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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR

Материалы данного тематического выпуска журна-
ла «Современная зарубежная психология» — «Кросс-
культурные исследования в сфере детско-родитель-
ских отношений», — позволят, на наш взгляд, расши-
рить представление специалистов о современных под-
ходах отечественной и зарубежной науки к изучению 
роли детско-родительских отношений в развитии как 
детей, так и родителей.

Диапазон представленной тематики отражает опре-
деленный динамизм данной области психологической 
науки.

Теория привязанности Дж. Боулби, пришедшая на 
смену воззрениям З. Фрейда о природе отношений 
родителей и детей, во многом определила современный 
уровень, характер и тематику эмпирических и теорети-
ческих исследований данной проблемы. Поэтому номер 
открывается статьей Н.Авдеевой, не только знакомя-
щей нас с основными положениями теории привязан-
ности и традиционными направлениями исследований, 
но и раскрывающей многообразие новых тем исследо-
ваний: это уточнение базовых принципов и поиск новых 
объясняющих моделей; детско-родительские отноше-
ния при нормативном и нарушенном развитии ребенка; 
развитие детско-родительских отношений в течение 
жизни всех членов семьи; использование выявленных 
закономерностей детско-родительских отношений в 
терапевтических практиках.

О. Карабанова задает второй тематический вектор 
номера, вводя читателей в контекст современных 
исследований кросс-культурного аспекта воспитания 
и детско-родительских отношений; автор поднимает 
вопросы о ценностях и практиках семейного воспита-
ния в разных культурах, обсуждает специфику социа-
лизации ребенка в поликультурном мире и акцентиру-
ет наше внимание на вариативности практик социали-
зации в современном мире.

В той или иной степени обозначенные в первых 
двух статьях вопросы раскрываются и конкретизируют-
ся в последующих статьях, представленных на страни-
цах данного тематического номера.

Не вдаваясь в детали, позволим себе акцентировать 
внимание на той палитре вопросов, которые ставят 
авторы.

М. Падун в аналитической статье предлагает, опи-
раясь на теорию привязанности Дж. Боулби, посмо-
треть на проблему детско-родительских отношений с 
точки зрения того, какой опыт получают дети в этих 
отношениях и как эти отношения влияют на эмоцио-
нальное развитие детей. Автор делает акцент на поня-
тии «эмоциональная безопасность ребенка в семье», 
которое на протяжении последних лет активно иссле-
дуется зарубежным научным сообществом не только 
как сугубо теоретическая, но и как практическая, при-
кладная проблема.

С. Ярошевская обращает наше внимание на фено-
мен связи убеждений родителей и их поведения, кон-
кретизированного в практиках воспитания и общения 
с детьми. Автор привлекает для анализа этого вопроса 
не только теорию Дж. Боулби, но и так называемую 
«теорию внутреннего состояния другого субъекта» 
(theory of mind). Автор приводит доводы исследовате-
лей в пользу того, что отношения родителей и детей 
реципрокны: поведение одних вызывает ответную 
реакцию других. Это положение, проиллюстрирован-
ное результатами многочисленных зарубежных иссле-
дований, задает очень важный вектор исследования 
детско-родительских отношений, рассматривая их как 
сложную многоуровневую систему.

О. Рагулина и А. Фокина, продолжая разговор о 
влиянии поведения родителей на развитие детей, зада-
ются вопросом о причинах появления неврозов у 
детей. Помимо «классических» невротизирующих 
родительских практик, авторы обращаются к чрезмер-
ному увлечению родителей методиками всестороннего 
раннего развития детей и их стремлению оградить 
детей от различных опасностей внешнего мира.

Традиционно, говоря о детско-родительских отно-
шениях, мы подразумеваем детей раннего, дошколь-
ного, реже — младшего школьного или подростково-
го возраста и их родителей. Р. Егоров и И. Шаповаленко 
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обращают наше внимание на то, что отношения роди-
телей и детей развиваются на протяжении всей их 
жизни и не заканчиваются даже тогда, когда вырос-
шие дети сами становятся родителями. Авторы под-
нимают широкий спектр вопросов, касающихся вли-
яния отношений не только на родителей и их взрос-
лых детей, но и показывают, что эти отношения не 
ограничиваются диадой, а продолжаются и в следую-
щих поколениях.

Продолжая разговор о новых реальностях, в кото-
рых оказываются современные семьи, И. Котляр 
(Корепанова) приводит результаты эмпирического 
исследования особенностей родительского отношения 
в ситуации эмиграции. Миграционные процессы явля-
ются неотъемлемой частью современного динамиче-
ского мира. И поэтому актуальным оказывается вопрос 
о том, как эти процессы отражаются на детско-роди-
тельских отношениях.

Еще одна тенденция современности — вариатив-
ность форм образования. К. Поливанова и 
К. Любицкая, обращаясь к феномену семейного обу-
чения, задаются вопросом о причинах выбора такого 
формата обучения, описывают особенности семей, 
сделавших выбор в пользу хоумскулинга (home-
schooling). Авторы, опираясь на анализ многочис-

ленных зарубежных источников, а также на резуль-
таты собственных исследований, обращают внима-
ние на такую важную характеристику семьи, как 
сплоченность.

В заключительной статье данного тематического 
номера Е. Немировская (обращаясь к практике) пред-
ставляет модель тренинга детско-родительского взаи-
модействия, разработанную Ш. Эйберг и доказавшую 
свою эффективность при работе с различными семья-
ми, прежде всего входящими в группу риска. Важной 
особенностью данной терапевтической программы, 
отражающей общие современные тенденции, является 
то, что и родитель, и ребенок рассматриваются в каче-
стве субъектов отношений, а задача терапевта — 
помощь в налаживании сотрудничества.

Пространство современных научных и практиче-
ских исследований в области детско-родительских 
отношений весьма многогранно. Предлагаемые ваше-
му вниманию статьи, в которых вы найдете как анализ 
зарубежных источников, так и результаты оригиналь-
ных исследований, помогают представить себе струк-
туру данного пространства исследований не только в 
данный момент, но и в перспективе.

Котляр (Корепанова) И.А., Эльконинова Л.И.
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Теория привязанности: современные исследования и перспективы

Авдеева Н.Н.,
кандидат психологических наук профессор кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой 

факультета «Психология образования», ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия, 
nnavdeeva@mail.ru

В статье по материалам зарубежных источников рассматриваются развитие основных положений тео-
рии привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт и современные исследования в области психологии при-
вязанности. Обсуждаются следующие проблемы: современная интерпретация системы привязанности; 
влияние материнской чуткости и качества опеки на формирование привязанности ребенка к матери; клас-
сификация привязанностей; ментальные репрезентации привязанности; культурные различия классифи-
кации привязанностей в американских, западногерманских, японских, российских исследованиях привя-
занности; нарушения привязанности; психотерапия привязанности; нерешенные вопросы и перспективы 
теории привязанности.

Ключевые слова: привязанность, качество опеки, типы привязанности, операционные модели привя-
занности, нарушения привязанности, культурные различия в классификациях привязанности, привязан-
ность и психотерапия.

Для цитаты:
Авдеева Н.Н. Теория привязанности: современные исследования и перспективы [Электронный ресурс] // Современная зару-
бежная психология. 2017. Том 6. № 2. С. 7—14. doi:10.17759/jmfp.2017060201
For citation:
Avdeeva N.N. Child-Parent Relationship Therapy: Child-Parent Interaction Therapy of Sheila Eyberg (on foreign sources) [Elektronnyi 
resurs]. Journal of Modern Foreign Psychology, 2017. Vol. 6, no. 2, pp. 7—14. doi: 10.17759/jmfp. 2017060201 (In Russ., Abstr. in Engl.).

Психология привязанности более 40 лет остается 
одним из ведущих направлений современной зарубеж-
ной психологии. Основываясь на концепциях этоло-
гии, кибернетики, теории систем, психологии разви-
тия и психоанализе, Дж. Боулби сформулировал 
основные положения теории привязанности, благода-
ря чему произвел коренные изменения в понимании 
того, что связывает ребенка с матерью и как эта связь 
разрушается вследствие разлуки, депривации и утраты 
матери. Новаторские методы изучения связи ребенка с 
матерью, предложенные Мэри Эйнсворт, не только 
дали возможность эмпирической проверки некоторых 
идей Дж. Боулби, но также способствовали расшире-
нию самой теории и привели к новым направлениям ее 
развития. Рассмотрим развитие основных теоретиче-
ских положений и современные направления исследо-
ваний в области психологии привязанности.

Определение привязанности. 
Система привязанности

На основании опыта изучения историй жизни 
44 малолетних преступников Дж. Боулби выявил влия-
ние ранней разлуки с матерью (и связанных с этим 

переживаний потери и сепарации) на нарушение пове-
дения ребенка в последующие годы жизни. В работе 
«О природе привязанности ребенка к матери» Боулби 
впервые высказал предположение, что существует био-
логически обусловленная система привязанности, 
отвечающая за развитие эмоциональной связи между 
матерью и ребенком. Для ребенка привязанность 
важна с точки зрения безопасности и выживания [3; 9].

Современные исследования показывают, что систе-
ма привязанности представляет собой первичную 
генетически закрепленную мотивационную систему, 
которая активируется сразу после рождения, при пер-
вом контакте новорожденного с матерью и выполняет 
функцию обеспечения ребенку материнской заботы, 
гарантирующей выживание.

Большое внимание уделяется также изучению гор-
мональной поддержки привязанности, роли окситоци-
на. Этот гормон образуется уже во время беременно-
сти, «настраивая» мать на принятие ею будущего 
ребенка; он играет важную роль в родах и в постна-
тальном периоде, способствует установлению взаим-
ной привязанности между ребенком и матерью. 
Показано, что окситоцин выделяется как у матери, так 
и ребенка во время кормления, покачивания ребенка 
на руках, что приводит к сопутствующим психологиче-

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
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ским эффектам: желанию поддерживать контакт, чув-
ству близости и расслабления [4].

Исследования привязанности
в работах М. Эйнсворт

М. Эйнсворт впервые провела полевые исследова-
ния взаимодействия и проявлений привязанности 
ребенка к матери в племени ганда в Уганде.

В последующем лонгитюдном исследовании в балти-
морских семьях были выявлены индивидуальные различия 
в том, насколько чутко, адекватно и безотлагательно мате-
ри реагировали на сигналы младенцев в ситуациях взаимо-
действия ( кормление, плач, телесный контакт и др.).

В дальнейшем этим автором была установлена связь 
между наблюдаемыми паттернами взаимодействия в 
диаде и поведением младенцев в лабораторной методике, 
известной как «Незнакомая Ситуация» (Strange Situation).

Данная лабораторная методика для работы с годова-
лыми детьми была разработана в целях изучения балан-
са между поведением привязанности и исследователь-
ским поведением в условиях слабого и сильного стресса 
при разлуке и воссоединении с матерью. Она позволила 
оценивать качество привязанности ребенка к матери и 
положила начало известной системе классификации 
типов привязанности: надежная, безопасная привязан-
ность; ненадежная тревожно-избегающая и ненадежная 
тревожно-сопротивляющаяся привязанность [9; 12].

Качество опеки и привязанность

Причины, по которым дети демонстрируют разные 
типы привязанности к матери по результатам теста 
«Незнакомая ситуация», с точки зрения М. Эйнсворт, 
в большой мере зависят от качества ухода за ними, от 
материнской опеки. Так, матери надежно привязан-
ных младенцев проявляют чувствительность (сензи-
тивность) и отзывчивость при уходе за ребенком, 
начиная с первых дней его жизни [12].

С течением времени множество исследований, 
направленных на выявление факторов, влияющих на 
становление у ребенка надежной привязанности к 
матери подтвердили и уточнили выводы, сделанные 
М. Эйнсворт.

Так, обобщая результаты 66 исследований, посвя-
щенных выявлению характеристик материнской опеки, 
способствующих развитию надежной привязанности 
ребенка к матери, Де Вольф и Ван Изендорн выделили 
6 основных параметров: сензитивность, позитивная 
установка, синхронность, поддержка, стимуляция.

Материнская сензитивность характеризуется тем, 
насколько быстро и адекватно мать реагирует на сиг-
налы младенца.

Позитивная установка матери по отношению к 
ребенку выражается в положительных эмоциях, адресо-
ванных ребенку, проявлениях к нему любви и нежности.

Синхронность проявляется в структурирующих, 
ровных взаимоотношениях с ребенком, взаимность — 
отражает акцентирование внимание младенца и мате-
ри на одном и том же в ходе взаимодействия. Поддержка 
матери проявляется в постоянной эмоциональной 
поддержке действий ребенка.

Стимуляция ребенка со стороны матери предпола-
гает использование матерью инициативных действий, 
направляющих поведение ребенка [15].

Современные исследования показали, что нейро-
динамической основой материнской сензитивности в 
ходе взаимодействия ребенка с матерью выступает 
активация «зеркальных нейронов», функция которых 
состоит в обеспечении способности к эмпатии, сочув-
ствию, возможности поставить себя на место другого, 
понять его интенции, переживания [22].

Дети, демонстрирующие ненадежный, сопротивля-
ющийся паттерн привязанности, часто обладают труд-
ным темпераментом и повышенной раздражительно-
стью. При этом их родители непоследовательны в 
проявлениях заботы, переходят от энтузиазма к равно-
душию, в зависимости от собственного настроения 
могут подолгу оставаться неотзывчивыми к нуждам 
ребенка. В ответ на подобное поведение родителей 
ребенок начинает бороться за их внимание и заботу с 
помощью активизации поведения привязанности 
(крика, плача, цепляния), чтобы добиться эмоцио-
нальной поддержки и утешения [12].

Как показали исследования, риску формирования 
ненадежной избегающей привязанности подвергаются 
дети в семьях со следующими двумя паттернами вос-
питания. Прежде всего, это матери, не испытывающие 
удовольствия от общения с ребенком, избегающие 
контактов с ним, нетерпеливые и неотзывчивые, часто 
проявляющие негативные эмоции по отношению к 
ребенку. В другой модели воспитания матери проявля-
ют чрезмерное родительское рвение, бесконечно 
«занимаются» с ребенком, обеспечивая высокий уро-
вень стимуляции, даже когда ребенок этого не хочет.

Исследователи приходят к выводу, что в случае 
избегающих или гиперстимулирующих опекунов мла-
денцы проявляют адекватное, адаптивное поведение, 
выражающееся в избегании действующих невпопад 
опекунов и научаются обходиться без них [12; 21].

В исследованиях по методике «Незнакомая ситуа-
ция» был выявлен еще один тип ненадежной привя-
занности: дезорганизованная/дезориентированная 
привязанность.

При данном типе привязанности поведение ребен-
ка характеризуется смешением паттернов избегания и 
сопротивления. Например, дети бегут к матери, но 
останавливаются на полпути, отворачиваются и убега-
ют. После воссоединения с матерью они могут выгля-
деть ошеломленными или «замороженными», у них 
часто отмечаются стереотипные действия и движения. 
Подобное поведение показывает, что, хотя система 
привязанности детей активируется, они не находят 
постоянных, устойчивых форм поведения для прояв-
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ления своей привязанности к матери [20]. Измерение 
физиологических показателей у детей с дезорганизо-
ванной привязанностью в незнакомой ситуации пока-
зало повышенный уровень стресса [4].

Родители детей с дезорганизованной моделью при-
вязанности часто оказываются робкими, неуверенными 
в себе опекунами, в детстве пережившими насилие или 
пренебрежение со стороны собственных родителей [20].

Предметом дискуссии среди специалистов остается 
вопрос места и роли генетических факторов в данной 
проблеме. Так, Гарвай [4] в своих работах показал, что 
специфические полиморфизмы гена дофаминового 
рецептора связаны с дезорганизованной привязанно-
стью. В работе Шпанглера выявлена связь между 
дезорганизованной привязанностью и полиморфиз-
мом гена, отвечающего за транспортировку серотони-
на при условии нечуткого материнского отношения к 
ребенку. Эти результаты указывают на взаимодействие 
врожденных и средовых факторов при формировании 
качества привязанности [4].

Нарушения привязанности

Типы привязанности, обнаруженные М. Эйнсворт, 
рассматриваются в современной психологии привязан-
ности как специфические адаптационные модели в рам-
ках нормативных отношений матери и ребенка. 
Дезорганизованная привязанность, напротив, не являет-
ся адаптивной стратегией поведения, она указывает, что 
у ребенка в стрессовой ситуации расставания и воссоеди-
нения с матерью нет адекватной модели поведения.

Кроме того, клиницисты обнаруживают в группах 
клинически больных детей и в детско-родительских 
диадах с отклонениями в отношениях иные психопа-
тологические паттерны привязанности, которые они 
обозначают как «нарушения привязанности» [4; 10].

Исследования П. Криттенден, в которых изучались 
дети, испытывающие пренебрежение, жестокое обра-
щение, ставшие жертвами насилия со стороны взрос-
лых, привели к расширению классификации паттернов 
привязанности в детском возрасте. У них были обнару-
жены следующие паттерны: сочетание тревожно-избе-
гающего и амбивалентного поведения, а также сочета-
ние тревожно-избегающего и дезорганизованного пове-
дения; кроме того, у детей наблюдались неадекватные 
аффекты и неверные социальные представления. 
Криттенден выявила у детей дошкольного возраста 
такие специфические отклонения в поведении, как 
навязчивая забота и чрезмерное приспособление во вза-
имодействии с матерью в сочетании с паттерном тре-
вожно-избегающей привязанности. Изучая проявления 
тревожно-амбивалентной привязанности у детей дан-
ных групп, она выявила детей с агрессивным, угрожаю-
щим поведением, а также с беспомощным, инфантиль-
ным поведением во взаимоотношениях с матерью.

К вышеприведенным психопатологическим паттер-
нам привязанности Криттенден в дальнейшем добавила 

паттерн, характерный для школьного возраста — с нака-
зывающим поведением, и для подросткового возрас-
та — с уходом в себя и проявлениями спектра поведения 
от угрожающего до параноидного. Подобное поведение 
при крайних вариантах проявления избегающей и амби-
валентной привязанности сочетается с нарушениями 
аффективной сферы и социальных когниций [14].

Привязанности как операционные модели 
взаимоотношений

Каким образом привязанность ребенка к матери в 
раннем детстве связана с его дальнейшим развитием? 
Как качество привязанности влияет на характер меж-
личностных отношений ребенка в будущем?

Дж. Боулби в своих известных работах 
«Привязанность» и «Разлука» высказал предположе-
ние, объясняющее как стабильность, так и долговре-
менное влияние ранних привязанностей. В результате 
опыта взаимодействия, разлук и воссоединения ребен-
ка с матерью (первичным опекуном) формируются 
внутренние операционные модели («рабочие модели») 
представляющие собой ментальные (когнитивные) 
репрезентации Себя и Другого, которые в дальнейшем 
используются для интерпретации межличностных 
отношений [3; 11; 12].

Современные исследования внутренних операци-
онных моделей направлены на изучение связи между 
качеством привязанности, образом «Я» и «Других».

 Показано, что младенцы, имеющие позитивную 
операционную (рабочую) модель «Я» и своих опекунов, 
формируют надежную безопасную привязанность; про-
являют уверенность в себе, позволяющую исследовать и 
преодолевать новые вызовы окружающего мира; в даль-
нейшей жизни способны устанавливать надежные, 
доверительные, теплые дружеские и семейные отноше-
ния. Позитивная модель «Я» в соединении с негативной 
моделью «Других», в случае невосприимчивых и навяз-
чивых опекунов указывает на высокую вероятность 
формирования у ребенка избегающей привязанности и 
обесценивания эмоциональных связей. Негативная 
модель «Я» и позитивная модель «Других», если ребенок 
не всегда получает необходимое ему внимание и отзыв-
чивость опекунов, связана с сопротивляющейся привя-
занностью, трудностями установления позитивных 
эмоциональных межличностных отношений. 
Негативная операционная модель «Я» и «Других» свя-
зывается с дезорганизованной/дезориентированной 
привязанностью, боязнью испытать обиду, страдание в 
близких взаимоотношениях [13].

Ребенок формирует операционные модели для каж-
дого из опекунов: матери, отца, других близких людей. 
Такие операционные модели, изначально гибкие, по 
мере развития ребенка стабилизируются, становятся 
ментальной репрезентацией привязанности. Надежная 
стабильная репрезентация привязанности способству-
ет личностной стабильности [4].
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Привязанность и Терапия

В рамках теории привязанности, главной целью 
психотерапии становится переоценка неадекватных, 
устаревших рабочих моделей «я» в отношениях с фигу-
рами привязанности. Для достижения этой цели тера-
певт может быть наиболее эффективным, действуя как 
надежная, безопасная основа, отталкиваясь от которой 
человек может приступить к разрешению трудной 
задачи исследования и переработке своих внутренних 
рабочих моделей.

Психотерапии, основанной на привязанности, 
посвящена исследовательская и практическая деятель-
ность немецкого психотерапевта Карла Бриша. 
Применяя теорию привязанности в клинической 
практике, К. Бриш показал новые перспективы и тех-
нологии в консультативной работе с детьми и взрослы-
ми, семейной и групповой терапии. В целях профилак-
тики нарушения привязанности, обеспечения условий 
для развития надежной безопасной привязанности 
ребенка к близким взрослым, К.Бриш создал и успеш-
но реализует с помощью своих последователей в десят-
ках страх Европы программу SAFE (Программа надеж-
ности для родителей.) [4].

Привязанность в течение жизни

Исследования феномена «устойчивость типа при-
вязанности в течение жизни» дали противоречивые 
результаты.

Так, было показано, что в 80% случаев отмечается 
соответствие между проведением привязанности в воз-
расте 1 года и 6 лет [19]. Лонгитюдное исследование 
стабильности типа привязанности от года до 16 лет не 
установило соответствия качества привязанности 
ребенка в первый год жизни и репрезентации привя-
занности у подростков в 16 лет [4].

Тема отношений привязанности между взрослы-
ми была поднята в начале 1970-х годов в исследова-
ниях утраты у взрослых, а также супружеской сепа-
рации. В дальнейшем, интерес к теме привязанно-
сти у взрослых расширился, включив супружеские 
отношения, и получил дальнейшее развитие в рабо-
те Шейвер и Хазан, которые перенесли представле-
ния о младенческих стилях привязанностей на 
стили у взрослых. Исследования романтических 
отношений у взрослых показали: взрослые, кото-
рые могут описать самих себя как надежных, избе-
гающих или амбивалентных в романтических отно-
шениях, рассказывают о различных паттернах дет-
ско-родительских отношений в своих родительских 
семьях [18; 19].

На современном этапе усилия исследователей 
направлены на изучение качества привязанности в 
отношениях ребенок-взрослый, ребенок-ребенок и 
взрослый-взрослый, а также их взаимодействие внутри 
семейной системы [4; 13; 12].

Культурные различия в классификации
привязанностей

Исследования привязанности с помощью методики 
«Незнакомая ситуация» в других культурах стимулиро-
вали обсуждение вопроса о том, являются типы при-
вязанности универсальными или культурно-специфи-
ческими. В западногерманских исследованиях, в срав-
нении с американскими, чаще встречались дети с 
избегающей привязанностью, тогда как амбивалент-
ный тип привязанности отмечался у детей в израиль-
ских кибуцах и в Японии [25].

Первоначально, данные интерпретировались как 
отражение культурных различий в воспитании детей. 
Клаус Гроссман предположил, что высокая доля «избе-
гающих» младенцев в Германии связана не с отклоне-
ниями в обращении родителей с младенцами, а с тем, 
что родители стремились дать младенцу больше неза-
висимости [4]. Есть и другая точка зрения; так, извест-
ный немецкий психиатр и психоаналитик К.Х. Бриш 
отмечает опасения современных немецких родителей 
избаловать ребенка, их убеждения, что ребенок должен 
как можно раньше научиться выдерживать фрустра-
ции. Он высказывает предположение, что подобным 
родительским установкам способствовала изданное во 
времена национал-социализма руководство Иоганны 
Хаарер по воспитанию младенцев «Немецкая мать и ее 
первый ребенок». Книга была необычайно популярна 
в Германии, даже в послевоенное время. После того 
как из нее убрали высказывания в духе национал-
социализма, книгу продолжали дарить матерям после 
рождения первого ребенка; последнее ее издание 
вышло в 1987 году. С точки зрения К. Бриша, это руко-
водство показывает родителям, как добиться макси-
мальной фрустрационной толерантности младенца, не 
реагируя на его плач и крик, дабы не избаловать. Такие 
рекомендации передавались из поколения в поколение 
и сегодня все еще настойчиво предлагаются молодым 
мамам. Для преодоления подобных родительских уста-
новок К. Бриш разработал программу обучения буду-
щих родителей взаимодействию с ребенком, которое 
обеспечивает формирование надежной привязанности 
между матерью и ребенком [4].

Исследования привязанности, проводимые в 
Японии, показали, что японские матери реагируют 
на младенцев иначе, чем американские. Они поддер-
живают с младенцами тесный эмоциональный и 
телесный контакт, стараются предугадать и удовлет-
ворить все потребности своего ребенка, вместо того, 
чтобы реагировать только на его крик, как это дела-
ют американские матери. Японские матери придают 
большее значение социальному взаимодействию, 
содействуют зависимости ребенка, потакают ему во 
всем, а американские матери поддерживают иссле-
довательскую деятельность, автономию ребенка, 
направляют его поведение. При таких различиях в 
практиках воспитания японские дети проявляют 
сильную тревогу при разлуке с матерью, цепляются 
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за нее при воссоединении и оцениваются по тесту 
«Незнакомая ситуация» как ненадежно привязан-
ные. Однако в Японии тесные эмоциональные узы, 
зависимость ребенка от матери рассматриваются как 
признак надежной привязанности, высокоадаптив-
ная характеристика, соответствующая ценности 
общественной ориентации на взаимозависимость в 
японской культуре [4; 25].

В отечественной психологии в концепции развития 
общения в онтогенезе М. Лисиной аффективная при-
вязанность рассматривается как продукт ситуативно-
личностного общения на первом году жизни ребенка 
[6]. В работах Н. Авдеевой была показана связь привя-
занности к матери и образа «Я» у детей младенческого 
возраста; влияние эмоционального взаимодействия в 
диаде на качество привязанности и адаптацию к дет-
скому саду у детей раннего возраста [1; 2]. В исследова-
ниях Г. Бурменской, И. Борисовой, Е. Пупыревой 
выявлена связь типа привязанности, формирующейся 
на ранних этапах развития ребенка, с особенностями 
его автономии, самооценки и эмпатии в дошкольном и 
младшем школьном возрасте [5]. В работе М. Яремчук 
изучались особенности привязанности к родителям и 
характер романтических отношений у старших под-
ростков [8].

Сравнительные исследования привязанности к 
близкому взрослому в семье и доме ребенка показали 
превалирование ненадежной привязанности у воспи-
танников дома ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте [2; 7].

В целом, как и в зарубежных исследованиях, в пере-
численных отечественных исследованиях психологии 
привязанности показано значение материнской чутко-
сти, качества опеки, надежной привязанности к мате-
ри как условий благоприятного социально-личностно-
го развития детей и подростков, что согласуется с дан-
ными зарубежных исследований.

Отметим, что в российских исследованиях, в срав-
нении с американскими и западногерманскими, чаще 
фигурируют дети с ненадежной амбивалентной при-
вязанностью [2; 5; 7]. Возможно, это связано с выяв-
ленными у российских матерей особенностями эмоци-
онального взаимодействия с ребенком. При выражен-
ной способности воспринимать состояние ребенка, 
наши матери меньше стремятся проявлять отзывчи-
вость и сопереживание, не считают нужным учитывать 
эмоциональное состояние ребенка в реальном взаимо-
действии. Гораздо чаще они ориентируются на соб-
ственные планы, собственное настроение или соци-
альные требования [2].

Значение взаимоотношений привязанности и 
надежности привязанности универсальны для всех 
культур, а культурные различия в классификации при-
вязанностей показывают, как разнообразные тактики 
воспитания приводят к формированию того или иного 
вида привязанности. Дискуссионным является вопрос 
о том, что само понятие надежной и ненадежной при-
вязанности варьирует от культуры к культуре.

Привязанность и семейные отношения

И. Брезертон отмечает, что на фоне определен-
ных успехов в исследовании детско-материнской 
привязанности еще недостаточно изучено место и 
роль отца в формировании системы привязанности. 
Другой важной темой является исследование триад-
ных отношений в семье (например, мать и дети). 
Практически не изучены особенности привязанно-
сти, развивающейся у ребенка в условиях конфликта 
в семье, объединения двух членов семьи против тре-
тьего. Наконец, на теоретическом уровне остаются 
не ясными взаимосвязи детского характера и разви-
вающихся отношений привязанности с другими чле-
нами семьи [13; 12].

Актуальной проблемой является исследование при-
вязанности в семьях, где оба родителя работают, осо-
бенно ввиду длительной дифференциации полового 
воспитания.

 Некоторые теоретики феминистической направ-
ленности интерпретировали теорию привязанности 
как поддержку традиционного представления о жен-
щине, главное предназначение которой — заботиться о 
ребенке и ухаживать за ним [12]. Подобное утвержде-
ние неправомерно, так как теория привязанности не 
определяет, что человек, заботящийся о ребенке, дол-
жен быть обязательно матерью, или ограничен только 
женским полом [21].

Центральным моментом, определяющим благопо-
лучное и здоровое развитие, согласно теории привя-
занности, является удовлетворение потребности мла-
денцев в отзывчивых, заботливых отношениях с одним 
или несколькими взрослыми.

Действительно, большинство исследований при-
вязанности сосредоточилось на матерях, в силу того 
что матерям чаще всего приходится выполнять эту 
роль. Однако, есть данные о том, что младенцы 
могут выстраивать иерархию фигур привязанности, 
включая отца, бабушку, дедушку, братьев и сестер, 
так же как других людей, от которых получают забо-
ту и уход [13].

Тем не менее, знаний о диапазоне социальных 
вариантов фигур привязанности для успешного реше-
ния задач воспитания, к сожалению, еще недостаточ-
но. Шквал исследований последних десятилетий, 
констатирующий увеличение риска ненадежной при-
вязанности [4; 16; 17] в современных семьях, ставит 
все новые и новые вопросы, которые нуждаются в 
решении.

Кроме того, теория привязанности приобретает 
совершенно новое социальное значение ввиду того, 
что все больше младенцев и детей раннего возраста как 
в России, так и за рубежом посещают дошкольные дет-
ские учреждения или остаются на попечении замеща-
ющего мать опекуна.

Теория привязанности может внести большой вклад 
в разработку вопроса о качестве опеки, требований к 
среде развития взаимодействию персонала с детьми.
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В статье рассмотрены кросс-культурные особенности практик воспитания и детско-родительских отно-
шений в рамках понятия «культурная ниша развития ребенка» (Сьюпер и Харкнесс), а также дифференци-
ации двух типов культур — индивидуалистической и коллективистической (Триандис, Хофстеде), различа-
ющихся ценностями, целями и методами воспитания ребенка. Показана относительность их противопо-
ставления применительно к проблеме детско-родительских отношений и воспитания ребенка. Выделены 
универсальные характеристики детско-родительских отношений (принятие/отвержение). Обсуждается 
роль личностных особенностей родителя и характер социальной среды как детерминант, опосредующих 
практики воспитания и социализации.
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Культура определяет модели родительства, практи-
ки социализации детей, цели и ценности воспитания, 
выражаемые в системе требований, запретов, поощре-
ний и наказаний ребенка. Культура определяет модели 
и нормы социализации детей и подростков, а роди-
тельское воспитание обеспечивает условия их интери-
оризации и усвоения подрастающим поколением.

Вместе с тем разнообразие культур порождает раз-
нообразие практик социализации детей и подростков.

Родительство выполняет функцию трансляции сло-
жившихся в обществе культурных ценностей от одного 
поколения к другому, выступая механизмом сохране-
ния культурного опыта социальной, этно-культурной 
группы, общества в целом. Родители задают образцы 
поведения, оценивают, контролируют и подкрепляют 
желаемые модели поведения, дают объяснения и 
интерпретации поступкам и нормам, обеспечивая 
условия усвоения детьми тех компетенций и способ-
ностей, которые приняты в данном обществе и обеспе-
чивают успешную социализацию ребенка.

