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В настоящее время характер внутрисе-

мейных межличностных отношений оцени-

вается как важнейший фактор, влияющий 

на успешность процессов образования 

и социализации личности. В то же вре-

мя семейный контекст развития личности 

ребенка и подростка в большинстве пу-

бликаций рассматривается, прежде все-

го, с точки зрения детско-родительских и 

родительско-детских отношений. Между 

тем, дети и подростки включены в целост-

ную систему семейных взаимоотношений, 

субъектами которых выступают также бра-

тья и сестры. В связи с этим можно конста-

тировать, что роли сиблингового опыта как 

специфической составляющей ситуации 
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развития ребенка (сиблинги – проживаю-

щие в одной семье братья и сестры) в со-

временных исследованиях  уделяется недо-

статочно внимания. Однако имеющиеся ра-

боты, в которых внимание сфокусировано 

на психологических аспектах сиблинговой 

истории развития индивида, показывают, 

что прямым доказательством значимости 

последней служит то, что родные братья 

и сестры бывают так же непохожи друг на 

друга, как дети, выросшие в разных семьях 

и не являющиеся родственниками.

Обсуждение психологического содер-

жания проблемы сиблинговых отношений 

в контексте возрастного развития может 

осуществляться в двух аспектах:

1) положение, занимаемое индивидом 

среди братьев и сестер, определенным об-

разом структурирует его детский опыт, что, 

в свою очередь, накладывает отпечаток на 

характеристики личности и особенности 

взаимоотношений в более поздние перио-

ды жизни. Особенно отчетливо это ска-

зывается в подростковом возрасте. В том 

числе и в связи с этим внимание психоло-

гов сосредоточено на выявлении специфи-

ки влияния сиблинговых отношений как со-

циального фактора развития личности;

2) характеристики сиблинговой под-

структуры семьи «вплетены» в то, что мож-

но назвать корневыми основаниями микро-

социума развития подростка. Поэтому не-

маловажным является определение факто-

ров, опосредующих влияние сиблинговой 

позиции на систему отношений развиваю-

щейся личности (сиблинговая позиция – 

англоязычный термин, обозначающий по-

ложение в порядковом ряду рождений бра-

тьев и сестер).

Остановимся на первом из указанных 

аспектов. Одним из пионеров анализа си-

блингового опыта детства был З. Фрейд. 

Впоследствии к исследованию его значе-

ния обращался А. Адлер [7]. Но сиблинго-

вые позиции, а также обусловленные ими 

отношения в семье, их перспективное вли-

яние на характеристики личности и отно-

шения индивида наиболее подробно и тща-

тельно отражены в работах австралийского 

психолога У. Тоумена. На очень обширной 

выборке он показал, что  люди, занимаю-

щие определенное место среди братьев и 

сестер, имеют сходные особенности. Этот 

автор предложил характеризовать сиблин-

говые позиции, используя следующие по-

казатели: число детей в семье, их пол, 

очередность рождения, промежутки между 

рождениями. Основные сиблинговые пози-

ции, соответственно, таковы:

1) самый старший ребенок: старший 

брат братьев, старший брат сестер, стар-

шая из сестер и старшая сестра братьев;

2) самый младший ребенок: младший 

брат братьев, младший брат  сестер, млад-

шая из сестер и младшая сестра братьев;

3) средний ребенок;

4) единственный ребенок;

5) близнецы: двое, трое, четверо и т. д.

Разумеется, могут быть и более слож-

ные комбинации, такие как старший брат 

братьев и сестер, который в таком случае в 

своем репертуаре будет иметь характери-

стики и старшего брата сестер, и старше-

го брата братьев. Если разница в возрас-

те составляет больше чем пять или шесть 

лет, каждый из детей будет приближаться 

по своим характеристикам к единственно-

му ребенку, хотя к ним будут добавляться 

некоторые качества той позиции, к которой 

он ближе всего. Например, брат, который 

старше сестры на семь лет, будет в значи-

тельной мере иметь характеристики един-

ственного, но в его поведении будут замет-

ны и черты старшего брата сестры [6].

