
Просветительская работа с родителями, направленная на 

профилактику, предупреждение возможных нарушений семейных 

отношений, правил поведения в кризисных ситуациях. 

 
Семья является социальным институтом, то есть устойчивой формой 

взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная часть 

повседневной жизни людей и удовлетворение их потребностей. Она является первым и 

ведущим субъектом воспитания. В "Конвенции о правах ребенка" (1989) декларируется, 

что "ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания".     

На сегодняшний день существует большое количество социальных проблем семьи, 

в том числе: резкое расслоение общества, недостаточная помощь государства, 

затрудненность социальной и географической мобильности, миграции, ухудшение 

состояние здоровья населения и семей, демографическая ситуация, насилие в семье и т.д. 

Сегодня в нашей стране повысился процент семей социального риска (девиантных семей), 

т.е. семей, где по объективным или субъективным причинам выполнение семья их 

функций затрудненно. 

Тем не мене воспитательный потенциал семьи, то есть совокупность материальных, 

национальных, психологических, педагогических, духовных, эмоциональных 

возможностей в воспитании детей, определяемая ее особенностями, остается достаточно 

великой. 

Под институтами воспитания принято понимать общественные организации и структуры, 

которые призваны оказывать воспитательное воздействие на личность. Наиболее 

известные институты воспитания - это семья и школа. Формально на них лежит основная 

доля ответственности за развитие личности ребенка. Однако фактически в современных 

условиях школа и семья не всегда доминируют в воспитательных воздействиях, и их 

влияние нередко уравновешивается и даже перевешивается воздействиями многих других 

социальных институтов, средств массовой информации и культуры, друзей, сверстников, 

внешкольных и внесемейных организаций. 

Тем не менее, традиционно главным институтом воспитания является семья. То, 

что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в 

ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 

этого воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже 

более чем на половину сформировался как личность. 

По данным как отечественных, так и зарубежных ученых, нарушения системы  сем

ейного воспитания, дисгармония супружеских отношений являются  основным патогенети

ческим фактором, обусловливающим возникновение  девиаций в поведении детей и подро

стков.   

Под дисгармоничной семьей понимается семья, которая не выполняет свои 

функции, не обеспечивает достаточное удовлетворение потребностей всех членов семьи, 

возможности их личностного роста вследствие нарушения ролевой структуры семьи, 

отсутствия эмоциональной привязанности, нарушения коммуникативных процессов и т.д. 

Дисгармония супружеских отношений порождает дисфункциональные детско-

родительские отношения, к которым подростки очень чувствительны. 

Ролевая структура в гармоничной семье должна быть целостной, согласованной 

системой, обеспечивающей потребности ее членов и соответствующей их возможностям. 

В дисгармоничных семьях эта структура искажается, и прежде всего, отмечается 

нарушение позиции ребенка. 

Например, ребенок выполняет следующие роли: 



1. "любимчик" (по выражению Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса - "расширение сферы 

родительских чувств") - чрезмерная концентрация на ребенке; возникает чаше всего 

тогда, когда супружеские отношения почему-либо не удовлетворяют родителей 

(несоответствие характеров, эмоциональная холодность и т.д.) или отсутствуют 

(развод, смерть одного из супругов). Нередко при этом мать или (реже) отец, сами не 

осознавая, хотят, чтобы ребенок удовлетворил хотя бы отчасти потребности во 

взаимной исключительной привязанности, которые в гармоничной семье 

удовлетворяются в психологических отношениях супругов. Появляется стремление 

отдать ребенку (как правило, противоположного пола)"все чувства", "всю любовь". 

Нередко мать отказывается от повторного замужества, карьеры. При наступлении 

подросткового возраста у родителей возникает страх перед самостоятельностью детей, 

желание удержать их. Обычно родители при этом не осознают побудительных 

мотивов своего поведения; 

2. "бэби", "маленький ребенок", ("предпочтение в ребенке детских качеств") - даже 

повзрослевший ребенок является в семье только ребенком, от которого ничего не 

зависит. Родители стараются игнорировать взросление детей, сохранить у них такие 

детские качества, как непосредственность, наивность, игривость, при этом снижая 

уровень требований к ребенку и стимулируя развитие психологического 

инфантилизма. 