Вместе с тем родительство порождает новые цен-
ности, идеи и традиции воспитания, приводящие к 
изменению вектора развития культуры.

В предложенной Сьюпер и Харкнесс [49; 48] моде-
ли «культурной ниши» детерминация психического 
развития ребенка осуществляется тремя способами: 
1) влиянием физического и социального окружения; 
2) традициями и практикой воспитания и ухода за 
ребенком; и 3) психологическими особенностями 
родительской позиции. При этом все указанные фак-
торы реализуются через родителей, их взаимодействие 

и общение с ребенком. Так, например, различия в 
динамике режима сна и бодрствования у младенцев в 
США и Восточной Африке объясняются культурными 
различиями в организации жизнедеятельности ребен-
ка и его взаимодействии с матерью [23]. Если в США 
время непрерывного ночного сна ребенка увеличива-
ется от 2—4 часов в первые месяцы жизни до 8 часов к 
полугодовалому возрасту, то в Восточной Африке на 
протяжении всего первого года жизни продолжитель-
ность ночного сна остается неизменной — 3—4 часа. 
Такое различие связано не с уровнем органической 
зрелости, а с практикой воспитания. В США ребенок 
спит отдельно от родителей, которые активно подкре-
пляют увеличение продолжительности сна ребенка для 
увеличения интервалов между кормлениями, чтобы 
создать более комфортные для себя условия ночью. 
Африканские дети спят вместе с родителями и каждый 
раз, просыпаясь ночью, ребенок получает возмож-
ность сразу же припасть к материнской груди, что 
оказывается вполне комфортно для матери, которая не 
стремится менять сложившуюся модель сна, бодрство-
вания и кормления.

Наконец, культура определяет убеждения и ценно-
сти в отношении воспитания и развития детей, так 
называемые «родительские этнотеории». В качестве 
примера можно привести сравнительные данные по 
представлениям матерей среднего социального класса 
о целях воспитания и задачах социализации в Пуэрто-
Рико и США. Оказалось, что пуэрториканские матери 
стремились воспитать у своих детей такие качества, 
как уважение к старшим, послушание, ориентацию на 
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социальное признание и одобрение, тогда как англо-
американские — стремление к самореализации, уве-
ренность в себе, независимость, индивидуальность 
[48]. В значительной степени расходятся взгляды на 
основные события нормативного возрастного разви-
тия младенцев и детей в выборках афроамериканских, 
пуэрториканских, западно-индийских/карибских и 
англо-американских матерей, сбалансированных по 
возрасту, социально-экономическому статусу, количе-
ству детей и уровню образования [35].

Значение исследования практик воспитания и дет-
ско-родительских отношений в разных культурах свя-
зано с преодолением этноцентризма в исследовании 
родительства и выходом в широкий контекст разноо-
бразия социо-культурных условий воспитания.

Оставаясь в пределах двухфакторной парадигмы 
понимания психического развития в онтогенезе, 
выражаемой известной формулой «среда/воспита-
ние — наследственность», ученые рассматривают 
кросс-культурные исследования как путь к понима-
нию роли наследственности и среды, ключ к реше-
нию поставленной в прошлом веке задачи — выяс-
нить, наконец, чему равно «Х-единиц наследствен-
ности и Y-единиц среды». Идея о том, что общее в 
практиках воспитания детей у разных культур отража-
ет нормативность, заданную генетически, по-преж-
нему находит сторонников.

В связи с вышесказанным возникают следующие 
вопросы:

— Что такое нормативное родительство и в какой 
степени это понятие варьирует в различных культурах? 
Есть ли общая для всех культур практика эффективно-
го родительства и детско-родительских отношений?

— Каковы исторические, социальные, экономиче-
ские и иные причины вариативности родительства и 
его норм?

— Как культура укореняется в представлениях и 
родительских установках и знаниях, осведомленности 
о ценностях и методах воспитания и как она влияет на 
развитие ребенка?

Исследование роли и значения культурных практик 
воспитания и детско-родительских отношений связано с 
поиском адекватного дизайна и методов исследования.

Риски неэквивалентности диагностического 
инструментария, связанные с различиями языков, 
могут снижать валидность результатов. И дело здесь не 
только в неэквивалентности перевода, а в кросс-
культурной валидности самой психодиагностической 
методики и правомерности ее использования при 
работе с разными культурными группами [54].

Проблемой является подбор выборки, которая чаще 
всего не выравнивается по социо-демографическим, 
личностным и иным характеристикам (уровень образо-
вания, профессия, социальный статус и пр.) [10; 11; 12].

И, наконец, сам исследователь, являясь представи-
телем определенной культуры, является носителем ее 
ценностей, идей, установок как в отношении самого 
предмета изучения — родительства и детско-родитель-

ских установок, — так и в отношении методологиче-
ских принципов построения исследования [15].

В постиндустриальном обществе в условиях глоба-
лизации, роста миграционных процессов, все более 
активного включения женщин в общественное произ-
водство и трансформации института семьи, меняются 
традиционные взгляды на значение детей и родитель-
ства в аспекте социальной, хозяйственно-утилитар-
ной, психологической ценности; эти изменения отра-
жают место ребенка в современной семье и обществе и 
взаимоотношения поколений.

В исследовании популяции молодых людей, вступа-
ющих во взрослость, в Турции и США выявлены когорт-
ные, кросс-культурные, социо-экономические разли-
чия в восприятии ценности ребенка как такового [5].

Исследование факторов роста рождений детей вне 
брака и снижения участия отцов в их воспитании в 
85 странах, где учитывались безработица среди муж-
ского населения, низкий уровень благосостояния/
национальный валовой продукт, высокий уровень 
рождаемости у несовершеннолетних, уровень образо-
вания и грамотности женщин, позволило сделать 
вывод о том, что рост внебрачных рождений, характер-
ный для развитых стран, связан с ростом экономиче-
ской самостоятельности женщин, их ориентации на 
карьеру и снижением зависимости от экономической 
поддержки супруга [6].

Сегодня предметом оживленных дискуссий стал 
вопрос о том, является ли родительство необходимым 
условием психологического благополучия личности; 
есть данные, что одинокие родители почти единодуш-
но рассматриваются как подвергающие свое благопо-
лучие ущербу и рискам. Однако переживание благопо-
лучия и счастья одинокими родителями зависит на 
самом деле от культурных норм страны в отношении 
практики деторождения. Результаты двух широкомас-
штабных международных исследований (Европейского 
исследования ценностей [EVS] и Европейского соци-
ального исследования [ESS]), охватывающих в целом 
43 страны, позволяют сделать вывод о том, что отрица-
тельное отношение к одиноким родителям характерно 
лишь для стран с коллективистской культурой и патри-
архальными семейными традициями. При этом соци-
альная норма обязательности воспитания ребенка в 
полной семье негативно влияет на одиноких родите-
лей, даже не разделяющих эту норму [44].

В современной психологии принято дифференциро-
вать 2 типа культур, различающихся системой ценно-
стей, идеалов, практик социализации — индивидуали-
стическую и коллективистическую, образующих кон-
тинуум, где на одном полюсе индивидуалистических 
культур — США, на другом — Япония, страны Юго-
Восточной Азии [10; 12; 24; 51].

Различия в практике воспитания детей в семье и 
детско-родительских отношениях заключаются в том, 
что в индивидуалистической культуре целью воспита-
ния становится формирование у ребенка уверенности 
в себе и самоуважения, независимости, ориентации 
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«на себя», в то время как в коллективистической куль-
туре — воспитание сенситивности к другим людям, 
послушания и готовности принять на себя обязатель-
ства, зависимости от социальной поддержки, ориента-
ции «на других».

Социальные изменения, связанные с переходом от 
натурального сельского хозяйства к рыночной эконо-
мике с более высоким уровнем образования, приводят 
к приоритету индивидуалистических ценностей. 
Сравнительный анализ ценностей в трех поколениях 
женщин в 18 семьях в общине Майя Зинакантан на юге 
Мексики при решении социальных дилемм о взаимо-
отношениях подростков с родителями и сверстника-
ми, гендерных ролях женщины, сексуальности и пар-
тнерских отношений в семье выявил сдвиг ценностей в 
сторону индивидуалистической культуры [28].

Степень согласованности ценностей родителей и 
детей определяется степенью гомогенности культуры — 
в гетерогенных обществах расхождение ценностей 
родителей и детей возрастает [37]. В исследовании [42] 
были рассмотрены механизмы межпоколенческой 
передачи индивидуалистических и коллективистских 
ценностей в двух обществах: Восточной Германии и 
Шанхае (Китай). В Восточной Германии уровень инди-
видуализма был выше, чем коллективизма, и выше, чем 
в Шанхае. В Китае уровень коллективизма был выше, 
чем уровень индивидуализма. В Восточной Германии 
именно матери были проводниками индивидуалистиче-
ской ценностной ориентации. В китайских семьях отец 
оказывал большее влияние на принятие подростком 
индивидуалистических и коллективистических ценно-
стей, тогда как мать не влияла на ценностную ориента-
цию, причем была явно выражена мотивация коллекти-
визма. Культурные модели ценностей, обусловленные 
историческими, экономическими, социальными фак-
торами определяют ожидания родителей в отношении 
социального развития детей.

В исследовании, проведенном в трех странах 
(Аргентина, Колумбия, Испания) было изучено влия-
ние воспринимаемых родительских ожиданий на про-
социальное поведение из семей с низким доходом 
(около 1500 респондентов). Результаты обнаружили 
как значительные расхождения родительских ожида-
ний в разных странах, так и их влияние на генезис 
асоциального поведения подростков. Во всех трех 
странах в отношении девочек предъявляются более 
высокие ожидания. Ожидания просоциального пове-
дения со стороны родителей в отношении аргентин-
ских подростков оказались выше, чем испанских и 
колумбийских [36].

Принадлежность к коллективистической или инди-
видуалистической культуре определяет реализуемый 
родителями тип воспитания и характер детско-роди-
тельских отношений. Родители подростков из США и 
Западной Европы значительно чаще реализуют автори-
тетный стиль воспитания [6], поощряя сепарацию и 
автономию своих детей в рамках поддержки и оказания 
необходимой помощи, тогда как латиноамериканские, 

афро-американские и родители из США — выходцы из 
Азии склонны к авторитарному стилю воспитания, в 
котором послушание и конформность становятся пер-
воочередными требованиями родителей [4].

В плане воспитания чувств родители в США пред-
лагают своим детям обсуждать свои чувства и чувства 
других людей с целью развития их способности к 
пониманию и регуляции чувств и эмоций. Китайские 
семьи, хотя и поощряют внимание и чувствительность 
ребенка к чувствам и переживаниям других людей, в 
качестве нормы и эталона поведения предлагают сдер-
жанность в выражении собственных чувств, которая 
рассматривается как основа групповой гармонии сооб-
щества [14]. В моральном воспитании для обучения 
социальным нормам и поведенческим стандартам 
китайские родители используют жизненные истории 
из своего опыта, в которых говорят о пережитом чув-
стве стыда за свое плохое поведение и нарушение норм 
и правил. Напротив, американские родители в воспи-
тании избегают историй о моральной трансгрессии, 
чтобы не нанести ущерб своему авторитету и самоо-
ценке своих детей [31].

В исследовании эмоциональных диадических отно-
шений матери и ребенка в младенческом возрасте 
(5 месяцев) были выявлены кросс-культурные разли-
чия. Наблюдения за 220 диадами Аргентины, Италии и 
США, проживающими в сельской и городской среде, 
выявило наибольшую сенситивность и эмоциональ-
ность в диадах из Италии. Против ожиданий, сельские 
матери оказались менее эмоциональными и более 
склонными к вмешательству, чем городские. Хотя 
адаптивное эмоциональное взаимодействие «мать—
ребенок» в младенческом возрасте и является универ-
сальной нормой, но, опосредуясь культурными тради-
циями и средовым контекстом, оно порождает уни-
кальную социальную ситуацию развития ребенка [17].

Детские рисунки семьи, являясь общепризнанным 
валидным методом изучения детско-родительских 
отношений «глазами ребенка», позволяют выявить 
особенности детско-родительских отношений, обу-
словленные культурой.

В рисунках семьи детей дошкольного возраста из 
Германии, Камеруна и Турции были выявлены разли-
чия в ориентации на автономию и связанность, что 
проступило в количестве и пространственном положе-
нии членов семьи, изображении их абсолютного и 
относительного размера, детализированности лиц и их 
эмоциональном выражении (Gernhardt. А., 2013).

При сравнении же рисунков китайских и амери-
канских детей в начальной школе было установлено, 
что американские дети включали своих родителей и 
других членов семьи значительно реже в своих рисун-
ках, чем китайские дети [34]. Андерссон [2] обнару-
жил, что в рисунках детей из городских школ в 
Танзании члены семьи располагаются очень близко 
друг к другу с минимальной социальной дистанцией. 
Напротив, шведские дети располагали фигуры родите-
лей и детей на достаточной дистанции, и значительно 



18© 2017 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2017 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Karabanova O.A.
Child-parent relationship and the practice of education 

in the family: cross-cultural aspect
Journal of Modern Foreign Psychology

2017. Vol. 6, no. 2, pp. 15—26.

Карабанова О.А.
Детско-родительские отношения и практика воспитания 
в семье: кросс-культурный аспект
Современная зарубежная психология
2017. Том 6. № 2. С. 15—26.

чаще включали в рисунок семьи декоративные пред-
меты, по сравнению с африканскими детьми.

В коллективистических культурах дети при рисова-
нии семьи изображают себя значительно ближе к 
родителям, чем в индивидуалистических культурах, 
что подтверждается результатами сравнительного 
исследования рисунков детей коллективистского 
сообщества гуаранских индейцев и индивидуалистиче-
ского городского сообщества в Боливии [39].

Однако даже в рамках одного типа культуры можно 
видеть существенные различия, обусловленные исто-
рическими и культурными традициями воспитания. 
Так, в кросс-культурном исследовании шведских, ита-
льянских и американских матерей, отнесенных к 
индивидуалистической культуре индустриализирован-
ных западных обществ, были выявлены различные 
представления о целях воспитания и материнской 
роли [56]. Матери из США выразили желание более 
высокого уровня автономии в детско-родительских 
отношениях, как для себя, так и для своих детей. Для 
респондентов из Швеции «быть хорошей матерью» 
означало интеграцию роли матери с другими аспекта-
ми жизни и социальными ролями. Матери из Италии, 
напротив, были убеждены, что материнство является 
главным в жизни женщины. Результаты этого исследо-
вания свидетельствуют о том, что культура — сложная 
система, интегрирующая не только этническую и расо-
вую принадлежность, но и социо-исторические тради-
ции практик, подходов и методов воспитания ребенка, 
сложившиеся в сообществе.

Другим примером расхождения практик воспита-
ния в рамках коллективистической культуры может 
служить исследование ожиданий родителей в отноше-
нии школьной успешности подростков — выходцев из 
Азии и латиноамериканских стран, проживающих в 
США. Учащиеся из Азии сообщали о более высокой 
планке академических достижений, требуемой родите-
лями, и испытывали значительно большее давление с 
их стороны, получая меньшую поддержку, чем учащи-
еся-латиноамериканцы [33].

В исследовании использования матерями из США 
и Польши беседы и нарратива в воспитании дошколь-
ников было обнаружено, что американские матери 
более склонны использовать нарратив для развития 
когнитивных способностей и памяти ребенка, а поль-
ские матери для морального воспитания, обращаясь к 
историям собственной жизни [57]. Противопоставление 
индивидуалистических и коллективистических куль-
тур как абсолютной противоположности сегодня при-
знается неправомерным. Ни одна из культур не являет-
ся в этом отношении «чистой», а само содержание 
индивидуализма и коллективизма в культурах одного 
типа оказывается различным [24].

Наряду с выявлением кросс-культурных различий 
родительства и детско-родительских отношений про-
водится изучение влияния особенностей родительской 
позиции и практики воспитания на развитие ребенка. 
Относительность различий культур ставит задачу выде-

ления как общего в практике воспитания детей, так и 
кросс-культурных различий в моделях воспитания. 
Обнаружены универсальные эффекты, характерные для 
большинства культур.

В качестве общей детерминанты, в соответствии с 
теоретической моделью Р. Роннера, выступает воспри-
ятие ребенком принятия/отвержения со стороны мате-
ри и отца. Мета-анализ основывался на 66 исследова-
ниях, включающих более 19 тысяч респондентов из 
22 стран на 5 континентах. Была выявлена панкультур-
ная связь между восприятием детьми всех возрастных 
групп родительского принятия/отвержения и уровнем 
их психологической адаптации. Вместе с тем, было 
показано, что для детей и подростков (но не для взрос-
лых детей) связь психологической адаптации с приня-
тием отца в целом выше, чем связь с принятием матери 
[25]. Обнаружены кросс-культурные различия в соот-
ношении теплоты и принятия ребенка матерью и 
отцом. В целом, более высокий уровень принятия 
ребенка матерью, по сравнению с отцом, выявлен в 
Китае, Италии, Швеции, США; бо́льшая теплота в 
отношении ребенка у матерей, по сравнению с отцами, 
в Китае, Италии, Швеции, Филиппинах и Таиланде, 
меньшая степень враждебности и отвержения — у 
матерей Швеции. Бо́льшая теплота отца в отношении 
ребенка, по сравнению с матерью, была выявлена в 
Кении [1].

В продолжение проекта, включающего 13 исследо-
ваний, в которых приняли участие 11 стран в качестве 
опосредующей влияния родительского принятия/
отвержения на психологическую адаптацию детей, 
переменной выступило восприятие детьми родитель-
ской власти и престижа [41]. Результаты обнаружили 
значимые кросс-культурные различия. Так, для под-
ростков из Китая и Пакистана власть и престиж роди-
телей оказались незначимыми. Для китайских под-
ростков-мальчиков только принятие матери оказалось 
значимым для психологической адаптации, в то время 
как для девочек принятие обоих родителей — и отца, и 
матери [27]. Для греческих и турецких подростков-
мальчиков, напротив, значимым было только приня-
тие отца, а для девочек — принятие матери [9; 20]. 
Результаты, полученные в Бангладеш, показали, что 
ни родительская власть, ни престиж отца не повлияли 
на психологическую адаптацию детей, однако выра-
женная власть матери привела к ослаблению связи 
между материнским принятием и психологической 
адаптацией детей [53]. Родительская власть оказалась 
значимой для психологической адаптации хорватских 
девушек [22] и греческих юношей [21], власть и пре-
стиж — для подростков обоего пола из Кореи [26]. Для 
молодых женщин из Польши психологическая адапта-
ция была сопряжена с высоким престижем и властью 
отца, а для молодых мужчин — с властью матери [19].

Исследование применения телесных наказаний в 
Турции, Ямайке, в Вест-Индии, Сент-Круа, 
Виргинские острова США, т.е. в странах, где телесные 
наказания широко распространены в практике воспи-
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тания детей, выявило ряд сходных моментов: 1) связь 
родительского наказания и психологической адапта-
ции опосредована восприятием подростками роди-
тельского принятия; 2) более жесткое, частое, неспра-
ведливое наказание воспринималось детьми и под-
ростками как свидетельство отвержения родителями, 
что влекло ухудшение психологической адаптации; 
3 телесные наказания связаны с ростом эмоциональ-
ной нестабильности, враждебности, агрессивности, 
особенно в мужской подгруппе [18; 30; 40; 44; 46].

Дети из семей с высоким уровнем участия обоих 
родителей и согласованностью воспитательских пози-
ций в США, Мексике и Коста-Рике характеризуются 
благополучием развития, успешной социализацией, 
положительным эмоциональным климатом в детско-
родительских отношениях [43].

Кросс-культурные и внутрикультурные сравнитель-
ные исследования взаимосвязи роли отца в развитии 
ребенка позволяют утверждать, что во всех социокуль-
турных контекстах эмоциональное отношение отца, 
любовь, принятие, теплота взаимодействия с ребен-
ком, а не его физическая доступность/присутствие 
является существенным условием благополучия раз-
вития ребенка и более значимым предиктором, чем 
материнское принятие и теплота [55].

Трендом исследований в последнее время становит-
ся учет дополнительных условий и факторов, опреде-
ляющих практику воспитания и социализации, психо-
логические особенности детско-родительских отноше-
ний, помимо культуры.

По общему признанию, таким фактором являются 
личностные особенности родителей. Однако само их 
влияние опосредовано фактором культуры.

Так, в исследовании М. Борнштейна и др. [28] изу-
чались представления матерей о практике воспитания, 
знание основных фактов развития ребенка, оценка 
родительской компетентности и удовлетворенности 
родительством в семи странах — США, Бельгии, 
Израиле, Италии, Японии, Южной Корее и Аргентине, 
где первые четыре были причислены к индивидуали-
стической, а три последние к коллективистической 
культуре. Исходя из модели детерминации родитель-
ства, разработанной Бельски [8], согласно которой 
родительство и практика воспитания определяются 
личностными особенностями родителя, индивидуаль-
ными характеристиками ребенка и социальным кон-
текстом, исследователи поставили задачу изучить как 
личностные характеристики, соответствующие 
«Большой Пятерке», связаны с характеристиками 
родительства.

Кросс-культурные различия в оценке матерями 
своей компетентности и удовлетворенности родитель-
ством состояли в том, что матери из стран индивидуали-
стической культуры оценивали свою компетентность и 
удовлетворенность родительством значимо выше, чем 
представители коллективистической культуры.

Интересный результат состоял в том, что связь лич-
ностных черт «Большой Пятерки» с характеристиками 

родительства в индивидуалистической и коллективи-
стической культурах оказалась различной. Высокие 
показатели нейротизма в индивидуалистической куль-
туре сочетались с низкой оценкой компетентности и 
удовлетворенности родительством, а в коллективисти-
ческой культуре, напротив, с высоким уровнем удов-
летворенности родительством. Экстраверсия в инди-
видуалистической культуре сопряжена с низкой оцен-
кой компетентности, удовлетворенности родитель-
ством и знаниями о воспитании и развитии ребенка, а 
в коллективистической культуре такой связи не обна-
ружено. Сознательность значимо коррелирует с оцен-
кой матерями своей родительской компетентности 
лишь в коллективистической культуре, а открытость — 
со знаниями о воспитании и развитии ребенка только 
в индивидуалистической. Таким образом, тип культу-
ры опосредует влияние личностных диспозиций мате-
рей на их родительскую позицию.

В связи с ростом иммиграционных процессов и 
глобализации актуальной темой исследования стано-
вится воспитание детей в условиях иммиграции в 
поликультурном мире, внутри этнических мень-
шинств. Ключевым вопросом становится вопрос о 
том, какие ценности в воспитании детей предпочитают 
родители из семей этнических меньшинств?

В исследовании, проведенном в Гонконге, было 
установлено, что родители этнических меньшинств 
отдавали предпочтение ценностям не только лично 
одобряемым, но и нормативным для данного сообще-
ства. Ориентация на двойные ценности и нормы зави-
сят от планов родителей относительно будущего их 
детей: они более склонны принимать ценности обще-
ства, если связывают с ним будущее детей.

Степень идентификации себя с этнокультурной 
группой выступила значимым фактором принятия 
ценностей [37].

В условиях иммиграции и аккультурации понима-
ние родителями задач социализации и ценностей вос-
питания может быть подвергнуто серьезной трансфор-
мации и вступить в противоречие с их собственными 
установками и ценностями, если новые ценности, по 
мнению родителя, помогут ребенку лучше адаптиро-
ваться к новой культурной среде [13].

С другой стороны, иммигранты могут стремиться к 
сохранению этнокультурных традиций.

В исследовании стратегий культурного воспитания 
были сопоставлены цели социализации и поведение 
родителей при взаимодействии с 3-месячными мла-
денцами матерей-иммигрантов из Западной Африки и 
итальянских матерей. Матери-иммигранты уделяли 
больше внимания установлению иерархической связ-
ности и проксимальному стилю воспитания, а ита-
льянские матери — психологической автономии и 
дистантному воспитанию. Матери из Западной Африки 
чаще использовали ритмическое вокализирование и 
пение, чем итальянские матери, которые предпочита-
ли ласково разговаривать с ребенком. Поведение ита-
льянских матерей оказалось более конгруэнтным 
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декларируемым задачам социализации, чем матерей-
иммигрантов, что вероятно, указывает на процессы 
реорганизации родительской позиции в процессе 
аккультурации иммигрантов [38].

В условиях иммиграции и взаимодействия культур 
возрастает значение социальной среды, опосредующей 
влияние культурных традиций на практику воспитания 
детей. Влияние жизненного стресса, социальной под-
держки, культурных убеждений и социальных норм на 
стили воспитания было изучено применительно к 
выборке, которую составили матери из Китая (МС), 
китаянки-иммигранты из Канады (CC) и канадские 
матери, выходцы из Европы (EC), имеющие детей от 2 
до 6 лет. Наибольшую склонность к авторитарному 
воспитанию проявили матери группы МС, к автори-
тетному воспитанию — матери из группы ЕС. 
Авторитарное воспитание во всех группах усиливалось 
при стрессе и выраженности традиционных убеждений 
родителей, уменьшалось — при социальной поддержке 
и ориентации на индивидуалистические ценности [47].

Цели воспитания и социализации осмысленно 
формируются культурными контекстами. Сравнение 
трех групп родителей а) иммигрантской группы мон-
гольских родителей в Германии, b) монголов в их род-
ной культуре и c) родителей из Германии обнаружило, 
что монголы в Германии в оценке задач социализации 
более похожи на немцев, чем на монголов в родной 
культуре. В воспитании немцы использовали меньше 
телесных наказаний и более строго контролировали 
детей, чем обе монгольские группы [16].

В зависимости от особенностей культуры принима-
ющего общества, процесс аккультурации иммигрантов 
по-разному влияет на практику воспитания детей. 
Изучение связи между стилем воспитания и произволь-
ностью ребенка 5—7 лет в группах китайских матерей из 
Тайваня, иммигрантов в США и Великобритании обна-
ружило существенные различия в выраженности авто-
ритарности в воспитании респондентов различных 
групп и гетерогенности стилей воспитания с учетом 
соотношения традиций воспитания оригинального и 
принимающего культурного сообщества [3].

Сравнительный анализ когнитивных атрибуций в 
сфере воспитания детей и самовосприятия матерей из 
Южной Кореи, корейских иммигрантов в США и 
матерей из США европейского происхождения, имею-
щих детей раннего возраста, обнаружило существен-

ное различие матерей из Кореи и США практически по 
всем характеристикам в соответствии с традиционны-
ми ценностями каждой из культур. Как правило, ког-
нитивные атрибуции иммигрантов были близки к 
взглядам матерей из США, тогда как самовосприятие 
более походило на самобытность матерей в Южной 
Корее. Это свидетельствует о сложном нелинейном 
характере аккультурации родительских установок и 
практик воспитания в условиях иммиграции и нацио-
нальных меньшинств [51].

Еще одно направление исследований — изучение раз-
витие ребенка в бикультурной семье. Мультикультурная 
семейная среда создает наряду с определенными риска-
ми ряд преимуществ в развитии творческих способно-
стей детей. Установлена положительная взаимосвязь 
между мультикультурным опытом и уровнем креативно-
сти и творчества у подростков Тайваня из бинациональ-
ных семей, включая случаи более низкого социально-
экономического статуса, по сравнению с подростками из 
монокультурных семей [32].

Заключение

Культура является ключевым фактором, определя-
ющим ценности, цели, практику семейного воспита-
ния и характер детско-родительских отношений, опре-
деляя как универсальность, так и специфику социали-
зации ребенка в поликультурном мире. Исследование 
воспитания и детско-родительских отношений в пара-
дигме традиционного разделения на индивидуалисти-
ческую и коллективистическую культуры в современ-
ной психологии сочетается с признанием относитель-
ности такой дифференциации, вариативности практик 
социализации и воспитания в рамках одного типа 
культуры, поиском панкультурных универсалий. 
Фокусом современных исследований кросс-
культурного аспекта воспитания и детско-родитель-
ских отношений становится изучение роли личност-
ных особенностей родителя, опосредующих культур-
ные практики воспитания. Изучение характера детско-
родительских отношений и развития ребенка в гетеро-
генной поликультурной среде как на макроуровне 
(в условиях иммиграции, этнических меньшинств), 
так и на микроуровне (бинациональная семья) состав-
ляет одно из ключевых направлений исследований.
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The article examines the cross-cultural characteristics of the practices of upbringing and child-parent relations 
within the concept of “cultural niche” of child development (Super and Harkness) and the differentiation of two 
types of cultures — individualistic and collectivistic (Triandis, Hofstede), differing in values, goals and methods of 
education. The relativity of their opposition is shown in relation to the problem of child-parent relations and the 
upbringing of the child. Universal characteristics of child-parent relations (acceptance/rejection) are singled out. 
The role of the personal characteristics of the parent and the character of the social environment as a determinant, 
mediating the practices of upbringing and socialization are discussed.
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В статье на материалах зарубежных исследований рассматривается соотношение концептов «регуляция 
эмоций» и «эмоциональная безопасность» в процессе развития ребенка в семье. Описываются механизмы 
влияния семьи на особенности процессов регуляции эмоций у ребенка. В частности, рассматриваются 
такие процессы, как усвоение ребенком убеждений родителей об эмоциях и способах их выражения, осу-
ществление родителями функции «проводника» ребенка в мире эмоций, механизм «заражения эмоциями» 
через переживание эмоциональной атмосферы в семье. Анализируется роль переживания конфликта 
родителей в развитии у ребенка чувства эмоциональной безопасности. Дифференцируются понятия 
«система привязанности» и «система защиты в социальных ситуациях». Представлена «Теория эмоцио-
нальной безопасности» Камингса и Дэвиса, в которой описаны пути влияния родительского конфликта на 
развитие психических нарушений у ребенка. Эмоциональная безопасность рассматривается как следствие 
действия взаимосвязанных факторов родительства, психопатологического статуса родителей, системных 
семейных процессов и свойств ребенка. Анализируются четыре паттерна когнитивно-поведенческих стра-
тегий, которые использует ребенок, находящийся во взаимодействии с конфликтом родителей. 
Высказываются предположения относительно особенностей регуляции эмоций для каждого паттерна, а 
также психологические последствия функционирования этих паттернов.

Ключевые слова: эмоциональная безопасность, система привязанности, регуляция эмоций, семейная 
система, родительский конфликт.
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Введение

Регуляция эмоций представляет собой совокуп-
ность эксплицитных и/или имплицитных психических 
процессов, направленных на ослабление, усиление 
или удержание на одном уровне интенсивности и 
валентности эмоциональной реакции или эмоцио-
нального состояния [2; 9]. Дж. Гросс и Р.А. Томпсон 
рассматривают регуляцию эмоций как континуум от 
сознательного, требующего усилий процесса, которым 
управляют, к неосознающему, автоматическому регу-
лированию. Кроме того, отрицаются априорные пред-
положения об эффективности или неэффективности 
той или иной стратегии регуляции эмоций [17]. Каждая 
стратегия регуляции в гипертрофированных вариантах 
становится дисфункциональной, т.е. может быть при-
чиной тех или иных нарушений. Стратегии из продук-
тивных трансформируются в непродуктивные, если 
однообразно используются в разных жизненных ситу-
ациях, т.е. являются тотальными, ригидными и устой-
чивыми способами регуляции эмоций [4].

