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Введение

Для значительного числа детей и подростков 
сиблинговые отношения выступают неотъемлемой 
частью семейной жизни, определяя развитие социаль-
ной, когнитивной и личностной компетентности. 
Уникальность этих отношений определяется несколь-
кими моментами.

Во-первых, они продолжительны, т. е. определяют 
характер отношений с братом/сестрой на протяжении 
почти всей жизни [14; 20; 35].

Во-вторых, в отличие от дружеских отношений со 
сверстниками, сиблинговые связи в детском возрасте 
непроизвольны, их нельзя прекратить. Обучаясь сдер-
живанию определенных чувств по отношению к прия-
телям, чтобы не пострадала дружба, дети не проявляют 
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особой щепетильности в отношении брата/сестры. 
Поэтому детские сиблинговые отношения носят эмо-
ционально-интенсивный характер, становясь источ-
ником благополучия и поддержки или, напротив, 
соперничества и конфликтов [6; 8; 22; 32; 5; 36; 35]. Да 
и во взрослом возрасте мало кто из людей индиффе-
рентно относится к своим кровным сиблингам [13; 14; 
20]. Феноменологическое исследование представле-
ний взрослых людей про особенности отношений с 
сиблингом в детстве и настоящем времени показало, 
что занятость взрослых своей повседневной жизнью не 
разрушает уникальную связь с сиблингом [20]. Кроме 
того, взрослые, у которых есть минимум два сиблинга, 
с одним из которых отношения ближе и теснее, а с 
другим отстраненнее, в интервью об отношениях с 
братьями/сестрами отмечали, что типы поддержки с 
этими разными сиблингами различны и удовлетворен-
ность отношениями разная. Но самым важным в отно-
шениях с любым сиблингом является именно наличие 
и доступность поддержки [11].

Отношения между братьями и сестрами — это еще 
и безопасное пространство познавания отношений в 
детском возрасте. Здесь можно научиться взаимодей-
ствовать, справляться с разногласиями и регулировать 
и выражать как положительные, так и отрицательные 
эмоции [12].

Еще одна особенность сиблинговых отношений 
определяется тем, что они во многом связаны с роди-
тельскими отношениями. Соперничество и ревность 
братьев/сестер выступают частыми поводами обраще-
ния к различным специалистам и неоднократно описа-
ны в художественной литературе. Исследователи обна-
ружили, что качество отношений с родителями и 
сиблингами связаны: отношения с братьями/сестрами, 
как правило, укрепляются при наличии равнозначной 
родительской поддержки всем детям в семье. Есть также 
данные том, что нарушенные отношения с родителями 
могут быть компенсированы поддерживающими отно-
шениями с сиблингом. Например, результаты исследо-
вания Р.Д. Лукас-Томпсон и М. Джордж (2017) показа-
ли, что косвенная связь между наличием межродитель-
ских конфликтов с психологическими проблемами 
детей (в частности неуверенностью в себе) в большей 
мере характерна только для подростков с негативными 
связями с сиблингом. Высококачественные (прочные) 
отношения между братьями и сестрами способны ней-
трализовывать эффект, оказанный конфликтами между 
родителями [25; 34; 19].

Пятый аспект сиблинговых связей определяется с 
помощью так называемой диагональной структуры.
Диагональный характер предполагает сочетание пари-
тетных, равноправных отношений между детьми с 
вертикальными отношениями между ними (уход стар-
ших за младшими, обучение и т. д.). То есть старшие 
братья/сестры нередко становятся образцами для под-
ражания у младших детей. Роль сиблинга может 
меняться в зависимости от возраста и ситуации: сопер-
ник, друг, няня, источник поддержки. Вне зависимо-

сти от частоты и интенсивности взаимодействия друг с 
другом братьев и сестер объединяют происхождение, 
семья и генетика. Тем не менее они могут быть совсем 
непохожи друг на друга, словно дети, выросшие в раз-
ных семьях. И это утверждение позволяет подчеркнуть 
существенное влияние, оказываемое отношениями с 
сиблингами на развитие и взросление ребенка и опре-
деление личностных качеств и ролей уже взрослого 
человека [35].