У. Тоумен полагал, что сиблинги учат 

друг друга, как осуществлять тесные взаи-

моотношения со сверстниками. И в этом 

ключе межсиблинговые связи в опреде-

ленном смысле даже важнее отношений с 

родителями, так как представляют собой 

опыт «горизонтальных» отношений, в от-

личие от практически всегда «вертикаль-

ных» детско-родительских. Один из самых 

продуктивных исследователей психологии 

семьи М. Боуен обнаружил, что характе-

ристики дружбы у взрослых, реализация 

супружеской и родительской роли в зна-

чительной степени зависят от опыта, полу-

ченного сиблингом в детстве [1; 5]. Стрем-

ление и склонность к доминированию либо 
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подчинению в межличностных отношениях 

также во многом формируются и усваива-

ются в процессе взаимодействия с братья-

ми и сестрами именно в детстве. Старшие 

дети, как правило, доминируют, а младшие 

подчиняются им. Наличие детского опы-

та взаимодействия с сиблингом противо-

положного пола является благоприятным 

фактором для будущих межполовых отно-

шений, создавая ощущение понятности и 

человеческой близости присущих противо-

положному полу особенностей. У женщи-

ны, выросшей вместе с братьями, более 

спокойные и ровные дружеские взаимо-

отношения с мужчинами и с мужем, а так-

же со своими сыновьями, по сравнению с 

женщиной, у которой были только сестры. 

Мужчина, который вырос в окружении се-

стер, чувствует себя более уверенно и 

спокойно в дружеских взаимоотношениях 

с женщинами, в браке, а также в качестве 

отца дочерей, чем тот мужчина, у которого 

были только братья.

Соответствующие установки впо-

следствии реализуются в супружеских и 

родительско-детских отношениях. Приве-

дем пример из практики семейной консуль-

тации. 
Проблема, заявленная психологу, состояла 

в том, что подросток совершал систематические 
побеги из дома, определяющие общий девиант-
ный фон его поведения. Анализ семейной си-
туации выявил следующее. Подросток был стар-
шим ребенком в семье с четырьмя детьми. Все 
дети были от разных браков, т. е. мать подрост-
ка неоднократно меняла партнера по супруже-
ству. Ее собственное детство прошло в семье с 
многочисленными сестрами и при этом без отца. 
С мальчиком не было проблем вплоть до перио-
да подростничества. Но как только появились ви-
димые признаки его взросления, ситуация резко 
изменилась. Мать и сын едва ли не ненавидели 
друг друга, совершенно не могли найти общего 
языка, и создавалось впечатление, что мать бес-
сознательно «выдавливает» сына из семьи. Про-
интерпретировать данную ситуацию можно исхо-
дя из характера семейной истории респондент-
ки. Она практически не имела опыта близкород-
ственного проживания с представителями муж-
ского пола, воспитывалась в «женском» мире, 
который часто характеризуется нетерпением к 
натуральным проявлениям мужской сущности. 
Этим можно объяснить и частую смену брачных 
партнеров, и отношения с сыном-подростком. 

Он в той или иной степени принимался матерью, 
пока пребывал в откровенно детском возрасте, 
но как только стали проявляться признаки его 
мужского взрослого начала, у матери включи-
лись механизмы неприятия и отторжения.

Порядок рождения также влияет на вы-

страивание отношений с собственными 

детьми. Например, младший ребенок ред-

ко имеет опыт заботы о других и, оказав-

шись в роли родителя, бывшие младшими 

в своей родной семье ожидают, что их соб-

ственные дети примут ответственность за 

семью.

Приведем вкратце те, конечно же, 

весьма приблизительные характеристи-

ки, которые имеют тенденцию проявлять-

ся вследствие принадлежности к той или 

иной сиблинговой позиции. Эти характери-

стики составлены на материале описаний 

Р. У. Ричардсона [6].