Наиболее популярной теоретической моделью 
регуляции эмоций на сегодняшний день является 

модель Дж. Гросса [15; 17], в основу которой положен 
процесс развертывания эмоциональной реакции во 
времени. “Предшествующие реакции” стратегии опре-
деляют регуляцию эмоций до возникновения эмоцио-
нальной реакции. К ним относятся: выбор ситуации 
(предпочтение вовлечения в одни ситуации и избега-
ние других в целях регуляции эмоциональных состоя-
ний); модификация ситуации (изменение самой ситу-
ации в целях регуляции ее эмоционального воздей-
ствия), распределение внимания (выбор тех аспектов 
ситуации, на которые следует обращать внимание); 
когнитивные изменения (когнитивная переоценка 
значения ситуации). «Фокусированные на реакции» 
стратегии включаются тогда, когда эмоциональная 
реакция уже возникла. К этим стратегиям относится 
изменение эмоциональной реакции (эмоционально-
экспрессивное поведение, подавление эмоций, релак-
сация, физические упражнения, медикаментозные 
препараты, алкоголь, курение и т.д.) [17].

Развитие способности к регуляции эмоций в онто-
генезе происходит благодаря сочетанию большого 
количества факторов, оказывающих различное влия-
ние и взаимовлияние на конечную способность взрос-
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лого человека обрабатывать свои эмоциональные 
реакции и настроения. К этим факторам относятся: 
развитие когнитивных процессов, навыков восприя-
тия и понимания эмоций, а также свойства темпера-
мента ребенка и характеристики его социального окру-
жения [25].

Особый научно-практический интерес представля-
ет изучение характеристик семейного окружения, ока-
зывающих влияние на способность к регуляции эмо-
ций у ребенка. Понимание влияния родительского 
конфликта на психическое благополучие ребенка на 
всем пути его развития является важной научной и 
прикладной задачей. Выражение необработанного 
гнева и другие вербальные проявления враждебности 
являются неотъемлемой частью жизни многих, — в 
том числе внешне благополучных — семей. По данным 
американских исследователей, 49% респондентов 
сообщают о проявлениях физической агрессии со сто-
роны партнера [23]. При этом с позиций психопатоло-
гии развития [6] важно принять во внимание систем-
ную взаимосвязь биопсихосоциальных факторов, ока-
зывающих влияние на эмоциональное развитие ребен-
ка, и позволяющих ответить на вопрос, почему одни 
дети, переживающие конфликты родителей, имеют 
психопатологические нарушения, а другие развивают-
ся нормально. Учитывая тот факт, что, согласно совре-
менным представлениям [2; 3; 16; 19], нарушения 
регуляции эмоций соотносятся практически со всеми 
психическими расстройствами, следует определить 
возможные пути развития эмоционально-личностных 
нарушений, имеющих место в небезопасной семейной 
среде.

Таким образом, целью настоящей статьи является 
обзор зарубежных исследований эмоционального раз-
вития ребенка в условиях эмоционально небезопасной 
среды в семье и соотнесение результатов этих исследо-
ваний с проблемой социализации процессов регуля-
ции эмоций.

Семейные факторы в социализации 
регуляции эмоций

Развитие способности к регуляции эмоций в семье 
происходит через усвоение ребенком убеждений роди-
телей в отношении эмоций, а также формирование 
представлений о том, как управляют эмоциями роди-
тели [8, 20]. В случае, если родители не допускают про-
явления негативных эмоций и демонстрируют неспо-
собность выносить их проявление другими людьми, у 
ребенка формируется убеждение о том, что свою злость 
или печаль не следует выражать [12]. Такие убеждения 
ведут, как известно, к подавлению эмоций и утрате 
контакта с ними и, вторично, к психосоматическим и 
депрессивным расстройствам. С другой стороны, 
неспособность членов семьи управлять гневом и бес-
контрольное его выражение (вплоть до физической 
агрессии) травмируют ребенка и затрудняют формиро-

вание представлений о том, что эмоции можно регули-
ровать. Это может приводить к асоциальному поведе-
нию и другим личностным нарушениям. Известно, что 
дети усваивают способы регуляции эмоций своих 
родителей: так, согласно данным исследований, дети 
матерей, страдающих депрессией, имеют более узкий 
репертуар стратегий регуляции эмоций по сравнению с 
детьми недепрессивных матерей [14].

Следует сказать также об отношении родителей к 
выражению эмоций ребенком. Здесь исследователи 
выделяют два крайних варианта, которые являются пре-
имущественно дисфункциональными. Один из них — 
родительский запрет на выражение негативных эмоций, 
другой — открытое поощрение выражения гнева и дру-
гих отрицательных чувств. Наиболее эффективным для 
развития ребенка является нейтральное, спокойное 
отношение родителя к выражению негативных эмоций 
ребенком без специального их поощрения [21].

Исследователями акцентируется важность того, 
насколько родители в целом соотносят себя с функци-
ей учителя или проводника ребенка в мире эмоций. 
В эксперименте с разочарованием ребенка от получен-
ной награды те дети, родители которых помогали им 
переоценить значение награды или отвлечься на более 
приятные переживания, испытывали меньше печали и 
гнева, чем те, чьи родители бездействовали [24]. 
Важным фактором является и то, насколько внима-
тельны родители в целом к своей активности в отно-
шении выбора ситуаций, ведущих к переживанию 
эмоций, насколько они управляют в этом плане своим 
жизненным контекстом и вовлекают в это ребенка.

Еще один механизм касается так называемого 
«заражения эмоциями»: тяжелая эмоциональная 
атмосфера в семье (например, состояние постоянного 
конфликта между родителями или мрачности одного 
из членов семьи) вызывает негативные эмоциональ-
ные состояния у ребенка. Если такие состояния затя-
гиваются, то ребенок привыкает к негативным эмоци-
ям как к некой норме. Характеристики эмоциональ-
ной атмосферы в семье напрямую связаны с отноше-
ниями между родителями. В этой точке проблемы 
эмоциональной безопасности и регуляции эмоций 
имеют свое пересечение.

Эмоциональная безопасность ребенка 
и регуляция эмоций

Эмоциональная безопасность представляет собой 
компонент психологической безопасности и характери-
стику микросоциальной среды (семейной, профессио-
нальной и т.д.), которая обеспечивает человеку чувство 
эмоциональной защищенности. Эмоциональная безо-
пасность является частью личностной безопасности [5] 
и репрезентируется у индивида в чувстве безопасности, 
которое является индивидуальной характеристикой и 
следствием переживания различного рода угроз безо-
пасности в процессе социализации. Человек с чувством 
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эмоциональной безопасности имеет глубинные базис-
ные убеждения о доброжелательности окружающего 
мира и о себе, как способном выносить дистресс чело-
веке. Недостаток эмоциональной безопасности может 
проявляться в высокой тревожности, эмоциональной 
гиперреактивности, дисфункциональном совладании с 
ситуацией потенциальной угрозы (в виде сверхвклю-
ченности или избегания) и искаженных внутренних 
убеждениях о степени потенциальной угрозы и соб-
ственной уязвимости.

Эмоциональная безопасность ребенка в семье рас-
сматривается как следствие действия взаимосвязан-
ных факторов родительства (например, отзывчивость 
родителя); психопатологического статуса родителей 
(например, депрессия, алкоголизм); системных семей-
ных процессов (например, сплоченность) и свойств 
ребенка (темперамент, личностные особенности) [11].

Влияние родительского конфликта на ребенка 
выражается в различных нарушениях психологическо-
го благополучия: депрессии, тревожности, нарушени-
ях поведения, агрессивности, проблемах в общении со 
сверстниками, сложностях в обучении. Величина 
риска возникновения указанных проблем вследствие 
переживания ребенком конфликтов родителей в два 
раза выше, чем величина риска развития тех же психо-
логических проблем после развода родителей [18].

Основной объяснительной моделью, отражающей 
связь качества отношений и характеристик эмоцио-
нального развития ребенка является «Теория привя-
занности» [1]. Надежная привязанность с близким 
взрослым является предиктором успешной адаптации 
ребенка и его психического здоровья. Данный аспект 
психологической безопасности широко освещен и 
исследован в психологической литературе, поэтому мы 
не уделяем ему здесь специального внимания. Однако 
взаимодействие ребенка в диаде с близким взрослым 
(как правило, с матерью), отражает только часть систе-
мы отношений, в которую включен ребенок. 
Супружеская подсистема семьи и происходящие в ней 
процессы имеют прямое отношение к переживанию 
ребенком безопасности и защищенности. Переживание 
ребенком безопасности со стороны взаимоотношений 
между родителями является процессом, который сле-
дует рассматривать отдельно от характеристик пере-
живания безопасности в диаде «ребенок — взрослый». 
Таким образом, в своем взаимодействии с родителями, 
которые, в свою очередь, взаимодействуют между 
собой, ребенок развивает чувство безопасности. Это 
чувство, собственно, является объяснительны кон-
структом, лежащим между супружеским конфликтом и 
риском развития эмоционально-личностных наруше-
ний у ребенка. Повторяющийся опыт переживания 
враждебности, дистресса и отчужденности между 
родителями формирует неуверенность и беспокойство 
ребенка по поводу надежности родителей. 
Следовательно, ребенок беспокоится о том, все ли в 
порядке с родителями, распространяет это беспокой-
ство на отношения в диаде с близким родителем и вос-

принимает семью в целом как нестабильную и имею-
щую риск разрушения [11].

Авторы теории эмоциональной безопасности (ТЭБ) 
Камингс и Дэвис [7] считают, что конфликт родителей 
формирует эмоциональную атмосферу в семье и влия-
ет на то, каким образом ребенок будет регулировать 
свои эмоции. ТЭБ была разработана изначально для 
описания механизмов нарушений адаптации у детей, 
чье развитие протекало в условиях конфликта родите-
лей [10]. Исследования проводились, в основном, на 
младших подростках (11—12 лет) с применением 
опросников для детей и родителей, направленных на 
диагностику супружеских отношений, восприятия 
ребенком родительского конфликта, чувства безопас-
ности у ребенка внутри семьи. Акцент в данной модели 
делается на то, каковы пути влияния родительского 
конфликта на развитие психологических нарушений у 
ребенка. Согласно ТЭБ, ребенок, переживающий 
ситуацию конфликта родителей, осуществляет посто-
янный поиск возможностей восстановления эмоцио-
нальной безопасности с помощью различных страте-
гий (например, включения в обмен аргументами, 
мониторинга настроения родителей и попытками 
регулировать собственные эмоции с целью в контексте 
конфликта родителей). Регуляция эмоций наряду с 
когнитивными репрезентациями конфликта и пове-
денческой регуляцией является опосредующим звеном 
между ситуацией родительского конфликта и эмоцио-
нальным состоянием ребенка. Сила эмоциональных 
реакций ребенка в виде гнева, печали, страха, облегче-
ния, радости в совокупности с ресурсами по регуляции 
этих эмоций являются предикторами возможных эмо-
циональных нарушений [20].

Первые работы в рамках ТЭБ привели к описанию 
двух вариантов объяснений механизмов, лежащих в 
основе риска дезадаптации, связанного с родитель-
ским конфликтом. Первый механизм, определяемый 
как механизм прямого действия, — это возникающая в 
процессе супружеского конфликта уязвимость ребенка 
к дезадаптации, которая создается и усиливается дис-
трессом ребенка и его эмоциональной реактивностью 
в ответ на конфликт родителей. Второй механизм, 
определяемый как механизм опосредующего действия, 
указывает на опосредующую роль характеристик при-
вязанности и особенностей взаимодействия родителя 
и ребенка в корреляционной связи между родитель-
ским конфликтом и степенью дезадаптации ребенка, 
иными словами, при наличии надежной привязанно-
сти между ребенком и родителем ребенок может быть 
хорошо адаптирован даже в случае наличия конфликт-
ных отношений между родителями [10].

Удовлетворение/неудовлетворение потребности 
ребенка в сохранении представления о безопасности 
отношений родителей связано с тремя процессами: 
эмоциональной реактивностью, включенностью в 
конфликт родителей или избеганием его и формиро-
ванием внутренних репрезентаций, связанных с 
враждебностью в близких отношениях [10]. 
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Потребность в безопасности и описанные процессы 
становятся замкнутым циклом, вполне объяснимым в 
рамках эволюционных представлений о психике: 
состояние тревоги и настороженности в условиях 
повторяющихся конфликтов родителей усиливает 
чувствительность ребенка к знакам возможной опас-
ности и способствует развитию навыков регуляции 
стресса, что, в свою очередь, повышает адаптацион-
ный потенциал. Однако в отношении отдаленных 
последствий для ребенка эти процессы имеют, безус-
ловно, негативные последствия в виде повышенной 
уязвимости для развития психопатологии.

Позднее был сделан вывод о том, что именно чув-
ство эмоциональной безопасности является медиа-
тором взаимосвязи между родительским конфлик-
том и последующими психическими нарушениями у 
ребенка.

Авторы ТЭБ утверждают, что стратегии ребенка по 
достижению эмоциональной безопасности в социаль-
ном мире представляют собой комплекс систем пове-
денческого контроля, каждая из которых имеет свои 
алгоритмы переработки информации, нейробиологи-
ческие процессы и поведенческие репертуары, направ-
ленные на поиск и сохранение чувства безопасности в 
различных сферах и периодах жизни ребенка. Данные 
системы могут быть отделены друг от друга по следую-
щим критериям: (1) цель функционирования системы; 
(2) экологические условия, которые организуют актив-
ность каждой системы; (3) уникальный репертуар эмо-
циональных, когнитивных и поведенческих стратегий. 
Такое понимание дает основания разделить систему, 
работа которой направлена на достижение безопасно-
сти в рамках отношений привязанности и систему, 
работающую для достижения эмоциональной безопас-
ности в условиях конфликта родителей. Эта система 
была названа «Система защиты в социальных ситуаци-
ях» (“Social defense system” 

—
 SDS). В рамках филогене-

за высокая конфликтность между членами социальной 
группы оказывает влияние на становление поведенче-
ской системы, отвечающей за идентификацию соци-
альных сигналов потенциальной угрозы (например, 
крик или жесткое доминирование) и формирование 
ответных реакций защиты от интерперсональной угро-
зы. Хотя структура семьи сильно изменилась в процес-
се эволюции, роль взрослых членов семьи (как прави-
ло, родителей) в обеспечении безопасности остается 
непропорционально более высокой, чем у других чле-
нов семьи. Таким образом, в отличие от поведенческой 
системы привязанности, цель которой в филогенезе 
заключается в достижении максимальной доступности 
и близости заботящегося лица, цель системы защиты в 
социальных ситуациях состоит в обретении защищен-
ности в условиях межличностного конфликта людей, 
эту безопасность обеспечивающих [11].

Работа системы защиты в социальных ситуациях и 
работа системы привязанности различаются также и по 
поведенческим, и когнитивным стратегиям, которые в 
них используются. Работа системы привязанности осу-

ществляется за счет цепляния, поиска комфорта, запро-
сов о поддержке, проявлений эмоционального дистрес-
са в поведении, мониторинга доступности объекта при-
вязанности. Работа системы защиты в социальных ситу-
ациях осуществляется за счет переживания страха и 
напряжения, тремора, дистресса, избегания и самоу-
странения, подавления (сокрытия эмоционального дис-
тресса), стратегий деэскалации (проявления заискива-
ния, попытки успокоить родителей), длительного пере-
напряжения (усталость, безнадежность, беспомощ-
ность, дисфория), интервенций (медиация конфликта, 
поддержка), борьбы (доминирование).

Авторы ТЭБ считают, что система защиты в соци-
альных ситуациях, преследующая своей целью нейтра-
лизацию интерперсональной угрозы, характеризуется 
определенными формами, которые могут быть описа-
ны как четыре паттерна когнитивно-поведенческих 
стратегий, используемых ребенком, находящимся во 
взаимодействии с конфликтом родителей [11]:

1. Надежный паттерн. Дети с надежным паттерном 
защиты, как правило, убеждены, что конфликт носит 
временный характер и будет разрешен без ущерба для 
отношений. Во время конфликта они испытывают лег-
кий негативный аффект, признают свой дистресс и 
стараются его уменьшить, не испытывают напряжения 
в связи со своим вмешательством (или невмешатель-
ством) в конфликт, а также имеют оптимистичные 
представления в отношении исхода конфликта. 
Надежный паттерн в переживании угрозы со стороны 
конфликтных отношений родителей формируется в 
условиях конфликта, который выглядит в глазах ребен-
ка как управляемый, без проявлений интенсивного 
гнева и, как правило, приходящий к разрешению. 
Семейная система характеризуется гармонией, у роди-
телей отсутствует психопатология, ребенок доверяет 
родителям и ощущает их доступность для поддержки 
во время переживания дистресса. В таких условиях у 
ребенка формируется убеждение, что негативные эмо-
ции не являются разрушительными и ими можно 
управлять. Такие свойства темперамента ребенка, как 
волевой контроль и высокий порог негативного аффек-
та, являются индивидуальными предикторами для раз-
вития надежного паттерна защиты от угрозы.

2. Мобилизующий паттерн. Дети с мобилизующим 
паттерном защиты, в отличие от детей с надежным пат-
терном, наоборот, убеждены в том, что конфликт несет 
серьезную угрозу. Данный паттерн формируется, как 
правило, в условиях постоянных и глубоких родитель-
ских конфликтов. Ребенок проявляет сверхбдитель-
ность, его внимание направлено на сканирование отно-
шений между родителями. Он рассматривает себя как 
значимого участника и активного модератора конфлик-
та. Для детей с мобилизующим паттерном характерны 
яркие, демонстративные проявления дистресса и уязви-
мости, которые объясняются не только глубоким эмо-
циональным участием в конфликте, но и запросом 
ребенка на получение поддержки, внимания и сочув-
ствия. Могут также наблюдаться проявления покорно-
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сти и послушания в сочетании с попытками контроли-
ровать отношения родителей через принятие роли забо-
тящегося. Ребенок переживает выраженный негатив-
ный аффект, имеет пессимистический взгляд на влия-
ние конфликта на семью и собственное благополучие. 
Развитие мобилизующего паттерна обусловлено сочета-
нием внутрипсихических и семейных предикторов. 
Спутанность в виде сверхконтроля, нарушенных границ 
между родительской и супружеской подсистемами, 
несовместимости по вопросам воспитания детей вклю-
чают ребенка в супружеский конфликт. Склонность 
бороться против угрозы и невозможность дистанциро-
ваться в условиях конфликта родителей усугубляется 
такими свойствами детского темперамента, как высокая 
чувствительность к порицаниям и наградам. Таким 
образом, регуляция эмоций осуществляется за счет 
сверхбдительности и навязчивого контроля над ситуа-
цией конфликта. Затяжной конфликт родителей может 
приводить к обесцениванию ребенком собственных 
усилий по управлению ситуацией и тем самым форми-
ровать представление о том, что бессмысленно регули-
ровать негативные эмоции.

3. Доминантный паттерн. Дети с доминантным пат-
терном защиты в ситуации конфликта родителей 
напрямую включаются в процесс преодоления кон-
фликта с помощью выражения агрессии и враждебно-
сти. Проявления страха, беспокойства и печали при 
этом минимальны, и ребенок пытается оказать влия-
ние на конфликт родителей за счет контроля и доми-
нирования. Таким образом, доминирующий паттерн 
содержит стратегии принуждения и стремления удер-
живать власть в семье на фоне враждебных межлич-
ностных отношений. В конечном итоге дети с доми-
нантным паттерном интериоризируют избегающие 
установки об отношениях и в дальнейшей жизни быва-
ют склонны занижать значимость эмоционального 
воздействия отношений на свою жизнь. Таким обра-
зом, регуляция эмоций осуществляется за счет прямо-
го поведенческого воздействия на ситуацию в виде 
насилия, проявления власти и доминирования. Для 
развития доминантного паттерна защиты характерны 
следующие условия: средний уровень враждебности 
конфликта; невключенность и равнодушие взрослых; 
нарушенная семейная иерархия. Основные черты 
доминирования — это подавление беспокойства в 
ответ на угрозу и стремление играть значимую роль в 
семейных отношениях. Нарушение семейной иерар-
хии дает ребенку право на власть и проявление наси-
лия в поведении. Причинами перевернутой иерархии 
могут быть враждебная отстраненность родителей, 
низкая включенность родителей в жизнь детей (апа-
тия, пассивность), состояния патологической тревоги 
у родителей. Со стороны темперамента ребенка допол-
нительными предикторами могут быть уязвимость к 
состояниям дистресса, слабый волевой контроль и 
импульсивность.

4. Демобилизующий паттерн. Демобилизующие стра-
тегии, называемые также «непроизвольные пораженче-

ские стратегии», характеризуются по своему содержа-
нию словосочетанием «залечь на дно». Дети демонстри-
руют маскируемый дистресс, выражаемый в замирании, 
напряженности, отдалении от родителей, склонности 
опускать голову и не смотреть в глаза, неадекватной 
искусственной улыбке, печали, ангедонии, беспомощ-
ности, усталости, сутулости, угнетенности. Таким обра-
зом, основной стратегией в демобилизующем паттерне 
является либо подавление эмоций и отсутствие контак-
та с ними, либо намбинг, замирание, что говорит о 
невозможности управления эмоциями. Развитие данно-
го паттерна у ребенка осуществляется в условиях тяже-
лого конфликта родителей с высокой степенью агрес-
сии, запугиваний, притеснений на фоне слабых ресур-
сов получить поддержку и утешение. Стратегия демоби-
лизации дает возможность ребенку, во-первых, быть 
незаметным в агрессивной среде конфликта и, 
во-вторых, подавляет активность ребенка в попытках 
обрести ресурсы влияния на конфликт родителей, что в 
таких условиях может иметь крайне рискованные 
последствия. Предикторами развития демобилизующих 
тенденций являются: высокий уровень агрессии (в част-
ности, антисоциальное расстройство личности у одного 
из родителей), дезорганизованная привязанность 
ребенка к родителю, склонность родителей к насилию и 
неспособность выносить экспрессию эмоций. Со сто-
роны темперамента факторами, предрасполагающими к 
формированию демобилизующих стратегий, могут 
быть: высокая сензитивность к порицанию, низкая чув-
ствительность к наградам, настороженность в отноше-
нии новых стимулов [13].

Описанные выше деструктивные паттерны защи-
ты от угрозы в условиях родительского конфликта 
имеют соотношение с риском развития различных 
вариантов психопатологии: мобилизующий паттерн 
связан с риском формирования так называемых 
«интернализованных» симптомов (тревоги, депрес-
сии, расстройств внимания и гиперактивности, сим-
птомов пограничного расстройства личности и зави-
симого поведения); доминантный паттерн соотно-
сится с риском развития «экстернализованных» сим-
птомов (враждебности, агрессивности, бесчувствен-
ности); демобилизующий паттерн является предикто-
ром развития серьезных психических нарушений 
(симптоматики посттравматического стресса, депрес-
сии, тревоги, избегания в социальном взаимодей-
ствии). Однако концепт мультифинальности [6], 
широко используемый в области психопатологии раз-
вития, предполагает, что одни и те же условия могут 
приводить к разным результатам. Таким образом, 
авторы ТЭБ предполагают, что у отдельных детей, 
переживавших конфликт родителей, могут развивать-
ся адаптивные ресурсные свойства: например, для 
мобилизующего паттерна это социальный интерес и 
развитые навыки межличностного взаимодействия; 
для доминантного — уверенность в себе, искрен-
ность, активность; для демобилизующего — коопера-
тивность, скромность, осмотрительность [11].
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Заключение

Описанные выше теоретические положения о раз-
личных эмоционально-когнитивно-поведенческих 
паттернах обработки чувства собственной небезопас-
ности в условиях конфликта родителей дают основа-
ния провести параллели с четырьмя паттернами при-
вязанности [1]. Напрашивается соответствие между 
описанным выше надежным паттерном и надежной 
привязанностью; мобилизующим паттерном и амбива-
лентной привязанностью; демобилизующим паттер-
ном и дезорганизованной привязанностью. Соот-
ношение доминантного паттерна и избегающей при-
вязанности неоднозначно. С одной стороны, на эмо-
ционально-когнитивном уровне оба паттерна базиру-
ются на сниженной эмоциональной затронутости про-
блематикой отношений и пренебрежении чувствами 

близких. С другой стороны, на поведенческом уровне 
власть и агрессия доминирующего паттерна системы 
защиты в социальных ситуациях являются скорее про-
тивоположностью дистанцирования избегающего пат-
терна привязанности. Эти различия требуют дополни-
тельного осмысления.

Мы предполагаем, что процессы регуляции эмо-
ций у взрослых, которые в детском возрасте сформи-
ровали различные паттерны защиты при пережива-
нии родительского конфликта, имеют свою специфи-
ку, исследование которой — дело будущих исследова-
ний. Вероятно, что как и случае сопоставления пат-
тернов привязанности у детей и взрослых, будет 
наблюдаться соответствие между характеристиками 
регуляции эмоций ребенка в ситуации конфликта 
родителей и поведением взрослого в различных соци-
альных ситуациях.
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The article presents brief review of researches about concepts of emotion regulation and emotional security in 
child development. Mechanisms of family influence on the child’s emotion regulation development such as the 
interiorization of parent’s assumptions about emotions and ways of their expression, playing by the parents the role 
of emotional couch for children, and emotion charging through emotional climate in the family are considered. The 
role of experiencing parental conflict in the development of the child’s sense of emotional security is analyzed. 
Concepts ‘attachment system’ and ‘social defense system’ are differentiated. Theory of emotional security by 
Cummings and Davies is considered. This theory presents ways of the influence of parental conflict on child’s psy-
chopathology. Emotional security is considered to be the result of interrelated factors: parental style, parent’s psy-
chopathology, processes in family system and child’s personality traits. Four patterns of child’s cognitive and behav-
ioral strategies of defense in parental conflict are described. Emotion regulation strategies and psychological conse-
quences of these patterns are proposed.
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Цель обзора — обобщение основных результатов 
исследований репрезентаций межличностных отноше-
ний детей с родителями.

Под «репрезентациями» (representations) понима-
ются способы внутренней организации жизненного 
опыта, представления о закономерностях явлений, 
включая и межличностные отношения. Функци-
онально внутренние (ментальные) репрезентации 
связывают объективную реальность и поведение, 
отвечая за способы восприятия, интерпретацию 
событий и ситуаций. Существует несколько близких 
по содержанию терминов: например, когниции, 
схемы, имплицитные представления/теории, атри-
буции. «Местом встречи» этих довольно разнород-
ных понятий в последние несколько десятилетий 
стало исследовательское направление — по мнению 
некоторых авторов, скорее исследовательская пара-
дигма или методология, — именуемое социальным 
познанием (social cognition); детско-родительские 
отношения занимают особое место в этой области 
исследований.

Эмпирические работы разумно рассмотреть в 
контексте основных теорий и традиций, важной 
составляющей которых являются источники, прин-
ципы, последствия построения и функционирова-
ния внутренних репрезентаций себя, Другого и 
отношений.

Теория привязанности

Теория привязанности была предложена британским 
психоаналитиком Дж. Боулби как альтернатива психоа-
налитическому подходу к развитию — со смещением 
акцента на реальное взаимодействие матери и ребенка. 
Практика работы с детьми и попытки анализа с ними 
привели Боулби к пониманию важности связи между 
ребенком и матерью, причем связи эмоциональной, не 
сводящейся к биологической, физической зависимости 
ребенка от взрослого. Эта связь формируется в первый 
год жизни, и определяет не только и не столько сами 
отношения матери и ребенка, но его развитие в целом.

Благодаря М. Эйнсворт, разработавшей процедуру 
экспериментальной оценки характера привязанности 
ребенка к матери («Незнакомая ситуация», Strange 
Situation — см. [3]), появилась возможность эмпириче-
ски исследовать привязанность и ее связь с другими 
аспектами развития. Именно «Незнакомая ситуация», 
позволяющая различить «надежный» и ненадежные 
типы привязанности, больше всего способствовала 
принятию теории, поскольку давала понятный и удоб-
ный инструмент диагностики индивидуальных разли-
чий [30, p. 34]. Это вылилось в невероятную по объе-
мам исследовательскую традицию.

Первоначально речь шла лишь о младенцах и детях 
раннего возраста, но уже в первой обобщающей моно-
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графии из своей знаменитой трилогии [7] Боулби ука-
зывает на существование привязанности в меняющих-
ся формах на протяжении всей жизни человека, вклю-
чая и преклонный возраст. Общим местом стало цити-
рование высказывания Боулби об «исключительно 
важной роли» привязанности в жизни человека «от 
рождения до смерти» (‘from the cradle to the grave’) 
[Ibid., p. 207].

Постепенно исследования распространились на 
привязанность у детей более старших возрастов и 
стали связываться с самыми разными признаками 
неблагополучия или же нормативного развития.

Наконец, разработка ученицей Эйнсворт М. Мэйн 
протокола «Интервью о привязанности для взрослых» 
(Adult Attachment Interview, AAI) [16; 1] позволила 
включить в число испытуемых взрослых людей любых 
возрастов, оценивая их репрезентации раннего опыта 
привязанности.

Одним из ключевых понятий теории привязанности, 
описывающим репрезентации, является идея о вну-
тренних рабочих моделях (internal working models). Это 
понятие у Боулби — репрезентация окружающего мира 
и значимых фигур, прежде всего, объекта привязанно-
сти и себя самого. Она складывается на основе опыта 
взаимодействия, состоит из прогнозов и ожиданий и 
отвечает за оценку событий и регуляцию поведения.

Предполагается, что в младенчестве и раннем возрас-
те внутренняя рабочая модель отражает характер диа-
дных отношений «мать-ребенок». Впоследствии, когда 
для ребенка становятся значимыми и другие люди, вну-
тренняя рабочая модель служит своеобразным шаблоном 
настоящих и будущих отношений [19, p. 46].

Сложившись, внутренняя рабочая модель, с одной 
стороны, достаточно устойчива — в противном случае 
ее пришлось бы каждый раз конструировать заново. 
С другой стороны, слово working в этом словосочета-
нии скорее означает «работающая», то есть отражает 
некоторую динамику. Динамика связана и с когнитив-
ным развитием ребенка, в ходе которого модель услож-
няется, и с трансформацией под влиянием опыта взаи-
модействий.

В целом, взгляды теоретиков привязанности на вну-
тренние рабочие модели предполагают их относитель-
ную неосознанность и автоматическую активацию в 
релевантных ситуациях. Также считается, что внутрен-
няя рабочая модель, сложившаяся в раннем опыте, 
остается «ядерной», а ее дополнения и уточнения хоть и 
происходят, но чем дальше, тем с большим трудом [1].

Данные, получаемые с помощью «Интервью о при-
вязанности для взрослых» (AAI), казалось, поддержали 
идею о трансформациях внутренней рабочей модели. 
AAI опирается не на сообщенные воспоминания о 
характере взаимодействия с матерью в детстве, а на 
косвенные параметры рассказа (когерентность, т.е. 
согласованность). Последователи Мэйн выделили по 
AAI не один, а два типа надежных репрезентаций при-
вязанности: «последовательно надежная» (continuous 
secure) и «приобретенно-надежная» (earned secure), 

иногда переводимая как «заслуженно надежная» [1]. 
Второй вариант означает когерентное описание нега-
тивного детского опыта и дает основания полагать, что 
травматичное детство (и, следовательно, ненадежная 
привязанность) может быть интегрировано и транс-
формировано в надежную репрезентацию и во вну-
треннюю рабочую модель, позволяющую строить 
близкие отношения.

Однако Дж. Ройзман и коллеги [13] в ретроспектив-
ном анализе участников лонгитюда не нашли призна-
ков того, что 19-летние «приобретенно-надежные» 
испытуемые в детстве могли быть ненадежно привя-
занными, поэтому вопрос о связи AAI с детским типом 
привязанности остается открытым.

Тем не менее, психотерапевтический опыт говорит 
о возможности смены типа привязанности с ненадеж-
ного на надежный в результате переработки имеюще-
гося опыта. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
реальной возможности трансформации внутренней 
рабочей модели даже во взрослом возрасте.

Что касается содержания и функционирования 
внутренних рабочих моделей у детей старших возрас-
тов и взрослых, есть множество данных по их обшир-
ности и значимости (часть из них будут рассмотрены 
ниже), однако в этом можно увидеть не достижение, а 
проблему теории. Как поясняет Р. Томпсон [17, p. 350], 
поскольку Боулби использовал этот термин скорее как 
метафору, а не проработанный теоретический кон-
структ, с ростом объема эмпирических исследований в 
дальнейшем его стали трактовать настолько широко, 
что возник вопрос, не стали ли внутренние рабочие 
модели универсальным объясняющим понятием, в 
которое можно постфактум интегрировать любые 
параметры и феномены, с которыми оказывалась свя-
зана надежная привязанность.

