
рые, на наш взгляд, могут быть решены способами аналогичны ми тем, ко
торы е действовали в русской культуре. М ы считаем, что  является перспек
тивны м (и  необходимым) создание на основе выш еописанных обрядов ме
тодик психодраматического или иного психотерапевтического характера, а 
также психологической модели ведения беременности и родов, программ 
обучения родительству и  сознательному подходу к  рождению  ребенка.
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Д И Н А М И ЗА Ц И Я  С У П Р У Ж Е С К И Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  
К А К  Ф А К Т О Р  К О Р Р Е К Ц И И  

Л И Ч Н О С Т Н О Г О  Р А ЗВ И Т И Я  Р Е Б Е Н К А

О. В. Шапатии а

Тенденции современного социального развития характеризуются 
ломкой устоявш ихся традиций в отнош ениях между супругами: отношения 
между мужем и женой становятся запутанными, излишне усложненными, 
часто носят характер взаимной конфронтации. Другой значительной про
блемой является уменьш ение числа детей в семье и наличие в ней нередко 
единственного ребенка. По мнению А.И. Захарова, такое положение дел 
способствует «возникновению  проблемных ситуаций, связанных с заостре
нием внимания родителей на вопросах воспитания..., использованием ре
бенка в качестве единственно аффективно воспринимаемого критерия соци
ально-психологической детерминации ж изненных ценностей» [2].

В последнее время в нашей стране наблюдается интенсивное разви
тие служ б семьи, возникновение широкого круга учреждений, организаций, 
ставящ их своей целью  оказание психологической помощи семье.

В  значительной м ере это  стало возможным благодаря становлению 
семейной терапии как самостоятельной отрасли психологической науки и 
практики. Различные аспекты семейной психотерапии хорош о изучены и 
разработаны как в  отечественной (А.Я. Варга, А .И. Захаров , Е.Т. Соколова , 
В .А. П етровски й , А.В. Черников , Э.Г. Эйдемиллер , В.В. Ю стицкий и др.),



так и в  зарубеж ной психологии (N.W . Ackerm an, Fram o, М . Bower,
S. M inuchin, V . Satir, C .A . W hitaker, R. W eiss). Однако несмотря на это  се
мейная терапия продолж ает испы ты вать остры й дефицит как методологиче
ских обобщ ений (исследований), так и  конкретных терапевтических техник. 
Особенно актуальны  такие исследования в  нашей стране, что  связано с дву
мя чрезвы чайно сущ ественны ми обстоятельствами.

Во-первых, семейная психотерапия в России находится на начальном 
этапе своего развития и, следовательно, не располагает собственными 
сколь-нибудь значительны ми теориями и  концепциями. В этих условиях 
отечественные семейны е психотерапевты вы нуждены использовать запад
ные теоретические м одели и м етодологические приемы.

Во-вторых, западный опы т оказания психологической помощ и сем ь
ям не может быть без изменений перенесен на российскую  почву, посколь
ку российские семьи имею т свою  национальную  специфику.

Анализ отечественной и иностранной литературы показы вает, что 
этиологические ф акторы наруш ений личностного развития ребенка, связан
ные с семьей, м огут быть разделены н а  следую щ ие группы:

- психическая травма; 
дефекты семейного воспитания; 
дисгармония отнош ений в родительской паре; 
негативные типы родительско-детских отнош ений; 
личностные и  психические наруш ения кого-либо из членов семьи

[2],[5], [б].
Таким образом , психологическая помощ ь семье в  связи с  наруш е

ниями личностного развития и  поведения у  детей м ож ет вклю чать в себя 
индивидуальную работу  с членами семьи, работу с отдельны ми семейными 
подсистемами и  с  семьей в целом [1], [6].

П ри этом в  последние десятилетия акценты в  больш ей степени сме
щаются на организацию  работы с семьей как целым для достижения изме
нений во всей семейной системе [1].

П ерспективность такого движ ения очевидна, вместе с тем , наиболее 
популярная в настоящ ее время системная методология в семейной психоте- 
рапии содерж ит в себе пока ещ е не преодоленны й парадокс. С одной сторо
ны, целое необходимо понимать, исходя из его частей, в свою  очередь, час 
ти могут бы ть поняты только с точки зрения целого. С  другой стороны, 
целое непостиж имо д о конца, исходя из его  частей, также как и части непо
стижимы до конца, исходя лиш ь и з вклю чаю щ его их контекста.

