити-

кой и т. п. У таких женщин существует страх потерять женственность 

в ситуациях, требующих интеллектуального напряжения. 

«Не чувствуй ». Эта директива предполагает запрет на прояв-

ление эмоций в целом либо запрет на какие-либо конкретные чувства 

(например агрессию, страх). Заблокированные эмоции не исчезают, а 
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проецируются на объекты, которые доступны. Взрослые, которые по-

лучали в детстве такую директиву, испытывают затруднения в прояв-

лении чувств по отношению к сексуальному партнеру в семейной 

жизни. Вариантом данной директивы может быть родительский за-

прет на «физические ощущения». Ребенка как бы приучают не дове-

рять своим ощущениям, сигналам тела. (Например, родители приуча-

ют его игнорировать свои пищевые потребности, заставляя есть не то-

гда, когда хочется, а в соответствии с внешними режимными прави-

лами.) Во взрослой жизни такие люди часто страдают психосоматиче-

скими заболеваниями (например ожирением, так как утрачивают кон-

такт с чувством насыщения). 

«Не достигай успеха». Такая директива передается в ходе вос-

питательных рассказов по типу: «Сами мы университетов не конча-

ли», «У тебя ничего не получится». Родителя высмеивают планы и 

идеи ребенка. В итоге у него снижается самооценка («У меня ничего 

не получится»). Скрытый смысл директивы связан с наличием у роди-

телей бессознательной зависти к успехам детей. Во взрослой жизни 

эти дети могут стать трудолюбивыми и старательными людьми, но их 

будто преследует злой рок (например, при завершении ответственного 

проекта вдруг возникает некое обстоятельство или причина, разру-

шающие успешное начинание). «Честно» выполняя полученную ди-

рективу, такой человек, пугаясь успеха, бессознательно «находит» 

многочисленные способы навредить делу, опаздывает на важную 

встречу, случайно проливает чернила на чертежи, попадает в больни-

цу и т. п. 

«Не будь лидером». Получая такую директиву, ребенок часто 

слышит подобные слова: «невысовывайся», «невыделяйся», «будь как 

все». Родители обеспокоены чувством зависти других людей по от-

ношению к их ребенку. Исходя из таких побуждений, они и охраняют 

детей. Став взрослыми, эти дети 

всегда ходят в подчинении, отказываются от карьеры, не стре-

мятся доминировать в семье. 

«Не принадлежи никому, кроме меня». Такую директиву пере-

дают родители, имеющие проблемы в общении. Они видят в ребенке 

единственного друга. Родители всячески подчеркивают исключитель-

ность их взаимоотношений, непохожесть их семьи на другие семьи. С 

возрастом самооценка такого ребенка может быть адекватной, но он в 

любой группе будет чувствовать себя одиночкой, испытывая большие 

затруднения в ситуациях, предполагающих слияние с группой. В ре-

зультате человек везде чувствует себя «не как все», кроме как в роди-

тельской семье. 

«Не будь близким». Скрытый смысл данной директивы, пере-

даваемой матерью ребенку, состоит в следующем посыле: «Любая 
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близость опасна, если это близость не со мной». В отличие от предыду-

щей директивы, она касается запрета на контакт с близким человеком, а 

не с группой. Во взрослой жизни такой человек будет испытывать труд-

ности в сексуальной сфере, бояться близости с другим человеком. 

«Не делай». Взрослый передает ребенку послание, смысл кото-

рого сводится к следующему: «Ничего не делай сам – это опасно. За те-

бя все буду делать я». При такой директиве активность и инициатива ре-

бенка практически полностью блокируются. Став взрослым, человек на-

чинает испытывать мучительные трудности в начале каждого дела. Он 

постоянно откладывает важные дела на «потом». Фактически люди не 

догадываются, что выполняют таким образам родительскую директиву. 

«Не будь собой». Такая директива может, например, базиро-

ваться на непринятии родителями пола ребенка. В высказываниях, об-

ращенных к ребенку, и способах общения с ним, подчеркивается зна-

чимость черт, которые не свойственны этому полу. Поскольку соот-

ветствующие его полу черты отрицаются, ребенок начинает вести се-

бя в соответствии с ожиданиями, чтобы получить родительскую лю-

бовь. В итоге у него могут быть проблемы с формированием половой 

идентичности, а также трудности в контактах с противоположным по-

лом. Данная директива может проявляться в виде указания на то, что 

ребенок должен быть похож на какого-то другого. Например: «Твой 

друг это может, а ты – нет, делай как он». Скрытый смысл директивы 

состоит в следующем: родители хотят манипулировать ребенком, за-

ставляя его стремиться к недостижимому идеалу. Став взрослым, та-

кой человек постоянно собой недоволен и считает это недовольство 

моральной добродетелью, а также может испытывать зависть по от-

ношению к другим. 

«Не чувствуй себя хорошо». В этой директиве передается за-

прет на хорошее здоровье. Мать может говорить другим в присутст-

вии ребенка: « Он у меня хоть и слабенький, но сделал...». Ребенок 

приучает себя к мысли, что болезнь привлекает к себе внимание, пло-

хое самочувствие повышает ценность самого действия, то есть бо-

лезнь добавляет уважение и вызывает большее одобрение. Таким об-

разом, ребенок в будущем получает разрешение на то, чтобы иметь 

выгоды от своего заболевания. Поэтому в будущем этот ребенок либо 

уходит в болезнь, чтобы получать внимание от окружающих, либо 

симулирует болезнь для манипулирования другими людьми. Остава-

ясь здоровым, такой человек будет страдать ипохондрией. 

Вероятнее всего, когда-то эти директивы имели положитель-

ное назначение, являясь концентрированным опытом выживания не-

скольких поколений семьи в реальных исторических условиях. Исто-

рическая ситуация изменилась, но директивы как некое инертное зна-

ние все еще передаются следующему поколению. 
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4. Разрушительное воздействие на психическое развитие ре-

бенка оказывает депривация. Депривация возникает в том случае, ко-

гда родители (главным образом мать) не обеспечивают должного ухо-

да и игнорируют базовые потребности ребенка либо бросают ребенка, 

оставляя его на попечение других. Традиционно выделяют следующие 

виды депривации: сенсорная, двигательная, эмоциональная. Под сен-

сорной депривацией понимается ограничение стимулов, воздейст-

вующих на сенсорные системы (тактильную, зрительную, слуховую и 

др.). Поскольку ребенок познает мир посредством органов чувств, де-

фицит сенсорных стимулов приводит к необратимому психическому 

недоразвитию, так как во время поступления в мозг разнообразной 

информации из внешнего мира происходит упражнение структур моз-

га. Сенсорная депривация может привести к задержке и нарушению 

психического развития ребенка. Двигательная депривация возникает 

при резком ограничении движений ребенка (из-за болезни, травмы, 

плохого ухода и т. п.). Вследствие длительной двигательной деприва-

ции у ребенка возникает депрессивное состояние с приступом ярости 

и агрессии. Под эмоциональной депривацией понимают длительное 

отсутствие эмоциональных контактов с матерью («холодная мать») 

или лицом, ее заменяющим. Это приводит к блокированию потребно-

сти в эмоциональной близости (любви). В случае полного лишения 

ребенка контакта с матерью наблюдается феномен материнской де-

привации. Материнская депривация оказывает самое разрушительное 

воздействие на психическое развитие ребенка. 

Известный американский специалист по детской психологии 

Г. Крайг указывает на то, что материнская депривация характерна для 

неблагополучных семей. В такого рода семьях дети лишены внимания 

чуткого и отзывчивого взрослого, приспосабливающего свою дея-

тельность по уходу за детьми к индивидуальным потребностям ребен-

ка. Г. Крайг пишет следующее: «В этих случаях, вероятно, имеет ме-

сто недостаток сопряженной обратной связи от тех, кто ухаживает за 

ребенком. У детей почти нет возможности повлиять на окружающую 

среду. Они практически не получают непосредственного поощрения в 

форме последовательной и сопряженной обратной связи за появление 

у них таких социальных и речевых достижений, как улыбка, крик, во-

кализация, Многие из этих детей на собственном опыте убеждаются, 

что их попытка повлиять на окружение ни к чему не приводит, и не 

пытаются делать это в дальнейшем. Поэтому они часто проявляют 

пассивность или агрессию в ответ на неспособность изменить окру-

жающую среду и вызванное этим состояние фрустрации». 
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ЛЕКЦИЯ 4 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ  

ПОЗИЦИЙ И МОТИВОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 Вопросы: 

1. Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного 

воспитания. 

2. Родительская позиция и ее особенности. 

 

1. В процессе работы с семьей психолога или социального пе-

дагога возникает необходимость выявить и проанализировать истин-

ные мотивы, побуждающие родителей реализовывать тот или иной 

тип поведения по отношению к собственным детям, а также основное 

содержание родительской позиции. Часто применяются такие методы 

исследования мотивов воспитания и родительских позиций, как метод 

«Сочинение» и метод «Незаконченный рассказ». 

Метод «Сочинение». Суть данного метода состоит в том, что ро-

дителям предлагается написать сочинение на следующие темы: «Я как 

родитель», «Портрет моего ребенка». Далее, тексты сочинений анализи-

руются и оцениваются психологом или социальным педагогом, при этом 

используются следующие критерии: общий эмоциональный фон текстов 

(формальный, не выраженный, позитивный или негативный); наличие 

позитивных или негативных оценок облика ребенка; выделение времен-

ных планов в общении и взаимодействии с ребенком. 

Метод «Незаконченный рассказ». В данном методе использу-

ется проективное моделирование ситуации, в которой проявляются 

важные компоненты взаимодействия родителей и ребенка. Завершая 

рассказ, родители проецируют свое отношение к ребенку. Родителям 

и детям даются разные инструкции. Процедура проведения методики 

такова. Сначала родителям читаются вслух три рассказа, где ребенок 

является главным героем сюжета. В рассказе описываются типичные 

конфликты детей 7–8 лет. Герой рассказа стоит перед выбором. Если в 

семье есть разнополые дети, то зачитываются два варианта рассказа 

(«для мальчиков» и «для девочек»). При интерпретации сравниваются 

ответы родителей и ребенка. В результате предметом анализа психо-

лога является следующее: адекватность предсказания родителями от-

ветов ребенка (степень совпадения); отношение к недостаткам ребен-

ка, преобладающий эмоциональный оттенок в отношении к ребенку; 

форма подачи совета; способы решения конфликта.  

Ответы и поведение родителей из гармоничных и дисгармоничных 

семей существенным образом отличаются друг от друга и могут рассмат-

риваться как диагностические признаки для определения типа семьи. 
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Гармоничная семья. В такой семье родители чаще всего адек-

ватно и реалистично оценивают своего ребенка. Они не просто хоро-

шо знают его, но и могут поставить себя на место ребенка в значимых 

для него ситуациях, идентифицировавшись с ребенком. Все их советы 

основаны на знании особенностях личности ребенка. Родители могут 

сомневаться в том, что знают о своем ребенке все. 

Дисгармоничная семья. В подобной семье родители очень 

редко правильно предсказывают поведение ребенка. Для них харак-

терно приписывание ребенку несуществующих у него качеств. Детям 

даются жесткие указания и директивы относительно принятия реше-

ния в ситуации выбора. Родители мало учитывают личные особенно-

сти ребенка, при этом они уверены, что очень хорошо знают своего 

ребенка. Недостатки ребенка воспринимаются. 

 

2. Одним из значимых факторов, определяющих отношения 

между детьми и родителями в семье, является родительская позиция. 

Родительская позиция – это целостное образование, которое характе-

ризует реальную направленность воспитательной деятельности роди-

телей, возникающую под влиянием мотивов воспитания. Содержание 

позиции зависит от осознаваемых и неосознаваемых мотивов воспи-

тания. Особенности и содержание родительской позиции могут быть 

выявлены в результате анализа и интерпретаций текстов родительских 

сочинений. 

Основные характеристики родительской позиции, выявляемые 

при анализе. 