Старший ребенок. Семейная ситуация 

старшего начинается с его «единствен-

ности». Скорее всего внимание, которое 

оказывают ему еще неопытные родители, 

будет носить оттенок некоторой неумело-

сти и тревоги. Привыкший к уникальности 

своего детского положения в семье рожде-

ние сиблинга он может воспринимать как 

травматичное событие. Травма «ниспро-

вержения» с пьедестала единственного 

переживается более остро, если сиблинг 

оказывается того же пола. Имеет значе-

ние также временной промежуток между 

рождениями, а точнее, возраст старшего 

сиблинга. Самым чувствительным в этом 

ключе является возраст около 3 лет, со-

впадающий с пиком конкурентных пере-

живаний ребенка в семье, трактуемых 

З. Фрейдом как «Эдипов комплекс» или, 

если говорить о девочках, «комплекс Элек-

тры». В более старших возрастах, когда ре-

бенок уже более свободен от жестких вну-

трисемейных связей, рождение младшего 

переживается уже не столь травматично, 

за исключением случаев, когда появление 

брата или сестры связано с новым браком 

родителя. В общем случае старший ребе-

нок, скорее всего, будет стремиться от-

стоять внимание и любовь родителей, де-

монстрируя стремление «быть хорошим» 

и при определенной родительской стиму-
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ляции демонстрируя младшему образцы 

надлежащего поведения. Вследствие этого 

общей тенденцией старшинства является 

принятие ответственности с оттенком тре-

вожности, стремление к доминированию, 

определяющее способности к руководству 

и воспитанию, нетерпимость к критике, вы-

раженная мотивация достижения. Старшим 

свойственна повышенная чувствительность 

к проявлениям личного неуважения и не-

терпимость к чужим ошибкам. 

Эти особенности старшинства име-

ют прямую проекцию во взрослой жизни 

подростков. Еще Гальтон обнаружил, что 

непропорционально большое число вид-

ных британских ученых были первенцами. 

Больше половины президентов США были 

старшими сыновьями; 21 из 23 первых аме-

риканских астронавтов были старшими или 

единственными детьми в семье. Неслучай-

но Р. У. Ричардсон, кратко характеризуя ти-

пичного старшего брата братьев, называет 

его «шеф». Но это свидетельство домини-

рования в профессиональной сфере. А в 

семье? В одном из наших исследований мы 

выявляли особенности полоролевого рас-

пределения в семьях с разной композицией 

сиблинговых позиций детства у супругов 

[2]. Здесь при всем разнообразии данных 

отчетливо выделился «синдром старшей 

сестры». С каким бы мужчиной в браке не 

была старшая сестра, она неизменно ока-

зывалась ответственной за бóльшую часть 

семейных функций. Тотальность этого фе-

номена свидетельствует, что бороться с 

ним практически бесполезно и опекать в 

семье женщину, прошедшую «путь стар-

шей сестры», не стоит даже пытаться. 

Общей характеристикой «старших» в их 

взрослой жизни является выраженность 

родительской позиции, нередко избыточно 

властной, но часто и опекающей. 

Пол и число младших братьев и сестер 

играют важную роль. Если они разного 

пола, описан ные характеристики отлича-

ются и варьируются. В том случае когда все 

младшие дети одного пола, особенно если 

их двое или больше, указанные качества 

усиливаются. Отсюда и крайне печальная 

тенденция: чем больше младших сиблин-

гов одного с ним пола, тем меньше у стар-

шего шансов на удачный брак во взрослой 

жизни. 

Младший ребенок. Младший ребенок 

в семье, как правило, гораздо более «ле-

гок» в своей жизненной позиции, чем стар-

ший. Опекаемый другими членами семьи, 

он склонен к оптимистичному ожиданию 

позитивных исходов и готов к переклады-

ванию ответственности на других, не оза-

бочен проблемами самодисциплины, часто 

имеет «приключенческий» подход к жиз ни 

и легко берется за все новое.