Н а практике разреш ение такого парадокса в  наиболее радикальных 
вариантах приводит либо к игнорированию  системны х аспектов семьи, либо 
к игнорированию  изменений на личностном уровне. Разреш ение указанного 
парадокса как на теоретическом , так и на практическом уровне м ожет быть



осущ ествлено в  том  случае, если для описания м еханизмов взаимовлияния в 
семье использую тся принципы отраженной субъектности и отраженной 
интерсубъектности. Принцип отраженной субъектности, введенный
В.А. Петровским [4], м ожет быть использован для анализа и  диагностики 
эффектов межличностного влияния в семье. Введение понятия отраженной 
интерсубъектности позволяет ответить н а вопросы о механизмах влияния на 
личность ситуаций межличностного взаимодействия, в  которые она непо
средственно не включена.

В рамках развиваемой В.А. Петровским теории самопричинности 
личности [4] вводятся, наряду с исходным понятием отраженной субъект
ности индивида, два новых взаимодополнительных понятия: интерсубъект
ная отраженное™  индивида в  других и  двойственное ему понятие отражен
ной интерсубъектности других в индивиде. П ервое понятие («интерсубъ
ектная отраженное™ ») означает представленность индивида в  общении 
окружаю щ их его  людей своими субъектными чертами — индивид значим 
для других индивидов при обнаружении себя как субъекта. Второе понятие 
(«отраженная интерсубъектность») говорит о  представленности общения 
между значимы ми другими лю дьми в  сознании и деятельности индивида, 
«погруженность» общ ения между ними во внутреннее пространство его 
жизни.

Основная идея заключается в том , что интерсубъектная отраженное™ 
индивида (ребенка) в других (родителях) детерминирует отраженную ин
терсубъектность их в  индивиде — значимые изменения в системе его отно
ш ений с миром. Особенности этой детерминации образую т центральную 
проблему исследования.

Смысл понятия «отраженная интерсубъектность» (по аналогии с от
раженной субъектностью ) заключается в  продолженности ситуации интер
субъектного взаимодействия одних людей в жизни другого человека, при
сутствовавш его в отраженной им ситуации. Таким образом, если отражен
ный субъект «достигает своей представленности и продолженности в дру
гих лю дях своими специфическими субъектными чертами» 
(В.А. П етровский) [4], то  в отраженной интерсубъектности своей продол
женности достигаю т специфические черты отраженной ситуации взаимо
действующих субъектов. Речь идет об  отражении в психике человека черт 
ситуации межличностного взаимодействия других людей, когда объектом 
отражения становятся не их личностные или субъектные черты, а черты и 
особенности их взаимодействия.

В качестве примера могут бы ть упомянуты феномены восприятия че
ловеком ситуаций взаимодействия других людей, не сводимые к известным 
модусам социальной перцепции. Имеются в виду переживания индивидом 
того влияния, которое оказы вает на него взаимодействие других людей,



связанных с ним какими-либо отнош ениями, или даже самой ситуацией. 
Ф акт сущ ествования таких переживаний фиксируется высказываниями 
типа: «М не неприятна эта ситуация». В данном случае речь идет о  переж и
ваниях субъектом  своей собственной динамики, характеризую щ ей, однако, 
не столько его  сам ого, сколько какие-то параметры отраж енной ситуации 
взаимодействия других лю дей. И менно эти  параметры ситуации, фиксируе
мые в переж иваниях субъекта, и есть отраж енная интерсубъектность.

Ребенок, ставш ий свидетелем  межличностного конфликта родителей, 
который прош ел все стадии развития о т  конфликтной ситуации до  разреш е
ния, переживает гамму эмоций. О днако очевидно, что эта динам ика субъек
та переживания (в данном случае ребенок) характеризует не столько его  и 
участников межличностного конфликта (в данном случае родителей), 
сколько параметры ситуации их (родителей) межличностного взаимодейст
вия. Более того, очевидно, что  последствия этого  события д ля ребенка будут 
зависеть прежде всего от того, как разреш ится этот конфликт. О траженная 
интерсубъектность не есть только образ ситуации, в  больш ей степени она 
представляет собой смысл ситуации д ля субъекта отражения.

И спользование понятия «отраж енная интерсубъектность» позволяет 
снять указанны й вы ш е парадокс, так  как субъектность, осмысленая как 
субъектность самого отражения, (В .А. П етровский) сним ает оппозицию  
«целое -  часть» [4].

Трансактны й анализ сем ейны х отнош ений дает основание утвер
ждать, что супруж еские отнош ения обладаю т больш ей гибкостью  и пла
стичностью по сравнению  с родительско-детскими. К ак показы ваю т иссле
дования В.А. П етровского, различные трансактные стили отнош ений между 
родителями и  детьм и возникаю т как результат субъектны х проявлений ро 
дителей, тогда как объективно задан только стиль «Родитель-Дитя».