 

Нередко родители открыто признают, что маленькие дети им нравятся больше, с 

большими уже не так интересно. Такое отношение может быть обусловлено боязнью 

родителей переходило на новую стадию жизненного цикла, семейных взаимоотношений, 

неуверенностью в своих воспитательных возможностях; 

"хулиган", "неисправимый", "трудный" и т.п. - в основе этой роли часто лежит "проекция 

на подростка собственных не желаемых качеств". Родитель видит в подростке черты 

характера, которые чувствует, но не хочет признать в самом себе, например, 

агрессивность, склонность к лени, неряшливость, влечение к алкоголю, негативизм, 

несдержанность. Ведя борьбу с этими реальными или мнимыми качествами подростка, 

родитель (чаще отец) извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Такие родители 

много и охотно говорят о своей непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными 

чертами и слабостями своего ребенка, о наказаниях, в то же время в их высказываниях 

сквозит уверенность, что это не поможет, так как он "по натуре" такой; 

1. "вундеркинд", "надежда семьи" - в основе лежит стремление родителей замещающим 

образом удовлетворить собственные неудовлетворенные потребности (например, 

недостаточную реализацию карьеры, неудачный брак, ощущение своей 

неполноценности и т.д.) и желание через идентификацию с ребенком это 

компенсировать. Тогда к подростку предъявляются чрезмерно завышенные 

требования, а отношение к нему ставится в сильную зависимость от его успехов (в 

спорте, в искусстве и т.д.). 

2. "козел отпущения" - ребенок служит громоотводом для разрядки эмоций своих 

родителей, испытывающих конфликтные, фрустрирующие переживания в семье или 

вне семьи. В основе этой роли также лежит механизм замещения, позволяющий 

адресовать негативные эмоции лицу, не способному дать отпор, которым в семье часто 

и является ребенок; 

3. "судья", "примиритель" - ребенок не по возрасту рано включается в сложности 

семейной жизни, регулирует и судит супружеские конфликты. Родители заняты 

выяснением взаимоотношений и вовлекают в конфликты ребенка, не принимая в 

расчет его переживания, например, требуют от него сказать, кто виноват, используют 

как орудие в борьбе друг против друга или в роли посредника для примирения. 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 2000) 



                Специфические ролевые отношения могут складываться в семьях, где разница в 

возрасте между родителями значительна (муж старше жены более чем на 10 лет) 

(Трифонова Е.В., 2001). Для таких отцов часто характерен авторитарно-симбиотический 

стиль воспитания, но с высоким уровнем принятия ребенка, т.е. при значительной любви, 

заинтересованности, стремлении проводить много времени с ребенком отцы применяют 

при воспитании авторитарное строгое отношение и контроль. Матери из 

"разновозрастных" семей реализуют кооперативный тип отношений с ребенком при 

высоком принятии его как личности. В данном типе семей женщина занимает ролевую 

позицию "жена-ребенок", и возникает коалиция "мать-ребенок", для которой характерны 

партнерские отношения матери с ребенком при подавлении со стороны мужа-отца. 

Эмоциональные отношения в семье играют важную интегрирующую роль, 

благодаря которой члены семьи ощущают себя единой общностью и чувствуют теплоту и 

поддержку друг друга. Отношения любви и симпатии способствуют уменьшению 

переживаний, без которых не обходится семейная жизнь и воспитание детей. 

Нарушение эмоциональных отношений в семье оказывает негативное влияние на 

формирование личности подростка. Обобщая богатый опыт семейной психотерапии 

подростков, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. (2000) выделяют два вида наиболее часто 

встречающихся нарушений эмоционального отношения родителей к подростку. 

"Неразвитость родительских чувств" выражается в нежелании иметь дело с 

подростком, поверхностном интересе к его делам. Родители часто жалуются, насколько 

утомительны родительские обязанности, что они отрывают от чего-то более важного и 

интересного. Причиной неразвитости родительских чувств могут быть, в частности, 

особенности семейного воспитания, например, то, что сам родитель в детстве был 

отвергнут своими родителями, не испытал родительского тепла. Так, женщины, на 

которых в детстве их собственные матери обращали недостаточно внимания и которые не 

получили от родителей необходимой поддержки, склонны применять карательные меры 

воспитания (браниться, шлепать) и срывать гнев на своих детях (Бэрон Р., Ричардсон Д., 

1997). Замечено, что у очень молодых родителей родительские чувства также значительно 

слабее, но они имеют тенденцию усиливаться с возрастом. 

В процессе общения в семье происходят согласование взаимных потребностей, 

восприятие и интерпретация поведения друг друга, выработка общей позиции и 

представлений и т.д., и именно особенности общения в семье оказывают значительное 

влияние на формирование и развитие личности ребенка. 

            Коммуникация в семье прежде всего напрямую связана с Я-образом ребенка, для 

формирования которого он должен интегрировать сообщения, получаемые от каждого 

родителя в отдельности и от обоих вместе. Если установки самих родителей неотчетливы 

или противоречат друг другу, информация, получаемая ребенком, окажется бессвязной, 

что ведет к неполному образу Я и заниженной самооценке. Ребенок не может действовать 

в соответствии с одним из указаний, не ослушавшись при этом другого, а поэтому 

неизменно вызывает родительское неудовольствие. 