♦ Адекватность – неадекватность. Степень ориентировки ро-

дителей в восприятии индивидуальных особенностей ребенка. Неаде-

кватность проявляется в иллюзиях, приписыванию ребенку несущест-

вующих качеств (дисгармоничная семья). 

♦ Динамичность – ригидность. Степень «подвижности» 

родительской позиции, ее способности к изменению. Степень «под-

вижности», вариативности родительских воздействий на ребенка, гиб-

кости в общении с ребенком. 

♦ Прогностичность. Характеристика способности родителей к 

предвидению перспектив дальнейшего развития ребенка. Способность 

планировать способы взаимодействия с ребенком с учетом его разви-

тия. 

Родительская позиция определяется доминирующим мотивом 

воспитания, который может и не осознаваться родителем. Традицион-

но выделяются следующие мотивы воспитания: воспитание как реали-

зация потребности обретения смысла жизни. Для многих родителей 

воспитание ребенка является смыслом жизни. Для таких родителей 

характерно стремление удерживать очень близкую личностную дис-
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танцию с ребенком. Однако в процессе взросления ребенок начинает 

устанавливать эмоционально значимые отношения и с другими (кроме 

матери и отца) людьми. Такого рода привязанности могут, например, 

бессознательно восприниматься матерью как угроза неудовлетворе-

ния ее собственных потребностей, поэтому все контакты ребенка вне 

семьи начинают вызывать чувство ревности и настороженности. Та-

кой мотив проявляется в характерных высказываниях следующего ти-

па: «Когда первый ребенок вырос, мы потеряли смысл жизни и роди-

ли второго». Мать проживает полноту жизни лишь в том случае, если 

она максимально востребована ребенком; воспитание как реализация 

потребности достижения; воспитание сводится к достижению опреде-

ленных, четко формулируемых целей, поставленных родителями пе-

ред ребенком. Следует отметить, что причина выбора именно этих, а 

не иных целей не осознается родителями до конца. Выбор может быть 

связан с достижением целей самих родителей, как по сходству («Я 

достиг, и ты тоже должен»), так и по контрасту («Я не достиг, а ты 

должен»). У таких родителей дети с раннего детства приобщаются к 

разным видам деятельности. Склонности и желания самого ребенка 

родителями не учитываются. Общение с детьми теряет спонтанность. 

Материнская любовь из безусловной становиться условной («Я только 

тогда буду любить тебя, если ты...»); воспитание как реализация 

сверхценных идей. Например, в роли сверхценных идеи могут высту-

пать: идея активного образа жизни, вегетарианство как здоровый об-

раз жизни, жизнь в соответствии с новомодными религиозными идея-

ми и т. п. Внедряя в жизнь семьи эту идею, родители полностью игно-

рируют истинные, природные склонности и характеристики ребенка. 

Реализуя данный мотив в воспитании, родители невольно внушают 

ребенку: «Какой ты есть – тынам не нужен, а нужен такой, как нам 

хочется»; воспитание как реализация определенной воспитательной 

системы. В данном случае вся семья как система ориентирована на раз 

и навсегда выбранную воспитательную систему, без учета особенно-

стей ребенка. В сочинении на тему «Портрет моего ребенка» у таких 

родителей главной единицей содержания являются способы воспита-

ния, а не описание внутреннего мира ребенка; воспитание как реали-

зация потребности в эмоциональном контакте. У родителей есть по-

требность в глубоком эмоциональном контакте с ребенком, они хоро-

шо ориентируются в эмоциональном настрое ребенка. Им хочется, 

чтобы и ребенок интересовался их чувствами. В том случае, если эта 

потребность родителей не является для них самой значимой, в семье 

складываются доверительные и теплые отношения. В противном слу-

чае, ребенок становится единственным объектом в удовлетворении 

потребности в эмоциональной близости, ребенок заменяет родителям 
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весь мир. В будущем у самого ребенка могут возникнуть проблемы 

при установлении близких контактов с другими людьми. 

Наряду с мотивами воспитания, могут быть выделены основ-

ные мотивы, с которыми родители обращаются за помощью к психо-

логу. Чаще всего данные мотивы могут быть не до конца ими осозна-

ны. «У меня неблагоприятный ребенок, потому что я неумелый роди-

тель». Данный мотив сопровождается страхом того, что «я плохой ро-

дитель». Психолог воспринимается как специалист, способный нау-

чить быть хорошим родителем. «Наш. ребенок также неблагоприятен, 

как и наши супружеские отношения». Данный мотив проявляется, ко-

гда клиент начинает рассказывать о супружеских отношениях; «Наш 

ребенок неблагоприятен, потому что я плохая (плохой) мать (отец), 

так как у меня плохой (плохая) муж (жена)». Об этом свидетельству-

ют определенные высказывания в процессе консультирования о суп-

руге. («Вы же пони маете, что дело не в ребенке»). Манипуляционный 

мотив. За обращением родителя к психологу может стоять скрытое 

желание изменить что-то в своей собственной жизни. Психолог вос-

принимается как средство изменения жизненной ситуации. Однако 

при этом сам клиент связывает свои надежды с изменением поведения 

членов семьи, на которых психолог должен оказать воздействие. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ДЕТЬМИ 
 

 Вопросы: 

1. Профилактическая работа с детьми. 

2. Особенности взаимоотношений родителей с приемными детьми. 

 

1. Профилактическая работа с ребенком чаще всего проводится 

по показаниям – на основании данных, полученных из диагностики. Зада-

ча профилактики – предотвращение болезненных состояний. Возникшие 

или могущие возникнуть трудности в развитии, обучении, воспитании с 

помощью психолого-педагогических воздействий должны быть миними-

зированы, чтобы они не достигли критического уровня. Можно говорить 

о том, что плановая диагностическая работа ведется именно с целью пра-

вильного построения профилактической работы. 

Коррекционные психологические воздействия на детей (пси-

хологическая помощь детям) осуществляются как по запросу, так и по 

показаниям или результатам диагностики. 
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Запрос может исходить от самого ребенка (обычно не ранее 

подросткового возраста) или от взрослых (родители, специалисты). 

В настоящее время в качестве двух основных показаний для 

психологической помощи детям называют возникновение кризисной 

жизненной ситуации (распад семьи, госпитализация, неуспеваемость в 

школе и др.) или грубое расстройство поведения (страхи, агрессив-

ность, воровство, лживость и др.). 

Таким образом, работа с детьми в рамках оказания психолого-

педагогической помощи семье может вестись по всем перечисленным 

направлениям (диагностика, просветительство, профилактика, кор-

рекция). Безусловно, методы воздействия выбираются с учетом воз-

растных особенностей ребенка, поэтому в различных детских возрас-

тах удельный вес указанных направлений будет различным. 

Профилактическая и особенно коррекционная работа с детьми, 

развивающимися без патологии, начинается позднее, обычно с конца 

раннего детства. Скорее всего, широкий разворот просветительского 

направления возможен начиная с подросткового возраста, хотя эле-

менты подобной работы возможны уже в дошкольном возрасте. 

 

2. Аспекты воспитания приемных детей по С.Л.Ковалеву. 

Специфические проблемы, требующие включения специали-

стов по работе с семьей, возникают во взаимоотношениях родителей с 

приемными детьми. Белорусский психолог С.Л. Ковалев выделяет не-

сколько аспектов воспитания приемных детей, в рамках которых мо-

гут появляться различного рода проблемы. 

1. Правовой аспект состоит в выработке юридических норм, 

обеспечивающих защиту прав усыновленного ребенка в новой семье. 

2. Экономический аспект определяется объемом финансовых 

и материальных средств, необходимых для удовлетворения потребно-

стей усыновленного ребенка. 

3. Педагогический аспект предполагает выработку и реали-

зацию специальной программы помощи усыновленному ребенку в 

учебной деятельности. 

4. Психологический аспект заключается в необходимости 

воссоздания благоприятной психологической внутрисемейной атмо-

сферы в связи с появлением нового члена семьи. 
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ЛЕКЦИЯ 6 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 Вопросы: 

1. Понятие семейного воспитания по А.Е. Мудрику. 

2. Классификация родительских жалоб по В.В. Столину. 

3. «Тренинг эффективности родителей» (А.А. Аладьин). 

 

1. Отечественный педагог и психолог А.Е. Мудрик подчерки-

вает важность выполнения семьей функции воспитания. По мнению 

ученого, семейное воспитание – более или менее осознаваемые уси-

лия, предпринимаемые старшими членами семьи, направленные на то, 

чтобы младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших 

представлениям, каким должен быть ребенок, подросток, юноша. 

Проблемы в выполнении семьей воспитательной функции могут быть 

связаны с особенностями освоения членами семьи семейного про-

странства (территории), как физического, так и духовного. Эффектив-

ность выполнения родителями функций воспитания, помимо других 

факторов (стиля воспитания, жизненных ценностей и т. д.), во многом 

зависит от того, удалось ли супругам создать домашний очаг. Это дос-

таточно емкая метафора наполняется А. Мудриком следующим со-

держанием. Семейное пространство (жилище семьи) превращается в 

домашний очаг при наличии основных условий – психологической 

безопасности и доброжелательной атмосферы в семье. Сама же доб-

рожелательная атмосфера определяется рядом объективных обстоя-

тельств, таких, как: 

♦ наличие автономной персональной территории для каждого 

члена семьи («своего места»); 

♦ наличие гибких внешних границ, позволяющих сохранить 

баланс между интимностью семейной жизни и открытостью семейно-

го пространства для друзей и родственников; 

♦ соответствующая организация быта семьи, дающего воз-

можность заниматься дома как индивидуальной, таки совместной дея-

тельностью. 

Другой отечественный педагог и психолог, Л.М. Фридман, 

большее внимание уделяет духовной территории. Она пишет о том, 

что потребность в собственной неприкосновенной территории являет-

ся одной из важнейших генетических потребностей человека. Эта по-

требность может быть более или менее выраженной, но она никогда 

не исчезает. Именно поэтому людям так важно иметь свою квартиру, 
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комнату, собственное пространство. JI.M. Фридман подчеркивает, что, 

кроме пространственной территории, человек нуждается в неприкос-

новенной духовной территории. Духовная территория человека – это 

область, вторжение в которую других, даже близких, людей вызывает 

неприятные чувства: боль, негодование, гнев, раздражение, которые 

не всегда можно выразить из опасения обидеть близких. Внутри сво-

его духовного пространства человек чувствует себя комфортно, в нем 

существование наполнено внутренним смыслом. 

Многие конфликты и разногласия между супругами, между 

родителями и детьми происходят в семье из-за нарушения кем-то из 

них личной физической или духовной территории другого. Поэтому 

при психологической и педагогической работе с семьей чрезвычайно 

важно учитывать и использовать понятие территории (личного про-

странства). Это может реализовываться социальными педагогами и 

психологами при выполнении ими как просветительской, так и кор-

рекционной функции при работе с членами семьи (в приложении к 

учебнику описаны методы работы с семейным пространством). 

Показаниями для работы с родителями являются трудности 

ребенка в сочетании с результатами диагностики, свидетельствующи-

ми о наличии роли родителей в возникновении этих трудностей. Воз-

можна работа и по запросу, который обычно исходит от самих роди-

телей. 

 

2. Отечественный психолог В.В. Столин для определения 

сущности запроса предлагает классифицировать жалобы родителей. 

Можно выделить несколько оснований для подобной классификации. 

Во-первых, жалоба может являться либо признаком неблагополучия 

самого обратившегося родителя, либо признаком неблагополучия 

внутрисемейных отношений (между любыми членами семьи), либо 

признаком неблагополучия самого ребенка. Во-вторых, следует учи-

тывать степень генерализованности нарушений, на которые жалуются 

родители: проблемы ребенка могут существовать только внутри се-

мьи, проблемы ребенка могут существовать только вне семьи, про-

блемы ребенка могут существовать как внутри, так и вне семьи.  

В.В. Столин предлагает следующую классификацию родительских 

жалоб. 

1. Жалоба родителей на ребенка абсолютно не обоснована. 