Эти сомнения привели к попыткам более точно 
определить и ограничить внутренние рабочие модели. 
Например, понимать их как развивающиеся репрезен-
тации, опирающиеся в своем развитии на разные ког-
нитивные процессы и феномены в разные периоды. 
Одним из них можно считать социальное познание.

Атрибутивный стиль

Один из типичных вопросов в разработке темати-
ки социального познания — как люди понимают и 
репрезентируют каузальность, причинность событий. 
Соответствующие когниции принято называть атри-
бутивными процессами, или атрибуциями (то есть, 
буквально, приписыванием причин). В социальной 
психологии был открыт ряд общих закономерностей, 
а в сфере индивидуальных различий центральным 
стало понятие атрибутивного (объяснительного) 
стиля, то есть характерного способа, которым люди 
объясняют себе причины событий. Термин введен 
Мартином Селигманом, использовавшим для харак-
теристики стиля параметры Вайнера: стабильность 
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(постоянство или временность причины), глобаль-
ность (универсальность/конкретность причинных 
объяснений), локус причинности (экстернальность/
интернальность) [4]. В целом же атрибутивный стиль 
по Селигману характеризуется как оптимистический 
или пессимистический, причем каждый вариант 
предполагает свой паттерн для ситуаций успеха и 
неудачи. Оптимистический стиль более конструкти-
вен: причины неудач видятся временными и внешни-
ми, а успехи приписываются внутренним и стабиль-
ным причинам. Пессимистический стиль, напротив, 
предполагает внутренние и стабильные причины неу-
дач, тогда как успехи объясняются внешними и пре-
ходящими причинами.

Атрибутивный стиль можно понимать как схемати-
ческий и не вполне осознанный когнитивный кон-
структ, состоящий из «хронически доступных» объяс-
нительных процессов [9]. Так, пессимистический 
атрибутивный стиль не означает постоянной пода-
вленности и безнадежности, но в случае стрессовых 
событий «активируется», приводя к чувству беспомощ-
ности и депрессивному состоянию.

Как и другие репрезентации, атрибутивный стиль 
складывается в детстве под влиянием жизненного 
опыта: взаимодействия с родителями, получения 
обратной связи от социума (воспитателей и учителей), 
переживания травматических событий.

Модель психического (theory of mind)

Theory of mind чаще всего переводится на русский 
язык как «модель психического». В буквальном смысле 
имеются в виду представления о психике, и термин 
применялся первое время после появления (в 1970-е) к 
приматам и маленьким детям: у первых существова-
ние, а у вторых — момент появления метапознания 
(т.е. знания о познании) и уровень таких метакогниций 
были под вопросом. Первые и самые известные прие-
мы исследования модели психического — задания на 
понимание ложных убеждений — показали, что спо-
собность осознать заблуждение другого появляется 
примерно в возрасте 5 лет, а затем усложняется до раз-
личения своих и чужих переживаний и мыслей; воз-
можности учитывать отличие тех и других от объектив-
ной реальности; способности приписывать сложные 
эмоциональные и когнитивные процессы другим 
людям, даже если те не демонстрируют каких-то ярких 
поведенческих проявлений [14].

Буквально через пару десятков лет исследование 
модели психического вышло за рамки психологии раз-
вития. В чем-то судьба этой концептуальной традиции 
похожа на путь теории привязанности — она начинает 
казаться едва ли не универсальной. Помимо возраст-
ных различий, ставших центром внимания с самого 
начала, исследовались отклонения и особенности 
формирования модели психического: например, при 
аутизме или в разных культурах. Наконец, стали оце-

ниваться индивидуальные различия — и, соответ-
ственно, связи с другими конструктами. Уточнялось и 
само содержание понятия theory of mind, которое сей-
час называется «репрезентативной теорией разума» и 
одной из парадигм исследования житейской психоло-
гии. Возникли новые термины, относящиеся по сути к 
тем же процессам и функциям: ментализация 
(mentalization) и рефлексивное функционирование 
(reflective functioning). Они во многом синонимичны и 
относятся к способности устанавливать связи между 
поведением и внутренними, психическими состояния-
ми — как своими, так и окружающих [23]. Ментализация 
считается тесно связанной с привязанностью, так как 
и то, и другое складывается под влиянием раннего 
опыта взаимодействия с близким взрослым, однако 
характер этой связи пока относится к дискуссионным 
вопросам [Ibid., p. 24].

Исследования внутренних репрезентаций 
межличностных отношений у детей и родителей

Эмпирические данные об аспектах репрезентаций 
межличностных отношений у детей и их родителей 
чрезвычайно разнообразны и работы проводятся не 
только в рамках уже упомянутых концепций, но даже 
вне всяких концептуальных рамок. Круг вопросов, 
волнующих исследователей, можно очертить в первом 
приближении следующим образом:

— связь родительских репрезентаций с поведением: 
прослеживаются ли различия родительских представ-
лений, убеждений, мотивов, атрибуций, параметров 
привязанности и т.д. в особенностях реальной практи-
ки родительства.

— связь различных параметров родительских репре-
зентаций с развитием и поведением ребенка (child 
outcomes).

— связь поведения родителей с репрезентациями 
ребенка: фактически, это попытки ответить на вопрос 
о том, приводят ли различия в воспитании к различиям 
в представлениях детей о себе, других и отношениях, к 
различиям в установках, ценностях, мотивах и атрибу-
циях. Также поиск подобных связей проверяет теоре-
тические модели — прежде всего в теории привязан-
ности.

— связь репрезентаций ребенка с его поведением: 
соотносятся ли характер и содержание внутренних 
моделей с поведением и различаются ли дети с разны-
ми особенностями поведения, уровнями адаптации и 
демонстрируемым благополучием/неблагополучием 
по характеру тех или иных репрезентаций.

— связь родительских и детских репрезентаций друг 
с другом.

Ниже мы подробнее остановимся на результатах, 
полученных в зарубежных эмпирических исследовани-
ях по этим линиям изучения, объединив их в три 
условных блока, где центральное место могут занимать 
представления родителей, детей или их связь.
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Родительские репрезентации и их связь 
с практиками воспитания и благополучием ребенка

Достаточно очевидной кажется идея о связи убеж-
дений родителей и их поведения — практик воспита-
ния и общения с детьми. Например, опросники стиля 
воспитания содержат не только утверждения о поведе-
нии в отношении ребенка, но и о ценностных установ-
ках, представлениях о функциях и обязанностях роди-
теля и т.д. Однако соответствие практик сообщаемым 
убеждениям проверяется не так часто: иногда сразу 
после этого выясняются особенности детей (которые 
рассматриваются как следствие родительских убежде-
ний), иногда — оценивается поведение родителей, но 
чаще также по самоотчетам. Например, португальское 
исследование детей 7—12 лет и их родителей показало, 
что отцовская гиперопека (по опроснику родитель-
ской тревоги и гиперопеки) значимо связана с тревож-
ностью детей. [28].

Альтернативная исследовательская стратегия 
заключается в отборе групп родителей с особенностя-
ми поведения по отношению к ребенку и сравнении их 
убеждений и представлений с контрольными группа-
ми. Таким образом, связь убеждений и поведения уста-
навливается в обратном логическом порядке. Немало 
подобных исследований проводится в поиске когни-
тивных звеньев между жестоким обращением или пре-
небрежительным поведением родителей и детскими 
травмами. Так, у матерей из неблагополучных семей, 
не осуществляющих достаточный присмотр и кон-
троль, были обнаружены более дезадаптивные убежде-
ния о детских травмах: объяснение их волей случая, 
тенденция рассматривать травмы как то, что делает 
ребенка сильнее [25]. Другие исследования обнаружи-
вали, например, приписывание детям намеренного 
неповиновения, а у родителей с таким атрибутивным 
стилем — если не физическое принуждение детей к 
желаемому поведению, то, как минимум, жесткий 
контроль [9].

Ряд исследований свидетельствует о связи внутрен-
них рабочих моделей родителей (согласно теории при-
вязанности) с поведением в отношении детей.

Например, матери с выраженным избегающим 
измерением в привязанности, слабее выражали пози-
тивный аффект в ответ на положительные события, 
касающиеся как их самих, так и их 7—12-летних детей, 
а матери с выраженной тревожностью привязанности 
оказались склонны делать своим детям замечания по 
поводу бурных выражений радости [15].

Работы, рассматривающие репрезентации взаимо-
действий с активацией «сценариев безопасной осно-
вы/базы» (secure base scripts), показали, что у матерей 
более надежная репрезентация привязанности по AAI 
соответствует более высокой вероятности составления 
из заданного набора слов сюжета со сценариями под-
держки, защиты и утешения, а также большей вероят-
ности помощи своим детям при совместном составле-
нии таких сюжетов [11].

В целом авторы всех подобных исследований при-
ходят к выводу о том, что родители с внутренними 
рабочими моделями, отражающими ненадежную при-
вязанность, с большей вероятностью не будут поддер-
живать детей и будут негативно реагировать на них, — 
при этом получая реципрокный ответ [9].

Исследования родительских репрезентаций в связи с 
благополучием детей (child outcomes) проверяют гипо-
тезу о том, что представления родителей, содержание их 
внутренних когнитивных схем может предсказывать 
параметры развития детей: академические успехи, эмо-
циональный статус, поведенческие проявления. 
Некоторые авторы закономерно считают, что такие 
связи опосредуются рассмотренными выше — то есть, 
когниции и связанные с ними эмоции родителей влия-
ют на их поведение, а через него — на ребенка [Ibid.]. 
Одно из таких исследований — лонгитюдный анализ, 
отправной точкой которого стало измерение враждеб-
ного стиля родительских атрибуций, а отслеживаемыми 
в течение четырех лет параметрами — агрессия детей 
дома и в школе. Была обнаружена прямая связь, опосре-
дующим звеном в которой были строгие воспитатель-
ные практики. Однако многие другие авторы опускают 
эти медиаторы и напрямую связывают когниции роди-
телей с особенностями детей.

В последние 15 лет резко выросло количество публи-
каций о связи стилей привязанности родителей с неко-
торыми когнитивными особенностями детей. В целом 
характер закономерности сводится к тому, что при нена-
дежных типах привязанности у родителей (особенно 
матерей) их дети хуже (менее точно и полно; с меньшим 
уровнем понимания; с меньшей готовностью и большей 
частотой отказов) перерабатывают негативную соци-
альную информацию — как в отношении событий соб-
ственной жизни, так и при работе с гипотетическими 
ситуациями-виньетками [11]. Так, по ряду работ, касаю-
щихся автобиографической памяти, можно сделать 
вывод, что дети ненадежно привязанных родителей 
склоны к защитному подавлению болезненного эмоци-
онального опыта: снижены точность и полнота их вос-
поминаний, например, о тяжело переживавшихся 
медицинских вмешательствах. В лонгитюдном исследо-
вании, начавшемся с оценки надежности привязанно-
сти беременных по AAI, через 11 лет прослеживалась 
связь с пониманием их детьми отрицательных жизнен-
ных событий. Дети женщин с ненадежными типами 
привязанности реже, чем другие дети, понимали, что 
разлука с родителями — большой стресс для ребенка; 
даже в случае понимания они с меньшей вероятностью 
оказывались способны объяснить, почему это так, и как 
можно помочь ребенку в этой ситуации [Ibid.].

Репрезентации у детей: связь с поведением 
и личностью

Тип привязанности ребенка можно рассматривать 
как отражение внутренних репрезентаций межлич-



40© 2017 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2017 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Yaroshevskaya S.V.
Parenting and children's representation 

of interpersonal relations: foreign research review
Journal of Modern Foreign Psychology

2017. Vol. 6, no. 2, pp. 36—45.

Ярошевская С.В.
Родительские и детские репрезентации межличностныхот-
ношений: обзор зарубежных исследований
Современная зарубежная психология
2017. Том 6. № 2. С. 36—45.

ностных отношений, при этом существует изрядное 
количество свидетельств его связи с важнейшими 
аспектами развития и поведения детей. Прежде всего — 
это способность устанавливать отношения в дальней-
шем и качество любых отношений, даже если это не 
тесные «эмоциональные связи», а общение со свер-
стниками. Эта «гипотеза компетентности» вытекает из 
уточнения терминологии Боулби А. Сроуфе [17]: 
модель, направляющая не только ожидания, но и пове-
дение в отношении других, вызывающая определен-
ные паттерны реакций с их стороны. Надежная при-
вязанность способствует развитию таких свойств и 
качеств, как уверенность, самоэффективность, самоо-
ценка, социальные навыки. Все это снова возвращает к 
отношениям, помогая строить их к обоюдному удо-
вольствию и вступать в удовлетворительные взаимо-
действия. Эмпирические данные лонгитюдных иссле-
довательских проектов поддерживают идею, говоря о 
том, что надежный тип привязанности к матери связан 
с более благополучными, менее конфликтными отно-
шениями с сиблингами, детскими друзьями и просто 
ровесниками в будущем [Ibid.].

Обобщение подобных исследований в формате 
мета-анализа (80 независимых выборок с общей чис-
ленностью испытуемых около 4500) показало, что 
надежная привязанность значимо связана с высокой 
компетентностью в общении с ровесниками, вне зави-
симости от возраста ребенка; каждый из ненадежных 
типов привязанности связан со сниженной социаль-
ной компетентностью, а способ и возраст оценки 
обоих конструктов не играет значительной роли [29]. 
Еще один мета-анализ (44 исследования с 8505 участ-
никами), также подтвердил связь надежной привязан-
ности с успешностью построения отношений со свер-
стниками [12]. В этом исследовании дополнительно 
проверялся эффект характера отношений (близкие 
дружеские отношения по сравнению со всеми межлич-
ностными взаимодействиями в целом). Оказалось, что 
связь приблизительно одинакова для любых контак-
тов, будь они близкими или поверхностными.

Ряд исследований устанавливает явную связь дет-
ско-родительской привязанности с тревожностью у 
детей [20]. Дети с ненадежными типами привязанно-
сти (по сравнению с теми, кто классифицируется как 
надежно привязанный к родителям) демонстрируют 
более высокие риски тревожных расстройств в разных 
возрастах. Однако данные о том, какой именно тип 
ненадежной привязанности связан с тревожностью, 
противоречивы. Обзорные работы предполагают, что 
наиболее последовательно такая связь обнаруживается 
для дезорганизованной привязанности.

Ненадежные типы привязанности у детей не очень 
тесно, но значимо связаны с проблемами эмоциональ-
ного совладания и регуляции эмоций [24], а также — с 
худшим пониманием своих и чужих эмоций [11]. 
Однако при рассмотрении в более широком контексте 
«модели психического» (theory of mind) получены про-
тиворечивые результаты. Cогласно одним, ненадеж-

ные типы привязанности (по «Незнакомой ситуации» 
и другим детским методикам) сопряжены с меньшей 
развитостью «модели психического», с упрощенным 
пониманием психических состояний, лежащих в осно-
ве наблюдаемых поступков. Другие исследования не 
обнаружили такой связи [Ibid.]. Одна из работ по так 
называемому рефлексивному функционированию 
(РФ), которое может считаться термином из парадиг-
мы «модели психического» показывает, что на матери-
але AAI можно установить, что РФ опосредует для 
подростков связь между восприятием родительского 
пренебрежения и формированием привязанности: 
лишь у подростков с низким и средним уровнем РФ 
присутствуют самоотчеты о родительском пренебре-
жении и одновременно ненадежный тип привязанно-
сти [23]. Авторы полагают, что именно РФ помогает 
преодолеть последствия негативного опыта общения с 
родителями, но все показатели получены из анализа 
протоколов AAI, что не позволяет построить каузаль-
ную модель.

Другое направление исследований берет за основу 
более частные аспекты репрезентаций: искажения в 
переработке межличностной информации. Например, 
работы К. Доджа, начатые в 1980-е, а в последние годы 
проведенные на большой международной выборке [18] 
связали социальное познание (атрибуции) детей и их 
выраженное агрессивное поведение. Различия обнару-
живаются в интерпретации неясных ситуаций со свер-
стниками, где агрессивные дети склонны приписывать 
другому враждебные намерения и ожидать от него 
агрессии, а неагрессивные — действовать так, как 
будто он руководствовался добрыми побуждениями. 
Такое искажение атрибуций вводит агрессивных детей 
в замкнутый цикл подкрепления насилия.

Атрибуции связываются и с привязанностью: дан-
ные различных исследований говорят о том, что нена-
дежные типы привязанности соответствуют более 
негативным атрибуциям намерений окружающих — 
как при неясном, так и при явно неагрессивном либо 
агрессивном поведении, например, см. [11].

Связь родительских и детских репрезентаций 
межличностных отношений

Самое интригующее из всех возможных направле-
ний при исследовании внутренних репрезентаций — 
взаимосвязь когниций детей и родителей. Любая гипо-
теза о связи в семейной системе, безусловно, обосно-
вана. Но в случаях сравнения поведения членов семьи 
сходства можно объяснить усвоением через простое 
подражание, семейное социальное научение ребенка, 
главными фигурами в жизни которого субъективно и 
объективно являются родители. Реципрокность пове-
дения также легко поддается объяснению. Далее, срав-
нивая способы конструирования мира и опыта взрос-
лым или ребенком с его же поведением мы также 
имеем все основания ждать связности. Но можно ли 
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ожидать общих или как-то иначе связанных правил и 
способов конструирования реальности у родителя и 
ребенка? Могут ли дети усваивать не только характер-
ные поведенческие реакции, но и характерные когни-
тивные искажения? Часть исследований дает основа-
ния считать, что могут.

Такой вывод справедлив в отношении уже упоми-
навшегося атрибутивного стиля. Автор этого термина 
М. Селигман и его коллеги обнаружили значимую 
положительную связь атрибутивного стиля детей с мате-
ринским стилем объяснения [4]. Селигман объясняет 
это тем, что мать проводит с ребенком больше времени, 
чем другие люди, и в это время ребенок учится у нее 
объяснению событий, задает вопросы «почему?» и вни-
мательно усваивает ее способы интерпретации.

В. Беркс и Р. Парке [10] предположили, что соци-
ально-когнитивные репрезентации служат механиз-
мом переноса поведения из семьи во внешний соци-
альный контекст. Для проверки своей идеи они оцени-
ли и сопоставили когнитивные параметры матерей и 
детей-школьников. Использовались гипотетические 
социальные ситуации в двух социальных контекстах 
(семья/сверстники), поделенные на три типа: легкое 
отвержение (mild rejection), неясная провокация 
(ambiguous provocation), разрешение конфликта 
(conflict resolution). Выявлялись три социально-когни-
тивных компонента: атрибуции, цели действий, про-
гнозирование последствий. Почти все значимые 
результаты были получены при сравнении поведения 
одного члена семьи в разных контекстах и ситуациях, 
однако авторы специально подчеркивают, что связей в 
ответах матери о поведении с другими взрослыми и со 
своим ребенком не обнаружено. Таким образом, можно 
предполагать, что когнитивные модели этих отноше-
ний — разные. Для матери и ребенка связи обнаружи-
лись по всем трем когнитивным компонентам в ситуа-
ции разрешения конфликта, а также по атрибуциям в 
ситуации неясной провокации. В такой же смутно 
провоцирующей ситуации, но со сверстниками, ребе-
нок судил о намерениях иначе, чем с матерью.

Другим примером изучения связи когнитивной 
организации опыта детей и родителей служат, конечно 
же, исследования рабочих моделей привязанности.

Преемственность типов привязанности показана 
прогностической силой результатов AAI в отношении 
типа привязанности еще даже не рожденного ребен-
ка. Д. Бенуа и К. Паркер организовали лонгитюдное 
исследование, примечательное участием трех поколе-
ний: они рекрутировали около сотни беременных 
женщин и их матерей. На последнем месяце беремен-
ности с основными участницами исследования было 
проведено интервью по стандартному протоколу AAI, 
затем оно было повторено через год, когда их детям 
было 11 месяцев. Тогда же с младенцами проводилась 
процедура «Незнакомой ситуации» для оценки при-
вязанности, также однократно AAI проводилось с 
бабушками [6]. При классификации привязанности 
по 3 типам (автономный/надежный, тревожный, пре-

небрегающий/избегающий) результаты AAI матери 
во время беременности предсказывали тип привязан-
ности ребенка в 81% случаев (при классификации по 
4 типам с добавлением неразрешенного/ дезоргани-
зованного — в 68% случаев). Для бабушек прогно-
стичность снижалась до 75% (49% при использовании 
4 категорий).

Недавний мета-анализ передачи типа привязанно-
сти в двух поколениях (классификация по AAI для 
родителей и тип привязанности у детей) показал, что 
для 78 исследований 1987—2015 годов с совокупной 
выборкой из 4819 испытуемых [21] есть значимый 
эффект, свидетельствующий о связи родительских 
репрезентаций с привязанностью детей, и для авто-
номного/надежного стиля он несколько выше, чем для 
неразрешенного/дезорганизованного. Любопытно, 
впрочем, что аналогичный анализ по меньшему коли-
честву работ, проведенный авторами в 1995 году, давал 
более сильные эффекты.

Важнейший вопрос для исследователей — путь 
межпоколенческой передачи привязанности. В соот-
ветствии с основными положениями теории Боулби, 
важнейшая роль здесь отводится поведению матери 
или другого заботящегося взрослого: откликаясь на 
потребности и состояния ребенка, демонстрируя 
достаточную (или недостаточную) чувствительность к 
ним, взрослый обеспечивает опыт, который затем 
будет интернализован как модель отношений, то есть, 
внутренняя рабочая модель. В эмпирических исследо-
ваниях передачи привязанности много лет предпри-
нимаются попытки смоделировать ее связь у детей и 
родителей через чувствительность к потребностям 
ребенка (sensitivity, sensitive responsiveness). Однако это 
встречает систематические затруднения, обозначен-
ные термином transmission gap: показатели материн-
ской чуткости участвуют как медиаторы в передаче 
надежности привязанности, но не могут объяснить 
наблюдаемую связь полностью [5; 21].

Эти трудности привели к поискам других форм 
существования репрезентаций привязанности, кото-
рые могли бы удовлетворительно объяснить роль 
характера детско-родительских отношений. Одна из 
таких репрезентаций — уже упоминавшийся сценарий 
«надежной основы» (secure base script), разновидность 
когнитивных скриптов (сценариев), то есть схематиче-
ских обобщений для объяснения и прогнозирования 
поведения других людей и выбора собственных пове-
денческих стратегий [31]. Хотя одним из методов оцен-
ки этого сценария служит система кодирования отве-
тов на AAI, здесь подчеркивается схематический 
характер репрезентации. Тогда как классический 
основной параметр AAI для оценки репрезентации 
привязанности — когерентность нарратива испытуе-
мого — носит выраженный автобиографический 
характер. Как именно две эти репрезентации соотно-
сятся друг с другом, до конца не ясно. Одни исследова-
тели сценария безопасной основы полагают, что его 
появление предшествует по времени автобиографиче-
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ским репрезентациям, демонстрируемым в AAI. Другие 
предполагают обратную последовательность.

В только что опубликованной работе, анализирую-
щей данные лонгитюдного исследования, начатого в 
1970-е, найдены свидетельства в пользу версии о сце-
нарии безопасной основы как факторе формирова-
ния автобиографической репрезентации привязан-
ности. Таким образом, его предлагается рассматри-
вать как механизм и недостающее звено: материнская 
отзывчивость через сценарий безопасной основы 
приводит к формированию у ребенка согласованной, 
когерентной репрезентации привязанности во взрос-
лом возрасте [Ibid.].

Другие способы концептуализации родительского 
взаимодействия с детьми как пути межпоколенческой 
передачи привязанности включают, например, эмпа-
тию. В исследовании, посвященном главным образом 
разработке протокола оценки родительской эмпатии в 
интервью о детях, было установлено, что эмпатия слу-
жит медиатором связи привязанности у родителей и 
надежности репрезентаций привязанности у их детей 
7—12 лет [27].

В заключение хочется обратиться к стоящей особ-
няком группе работ, также отслеживающих межпоко-
ленческую согласованность привязанности: исследо-
ваниям семей с приемными детьми.

С. Паче и ее коллеги из нескольких итальянских 
университетов обследовали семьи с приемными деть-
ми-подростками, усыновленными в сравнительно 
позднем возрасте 4—9 лет (30 матерей и 46 детей). 
Репрезентации привязанности у матерей оценивались 
по AAI, у детей — с помощью специального интервью 
о привязанности для подростков FFI (Friends and 
Family Interview). Конкордантность привязанности с 
точки зрения надежности/ненадежности была обнару-
жена в 70% семей, а связь репрезентаций такова, что 
матери с высоким уровнем когерентности и низким 
уровнем неразрешенных потерь по AAI чаще воспиты-
вают приемных детей с высоким уровнем надежности 
привязанности [22; 2]. Распределение классификаций 
привязанности у приемных подростков соответствова-
ло итальянским данным для общих популяций (около 
70% с надежным типом).

Хотя центральным аспектом можно считать именно 
связь репрезентаций привязанности, такие работы в 
некотором смысле соединяют все упомянутые выше 
вопросы детско-родительских отношений, поскольку 
затрагивают и практики воспитания, и эмоциональную 
связь, и благополучие детей. Наконец, именно эти дан-
ные наиболее ярко иллюстрируют продуктивность 
понимания внутренних репрезентаций как, с одной 
стороны, устойчивых образований, влияющих на раз-
витие и качество жизни, с другой — подлежащих кор-
рекции, даже если ранний опыт был неблагоприятным.

Вывод

Подводя итоги, можно констатировать, что в изуче-
нии репрезентаций межличностных отношений у 
детей и их родителей доминирующую позицию в 
последние годы и даже десятилетия заняла теория при-
вязанности. Такое положение дел во многом оправда-
но уникальным сочетанием ее концептуальной прора-
ботанности (это действительно очень связная, обосно-
ванная и развернутая теоретическая модель), методи-
ческой «оснащенности» (инструментов диагностики 
привязанности во много раз больше, чем было воз-
можно упомянуть в рамках данного обзора) и приклад-
ного значения. Более того, можно ожидать лишь уве-
личения потока исследований в этом направлении, 
поскольку, как было отмечено, некоторые принципи-
альные вопросы теории (например, о механизме меж-
поколенческой передачи привязанности) до сих пор не 
удалось подтвердить эмпирически, а инструменты 
диагностики продолжают и появляться, и совершен-
ствоваться. Вне «парадигмы» привязанности наблюда-
ется некоторая неравномерность в выборе аспектов 
рассмотрения: какие-то вопросы в настоящее время 
почти перестали подниматься (так, например, произо-
шло с родительскими ценностями и установками из-за 
сложностей увязывания их с практиками воспитания 
[9]), а некоторые другие остаются недостаточно изу-
ченными — как, например, связь характера репрезен-
таций у членов семьи, исследование которой за преде-
лами теории привязанности практически не ведется.
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The article provides an overview of the Western empirical research dealing with various types of individual inter-
nal representations, emerging and/or functioning in the child-parent relationship. Representations are understood 
as forms of experience and self-images, images of others and interpersonal relationships. The review introduces the 
representations as parameters of attachment, characteristics of attributive style and models of the «psychic», and also 
as more sectional aspects of reflection of interpersonal interactions. Researches are systemized on the principle of 
consideration of links between representations of children and parents with personal characteristics, behavior prac-
tices, general well-being and with each other. In conclusion, the overview of the current state of events in the area is 
highlighted, the dominance of attachment theory is emphasized, the absence of uniformity in the study of different 
themes is singled out, the poorly studied theoretical and methodological difficulties are described.
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В статье представлен обзор современных зарубежных исследований, посвященных пониманию приро-
ды, симптоматики и семейных факторов детских неврозов. Обсуждаются некоторые вопросы оценки рас-
пространенности невротических расстройств. Приводятся данные о симптоматике невротических рас-
стройств в зависимости от психологических факторов, в частности, привязанности, стиля воспитания, 
родительской занятости, супружеских отношений родителей, степени осознанности психогенного харак-
тера нарушений. Обсуждаются данные зарубежных исследований, свидетельствующие о роли психогений 
в формировании СДВГ, оппозиционно-вызывающего расстройства, нарушений обучаемости. 
Рассматриваются характеристики детско-родительских отношений и родительские практики, провоциру-
ющие невротические расстройства у детей. Описываются практики «родитель-вертолет» и «родитель-газо-
нокосилка». На основании анализа консультативной работы с семьями описываются родительские прак-
тики, способствующие возникновению неврозов у детей: «отказ от дифференциации», «сопровождение 
тревогой», «переделывание ребенка».

Ключевые слова: детско-родительские отношения, невроз, семейные факторы невротизации, родитель-
ские практики, гиперопека, родительская враждебность, родительский контроль, родительская тревога, 
родитель-невротик.
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Современное понимание происхождения, 
симптоматики и типологии неврозов

Патогенное влияние детско-родительских отноше-
ний на становление личности ребенка принадлежит к 
числу актуальных направлений исследований в психо-
логии. Это обусловлено, в первую очередь, запросами 
практики: растущая эпидемиология неврозов детского 
возраста [6; 9; 11; 23; 26] требует научного осмысления 
и разработки практико-ориентированных моделей 
диагностической и консультативной психологической 
помощи. Изучение семьи как фактора невротизации 
ребенка имеет достаточно длительную историю. Оно 
берет начало еще от работ З. Фрейда, показавшего обу-
словленность истерии аффективными переживания-
ми. В классических исследованиях к причинам воз-
никновения неврозов относили неразрешимые вну-
три- и межличностные конфликты, недостаток роди-
тельской любви, неверное научение, неудовлетворен-
ную потребность в самореализации, нарушения кон-
такта с собой, миром и другими и проч. В отечествен-

ной традиции особенное внимание уделяется непра-
вильным типам семейного воспитания (гипер- и гипо-
опека, фобия утраты ребенка, предпочтение детских 
или несоответствующих полу ребенка качеств, нераз-
витость родительских чувств, глобальная и «тлеющая» 
семейная неудовлетворенность, тревога, вина, прими-
тивизм семейных представлений и др.) [5], личност-
ным характеристикам детей, родителей и прародите-
лей и детским страхам («быть ни с кем», «быть ничем», 
«быть не тем», «быть не собой» и др.) [1], родительско-
му отношению: симпатии, уважению, дистанции — и 
проистекающим из него любви, жалости, снисходи-
тельному отстранению, преследованию и т.д. по отно-
шению к ребенку [4]. Все перечисленное признается 
потенциальными источниками невроза и в настоящее 
время [6; 11; 19; 28]. Очевидной современной тенден-
цией в изучении неврозов служит дифференциация 
невротических расстройств в зависимости от источни-
ка их происхождения; так, выделяются посттравмати-
ческие неврозы, неврозы беременных, ятрогении, 
неврозы участников боевых действий, сексуальные 
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неврозы, неврозы ожидания и т.д. [7; 11; 23; 28]. Другой 
подход к классификации неврозов — симптоматиче-
ский: здесь чаще всего различают неврастению, невроз 
навязчивых состояний, депрессивный и фобический 
невроз, конверсионные расстройства [3; 23]. При мно-
жестве подходов к пониманию неврозов дефинитив-
ным является признание ведущей роли психогенного 
фактора; по сути, в широком понимании термин 
«невроз» употребляется в значении «психогения».

Невроз — это не соматическая болезнь, а «болезнь 
человека», существенно снижающая качество жизни, 
возможности гибкой адаптации к повседневным усло-
виям, коммуникативные, учебные и профессиональ-
ные достижения, способность к радости и удоволь-
ствию. Любопытно, что в МКБ-10 к диагностическим 
критериям невроза относятся его психогенная приро-
да, обратимость, отсутствие психотических симпто-
мов, сохранность критичности к своему состоянию, а 
конкретная симптоматика неврозов зависит от формы 
невротического расстройства [3]. Позволим себе пред-
положить, что современные феномены неврозов столь 
разнообразны, что возможно лишь выделение общих 
признаков, дающих основания оценить явление пси-
хической жизни как невротическое, но не исчерпыва-
ющий перечень неврозов.