Часто родители, которые внешне критикуют подростка, на скрытом уровне поддерживают 

осуждаемое поведение и способствуют его сохранению. Этот феномен может принимать 

различные формы: пустые угрозы, откладываемое наказание, равнодушие к симптому, 

демонстрируемому ребенком, и принятие его, повышенный интерес к симптому ребенка 

или значительное побочное вознаграждение. В результате сформировавшая в семье с 

дисфункциональной коммуникацией личность "не обладает средствами для точного 

самовосприятия и самовыражения, а также для правильной интерпретации поступающих 

извне сообщений. предположения, на которых основываются ее действия, будут 

ложными, а ее попытки приспособиться к окружающей действительности - 

беспорядочными и неадекватными" - (Сатир В., 2001. С.154). 

Усвоенный в родительской семье неясный и противоречивый стиль коммуникации 

впоследствии воспроизводится человеком при создании собственной семьи. В 



подростковом возрасте особенно ярко проявляются акцентуации характера, 

отличающиеся тем, что при действии психогенных факторов, адресующихся к наиболее 

"слабому", уязвимому месту соответствующей акцентуации, могут наступать нарушения 

социальной адаптации, отклонения в поведении. Нарушения взаимоотношений подростка 

с родителями, стиль семейного воспитания могут явиться именно такими факторами, 

провоцирующими усиление акцентуированного поведения у подростков, невротические и 

психосоматические расстройства, даже психогении (Личко А.Е., 1979). 

           Оказалось, что в дисфункциональных семьях, в которых имелись больные 

неврозами, можно проследить определенные этапы усиления нарушений в семейных 

взаимоотношениях и личностном развитии. При обследовании 340 семей было 

установлено, в частности, что если среди прародителей (дедушки, бабушки) воспитание 

по типу эмоционального отвержения получили 36%, среди родителей - 54%, то среди 

детей и подростков - уже 76%. Прародители часто реализовывали следующие 

негармоничные стили воспитания: неразвитость родительских чувств (36%), проекцию на 

ребенка собственных нежелаемых качеств (26%), предпочтение у ребенка качеств, не 

соответствующих его полу (60%) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 1998). 

К семьям с психосоциальными нарушениями мы будем относить семьи с высоким 

уровнем конфликтности, семьи с проблемами алкоголизации и наркомании, 

асоциальными ценностями, противоправным поведением, семьи, практикующие 

недостойное обращение и насилие над ребенком. Многие семейные нарушения делают 

подростков более склонными к девиантному поведению, что подтверждается 

статистическими данными: у 71,4% подростков-правонарушителей семьи были 

конфликтными, у 72,7% наблюдались конфликтные отношения с членами семьи, у 51 % 

не было одного из родителей (обычно отца) (Королев В.В., 1992). 

В неблагополучных семьях подростки значительно чаще переживают кризисные 

ситуации, сопровождающиеся нервно-психическим напряжением, выраженной 

тревожностью, неустойчивостью самооценки, потребностью в психологической 

поддержке и др. Самостоятельно успешно преодолеть эти ситуации, как правило 

подросткам трудно, и они часто используют неконструктивные защитные техники 

вытеснения, избегания, ухода от решения, отказа от деятельности, принесшей неуспех.  

Насилие, пережитое в детстве, является фактором предикатором формирования 

пограничной личностной организации, характеризующейся диффузией идентичности, 

низким уровнем когнитивной оснащенности образа Я с высокой зависимостью от поля и 

значительным участием аффективных компонентов (Соколова Е.Т., Ильина С.В., 2000). 

Накопленный отрицательный опыт общения переносится на отношения подростка с 

социальным окружением, находя выражение в агрессии, направленной вовне, на 

окружающих людей, в том числе на родителей, или на собственную личность, проявляясь 

в склонности к суицидам. 

В семье подросток усваивает поведенческие паттерны разрешения жизненных 

ситуаций и определенные ценностные представления. Например, семья с алкогольными 

проблемами повышает вероятность декомпенсации поведения у подростков и 

обусловливает социально-педагогическую запущенность, развитие инфантильных черт 

личности, невротические расстройства. Но вместе с тем она делает привычным сам стиль 

семейных отношений, формирующих незрелую личность, прибегающую в сложных 

ситуациях к суррогату межличностного взаимодействия (алкоголю, наркотику) 

(Емельянцева Т.А., 2000). 

Подростки часто страдают в собственных семьях от жестокого обращения, под 

которым понимается умышленное нанесение физического или психического насилия в 

виде избиения, издевательства, лишения пищи или одежды, оскорбления, унижения 

человеческого достоинства, посягательства на сексуальную неприкосновенность, 

убийства, доведения до самоубийства. В России родители ежегодно избивают до 2 

миллионов детей в возрасте до 14 лет. В 1992 г. органами внутренних дел России 



зарегистрировано более 155 тысяч детей, убежавших из дома из-за жестокости родителей. 

Ежегодно около 9 тысяч родителей лишается родительских прав и более 2,5 тысяч детей 

забирается у родителей без лишения родительских прав, так как пребывание в семье 

угрожает жизни детей (Степанова О.В., 2000). 

 