Проблем ребенка, о которых говорит родитель, в реальности не суще-

ствует. Обращение родителя вызвано его собственной характерологи-

ей (тревожность, мнительность, внушаемость и т. п.). При этом роди-

тель может также обращаться к психологу в «профилактических це-
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лях», на всякий случай. 

2. Жалоба обоснована только отношением самого родителя. 

Ребенок при этом не обладает указанными родителем чертами или 

особенностями поведения, а приписывать их ребенку родителя за-

ставляют его собственные проблемы. Например, родителю кажется, 

что ребенок его недостаточно любит, в то время как на самом деле он 

сам испытывает сложные чувства к ребенку. 

3. Жалоба частично или полностью обоснована. У ребенка 

действительно есть признаки неблагополучия, на которые указывает 

родитель, но они касаются лишь сферы взаимоотношения родителя с 

ребенком. Например, ребенок ведет себя грубо только в отношениях с 

родителем, тем самым вымещая какую-либо давнюю обиду. 

4. Жалоба на некоторые особенности поведения ребенка обос-

нована, ребенок действительно имеет проблемы в своем развитии, при 

этом они не вызваны нарушением семейных отношений. Например, 

отношения родителей с ребенком нормальные, но он не справляется 

со школьной программой или не может установить контакт с ровесни-

ками. 

5. Жалоба, касающаяся поведения ребенка в семье и вне ее, 

обоснована, при этом отношение к ребенку со стороны родителей в 

пределах нормального. В этих случаях ребенок действительно имеет 

достаточно выраженные нарушения поведения, которые могут быть 

обусловлены акцентуациями характера или какими-либо болезненны-

ми изменениями. 

В первом случае объектом работы педагога-психолога будут 

личные проблемы обратившегося родителя. Во втором случае работу 

следует направить на коррекцию родительского отношения к ребенку. 

В третьем случае усилия психолога направляются на гармонизацию 

внутрисемейных отношений: объектом работы будут являться детско-

родительские, а возможно и супружеские отношения. В четвертом 

случае работать следует с самим ребенком и его окружением (учите-

лями, сверстниками), рассматривая родителей в качестве союзников 

психолога. В пятом случае объектом работы становится сам ребенок, 

возможно, потребуется привлечение других специалистов (врачи, 

юристы и т. п.). 

При работе с родителями диагностическое направление менее 

развито, чаще работа идет в просветительском, коррекционном, про-

филактическом ключе. 
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3. В последние десятилетия получили распространение специ-

альные программы образования родителей. Основной целью такого 

рода программ является передача соответствующих знаний, формиро-

вание представлений и навыков в различных аспектах воспитания в 

семье. В зависимости от выбранных приоритетов, содержание образо-

вательных программ может фокусироваться на тех или иных про-

блемных темах, касающихся детско-родительских отношений в семье 

(формирование ролевой позиции, передачи ответственности, форми-

рование навыков коммуникации и т. п.). 

По принципу объединения сходных проблем могут создавать-

ся обучающие группы для родителей детей-инвалидов и детей с пси-

хосоматическими заболеваниями, для родителей приемных детей и 

т.п. Можно сказать, что в узком значении термина под содержанием 

образовательных программ для родителей следует понимать обраще-

ние к когнитивным и поведенческим аспектам семейного взаимодей-

ствия. В том случае, когда основной задачей программы является кор-

рекция неадекватных родительских позиций и установок, а также ре-

конструкция эмоциональных аспектов родительских отношений, го-

ворят о группах психотерапии для родителей 

Так, например, АС. Спиваковская, являющаяся известным оте-

чественным исследователем детско-родительских отношений и разра-

ботчиком психотерапевтических и коррекционных программ (так на-

зываемые «родительские семинары», родительские группы, детские 

группы, смешанные группы), обобщая опыт родительских групп, под-

черкивает следующее: «Групповая психотерапия создает специфиче-

ские условия для раскрытия внутриличностной и внутрисемейной 

проблематики участников посредством моделирования и анализа ак-

туального группового межличностного взаимодействия и непосредст-

венной представленности проблем участников группы в их реальном 

виде в процессе групповых событий». А.С. Спиваковская отмечает, 

что основным содержанием групповых занятий с родителями являет-

ся обсуждение и психодраматическое разыгрывание типичных си-

туаций внутрисемейного общения, супружеских отношений (включая 

интимные) и особенностей взаимодействия с ребенком. 

В качестве примера можно привести разработанную А Аладьи-

ным модель работы с родителями, названную автором «Тренинг эф-

фективности родителей». А. Аладьин, опираясь на системные теоре-

тические представления о функционировании и развитии семьи Т. 

Гордона и М. Боуэна, определяет основные задачи обучения родите-

лей следующим образом. 
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1. Дать родителям знания о законах и механизмах семейной 

системы. Показать влияние родительских семей на жизнь в собствен-

ной семье. 

2. Передать модель построения взаимоотношений с детьми, 

обучить навыкам межличностного взаимодействия, позволяющим 

реализовать данную модель. 

3. Предоставить возможность для тренировки навыков на 

практике, повышая уровень компетентности. 

Структура и содержание тренинга родительской эффектив-

ности определяются чередованием информационных и рефлексивных 

этапов, что позволяет реализовать дидактические моменты и иссле-

довать эмоциональные проявления и чувства родителей. Занятия про-

ходят в форме групповой дискуссии. В рамках живой беседы психоло-

гом (в связи со спонтанными высказываниями родителей о своих де-

тях) непосредственно и постепенно вводится учебная информация. 

После занятий участники группы получают домашнее задание, позво-

ляющее им удерживать себя в позиции члена учебной группы между 

занятиями. Автор описывает общую схему занятий, используемую им 

при работе с родителями младших детей. На первом занятии родите-

лям в атмосфере психологической безопасности помогают раскрыть и 

выразить свои мысли и обучают думать и говорить о своих детях в 

терминах конкретных фактов. На втором занятии разрабатываются, 

демонстрируются и опробируются способы эмпатического реагирова-

ния родителей при взаимодействии с ребенком. На занятиях с 

третьего по пятое отрабатываются коммуникативные навыки, по-

зволяющие родителям конгруэнтно и адекватно реагировать на «по-

слания» детей, которые предназначены для родителей. На занятиях с 

шестого по седьмое родителей обучают техникам игровой терапии, 

формулируются правила, которые должен выполнять родитель во 

время игры с ребенком в домашних условиях. На восьмом занятии 

родители обучаются способам постепенной передачи ответственности 

ребенку за его поведение. Девятое занятие посвящено способам 

влияния на убеждения и ценности ребенка. Родители знакомятся с 

детскими защитными реакциями на применение давления и силы, 

обучаются техникам «соконсультирования» (активное слушание про-

блем ребенка, поддержка права ребенка на выбор, ненавязчивое пред-

ложение собственных знаний и опыта, моделирование). Десятое за-

нятие посвящено рефлексии и осознанию происшедших за время тре-

нинга изменений, закреплению полученных навыков, проектированию 

будущего взаимодействия с детьми. 
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ЛЕКЦИЯ 7 

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ 
 

 Вопросы: 

1. Психолого-педагогическая работа с семьей. Особенности работы с 

семьей по запросу и по показаниям. 

2. Суть диагностического направления работы с семьей. 

 

1. Современная семья является настолько сложной системой 

со столь неоднозначными функциями, что даже в процессе ее нор-

мальной жизнедеятельности и развития ей приводится переживать 

критические ситуации и сложности, когда она нуждается в помощи 

специалистов. 

В течение жизненного цикла семьи она неоднократно сталки-

вается с кризисами, которые можно сравнить с кризисами возрастного 

развития индивида. Это относительно непродолжительные периоды 

нарушения функционирования, которые характеризуются сходной 

«симптоматикой» и присущи подавляющему большинству семей на 

определенных этапах их развития, и в этом смысле они могут считать-

ся «нормальными», если рассматривать норму как «средние данные по 

популяции». Однако процессы и события, имеющие место в период 

«нормального» кризиса, не становятся от этого менее болезненными 

для каждой конкретной семьи и не гарантируют их благополучного 

завершения и успешного функционирования семьи в дальнейшем. Та-

ким образом, даже в рамках нормального развития семьи имеется 

множество трудностей, требующих своевременной помощи и разре-

шения. На выполнение этой задачи и направлена в целом психолого-

педагогическая работа с семьей. 

В психолого-педагогической работе с семьей можно выделить 

следующие направления: диагностическое, коррекционное, профилак-

тическое, просветительское. Работа с семьей может проводиться как 

по запросу, так и по показаниям. Данное деление условное, в значи-

тельной мере зависит от того, кто является заказчиком. Заказчиком 

может быть лицо или группа лиц, обратившихся за помощью.  

Работа по запросу ведется тогда, когда в качестве заказчика 

выступает отдельный человек, испытывающий личные трудности. Это 

может быть кто-либо из членов семьи (например, подросток, который 

не может найти общего языка с родителями; родитель, недовольный 

поведением ребенка) или специалист, непосредственно связанный по 

роду своей деятельности с кем-либо из членов семьи, чаще всего с ре-

бенком (например, учитель, испытывающий сложности при обучении 

ребенка). 
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Работа по показаниям, как правило, проводится по заказам ка-

ких-либо социальных служб или структур (администрация школы, 

комиссия по делам несовершеннолетних и т. п.). В качестве заказчика 

здесь выступает официальное лицо или группа лиц, которые могут 

быть непосредственно не связаны е конкретной семьей и обращение 

которых к специалистам является частью выполнения ими своих 

функциональных обязанностей. При этом они не испытывают личных 

трудностей и не вовлечены в ситуацию эмоционально (например, ад-

министрация школы ставит вопрос о целесообразности обучения ре-

бенка в данной школе, так как ребенок не справляется с учебной про-

граммой). 

Независимо от того, кто является заказчиком, оказание психо-

лого-педагогической помощи семье подразумевает работу с различ-

ными людьми. Усилия социальных педагогов и психологов могут 

быть направлены на: 

♦ детей; 

♦ родителей; 

♦ семью в целом как систему. 

 

2. В диагностическом направлении работы с ребенком услов-

но можно выделить некоторые наиболее часто встречающиеся задачи.  

1. Контроль развития ребенка. Благодаря работам российских 

ученых, выполненным в рамках концепции Л.С. Выготского, в отече-

ственной науке слонялось справедливое представление о детстве как 

периоде подлинного формирования личности ребенка. Из этого были 

закономерно сделаны выводы о необходимости контроля за его нор-

мальным развитием с целью своевременного обнаружения даже лег-

ких, далеких от патологии трудностей, отставании и профилактики 

возможных неблагоприятных вариантов развития. Кроме того, воз-

можно и необходимо сравнение реального хода развития ребенка с 

оптимальным, т. е. максимально достижимым, уровнем в благоприят-

ных условиях. 

Для контроля развития ребенка могут диагностироваться: 

♦ личностные черты ребенка;  

♦ особенности эмоционально-волевой сферы; 

♦ особенности мотивационно-потребностной сферы; 

♦ уровень сформированности и развития познавательных 

функций и процессов; 

♦ уровень сформированности различных навыков (интеллек-

туальных, сенсорных) и умений. 

Полученные данные могут предоставляться самому ребенку, 

родителям или родственникам, специалистам сопровождающим дет-

ское развитие, обучение, воспитание. 
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 Диагностика уровня развития детей широко распространена и 

часто применяется даже без какого-либо специального запроса. 

Обычно работа в диагностическом направлении проводится как ряд 

плановых процедур во всех школах или детских дошкольных учреж-

дениях, имеющих в своем штате психолога или социального педагога. 

В качестве примера можно привести широкораспространенные мето-

ды определения психологической готовности к школе и психологиче-

ской готовности к обучению в средней школе. 

2. Выявление проблемных зон нормального развития ребенка. 

Нормальное детское развитие не имеет ничего общего с беспроблем-

ным развитием. Существуют проблемы и затруднения нормального 

развития, широко распространенные, типичные, свойственные если не 

большинству, то значительной части детского населения. Специали-

сты, работающие с детьми, постоянно сталкиваются с тем, что в раз-

витии детей и при отсутствии патологических нарушений, т. е. в рам-

ках медико-биологической нормы, имеется множество трудностей пе-

дагогического и психологического плана, требующих своевременного 

обнаружения и коррекции. 