Данные трансактного анализа семейны х отнош ений хорош о согласу
ются с результатами предварительного исследования с помощ ью  метода 
экспертных оценок. Опраш ивались практические психологи с  разным опы 
том работы, студенты -психологи и непсихологи аналогичной возрастной 
выборки. Статистически достоверно эксперты в качестве более пластичных 
и гибких у казы ваю т супруж еские отнош ения.

Особенности м еж личностных отнош ений родителей отражаю тся 
детьми наряду с их личностными особенностями, что  дает основание гово
рить об  отраж енной итерсубъектности. О траженная интерсубъектность 
приобретает идеальную  представленность в психике ребенка.

В ведение понятия отраж енной интерсубъектности позволяет, в част
ности, объяснить механизм преобразования межличностного конфликта 
родителей во внутриличностны й конфликт ребенка.

М ы считаем , что отражение ребенком интерсубъектны х проявлений в



межличностных отнош ениях родителей является значительны м фактором 
его личностного развития.

Для подтверждения этого предположения нами бы ло проведено спе
циальное исследование. Н ас интересовало, действительно ли присутствие 
ребенка в ситуации субъектных проявлений родителей в  их межличностном 
взаимодействии влияет н а его личностные особенности.

В экспериментах участвовали семьи, имеющ ие детей в возрасте от 5 
до 11 лет, обратившиеся за помощ ью  в психологическую консультацию. 
Были сформированы 4 выборки семей: две экспериментальные и  две кон
трольные. Эксперимент состоял из двух серий. В первой серии эксперимен
тальную  и контрольную  группу составили семьи, в  которых у  детей была 
обнаружена общ ая низкая самооценка (методики Дембо-Рубинш тейн, экс
периментальное исследование самооценки) — всего 31 семья. Родителям из 
экспериментальной группы заранее давалось задание составить о  своем 
ребенке законченный по форме рассказ, в котором о ребенке нужно выска
зываться исклю чительно правдиво, но характеризовать его только с поло
жительной стороны. Затем этот рассказ, очищ енный от  скрытой критики и 
двусмысленностей, сообщ ался психологу в  присутствии ребенка, занятого 
специальным «очень важным заданием».

Субъектные проявления родителей в данном случае заключались в 
выходе за пределы контролирую щей и критикующ ей родительской позиции 
и построении высказываний исходя из принимающей и  поддерживающей 
позиции по отнош ению  к ребенку.

В  контрольной группе (15 семей) родители также рассказывали о 
своем ребенке в его  присутствии, однако предварительной отработки рас
сказа не проводилось и родители проявляли типичные для них родительско- 
детские отнош ения.

А нализ результатов повторного психодиагностического обследова
ния показал статистически значимую динамику самооценки у детей экспе
риментальной группы. В контрольной группе динамики самооценки у детей 
не обнаружено.

Во второй серии эксперимента участвовали семьи, в которых у  детей 
был обнаружен высокий уровень тревожности в семейной ситуации (Кине
тический рисунок семьи, Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена). 
Родителям экспериментальной группы, как и в первой серии эксперимента, 
предлагалось в присутствии ребенка, занятого «специальным заданием», 
обсудить принципы воспитания детей в семье, всякий раз приходя к согла
сию  и самостоятельно преодолевая разногласия и противоречия. В кон
трольной группе в случае возникновения противоречий функции посредни
ка в преодолении разногласий брал на себя психолог.

Субъектность родителей в экспериментальной группе проявлялась в



преодолении логики  стихийно развиваю щ егося межличностного конфликта. 
В контрольной группе преодоление противоречий бы ло связано с субъект
ным проявлением  психолога.

Как показало контрольное психодигностическое обследование, у де
тей экспериментальной группы наблю дается достоверное сниж ение уровня 
тревожности в  сем ейной ситуации.

Результаты обоих экспериментов подтвердили наш е предположение 
о том, что отраж енная интерсубъектность родительской пары  является ф ак
тором развития личности ребенка.

А нализ литературы  [3], [4], [5], [6], осмысление собственного кон
сультативного опы та, а такж е результаты  экспериментов позволили нам 
создать комплексную  психотерапевтическую  технологию , направленную  
как на коррекцию личностны х особенностей членов семьи, так и на изме
нение характера их внутрисемейного взаимодействия.