Неврозы могут проявляться широким кругом сома-
то-вегетативных (головные боли, скачки давления, 
нарушения со стороны ЖКТ, расстройства сна, аппе-
тита, энурез) и психологических (страхи, тревожность, 
навязчивые действия и проч.) симптомов. 
Симптоматика сомато-вегатативных компонентов 
неврозов признается зависящей от психологических 
факторов. Так, разработана классификация кожных 
расстройств с обсессивно-компульсивным компонен-
том, основанная на различиях в степени осознания 
пациентами психосоматической природы их заболева-
ния [25]. Наиболее распространенные кожные сим-
птомы обсессивно-компульсивного характера в поряд-
ке возрастания степени осознанности пациентами их 
психосоматической природы классифицируются сле-
дующим образом: иллюзия заражения паразитами, 
самоповреждения кожи, дисморфомании, дерматит, 
СПИДофобия, навязчивое стремление избавляться от 
волос, трихотилломания, экскориация (навязчивости, 
центрированные на теле: кусание губ, грызение ног-
тей, облизывание губ и др.). В сходном исследовании 
оценивались распространенность, сочетание, степень 
тяжести и обеспокоенность наличием двух симпто-
мов — частого и непроизвольного мочеиспускания — 
на почти 4 000 пациентов клиники неврозов [10]. Было 
обнаружено несовпадение наличия и осознания сим-
птома (от почти половины до 1% и 9% пациентов соот-
ветственно, причем беспокойство по поводу частого 
мочеиспускания встречалось чаще, чем по поводу 
непроизвольного). Интересно, что указанные симпто-
мы имеют сильную взаимосвязь с соматоформными, 
диссоциативными, сексуальными расстройствами и 
агорафобией. В свете этих исследований представляет-

ся важным создание клинически пригодных класси-
фикаций невротических расстройств с учетом степени 
осознанности больным их природы.

Эпидемиология неврозов

Оценка распространенности неврозов представляет 
значительные трудности. Неврозы не охватываются 
систематическими исследованиями в области здравоох-
ранения; невротическая симптоматика часто неочевид-
на и может быть констатирована не каждым специали-
стом в силу различий в профессиональных взглядах и 
компетенции; страдающие неврозами люди далеко не 
всегда обращаются за помощью и не всегда имеют 
такую возможность; наконец, неврозы могут быть отне-
сены к соматическим заболеваниям, индивидуальным 
особенностям или проявлениям якобы свойственных 
«всем людям» качеств. Однако исследователями едино-
душно признается, что неврозы — один из наиболее 
распространенных типов нервно-психических рас-
стройств. Приводятся цифры до 70—80% распростра-
ненности неврозов [13]. Неврозы, возникающие в дет-
стве, по разным данным охватывают от 3% до 20% 
населения. Без сомнения лидируют по распространен-
ности тревожные невротические расстройства [11; 23; 
26]. Это относится и к детским неврозам. К их типич-
ным проявлениям относятся чрезмерная обеспокоен-
ность мнением других и принятием решений, озабочен-
ность собственными личностными качествами, внеш-
ностью, здоровьем, страх смутиться, быть осмеянным, 
чрезмерное беспокойство о повседневных происше-
ствиях, «общая неспособность справиться», трудности 
расслабления, соматические жалобы (боли в конечно-
стях, животе, головные боли, рецидивирующий кашель). 
В детском возрасте особенно типичны социофобия 
(социальное тревожное расстройство, встречается с 
частотой до 7%) — преувеличенная и устойчивая трево-
га, страх и смущение перед чужими, которая может при-
нимать форму паники, плача, оцепенения, вегетативно-
го возбуждения, селективного мутизма, и сепарацион-
ная тревога (до 4,7%,): чрезмерное беспокойство по 
поводу разлуки с домом или с тем лицом, к кому ребе-
нок привязан, трудности с посещением школы, засыпа-
нием вдали от дома, сном в собственной кровати, апа-
тия, замкнутость; достаточно типичны соматические 
жалобы, среди которых наиболее распространены пери-
одические боли в животе и головные боли [13; 23].

Высокие показатели заболеваемости неврозами 
связываются со значимыми обстоятельствами жизни 
ребенка, в первую очередь, с влиянием семьи.

Родительские практики как источник невротизации 
ребенка

Традиционно среди факторов семейной невротиза-
ции выделяют такие особенности родителей, как:
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— наличие зависимостей и психических болезней;
— родительские модели тревожности;
— насилие как основное средство управления пове-

дением ребенка;
— физическое, психологическое, сексуальное 

насилие;
— эксплуатация ребенка для удовлетворения соб-

ственных психологических потребностей;
— гипоопека или попустительский стиль воспитания;
— гиперопекающий авторитарный контроль;
— стремление к чрезмерно раннему обучению 

детей;
— педагогическая неграмотность и невозможность 

адекватно реагировать на поведение ребенка, его воз-
растные изменения и кризисы;

— преобладание рационального подхода к воспита-
нию в виде морально-нравственных предписаний в 
ущерб детской непосредственности;

— фанатичная приверженность собственным убежде-
ниям и отсутствие гибкости в правилах и ролевых ожида-
ниях, предъявляемых ребенку [9; 13; 14; 15; 20; 21].

Рассматривая родительские практики, способству-
ющие невротизации ребенка, исследователи показы-
вают, что существует связь между симптоматикой 
невротических расстройств у детей и семейными фак-
торами. Так, следствием гиперопеки становятся тре-
вожность, депрессивные расстройства, соматизация 
(«бегство в болезнь») [21; 23]. Вследствие чрезмерной 
вовлеченности родителя и постоянных ограничений 
свободы у ребенка формируется и поддерживается 
привычка к избеганию, восприятие нового как опас-
ного, неумение верно оценить реальную угрозу и при-
способится к ней [21]. В последние годы появился 
термин «родитель-вертолет» («helicopter parent»): так 
называют родителей, как будто постоянно парящих 
над ребенком, чрезмерно пристально сосредоточен-
ных на его переживаниях и трудностях, особенно на 
разных аспектах учебной деятельности. Такие родите-
ли «сражаются вместо детей», разрешая их конфликты 
с друзьями, выполняют за них учебные задания, имеют 
проблемы с идентичностью, поскольку воспринимают 
неуспехи ребенка как показатели своей неполноцен-
ности, поддерживают только послушание, приравни-
вая его к любви, не позволяют детям принять никакой 
риск и жестко контролируют их деятельность, в том 
числе, используя мобильную связь, когда ребенок 
находится не с ними [8; 12]. Вслед за этим термином 
возник сходный — «родитель—газонокосилка» 
(«lawnmower parent»), который применяется к тем 
взрослым, кто пытается сгладить все трудности, кото-
рые могут возникнуть у ребенка, вплоть до помощи в 
трудоустройстве, решении карьерных вопросов и даже 
вторжении в переговоры о зарплате уже взрослого 
ребенка с работодателем [16].

Очевидно невротизирующей признается враждеб-
ная практика воспитания. Постоянное недовольство, 
неодобрение и обесценивание чувств ребенка приво-
дят к формированию деструктивного и саморазрушаю-

щего поведения [23]. Напротив, теплота родителей 
защищает от психогенных трудностей: так, она позво-
ляет смягчить негативное влияние сильной занятости 
матерей дошкольников на возникновение у детей 
поведенческих проблем [18].

Воспитание психически больным или невротич-
ным родителем — еще один значимый фактор невро-
тизации детей. Это не отдельная родительская практи-
ка, а значимая личностная особенность родителя, 
оказывающая влияние на то, каким образом он будет 
взаимодействовать с ребенком. Родительская психопа-
тология — не «приговор к неврозу», поскольку иногда 
психически больные родители принимают меры для 
защиты ребенка от собственных симптомов, особенно 
находящиеся в депрессии матери. Другие родители 
могут быть настолько очевидно психически больны, 
что дети без труда различают «действие родителя» и 
«действие болезни» и соответственно реагируют на 
это. Наибольшее негативное влияние на развитие лич-
ности ребенка оказывают родители-невротики. 
Причина усматривается в том, что ребенку чрезвычай-
но трудно понять, что некоторые формы поведения 
родителя определяются его неврозом, а не другими 
обстоятельствами детско-родительских отношений. 
Кроме того, многим родителям-невротикам свой-
ственно обвинять в собственных трудностях ребенка и 
отрицать свою ответственность за них [23].

Наконец, в качестве факторов детской невротиза-
ции имеют значение степень конфликтности, уверен-
ности и уровень знаний родителя, которые могут вли-
ять на родительские практики и модели поведения в 
семье [23; 24; 27]. Семейные конфликты и супружеское 
благополучие родителей оценивается с учетом отрица-
тельных (супружеские разногласия и неудовлетворен-
ность браком и партнером) и положительных (тепло и 
взаимная удовлетворенность) факторов. Чем выше 
конфликтность супружеских отношений, тем выше 
вероятность невротических расстройств у ребенка, в 
том числе, из-за того, что дети часто приписывают 
ответственность за родительские стычки и разводы 
себе. В особенности это относится к открыто кон-
фликтным бракам. Браки со скрытым от детей супру-
жеским конфликтом также невротизируют, однако 
брак, в котором нет партнерских отношений, меньше 
огорчает детей, чем брак, в котором постоянно возни-
кают конфликты [23]. Фактором риска невротических 
расстройств у детей служат разводы: так, показано, что 
подростки из разведенных семей, в особенности 
юноши, более тревожны и депрессивны, чаще имеют 
проблемы с вниманием и обучением, более склонны к 
делинквентному, саморазрушающему и агрессивному 
поведению, чем их сверстники из полных семей [27]. 
Имеют значение родительская уверенность и знания о 
воспитании: родители с низким уровнем знаний и вос-
питательной уверенности в большей степени подвер-
гаются риску дисфункционального воспитания детей и 
детского деструктивного поведения, чем уверенные в 
своей компетентности родители. Взаимосвязь между 
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воспитательной уверенностью и дисфункциональным 
воспитанием опосредуется уровнем знаний. При недо-
статке знаний существует сильная обратная связь 
между уверенностью и дисфункциональным воспита-
нием [24].

Показана связь между такими составляющими 
родительских практик, как безразличие, насилие и 
контроль, и психическим здоровьем (стресс, тревога и 
депрессия) у девушек-подростков. Прямо связаны без-
различие матери и стресс и тревожность дочери; кон-
троль и стресс; жестокое обращение со стороны матери 
и стресс и депрессия. Тревожность девушек также 
имеет связь с жестоким обращением со стороны любо-
го из родителей [22].

Существуют данные о влиянии травмы привязан-
ности на развитие неврозов у детей. Хронический 
стресс, связанный с нарушениями привязанности, 
может приводить к структурным изменениям нейро-
нов, снижению способности к интеграции сенсорной 
информации, и проистекающим из этого растормо-
женности, моторной гиперактивности, импульсивно-
сти, нарушениям внимания, мелкой моторики и сна. 
Ранние неврологические повреждения префронталь-
ной коры, возникающие как следствие травмы привя-
занности, могут становиться причиной отказа от при-
обретения новых социальных знаний на очередном 
этапе онтогенеза и непреходящего ухудшения соци-
ального и нравственного поведения [20]. Как след-
ствия травмы привязанности возможны и диссоциа-
тивные расстройства, например, психологический 
уход в мир фэнтези, где ребенок воображает себя обла-
дателем особых свойств и способностей. По мнению 
автора одного из исследований отдаленных послед-
ствий травмы привязанности, огромное количество 
нарушений развития в детстве неверно диагностиру-
ются как СДВГ, аутизм, оппозиционно-вызывающее 
расстройство, нарушения обучаемости. Перечисленные 
симптомы следует рассматривать как невротические, 
вызванные травмой привязанности [там же]. Это мне-
ние не единично. Существуют данные о том, что нали-
чие СДВГ имеет связь с отношениями зависимости и 
лишением ребенка самостоятельности [15]. Показана 
также связь между СДВГ и враждебной практикой вос-
питания и родительской психопатологией [18]. 
Связанной с характеристиками детско-родительских 
отношений признается биологическая реакция на 
стресс: показано, что отсутствие должного ухода за 
ребенком, потеря родителя вызывают изменения в 
биологических основах реакции ребенка на стресс, а 
именно, негативно влияют на гипоталамо-гипофизар-
но-адреналиновую систему и симпатическую нервную 
систему. В свою очередь, реакция на стресс влияет на 
связь между ранним опытом, здоровьем ребенка и его 
адаптацией в будущем [17].

Таким образом, невротизирующие родительские 
практики ассоциируются с нарушениями привязанно-
сти, избыточным контролем и ограждением от труд-
ностей, враждебностью, невротичностью и воспита-

тельной неуверенностью. Формирование невротиче-
ских симптомов объясняется в зависимости от теоре-
тических убеждений исследователя как результат ней-
ро-физиологической ослабленности, канализации 
избыточного напряжения, латентного научения, 
неполного эмоционального принятия, препятствий 
для освоения нормативных возрастных требований. 
Несмотря на некоторые противоречия в исследовани-
ях, представляется, что весь комплекс указанных фак-
торов участвует в образовании невротических симпто-
мов у детей.

Невротизирующие родительские практики: 
анализ консультативных случаев

Понятно, что формирование невроза у ребенка 
происходит в контексте целостного повседневного 
взаимодействия членов семьи. Авторами на основании 
анализа собственного опыта консультативной работы с 
семьями была предпринята попытка выделить роди-
тельские практики, невротизирующие ребенка. Под 
родительскими практиками мы понимаем систему 
устойчивых, повторяющихся, в разной степени осоз-
нанных воспитательных воздействий на ребенка, обу-
словленных позицией родителя. Исследовались мате-
риалы практической работы с семьями, обратившими-
ся за психологической помощью ребенку. Были ото-
браны консультативные случаи, отвечающие трем кри-
териям:

— соответствие состояния ребенка критериям 
невроза по МКБ-10 и наличие у него невротической 
симптоматики;

— отсутствие психотических и органических про-
цессов, способных спровоцировать системные психо-
неврологические нарушения, по внешним проявлени-
ям сходных с невротическими;

— наличие достоверных сведений о детско-роди-
тельских отношениях, полученных в диагностической 
и консультативной работе с семьей на протяжении не 
менее чем 10 часовых консультаций.

Было проанализировано более ста случаев. 
Рассматривались семейная история и качество детско-
родительского взаимодействия; дифференциация 
«Я» — «другой» или слиятельный тип отношений в 
семье, родительские представления о ребенке и уста-
новки в отношении воспитания. В работе использова-
лись наблюдение, анамнестическая и консультативная 
беседа, семейное интервью К.А. Серебряковой, техни-
ка совместного рисования, шкала дифференциации 
М. Боуэна, методики АСВ, ОРО, ВРР, КРС, ТАТ. 
В результате были получены данные, на основании 
которых мы выделили три вида родительских практик, 
свойственных родителям детей — невротиков:

1. «Отказ от дифференциации»: воспитательные 
воздействия, игнорирующие и нивелирующие разли-
чия между членами семьи, в первую очередь между 
родителем, оказывающим это воздействие, и ребен-
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ком. Характерно недопущение конфликта различий, 
предпочтение «одинаковости». Позиционно это может 
быть описано как «все хорошо, если мы не имеем раз-
личий». Это касается не только представлений и уста-
новок относительно сходства ребенка с родителем по 
каким-то конкретным параметрам (интересы, вкусы, 
способности, яркие черты характера), но и всего спо-
соба функционирования семьи. Прослеживается 
негласное предписание не учитывать то, что ребе-
нок — другой человек. Для «отказа от дифференциа-
ции» характерна нерефлексивность, неспособность 
разделить субъективное состояние и объективное 
положение дел. В качестве короткого примера приве-
дем фрагмент встречи с матерью и ребенком дошколь-
ного возраста. В совместной игре мальчику было инте-
ресно играть в сюжетную игру с игрушками, а мать 
выбрала игру-классификацию, настойчиво пытаясь 
вовлечь в нее ребенка. Мальчик это делал нехотя, и 
когда психолог спросил, нравится ли ему игра и ребе-
нок ответил, что нет, мать в негодовании вскрикнула: 
«Что значит не нравится, когда нравится?!».

2. «Сопровождение тревогой»: в противовес опи-
санному М.Е Ланцбург «сопровождению любовью» [2] 
эта родительская практика состоит в переживании 
тревоги, обеспокоенности как основного чувства, свя-
занного с воспитанием, недоверии к ребенку и сопут-
ствующем чрезмерном контроле его деятельности, 
опеке, часто противоречащей нуждам и желаниям 
ребенка. Еще ни разу нам не довелось увидеть тревож-
ного ребенка без сопровождения тревожной матери, 
отца или бабушки. Тревогой сопровождаются безопас-
ные действия ребенка, размышления о его настоящем 
и будущем, общая оценка его личности. Характерны 
ограничения родителем действий ребенка, обуслов-
ленные тревожным прогнозом: «не бегай, шею свер-
нешь!», «брось карандаш, глаз выколешь!», «что из 
него выйдет, ему 12 лет, а он не понимает, как важен 
французский язык».

3. «Переделывание ребенка»: основной смысл вос-
питательных воздействий состоит в оценке свойства 
ребенка или его способа действий как недостаточно 
хорошего и их исправлении. Во взаимодействии с 
ребенком родителю характерны бдительность, недове-
рие, оценочность, назидательность, предпочтение 

насильственных средств воздействия. Мы отметили 
взаимную неудовлетворенность («все всем испортили 
жизнь»), контроль и перевоспитание как частое фоно-
вое явление в таких семьях. Позиция, обеспечивающая 
такую практику, может быть охарактеризована как «я 
лучше знаю, каким ты должен быть», представление о 
ребенке — это человек, нуждающийся в корректиров-
ке. Особенно часто мы встречали старания переделать 
темповые характеристики (быстрых и активных — в 
неторопливых и наоборот), способы выражения пере-
живаний (нельзя хохотать, плакать, стесняться, злить-
ся, спорить, стремиться к друзьям, интересоваться 
мультфильмами, «слишком переживать», обижаться), 
выраженность лидерских качеств (при постоянном 
вождении «за ручку»), хобби (лучше рисуй, чем тан-
цуй) ребенка.

Полученные данные позволяют говорить о том, что 
для нашей выборки оказались характерны те же тен-
денции, которые констатируются в западных исследо-
ваниях сходной тематики.

В частности, обнаружено, что невротизируют:
повышенный тревожный контроль, — это совпада-

ет с данными зарубежных исследований [8; 12; 16];
враждебность (в нашем исследовании не прямая 

враждебность, как в работах западных психологов [9; 
22], а враждебность в форме взаимной неудовлетво-
ренности и переделывания, что, возможно, связано с 
непопулярностью психологических услуг у открыто 
конфликтных семей);

взаимная супружеская неудовлетворенность [ана-
логично данным 15; 18; 27].

Мы, однако, не заметили однозначной связи [как 
21; 22; 23] между типом родительской практики и кон-
кретной формой невротической симптоматики ребен-
ка, за исключением тенденции к появлению обсессив-
но-компульсивных расстройств и фобий у детей, чья 
деятельность сопровождается родительской тревогой.

Несомненно, полученные данные представляют 
собой лишь отправную точку для последующих иссле-
дований. Их перспективность определяется неослабе-
вающим интересом к невротизирующему воспитанию 
исследователей по всему миру, появлением новых 
данных в этой области и значением этого знания для 
практической психологии.
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The article is devoted to the overview of modern foreign studies exploring the nature, symptomatology and factors 
of neurotic disorders. The matter of estimating prevalence of neurotic disorders is being discussed. It provides infor-
mation about somatic-vegetative and affective symptoms of neurotic disorders, depending on psychological factors 
(in particular, attachment, parenting style, marriage relationships, parental business, degree of awareness of psycho-
genic character of disorders). It also describes foreign studies, which show the role of psychogenic factor in the 
development of such disorders as ADHD, opposition-defiant disorder and learning disabilities. Parental practices 
contributed to child neurotic disorders emergence is analyzed. The “helicopter parents” and “lawnmower parents” 
are described. Authors use their experience of psychological work with families to describe some of these practices: 
“rejection of differentiation”, “anxiety escort”, “child’s rectification”.
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Традиционно большое внимание в научной литературе уделяется взаимоотношениям родителей и детей 
от младенческого до подросткового возраста. В настоящей работе представлен обзор иностранной литера-
туры на тему взаимоотношений родителей и детей в период их вхождения во взрослую жизнь. Уделено 
внимание важности этих отношений и некоторым особенностям периода взросления детей (emerging 
adulthood). Рассмотрен ряд подходов и моделей, используемых для описания отношений родителей и 
взрослых детей; проанализированы факторы, определяющие различия в отношениях между детьми и их 
родителями на стадии взросления и сепарации детей, а также различные типологии этих отношений. 
Описаны некоторые закономерности детско-родительских отношений на стадии взросления детей. 
Обозначены методологические особенности организации исследований детско-родительских отношений. 
Выводы, сделанные на основе настоящего литературного обзора, могут быть полезны при проведении 
эмпирического исследования, а также в практике семейного консультирования.
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Большинство теорий, описывающих поведение 
человека, признают важность межличностных отно-
шений в его жизни (A. Bandura, J. Bowlby, U. Bronfen-
brenner, E.E. Maccoby & J.A. Martin). Результаты иссле-
дований показывают исключительную значимость 
межличностных отношений и для физического, и для 
психологического благополучия [4; 11; 20].

Значимость детско-родительских отношений

Несмотря на многочисленные работы по изучению 
отношений с друзьями, соседями, одноклассниками, 
коллегами по работе, большинство авторов подчеркивает 
важность именно детско-родительских отношений — 
из-за их продолжительности и значения в жизни челове-
ка. Рост интереса исследователей к отношениям родите-
лей со своими взрослыми детьми отмечается с 70—80 гг. 
ХХ века (B. Adams, V. Cicirelli, M. Field, S. Weishaus).

В работе A. Shapiro [21] отмечены два фундамен-
тальных демографических сдвига, которые привели 

к повышению значимости взаимоотношений роди-
телей и их взрослых детей в США во второй поло-
вине ХХ века: значительное увеличение количества 
пожилых людей (связанное с повышением продол-
жительности жизни) и низкая рождаемость наряду 
с большим количеством разводов. Аналогичные 
демографические изменения отмечаются и в немец-
ком обществе, при этом уход за стареющими роди-
телями все чаще ложится на плечи взрослых 
детей [14].

Несколько десятилетий назад отношения между 
родителями и их взрослыми детьми рассматрива-
лись как продолжение отношений «родитель — 
ребенок», установленных в детстве (J. Bowlby, 
M.S. Mahler). Однако более современные исследо-
вания показывают, что эти взаимоотношения зна-
чительно изменяются по мере таких преобразова-
ний в жизни «ребенка» как, например, уход из 
родительского дома, трудоустройство, супружеские 
отношения, рождение и воспитание собственного 
ребенка [5; 12].
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Зарождающаяся взрослость как самостоятельный 
период развития

Американский психолог J.J. Arnett в своих работах 
восполнил пробел в изучении развития молодых людей 
студенческого возраста (с 18 до 25 лет) [3]. Он выделил 
отдельный период развития между подростковым и 
взрослым возрастом — раннюю, или дословно, зарож-
дающуюся взрослость (emerging adulthood). В ранней 
взрослости молодой человек получает высшее образо-
вание, занимается самоисследованием и определяется 
с планами на будущее. J.J. Arnett предложил пять 
характеристик ранней взрослости: изучение идентич-
ности, лабильность, ориентация на себя, чувство нео-
пределенности и переживание ряда возможностей. 
Также отмечается, что явление зарождающейся взрос-
лости характерно только для развитых стран.

C ходом времени заметно растет возраст, в котором 
молодые люди создают собственную семью и обзаво-
дятся детьми. Во многих европейских странах он 
достигает 30 лет [25]. Отмечается, что семейная общ-
ность (при совместном проживании родителей и 
взрослеющих детей) выполняет стабилизирующую 
функцию, защищает детей от экономической и психо-
логической нестабильности [18]. Одновременно с этим 
может происходить затруднение процесса индивидуа-
ции взрослеющего ребенка [17].

Теоретические модели и подходы к изучению 
детско-родительских отношений

В иностранной научной литературе нередко в каче-
стве теоретической основы для описания детско-роди-
тельских отношений применяется теория привязан-
ности [13; 16]. Автор теории Дж. Боулби полагает, что 
привязанность представляет собой мотивационную 
систему, которая возникает из защитной функции 
родительского отношения.

Для описания отношений между родителем и 
ребенком также применяется теория социального кон-
троля (I.F. Nye, T. Hirschi). Если теория привязанности 
объясняет, каким образом родители создают безопас-
ную базу для социализации своих детей, то теория 
социального контроля показывает, как родители убе-
регают своих детей от поведения, которое могло бы 
препятствовать их здоровому взрослению. Можно ска-
зать, что оба подхода подразумевают позитивный 
эффект привязанности детей к родителям, достигае-
мый однако посредством противоположных механиз-
мов («push and pull» — «толчок и удерживание») [7].

В некоторых работах для изучения семьи приме-
нялся системный подход [6; 15]. Согласно этому под-
ходу, жизнедеятельность семьи нельзя понимать как 
сумму индивидуальных действий каждого ее члена. 
Семья представляет собой сложную систему взаимос-
вязанных и взаимозависимых личностей, которые не 
могут рассматриваться в отрыве от нее. Структура 

семейной системы включает в себя супружескую, 
родительскую и сиблинговую подсистемы.

В рамках системного подхода встречается также 
циклическая модель Д. Олсона (D.H. Olson). Данная 
модель выделяет среди факторов жизнедеятельности 
семьи согласие и гибкость. Согласие относится к эмо-
циональной связи между членами семьи и отображает 
способ, с помощью которого семья находит баланс 
между разобщением и сплоченностью. Гибкость опре-
деляется как качество и выражение лидерства и орга-
низации, распределение ролей и стилей взаимодей-
ствия, характеризует способ, с помощью которого 
семья поддерживает стабильность.

Для описания отношений родителей и их взрослых 
детей применяются понятия теории индивидуации [22; 
25]. Индивидуация представляется как процесс последо-
вательного повышения от детства к взрослости уровня 
автономизации при стабильно высоком уровне привя-
занности. Привязанность описывается как уважение к 
родителям, желание им угодить, чувство долга по отно-
шению к семье. В то же время автономность характеризу-
ется независимостью от родительского влияния, автори-
тета. С точки зрения изменений в детско-родительских 
отношениях при переходе к взрослости процесс индиви-
дуации сопровождается установлением равных отноше-
ний между родителями и детьми. Изменения в отноше-
ниях усиливаются, когда дети покидают родительский 
дом, обретают независимость (экономическую и психо-
логическую) и устанавливают романтические отноше-
ния. Важную роль в успешном переходе к взрослой 
жизни играет баланс между борьбой за независимость от 
родителей и попыткой остаться с ними связанными.

Сравнительно недавно в изучении семей в старшем 
возрасте появился новый подход под названием меж-
поколенная амбивалентность. Этот подход возник из 
понимания сложности и многогранности отношений 
«родитель — взрослый ребенок» (M. Silverstein & 
R. Giarrusso). Доказано, что члены семьи испытывают 
друг к другу одновременно чувства любви и отторже-
ния. В работе B. Schwarz [2] показан амбивалентный 
характер помощи, которую оказывают взрослые дети 
(дочери) своим матерям. С одной стороны, оказывае-
мая помощь положительно связана с качеством отно-
шений и семейными ценностями, но, с другой сторо-
ны, — вызывает у дочерей чувство несправедливости и 
переживание чувства обязанности.

В качестве теоретического конструкта, объясняю-
щего взаимоотношения родителей и взрослых детей, 
применяются положения теории ролевой идентично-
сти в рамках направления символического интеракци-
онизма. В данной теории утверждается, что виды иден-
тичности, чувство самости и даже Я-концепция проис-
ходят из общественных отношений путем взаимодей-
ствия социальных ролей (P.A. Thoits). Так, выход на 
пенсию означает потерю профессиональной ролевой 
идентичности, которая является важным личностным 
образованием для взрослого человека, и пожилой оди-
нокий человек оказывается в условиях повышения 
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значимости родительской ролевой идентичности для 
самого себя.

Теория социо-эмоциональной селективности 
(L.L. Carstensen et al.) также подчеркивает увеличение 
ценности отношений с детьми для стареющих родите-
лей. Исходными для данной теории являются положе-
ния о том, что человек самостоятельно выбирает себе 
цели в жизни, исходя из контекста (имеется в виду 
хронологический возраст, ощущаемые пределы жиз-
ненного времени); выбранная жизненная цель опреде-
ляет поведение индивида. Так, в молодом возрасте, не 
ощущая конечности жизненного пути, человек отдает 
предпочтение целям, ориентированным на знания, а в 
пожилом — аффективно-ориентированным целям.

Модель «двойной динамики развития семьи» 
(G.A. Elder) предполагает изменения семейных взаи-
моотношений в ответ на индивидуальные изменения 
любого члена семьи. В то же время корректировка пат-
тернов семейного взаимодействия изменяет индивиду-
альную траекторию развития каждого члена семьи.

Факторы и типологии детско-родительских 
отношений

В иностранной литературе, посвященной воспита-
нию детей (parenting), фокус внимания исследователей 
чаще всего направлен либо на факторы детско-родитель-
ских отношений, либо на их типологии [1; 16; 20; 24].

В разное время при описании взаимодействия 
между родителями и детьми был выделен ряд факто-
ров, но ключевыми считаются поддержка и контроль, 
которые используются для оценки родительского 
поведения. С помощью фактора поддержки, который 
часто обозначается как теплота, отзывчивость, приня-
тие, любовь и т.д., может быть описано поведение 
родителя, результатом которого становится чувство 
комфорта у ребенка, ощущение принятия его со сторо-
ны родителей. Фактор контроля, иногда обозначаемый 
как требовательность, определяет соответствующие 
действия родителей по отношению к детям.

На основе двухфакторной модели «поддержка-кон-
троль» была создана типология стилей родительского 
воспитания (D. Baumrind, E.E. Maccoby & J.A. Martin), 
до сих пор не теряющая своей актуальности в научном 
мире. Авторами были описаны четыре стиля родитель-
ского воспитания: авторитарный (низкая поддержка, 
высокий контроль); попустительский (высокая под-
держка, низкий контроль); авторитетный (высокая 
поддержка, высокий контроль); отвергающий (низкая 
поддержка, низкий контроль).

В более современной работе M. Hoeve et al. [16] для 
определения стиля родительского воспитания по отно-
шению к подросткам использовались следующие 
измерения: привязанность (эмоциональная близость 
родителя); автономность (какими способами родитель 
вдохновляет ребенка на самостоятельность и незави-
симость); требования послушания (насколько роди-

тель сосредоточен на послушании своего ребенка); 
наказание (насколько родитель использует наказание 
для воспитания ребенка); игнорирование (пассивный 
ответ родителя на то, что ребенок переходит границы); 
отзывчивость (насколько родитель внимателен к раз-
личным сигналам ребенка).

В работе L.M. Popov, R.A. Ilesanmi [20] показано, 
что среди факторов, влияющих на взаимоотношения 
родителей и взрослых детей, выделяются: структура 
семьи (полная/неполная, нуклеарная/расширенная 
семья и т.д.), стиль воспитания, поведенческие харак-
теристики ребенка (темперамент, нормативность пове-
дения), гормональный фактор (наличие повышенного 
уровня тестостерона у отцов), социо-эмоциональный 
фактор (импульсивность отцов). Последние два факто-
ра чаще затрудняют детско-родительские отношения.

Отмечается, что факторы родительского воспита-
ния не стоит рассматривать по отдельности, поскольку 
взятые изолированно, они могут некорректно отра-
жать природу и динамику детско-родительских взаи-
модействий (T.G. O’Connor, R. Atwood et al.). Гораздо 
чаще при изучении родительского отношения к ребен-
ку используется многофакторный подход (D.B. Henry, 
P.H. Tolan & D. Gorman-Smith, J. Mandara).