Многоплановый характер сиблинговых отношений 
определяет устойчивый научный интерес и разнообра-
зие гипотез и подходов к исследованиям в этой области.

Изначально психологическое изучение сиблингов 
базировалось на концепции порядка рождения 
А. Адлера. Исследовались не столько особенности 
отношений между детьми внутри одной семьи, сколь-
ко влияние порядка рождения и разницы в возрасте 
между детьми на их личностное развитие, воспитание 
и обучаемость. Затем фокус исследований сместился 
на изучение факторов, вызывающих конфликты и 
соперничество между детьми или способствующих 
сотрудничеству и гармоничным отношениям. Третьим 
направлением в данной области можно назвать иссле-
дования связи между качеством сиблинговых отноше-
ний и особенностями взаимодействия с другими людь-
ми: дружескими, деловыми, романтическими. Еще 
одним из современных направлений является изуче-
ние связи особенностей сиблинговых отношений и 
образа тела у подростков. Таким образом, фокус совре-
менных психологических исследований сосредоточен 
на многих аспектах взаимоотношений между братьями 
и сестрами с раннего детства и до старости.

Современные исследования роли порядка рождения

Представление о том, что порядок рождения влияет 
на формирование личности связано с психоаналитиче-
ской концепцией. В конце ХХ века Ф. Сэллуэй, разви-
вая идеи Адлера о сиблинговых позициях, предложил 
теорию семейных ниш. Им был выдвинут тезис о том, 
что родители наиболее интенсивно вкладываются в раз-
витие первенцев, нежели последующих детей, поэтому 
перворожденные дети более конформны, усваивают 
личностные характеристики, поддерживаемые родите-
лями, и придерживаются их убеждений и взглядов. 
Младшие дети менее зависимы от родительских устано-
вок и чаще ищут свою нишу, отличную от ниши родите-
лей и старших сиблингов. Поиск собственного пути 
способствует формированию экстравертированности и 
открытости новым переживаниям [1; 31].

Сравнение восприятия сиблинговых отношений и 
порядка рождения у взрослых американцев азиатского 
и европейского происхождения с помощью полуструк-
турированного интервью выявило, что первенцы, 
независимо от принадлежности к этнической группе, 
сообщали о сильном давлении со стороны родителей, 
призывающих быть примером для младших, обеспечи-
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вать уход за братьями и сестрами, брать на себя семей-
ные обязанности и не ожидать помощи от младших 
сиблингов. Несмотря на это сходство, азиатские аме-
риканские первенцы были уникальны тем, что отмеча-
ли в качестве преимущества и выгоды, что их братья и 
сестры разделяют менее традиционную азиатскую 
культурную перспективу, чем их родители [37].

Концепция выбора семейной ниши породила мас-
штабные исследования, одна часть которых подтверж-
дает, а другая оспаривает выводы Сэллуэй [1]. В иссле-
довании Р. Дамиана и Б. Робертса (2015), проведенном 
на выборке 377 тыс. старшеклассников США, после 
исключения влияния пола, возраста, социально-эко-
номического статуса, размера и структуры семьи ока-
залось, что связь между порядком рождения и характе-
ристиками личности незначительна [4]. К аналогич-
ным выводам пришли немецкие исследователи 
Дж. Рорер, Б. Эглофф и С. Шмукле (2015, 2017). 
Проанализировав эмпирические данные из США, 
Великобритании и Германии, они подтвердили, что 
первенцы получают более высокие баллы по объектив-
но измеренному интеллекту, но не обнаружили ника-
ких эффектов порядка рождения на экстраверсию, 
эмоциональную стабильность, приятность, добросо-
вестность или воображение. Это позволило им сделать 
вывод, что порядок рождения не оказывает длительно-
го влияния на широкие черты личности за пределами 
интеллектуальной сферы [27; 28].