Суть базовой методики заклю чается в  том , что под  видом подготовки 
к очень эффективному, но чрезвы чайно чувствительному к неточностям 
психотерапевтическому воздействию  на ребенка осущ ествляется коррекция 
межличностных отнош ений в супружеской паре.

В ведение такой  условности позволяет снизить сопротивление как на 
личностном уровне, так и на уровне родительской подсистемы , повысить 
ответственность родителей за  их внутрисемейное поведение, а такж е опти
мизировать коммуникацию  м еж ду супругами.

Для определения готовности родителей к реализации «психотерапев
тического воздействия» они м огут бы ть неоднократно приглаш ены на «ре
петицию». Задача психолога на этом  этапе работы заклю чается в оптимиза
ции межличностных отнош ений в родительской паре, согласования их вос
питательных позиций, проработке возмож ны х м еж личностных конфликтов 
и др.

П сихокоррекционное воздействие, ради которого якобы и ведется 
подготовка, м ож ет бы ть реализовано только тогда, когда в  отнош ениях 
между родителями б удет достигнута очевидная динамика.

Само «воздействие» основано на эффектах непрямого, опосредован
ного внуш ения. В  присутствии ребенка, занятого «специальны м заданием» 
(какое-либо интересное занятие), родители по просьбе психолога воспроиз
водят заранее подготовленный и отрепетированный рассказ о ребенке. Рас
сказ д олж ен бы ть композиционно и логически заверш ен и содерж ать в себе 
исключительно правдивую, но только позитивную инф ормацию  о ребенке. 
Высказывания родителей не долж ны  содерж ать в  себе скрытой критики 
(вы сказы вания тип а «В  принципе он  добрый мальчик...»), конструкций 
«да... но ...» , а такж е двусмы сленностей. Ц енностные позиции и эмоцио
нальные реакции родителей в  процессе рассказа должны быть согласованы .



Использование методики позволяет получить комплексный эффект, 
включающий в себя коррекцию  личностных особенностей ребенка, оптими
зацию  родительско-детских отнош ений и отнош ений в супружеской паре.

Коррекция личностных особенностей ребенка основана на эффектах 
косвенного влияния (непрямого внуш ения). Коррекция родительско-детских 
отнош ений происходит в результате повышения гибкости и адекватности в 
восприятиии ребенка. Ф иксация родителей на проблемах в поведении ре
бенка и  отнош ениях с ним приводит к преобладанию в оценках ребенка 
негативных высказываний. Положительные черты ребенка оказываются на 
периферии сознания. Н еобходимость обнаружить реально существующие 
положительные черты ребенка приводит к  тому, что в фокусе внимания 
оказываю тся не только негативные, но и позитивные его особенности.

Коррекция межличностных отнош ений в супружеской паре связана 
прежде всего с оптимизацией процессов общения. Н аличие негативных 
элементов в структуре межличностных отнош ений супругов приводит пре
жде всего к нарушению коммуникативных процессов между ними. Совме
стная работа психолога и  родителей над содержанием и формой рассказа 
направлена прежде всего на коррекцию  коммуникаций в  родительской паре 
и заверш ается только тогда, когда:

- в родительской паре согласованы правила семейной жизни, в том 
числе и воспитательные позиции;

- установлено взаимное делегирование права предлагать правила;
- выработан механизм согласования позиций и принятия решений;
- коммуникации освобождены от  парадоксальных требований членов 

семьи д руг к  другу.
И зменение параметров коммуникации внутри супружеской пары 

приводит к  изменению всей внутрисемейной коммуникации.
А нализ отсроченных результатов применения обсуждаемой методики 

показал, что данная технология является эффективной в случаях, когда об
наружены:

-  низкая самооценка у  ребенка;
-  высокая тревожность в семейной ситуации;
-  конфликтность ребенка в семье;
-  эмоциональное отвержение ребенком кого-либо из родителей;
-  неадекватные ожидания родителей по отнош ению к ребенку;
-  несогласованность воспитательных позиций родителей.
П ротивопоказаниями к применению данной методики являются:
- избалованность;
- завыш енная невротическая самооценка у  ребенка.
М етодика м ожет бы ть использована как при работе с семьями, в ко

торых присутствую т оба родителя, так и с семьями, где один из родителей



отсутствует. В зависимости о т  конкретной ситуации возможны различные 
модификации исходной формы методики. М одификации могут быть связа
ны с содержанием рассказа.

Предлож енная психокоррекционная процедура обогащ ает арсенал 
практического психолога простым, эффективным и привлекательным мето
дом, позволяю щ им использовать его в работе с семьей, имею щ ей ребенка 
дошкольного и м ладш его ш кольного возраста.
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