Аналогично мультифакторным представлениям о 
природе детско-родительских отношениях, было пока-
зано, что вклад каждого из стилей родительского вос-
питания нельзя рассматривать как изолированный 
(B.K. Barber, S.L. Maughan, & J.A. Olsen).

В работе M. Matejevic et al. [15] показано, что пат-
терны функционирования семьи находят свое отраже-
ние в стиле родительского воспитания. Исходя из 
позиций системного подхода, супружеская и родитель-
ская подсистемы являются неделимыми, а для оценки 
вклада той или иной подсистемы необходимо опреде-
лить модель функционирования всей семьи. Ведущими 
факторами, определяющими модель семейного пове-
дения, оказались уравновешенная связь (cohesion) и 
уравновешенная гибкость.

Влияние внешних факторов 
на детско-родительские отношения

На детско-родительские отношения оказывают 
влияние такие внешние факторы, как возраст, пол, 
цвет кожи, классовая принадлежность, структура 
семьи [7].

Согласно исследованиям, проведенным в 80—90-е годы 
ХХ века в США, уровень близости отношений афроа-
мериканских студентов со своими родителями значи-
мо более высокий, чем у их светлокожих товарищей. 
Выявлено, что в семьях латиноамериканцев поколения 
являются наиболее сплоченными и менее склонными 
к конфликту; молодые люди азиатского происхожде-
ния обнаруживали низкий уровень семейного един-
ства и частые конфликты с родителями (выборка более 
пяти тысяч иммигрантов).
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Отмечается, что социальный класс (слой), к кото-
рому принадлежит семья, влияет на стиль родитель-
ского воспитания. Так, в своих работах A. Lareau при-
меняет понятие «совместного взращивания» 
(«concerted cultivation») для описания воспитания детей 
в семьях среднего класса. Передача жизненно важных 
умений (навыки аргументации, умение отстаивать 
личные интересы и т.д.) происходит в соответствую-
щей социальной среде, а усвоенные навыки помогают 
молодым людям в учебе и работе добиваться успеха на 
уровне своих родителей.

Дети бедных родителей и родителей из рабочего 
класса находятся в менее выгодном положении, 
поскольку родители зачастую взаимодействуют с деть-
ми, применяя принцип «достижения естественного 
взросления» («accomplishment of natural growth»), кото-
рый не включает ценности получения ребенком выс-
шего образования и хорошего рабочего места. Так, 
получив отказ в приеме на работу, молодой человек, 
воспитанный с использованием «совместного взращи-
вания», скорее всего, обратится к наемщику, чтобы 
оспорить отказ. Человек, выросший в условиях «дости-
жения естественного взросления», будет склонен к 
тому, чтобы принять отказ без возражений.

Отмечается, что представления родителей о каче-
стве детско-родительских отношений являются мак-
симально позитивными в то время, когда их дети 
проживают ранний, дошкольный возраст. После того, 
как ребенок идет в школу, представления родителей о 
взаимоотношениях с собственными детьми ухудша-
ются [19].

Относительно велика роль гендерного фактора в 
отношениях родителей с детьми [4]. Матери более 
тесно связаны с дочерями, чем с сыновьями; с насту-
плением ранней взрослости детей детско-родитель-
ские отношения улучшаются, причем эта зависимость 
проявляется сильнее во взаимодействии взрослого 
ребенка с матерью, чем с отцом (A. Thornton et al.). 
В исследовании (A.H. Eagly) показано, что дочери 
более зависимы от родителей, менее полагаются на 
себя в отношениях с матерями, чем сыновья. При этом 
утверждается, что пол ребенка не влияет на зависи-
мость детей от родителей [25]. Отмечаются количе-
ственные (время, проведенное вместе с детьми) и 
качественные различия в воспитательной практике 
матерей и отцов (T.M. Videon). Отцы склонны прояв-
лять заботу инструментального характера (помощь в 
деле, решение вопроса), а матери чаще проявляют 
эмоциональную заботу о ребенке.

В работах ряда авторов отмечается, что развод 
родителей отрицательно влияет на качество детско-
родительских отношений, и период плохих отноше-
ний может длиться до наступления ранней взросло-
сти у ребенка [6; 7; 20]. Была установлена связь 
между разводом родителей, качеством отношений с 
детьми и приспособлением диад (родитель — взрос-
лый ребенок) к рождению ребенка в молодой 
семье [6].

Особенности взаимоотношений родителей 
и взрослых детей

При переходе от отношений «родитель-подросток» 
к отношениям «родитель — взрослый ребенок» рас-
сматривают другие параметры, влияющие на эти отно-
шения. На смену половому и физическому созреванию 
приходят территориальная и экономическая сепара-
ция от родителей, романтические отношения, станов-
ление трудовой и родительской идентичности 
(A.L. Greene & A.M. Boxer). Претерпевают изменения 
родительские ожидания относительно контакта с деть-
ми, поддержки, совместной деятельности, выражения 
любви. Новые тенденции — увеличение эмоциональ-
ной близости между родителем и ребенком, снижение 
уровня конфликтности и интенсивности общения 
между родителями и детьми (A. Thornton et al.).

Исследование C.J. Copeland [7] показало, что при-
вязанность к родителям в юности оказывает не столь 
выраженное, но отрицательное влияние на обретение 
независимости взрослеющим ребенком, что идет враз-
рез с теориями привязанности и социального контро-
ля. Объяснение этого явления, вероятно, кроется в 
тенденции усиления гиперопеки со стороны современ-
ных родителей, которая не приводит к здоровой сепа-
рации. По мнению авторов исследования, независи-
мость детей достигается в равной степени и благодаря, 
и вопреки детско-родительским отношениям.

Согласно результатам исследования M. Zupancic et 
al. [25], по мере взросления детей снижается чувство их 
близости к матери. Однако в работе K.M. Nomaguchi 
[19] отмечено отсутствие значимой связи между воз-
растом ребенка, показателями общего счастья, самоо-
ценкой родителей. В том же исследовании было отме-
чено значение совместного проживания: у родителей, 
дети которых проживают отдельно, отмечались более 
высокие показатели счастья и самооценки по сравне-
нию с теми, кто проживает совместно. Можно гово-
рить о том, что уход из родительского дома — норма-
тивно ожидаемое событие в США.

В работе A.J. Howell [9] изучалось расстояние, на 
которое уезжают взрослые дети, покидая родительский 
дом. Взрослые дочери после ухода склонны проживать 
ближе к родителям, чем сыновья. Дети с худшим здо-
ровьем также селятся ближе к родителям, чем более 
здоровые дети. Было показано, что если взрослый 
ребенок проживает поблизости от родителей, то 
последние оказывают на него непосредственное влия-
ние. Дети с более высоким доходом при наступлении 
сепарации живут на более далеком расстоянии от 
своих родителей, чем дети с меньшим доходом.

В работе S. Koepke, J.J.A. Denissen [10] предложены 
модели траектории развития идентичности ребенка в 
зависимости от поведения родителей. Оптимальная 
модель предполагает частичную передачу полномочий 
от родителей к детям в течение подросткового возрас-
та. В этом случае новая форма взаимодействия между 
родителями и взрослеющими детьми зарождается на 
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пересечении их взрослых идентичностей и представля-
ет собой положительную эмоциональную связь, уваже-
ние к индивидуальности друг друга. Дезорганизованный 
вариант развития событий может иметь место в случае 
проблем в идентичности родителя/ей. Расхождение 
между ожиданиями родителей и реальностью может 
привести к тому, что дети будут действовать от имени и 
в интересах родителей с целью достижения их (роди-
тельских) ожиданий (delegation mode; H. Stierlin).

Родительское отношение оказывает влияние на 
принятие решения взрослых детей остаться или поки-
нуть родительский дом: дети охотнее останутся дома, 
когда они ощущают своих родителей партнерами; дети 
раньше будут покидать родительский дом, если роди-
тели проявляют авторитарный стиль общения [12]. 
Отмечается, что это особенно характерно для молодых 
женщин.

В работе M. Tanis et al. [23] изучается стадия ухода 
детей из родительской семьи. После наступления тер-
риториальной сепарации использование родителями 
социальных сетей, в которых также были зарегистри-
рованы и их дети, значительно возрастало, достигая 
пика через полгода после разделения, а затем снижа-
лось. Большая выраженность переживаний, связанных 
с уходом детей из семьи, связана с более частым 
использованием родителями интернета и социальных 
сетей для контакта с детьми.

Изучались стили разрешения конфликтных ситуа-
ций родителями и детьми, при этом учитывались шесть 
типов (три прямых — компромиссный, сотрудничаю-
щий, прямое соперничество, три косвенных — избега-
ющий, уступающий и непрямое соперничество 
(L.K. Guerrero, P.A. Andersen). Родители чаще исполь-
зовали компромиссный, сотрудничающий и уступаю-
щий типы поведения, в то время как дети — соперни-
чество и избегание [13]. Результаты объяснялись 
«эффектом зрелости», когда родители как более опыт-
ные личности в состоянии конфликта лучше контро-
лируют негативные эмоции.

В другой работе получены результаты о влиянии 
супружеского статуса и пола взрослого ребенка на 
отношения с родителями [21]. Так, неженатые или раз-
веденные взрослые дети чаще помогали и поддержива-
ли своих родителей, чем женатые. Согласие в детско-
родительских отношениях отмечалось чаще между 
матерью и ребенком, либо между родителем и ребен-
ком одного пола (мать-дочь, отец-сын).

Использование модели межпоколенной общности 
(V.L. Bengtson & R.E.L. Roberts, W.S. Aquilino) позволи-
ло показать, что качество детско-родительских отно-
шений с наступлением ранней взрослости у детей 
улучшается, особенно если дети имеют собственную 
семью. В этом случае родители ощущают большую 
близость к детям, проводят с ними больше свободного 
времени, отмечается меньшее количество конфликтов 
и проявлений контролирующего поведения. Эффект 
супружеского статуса детей на отношения с родителя-
ми может быть объяснен тем, что часто родители при-

нимают участие в свадебных приготовлениях, то есть 
становятся в некотором роде «проводниками» для 
своих детей во взрослую семейную жизнь. Однако 
родители взрослых детей отмечали снижение качества 
взаимоотношений с собственными детьми, ставшими 
родителями, а именно: уменьшение эмоциональной 
близости, увеличение конфликтности и борьба за 
власть в отношениях с детьми (внуками).

Развод в родительской семье оказывает влияние на 
детско-родительские отношения: разведенные отцы 
реже общаются с детьми и помогают им, чем женатые 
[7; 20]. Расторжение брака сильнее влияет на отноше-
ния «отец — взрослый ребенок», чем на отношения 
ребенка с матерью.

Некоторые методологические вопросы изучения 
отношений родителей и взрослых детей

Для изучения детско-родительских отношений 
важным является использование диадического анали-
за, при котором обработке подвергаются ответы и 
родителей, и детей. Так, при исследовании конфликт-
ного поведения в семье родители чаще, чем дети обна-
руживали безопасный тип привязанности, что связы-
валось с «эффектом опыта отношений» [13]. 
Применение анализа диады «ребенок-взрослый» 
можно встретить и в более ранних работах (A. Thornton 
et al.; W.S. Aquilino и т.д.).

Было замечено, что родители и дети по-разному 
воcпринимают связь между поколениями, что в итоге 
дало свет новому подходу к изучению детско-роди-
тельских отношений — модели межпоколенной общ-
ности (intergenerational solidarity). Следствием различ-
ного восприятия, или разрыва между поколениями 
(generation gap) является то, что родители склонны 
более позитивно оценивать взаимоотношения с деть-
ми, чем дети. Объяснение этого явления в США тако-
во: восприятие межпоколенных отношений может 
систематически искажаться мотивационными харак-
теристиками отдельного участника этих отношений 
(V.L. Bengtson & J.A. Kuypers). Природа искажения — в 
различии возрастных ценностей и мотивирующих 
предпосылок для разных периодов развития. Младшее 
поколение ощущает меньшую близость со старшими 
членами семьи из-за желания независимости и сни-
женного участия в жизни родителей. Старшее поколе-
ние находится в поисках генеративности и чаще стре-
мится к сохранению преемственности поколений и 
участию в жизни детей. С возрастом разница интере-
сов и мотивов родителей и детей нивелируется.

Тем не менее, лишь в отдельных исследованиях 
используются данные о диаде «родитель-ребенок», с 
учетом точек зрения обоих поколений [19]. Гораздо 
чаще исследования основываются на данных, полу-
ченных только при опросе детей [7; 8; 19; 25], реже — 
только родителей взрослых детей [23]. Вероятно, при-
чина кроется в доступности получения эмпирического 
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материала. При этом степень вклада данных обоих 
поколений в детско-родительские отношения пока 
неясна.

Для получения данных, которые более полно опи-
сывают процессы, происходящие в динамике, в раз-
витии, проводятся лонгитюдные исследования [7; 11; 
16] наряду с исследованиями методом «поперечных 
срезов» [8].

Результаты исследований показывают, что практи-
ка родительского воспитания и качество детско-роди-
тельских отношений различаются по отношению к 
первенцу и к последующим детям (K.B. Guzzo, H. Lee). 
Так, для определения благополучия родителей за кри-
терий определения стадии родительского цикла был 
взят возраст старшего ребенка, поскольку взаимодей-
ствие со вторым и последующими детьми является 
менее значимым для формирования родительского 
отношения, чем с первенцем [19].

Выводы

1. Исследователями отмечается важность отноше-
ний «родитель — взрослый ребенок» для качества 
жизни современной семьи, а также растущее значение 
этих отношений на фоне демографических изменений 
последних десятилетий в некоторых странах (США, 
ФРГ) [4; 5; 11; 13; 20].

2. В современной науке зарождающаяся взрос-
лость» («emerging adulthood») — это не только отдель-
ный период развития (примерно от 18 до 25 лет), но и 
широкая область исследований, включающая в себя 
также и детско-родительские отношения в этот пери-
од. Отмечаются некоторые особенности этого возраста 
[3], приводятся данные, отражающие актуальную ситу-
ацию, наблюдаемую в семьях с взрослеющими детьми 
[17; 18; 25].

3. Среди теоретических подходов и моделей, при-
меняющихся для описания взаимоотношений родите-
лей и взрослых детей, есть такие, в которых фокус 
внимания находится на ребенке, — это теория индиви-
дуации, теория привязанности и т.д. [7; 13; 16; 25].

Также в этой области имеется группа подходов, 
которые сосредотачивают внимание на обоих участни-
ках взаимодействия, на семье в целом, — например, 
системный подход, модель межпоколенной амбива-
лентности и др. [15]. Именно эта группа подходов 
представляется более адекватной для исследования 
взаимоотношений между родителями и их взрослею-
щими детьми.

4. При всем многообразии выделяемых факторов 
отношений «родитель — взрослый ребенок», [1; 15; 16; 
20], основной для классификации стилей родительско-
го воспитания продолжает оставаться двухфакторная 
модель (E.E. Maccoby & J.A. Martin), которая включает 
в себя принятие (любовь) по отношению к детям и 
контроль (требования) со стороны родителей. В зави-
симости от соотношения принятия и контроля выде-

ляют авторитарный, авторитетный, отвергающий и 
попустительский стили воспитания (D. Baumrind, 
E.E. Maccoby & J.A. Martin). Эталонным стилем вос-
питания считается авторитетный, остальные являются 
искажением адекватных отношений двух взрослых 
людей между собой «на равных». Стоит отметить, что 
зачастую статистическая проверка факторов детско-
родительских отношений выявляла их корреляцию 
между собой, что, с одной стороны, говорит в пользу 
идеи о невозможности изоляции факторов друг от 
друга, а с другой стороны, является предпосылкой для 
того, чтобы считать отдельно взятый стиль семейного 
воспитания смешанным.

5. Описана группа внешних факторов (возраст, пол, 
цвет кожи, классовая принадлежность, структура 
семьи), оказывающих влияние на взаимоотношения 
родителей и их взрослых детей [7; 19; 20]. Несмотря на 
некоторую противоречивость данных о силе и характе-
ре их влияния на детско-родительские отношения, 
самыми важными параметрами считаются пол участ-
ников отношений и структура семьи. Совершенно 
ясно, что данные факторы должны учитываться при 
проведении исследования.

6. Выявлены некоторые закономерности взаимо-
отношений «родитель — взрослый ребенок». 
Вступление ребенка во взрослую жизнь сопровожда-
ется улучшением качества его отношений с родите-
лями. Особенно значимым оказался фактор совмест-
ного проживания: родители, проживающие раздель-
но с взрослыми детьми, имели более высокие пока-
затели психологического благополучия [19]. Наряду 
с этим, изменение характера проживания детей 
выступало следствием типа имеющихся взаимоотно-
шений с родителями [12]. Важным негативным фак-
тором отношений «родитель — взрослый ребенок» 
могут выступать проблемы идентичности одного из 
родителей [10]. Наличие или отсутствие собствен-
ных детей у взрослых детей также оказывает влияние 
на их взаимоотношения со своими родителями 
(W.S. Aquilino). Среди тенденций в типологии стилей 
семейного воспитания отмечают повышение часто-
ты гиперопекающего поведения со стороны совре-
менных родителей [7].

7. Диадический подход представляется наиболее 
подходящим для определения характеристик взаимо-
действия родителей и детей [13]. Установлены систе-
матические различия во взглядах на отношения со 
стороны родителей и детей (generation gap, 
W.S. Aquilino), однако при этом не существует модели, 
четко характеризующей вклад каждой стороны. По 
этой причине для определения характеристик, имею-
щих одностороннюю направленность (родительское 
отношение, родительская позиция и т.д.), целесоо-
бразно задействовать данные, полученные при опросе 
родителей. При этом информация о количестве и 
порядке детей, наряду с социальными факторами, 
может быть важной для объяснения обнаруженных 
закономерностей.
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Traditionally scientific literature presents many investigations on relationship between parents and children of age 
from a newborn child to a teenager. This paper presents an overview of foreign literature on the relationship between 
parents and children in the period of their transition into adulthood. First, attention is paid to the importance of 
these relations and to some peculiarities of the period of children becoming adults and separating from parents. Some 
approaches and models used to describe the relationship of parents and adult children are considered; the factors that 
determine the differences in relations between children and their parents at the period indicated, as well as various 
typologies of these relationships, are analized. Some patterns of child-parent relationships during this period of fam-
ily development are described. The methodological features of conducting research on child-parent interactions are 
indicated. The conclusions made on the ground of this literature review may be helpful when carrying out scientific 
investigation or during family counseling practice.

Keywords: parent-adult child relationship, emerging adulthood, separation, control, parenting style.
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В статье рассматривается проблема детско-родительских отношений в семьях эмигрантов, переехавших 
на постоянное место жительство в Германию. Отличаются ли отношения к детям у родителей, которые 
воспитывают своих детей в измененной культурной среде? Есть ли общие черты в отношении русскоязыч-
ных и немецкоязычных родителей к своим детям? Для ответов на эти вопросы проведено пилотажное 
эмпирическое исследование, в основу которого положен метод исследования структуры родительского 
отношения, разработанный Е. Смирновой и М. Соколовой (Быковой). В исследовании приняло участие 
две группы испытуемых. Первую группу составили 30 русскоязычных мам и 1 папа детей раннего и 
дошкольного возраста. Во вторую группу вошло 17 немецкоязычных родителей. Было выявлено, что в 
родительском отношении русскоязычной группы доминирует личностное отношение. При этом немецко-
язычные родители склонны относиться к ребенку более эмоционально-сдержанно, четче и яснее выражать 
собственные желания и потребности. В этой группе превалирует автономный стиль воспитания. 
Русскоязычные родители, воспитывающие детей в Германии, чаще используют те же стили, что и родите-
ли, воспитывающие своих детей-дошкольников в России.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, родительское отношение, личностное начало, пред-
метное начало, стили родительского поведения, ценностные установки родителей, эмиграция.
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В своей консультативной практике в Германии я 
часто сталкиваюсь с двумя группами проблем. 
Русскоязычные родители жалуются на трудности нала-
живания контакта с воспитателями и администрацией 
детского сада, на несоответствие ожиданий и того, что 
реально происходит в детском саду. В свою очередь, 
сотрудники и руководство немецких детских садов гово-
рят о своем непонимании как стратегий, так и конкрет-
ных приемов воспитания в среде русскоязычных родите-
лей. Они апеллируют помимо знаний теории и практики 
воспитания к своему родительскому опыту и опыту 
других немецкоязычных родителей и отмечают разницу в 
ответах на повседневные вопросы.

Как одевать ребенка на прогулку? Что должно быть 
на завтрак и на обед? Может ли ребенок с небольшой 
температурой и насморком находиться среди других 
детей в саду? Как реагировать, если ребенок капризнича-
ет? Нужно ли учить ребенка читать и писать до школы 
или оставить его играть? Может ли ребенок сам решать, 
что и как он будет делать, надевать, есть?

За различными ответами на эти вопросы кроются 
различные воспитательные позиции, различные отноше-
ния к ребенку.

Как справедливо отмечают Е. Смирнова и 
М. Соколова, проблематика детско-родительских 
отношений актуальна на протяжении развития психо-
логической науки [8]. Особое звучание она обретает в 
современном мире, для которого характерны глобаль-
ные социально-экономические изменения, выражаю-
щиеся в том числе в увеличении масштаба миграцион-
ных процессов [5]. Люди, рожденные в одной стране, 
меняют место жительства, переезжают, длительное 
время живут в другой стране, обретают вторую (или 
третью) «родину» и в вынужденно-измененном куль-
турном пространстве воспитывают своих детей.

Психологические проблемы мигрантов носят ком-
плексный характер и проявляются во всех сферах 
личности, но, прежде всего, они влияют на эмоцио-
нально-волевую составляющую личности, систему 
ценностей [6].

В случае неуспешной интеграции мигранты чувству-
ют себя буквально выброшенными из жизни общества, 
что негативно влияет на их самооценку (там же). 
Неуспешная интеграция также сказывается и на качестве 
детско-родительских отношений, увеличивается количе-
ство конфликтов, родители могут оказать меньше под-



64© 2017 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2017 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Kotliar (Korepanova) I.A.
Study of the structure of the attitude to children in Russian-

speaking and German-speaking parents living in Germany
Journal of Modern Foreign Psychology

2017. Vol. 6, no. 2, pp. 63—71.

Котляр (Корепанова) И.А.
Опыт исследования структуры отношения к ребенку 
у русскоязычных и немецкоязычных родителей...
Современная зарубежная психология
2017. Том 6. № 2. С. 63—71.

держки ребенку или ребенок не принимает поддержку от 
своих родителей-«неудачников» (если процессы интегра-
ции родителей в новой среде проходят неуспешно или 
являются таковыми с точки зрения детей). Н. Хрусталевой 
было установлено, что, например частота конфликтов 
между родителями и детьми увеличивается в 5—6 раз в 
первый период эмиграции [9].

С точки зрения W. Sćss, в ситуации эмиграции тра-
диционные ценности и представления о воспитании 
подвергаются сомнению; это приводит к тому, что 
родители испытывают неуверенность и тревоги, их 
представления о том, каким должно быть воспитание, 
подвергается ими самими сомнению. В результате 
могут возникать экзистенциональные кризисы и кри-
зисы идентичности [17].

L. Herwartz-Emden считает, что характер воспита-
ния в ситуации миграции определяется с одной сторо-
ны национальными традициями и имеет функцию 
поддержки и защиты национальной идентичности, а с 
другой — позволяет осуществляться интеграции. 
В норме эти две тенденции должны быть сбалансиро-
ваны. Особая роль в соблюдении и поддержании 
баланса, по данным L. Herwartz-Emden, отводится 
матери, которая с одной стороны является проводни-
ком традиций, а с другой обеспечивает в семье возмож-
ность «выхода за границы», знакомство и принятие 
ценностей общества, в котором семья живет в реаль-
ном времени и месте [11].

Интересным представляется исследование 
B. Nauck, который обнаружил, что матери-мигрантки, 
выходцы из Турции и проживающие в Германии, опре-
деляют свои воспитательные установки и следуют им 
более жестко, нежели немки или турчанки, воспитыва-
ющие своих детей в Германии или Турции. Они более 
последовательны в передаче традиционных ценностей, 
больше опекают и контролируют своих детей [14].

Особое звучание проблема миграции имеет в груп-
пе немецких переселенцев. В странах Советского 
Союза они были «немцами», а приехав в Россию, ока-
зались «русскими», ни там, ни тут не ощущающими 
себя на родине.

Эмпирическое исследование материнских устано-
вок по отношению к подросткам показало, что матери, 
приехавшие вместе со своими детьми-дошкольниками 
в Германию и прожившие там более 7 лет, демонстри-
руют больше заботы по отношению к своим детям, 
спектр контролирующих действий представлен от 
опеки до ригидных действий, присутствуют наказания 
за отступления от правил и т.п. При этом авторитар-
ный стиль воспитания встречается редко. В интервью 
родители отмечали, что они никак не могут влиять на 
своих детей, им остается только волноваться и контро-
лировать, понимая при этом, что контроль ни к чему 
не приведет [13].

В сравнительном исследовании родительских уста-
новок матерей и отцов-бурятов, живущих на исконных 
землях и переехавших в другие регионы России, было 
выявлено, что матери не изменяют своего стиля в зави-

симости от места проживания, для них типичны сим-
биотические отношения с детьми, а отцы более зави-
симы от социокультурного окружения, они изменяют 
стиль отношений в сторону сближения с титульным 
этносом [1].

А. Николаева и О. Защиринская провели анализ 
детско-родительские отношения в семьях так называе-
мых трудовых мигрантов. Ими обнаружено, что под-
ростки в семьях трудовых мигрантов относятся к своим 
родителям с меньшим доверием, чем сверстники из 
семей, не имеющих опыт миграции, а также пережива-
ют воспитательные воздействия родителей как непо-
следовательные. В целом отношения в семьях трудо-
вых мигрантов менее доверительные и более кон-
фликтные [4].

В исследовании особенностей родительского отно-
шения в семьях вынужденных переселенцев с Украины 
было выявлено, что ребенок находится в центре вни-
мания семьи, которая стремится к максимальному 
удовлетворению его потребностей; здесь господствует 
такой стиль воспитания, как потворствующая гипер-
протекция (высокие баллы по параметрам шкалирова-
ния «гиперпротекция», «потворствование», «недоста-
точность обязанностей ребенка»), что способствует 
развитию демонстративных (истероидных) и гипер-
тимных черт личности ребенка [2].

Приведенный выше краткий обзор исследований 
наглядно показывает, что ситуация миграции оказыва-
ет определенное влияние на детско-родительские 
отношения, но этот характер влияния не прямой и 
опосредован множеством факторов.

Не ставя перед собой задачу изучения механизмов 
влияния миграции на особенности детско-родитель-
ских отношений, мы ограничили свой исследователь-
ский интерес изучением того, какова сравнительная 
феноменология родительского отношения к детям в 
среде эмигрантов (русскоязычных) и титульного этно-
са (немцев).

Так как предметом исследовательского интереса 
стал вопрос специфики отношения родителей к детям 
в мультикультурной (прежде всего — немецкой и рус-
ской) среде в особой ситуации миграции, где родители 
и дети были рождены и воспитываются в двух разных 
культурах (рождены в СССР или постсоветском про-
странстве и воспитывают своих детей в Германии), — 
дадим характеристику русскоязычному населению 
Германии.

Оно неоднородно и состоит из двух больших 
групп — это так называемые немецкие переселенцы 
(этнические немцы, чьи предки оказались на терри-
тории России или Казахстана и члены их семей) — 
всего 4,5 миллиона человек [15] и это «контингент-
ные беженцы» (граждане СССР и постсоветских госу-
дарств еврейской национальности и члены их 
семей) — более 210 тыс. человек). Студенты, молодые 
ученые, оставшиеся после обучения или различных 
стипендиальных или грантовых программ на посто-
янное жительство в Германии, составляют незначи-
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тельную группу мигрантов и точных достоверных 
данных об их количестве нет.

В целом группа мигрантов из стран бывшего 
Советского Союза составляет 13% от всех мигрантов, 
живущих в Германии [10].

В семьях мигрантов можно выделить две тенден-
ции, одна из которых выражается в интеграции в 
немецкую культуру с одновременным сохранением 
русской культуры и прежде всего поддержки русского 
языка, а вторая — в переходе к немецкой культуре и 
вытеснении русской культуры и языка из повседнев-
ной жизни.

В нашем исследовании приняли участие русскоя-
зычные респонденты, в семьях которых ярко проявля-
ется первая тенденция.

В нашем поисковом эмпирическом исследовании 
был использован методологический и методический 
аппарат изучения структуры и динамики родитель-
ского отношения (РО), разработанного Е. Смирновой 
и М. Соколовой (Быковой) [7; 8]. С их точки зрения 
«специфика родительского отношения заключается в 
двойственности и противоречивости позиции роди-
теля по отношению к ребенку. С одной стороны, это 
безусловная любовь и глубинная связь, с другой — это 
объективное оценочное отношение, направленное на 
формирование ценных качеств и способов поведе-
ния» [7, с. 6].

Эти противоречивые позиции авторы предлагают 
обозначать как предметное (частичное) и личностное 
(целостное) начала, которые образуют две составляю-
щие каждого конкретного отношения, в котором 
может преобладать то или иное начало. Авторы так же 
предлагают выделять ценности и установки совре-
менных родителей: 1) общение и коммуникативные 
навыки; 2) морально-нравственное развитие, 
3) интеллект и умственное развитие ребенка; 4) воле-
вое развитие; 5) развитие произвольности; 6) цен-
ность здоровья.

Эти ценности характерны для предметного отноше-
ния. В личностном отношении разделение на конкрет-
ные ценности отсутствует. Помимо этого авторами 
были выделены и описаны семь вариантов родитель-
ского поведения (стиля): строгий, объяснительный, 
автономный, компромиссный, содействующий, ситуа-
тивный и потакающий.

Сбор данных производился с помощью анкеты, 
содержащей вопросы, предполагающие открытые 
ответы на вопросы, описывающие те или иные про-
блемные ситуации, отражающие типичные случаи вза-
имодействия родителя с ребенком, реакции на поведе-
ние ребенка. В анкете содержатся два типа вопросов 
или утверждений в виде незаконченных предложений: 
на определение выраженности личностного и пред-
метного начала в родительском отношении и выявле-
ния стиля воспитания ребенка.

В нашем поисковом исследовании приняло уча-
стие 48 родителей. В первую группу вошел 31 чело-
век — русскоязычные родители-мигранты, переехав-

шие жить в Германию на постоянное место житель-
ство, чьи дети были рождены в Германии и воспиты-
ваются в этой стране; во вторую группу вошло 
17 немецкоязычных родителей, рожденные в 
Германии и чьи дети были рождены и воспитываются 
все время в этой стране.

Дадим подробную характеристику обеим группам.
Первую группу составили 30 женщин и 1 мужчина 

(средний возраст 35,6), воспитывающие 17 мальчиков 
и 12 девочек (в двух анкетах пол не был указан), сред-
ний возраст 4,3 года. В 16 семьях воспитывается по 
2 ребенка, в 10-ти — по 1 ребенку, в трех семьях — по 
три ребенка, в двух анкетах количество детей не указа-
но. Две женщины не состоят в браке и живут вдвоем с 
ребенком. Все семьи не живут с другими родственни-
ками под одной крышей. В 20 семьях только русский 
язык является языком семьи, в 11 семьях вторым, 
дополнительным языком (языком отца) является 
английский, итальянский или французский, в четырех 
семьях язык отца немецкий. В четырех анкетах язык 
отца не был указан. 27 родителей имеют высшее обра-
зование, 2 — среднее специальное образование, 2 не 
указали своего образования.