Полемизируя с Дамианом и Робертсом, Сэллуэй в 
2016 году провел интернет-опрос 500 тысяч человек с 
помощью пятифакторного личностного опросника, 
доказывая, что эффекты порядка рождения обнаружи-
ваются, но необходимо ограничивать влияние допол-
нительных переменных, таких как особенности взаи-
модействия между сиблингами и демографические 
характеристики (пол, возраст, количество сиблингов, 
социальный класс, национальность). Кроме того, было 
отмечено, что анализ должен проводиться на уровне 
черт характера, а не более широкого измерения [1].

Порядок рождения и детско-родительские 
отношения

Более высокая степень успешности первенцев, по 
сравнению с другими детьми, породила теорию особо-
го родительского отношения и вклада в развитие стар-
шего ребенка. В ряде исследований последних лет, 
посвященных сиблинговым позициям, неоднократно 
проверялась гипотеза Дж. Блейка о том, что успехи 
детей основаны на вложении времени, денег и сил 
родителей. По мере увеличения количеств детей в 
семье происходит уменьшение доли ресурсов, доступ-
ных следующему ребенку. Соответственно, первенцы 
превосходят последующих детей, поскольку какое-то 
время были единственными потребителями, а млад-
шие дети могут превосходить средних детей, так как 
продолжают оставаться с родителями после отделения 

старших сиблингов. Таким образом, связь между роди-
тельскими инвестициями и порядком рождения носит 
U-образный характер. Эффект истощения родитель-
ских возможностей более заметен в семьях с низким 
уровнем достатка. Результаты проверки данной гипо-
тезы неоднозначны. Например, Дж. Леманн, А. Нуево-
Чикеро, М. Видаль-Фернандес (2014) обнаружили, что 
матери кормят грудью и обеспечивают когнитивную 
стимуляцию первенцев интенсивнее, чем последую-
щих детей. За счет этого первенцы имеют преимуще-
ства в развитии. В другой работе 2016 года ими было 
показано, что когнитивная стимуляция матерью 
ребенка-дошкольника также выше в отношении пер-
ворожденных детей [4; 16]. Эти исследования иллю-
стрируют линейную связь между порядком рождения и 
особенностями родительского отношения.

В исследованиях других авторов столь однозначная 
причинно-следственная связь не была выявлена. 
Чтобы изучить влияние возраста ребенка и порядка 
рождения на родительскую чувствительность матерей 
и отцов Е. Халлерс-Хаалбум, М. Гроенвелд и др. (2017) 
провели наблюдение за 364 двудетными семьями с раз-
ницей в возрасте между детьми около 2 лет. Наблюдения 
проводились трижды, когда младшим детям было 12, 
24 и 36 месяцев. Было выявлено, что чувствительность 
матерей была выше чувствительности отцов. Но изме-
нения в чувствительности родителей к первенцу и 
второму ребенку не были связаны друг с другом. Был 
сделан вывод, что опыт родителей с первенцем не вли-
яет на их чувствительность ко второму ребенку. 
Оказалось, что наиболее существенную роль в прояв-
лении родительской чувствительности играли индиви-
дуальные характеристики детей и их стадия развития 
[21].

Исследование, проведенное А. Бернье, 
Р. Милькович и др. (2018), посвящено влиянию поряд-
ка рождения и количества детей на чувствительность 
матерей и отношения привязанности. Выявлено, что 
доступность и сотрудничество матерей с детьми 
12—25 месяцев — первенцами и вторыми детьми не 
различались. Однако если у матери в собственном дет-
ском опыте были нарушенные, небезопасные отноше-
ния, то по отношению ко вторым детям они проявляли 
меньшую доступность и меньшую позитивную настро-
енность, чем к первенцам [25]. Данная работа также 
опровергает линейную зависимость изменения харак-
тера отношения матери ко второму ребенку по сравне-
нию с первым, подчеркивая воздействие более слож-
ного механизма.

Таким образом, контролируемые современные 
исследования показывают, что о влиянии порядка 
рождения на личностное развитие можно говорить 
только в контексте других семейных факторов.