Во взаимодействии младшие склонны 

идти по пути очарования и тонкой, краси-

вой манипуляции. Если же младший имеет 

сиблинга своего пола и при этом получает 

от него приличную дозу авторитаризма, он 

может стать бунтарем, борющимся про-

тив системы иерархий и авторитетов. Как 

указывает Р.  У. Ричардсон, большинство 

знаменитых разбойников были младши-

ми братьями братьев. Несмотря на свою 

склонность к бунту против авторитетов, 

младший скорее будет последователем, 

чем лидером, и сможет с легкостью угож-

дать лидеру, который ему понравился. 

Если же он сам окажется в позиции лиде-

ра, его отношения с последователями бу-

дут строиться скорее на аттрактивной, чем 

на авторитетно-властной основе. Обычно 

младший ребенок остается зависимым от 

других, даже если бунтует против заведен-

ных правил, при этом для значимого взаи-

модействия он, как правило, склонен выби-

рать более старшего партнера, чтобы впо-

следствии и бороться против его контроля.

Можно догадаться, что младшие сиблин-

ги, став взрослыми, не очень интересуются 

родительством как ответственностью за 

воспитание, зато они могут стать хороши-

ми друзьями своим детям. В межполовых 

отношениях младшие часто оказываются в 

роли «принцев» и «принцесс», очаровыва-

ющих противоположный пол. Разумеется, 

в полной мере это удается тем, кому судь-

ба подарила доброжелательного старшего 

сиблинга противоположного пола. Пока-

зательным является факт, выявленный в 

вышеозначенном исследовании полороле-
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вого распределения у супругов с разными 

сиблинговыми позициями. Оказалось, что 

«младшие» по сиблинговой позиции мужья 

в качестве основной своей семейной роли 

склонны выбирать сексуальную.

Средний ребенок. Позиция среднего 

ребенка имеет два важных последствия. 

Во-первых, она не несет качества опреде-

ленности – «средний он и есть средний». 

«Эффект края» срабатывает и здесь – 

среднему меньше достается индивидуаль-

ного внимания, а зачастую и любви, чем 

старшему или младшему. Во-вторых, пози-

ция среднего предполагает необходимость 

налаживания и поддержания разнородных 

отношений. Первое определяет глобаль-

ную трудность «средних» детей в построе-

нии своей личной идентичности, формиро-

вании отчетливого личностного самоопре-

деления. Средние дети в зрелом возрасте 

нередко не готовы прояв лять инициативу 

и мыслить независимо, у них сравнитель-

но низкая мотивация достижения. Средний 

ребенок, поскольку он лишен прав старше-

го ребенка и привилегий младшего, часто 

переживает по поводу «несправедливости 

жизни». В своих попытках почувствовать 

собственную значимость он пытается со-

ревноваться с остальными, и если един-

ственный способ утвердиться в семье, ори-

ентированной на достижение ре зультатов, –

стать разрушителем, он решается на это. 

Компенсируя свои семейные депривации, 

средние дети могут становиться самораз-

рушителями, например, выпивать, выраба-

тывать надоедливые, привлекающие вни-

мание привычки, а также входить в асоци-

альные группировки. 

Они не наделены авторитетом старших 

и спонтанностью младших, однако средние 

дети часто умеют хорошо вести дела с раз-

личными людьми, поскольку вынуж дены 

были научиться жить в мире со своими 

младшими и старшими братьями и сестра-

ми, наделенными разными характерами. 

Средние дети обычно дружелюбны и актив-

но стремятся к дружеским взаимоотноше-

ниям. В общении они меньше тревожатся 

и более непринужденны по сравнению со 

старшими и младшими, охотно осваивают 

новое, легко вступают во взаимодействие 

с незнакомыми людьми. 