Вторую группу составили 11 женщин и 6 мужчин 
(средний возраст 35,1), воспитывающие 8 девочек и 
9 мальчиков, средний возраст 4,8 лет. 7 семей воспиты-
вает двух детей, в 5-ти семьях по 1 ребенку, в одной 
семье — 3 и еще в одной семье — 4 ребенка, в 3-х семьях 
количество детей не указано. 8 родителей имеют выс-
шее и 9 родителей среднее профессиональное образо-
вание. Один родитель воспитывает ребенка без супру-
га. Два отвечавших отца воспитывают своих детей с 
русскоговорящими матерями (но основным языком 
является немецкий). В одной семье помимо немецкого 
присутствует итальянский язык.

Мы проводили анализ данных внутри каждой груп-
пы, а также сравнения между группами. Проводился 
подсчет количества ответов, при этом мы учитывали, 
что на часть вопросов не было дано ответа или было 
дано несколько ответов. Параметр «представленность 
личностного/предметного начал» рассчитывался 
индивидуально для всех респондентов как процентная 
доля ответов каждого класса к общему количеству 
заданных вопросов. Так же рассчитывались параметры 
«Ценности» и «Стиль воспитания». Определение ста-
тистически значимых различий производилось с помо-
щью t-теста.

В группе русскоязычных родителей превалирует 
представленность личностного начала (рис. 1), разли-
чия между личностным и предметным началом стати-
стически значимы (p < 0,01). Это отражает тенденцию, 
обнаруженную Е. Смирновой и М. Соколовой 
(Быковой) [7]. Чаще всего родители дошкольников 
хотят видеть своих детей счастливыми, жизнерадост-
ными. Утверждение «Вам хотелось бы, чтобы Ваш 
ребенок стал более...» многие родители продолжали 
следующими словами: «мой ребенок прекрасен», «мой 
ребенок меня вполне устраивает», «я довольна».
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В группе немецкоязычных родителей картина 
несколько иная. Предметное начало превалирует, но 
различия между двумя началами статистически не зна-
чимы (рис. 2).

Немецкоязычные родители хотят видеть своих 
детей счастливыми, радостными, успешными, хорошо 
интегрированными в обществе, умелыми. При этом 
они формулируют свои ожидания и свои отношения к 
детям более конкретно, обозначая сферы деятельности 
(умел постоять за себя в конфликтной ситуации, не 
растерялся в новой обстановке, умел свободно думать 
и постоять за себя, реализует свои способности).

Различия между частотой проявления личностного 
начала, а также предметного начала в обеих группах 
статистически значимы (p < 0,001 и p < 0,01 соответ-

ственно). Эта тенденция отчетливо прослеживается на 
рис. 3.

Можно сказать, что отношение немецкоязычных 
родителей более операционализировано, и это четче выра-
жено в формулировках: «растет без особых проблем и не 
требует сверх-внимания», «говорит мне, что меня любит», 
«хорошо говорит», «самостоятельный и с удовольствием 
осваивает новые умения и навыки». Отношение русскоя-
зычных родителей более эмоционально-заряжено и 
менее дифференцировано: «чтобы рос умным», «был в 
будущем успешным», «радовал меня и папу».

В целом эта тенденция выражена при анализе цен-
ностей (рис. 4), выделяемых родителями. Между груп-
пами немецкоязычных и русскоязычных родителей ста-
тистически значимые различия (p < 0,01) обнаружены 
при частоте проявления ценности общения, морально-
нравственных качеств и произвольности (они более 
ярко представлены в группе русскоязычных родителей).

По данным Е. Смирновой и М. Соколовой, для 
российских родителей ценность интеллекта была 
достаточно высока и оставалась таковой на протяже-
нии всего детства, максимального значения достигая к 
младшему школьному возрасту [7].

В нашей выборке в обеих группах ценность интел-
лекта совсем незначительна и по проявлению уступает 
только ценности общения. В подавляющем большин-
стве случаев повседневная жизнь немецких дошколь-
ников свободна от дополнительных развивающих 
занятий. Родители стремятся, чтобы их дети посещали 
детский сад, имели партнеров по игре, занимались 
спортом (чаще всего вместе с родителями в так называ-
емых спортивных обществах). В детских садах также 
значительное внимание уделяется свободной игре и 
собственным инициативным действиям детей [3]. 
Общую позицию прекрасно, на наш взгляд, сформули-
ровала одна из директоров немецкого детского сада: 
«Наша цель — помочь ребенку прожить детство во всей 
его полноте. В детстве нет умных и глупых. Есть 
любознательные и любопытные, играющие и фантази-
рующие. Детство — для игры и радости. А учиться, 
упражнять свой интеллект дети будут в школе».

Одна из причин недовольства русскоязычных роди-
телей немецким детским садом — отсутствие в нем раз-
вивающих занятий и преобладание игры. Опыт, полу-
ченный в собственном детстве или опыт воспитания в 
России, не совпадает с опытом воспитания в Германии 
и это является одним из факторов фрустрации.

Именно родители, а не дети демонстрируют труд-
ности привыкания к детскому саду.

На рис. 4 отчетливо видно, что ценность 
«Произвольность» наиболее проявлена среди предме-
ных ценностей (по данным Смирновой и Соколовой — 
на втором месте). В своих ответах родители обеих 
групп писали о том, что им важно, чтобы дети умели 
подчиняться общим правилам, были интегрированы в 
детский коллектив, играть по правилам игры, отвечать 
за свои поступки, то есть умели контролировать свое 
поведение.

Рис. 2. Представленность личностного и предметного 
начал РО, 2 группа (% от общего количества вопросов)

Рис. 1. Представленность личностного и предметного 
начал РО, 1 группа (% от общего количества вопросов)

Рис. 3. Представленность личностного и предметного 
начал РО в двух группах (% от общего количества вопросов)
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Интересно, что произвольность в отечественной 
психологии рассматривается как одно из новообразо-
ваний дошкольного возраста. Русско- и немецкоязыч-
ные родители ожидают от своих детей, что в этом воз-
расте дети будут владеть своим поведением.

По данным Е. Смирновой и М. Соколовой на пер-
вом месте среди ценностей родители дошкольников 
выделяют ценность самостоятельности и инициатив-
ности [7].

В нашей выборке эта ценность занимает второе 
место среди предметных ценностей (различия в про-
явлениях у русскоязычных и немецкоязычных респон-
дентов статистически не значимы). То, что произволь-
ность ценится родителями выше, нежели самостоя-
тельность и ициниативность, может быть объяснено 
требованиями повседневной жизни, прежде всего в 
детском саду: только соблюдая определенные правила, 

ты можешь проявлять инициативность. Воспитатели 
постоянно за этим следят, обсуждают эту ситуацию с 
родителями. Зачастую именно тема «Умеет ли ребенок 
соблюдать правила» становится темой бесед с родите-
лями, им даются советы по тому, как помочь ребенку 
быть свободным и инициативным, не нарушая границ 
других людей и общих правил.

Вслед за Е. Смирновой и М. Соколовой проана-
лизируем выраженность стилей родительского отно-
шения.

На рис. 5 мы видим, что выраженность проявления 
содействующего, ситуативного, потакающего и авто-
номного стилей в двух группах различны (уровень 
статистической значимости p < 0,001). Особенно обра-
тим внимание на то, что если в группе русскоязычных 
родителей наиболее распространен содействующий 
стиль воспитания, а также объяснительный, то для 

Рис. 5. Распределение выраженности стилей родительского отношения в двух группах (% от общего количества вопросов)

Рис. 4. Распределение родительских ценностей в двух группах (% от общего количества вопросов)
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группы немецкоязычных родителей после объясни-
тельного второй по популярности — автономный.

Преобладание объяснительного стиля согласуется с 
данными Е. Смирновой и М. Соколовой. Этот стиль вме-
сте с содействующим являются ведущими в российской 
выборке на протяжении всего онтогенеза [7; 8]. Родители 
стремятся установить партнерские отношения с ребен-
ком, советоваться с ним, учитывать его мнение во многих 
вопросах. Внешне это может выглядеть как потакание 
детям, подстройка под их интересы и неспособность 
родителей отстоять свою позицию. Родители многослов-
но и всесторонне объясняют то, что должно быть сдела-
но, почему это должно быть сделано и т.п.

Эта ситуация часто выступает предметом научно-
популярных статей немецких СМИ. Нередко встреча-
ются статьи с достаточно провокативными заголовка-
ми «У детей — все права, а у родителей — только обя-
занности» [16], в которых журналисты обсуждают 
современные тенденции воспитания — передачу ответ-
ственности за происходящее ребенку через его всесто-
роннее и часто не соответствующее возрасту информи-
рование.

Обратим внимание на второй интересный факт — 
практически полное отсутствие автономного стиля в 
группе русскоязычных родителей и второе место в 
группе немецкоязычных родителей.

В исследованиях Е. Смирновой и М. Соколовой 
автономный стиль «уступает» строгому и потакающе-
му, по нашим данным в русскоязычной группе — толь-
ко компромиссному. Е.О. Смирнова и М.В. Соколова 
так характеризуют автономный стиль: «родитель не 
навязывает решение ребенку, позволяя ему самому 
найти выход из сложившейся ситуации, предоставляя 
ему максимум свободы в выборе и принятии реше-
ния...» [7, с. 9]. Такое отношение предполагает, что 
родители уверены в своей позиции, в своей стратегии, 
в своих отношениях с ребенком. Как мы отмечали 
выше, родители-эмигранты, наоборот, не уверены в 
своих родительских позициях. Вероятно, именно эту 
тенденцию нам удалось обнаружить.

Итак, треть немецкоязычных родителей придержи-
ваются автономного стиля. Объяснений этому факту 
может быть очень много и их поиск выходит за рамки 
нашей работы.

Наблюдения в повседневной жизни, анализ 
нашей деятельности в качестве психолога-консуль-

танта и психотерапевта, наблюдение за взаимодей-
ствием воспитателей с детьми и воспитателей с 
родителями по отношению к ребенку показывают, 
что многие родители с самого начала выстраивают с 
ребенком отношения независимости, учат ребенка 
рассчитывать на свои силы (а не на помощь родите-
лей). Родители подчеркивают, что они и дети — авто-
номные, независимые субъекты отношений, само-
стоятельно несущие ответственность за свои поступ-
ки и их последствия.

Обратим внимание лишь на данные, полученные в 
масштабном психологическом и социологическом 
исследовании, сравнивающем отношения к детям в 
немецких семьях и семьях мигрантов. Только 10% нем-
цев считают, что одна из обязанностей детей — помо-
гать им в старости (и 35% немецких переселенцев). 
6,9% отцов и 9,3% матерей-немцев считают, что дети 
не оставляют времени для реализации собственных 
интересов (соотв. 16,3% отцов и 19,3% матерей — пере-
селенцев). Эти цифры дополнительно иллюстрируют 
наше наблюдение — родители-немцы позиционируют 
себя более независимо по отношению к своим детям и 
ожидают от них того же [12].

Нашей целью мы видели представление некоторых 
эмпирических данных, иллюстрирующих особенности 
родительских отношений в среде эмигрантов по срав-
нению с титульным этносом.

Мы выявили, что среди русскоязычных родителей, 
воспитывающих детей в Германии как и среди родите-
лей, воспитывающих детей в России, превалирует лич-
ностное начало в отношении к ребенку (а у немецкоя-
зычных родителей — предметное).

Более детальный анализ ценностей показал, что 
русскоязычные родители более «близки» к немецкоя-
зычным. Следует отметить, что для российских роди-
телей имеет высокую ценность интеллект, для других 
исследуемых групп на первый план выступает цен-
ность произвольности.

С точки зрения преобладания стилей воспитания 
была обнаружена общая тенденция — широкая пред-
ставленность объяснительного стиля, — и выявлены 
отличия: для русскоязычных родителей наиболее 
характерен содействующий стиль, а для немецкоязыч-
ных — автономный.

Безусловно, проблема требует дальнейшего углу-
бленного внимания исследователей.

Благодарность
Выражаю признательность доктору педагогических наук К. Хинце (Университет Потсдама, Германия) и канд. психол. наук 
А. Поршневу (ВШЭ, Н.Новгород) оказавшим неоценимую помощь в сборе материалов исследования. Материал статьи 
собран в рамках исследования, выполненного при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта и под руководством про-
фессора, доктора педагогических наук Х. Гист (Университет Потсдама, Германия).



69© 2017 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2017 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Kotliar (Korepanova) I.A.
Study of the structure of the attitude to children in Russian-

speaking and German-speaking parents living in Germany
Journal of Modern Foreign Psychology

2017. Vol. 6, no. 2, pp. 63—71.

Котляр (Корепанова) И.А.
Опыт исследования структуры отношения к ребенку 
у русскоязычных и немецкоязычных родителей...
Современная зарубежная психология
2017. Том 6. № 2. С. 63—71.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева Л.А. Психологические особенности детско-родительских отношений в этносе, проживающем в 
диаспоре и на исконной территории: дисс. ... канд. психол. наук. М., 2000. 143 c.
2. Андриянова Е.А., Шитова К.Ю. Специфика детско-родительских отношений в социально-уязвимых семьях 
[Электронный ресурс] // Bulletin of Medical Internet Conferences. 2015. Vol. 5. № 5. С. 734—734. URL: https://
medconfer.com/node/4735 (дата обращения: 18.06.2017).
3. Котляр И.А., Смирнова Е.О. Игра в детских садах Германии и России [Электронный ресурс] // Современная 
зарубежная психология. 2016. Том. 5. № 1. С. 39—45. URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2016/n1/81149.shtml (дата 
обращения: 18.06.2017).
4. Николаева А.В., Защиринская О.В. Представления о детско-родительских отношениях у школьников из семей 
трудовых мигрантов [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 
Социология. 2010. № 4. C. 120—126. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/predstavleniya-o-detsko-roditelskih-
otnosheniyah-u-shkolnikov-iz-semey-trudovyh-migrantov (дата обращения: 18.06.2017).
5. Обухова Л.Ф., Корепанова И.А. Современный ребенок: шаги к пониманию [Электронный ресурс] // 
Психологическая наука и образование. 2010. № 2. С. 5—19. URL: http://psyjournals.ru/files/29848/psyedu_2010_n2_
Obuhova_Korepanova.pdf (дата обращения: 18.06.2017).
6. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности / Под ред. Г.У. Солдатовой. 
М.: Смысл, 2002. 479 с.
7. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики родительского отношения // Вопросы 
психологии. 2000. № 3. С. 3—14.
8. Смирнова Е.О., Соколова М.В. Методика диагностики структуры родительского отношения и его динамики в 
онтогенезе ребенка [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование. 2005. № 4. С. 83—91. URL: 
http://psyjournals.ru/files/1356/psyedu_2005_n4_Smirnova.pdf (дата обращения: 18.06.2017).
9. Хрусталева Н.С. Психология эмиграции. (Социально-психологические и личностные проблемы): дисс. ... док. 
психол. наук. СПб., 1996. 332 с.
10. Ehe, Familie, Werte — Migrantinnen und Migranten in Deutschland [Электронный ресурс]: Monitor 
Familienforschung: Beiträge aus Forschung, Statistik und Familienpolitik: Ausgabe 24 / Red. N. Ehlert. Berlin: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010. 25 p. URL: https://www.bmfsfj.de/blob/76216/2aea
ddc89821f9a2627bf454bc7c8893/monitor-familienforschung-nr-24-data.pdf (дата обращения: 18.06.2017).
11. Herwartz-Emden L. Interkulturelle Erziehung und Vergleichsorientierung. Folgerungen aus einem empirischen 
Forschungsprojekt mit deutschen Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion // Bildung und Erziehung. 1995. № 3. 
P. 331—347. doi:10.7788/bue-1995-0309
12. Intergenerative Beziehungen in Migrantenfamilien [Электронный ресурс] // Friedrich-Ebert-Stiftung: Bibliothek. 
URL: http://library.fes.de/fulltext/asfo/01389003.htm (дата обращения: 18.06.2017).
13. Lingnau S. Erziehungseinstellungen von Aussiedlerinnen aus Russland, Ergebnisse einer regionalen empirischen 
Studie. Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg [Электронный ресурс]. BIS 
Verlag, 2000. 153 p. URL: http://oops.uni-oldenburg.de/597/1/630.pdf (дата обращения: 18.06.2017).
14. Nauck B. Eltern-Kind-Beziehungen bei Deutschen, Türken und Migranten : ein interkultureller Vergleich der Werte 
von Kindern, des generativen Verhaltens, der Erziehungseinstellungen und Sozialisationspraktiken // Zeitschrift für 
Bevölkerungswissenschaft. 1990. № 1. P. 87—120.
15. Russlanddeutsche in der Bundesrepublik in Bundestag [Электронный ресурс]. Berlin: Deutscher Bundestag, 8 p. 
URL: http://www.bundestag.de/blob/424502/e534deaef41f3f1f1efcf098f64cb013/wd-3-036-16-pdf-data.pdf (дата 
обращения: 18.06.2017).
16. Schwelien M. Wie man in Deutschland Kinder erzieht [Электронный ресурс] // Die Zeit. 2003. № 51. 11.12.2003. 
URL: http://www.zeit.de/2003/51/Eltern_i__Dland (дата обращения: 18.06.2017).
17. Süss W. Zur psychosozialen Situation der Aussiedlerkinder und -jugendlichen // Sozialwissenschaften und Berufspraxis. 
1995. № 2. P. 131—146.



70© 2017 ФГБОУ ВО МГППУ 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

© 2017 
Moscow State University 

of Psychology & Education

Kotliar (Korepanova) I.A.
Study of the structure of the attitude to children in Russian-

speaking and German-speaking parents living in Germany
Journal of Modern Foreign Psychology

2017. Vol. 6, no. 2, pp. 63—71.

Котляр (Корепанова) И.А.
Опыт исследования структуры отношения к ребенку 
у русскоязычных и немецкоязычных родителей...
Современная зарубежная психология
2017. Том 6. № 2. С. 63—71.

Study of the structure of the attitude to children in Russian-speaking 
and German-speaking parents living in Germany

Kotliar (Korepanova) I.A.,
candidate of psychological sciences, associate professor, Department of Psychology, Dubna International University 

for Nature, Society and Man, Dubna, Russia, 
iakorepanova@gmail.com

The article describes a problem of child-parent relationships in emigrants’ families, who moved to Germany for 
the permanent residency. Do parents, who are raising their children in an unfamiliar cultural environment, have dif-
ferent attitudes towards children in comparison to natives? Are there similar traits in Russian-speaking parents’ 
attitudes to their children in comparison to those of the German-speaking parents? In order to answer this question, 
we conducted a flight empirical study based on the research method by E.O. Smirnova and M.V. Sokolova (Bykova). 
Two groups of participants have taken part in the study. The first group included 30 Russian moms and 1 dad who 
had children of early and preschool age. The second group included 17 German-speaking parents. It was found that 
in Russian-speaking families the personal attitude to children dominates. German-speaking parents tend to demon-
strate a more emotionally restrained type of attitude; they express their desires and requirements in a more sharp and 
clear way. In this group the autonomous parenting style prevails. Russian-speaking parents who are raising children 
in Germany, often use the same styles as parents caring for their preschool children in Russia.

Keywords: child-parent relationships, parent attitude, personal basis, object-related basis, parental styles of 
behavior, values of parents, emigration.
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В статье представлена относительно новая для России практика домашнего образования. Обзор много-
численных исследований показывает, что переход на обучение дома характерен для семей с высокой цен-
ностью сплоченности семьи, для желающих оградить своих детей от сомнительного влияния сверстников, 
для имеющих особое представление о религиозном образовании. Наибольшее распространение домашнее 
образование («хоумскулинг») имеет в США (до 8% школьников), оно разрешено и активно растет во мно-
гих странах Европы. Психологический аспект проблемы домашнего образования связывается в представ-
ленном обзоре преимущественно с темой сплоченности семьи, хотя ряд исследователей полагает, что само 
по себе домашнее образование является лишь дополнительным, а не основным фактором сплоченности. 
По данным эмпирического исследования, российские хоумскулеры при переходе на домашнее образова-
ние сталкиваются с большим количеством организационных проблем, в том числе с недостатком педаго-
гических компетентностей родителей, поскольку лишь 16% родителей имеют педагогическое образование, 
и с дефицитом специальных методик индивидуального обучения. К основным психологическим пробле-
мам при выборе семейного образования следует отнести непонимание со стороны близкого окружения, а 
при реализации — трудности в определении роли родителя. Если при традиционном школьном обучении 
родитель — принимающий и любящий, то при домашнем он берет на себя роль требующего и контроли-
рующего. Семейное образование провоцирует создание различного рода ассоциаций и групп взаимной 
поддержки родителей, что свидетельствует о неоднозначности и трудности реализации данной формы 
образования детей.

Ключевые слова: семейное образование, причины выбора, детско-родительские отношения.
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Для многих родителей и их детей семейное образо-
вание стало решением многих проблем, например, по 
мнению самих хоумскулеров1, семейное образование 
помогает в укреплении внутрисемейных связей, стало 
решением для семей, которые вынуждены постоянно 
менять место жительства, влекущее за собой постоян-
ные смены школ или для детей, которые профессио-
нально занимаются спортом, искусством или другими 
видами деятельности и, конечно же, для семей, кото-
рые считают, что образование в школе стало слишком 
религиозным или — наоборот — в школе не уделяют 
внимание вопросам религии.

В США и в Канаде семейное образование является 
актуальной темой для изучения и, в отличие от России, 

где только начинается проведение исследований этого 
явления, там уже сформировалась большая база стати-
стических данных, а также собраны результаты различ-
ных социологических исследований.

Иностранные исследования семейного образо-
вания в основном фокусируются на двух областях. 
Первая область изучения — это демография и 
характеристики семей, которые выбирают такую 
форму обучения. Вторая же группа исследований 
посвящена результатам семейного образования — в 
большей степени академическим, а в последнее 
время ракурс сместился на аффективные, эмоцио-
нальные и социальные результаты такого опыта 
обучения.

1 Хоумскулеры — семьи, реализующие домашнее образование (от англ. Homeschooler); другое название — нешкольники.
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Большая часть исследований были проведены по 
первому направлению и изучению академических 
результатов путем сравнения результатов выполнения 
школьниками и нешкольниками стандартизирован-
ных тестов. Не так давно ученые стали задумываться 
над эмоциональными и социальными проблемами 
такими, как самооценка и взаимодействие со свер-
стниками.

В нашей статье представлен краткий обзор зару-
бежных исследований семейного образования, кото-
рые изучали характеристики семей-хоумскулеров, 
причины выбора такого формата обучения и результа-
ты нашего исследования семейного образования в 
Российской Федерации.

Семейное образование в форме «родитель во главе 
домашнего образования» — вековая традиционная 
образовательная практика, сменившаяся повсемест-
ным школьным образованием и вновь появившаяся в 
последние десятилетия.

Еще десять лет назад она считалась ультрасовре-
менной и «альтернативной», но теперь граничит с 
«мейнстримом» за рубежом, особенно в Соединенных 
Штатах, где это едва ли не самая быстрорастущая 
форма обучения (от 2% до 8% в год в течение послед-
них нескольких лет) [22].

В 2015 году в США насчитывалось около 2,3 милли-
онов детей школьного возраста, обучающихся дома. 
В России на начало 2015—2016 учебного года общее 
количество учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях составило 14491800 учащихся, из них 8452 чело-
века учатся в форме семейного образования, то есть 
около 0,058% из 100% [5].

Однако, оценивая число российских школьников, 
обучающихся вне школы в разных формах, — экстер-
нат, смешанные формы и т.д., — можно предположить, 
что этот процент в реальности существенно выше. 
В РФ такие формы обучения появились (легально) с 
принятием Закона об образовании 1992 года.

Семейное образование в современном понимании 
является альтернативой государственным и частным 
школам, этот вариант образования, как и в России, во 
многих странах является легальным. Например, семей-
ное образование разрешено законом в Австралии, 
Австрии, Бельгии, Канаде, Колумбии, Чешской респу-
блике, Дании, Финляндии, Франции, Гондурасе, Индии 
[6]. Но также есть страны, где семейное образование 
категорически запрещено законом: Албания, Андорра, 
Армении, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Хорватия, Куба, Кипр, Сальвадор, Грузия [6]. 
По словам российских родителей, которые практикуют 
такую форму обучения для своих детей, наш закон об 
образовании является самым удобным и либеральным по 
сравнению с другими странами.

Четкого и точного определения что есть семейное 
образование или хоумскулинг (производное от англ. 
«homschooling», международное обозначение) нет, но 
все, кто пытался дать этому термину определения, 
сходны во одном: это общий термин в литературе, опи-

сывающий феномен, в котором дети (всех возрастов) 
не посещают школу, обычно из-за убеждений их роди-
телей [7].

Таким образом, для этих детей образование прово-
дится главным образом в домашних условиях, в соот-
ветствии с учебными директивами, определяемыми в 
первую очередь родителями (Neuman, Aviram, 2003, 
2008; Harding, Farrell, 2003; Lyman, 1998) [20; 13; 18].

В свою очередь тех родителей, которые практикуют 
такую форму обучения, и их детей называют «хоумску-
лерами», у нас же в России распространено еще обо-
значение — «семейники» или «нешкольники»,

Определение домашнего обучения/образования, 
несмотря на его легальность, остается не вполне точ-
ным: термином «обучение на дому» или «домашнее 
обучение» обозначают возможность получения обра-
зования дома при наличии медицинских показаний, а 
«семейное образование» обозначает обучение на дому, 
которое не требует конкретных обоснований для реа-
лизации.

В разных странах существуют различные типы 
домашнего обучения, своя специфика и локальные 
законы, которые регулируют такой формат обучения, 
но многие вопросы хоумскулинга могут быть рассмо-
трены на международном уровне.

Сотни исследований и метаанализов были проведе-
ны в последние десятилетия (например, Bagwell, 2010; 
Blok, 2004; Galloway, 1995; Kunzman, Gaither, 2013; 
Meighan, 1997; Ray, Wartes, 1991; Ray, 2010; Ray, 2013; 
Rothermel, 2002; Rothermel, 2004; Rudner, 1999) [21]. 
Интернет-сайты также предоставляют ссылки на сотни 
таких исследований (например, http://www.hslda.org/
docs/nche/000010/200410250.asp).

Но, несмотря на увеличение числа детей, обучаю-
щихся на дому, и исследований сегодня мы имеем 
относительно небольшие данные о домашнем образо-
вании, а по России — еще меньше.

Значительная часть данных — это данные о причи-
нах, по которым родители выбирают семейное образо-
вание для своих детей.

Причины выбора семейного образования не уни-
версальны, так как каждая семья по своим личным 
причинам начинает практиковать этот вид обучения. 
Самыми распространенными, помимо явных меди-
цинских, являются следующие: нет постоянного срав-
нения с другими учащимися; нет давления со стороны 
сверстников; есть время для изучения и занятия инте-
ресными для ребенка вещами; находясь 24 часа в сутки 
вместе с ребенком, родители могут узнать его лучше; 
есть возможность использовать методики обучения, 
которые подходят данному конкретному ребенку.

Как мы видим, основное значение семьи, выбрав-
шие хоумскулинг, придают индивидуальности ребенка 
и внутрисемейным отношениям. В частности, важной 
причиной является то, что хоумскулинг является 
«лекарством» для семей — это укрепление внутрисемей-
ных связей через улучшение отношений между сиблин-
гами; дети учатся заботиться о младших братьях и 
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сестрах; семья учится вместе; отцы имеют больше воз-
можностей для взаимодействия со своими детьми; 
отношения между родителями и детьми крепкие — вли-
яние родителей на детей сильнее, чем у сверстников; 
родители всегда в зоне доступа для своих детей [26].

В исследовании Планти и др. (2009) установлено, что 
популярными причинами выбора родителями хоумску-
линга являются желание включить моральное или рели-
гиозное образование в рамки академического обучения, 
проблемы школьной среды и неудовлетворенность 
учебной программой школы [27]. В других исследова-
ниях были описаны аналогичные причины (Lange, Liu, 
1999) [17]. Немаловажным является желание родителей 
ограничить негативное влияние сверстников (Lange, 
Liu, 1999) и стремление к увеличению семейного време-
ни (Planty et al., 2009; Lange, Liu, 1999).

Все эти причины подтверждают предположение, 
которые было выдвинуто Ван Галеном в 1988г., о том, 
что родители-хоумскулеры чувствуют себя более ответ-
ственными, и их участие в образовательном процессе 
характеризуется более личным отношением (Van 
Galen, 1988) [28].

Позже было показано, однако, что эти выводы сле-
дует интерпретировать с осторожностью, поскольку 
все они основаны на субъективных данных, то есть на 
ответах респондентов о себе (Isenberg, 2007) [16].

Так как ребенок и родители, которые практикуют 
семейное образование, находятся вместе 24 часа в 
сутки, то родителю необходимо помнить о том, что 
здоровые отношения между родителями и ребенком 
формируют комфортную среду для обучения и разви-
тия детей, такая среда улучшает коммуникацию между 
родителями и детьми и привязанность детей к своим 
родителям.

Роль родителей при семейном образовании огром-
на, так как помимо своей основной традиционной 
роли они выполняют и роль учителя; кроме того, роди-
тель должен поддерживать ребенка в трудных ситуаци-
ях и быть ему другом.

Детям-хоумскулерам, как и всем другим, необходи-
ма уверенность в своих силах, в том, что они способны 
справляться со всеми академическими сложностями и 
требованиями. Такая уверенность достигается, только 
если родителям удается обеспечить положительную 
среду, которая способствует развитию высокой само-
эффективности (Гарсия, Ретубог, Толедано, Толентино 
и Рафферти, 2012) [9].

Шарма и Ягдев (Sharma and Jagdev, 2012) обнаружи-
ли, что школьники с высоким академическим стрес-
сом, как правило, имеют низкую самооценку [25]. 
Следовательно, им необходимо повысить самооценку, 
чтобы снизить академический стресс. Верно и обрат-
ное: учащиеся с позитивной самооценкой склонны 
воспринимать академические сложности и требования 
позитивно. Поэтому более позитивная самооценка 
приводит к снижению академического стресса [25]. 
Это согласуется с исследованием Этургут и Этургут 
(Erturgut, Erturgut, 2010), которое обнаружило негатив-

ное влияние самооценки на академический стресс 
среди школьников [10].

В исследованиях Коллома, Грина и Хувера-Демпси 
(Collom, 2005; Green, Hoover-Dempsey, 2007) также 
объясняется важность роли родителей в оказании под-
держки своим детям-хоумскулерам [8; 12]. Это понят-
но, если учесть, что процесс обучения проходит дома и 
среди членов семьи, особенно родителей, которые 
должны активно участвовать в оказании необходимой 
поддержки их в достижении наилучших результатов.

Несмотря на то, что обучение происходит дома, 
ребенок все же обязан учиться, выполнять задания и 
проходить экзамен. Неизбежно эта деятельность обыч-
но становится источником академического стресса 
среди студентов (Уилсон, Барнс-Холмс и Барнс-
Холмс, 2014). Шахмохаммади (2011) подтвердил это, 
заявив, что источниками академического стресса 
детей, среди прочего, являются экзамен, количество и 
сложность материала, который необходимо изучить, 
трудности в понимании материала и объем задания 
[24]. Сето Мулядия, Вахью Рахарджоа, А.М. Херу 
Басукия (Seto Mulyadi, Wahyu Rahardjo, A.M. Heru 
Basuki, 2016) подтвердили, что на академический 
стресс ребенка-хоумскулера влияют такие перемен-
ные, как детско-родительское взаимодействие, чув-
ство собственного достоинства и академическая само-
эффективность, но прямое влияние на академический 
стресс оказывает самооценка, а другие характеристи-
ки — нет. Между тем, страх «не быть в состоянии удов-
летворить свои собственные академические ожида-
ния» — это условие, которое может объяснить их ака-
демический стресс, а не страх перед тем, что они не 
смогут удовлетворить академические ожидания своих 
преподавателей [19].