Для выявления проблемных зон нормального развития чаще 

всего проводится диагностика личностных особенностей, состояний, 

межличностных отношений. Именно с ними бывают связаны типич-

ные трудности, испытываемые детьми в определенном возрасте. Так, 

например, в подростковом возрасте серьезной проблемой является за-

стенчивость. Она может породить трудности в самых разных сферах 

деятельности, в частности в учении, при этом роль данной личностной 

черты не будет очевидной для самого подростка, его родителей или 

учителей. 

Полученные данные могут использоваться специалистами – 

психологами и социальными педагогами – для построения профилак-

тической и коррекционной работы с детьми и для просветительской 

работы с родителями. 
3. Выявление патологического развития ребенка. Такие ис-

следования проводятся по показаниям, т.е. когда поведение ребенка 
явно отличается от привычного, свойственного детям данного возрас-
та. Иногда исследования ведутся по запросу со стороны учителя или 
родителей (крайне редко). Этические нормы работы психолога не до-
пускают разглашения данных диагностики и информирования, на-
пример, учителя, даже если именно от него исходил запрос. Получен-
ные данные используются в первую очередь самими педагогами-
психологами для построения просветительской и коррекционной ра-
боты с родителями ребенка, целью которой является мотивирование 
родителей на сотрудничество со специалистами (невропатологом, 
психиатром, дефектологом) и коррекция их уровня ожиданий и притя-
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заний в отношении ребенка, а также оказание им психологической 
поддержки в выполнении ими родительских функций.  

4. Выявление проблем, связанных с аномальным развитием ре-
бенка. В данном случае речь идет не о детях с патологией психическо-
го развития (которые, как уже указывалось, обычно не входят в ком-
петенцию специалистов массовой школы), а о детях с нарушенным 
соматическим здоровьем. Процент их в настоящее время чрезвычайно 
велик. К ним относятся дети-инвалиды; дети, страдающие хрониче-
скими соматическими заболеваниями; часто болеющие дети. Как пра-
вило, они имеют специфические психологические проблемы, которые 
порождают трудности при взаимодействии с ними как у педагогов, 
так и у врачей, а в ряде случаев и у родителей.  

Диагностируются чаще всего личностные особенности, уро-
вень развития познавательных функций и уровень сформированности 
интересующих навыков. 

 Данные могут предоставляться родителям и специалистам, 
работающим с ребенком, для выстраивания стратегии педагогической 
и/или лечебной работы с ребенком, а также психологам и социальным 
педагогам для просветительской и коррекционной работы с родителя-
ми и специалистами. Работа может проводиться как плановая или по 
запросам от специалистов. 

  
 

ЛЕКЦИЯ 8 

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

 Вопросы:  
1. Основные принципы консультирования семьи. 
2. Методологические принципы консультирования (А. Варга). 

 

1. Семейное консультирование как вид психологической по-
мощи семье развивается параллельно с семейной психотерапией и 
имеет некоторые отличительные признаки. Прежде всего, психологи-
ческое консультирование ориентировано на людей, не имеющих кли-
нических нарушений, но испытывающих трудности в повседневной 
жизни. Психологическое консультирование можно определить сле-
дующим образом. Психологическое консультирование – это профес-
сиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, 
которое обычно представляется как «личность – личность». Цель кон-
сультирования – помочь клиентам понять происходящее в их жизнен-
ном пространстве и осмысленно достичь поставленной цели на основе 
осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и меж-
личностного характера. В ситуации семейного консультирования основ-
ной акцент делается на анализе системы взаимодействия в семье, нару-
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шениях ролевого функционирования, способах разрешения внутренних 
и внешних конфликтов. Квалифицированная помощь семье в разреше-
нии ее проблем опирается на систему теоретических взглядов консуль-
танта, которая, в свою очередь, определяет выбор методов и технологий. 

С точки зрения американских теоретиков и практиков кон-
сультирования Д. Коттлера и Р. Брауна, работа с семьей, в отличие от 
индивидуального консультирования, имеет ряд особенностей. Семей-
ные консультанты видят корни проблем не внутри самой личности, а в 
более широком контексте взаимо действия людей. От специалистов в 
этой области требуется больше активности, директивности и степени 
контроля, чем при индивидуальном консультировании. Лишь в очень 
редких случаях семейный консультант может позволить себе роскошь 
использования только одного теоретического подхода. Он должен 
быть гибким и прагматичным. Центром внимания консультанта долж-
ны быть организационные структуры и естественный процесс разви-
тия, являющиеся частью семейной системы. Это подразумевает вни-
мательное отношение к семейным правилам, нормам и объединениям 
внутри семьи. Предпочтительно использование циркулярной, а не ли-
нейной модели причинно-следственных связей. Это означает, что при 
определении причин события или поведения важно рассматривать бо-
лее широкую картину и выяснять, как взаимосвязано поведение раз-
ных людей. Используются модели развития, которые описывают жиз-
ненный цикл семьи, включая естественные и предсказуемые переме-
ны, кризисы и конфликты. Необходимо признавать, что, в зависимо-
сти от культуры, существуют различные варианты структуры семьи. 

Методологические принципы основных психологических школ 
имеют существенные различия. Практика консультирования, в том чис-
ле и семейного, во многом определяется теоретическими ориентирами 
консультанта, прежде всего тем, как он понимает личность, детермина-
цию поведения, источники проблематизации, возможность изменений. 

В настоящее время наиболее распространенными являются 
следующие модели консультирования семьи: 

♦ психоаналитическая; 
♦ бихевиористическая; 
♦ системная. 
В рамках системной модели выделяются: структурная модель, 

основанная на опыте модель и гештальт-моделъ работы с семьей. 
Психоаналитически ориентированная деятельность, направлен-

ная на консультирование семьи, опирается на следующие принципы. 
♦ Нарушение супружеских отношений рассматривается 

с точки зрения внутренней мотивации поведения супругов. 
♦ Актуальные семейные конфликты анализируются с учетом 

повторения прошлых конфликтов, а также примеров поведения, полу-
ченных в предыдущих эмоционально окрашенных отношениях. 
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♦ Большое значение придается влиянию родительской семьи 
на семейное поведение каждого из супругов. 

♦ Источником перемен являются способности устанавливать 
связи между прошлым и настоящим и контролировать свое поведение. 

В свою очередь, бихевиористическое направление опирается 
на положение о том, что человек является продуктом среды и ее твор-
цом одновременно. Поведение детерминируется в процессе научения. 
В связи с этим, консультирование по поводу нарушений в семейных 
отношениях должно быть направлено на изменение поведения парт-
неров с использованием методов обусловливания и научения. 

 

2. Принципы системного подхода к консультированию семьи 
подробно описаны в работе А. Варги. Автор выделяет три таких мето-
дологических принципа. 

1. Циркулярность. 
Все происходящие в семье события подчиняются круговой 

причинности, а не линейной. Поведение членов семьи взаимосвязано 
– невозможно понять проблему одного человека без анализа того, ка-
кое значение она имеет для остальных членов семьи. 

2. Гипотетичность. 
Работая с семьей во время консультации, системный консуль-

тант проверяет свою первичную гипотезу относительно смысла и цели 
возникновения семейной дисфункции. Для того чтобы сформулиро-
вать еще до начала работы с семьей системную гипотезу, Варга А. 
предлагает задать человеку, обратившемуся за консультацией, сле-
дующие вопросы: «На что жалуется обратившейся за помощью? (Это 
супружеская проблема или детско-родительская?)», «Кто является 
инициатором обращения?», «Каков состав семьи?», «Сколько лет де-
тям и другим членам семьи? ». 

3. Нейтральность. 
Это характеристика внутренней позиции консультанта. Ему 

необходимо уметь слушать внимательно и участливо всех членов се-
мьи, понимать переживание каждого человека и при этом никого не 
осуждать и не становиться на чью-либо сторону. 

Анализируя консультирование в целом как особый вид дея-
тельности, в нем можно выделить ряд общих и последовательных эта-
пов работы консультанта, характерных для любой модели консульти-
рования (А. Айви, М. Айви, Л. Саймэк-Даунинг, Р. Кочюнас, Э. Эйде-
миллер, В. Юстицкис). 

1. Установление контакта. На этом этапе создается атмосфера 
душевного тепла и поддержки, которая будет способствовать дости-
жению доверия между консультантом и клиентами. Консультанту не-
обходимо внимательно выслушать всех участников взаимодействия, 
проявляя искренность, симпатию и заботу. 
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2.  Сбор информации. На этом этапе уточняются проблемы се-
мьи, так как они видятся участниками процесса. Очень важно, чтобы 
консультант выделял эмоциональные и когнитивные аспекты пробле-
мы. В этом ему может помочь умение точно и своевременно задавать 
открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы: «Что?» («Что слу-
чилось», «Что вас привело к психологу», «Что бы вы хотели обсудить 
со мной» и т. д.) – выявляют факты. Вопросы: «Как?» («Как вы к это-
му относитесь?», «Как вам живется в этой ситуации?» и т. п.) – позво-
ляют выявить чувства. Вопросы: «Почему?» («Почему это случи лось, 
как вы считаете?») – позволяют понять, каким образом люди объясняют 
себе происходящее. С помощью закрытых вопросов, предполагающих 
очень краткий или однозначный ответ, можно узнать дополнительные 
факты и конкретизировать высказывание. Уточнение проблемы ведется 
до тех пор, пока консультант и клиент не достигнут одинакового пони-
мания проблемы. Пока не достигнуто такое понимание, двигаться даль-
ше нельзя, так как остается неопределен предмет работы. 

3. Определение целей консультирования, психологический 
контракт. На этом этапе целесообразно обсудить с клиента ми сле-
дующие вопросы: как они представляют себе результат психологиче-
ского консультирования; что будет для них являться результатом; как 
они поймут, что результат достигнут. Это имеет принципиальное зна-
чение, так как цели консультирования у консультантов и клиентов мо-
гут быть различными. После определения целей психолог и семья за-
ключают контракт на консультирование.  

 

ЛЕКЦИЯ 9 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 Вопросы: 

1. Особенности психологического анализа семьи как системы. 

2. Диагностика семейных отношений. 

3. Генограмма. 

4. Техника «Семейная скульптура». 

5. «Семейное пространство». 

6. Проективный тест «Рисунок семьи». 

 

1. С точки зрения известного отечественного семейного пси-

холога А. Варги, семья представляет собой самореализующуюся сис-

тему. Это означает, что поведение системы целесообразно, а источник 

преобразования семьи находится внутри нее самой. Это означает так-

же, что события, которые происходят в семье, часто не зависят от же-

лания ее членов, так как жизнь в семье определяется и регулируется 
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правилами и законами функционирования семейной системы. Изме-

нения в семейной системе могут происходить как на структурном (на-

пример, разделение территории проживания), так и на функциональ-

ном уровне (изменение отношений между членами семьи). 

А. Варга предлагает анализировать семью, используя шесть 

параметров, раскрывающих содержание семьи как системы. Схема 

анализа семьи как системы предполагает выделение следующих ком-

понентов: 

♦ стереотипы взаимодействия; 

♦ семейные правила; 

♦ семейные мифы; 

♦ границы; 

♦ стабилизаторы; 

♦ семейные истории. 

Под стереотипами взаимодействия понимаются часто повто-

ряющиеся сообщения (или послания) одного члена семьи всей семье и 

способы взаимодействия друг с другом. Сообщением может являться 

любое событие, происходящее внутри семейного пространства, как-

то: хлопанье дверью, прикосновение, плач, приступ мигрени и т. п. 

Все члены семьи точно расшифровывают полученные сообщения (на-

пример, громкое хлопанье дверью старшей дочерью перед уходом на 

дискотеку демонстрирует родителям ее намерение вступить с ними в 

традиционный спор по поводу времени возвращения, а громыхание 

кастрюлями женой на кухне считывается мужем как наличие у нее 

чувства раздражения по поводу поездки к его родителям и т. п.). Вы-

деляются и патогенные стереотипы поведения. К такому роду стерео-

типам, например, относится выделенный Г. Бейтсоном феномен двой-

ной связи, или «двойной ловушки». 