Теперь рассмотрим работы, посвященные сложно-
сти межличностных сиблинговых отношений. 
Отношения с братьями/сестрами (особенно близких 
по возрасту) отличаются вариативностью, которая свя-
зана с продолжительностью, непроизвольностью, 
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устойчивостью и эмоциональной непосредственно-
стью. В родительских отчетах часто указывается резкая 
смена взаимодействия «вместе — дерутся, врозь — ску-
чают». Это отношения «без ограничений» [12].

Конфликтные отношения между сиблингами

Ревность, соперничество конфликты — характери-
стики, которые часто сопровождают сиблинговые 
отношения. В европейской культуре конфликты бра-
тьев/сестер считаются «ужасно-нормальной» реально-
стью детства.

Теоретические объяснения конфликта между деть-
ми в одной семье основывались на психодинамиче-
ских интерпретациях братьев и сестер как соперников 
за родительское внимание. При изучении конфликтов 
в разных поколениях у полнокровных и сводных 
сиблингов было обнаружено, что полнокровные бра-
тья/сестры чаще упоминали о конфликтах, чем свод-
ные. Это объяснялось разбавлением конкуренции за 
родительское внимание. При этом было выявлено, что 
у сводных сиблингов по матери конфликтов было 
больше, чем у сводных сиблингов по отцу [30; 5]. По 
мере взросления дети становятся менее зависимыми от 
родительского внимания к ним, особенно когда они 
покидают родительский дом и создают собственные 
семьи. Эмпирические исследования качества взаимо-
отношений между братьями и сестрами предоставляют 
доказательства уменьшения конфликта между братья-
ми и сестрами в подростковом возрасте [35].

С точки зрения семейных систем, отдельные члены 
семьи и диадические отношения между ними являются 
взаимозависимыми частями более крупной семейной 
системы. Исследования связи родительского отноше-
ния к детям и качества сиблинговых взаимодействий 
основываются, как правило, либо на гипотезе конгру-
энтности, либо на гипотезе компенсации. Гипотеза 
конгруэнтности предполагает позитивную связь или 
перелив между семейными отношениями, предпола-
гая, что позитивные (или негативные) отношения 
между родителями и детьми связаны с более позитив-
ными (или негативными) сиблинговыми отношения-
ми. Напротив, согласно гипотезе компенсации, отри-
цательные отношения с некоторыми членами семьи 
могут быть компенсированы более позитивными отно-
шениями с другими членами семьи. Согласно этой 
гипотезе, подростки могут компенсировать негатив-
ные отношения с родителями путем установления 
более позитивных отношений с братом/сестрой.

Большинство исследований соответствует гипотезе 
конгруэнтности, поскольку показывает положитель-
ные связи между детско-родительскими и сиблинго-
выми отношениями. Особенно четко эти связи прояв-
ляются при рассмотрении последствий дифференци-
рованного родительского обращения с детьми-сиблин-
гами. Существуют убедительные эмпирические дока-
зательства того, что дифференцированное родитель-

ское обращение, если оно воспринимается как неспра-
ведливое, связано конфликтными отношениями 
между братьями и сестрами [2; 19; 33; 23]. В исследова-
нии Дж. Джекинс и др. (2012) показано, как поведе-
ние, характерное для одних отношений, воспроизво-
дится в других отношениях. Используя многоуровне-
вое моделирование, исследователи обнаружили, что в 
семьях, где взаимодействие между матерями и детьми 
теплое и нежное, отношения между братьями и сестра-
ми также положительные. Супружеский конфликт 
негативно влияет как на детско-родительские, так и на 
сиблинговые отношения, в результате такого вторич-
ного воздействия семьи вырабатывают специфические 
модели взаимодействия [34]. Результаты исследования 
португальских ученых также показали, что каратель-
ная дисциплина со стороны матерей и отцов была свя-
зана с более низким уровнем сиблингового общения и 
с более высоким уровнем агрессии по отношению к 
братьям и сестрам [29]. Важно отметить, что теория 
семейных систем рекомендует изучать отношения 
между братьями и сестрами не изолировано, а в кон-
тексте отношений с другими диадическими подсисте-
мами внутри семьи. В поддержку необходимости учета 
семейного контекста выступает исследование 
Х. Яремыч и Б. Воллтинг (2020), в котором изучались 
сиблинговые отношения и родительская практика 
социализации выражения эмоций у детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. Результаты показа-
ли, что отцы играют ключевую роль в поддержке пози-
тивных отношений между братьями и сестрами, в 
частности отцовские поддерживающие и не поддержи-
вающие стратегии социализации эмоций у старшего 
ребенка объясняли значительную разницу в соперни-
честве, агрессии и избегании младшими детьми стар-
ших братьев и сестер [38].