Единственный ребенок. Дети, у кото-

рых нет братьев и сестер, имеют, по об-

разному выражению Р. У. Ричардсона, луч-

ший и в то же время худший из возможных 

миров. Они одновременно оказываются 

самыми старшими и самыми младшими 

в семье, собирая в себе, соответственно, 

характеристики и тех и других, но в более 

«мягком» варианте. Поскольку единствен-

ный ребенок никогда не вытесняется млад-

шим сиблингом, он имеет более высокий 

уровень самооценки, чем старший ребе-

нок, и меньше испытывает потребность 

кон тролировать других. Он более толеран-

тен к потере авторитета, ожидает и легко 

принимает помощь, когда испытывает в 

ней необходимость. Единственный ребе-

нок многого требует от жизни. В некотором 

смысле ему можно дать метафорическое 

наименование «король» (или «королева»). 

Поскольку родители склонны возлагать 

большие надежды на сво его единственно-

го ребенка, он обычно имеет высокую мо-

тивацию достижения, стремится к успеху 

во всем, к чему прилагает усилия (в том 

числе в учебе), расстраиваясь в случае не-

достижения желаемых результатов. Но вну-

тренний стержень «единственности» дает 

хорошую основу для личной удачливости. 

Правда, из-за того что родители зачастую 

предъявляют к единственному ребенку не-

померные требования, он может восприни-

мать это как непонимание и несправедли-

вое обращение. Тем не менее, вследствие 

отсутствия сиблинговой подструктуры в 

семье единственный ребенок высоко иден-

тифицирован с родителем своего пола и, 

как никто другой, наследует его характери-

стики. 

Единственный ребенок комфортно 

чувствует себя в одиночестве, обществу 

сверстников может предпочитать обще-

ство взрослых. «Единственному» не очень 

легко в его взрослой семейной жизни вы-

страивать интимные отношения из-за от-

сутствия детского опыта каждодневного 

сосуществования, предполагающего учет 

состояния другого человека. Но огромным 
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плюсом для него является «ненагружен-

ность» жесткими рамками старшинства и 

младшинства. При определенных условиях 

и усилиях он способен выстраивать гибкие 

стратегии взаимодействия, легко входить в 

дружеские группы и в зрелые годы обычно 

имеет хороший уровень социальной адап-

тации. 

Близнецы. Близнецы необычайно близ-

ки друг другу, иногда (особенно если они 

одного пола) даже чувствуют себя практи-

чески «одним человеком». Они не так «до-

ступны» для сверстников, и им трудно по-

кидать друг друга. Если в семье нет других 

детей, близнецы будут сочетать характери-

стики старших и младших одновременно. 

Но если родители акцентируют порядок их 

рождения («Машенька родилась на полчаса 

раньше Юленьки»), роли старшего и млад-

шего распределяются между ними впол-

не отчетливо и ими самими фиксируются. 

Если в семье есть другие дети, близнецы 

соответствуют обычной сиблинговой пози-

ции, например, вместе являясь младшими 

по отношению к старшей сестре.

Разумеется, описанные характеристики 

представляют собой некоторые статистиче-

ские тенденции, а не аксиоматическую дан-

ность, ни в коей мере не предопределяя и 

не исчерпывая всего богатства личностных 

особенностей. Не стоит, однако, и умалять 

значения сиблинговой позиции, составляю-

щей весомую детерминанту жизнедеятель-

ности индивида, в том числе и в подрост-

ковом возрасте. В каждой семье склады-

вается уникальная (но с элементами общих 

закономерностей) ситуация «сиблингового 

расклада».

Если рассматривать логику семейной 

консультации как своего рода исследова-

тельскую практику, правомерно раскры-

вать эти закономерности на конкретных 

случаях из работы психолога. Рассмотрим, 

например, как сиблинговая история под-

ростничества матери влияет на е е отноше-

ния с сыном [3]:
Психолог: После вашего вчерашнего спора 

вы обратились прямо к сыну.
Клиентка: Вы правы. Я сердилась на мужа и 

обратилась за поддержкой к сыну. Это моя ста-
рая система поддержки. Если что-то может спа-

сти меня от уничтожения, так только это.
Психолог. Я вижу, как вы привязаны к сыну. 