Семейные правила. Под семейными правилами понимаются 

«писаные» и «неписаные» (гласные и негласные) нормы, регулирую-

щие поведение членов семьи как малой группы. Правила могут быть 

культурно заданными, соответствующими общепринятым в данной 

культуре нормам (например, запрещающими сексуальные отношения 

супругов в присутствии детей) и существующими лишь в данной кон-

кретной семье. 

Правила могут регулировать практически все сферы жизне-

деятельности семьи (распределение функций, способы времяпрепро-

вождения, приоритеты в распределении бюджета, частота общения с 

родственниками и т. д.). В каждой семье существуют запреты на про-

явление определенных эмоций (агрессии, страха, зависти), за наруше-

ние норм члены семьи подвергаются санкциям. При этом степень тя-

жести и вид санкции со стороны семьи по отношению к нарушителю в 

разных семьях отличаются друг от друга. Виды санкций, например, 
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могут быть таковы: лишение эмоциональной близости, высмеивание, 

изоляция, передача ответственности. 

Нарушение функционирования семьи задается жесткостью и 

ригидностью правил. В семьях, где возможны изменения правил (на-

пример при взрослении детей), эмоциональные срывы и конфликты 

случаются реже. Семейные правила рассматриваются в качестве 

внешней основы семейных мифов. 

Семейные мифы. Мифология семьи характеризует довольно 

глубокие пласты семейных систем. Миф определяется как сложное 

семейное знание о себе. Миф актуализируется в кризисные моменты 

(социальные перемены, приход нового человека в семью и т. п.). Фор-

мируется миф в течение 3–4 поколений. Варианты мифов: «Мы – се-

мья героев», «Мы – дружная семья», «Мы – семья спасателей». 

Члены семьи видят и интерпретируют реальность в категориях 

мифа. Содержание семейного мифа определяет логику поступков. На-

пример, люди, живущие по правилам мифа «Мы – семья спасателей», 

могут выбирать себе в партнеры тех, кто демонстрирует специальное 

«инвалидное» поведение. Люди, существующие в логике мифа «Мы – 

герои», не могут жить без особого чувства переживания преодоления 

преграды, барьера. 

Границы. Предполагается, что семья как любая система имеет 

свои границы, определяющие ее структуру. Границы – невидимые ли-

нии внутри семьи, которые формируют субсистемы. Границы могут 

быть ясными, ригидными и диффузными. Ясные границы существуют 

в здоровой, функциональной семье. При ригидных границах инфор-

мация между субсистемами проходит с трудом. Наличие таких границ 

характеризует «разделенную семью», в которой члены семьи эмоцио-

нально отделены друг от друга. Диффузные границы допускают лег-

кое проникновение информации между субсистемами, что ведет к 

спутанности во взаимоотношениях (например, мать с дочерью обсуж-

дает подробность своей сексуальной жизни). 

Границы могут быть внешними, очерчивающими контур се-

мейного взаимодействия с внешним мифом. По степени проницаемо-

сти внешних границ (легкости вхождения в семью посторонних лю-

дей) они могут быть открытыми и закрытыми. Внутренние границы 

характеризуют наличие подсистем (коалиций) в семье. Коалиции на-

зываются вертикальными, если включают в себя одного из взрослых и 

ребенка (например, мама образует коалицию с сыном против папы), и 

горизонтальным, если в них включены члены семьи одного уровня, 

одного поколения. Вертикальные коалиции дисфункциональны. На-

личие в семье такого рода коалиций нарушает функционирование се-

мейной системы. При исследовании семьи должно описываться сле-

дующее: где, какие границы проходят, на какие подсистемы подраз-
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деляется семейная система. Особое внимание следует обращать на на-

личие коалиций и характеристику границ. 

Стабилизаторы. Стабилизатором называется такой элемент 

семейной системы, функция которого состоит в том, чтобы поддержи-

вать постоянство семейной системы. Стабилизаторы удерживают се-

мью от распада. В качестве стабилизатора семьи могут выступать лю-

бые элементы и феномены жизни; к функциональным стабилизаторам 

относят следующие: 

♦ общее дело; 

♦ общее место проживания; 

♦ общие дети. 

К дисфункциональным стабилизаторам можно отнести изме-

ны, алкоголизм, болезнь и т.п. Болезнь довольно часто может высту-

пать в качестве стабилизатора, так как больного человека нельзя ос-

тавлять одного надолго. Некоторые семьи имеют такую структуру 

стабилизаторов, которая с точки зрения стороннего наблюдателя мо-

жет восприниматься как структура, неизбежно разрушающая семью. 

Так, например, пьянство мужа позволяет жене управлять им, актуали-

зируя при необходимости его чувство вины. Такого рода семья может 

существовать достаточно долго, так как супруги позволяют друг дру-

гу переживать и испытывать излюбленные (но социально не одобряе-

мые) чувства. Семейная история. Под семейной историей понимают 

стереотипы поведения и взаимодействия, которые воспроизводятся в 

нескольких поколениях. Метод исследования и описания семейной 

истории – генограмма, предложенная М. Боуэном в 1978 г. Цель гено-

граммы – показать, как образцы поведения внутрисемейных взаимо-

отношений передаются из поколения в поколение и как события, по-

добные смертям, болезням, профессиональным успехам, переездам на 

новое место жительства, влияют на современные поведенческие об-

разцы, а также на внутрисемейные отношения. 

 

2. В рамках общего процесса консультирования семьи выделя-

ется особый этап, когда консультант осуществляет диагностику се-

мейных отношений. На практике проведение диагностики с использо-

ванием тех или иных методов и техник может осложняться опреде-

ленными причинами. Ряд из них выделен Г. Навайтисом. Он отмечает 

следующие факторы, которые должны учитываться консультантом на 

данном этапе. 

♦ Отсутствие единого подхода к диагностике семейных отно-

шений. Каждая модель консультирования содержит собственное тол-

кование как методов диагностики, так и тех фактов, на которые следу-

ет обращать внимание. 

♦ На оценку семейных отношений может влиять проекция 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 63 

опыта самого психолога, а также уровень развития способности к их 

рефлексии самих консультируемых. 

♦ Различное толкование динамики семейных отношений чле-

нами семьи, искаженное не полностью осознанными внутриличност-

ными проблемами. 

Автор подчеркивает необходимость профессиональной реф-

лексии собственной деятельности, в частности осознания того, почему 

он применяет тот или иной метод, как предвидит последствия его 

применения и учитывает специфические особенности клиентов. Од-

нако можно выделить некоторые общие принципы, на которые обыч-

но опираются семейные консультанты. 

♦ Одной из первых задач, решаемых консультантом, является 

создание доверительных отношений с членами семьи. Для этих целей 

традиционно используются различные техники (от активного слуша-

ния до присоединения). 

♦ Выбор времени и места для проведения диагностической 

процедуры в рамках консультативного процесса определяется в зави-

симости от предварительно сформулированной гипотезы и общей 

схемы работы с семьей. 

♦ Семейную диагностику целесообразно начинать со сбора 

демографическо-биографической информации, используя для этого 

метод генограммы. 

Работа по систематизации и описанию специальных методов и 

техник диагностики внутрисемейных отношений была проведена аме-

риканскими специалистами в области семейного консультирования Р 

. Шерманом и Н. Фридманом. С их точки зрения, под методом пони-

мается комплекс приемов и предложений, осуществляемых непосред-

ственно консультантом. Метод является орудием психологической 

помощи семье. При его использовании большое значение имеет вре-

менной аспект, процедура применения и опыт консультанта в интер-

претации результатов. 

Для диагностики состояния семьи и ее психологического бла-

гополучия традиционно используются следующие методы: 

♦ проективный тест «Скульптура семьи»; 

♦ метод генограммы; 

♦ метод «Семейное пространство»; 

♦ проективный тест «Рисунок семьи». 

 

3. Генограмма представляет собой структурированную диа-

грамму системы внутрисемейных отношений в трех–четырех поколе-

ниях. Она предложена М. Боуэном в 1978 г. в рамках подхода семей-

ной терапии, изучающего несколько поколений семьи. Цель ее – пока-

зать, как образцы поведения и внутрисемейных взаимоотношений пе-
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редаются из поколения в поколение и как события, подобные смертям, 

болезням, крупным профессиональным успехам, переездам на новое 

место жительства, влияют на современные поведенческие образцы, а 

также на внутрисемейные диады и треугольники. Генограмма позво-

ляет психотерапевту и семье получить целостную картину, рассмат-

ривая все феномены и события семейной жизни в некой интегральной, 

вертикально направленной перспективе. Иногда она высвечивает то, 

что являлось тайной для некоторых членов семьи, вытаскивая «скелет 

из шкафа». Этот подход имеет много общего с традиционными под-

ходами к сбору данных по истории семьи, но его главной отличитель-

ной особенностью является структурированность и составление карты 

данных семьи. 

Генограмма использует для иллюстрации специфики внутри-

семейных взаимоотношений символы, которые, наряду с другими 

данными, применяются для изображения взаимоотношений членов 

семьи и их позиций в семейной системе. Когда собрана информация 

об именах, возрасте каждого члена семьи, времени женитьбы, смер-

тей, разводов, рождений, приступают к сбору других важных сведе-

ний о функционировании семейной системы, таких, как частота и ка-

чество контактов, эмоциональные разрывы, факторы, приводящие к 

конфликтам и тревожности, уровень открытости-закрытости семей-

ных субсистем и семьи в целом. Семейные сценарии, ценности, пра-

вила, мужские и женские стандарты поведения также могут быть вы-

явлены в ходе интервью на основе этой техники. Цель методики – по-

лучить диаграмму, отражающую историю расширенной семьи как ми-

нимум на протяжении трех поколений. Работа может быть проведена в 

любое время после начала регулярных встреч с семьей бой сбор инфор-

мации о семье для лучшего понимания проблемы и поиска пути ее ре-

шения. Она, как правило, выполняется в присутствии всех членов семьи, 

способных слушать и воспринимать информацию, в том числе и детей. 

Предполагается, что членам семьи данная информация интересна и им 

любопытно узнать подробности о своих близких родственниках. 

Беседа обычно начинается с оценки предъявляемого семьей 

симптома: у кого он наблюдается, когда впервые возник, каково было 

его клиническое течение. Причем физические, эмоциональные и соци-

альные симптомы рассматриваются как проявление дисфункционально-

сти эмоциональных взаимоотношений, а поведение симптомоносителя 

отражает то, как тревожность проявляется и преодолевается в данной 

семье. Временные рамки первичного проявления и последующих усиле-

ний симптомов могут быть связаны с другими событиями жизни семьи, 

такими, как, например, смерть ближайшего родственника. 

Затем начинается описание семейной истории с того времени, ко-

гда встретились родители, и вплоть до настоящего момента. Особое вни-
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мание необходимо уделять следующим фактам: возрасту супругов, точ-

ной дате их первой встречи; тому, чем они занимались, когда были жени-

хом и невестой; влиянию порядка рождения детей на их физические и 

психологические особенности. Важно выяснить то, где семья жила и ко-

гда именно переезжала на другое место (особенно важно, если переезды 

были на очень близкое или очень далекое расстояние от родительской 

семьи). На данном этапе беседы выясняются также данные о здоровье, 

образовании и профессиональной карьере каждого из родителей. 

Далее обсуждается история расширенной семьи как со сторо-

ны матери, так и со стороны отца. Здесь как минимум необходимо уз-

нать о братьях и сестрах матери и отца, об эмоциональной атмосфере 

в их родительских семьях, о том, чем занимаются все члены семьи в 

настоящее время. Точные даты событий, произошедших в родитель-

ской семье, важны потому, что они могут коррелировать с событиями 

в нуклеарной семье. 