Хотя большинство исследований подтверждают 
гипотезу конгруэнтности, есть исследования показыва-
ющие, что сиблинговые отношения могут компенсиро-
вать негативное детско-родительское взаимодействие. 
Подобные процессы характерны для дисгармоничных 
семей. Оказалось, что прочные отношения между бра-
тьями и сестрами способны повысить эмоциональную 
устойчивость (защищенность) подростка, нейтрализуя 
влияние конфликта между родителями [3].

Конфликты и агрессия между детьми в семье часто 
вызывают сильные переживания у родителей, хотя 
далеко не всегда выступают причиной для истинного 
беспокойства. Тем не менее в ряде работ показано, что 
усвоенные в семье образцы взаимодействия использу-
ются потом в других социальных отношениях. Когда в 
семье моделируется агрессия, дети воспринимают эти 
стратегии как нормальные или полезные. То есть кон-
фликты между братьями и сестрами, особенно физиче-
ское насилие, могут стать тренировочной площадкой 
для агрессивного поведения в других контекстах [7; 
26]. С другой стороны, виктимизация со стороны бра-
тьев и сестер значительно увеличивала шансы стать 
жертвой издевательств со стороны сверстников [36].



151

Булыгина М.В.
Сиблинговые отношения и их роль в жизни человека
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 4. С. 147—156.

Bulygina M.V.
Sibling relationships and their role in human life

Journal of Modern Foreign Psychology.
2021. Vol. 10, no. 4, pp. 147—156.

Сотрудничество между сиблингами и развитие 
просоциального поведения

Братья и сестры могут выступать не только в каче-
стве отрицательных эталонов для подражания. 
Доказательства того, что сиблинги могут служить 
положительными примерами для других детей в семье, 
приходят из исследований в области развития детского 
просоциального поведения. Суть идеи состоит в том, 
что поскольку старшие братья и сестры когнитивно и 
социально-эмоционально более зрелые, чем их млад-
шие сиблинги, они имеют и более развитую поведен-
ческую регуляцию. Играя ведущую роль в отношениях, 
старшие сиблинги выступают образцами для подража-
ния младших. Соответственно, младшие братья и 
сестры более склонны спонтанно имитировать поведе-
ние старших братьев и сестер, чем родителей или свер-
стников [12; 24].

Большинство людей открывают для себя возмож-
ность сотрудничества именно в контексте взаимодей-
ствия с родным братом/сестрой. Сотрудничество 
между сиблингами может принимать разные формы, 
самым очевидным является кооперация. А. Пайк и 
Б.Р. Оливер (2017) провели исследование, в котором 
изучались поведение сиблингов из двудетных семей и 
качество отношений между ними. Разница между деть-
ми составляла не более 5 лет, матери сообщали о каче-
стве сиблинговых связей, просоциальном поведении 
детей и проблемах поведения, когда младшему ребенку 
было 4 года, и повторно, когда младшему ребенку 
исполнялось 7 лет. Оказалось, что поведение старших 
братьев и сестер, выступая образцом просоциального 
поведения для младших, способствует позитивности 
их взаимоотношений. Также было получено доказа-
тельство взаимовлияния качества сиблинговых отно-
шений и индивидуального поведения ребенка: инди-
видуальное поведение ребенка выступает предиктором 
качества отношений между сиблингами, а качество 
отношений между сиблингами определяет особенно-
сти поведения детей в более позднем возрасте [22].