…… Вернитесь к тому времени, когда вы были 
девочкой. К кому вы были привязаны в то вре-
мя?

Клиентка. Я была привязана к брату, который 
был на шесть лет младше меня. Я очень заботи-
лась о нем. Он был моей поддержкой в те време-
на, когда я смотрела в зеркало и удивлялась, по-
чему у меня такой нос и такой рот, в то время как 
у моей сестры черты были милыми и красивыми. 
Мой брат говорил мне, что я не должна пережи-

вать, потому что у меня характер лучше. 

В этом примере хорошо прослежива-

ется, как преломляются типичные сиблин-

говые позиции в конкретной драме люб-

ви и соперничества. Собственно, эти две 

категории и используются в наибольшей 

степени для характеристики отношений 

братьев и сестер. И определяя факторы, 

опосредующие влияние сиблинговой по-

зиции, в качестве итоговой этого влияния 

рассматривают преобладание аттрактив-

ной привязанности либо конкурентности. 

К сожалению, родители обращают внима-

ние больше на проявления враждебности и 

соперничества, зачастую фиксируя именно 

эти аспекты отношений братьев и сестер. 

Амбивалентность сиблинговых отношений 

является естественной практикой выра-

ботки эмоциональных механизмов регу-

ляции близости. Сиблингов не выбирают, 

и каждому из них приходится мириться с 

существованием отличного от себя в про-

странстве заданных близких отношений. 

У сиблингов всегда есть объединяющий 

их опыт (принадлежность к одной семье, 

совместные усилия по борьбе с родитель-

ским авторитетом, множество событий, в 

которых они вместе участвовали). И в то 

же время у них есть основания для враж-

дебности, ведь они всегда делят ресурсы 

семьи, начиная от игрушек и заканчивая 

самым главным – вниманием и любовью 

родителей. К факторам враждебности в та-

ком случае может относиться даже эконо-

мическое положение семьи в разные пери-

оды. Если один сиблинг родился и провел 

значительную часть детства в благопри-

ятный, «богатый» период, а другой – а пе-

риод экономических трудностей, это может 

(особенно при соответствующих семейных 
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ценностях) увеличить эмоциональную дис-

танцию между ними. Бывают межполовые 

«напряжения» между сиблингами в случае 

предпочтения детей определенного пола. 

В некоторых семьях, например, считают 

необходимым испытывать особое счастье 

при рождении сына и разочарование, если 

появляется дочь.

Но самым главным фактором, опосре-

дующим отношения сиблингов, конечно 

же, является родительский, причем имеет 

значение не только отношение конкретного 

родителя к конкретному ребенку. В струк-

турном направлении семейной психологии 

[8] общепризнанным постулатом является 

то, что в так называемой здоровой семье 

сиблинговые и супружеские отношения 

должны быть относительно независимы 

(т. е. связи по горизонтали «супруг-супруг» 

или «сиблинг-сиблинг» теснее, чем связи 

по вертикали «родитель-сиблинг»). И при 

этом в нормативном варианте супружеская 

подсистема иерархически выше, т. е. до-

минирует по своему влиянию в семье над 

детской. 

Но это нормативное положение, а в ре-

альности можно выделить три основных 

варианта отношения родителей к детской 

подструктуре: 

1) игнорирование иерархии и сближе-

ние с кем-либо из детей за счет перерас-

пределения привязанности; 

2) стремление быть максимально ней-

тральным, уравнивая всех детей и дистан-

цируясь от их сиблинговых проблем;

 3) удержание иерархии взрослые-дети 

при личностно дифференцированном отно-

шении к каждому ребенку. 