Консультант использует структуру генограммы для того, что-

бы рассмотреть вопросы о физических и эмоциональных границах в 

данной семье, о закрытости и открытости субсистем, о многообразии 

или ограниченности образцов взаимоотношений между членами се-

мьи и средств общения между ними.  

 

4. Техника «Семейная скульптура» применяется на любом 

этапе диагностики и терапии. Для ее проведения достаточно хотя бы 

трех или четырех человек, некоторое количество легко передвигаю-

щейся мебели и предметов, которые используются в качестве замены 

отсутствующих на сессии членов семьи. Скульптура может изобра-

жать как настоящее, так и прошлое семьи и включать любое требуе-

мое в терапевтических целях количество членов расширенной семьи. 

Вводя клиентов в курс данной методики, психотерапевт объ-

ясняет, что она помогает прежде всего прочувствовать, что значит 

быть членом данной семьи. Иногда легче бывает это показать, чем 

рассказать. Каждый член семьи по очереди показывает свое видение 

внутрисемейных взаимоотношений, изображая их в живой скульптуре 

так, чтобы их позы и положения в пространстве отражали действия и 

чувства по отношению друг к другу. 

Консультант предлагает скульптору обращаться с членами се-

мьи так, как будто они сделаны из глины. Скульптор ставит каждого в 

такую позицию, которая могла бы его охарактеризовать невербально. 

При этом психотерапевт занимает в семейной скульптуре место само-

го скульптора, как сам скульптор его видит. «Ваяние» продолжается 

до тех пор, пока скульптор не будет удовлетворен своим творением. 

Важно, чтобы другие члены семьи позволили скульптору свободно 

обращаться с собой как с «материалом», зная, что потом они поменя-
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ются с ним местами. Когда каждый член семьи создает свою реальную 

«семейную скульптуру», отражающую эмоциональную ситуацию в 

семье в данный момент, можно попросить создать скульптуру «иде-

альной» семьи. Консультант имеет возможность вмешиваться в этот 

процесс, предлагая свои варианты и непосредственно комментируя 

происходящее. Впоследствии можно обращаться к скульптуре «иде-

альной» семьи для того, чтобы проследить динамику консультативно-

го процесса. При этом несоответствия между представлениями о 

структуре семьи различных ее членов очень существенны для пони-

мания происходящего в семье, а их легче выявить с помощью «семей-

ной скульптуры», чем на основе традиционных вербальных техник. 

Существует много вариантов использования методики «Семейная 

скульптура». Некоторые психологи, применяющие эту методику, про-

сят скульптора придумать для каждого члена семьи слово или фразу, 

которые лучше всего характеризовали бы поведение этого человека. 

Членам семьи предлагается последовательно произносить эти фразы, 

при этом достигается не только визуальный, но и слуховой эффект. 

Обсуждается не только вся скульптура в целом, но и ее от-

дельные части. Консультант может также задавать вопросы. Напри-

мер, такие: 

1. (каждому члену семьи) Как вы себя чувствуете на этом 

месте среди ваших родственников? 

2. (всей семье) Удивила ли вас данная скульптура? 

3. (каждому члену семьи) Знали ли вы раньше, что скульптор 

воспринимает вас именно так, как он это изобразил? 

4. (всей семье) Согласны ли вы с тем, что ваша семья функ-

ционирует именно так, как изображено в скульптуре? 

5. (скульптору или семье) Какие изменения в жизни семьи вы 

хотели бы видеть? 

6. (скульптору раньше всех других вопросов) Придумайте на-

звание вашему произведению. 

Можно организовать прямо на сессии обсуждение семьей, 

скульптором и консультантом проделанной работы. Скульптура ис-

пользуется и при индивидуальной психотерапевтической работе. В 

этом случае роли членов семьи исполняют мебель и другие большие 

предметы, находящиеся в кабинете. Хотя при таком подходе порой 

ощущается дефицит живого присутствия членов семьи, он так же по-

могает внести позитивные изменения в семейную систему. При этом 

скульптура не должна слишком жестко интерпретироваться, посколь-

ку она отражает не объективную внутрисемейную ситуацию, а лишь 

субъективное мнение одного из членов семьи, субъективную реаль-

ность его внутреннего мира. 
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5. «Семейное пространство» представляет собой технику, 

обеспечивающую семейного консультанта важной информацией об 

организации семейной системы, с которой он работает, а также эф-

фективным средством терапевтической интервенции. Суть техники 

состоит в том, что клиентов просят нарисовать план-схему их дома, 

включая все имеющиеся в нем комнаты и помещения. Данная техника 

может быть полезна и для обучающихся семейному консультирова-

нию, когда участники тренинга делятся друг с другом информацией, 

отражающей психологическую ситуацию в собственных семьях, и это 

может повысить уровень их профессиональной компетентности. Пер-

воначально техника использовалась именно в этом контексте и лишь 

потом была применена семейными консультантами в работе с клиента-

ми. «Территориальность» является важной частью личностной и семей-

ной идентичности. Она эмоционально и операционально идентифициру-

ется с принадлежностью к семье и с исключением из нее, с комфортом и 

напряженностью, удовольствием и болью, близостью и отдаленностью, 

границами и их запутанностью, силой и слабостью. Изучение использо-

вания семейного пространства выявляет очень важные аспекты внутри-

семейной динамики. При этом полезно задавать себе следующие вопро-

сы: используется ли семейное пространство в продуктивных целях, для 

игры, для прозябания или же для ссор между членами семьи? 

Родителям дается большой лист бумаги, фломастеры или ка-

рандаши. Их просят нарисовать план дома, где они жили до женить-

бы. Дети же в это время смотрят и слушают. Если родители несколько 

раз меняли место жительства, переезжая из одного дома в другой, их 

просят нарисовать план того дома, который наиболее запомнился. В 

то время когда родители заняты рисованием, психолог постепенно 

вводит их в терапевтическую ситуацию, задавая следующие вопросы: 

рисуя, отмечайте, с каким настроением ассоциируется у вас та или 

иная комната; попытайтесь вспомнить доминирующие запахи, звуки, 

цвета и людей в доме; была ли в вашем доме комната, специально пред-

назначенная для встреч всех членов семьи; когда члены вашей расши-

ренной семьи заходили к вам, в какой комнате происходили встречи; 

были ли в доме комнаты, в которые вам было запрещено заходить; было 

ли у вас какое-то особенное место в доме; попытайтесь как можно яснее 

представить себе, как в вашем родительском доме решались вопросы 

близости, дистанции и уединенности; как был расположен ваш роди-

тельский дом по отношению к другим домам в этом квартале; выделялся 

он чем-нибудь или нет; вспомните какое-то типичное событие, происхо-

дившее в вашем родительском доме; вспомните типичные слова, фразы, 

которые произносились членами вашей семьи. 

Существует несколько вариантов использования данной тех-

ники в семейной терапии. Психолог может попросить отца и мать на-
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рисовать план их родительских домов, а дети должны в это время на-

блюдать за ними. В качестве другого варианта можно дать детям ин-

струкцию нарисовать план дома, в котором они в настоящий момент 

живут с родителями, а отец и мать при этом будут присутствовать в 

качестве наблюдателей. Третий вариант – все члены семьи рисуют 

план дома, в котором сейчас живут. 

Вопросы консультанта направлены на выявление воспомина-

ний, связанных с существующими в данной семье правилами и их ис-

точниками в родительских семьях. Кроме того, воспоминания изуча-

ются на предмет того, насколько они отражают внутрисемейные 

взаимоотношения. Собранная информация может оказаться полезной 

также для выявления различных альянсов и разрывов взаимоотноше-

ний внутри данной семьи. 

 

6. Одним из наиболее популярных методов диагностики семей-

ных отношений является проективный тест «Рисунок семьи». К досто-

инствам этого метода можно отнести следующее: простоту использова-

ния, возможность увидеть существующие внутрисемейные границы и 

наличие коалиций, а также эмоциональный фон, характерный для дан-

ной семейной системы с точки зрения каждого члена семьи. 

Порядок выполнения теста следующий: испытуемому предлага-

ется нарисовать свою семью карандашом на бумаге без клеточек. В слу-

чае, если испытуемый задает вопросы относительно рисования, кон-

сультант отвечает неопределенно («Рисуй, как хочешь»), но поддержи-

вая стремление клиента рисовать («Неважно, как ты нарисуешь – глав-

ное, чтобы ты что-то нарисовал»). Испытуемый не должен пользоваться 

ластиком. По окончании рисования все нарисованные персонажи долж-

ны быть обозначены подписями (кто есть кто). Перед началом рисова-

ния дается следующая инструкция: «Нарисуй свою семью». Данный тест 

имеет много способов интерпретации. Одна из лучших интерпретаций 

«рисунка семьи» предложена отечественным психологом В.К. Лосевой. 

Предложенные ею правила интерпретации следующие. 

1.  Использование пространства листа. Пространство ли 

ста есть аналог пространства семейного мира с точки зрения автора 

рисунка. Место автора в пространстве листа символизирует его место 

в пространстве собственной семьи. 

2.  Отсутствие на рисунке какого-либо члена семьи. Если 

кто-то из членов семьи отсутствует, то, скорее всего, у автора сущест-

вует полное отсутствие эмоционального контакта с этим персонажем, 

данного человека как бы нет в его мире. Это может означать также 

наличие бессознательных негативных чувств по отношению к отсут-

ствующему, которые воспринимаются автором как запретные (напри-

мер ревность, агрессия). 
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3.  Отсутствие на рисунке автора. Если сам автор на рисунке от-

сутствует, это может означать трудность самовыражения относительно 

близких людей, наличие у автора представления, что его в семье не по-

нимают. Это может означать также, что автору трудно найти свое место 

в семейном пространстве. Однако это может также выражать следую-

щую позицию автора – «места здесь мне нет, но меня это и не волнует». 

4. Размер изображенных персонажей. Размер персонажа 

олицетворяет его субъективную значимость для автора. Наибольший 

размер на рисунке имеет тот из персонажей, отношения с которым бо-

лее значимы. 

5. Наличие вымышленных персонажей. Вымышленные 

персонажи являются символами неудовлетворенных потребностей. 

Например, наличие на рисунке Деда Мороза, домашних животных 

может означать потребность автора в поддержке, защите, тепле. В 

этом случае следует расспросить автора о характере вымышленного 

персонажа и его функциях. 

6. Расположение персонажей на пространстве листа. Чем выше 

расположен персонаж, тем наибольшей властью в семье он обладает в 

глазах автора, даже если изображение его маленькое по размеру. 

7. Расстояние между персонажами. Расстояние, на котором на-

ходятся персонажи друг относительно друга, отражает психологиче-

скую дистанцию, существующую между ними. Персонажи, которые 

соприкасаются, находятся в тесном психологическом контакте. 

8. Характеристика контура. Персонаж или предмет, вызываю-

щий большую тревогу, рисуется с большим нажимом, сильно заштри-

хован, контур несколько раз обведен. Персонаж может быть нарисо-

ван тонкой дрожащей линией, что также говорит о тревоге, которую 

он вызывает у автора (автор не решается его изобразить). 

9. Искажения в изображении фигур. Искажения по правой сто-

роне (если встать на место персонажа) могут означать проблемы во 

взаимоотношениях с миром социальных норм (работа, учеба, карьера; 

для ребенка – с людьми, которые персонифицируют нормы). Искаже-

ния по левой стороне – проблемы в сфере эмоциональных, интимных, 

близких отношений. 

10. Изображение неодушевленных предметов. Изображение 

большого количества предметов, относящихся к какой-то сфере жизни 

(например мягкой мебели), означает особую значимость этой сферы 

для автора. Изображение большого количества закрытых шкафов в 

рисунке ребенка может свидетельствовать о существовании в семье 

тайны, к которой он, по его мнению, не допущен. 

11. Изображение большого количества мелких деталей может 

означать фиксацию на правилах порядка, а также склонность семьи к 

долгому удерживанию эмоций. Предметы, которые рисуются между 
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персонажами, например автомобиль между отцом и матерью, воспри-

нимаются автором в качестве помехи в отношениях либо в качестве 

единственно возможного способа контакта. 