В исследовании Х. Прайм, А. Плаймондон, 
Д. Дженкинс (2017), проведенном на выборке из 
144 канадских семей, было оказано, что самые млад-
шие дети демонстрируют самый высокий уровень 
сотрудничества по сравнению со старшими сиблинга-
ми, в то время как средние дети имеют преимущество 
по показателю сотрудничества перед первенцами, 
только если их старшие братья и сестры демонстриру-
ют высокую просоциальность поведения [24].

В работе Ш. Ван Беркель, Джу-Хен Сон, 
Р. Гонсалеса и Ш. Олсон изучались особенности пове-
дения малышей 18, 24 и 36 месяцев в зависимости от 
поведения старших сиблингов и родительского кон-
троля. Было обнаружено, что старшие братья и сестры 
могут выступать в качестве моделей для младших 
сиблингов, а также дисциплинируют и учат малышей 
сопротивляться искушениям (в исследовании было 
задание отложить разворачивание подарка) [6].

В двухлетнем проекте Н. Тавассоли, Х. Рекккия, 
Х. Росс изучалось участие братьев и сестер в возрасте от 
2 до 6 лет в различных формах просоциальных действий 
(включая помощь, совместное использование, утеше-
ние и защиту) во время естественных взаимодействий в 
семье. Во время первого замера сиблингам было 2 и 
4 года, во время второго — 4 и 6 лет. Результаты показа-
ли, что в разные моменты времени первородные братья 
и сестры получали значимо больше сигналов о необхо-
димости помощи со стороны сиблингов, чем младшие 
братья и сестры. Это указывает на то, что первенцы 
имеют больше возможностей просоциально реагиро-
вать на потребности других по сравнению с их младши-
ми сиблингами. Прямые словесные запросы (например: 
«Можно мне синий карандаш?») были более редким 
сигналом, а косвенные словесные запросы (например: 
«Я хочу раскрасить небо голубым») были наиболее 
частым сигналом. В 1-ой пробе 4-летние первенцы 
удовлетворяли потребности своих младших братьев и 
сестер значимо чаще, чем 2-летние вторые дети; однако 
два года спустя разница между реактивностью 6-летних 
первенцев и 4-летних вторых детей перестала быть зна-
чительной. Это подразумевает ослабление дополни-
тельных ролей братьев и сестер с течением времени, что, 
возможно, объясняется определенным повышением 
просоциального понимания детьми от 2 до 4 лет. Более 
того, потребности детей чаще всего удовлетворялись их 
братьями и сестрами, когда такие потребности выража-
лись невербально или через отрицательные эмоции 
(например плач), что позволяет предположить, что эти 
сигналы особенно заметны или убедительны для 
маленьких детей. Интересно, что эти сигналы были 
даже более эффективными, чем прямое вмешательство 
родителей [32].

Отношения с сиблингами и образ тела 
в подростковом возрасте

Помимо роли в формировании просоциального 
поведения сиблинговые отношения важны и для раз-
вития представлений о собственном теле. Учитывая, 
что подростковый возраст — это время повышенной 
осознанности тела, Б. Франка, А. Линделл, 
Н. Кампионне-Бар исследовали потенциальную роль 
образа тела братьев и сестер и качества отношений 
между братьями и сестрами в представлении о теле у 
подростков. В выборке из 101 подростка обнаружили, 
что положительное качество взаимоотношений с бра-
тьями/сестрами было связано с более высокой физи-
ческой самооценкой у подростков. В качестве альтер-
нативы отрицательное качество отношений между 
сиблингами было связано с более низкой физической 
самооценкой подростков, но различалось в зависимо-
сти от порядка рождения, физической самооценки 
братьев и сестер и пола подростка. Также было выявле-
но, что когда подростки рассказывали о проблемах, 
связанных с телом, своим братьям и сестрам, у них 
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было больше шансов выстроить позитивные отноше-
ния с сиблингами. То есть доверие в сиблинговых 
отношениях способствует позитивным и поддержива-
ющим отношениям независимо от пола или гендерно-
го состава [9; 10].