Как было указано выше, одной из причин выбора 
хоумскулинга является ограждение ребенка от влия-
ния сверстников. Когда дети становятся подростками, 
они больше времени проводят со своими сверстника-
ми, чем в детстве (Larson et al., 2002; Hartup, Stevens, 
1999; Richards et al., 2002) [11]. Увеличение времени со 
сверстниками приводит к тому, что некоторые родите-
ли, ориентированные на семью, боятся потерять бли-
зость со своими детьми или влияние на них — данный 
страх является постоянным для родителей подростков 
(Collins et al., 2000) [11]. Некоторые родители отреаги-
ровали на эту угрозу семейной солидарности и влия-
нию, выбирая семейное образование дети своих детей 
(Green, Hoover-Dempsey, 2007) [12].

Родители-хоумскулеры часто считают, что увеличе-
ние семейного времени и сокращение времени, про-
веденного в государственной школе, могут помочь 
снизить силу влияния сверстников. Этот аргумент 
базируется на предположении, что механизмы, с помо-
щью которых влияние сверстников заменяет влияние 
родителей, в основном институциональны, то есть 
считается, что институт государственной школы созда-
ет условия, при которых родительское влияние посте-
пенно прекращается и заменяется влиянием сверстни-
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ков [11]. Часто родители-хоумскулеры забирают своих 
детей из государственных общеобразовательных 
учреждений для устранения потенциально опасного, 
по их мнению, влияния сверстников и в попытке уве-
личить семейное время (Planty et al., 2009; Lange, Liu, 
1999) [27; 17]. По сути, семьи, участвующие в домаш-
нем обучении, пытаются улучшить семейную сплочен-
ность (от англ. «family cohesion»).

Когда родители, выбравшие семейное образование, 
говорят о том, что хотят укрепить семейную связь и 
увеличить совместное времяпрепровождение, они 
выражают желание увеличить семейную сплоченность, 
в которой члены семьи останутся самым сильным 
источником влияния в жизни ребенка, а влияние свер-
стников будет минимизировано [11]. Тем самым хоум-
скулеры возлагают большие надежды в укреплении 
семейных связей именно на домашнее образование.

Однако исследование Батлера, Харпера, Колла и 
Берда (2015) выявило, что семейное образование в 
качестве средства улучшения сплоченности семьи себя 
не оправдывает. Семьи, стремящиеся к большей спло-
ченности и позитивному партнерскому взаимодей-
ствию со своими детьми, могут обнаружить, что одно 
только удаление их детей из школы недостаточно для 
того, чтобы вызвать серьезные изменения в семейной 
среде. В семьях хоумскулеров семейное образование, 
вероятно, оказывает умеренное дополняющее влияние 
на сплоченность семьи. Тем не менее исследование не 
выявило никаких негативных эффектов хоумскулинга 
на сплоченность или взаимодействие между детьми, 
подростками и их родителями. Семьи, которые потен-
циально могут извлечь наибольшую выгоду из хоум-
скулинга, вероятно, являются избранной группой, 
которая и помимо хоумскулинга характеризуется 
высокой семейной сплоченностью (Butler, Harper, Call, 
Bird, 2015) [11].

В российской научной литературе исследований о 
домашнем образовании почти нет. Мы провели иссле-
дование специфических характеристик хоумскулинга в 
России, фокусом нашего исследовательского интереса 
были причины выбора и трудности, с которыми стал-
киваются родители.

Методология и результаты исследования

На первом этапе мы провели пять глубинных полу-
структурированных интервью с родителями-хоумску-
лерами, которые не только обучают своих детей дома, 
как минимум, 2—3 года, но и организуют и проводят 
конференции, вебинары и семинары для других хоум-
скулеров, являются организаторами объединений, 
коллективов хоумскулеров.

Основными темами интервью были: 1) определение 
сущности семейного образования в контексте законо-
дательном и непосредственно на практике; 2) пред-
ставления о воспитании детей, трудностях семейного 
образования; 3) взаимодействие с родственниками и 

другими людьми, участвующими в воспитании ребен-
ка; 4) взаимоотношение со школой как с представите-
лем государственной структуры.

Далее была составлена анкета для родителей, прак-
тикующих домашнее образование, и проведен онлайн-
опрос (N=151).

Поскольку мы искали респондентов на форумах 
хоумскулеров, выборка как «выборка добровольцев» 
смещена по ряду показателей в сторону более «благо-
получных» родителей: высокий уровень образования, 
наличие работы. Таким образом, изучаемая совокуп-
ность сужается до родителей-хоумскулеров в возрасте 
от 25 до 49 лет, в основном женщин (93% ответивших 
матерей против 7% отцов) со следующими характери-
стиками: 1) в среднем имеют двух детей 2) живут в 
городах, 3) участвуют в жизни онлайн-сообществ (как 
минимум состоят в них, просматривают сообщения), 
4) имеют высшее образование, 5) имеют работу.

I. В основном семейное образование практикуют 
многодетные семьи.

II. Исходя из ответов респондентов, нам удалось 
выявить причины выбора семейного образования. Эти 
причины разнообразны:

1) Причины, связанные со здоровьем ребенка (5% 
из 100%);

2) Психологические причины: потеря мотивации к 
обучению у ребенка, сложности в обучении в школе 
(трудности в взаимодействии с одноклассниками, с 
учителями и администрацией школы) или укрепление 
внутрисемейных связей (38% из 100%);

3) Неудовлетворенность родителей школьным 
образованием (школа нерационально расходует время 
на изучение предметов, не обеспечивает достаточного 
качества образования) (52% из 100% ответивших).

III. Благодаря вопросу об опыте семейного образо-
вания, т.е., как давно семья практикует семейное обра-
зование, мы обнаружили, что чаще всего первый и 
второй ребенок получали семейное образование, начи-
ная с начальной школы (1—4 классы), а вот уже третий 
и последующие дети посещали семейный детский 
садик (не государственный, а организованный родите-
лями), то есть были вовлечены в семейное образование 
с самого раннего возраста. На наш взгляд, это может 
свидетельствовать о том, что родители не только не 
разочаровались в семейном образовании, но и стали 
доверять ему еще больше.

IV. Родители сталкиваются с двумя видами трудно-
стей: формальные (организационные трудности, обра-
зовательные/компетентностные, ресурсные, админи-
стративные при переходе, административные при реа-
лизации) и психологические барьеры при переходе и 
при непосредственно реализации семейного образова-
ния. Среди психологических трудностей родители ука-
зывают следующие:

— психологические проблемы при переходе на 
хоумскулинг — это непонимание и осуждение семьи, 
окружения, перестройка себя (родителя), неуверен-
ность в своих силах;
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— психологические проблемы при реализации — 
это взаимоотношение родителя с ребенком (кем стано-
вится родитель — учителем или остается родителем?), 
мотивация ребенка к обучению, перестройка (отвыка-
ние) ребенка от школы, недостаток компании и обще-
ния у ребенка и родителя (мало хоумскулеров в городе, 
несовпадение с распорядком дня с другими детьми);

Не отмечают никаких проблем в процессе перехода 
на семейное образование 44% респондентов2. 40% ука-
зали на трудности преодоления формальных (органи-
зационных) барьеров, на психологические трудности 
указали 16% ответивших.

После перехода, в процессе реализации семейного 
образования, указание на психологические проблемы 
возрастает до 27%.

Обсуждение результатов

Едва ли не основной психологической проблемой в 
данном контексте, как нам кажется, является опреде-
ление роли родителя.

В анкете был открытый вопрос «Какова Ваша роль 
в процессе обучения?». Многие респонденты указыва-
ли, что их роль — роль учителя (38%), роль родителя 
(14%), роль организатора (29%), другое (6%), роль 
помощника (13%) или отвечали, что играют смешан-
ные роли, например, родителя и помощника, органи-
затора и учителя и пр.

 На наш взгляд, это говорит о том, что хоумскулеры 
испытывают внутренний диссонанс, что отражается 
также на их детях: ребенку, как и родителю, трудно 
определить для себя, кто перед ним — учитель, кото-
рый оценивает и дает знания или родитель, которому 
можно пожаловаться, у которого можно найти защиту. 
Кто есть родитель на семейном образовании — роди-
тель, который любит, жалеет, поощряет, не оценивая 
своего ребенка, или учитель, который контролирует 
выполнение заданий, учит, требует?

Многие родители, выбравшие семейное образование 
для своих детей, пишут на страницах сообществ и групп 
хоумскулинга о психологических и формальных барьерах 
при переходе и реализации, эксперты-хоумскулеры для 
преодоления таких трудностей проводят вебинары, 
встречи, снимают видео лекций и выкладывают их на 
Интернет — каналы, посвященные семейному образова-
нию на YOUTUBE или на Интернет-ресурс «Семья ТВ».

Важной особенностью хоумскулеров является их 
взаимная поддержка.

Родители создают объединения хоумскулеров в онлайн 
и офлайн режиме для помощи друг другу в решении само-
го широкого круга вопросов: от помощи в принятии реше-
ния практиковать семейное образование до советов по 
обучению ребенка дома, включая юридические советы по 

взаимоотношению со школой, реализации перехода на 
семейное образование, организации аттестаций и многое 
другое (по данным опроса, 65% хоумскулеров взаимодей-
ствуют, объединяются в группы и сотрудничают с другими 
хоумскулерами, а 35% респондентов ответили, что не 
общаются с другими хоумскулерами3). В основном орга-
низаторами таких объединений выступают многодетные 
семьи, уже имеющие опыт обучения в семье и готовые 
поделиться им с другими менее опытными семьями.

В США, где история домашнего образования гораз-
до длительнее, существует организация адвокатов 
«Home School Legal Defense Association (HSLDA)» — 
это некоммерческая правозащитная организация, 
которая создана для защиты и продвижения конститу-
ционных прав родителей направлять и организовывать 
образование своих детей и для защиты «семейных 
свобод»; на сайте HSLDA можно найти необходимую 
информацию о юридическом статусе семейного обра-
зования по всем странам мира и контактное лицо 
непосредственно в запрашиваемой стране [15].

В Шотландии существует «Schoolhouse Home 
Education Association», больше известная как 
«Schoolhouse» (школа-дом), которая позиционирует 
себя как шотландская благотворительная организация 
для помощи и поддержки семьям-хоумскулерам и тем, 
кто только задумывается о семейном образовании 
(Schoolhouse Home Education Association) [23].

В России Министерство юстиции 15 февраля 2017 г. 
официально зарегистрировало Ассоциацию развития 
семейного образования (АРСО). Основными целями 
данной ассоциации, согласно Уставу, являются пред-
ставление и защита общих, в том числе профессио-
нальных, интересов членов Ассоциации — участников 
сферы семейного образования, в том числе содействие 
их социальному, культурному, общественному и про-
фессиональному взаимодействию.

Такие объединения и ресурсы необходимы семьям, 
которые практикуют альтернативные формы, так как 
родители сталкиваются с барьерами уже на этапе знаком-
ства с документами, малопонятными неспециалисту.

Появление формальных организаций содействия 
семьям, реализующим альтернативные формы образо-
вания, сопровождается ростом числа интернет-ресур-
сов, которыми пользуются хоумскулеры, обсуждая 
свои проблемы. Это две формы взаимной поддержки, 
отражающие два типа трудностей — психологические 
и формально-организационные.

Заключение

Наше исследование подтвердило, что в России, как и 
за рубежом, причины выбора семейного образования раз-
нообразны, но в целом схожи и преимущественно обу-

2 Но, как правило, указывают на обращение к помощи организаций-посредников, т.е. проблемы имеются, но есть средства 
их разрешить.

3 Заметим, что к этим цифрам следует относиться с осторожностью вследствие смещения выборки.
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словлены неудовлетворенностью школой, с одной сторо-
ны, и желанием укрепить внутрисемейные связи, с другой.

Семейное образование привносит с собой в жизнь 
принципиально новые психологические проблемы — 
изменение типа детско-родительских отношений, когда 
родитель берет на себя несвойственную ему роль учителя.

Более глубокое изучение этой проблематики — 
предмет дальнейших исследований.

Но уже сейчас можно предположить, что ключевым 
вопросом данной проблемы является соотношение 

свободы и контроля, которыми характеризуется связь 
ребенок-родитель.

Каковы последствия такой трансформации — еще 
предстоит понять. Пока данные о результатах семей-
ного образования неоднозначны: формально резуль-
таты (во всяком случае, академические) весьма пози-
тивны, но, с учетом специфики семей, выбирающих 
такие формы образования, большинство исследовате-
лей относятся к таким результатам с оправданной 
осторожностью.
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The article presents a relatively new practice of home education for Russia. A survey of numerous studies shows 
that the transition to homeschooling is characteristic of families with a high value of family cohesion, for those who 
want to protect their children from the dubious influence of their peers, and for those who have a special idea of 
religious education. The most widespread home education (“homeschooling”) has in the USA (up to 8% of school-
children), is allowed and is actively growing in many countries of Europe. The psychological aspect of the problem 
of home education is linked in the presented review mainly with the theme of family cohesion, although a number 
of researchers believe that homeschooling itself is only an additional and not the main factor of cohesion. According 
to the empirical study, Russian homeschoolers are faced with a large number of organizational problems in the tran-
sition to home education and with a lack of pedagogical competence of parents and a shortage of special methods of 
individual education, since only 16% have pedagogical education. The main psychological problems in choosing a 
homeschooling include a misunderstanding from the inner circle, and in the implementation — the difficulty in 
determining the parent role. If in traditional school education the parent is a welcoming and loving parent, then at 
home education the parent becomes demanding and controlling. Homeschooling provokes the creation of various 
kinds of associations and groups of mutual supports of parents, which indicates the ambiguity and difficulties in 
implementing this form of education for children.

Keywords: homeschooling, reasons for choice, child-parent relations.
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Статья по материалам англоязычных источников посвящена одному из методов терапии детско-роди-
тельских отношений — тренингу детско-родительского взаимодействия, разработанному доктором 
Шейлой Эйберг (США). Тренинг предназначен для коррекции поведения дошкольников в возрасте от 2 до 
7 лет и снижения уровня родительского стресса. Метод совмещает средства традиционной игровой тера-
пии с инструментами поведенческой детско-родительской терапии. Он состоит из двух этапов — ориенти-
рованного на ребенка и ориентированного на родителя. Разработан подробный протокол тренинга — путе-
водитель терапевта для каждой сессии каждого этапа работы. Количество встреч варьируется от 8 до 12, 
продолжительность каждого этапа — 5—6 недель. Тренинг распространен среди психологов и исследовате-
лей, применяется в работе с проблемными семьями, в том числе в работе с детьми с проблемным поведе-
нием, с расстройствами аутистического спектра, с семьями групп риска.
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Начиная со второй половины XX столетия, в запад-
ной психологии отмечается увеличение числа исследо-
ваний, посвященных детско-родительским отношени-
ям, а также методам психологической помощи и кор-
рекции.

Влияние детско-родительских отношений на фор-
мирование личности ребенка сложно переоценить — 
вряд ли можно представить какую-либо сферу жизни 
ребенка, независимую от этого влияния.

Терапия детско-родительских отношений при-
звана гармонизировать эти отношения — укреплять 
их, развивать эмпатию и сензитивность родителей 
по отношению к детям, углублять взаимопонима-
ние и доверие, фиксировать конструктивные формы 
взаимодействия между родителями и ребенком, по 
мере необходимости корректировать поведение 
ребенка.

В психологической практике существует различная 
терапия детско-родительских отношений. Одна из рас-
пространенных форм такой терапии — тренинг.

Так, в отечественной психологии применяется 
«Тренинг взаимодействия родителей с детьми», раз-
работанный И. Марковской. Основная идея этого 
тренинга состоит в развитии сотрудничества и пар-
тнерства родителя и ребенка. В основе данного 
метода лежат идеи Т. Гордона, К. Роджерса, 
А. Адлера, Д. Дрейкуса, а также опыт работы отече-

ственных психологов Института Тренинга (Санкт-
Петербург).

Тренинг Марковской ориентирован на работу со 
старшими дошкольниками и младшими школьника-
ми, включает три блока (диагностический, информа-
ционный и развивающий), в совокупности содержа-
щих 12 занятий, и проводится в форме групповой 
работы. Протокол тренинга подробно расписан, вклю-
чая происходящее на занятиях, а также домашние 
задания.

Родители детей, по итогам участия в тренинге, 
отмечали положительные изменения, в том числе 
бо́льшую осознанность своего поведения, способность 
ориентироваться на себя, а не других, большую откры-
тость по отношению к своему ребенку, улучшение вза-
имоотношений с детьми в целом [2].

Аналогичный тренинг, разработанный доктором 
Шейлой Эйберг (Dr. Sheila Eyberg) США (1988), широ-
ко применяемый за рубежом в течение последних 
десятилетий — Тренинг детско-родительского взаимо-
действия (Parent-Child Interaction Therapy) — будет 
подробно рассмотрен в данной статье.

Этот тренинг демонстрирует высокую эффектив-
ность в работе с дошкольниками с проблемным пове-
дением. К сожалению, он практически не знаком оте-
чественным психологам — существуют лишь редкие 
упоминания Тренинга в научной литературе.
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Описание Тренинга Эйберг: 
история и инструментарий

Рассматриваемый Тренинг детско-родительского 
взаимодействия (далее ТДРВ) был разработан для рабо-
ты с семьями, имеющими детей в возрасте от 2 до 7 лет 
с проблемным поведением и проблемами развития. . 
Цель данного Тренинга — улучшение качества детско-
родительских отношений, снижение уровня проблем-
ного поведения и повышение уровня про-социального 
поведения детей, повышение уровня родительских ком-
петенций и снижение родительского стресса [10; 15].

Эйберг опиралась на теорию оперантного научения 
и работу своего коллеги д-ра Констанца Ханфа (Dr. 
Constance Hanf), создавшего двухступенчатую модель 
коррекции проблемного поведения маленьких детей, в 
рамках которой на первом этапе родителей обучают 
технике подкрепления условных рефлексов, а на вто-
ром обучают давать детям четкие инструкции и после-
довательно награждать ребенка за их исполнение и 
наказывать за неисполнение. Несмотря на высокую 
эффективность этой модели, Эйберг считала, что сред-
ства игровой и арт-терапии могут также внести значи-
тельный вклад в работу с родителями и детьми, т.к. 
обеспечивают ребенку полное внимание родителя, 
«отзеркаливание», создают условия для вербализации 
происходящего и т.д. [8].

Цели Тренинга

Сегодня ТДРВ включает две стадии работы: первую 
автор называет «взаимодействие, ориентированное на 
ребенка» (child-directed interaction). На этой стадии 
терапевт обучает родителей навыкам игровой терапии, 
которые они применяют во взаимодействии со своим 
ребенком на сессиях и дома с целью изменить его 
поведение. Эти навыки призваны помочь родителю и 
ребенку увидеть друг друга в новом, более позитивном 
свете, научиться ладить друг с другом.

Вторая стадия названа «взаимодействие, ориентиро-
ванное на родителя» (parent-directed interaction); она 
заключается в освоении конкретных техник, которые 
позволяют ребенку научиться сотрудничеству и которые 
призваны разрешить ту проблему, которую родители 
принесли на терапию. Каждая стадия длится 5—6 недель, 
однако точная продолжительность Тренинга определя-
ется индивидуально для каждого случая [6].

Перед началом Тренинга специалистом проводит-
ся подготовительная работа, которая включает: при-
глашение родителей на первую установочную сессию 
без участия ребенка; сбор информации о семье, вклю-
чая анамнез, интервью, результаты опросника дет-
ского поведения Эйберг (The Eyberg Child Behavior 
Inventory), видеозаписи взаимодействия родителей с 
ребенком и другую информацию, которая позволит 
специалисту составить максимально подробную кар-
тину. На первой сессии родители знакомятся с тера-

певтом, который информирует о методе и начинает 
работу, направленную на формирование терапевтиче-
ского альянса. Терапевт проясняет сложности и стрес-
соры, которые могут повлиять на участие в Тренинге, 
а также обещает оказывать максимальную поддержку 
в процессе терапии [6].

Опросник детского поведения Эйберг является 
частью Тренинга, и предназначен для диагностики 
отклонений в поведении детей соответствующего воз-
раста. Опросник состоит из 36 кратких описаний про-
блемного поведения детей и включает две шкалы: шкалу 
выраженности нарушений поведения для ребенка и 
шкалу оценки проблемности поведения для родителей. 
Отвечая на вопросы опросника, родители оценивают 
частоту отклонений в поведении по 7-бальной шкале от 
полюса «никогда» до полюса «всегда», например: «Как 
часто Ваш ребенок лжет?» Где 1 — никогда, а 7 — всегда. 
А также «Является ли это проблемой для Вас?», предпо-
лагается ответ «нет» или «да». Баллы по отдельным пун-
ктам суммируются, могут варьироваться от 36 до 252. По 
каждому пункту родитель также отвечает на вопрос о 
том, является ли описанное поведение для него пробле-
мой. Сумма ответов по этой шкале составляет оценку по 
шкале проблемности [1; 15]. Опросник был переведен 
на русский язык. Стандартизация методики была про-
ведена В.Н. Колесниковым в 2008 году на выборке 
1500 родителей детей в возрасте от 3 до 8 лет, прожива-
ющих в Карелии. В результате стандартизации были 
получены нормативы для разных возрастных групп с 
учетом пола ребенка [1].

Ключевым инструментом ТДРВ является так назы-
ваемый «прямой коучинг» (direct coaching) диады 
«родитель-ребенок», который имеет ряд преимуществ 
по сравнению с недирективными методами терапии. 
Во-первых, родительские ошибки исправляются в 
режиме реального времени, до того, как родитель нач-
нет практиковать их дома. Во-вторых, терапевт, наблю-
дая диаду в действии, имеет возможность составить 
полную картину и учесть в работе индивидуальные 
особенности ребенка, а также получить обратную связь 
и от родителя и от ребенка. В-третьих, родитель полу-
чает поддержку терапевта в начале применения новых 
для него навыков и знаний. Некоторые сессии с тера-
певтом записываются на видео для дальнейшего 
совместного разбора. Количество сессий определяется 
индивидуально в зависимости от ситуации и от того, 
насколько быстро родитель осваивает новые навыки. 
Тренинг заканчивается тогда, когда выявленные про-
блемы решены или наблюдаются значительные улуч-
шения. Наиболее распространенное количество сес-
сий варьируется от 8 до 12 [8; 15].

Протокол тренинга подробно описывает схему 
терапии не просто на каждом этапе, но на каждой сес-
сии, фактически направляя каждый шаг терапевта, а 
также обеспечивает всеми необходимыми материала-
ми — бланками для домашнего задания, формами 
обратной связи, методическими материалами по игро-
вой терапии и пр.
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Например, первая сессия стадии «взаимодействие, 
направленное на ребенка» Тренинга, адаптированного 
для детей, перенесших травму, выглядит таким образом:

1. Коротко обсудите с ребенком:
• Почему семья пришла на терапию
• Как будет выглядеть терапия
• Обратите внимание на комнату, в которой про-

ходит терапия
2. Попросите показать домашнее задание и вместе 

обсудите его в течение 10—15 минут
• Если родители не выполнили домашнее задание 

либо принесли не до конца заполненный бланк, забе-
рите его и вместе с ними заполните бланк за каждый 
день пропуска

• Если родители занимались каждый день, похва-
лите их за добросовестность, подчеркните, что вы 
видите, как они стараются помочь своему ребенку, как 
сложно выделить время на новое занятие среди повсед-
невных дел

• Если родители не занимались каждый день, 
потратьте время терапии на то чтобы проработать эту 
тему. Предложите им разработать совместный план, 
где будет выделено специальное время для выполне-
ния домашнего задания

• Во время обсуждения домашнего задания по 
бланкам родителей, обратите внимание на соответ-
ствие того что они делали той стадии Тренинга, на 
которой они находятся. Похвалите их выбор либо нач-
ните обсуждение того, как и почему была выбрана 
неподходящая активность. Обсудите это, пока не 
достигнете консенсуса

• Прокомментируйте каждый заполненный пункт 
в их бланке домашнего задания

Это лишь два из десяти пунктов протокола, описы-
вающих конкретную сессию. При этом в описании 
многих сессий есть варианты поведения терапевта в 
зависимости от тех или иных ответов или поведения 
клиентов. Кроме этого в протоколе описаны сценарии 
на разные случаи и ситуации, которые наверняка или 
вероятно случатся в ходе терапии, в том числе: как 
получать и оказывать поддержку родителям, как давать 
и получать обратную связь, как просить помощи, как 
сделать паузу в терапии, если необходимо, что делать 
если сессий недостаточно. Отдельный параграф про-
токола посвящен некоторым теоретическим аспектам 
детской психологии, например, «Дети и стресс. 
Понимая эмоции Вашего ребенка» [6; 14].

Практика применения и исследования 
эффективности

Данные исследований и метаанализа влияния 
ТДРВ, проведенные в разные годы, говорят о высокой 
эффективности метода в работе с семьями, в том числе 
семьями из групп риска [3; 6; 7; 9; 13; 15].

Д-р Эйберг при участии разных коллективов коллег 
в разные годы получила статистические и клинические 

данные, свидетельствующие о значительном улучше-
нии поведения у детей, проходящих терапию 
Тренингом, в том числе в рамках лонгитюдного иссле-
дования [8; 10].

В 2011 году исследование эффективности ТДРВ 
было проведено на выборке социально и экономиче-
ски неблагополучных семей афроамериканцев имею-
щих детей с проблемным поведением. По окончании 
Тренинга матери сообщали о значительном улучшении 
поведения детей, однако, снижения уровня родитель-
ского стресса или уровня депрессивности у матерей не 
произошло. Несмотря на это, исследователи пришли к 
выводу об эффективности применения Тренинга в 
работе с данной категорией семей [7].

В 2012 было опубликовано исследование эффек-
тивности ТДРВ в семьях из группы риска (N=115), со 
случаями жестокого обращения с детьми в анамнезе. 
По окончании стандартного курса, состоящего из 
12 встреч, матери сообщали о снижении уровня агрес-
сии и аутоагрессии, снижении уровня родительского 
стресса и других положительных изменениях[13].

В 2014 году группа исследователей Университета 
штата Флориды опубликовала результаты проведенно-
го ими метаанализа, посвященного изучению влияния 
ТДРВ на снижение уровня физического насилия в 
семьях, склонных к его проявлению. Исследователи 
пришли к выводу о том, что семьи, проходящие 
Тренинг, демонстрируют снижение количества реци-
дивов применения физического насилия, а также зна-
чительное снижение индекса родительского стресса 
(The Parenting Stress Index, PSI) по сравнению с кон-
трольной группой [4].

В 2017 году опубликованы результаты пилотного 
исследования ТДРВ в работе с детьми с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС), для которых харак-
терны непослушание, проблемы с вниманием, спон-
танные вспышки гнева и т.д.

Несмотря на стандартный протокол, Тренинг 
учитывает индивидуальные особенности конкретно-
го ребенка, поэтому родителей детей с задержками 
умственного развития обучают формулировать крат-
кие ясные инструкции, обеспечивать подкрепление 
альтернативного поведения и гасить нежелательное 
поведение. Эти родители также обучаются стратеги-
ям взаимодействия с детьми, которые сочетают крат-
кие команды, например, «Сядь на диван», и соответ-
ствующие жесты. Результаты исследования говорят о 
том, что Тренинг является эффективным инструмен-
том в работе с детьми с РАС: были получены данные, 
свидетельствующие о статистически и клинически 
значимом снижении уровня и частоты сообщений 
родителей о проблемном поведении. Кроме того, по 
окончании участия в Тренинге, родители отмечали 
значительное снижение проблем, связанных с гипе-
рактивностью и проблемами внимания. 
Исследование также показало снижение уровня 
сложностей, которые традиционно ассоциируются с 
симптоматикой РАС.
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При соблюдении протокола терапии, с учетом гиб-
кости метода, исследователи говорят о возможном 
применении Тренинга для коррекции проблем у детей 
и с другими нарушениями РАС, такими как самопо-
вреждения, агрессивность, проблемы социализации, 
задержки речи и развития[15].

Применение Тренинга в работе с семьями, имею-
щими детей с задержками развития и СДВГ также 
показало высокие результаты [3].

Что касается роли терапевта в терапевтическом 
процессе Тренинга, то этому явлению было посвящено 
отдельное исследование, в котором приняли участие 
45 матерей, поделенные на три группы с точки зрения 
стиля коммуникации терапевта: 1. позитивный, 2. ней-
тральный 3. с использованием конструктивной крити-
ки. Несмотря на то, что улучшения отмечались у всех 
участников Тренинга, матери детей из третьей группы 
показали значительно более высокие показатели изме-
нений по сравнению с остальными участниками [12].

Ограничения метода и перспективы развития

Одна из наиболее актуальных проблем ТДРВ заклю-
чается в том, что участие в Тренинге — интенсивная 
деятельность, которая требует времени и значительной 
включенности родителей, которые зачастую сомнева-
ются в результативности метода для своего ребенка или 
в собственных способностях осилить программу 
Тренинга. Такие родители регулярно прекращают уча-
стие в Тренинге до его завершения. С целью поддержать 
заинтересованность родителей в Тренинге, в 2017 году 
при участии Эйберг была опубликована методика моти-
вирующего интервью для родителей. Интервью постро-
ено на четырех принципах: выражении эмпатии родите-
лю; выявлении сомнений; работе с сопротивлением; 
поддержке веры в собственные силы [5].

С тем чтобы расширить возможности применения 
Тренинга для различных групп семей, а также сделать 
его использование более обоснованным, психологам 
стоит валидизировать методику для различных групп 
семей.

Последние несколько лет ученые говорят об 
онлайн-версии Тренинга (I-PCIT), преимуществами 
которой могут стать облегчение доступа к получению 

помощи, доступ участников Тренинга к терапевту в 
режиме реального времени и т.д. С 2015 года проводит-
ся рандомизированное исследование, оценивающее 
преимущества онлайн версии по сравнению с офф-
лайн форматом Тренинга [11].

Заключение

Многочисленные, в том числе самые последние, 
датированные 2017 годом, исследования говорят о 
высокой эффективности ТДРВ в работе с семьями, 
имеющими детей с самыми разными нарушениями, в 
том числе проблемным поведением, РАС, задержками 
развития [3; 15].

К преимуществам Тренинга можно отнести:
• подготовка компетентных терапевтов для веде-

ния Тренинга достаточно проста и не занимает много 
времени;

• протокол Тренинга детально разработан, предус-
мотрен каждый следующий шаг терапевта;

• Тренинг ограничен во времени и, даже с учетом 
индивидуальных особенностей каждого случая, пред-
усматривает конечное количество встреч и занимает 
всего несколько недель;

• Тренинг может применяться в работе с семьями, 
имеющими детей, при наличии широкого спектра 
нарушений поведения.

К слабым сторонам Тренинга можно отнести:
• необходимость полноценной включенности 

родителя в процесс на всех уровнях терапии: предвари-
тельном, на сессиях и дома;

• отсутствие валидизации Тренинга для семей с 
конкретными проблемами, например РАС;

• более высокая результативность групповой рабо-
ты по сравнению с индивидуальной, которую отмеча-
ют психологи-практики.

Зарубежные психологи широко используют Тренинг в 
практике, исследователи посвящают свои труды анализу 
эффективности, метаанализу, поиску перспектив разви-
тия метода. При этом в научной литературе на русском 
языке существуют лишь немногочисленные упоминания 
ТДРВ, т.е. не существует системного перевода соответ-
ствующих материалов и их комплексного издания.
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The article based on English sources is devoted to child-parent therapy method which is a training of child-parent 
interaction, developed by Dr. Sheila Eyberg (USA). The training is designed to correct the behavior of preschoolers 
aged 2—7 and reduce the level of parental stress. The method combines the traditional playing therapy with the behav-
ioral child-parental therapy tools. The training consists of two stages of work — child-centered interaction and parent-
centered interaction. The detailed protocol of the Training which is the therapist’s guide for each session of each stage 
of work was elaborated. The number of meetings varied from 8 to 12, the duration of each stage is about 5—6 weeks. 
The training is well known and used by psychologists and researchers abroad in their work with families displaying a wide 
range of problems, such as children with problem behavior, autism spectrum disorders, families from at-risk groups.

Keywords: child-parent relationship, problem behavior, preschoolers, child-parent therapy, child-parent interac-
tion therapy.
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