12. Символика частей тела. Символика частей тела учитывает-

ся, главным образом, при интерпретации рисунков детей. Отдельным 

частям тела приписываются следующие значения. 

♦ Голова – очень важная часть тела для ребенка, самой 

большой голове приписывается самый большой ум. 

♦ Глаза. Глаза, с точки зрения ребенка, даны человеку для 

слез, выражения печали и просьбы в эмоциональной поддержке. 

Большие расширенные глаза означают тревогу, сигнал о помощи. Гла-

за щелочками несут в себе внутренний запрет на плач, персонаж с та-

кими глазами не умеет просить помощи. 

♦ Уши. Уши – это орган восприятия критики. Большие уши отра-

жают, что персонаж больше, чем все остальные, должен слушать окру-

жающих или слушает. Маленькие уши или их отсутствие на рисунке гово-

рят о том, что персонаж игнорирует критику, не учитывает мнение окру-

жающих или автору хотелось бы, чтобы так было. 

♦ Рот. Рот предназначен для выражения вербальной агрессии, 

это «орган нападения». Большой, заштрихованный рот означает угрозу 

для автора рисунка, связанную со страхом осуждения, страх словесного 

воздействия. Отсутствие рта, точка вместо рта означает, что персонаж, с 

точки зрения автора, не может влиять словесно на других людей. 

♦ Шея. Шея символизирует соединение рационального 

и эмоционального компонентов личности. Наличие шеи означает спо-

собность управлять своими чувствами. Тонкая и длинная шея – кон-

фликт между чувствами и разумом, который решается за счет отстра-

нения от эмоционального мира, «я стараюсь не замечать своих эмо-

ций». Короткая и толстая шея символизирует отсутствие подобных 

противоречий. 

♦ Руки. Функция рук состоит в том, чтобы прицепиться 

к матери, установить с ней контакт. Для взрослых персонажей рисун-

ка руки олицетворяют способ взаимодействия с миром. Чем более мо-

гущественным воспринимается персонаж, тем более длинными и 

большими нарисованы его руки. 

♦ Ноги. Ноги обозначают опору персонажа в реальности, 

насколько он «крепко стоит на ногах». Если провести линию, 

соединяющую ноги крайних персонажей, то самостоятельная опора в 

реальности будет только у тех, кто стоит на линии. 
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РАЗДЕЛ II. 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Занятие 1. Феномен помощи в психологической науке 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формальное и содержательное определение понятия «помощь». 
2. Сферы осуществления психологической помощи. 
Учебно-исследовательские задания: 
1. Проанализировать особенности оказания помощи семье. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Характеристики современной семьи. 
 

Занятие 2. Воспитание родителей: суть термина, цели и задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Термин «воспитание родителей». 
2. Модель воспитания родителей А.Адлера. 
Учебно-исследовательские задания: 
1. Проанализировать учебно-теоретическую модель воспитания 
родителей Б.Скиннера. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить особенности использования моделей групповой тера-
пии Х.Джиннота и модели родительского всеобуча и подготовки мо-
лодежи к семейной жизни И.В.Гребенникова. 

 
Занятие 3. Понятие кризиса.  

Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика стадий развития кризиса. 
2. Нормативный и ненормативный семейные кризисы. 
Учебно-исследовательские задания: 
1. Проанализировать особенности психологической помощи при 
измене. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Психологическая помощь при разводе. 

 
Занятие 4. Семья с больным ребенком.  

Психологическая помощь неполным семьям. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Влияние болезни ребенка на отношение внутри семьи. 
2. Характеристика типов неполных семей. 
Учебно-исследовательские задания: 
1. Проанализировать особенности воспитания детей в неполных 
семьях. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Психологическая помощь семьям с больным ребенком. 
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РАЗДЕЛ III. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

И РЕФЕРАТОВ  
 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

№ 1 

 

1. Семья как пространство жизнедеятельности. 

2. Типы семей. 

3. Современные тенденции в развитии семьи. 

 

№ 2 

 

1. Типы семейного воспитания. 

2. Методы изучения мотивов семейного воспитания. 

3. Родительская позиция и ее особенности. 

 

№ 3 

 

1. Диагностика семейных отношений. 

2. Генограмма как метод диагностики семейных отношений. 

3. Проективный тест «Рисунок семьи». 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
 

1. Психологические особенности первой беременности. 

2. Роль «брачного соглашения» в укреплении семьи. 

3. Психология комплиментарного брака. 

4. Заключение брака как одно из главных семейных собы-

тий. 

5. Рождение первенца как значимое событие в жизни роди-

телей. 

6. Смерть одного из членов семьи. 

7. Психологические особенности общения молодой семьи 

друзьями и родственниками. 
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8. Распределение обязанностей родителей для оказания по-

мощи ребенку в учебе. 

9. Родительство как основной период в семейном цикле. 

10. Перестройки в жизни супругов в связи с рождением ре-

бенка. 

11. Психологическая помощь семьям, воспитывающим ре-

бенка с ОПФР. 

12. Особенности перераспределения ролей в семье в связи с 

ожиданием ребенка. 

13. Психология зрелости. 

14. Особенности внебрачного поведения. 

15. Семья со взрослыми детьми. 

16. Супруги в старости. 

17. Психологические особенности семейных ролей – бабуш-

ки и дедушки. 

18. Психология старости. 

19. Психология ревности. 

20. Влияние на семейные отношения кризиса «середины 

жизни». 
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РАЗДЕЛ IV.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

 

1. Феномен помощи. 

2. Определение понятия «семья». 

3. Семья как пространство жизнедеятельности. 

4. Соотношение  понятий «брак» и «семья». 

5. Семья как социальный институт. 

6. Семья как малая группа. 

7. Функции семьи. 

8. Типы семей. 

9. Современные тенденции в развитии семьи. 

10. Понятие  «проблемная семья». Психологическая  помощь. 

11. Семья с больным ребенком. Оказание помощи. 

12. Семья как дисгармоничный союз. 

13. Семья в разводе. Особенности психологической помощи. 

14. Неполные семьи. Оказание помощи членам семьи. 

15. Повторный брак. 

16. Концепция «трех уровней вовлечения» К.Теркельсона. 

17. Типы дисгармоничных союзов. Особенности помощи. 

18. Роли ребенка в семье. 

19. Типы семейного воспитания. 

20. Родительские директивы. 

21. Понятие материнской депривации. Причины. Помощь. 

22. Директивы родителей. 

23. Повторный брак. Проблемы. Пути разрешения проблем. 

24. Психология ребенка из семей с алкогольной зависимостью. По-

мощь  в решении психолого-педагогических проблем. 

25. Понятие неполной семьи. Помощь одиноким материям и отцам. 

26. Семьи с нарушением внутрисемейной коммуникации. Суть фе-

номена «двойная связь» («двойная ловушка»). 

27. Семь как дисгармоничный союз. Типы дисгармоничных семей-

ных  союзов по А.С. Спиваковской. 

28. Метафоричность названий дисгармоничных союзов по А.С. Спи-

ваковской.  

29. Супружеские отношения. Законы супружеских отношений. (А.С. 

Спиваковская). 
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30. Развод. Причины, последствия развода. Психологическая помощь 

семьям, которые находятся на грани развода.  

31. Типы поведения родителей в ситуации развода (использование 

ребенка  для разрешения супружеских конфликтов; разделение с 

ребенком ответственности за развод; манипулирование чувства-

ми ребенка). 

32. Типы поведения людей, переживших посттравматический стресс. 

33. Понятие неблагополучной семьи.  

34. Типология неблагополучных семей.  

35. Семья как открытая система. Семья как самореализующаяся сис-

тема (А. Варга). 

36. Анализ семьи как системы. Компоненты анализа (А. Варга). 

37. Методы диагностики семейных отношений. Генограмма как 

структурированная диаграмма системы внутрисемейных отноше-

ний. 

38. Проективный тест «Скульптура семьи». Процедура проведения. 

Достоинства и недостатки.  

39. Методы диагностики семейных отношений. Техника «Семейное 

пространство». 

40. Проективный тест «Рисунок семьи» как наиболее популярный 

метод диагностики семейных отношений. Процедура проведения. 

Интерпретация результатов.  

41. Психолого-педагогическая работа с семьей. Характеристика ос-

новных направлений. 

42. Особенности работы с семьей по запросу и по показаниям. 

43. Суть диагностического направления работы с семьей. 

44. Особенности психолого-педагогической работы с родителями. 

Понятие семейного воспитания (А.Е. Мудрик). 

45. Классификация родительских жалоб по В.В. Столину. 

46. Программы образования родителей. Основная цель программ. 

47. Программа «Тренинг эффективности родителей» (А.А. Аладьин). 

Основные задачи обучения родителей. 

48. Особенности взаимоотношения родителей с приемными детьми. 

Аспекты воспитания приемных детей по С.Л. Ковалеву. 

49. Направления работы социального педагога с семьей. Суть психо-

логического направления. 

50. Роль социального педагога в решении вопросов защиты прав дет-

ства. 
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РАЗДЕЛ V.  

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

1. Какой известный психолог предлагает исследовательские 

подходы к семье располагать в 2-х условных шкалах: «нормальная – 

аномальная семья», «идеальная – реальная семья»? 

а) В. Дружинин 

б) Д. Фримен 

в) Г. Навайтис 

г) Н. Мацковский 

 

2. Осознание того, что жизнь может быть определена соотно-

сительно с человеком, а конкретно – с личностью, пришло… 

а) в конце XVIII – начале XIX века 

б) в конце XIX – начале XX века 

в) в конце XX – начале XXI века 

г) в конце XVII – начале XVIII века 

 

3. Как известно, семья позволяет удовлетворять потребности, 

лежащие в основе развития. Классификация какого ученого является 

наиболее известной? 

а) А. Маслоу 

б) Э. Берн 

в) З. Фрейд 

г) К. Хорни 

 

4. Если человек желает стать тем, кем он может стать, чтобы 

полностью реализовать собственный творческий потенциал, то речь 

идет о …. 

а) потребность в принадлежности и любви 

б) потребность в безопасности и заботе 

в) потребность в самоактуализации 

г) потребность в уважении и защите 

 

5. Какой выдающийся философ и психолог, говоря о любви 

как об активной силе, отмечает, что для творческой личности «давать 

– радостнее, чем брать» не потому, что в процессе «давать» есть выс-

шее проявление индивидуальной жизненной потребности. 

а) Э. Фромм 

б) А. Маслоу 

в) З. Фрейд 

г) К. Хорни 
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6. Кто считает, что истинная близость существует в гармонич-

ных семьях, позволяет полностью удовлетворить как «структурный 

голод», так и «голод по признанию» всех членов семьи? 

а) Э. Берн 

б) З. Фрейд 

в) А. Фрейд 

г) Д. Фримен  

 

7. Кто понимал брак как исторически меняющуюся социаль-

ную форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством 

которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь 

и устанавливает их супружеские, родительские права, обязанности. 

а) В. Дружинин 

б) С. Голод 

в) М. Комаров 

г) А. Харчев 

 

8. Кто обращал внимание на то, что брак представляет собой в 

целом исторически разнообразные механизмы социального регулиро-

вания (табу, обычай, традиция, религия, право, нравственность) сексу-

альны отношений между мужчиной и женщиной, которые направлены 

на поддержание непрерывности жизни? 

а) В. Дружинин 

б) С. Голод 

в) М. Комаров 

г) А. Харчев 

 

9. Кто говорит о том, что семья меняется со временем, в соот-

ветствии с переменами в обществе, хотя и является одним из наиболее 

стабильных социальных институтов, малой группой семью мало на-

звать потому, что она вполне попадает под определение этого исход-

ного элемента социума, отличаясь характером (интимно-личностным) 

объединения людей? 