Однако, вопреки в целом последовательным поло-
жительным эффектам раскрытия информации, свя-
занной с телом, сиблингу, результаты, касающиеся 
оценки тела, свидетельствуют о том, что только девоч-
ки получают преимущества от раскрытия информации 
о проблемах, связанных с телом. Исследование не 
выявили существенного влияния раскрытия информа-
ции о теле мальчиков на их собственную самооценку. 
Эти выводы особенно удивительны, учитывая преды-
дущие исследования показывали, что частые негатив-
ные высказывания о своем теле («разговоры о жире») в 
разговорах женщин со сверстниками и родителям свя-
заны с более низкой самооценкой и негативным вос-
приятием тела (Бриттон и др, 2006; Никтер, 2000). 
Учитывая, что женщины придают особое значение 
качеству и близости отношений, было предположено, 
что девочки-подростки, чувствуя себя защищенными в 
контексте доверительных поддерживающих сиблинго-
вых отношений, позволяют себе раскрыть свои пере-
живания, связанные с негативной оценкой собствен-
ного тела. Также оказалось, что раскрытие братьями и 
сестрами информации, связанной с телом, было осо-
бенно проблематичным для младших детей, что объ-
яснялось их более низким уровнем власти и статуса в 
отношениях. Тем самым они, по мнению авторов, под-
вергаются особому риску развития обедненного образа 
тела. Таким образом, терапевты и родители должны 
осознавать потенциальное влияние отношений между 
братьями и сестрами на состояние тела, восприятие и 
идеалы и включать обоих участников в терапевтиче-
ский процесс [10].

Сиблинговые отношения во взрослом возрасте

По мере того как молодые люди покидают дом и 
начинают более независимую жизнь, их контакты с 
братьями и сестрами уменьшаются [15; 18; 17; 23]. Но 
снижение частоты общения по своей сути не означает 
ухудшения отношений. Исследование А.К. Линделл, 
Н. Кампионе-Барр и К.В. Грир (2014) показало, что, 
когда старшие братья и сестры начинают жить отдель-
но от родителей, они испытывают снижение кон-
фликтности со своими младшими братьями и сестра-
ми, которые все еще находятся дома, и оценивают 
отношения с ними как близкие [18]. То есть обретен-
ная дистанция позволяет им выстроить более зрелые и 
уважительные отношения. Молодые люди, которые 
остались жить вместе с родителями и младшими 
сиблингами, и в 25—30 лет демонстрировали неизмен-
ность моделей, установленных в отношениях между 
братьями и сестрами в подростковом возрасте; они 
сообщали о стабильности в близости и конфликте.

В работе А. Дженсена, Ш. Уитемана, К. Фингерман 
(2018) было выявлено, что такие жизненные события, 
как выход на работу, вступление в брак и родительство, 
также могут способствовать изменению восприятия 
отношений между братьями и сестрами. Люди, кото-
рые сами стали родителями в 25—30 лет, сообщили о 
некотором снижении близости и незначительном сни-
жении конфликтности в отношениях с младшим 
сиблингом. По мнению авторов обязанности и напря-
жение, связанные с родительством, оставляют стар-
шим сиблингам меньше времени для того, чтобы под-
держивать эмоционально близкие отношения с бра-
тьями и сестрами, хотя напряжение может оставаться. 
Профессиональная занятость также способствует 
более насыщенной жизни молодого взрослого, у него 
остается меньше времени для общения со своим бра-
том или сестрой, в результате чего снижается сиблин-
говая конфликтность [13].

Разница в возрасте между братьями и сестрами 
определяла изменения сиблинговой конфликтности в 
молодом возрасте: те, кто был ближе по возрасту, ощу-
щали значительное снижение конфликтов, в отличие 
от тех, кто был дальше друг от друга по возрасту. Это 
отчасти объясняется тем, что у сиблингов с большей 
разницей в возрасте конфликтность изначально ниже, 
чем у сиблингов близких по возрасту.