Первый вариант, пожалуй, самый не-

благоприятный. Он проявляется в следую-

щем: кто-либо из родителей, не в силах 

получить достаточно любви от другого и/

или достойно ему противостоять, компен-

сирует свою неуверенную позицию в семье 

за счет интенсивной эмоциональной связи 

с ребенком. Семейные психологи называ-

ют такую связь «коалицией». Коалиции 

дают одновременно дополнительную под-

держку и дополнительную силу человеку, 

чувствующему тревогу и слабость. Такие 

связи основываются на стремлении спра-

виться с низким самоуважением и увели-

чить свое влияние. В коалициях двое объе-

диняются против третьего для совместного 

подтверждения, что тот «не прав», а они, в 

противовес этому, – «хорошие». Наиболее 

часто коалиционные отношения иницииру-

ют матери, не удовлетворенные качеством 

отношений с мужем и усиливающие свою 

позицию за счет объединения с детьми. 

Довольно часто такие отношения «обу-

страивают» бабушки, весьма опытные и 

умелые в маневрах искушения внуков. Не-

смотря на то что родитель получает тре-

буемую поддержку, коалиции составляют 

основной дефект семейной структуры. Та 

же мать, удовлетворенная, как ей кажет-

ся, отношениями с детьми, посредством 

коалиционной близости с ними противопо-

ставляется отцу, еще больше «уходящему» 

на периферию семейной жизни. И при этом 

для поддержания близости оказывается в 

большой зависимости от детей, системати-

чески просто идет у них на поводу, теряя 

тем самым свое место в семейной иерар-

хии. Она вынуждена осуществлять пси-

хологический «подкуп» детей, разрешая 

больше, чем следовало бы. А это прямой 

путь к девиациям любого характера, кото-

рыми столь богат подростковый возраст. 

Особенно разрушительна так называемая 

«тайная коалиция», суть которой состоит 

в следующем. Когда родители находятся 

вместе, мать всегда соглашается с отцом, 

чтобы продемонстрировать детям объеди-

ненный родительский фронт. И отец верит, 

что она действительно соглашается с ним. 

Но как только он удаляется, она решитель-

ным образом смягчает свою воспитатель-

ную тактику, а вечером искренне говорит 

мужу, что не смогла справиться.

Иногда коалиции разбивают сиблинго-

вую подсистему. Родитель или родители 

выделяют в ней «любимчика» и противопо-

ставляются с ним другому, становящемуся, 

соответственно, «нехорошим» ребенку. 

«Хороший» при этом выглядит как абсо-

лютно хороший, а «плохой» ребенок рас-

сматривается, разумеется, как абсолют-

но плохой. «Хороший ребенок», став уже 
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взрослым, признается, что он делал почти 

все то же самое, что и «плохой», но никогда 

не попадался, а родители думали, что он не 

способен ни на что дурное.

Особое место в детской подструктуре 

семьи может быть выделено старшему из 

детей, чаще подростку, через возложение 

на него практически родительской ответ-

ственности за младших сиблингов. Такая 

патерналистская нагрузка непосильна для 

подростка и нарушает нормальную логику 

его возрастного развития.

Избирательное распределение прияз-

ненного отношения родителей к сиблингам 

может быть связано с особенностями их са-

мооценок и взаимовосприятия. Обычно ро-

дитель находит черты сходства с кем-либо 

из детей. Часто дети в семье «перераспре-

деляются»: кто-то похож на папу, кто-то на 

маму. Соответственно, на них проецируют-

ся особенности самоотношения и отноше-

ния к супругу. Э. Ле Шан приводит такой 

пример: 

«Одна родительница в разговоре со 

мной вспомнила случай из своей жизни, 

как, услышав, что хлопнула входная дверь, 

она крикнула: «Это ты, дорогой?» – и один 

из ее сыновей ответил: «Нет, это я, Джон». 