а) М. Комаров 

б) Д. Майерс 

в) С. Ковалев 

г) А. Антонов 

 

10. Согласно взглядам Д. Фримена, основными функциями, де-

легируемыми членам семьи ее социальным окружением, являются … 

а) обеспечение выживания, защита семьи от внешних повреж-

дающих факторов 

б) забота членов семьи друг о друге, воспитание детей 
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в) создание физиологических, социальных и экономических 

предпосылок для индивидуального развития членов семьи 

г) поддержание их тесных эмоциональных связей друг с дру-

гом, социальный контроль над поведением друг друга 

 

11. В каких значениях в психологии семьи используется поня-

тие «функция»? 

а) это роль, которую семья как социальный институт и малая 

группа выполняет по отношению к индивиду и обществу 

б) это внешнее проявление свойств семьи в системе ее взаимо-

связей с обществом 

в) функция есть зависимость между процессами, происходя-

щими в самой семье 

г) чаще всего функция семьи понимается как деятельность 

членов семьи, направленная на удовлетворение их потребностей. 

 

12. Кто подчеркивает, что часть функций семьи основывается 

на личностном общении, взаимодействии конкретных людей, считая, 

что удовлетворение соответствующих потребностей зависит от лич-

ностей членов семьи? 

а) Г. Навайтис 

б) В. Медков 

в) В. Дружинин 

г) И. Кон 

 

13. В развитии семьи различными учеными выделяются одни и 

те же этапы. Кто выделяет 4 стадии: брачная пара в момент образова-

ния, семья с маленькими детьми, семья с одним взрослым ребенком, 

стадия отделения всех детей? 

а) П. Сорокин 

б) А. Антонов 

в) В. Дружинин 

г) М. Комаров 

 

14. Как называется стадия, когда супруги готовятся стать ро-

дителями и сформировать семью в строгом смысле слова, ибо, по сло-

вам А.И.Антонова, «лишь рождение детей превращает брачную пару в 

семью»? 

а) стадия предродительства 

б) стадия социализированного родительства 

в) стадия прародительства 

г) стадия репродуктивного родительства 
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15. Как называется стадия родительства, которая длится от за-

чатия до рождения ребенка, на которой супруги пытаются предста-

вить себе, какими родителями они будут, оценивая свои ожидаемые 

действия в соответствии с собственными идеальными стандартами 

родительского поведения. 

а) стадия выкармливания 

б) стадия формирования образа 

в) стадия авторитета  

г) стадия расставания 

 

16. Как называется стадия родительства, которая продолжает-

ся до достижения ребенком 5-ти лет, когда родители оценивают свое 

соответствие родительской роли. На этой стадии они должны осоз-

нать, что и они и их дети не всегда соответствуют созданному ими 

идеальному образу? 

а) стадия формирования образа 

б) стадия выкармливания 

в) стадия авторитета  

г) стадия расставания  

 

17. Как известно, эмоциональные отношения на первом этапе 

их развития существуют в виде симпатии. Что влияет на возникнове-

ние симпатии? 

а) физическая привлекательность индивида 

б) социальные характеристики индивида 

в) особенности поведения индивида в общении 

г) демографические характеристики индивида 

 

18. Кто разработал концепцию «трех уровней вовлечения»? 

а) А. Спиваковская  

б) С.Минухин  

в) К.Теркельсон 

г) Д. Исаев 

 

19. Кто занимался исследованием семей, имеющих в своем со-

ставе физически или психологически неполноценного человека, под-

черкивая, что все это может оказать неблагоприятное воздействие на 

как на общее самочувствие членов семьи, так и на всю систему взаи-

моотношений в целом? 

а) А. Спиваковская 

б) С. Минухин 

в) Д. Исаев 

г) К. Теркельсон 
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20. Каппони и Новак выделяют 6 «типов» внебрачного пове-

дения. Как называется тип внебрачного поведения, когда человек «до-

бывает» особ противоположного пола? (С увеличением числа побед 

повышается чувство собственной значимости, ценности, завязывают-

ся кратковременные знакомства). 

а) «азартный игрок» 

б) «искатель счастья» 

в) «начинатель новой жизни» 

г) «домохозяйка» 

 

21. Как называется тип внебрачного поведения, когда речь 

идет об индивиде, которого устраивают супружеские сексуальные от-

ношения, который имеет внебрачные связи, однако по отношению к 

партнеру по браку и к своей семье ведет весьма серьезно и ответст-

венно? 

а) «солидный игрок» 

б) «искатель счастья» 

в) «начинатель новой жизни» 

г) «домохозяйка» 

 

22. Как называется семья, которая принимается обществом и 

отражается в коллективных представлениях и культуре? 

а) «идеальная семья» 

б) «нормальная семья» 

в) «аномальная семья» 

г) «реальная семья» 

 

23. Как называется сфера семейной деятельности, когда про-

исходит развитие личности членов семьи, духовное взаимообогаще-

ние членов семьи, укрепление дружеских основ брачного союза? 

а) сфера духовного общения 

б) досуговая сфера 

в) эмоциональная сфера 

г) экономическая сфера 

 

24. Как называется сфера деятельности, когда происходит 

биологическое воспроизводство общества, удовлетворение потребно-

стей в детях? 

а) репродуктивная сфера  

б) хозяйственно-бытовая сфера  

в) экономическая сфера  

г) воспитательная сфера  
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25. Как называется сфера деятельности, когда происходит эко-

номическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов общества? 

а) экономическая сфера  

б) сфера первичного социального контроля 

в) воспитательная сфера 

г) досуговая сфера  

 

26. Какая депривация оказывает самое разрушительное воз-

действие на психическое развитие ребенка? 

а) материнская депривация 

б) сенсорная депривация  

в) двигательная депривация 

г) эмоциональная депривация  

 

27. Главной директивой, в которую можно было включить все 

остальные, является  

а) «Не будь самим собой» 

б) «Не живи» 

в) «Не верь самому себе» 

г) « Не будь ребенком». 

 

28. Статистика свидетельствует, что в повторный брак вступает … 

а) 1/3 разведенных людей 

б) чуть менее половины разведенных людей 

в) все 100 % разведенных людей 

г) чуть более половины разведенных людей 

 

29. «Не говори, не доверяй, не чувствуй». Это жизненное кре-

до присуще детям из семьи … 

а) с никотиновой зависимостью 

б) с наркотической зависимостью 

в) с алкогольной зависимостью 

г) с ВИЧ-инфекцией 

 

30. Ее традиционно рассматривают как проблемную семью, 

которая отличается неповторимыми особенностями, возникающими в 

результате «диадности» ее существования и отсутствия в семейной 

системе супружеских отношений. 

а) неполная семья 

б) семья с больным ребенком 

в) семья с никотиновой зависимостью 

г) семья с алкогольной зависимостью 
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31. Суть какого феномена состоит в том, что значимый взрос-

лый (например, родитель) передает ребенку одновременно два сооб-

щения, одно из которых отрицает другое? 

а) «двойная связь» 

б) «обратная связь» 

в) монолог 

г) диалог 

 

32. Кто, описывая практику работы с дисфункциональными 

семьями, ввел понятие «семья – «запутанный клубок»»? 

а) С. Минухин 

б) А.Л. Спиваковская  

в) К. Теркельсон 

г) Д.Н. Исаев 

 

33. А.С. Спиваковская описывает законы, которым подчиня-

ются супружеские отношения в семье. Сколько, по мнению А.С. Спи-

ваковской, существует таких законов? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 7 

 

34. Данный тип дисгармоничного союза А.С.Спиваковская ха-

рактеризует следующим образом: «Такие семьи удерживают стабиль-

ность семейных отношений за счет специфического, демонстративно-

го, «театрализованного» образа жизни. Эмоции бурные. Много дела-

ется «напоказ». 

а) «семья-крепость» 

б) «семья-театр» 

в) «вулканическая семья» 

г) «внешне спокойная семья» 

 

35. Наиболее сильное влияние оказывает развод на детей в 

возрасте … 

а) до 6 лет 

б) 7–8 лет 

в) 10–11 лет 

г) 13–18 лет 

 

36. Известный семейный психоаналитик, который определяет 

семью как самореализующуюся систему 

а) А. Варга 
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б) А.С. Спиваковская  

в) С. Минухин 

г) Г. Навайтис 

 

37. Согласно исследованиям, в течение какого периода проис-

ходит формирование семейного мифа? 

а) в течение 1-2 поколений  

б) в течение 3-4 поколений 

в) в течение 2-3 поколений 

г) в течение 5-6 поколений 

 

38. Что в 1978 году предложил М.Боуэн в рамках подхода се-

мейной терапии для изучения нескольких поколений семьи? 

а) проективный тест «Скульптура семьи» 

б) метод «Семейное пространство» 

в) генограмма 

г) проективный тест «Рисунок семьи» 

 

39. Проективный тест «Скульптура семьи» был предложен… 

а) М. Боуэн 

б) В. Сатир 

в) С. Минухин 

г) К. Теркельсон 

 

40. Проективный тест «Рисунок семьи» имеет много способов 

интерпретации. Одна из лучших интерпретаций предложена … 

а) В.К. Лосева 

б) А.С. Спиваковская  

в) С. Минухин 

г) К. Теркельсон 

 

41. Какой педагог и психолог придерживался мнения, что «се-

мейное воспитание – более или менее осознаваемые усилия, предпри-

нимаемые старшими членами семьи, направленное на то, чтобы 

младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших пред-

ставлениям, каким должен быть ребенок…» 

а) И.А. Фурманов 

б) А.Е. Мудрик 

в) Л.М. Фридман 

г) А.А. Аладьин 
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42. Кто подчеркивает важность неприкосновенной духовной 

территории, говорит о том, что людям очень важно иметь свою квар-

тиру, комнату, собственное пространство? 

а) Л.М. Фридман 

б) А.А. Аладьин 

в) И.А. Фурманов 

г) Н.В. Фурманова 
 

43. Какой психолог для определения сущности запроса пред-

лагает классифицировать жалобы родителей, выделяя несколько ос-

нований для подобной классификации? 

а) В.В. Столин  

б) С. Минухин 

в) А.А. Аладьин 

г) А.С. Спиваковская 
 

44. Кто является известным исследователем детско-

родительских отношений и разработчиком психотерапевтических и 

коррекционных программ ? 

а) А.А. Аладьин 

б) А.С. Спиваковская  

в) Н.В. Фурманова 

г) С.Л. Ковалев 
 

45. Кто является автором модели работы с родителями под на-

званием «Тренинг эффективности родителей»? 

а) А.А. Аладьин 

б) А.С. Спиваковская 

в) Н.В. Фурманова 

г) С.Л. Ковалев 

 

46. Кто из белорусских психологов выдели аспекты воспита-

ния приемных детей? 

а) С.Л. Ковалев 

б) Н.В. Фурманова 

в) А.А. Аладьин 

г) И.А. Фурманов 

 

47. Сколько существует направлений работы социального пе-

дагога с семьей? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 85 

48. Сколько ролей при работе с семьей выполняет социальный 

педагог? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

49. Какой вид помощи педагогически несостоятельным семьям 

включает в себя посещение социальным педагогом семьи примерно  

1 раз в неделю с целью осуществления воспитательной функции в ре-

альной обстановке ребенка? 

а) дневное пребывание детей 

б) прямое включение специалиста в семью 

в) кризисное помещение детей на время от 24 часов до 3 меся-

цев 

г) оказание помощи в ближайшем окружении 

 

50. Какой вид помощи включает в себя исследование социаль-

ным педагогом всех связей семьи с социальным окружением?  

а) дневное пребывание детей 

б) прямое включение специалиста в семью 

в) кризисное помещение детей на время от 24 часов до 3 меся-

цев 

г) оказание помощи в ближайшем окружении 
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 

1 а 11 абвг 21 а 31 а 41 б 

2 б 12 а  22 а 32 а 42 а 

3 а 13 а  23 а 33 г 43 а 

4 в 14 а 24 а 34 б 44 б 

5 а 15 б  25 а 35 а 45 а 

6 а 16 в 26 а 36 а 46 а 

7 г  17 абвг 27 а  37 б 47 а 

8 б  18 в 28 б 38 в 48 а 

9 в 19 в 29 в 39 б  49 б 

10 абвг 20 а 30 а 40 а 50 г  
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