Интересно также, что первенцы ощущали сниже-
ние конфликтности, а не первенцы — нет. Со ссылкой 
на исследования (Дженсен и др., 2015; Ли, Падилья и 
Макхейл, 2016) было высказано предположение, что 
младшие братья и сестры больше сосредоточены на 
моделировании и сравнении себя со старшим братом. 
Старшие сиблинги менее сосредоточены на своей 
идентичности по отношению к своим младшим бра-
тьям и сестрам и с ними не соперничают. Младшие же 
братья и сестры могут быть более обеспокоены изме-
нением или отличием от своих старших братьев и 
сестер, что создает больше поводов испытывать разо-
чарование в своих отношениях и, как следствие, сооб-
щать о стабильности конфликтных отношений с тече-
нием времени [13].

В заключение рассмотрим исследование, посвя-
щенное роли сиблинговых отношений в среднем и 
пожилом возрасте. Оказалось, что те, у кого сохраня-
лось большое количество контактов с сиблингом 
(лично, по телефону, по электронной почте, в тексто-
вых сообщениях и в социальных сетях), сообщили о 
большей удовлетворенности жизнью, чем в других 
группах. Представители старшей группы сообщили о 
более низкой самооценке здоровья, когда вспомнили, 
что в детстве их мать обращалась с ними менее благо-
склонно по сравнению с их братом или сестрой. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что и среди пожи-
лых людей существуют различные модели контактов 
между братьями и сестрами. Воспоминания о позитив-
ных отношениях в детстве способствуют благополу-
чию, в других случаях больший контакт может служить 
напоминанием о болезненном прошлом семейном 
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опыте, связанном с дифференцированным обращени-
ем матерей, и тогда больший контакт может быть свя-
зан с ухудшением здоровья [14].

Заключение

Сиблинговые отношения непроизвольны, устойчи-
вы и характеризуются высокой степенью непосред-
ственности. Они имеют эмоционально интенсивное 
качество «без ограничений» (Данн, 1983; Хоу, Росс, 
Реккья, 2011). Непроизвольный характер сиблинговых 
отношений означает, что по сравнению с детско-роди-
тельскими отношениями или контактами со сверстни-
ками они несут в себе уникальное сочетание положи-
тельных качеств (теплоты, близости, взаимности, 
игривости) и отрицательных характеристик (враждеб-
ности, агрессии).

Для понимания причин формирования тех или 
иных сиблинговых отношений важно знать общий 
семейный контекст, характер взаимодействия не толь-
ко между детьми, но и между семейными подсистема-
ми. Атмосфера теплоты и поддержки, равное отноше-
ние к членам семьи в определенной мере выступают 
залогом дружеских отношений между детьми. 
Избирательное отношение родителей к детям в семье, 
выделение любимчиков способствует возникновению 
ревности и агрессии между сиблингами. В то же время 
конфликты и враждебность между родителями или 
между родителями и детьми могут привести к альянсам 

и сотрудничеству между братьями и сестрами, компен-
сирующими негативное родительское отношение.

Взаимодействие с сиблингом в детстве это еще и 
своеобразный тренинг социального взаимодействия, 
где осваиваются коммуникативные навыки, оттачива-
ются лидерские качества, формируются стратегии 
поведения в конфликте.

Наличие брата или сестры, способного выслушать и 
поддержать, очень важно для формирования позитив-
ного образа Я (в том числе физического) и самопри-
нятия. Сиблинг выступает дополнительной отзеркали-
вающей фигурой, но в отличие от матери или отца он 
более доступен, а в подростковом возрасте, когда 
родительский авторитет подвергается сомнению, такая 
поддержка оказывается особо ценной.

По мере взросления отношения между сиблингами 
становятся более ровными и спокойными, хотя дет-
ские обиды, связанные с неравным отношением роди-
телей к детям в одной семье, могут долгие годы под-
держивать конфликты с братом/сестрой и отражаться 
на самооценке.

Кровные братья и сестры видят друг в друге то, чего 
не видит никто иной, умеют радовать и раздражать, 
выявляя лучшие и худшие качества. Мир братьев и 
сестер не всегда дает логическое и последовательное 
представление о том, что происходит в семьях, но без-
условно способствует пониманию того, каким образом 
опыт общения детей с сиблингами может отражаться 
на индивидуальном благополучии человека и его адап-
тации в детстве, подростковом и зрелом возрасте.
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