Когда я осознала, что скрыто за этими сло-

вами, – продолжала она, – я была ошелом-

лена. Мальчик был прав, «дорогим» был не 

он. В ту ночь я долго плакала, рассказы-

вая об этом эпизоде мужу. Мой младший 

сын, Джерри, больше похож на него, такой 

же добродушный и ласковый. У старшего, 

Джони, мой характер: он серьезен, застен-

чив, скрытен. Той ночью муж заставил меня 

перечислить все хорошие качества – мои 

и Джона – и увидеть, что различия между 

двумя мальчиками могут только радовать. 

Это будет непросто, но я сделаю все для 

того, чтобы, однажды спросив: «Это ты, до-

рогой?», услышать ответ Джона: «Да» [4].

Некоторые родители, ориентируясь на 

принцип справедливости, стремятся макси-

мально уравнять свое отношение к детям. 

При этом совершенно не учитываются их 

индивидуальные особенности и потребно-

сти. Детей, например, могут укладывать в 

одно время спать, несмотря на разницу в 

возрасте, покупать одинаковые подарки и 

т. п. Такая уравниловка особенно противо-

показана для подростка, который обострен-

но ощущает потребность в личном, именно 

к нему направленном отношении, именно 

его лично понимании. В том что «все рав-

ны», подростки усматривают равнодушие 

родителей и пустоту своей личной пред-

ставленности в семье. Часто, чтобы не чув-

ствовать себя ущемленными, они начинают 

манипулировать родительским стремлени-

ем к ложной справедливости, оспаривая ее 

основания и выторговывая компенсации за 

«обнаруженные» ими проявления неспра-

ведливости. Э. Ле Шан пишет: «Когда дети 

говорят нам, что мы несправедливы, они на 

самом деле говорят: «Видишь ли ты во мне 

отдельного, особенного человека?» [4].

Два описанных варианта – крайности 

родительского отношения к сиблингам, но 

родителям всегда трудно держаться золо-

той середины. Золотая середина требу-

ет родительской уверенности и гибкости. 

Меньше всего она предполагает суету по 

поводу мелких неурядиц в отношениях си-

блингов или озабоченность «взвешивани-

ем» справедливости своих вложений. Золо-

тая середина для родителей заключается в 

следующем: сохраняя и поддерживая роди-

тельскую авторитетность, уважая способ-

ность детей регулировать их внутренние 

отношения, проявлять естественным обра-

зом родительскую любовь как в общей для 

всех, так и в индивидуализированной для 

каждого форме.

Совершенно очевидно, что если гово-

рить о полноценной характеристике меж-

личностной ситуации развития становя-

щейся личности ребенка или подростка, то 

без учета таких важнейших с социально-

психологической и психолого-личностной 

точки зрения показателей, как «сиблинго-

вая позиция», «сиблинговые отношения» и 

«сиблинговый опыт», получить ее попросту 

невозможно. Более того, в целом ряде слу-

чаев именно эти переменные оказывают-

ся решающими при анализе практически 

всего жизненного пути развивающейся 

личности, включая ее зрелые годы и даже 

старость.
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Article discusses the problems of sibling experience of a developing 
personality. This experience on the one hand, fundamentally affects the course 
of person’s life on almost all stages of the ontogenetic formation, and on the 
other – is clearly not enough taken into account by applied psychologists, 
including school psychologists. An analysis of the accumulated material in 
the world psychology is presented that describes particularities of the sibling 
positions in terms of their impact on the system of interpersonal relations 
in the family and siblings’ interaction with their reference environment. 
Particular attention is paid to the parental attitude impact on the sibling’s 
experience. The features of sibling substructures in a holistic family structure 
are demonstrated. The main characteristics of productive and unproductive 
parental influence on sibling subsystem of the family are defined. Specific 
examples from the socio-psychological counseling are provided. 

Keywords: child-parent relationship, system of interfamily interpersonal 
relationships, siblings, sibling experience, sibling position, sibling 
relationships.
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