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Введение

Актуальность темы обусловлена тем, что распад семьи является острой 

проблемой  современного  общества.  В  настоящее  время  наблюдается 

стремительный рост количества разводов. По данным статистики, за последние 

годы резко возрастает число детей, которые воспитываются в неполных семьях, 

где,  в  подавляющем  большинстве,  воспитателем  является  мать.  Жизнь  и 

условия воспитания ребенка без отца имеют явную специфику и существенно 

отличаются  от  жизни  ребенка  в  полной  семье.  Даже  если  мать  старается 

восполнить отсутствие отца и делает все возможное, чтобы соединить в себе 

обоих  родителей,  она  в  принципе  не  может  реализовать  одновременно  обе 

родительские  позиции  -  материнскую  и  отцовскую.  Ряд  исследователей 

отмечает,  что  эти  весьма  специфические  условия  жизни  ребенка  будут 

отражаться  на  особенностях  его  личностного  развития,  его  эмоциональном 

самочувствии,  самооценке,  отношении к  окружающим людям.  Исследования 

свидетельствуют о травмирующей роли развода на личность ребенка.

На протяжении всей истории крепкие семьи были залогом стабильности и 

благополучия.  Однако  современные  семьи  переживают  кризис,  существуя  в 

мире  постоянных  конфликтов,  ссор,  жестокого  обращения  с  детьми, 

алкоголизма и других проблем. Многочисленные ссоры, возникающие между 

супругами на почве ревности, измены, финансового неблагополучия приводит 

к  кризису  семейных  отношений.  Этот  кризис  сопровождается  постоянными 

конфликтами,  происходящими  на  глазах  у  детей.  Особенно  тяжело  и 

эмоционально  переносят  эти  конфликты  подростки  в  силу  своих 

физиологических и  психических изменений.  В этом возрасте  эмоции просто 

«бурлят»,  и  одно  малейшее  потрясение  оставляет  очень  глубокий  след  на 

психике  подростка.  Одним  из  самых  тяжелых  потрясений  для  подростка 

является развод родителей.

В  последнее  время  в  педагогической  науке  заметно  возрос  интерес  к 

проблемам  формирования  личности  подростка,  ее  воспитания  и  социальной 
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адаптации.  Им  посвящены  исследования  В.Т.  Ащепкова,  С.А.  Беличевой, 

В.С.  Богословской,  В.Г.  Бочаровой,  Б.З.  Вульфова,  Г.Д.  Глейзера, 

И.В. Гребенникова, В.Н. Гурова, Т.Ю. Гущиной, С.В. Дармодехина, И.С. Кона, 

И.В. Крупиной, А.В. Мудрика, Л.Е. Никитиной, А.М. Панова, А.С. Роботова и 

др.

Цель исследования: комплексного анализа влияния развода родителей на 

детей подросткового возраста.

Объект исследования - детско-родительские отношения.

Предмет  исследования  -  специфика  влияния  развода  родителей  на 

формирование личности подростка.

Гипотеза:  психологические  проблемы  у  детей  старшего  дошкольного 

возраста,  пережившие  развод  родителей,  будут  выше  в  связи  с  тем,  что 

дисгармония в супружеских отношениях, влияет на эмоциональное состояния 

ребенка.

Задачи исследования:

 охарактеризовать особенности развития личности в подростковом 

возрасте;

 оценить особенности взаимоотношений подростков с родителями;

 показать развод как семейный кризис;

 проанализировать  стратегии  поведения  подростка  в  условиях 

развода родителей;

 выявить условия эффективной адаптации подростка.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав,  выводов, заключения, 

списка литературы, приложения.
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Глава 1. Теоретический анализ проблем влияние развода родителей 

на детей дошкольного возраста

1.1. Проблемы семьи зарубежной и отечественной психологии

Семья представляет собой динамическую микросистему, находящуюся в 

постоянном развитии. В ней, как в интимной первичной группе, предполагается 

эмоциональное  влечение  ее  членов  друг  у  другу  –  уважение,  преданность, 

симпатия,  любовь,  взаимная  поддержка,  которые  способствуют  глубокой 

доверительности в  отношениях.  По мнению Эйдемиллера  Э.Г.,  важнейшими 

характеристиками семьи являются ее функции и структура. [29, с. 52]

Функции семьи – это сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно 

связанная с  удовлетворением определенных потребностей ее  членов.  Можно 

выделить  несколько  функций  семьи,  важных  с  точки  зрения  дальнейшего 

анализа семейных причин наркотизации и динамики семейных отношений в 

наркоманических семьях.

1.  Воспитательная  функция  семьи  состоит  в  удовлетворении 

индивидуальных  потребностей  в  отцовстве  и  материнстве,  воспитании, 

самореализации  в  детях.  Семья  обеспечивает  социализацию  подрастающего 

поколения, а также взаимовлияние членов семьи друг на друга.

2. Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении 

материальных  потребностей  и  сохранении  здоровья  ее  членов.  В  ходе 

выполнения  этой  функции  обеспечиваются  необходимые  и  приемлемые 

условия жизнедеятельности семьи.

3. Эмоциональная функция семьи состоит в удовлетворении ее членами 

потребностей  в  симпатии,  уважении,  эмоциональной  поддержке, 

психологической защите. Семья способствует эмоциональной стабилизации ее 

членов, активно содействует сохранению их психического здоровья.

4.  Функция  духовного  (культурного)  общения  заключается  в 

удовлетворении  потребностей  в  совместном  проведении  досуга,  взаимном 

духовном  обогащении.  Семья  способствует  культурному,  духовному  и 
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нравственному  развитию  личности,  поддерживанию  и  развитию  сферы 

совместной  деятельности,  интересов,  формированию согласованных  целей  и 

ценностей.

5. Функция первичного социального контроля выражается в обеспечении 

выполнения  социальных  норм  членами  семьи,  в  особенности  теми,  кто  в 

зависимости от ряда причин (возраст, наличие заболевания и т.п.) не обладает в 

достаточной степени способностью самостоятельно строить свое поведение в 

соответствии с общепринятыми нормами.

6.  Сексуально-эротическая  функция  состоит  в  удовлетворении 

сексуально-эротических  потребностей  членов  семьи,  обеспечивая 

биологическое  воспроизводство,  а  также  удовлетворение  эротических 

потребностей  и  фантазий.  Сексуально-эротическая  функция  создает 

возможности  для  глубинно-личностного  самопознания  и  познания  брачного 

партнера. [27, с. 61].

1.2. Социально-психологическая характеристика развода

Развод  —  весьма  противоречивое  социально-нравственное  явление, 

которое  определяется  в  словаре  по  семейному  воспитанию  как  «способ 

прекращения брака при жизни супругов». Развод — это лишь финал семейной 

драмы,  юридическое  оформление  распавшихся  супружеских  отношений.  В 

процессе,  предшествующем окончательному расторжению брака,  выделяется 

несколько  стадий.  Начинается  все  с  эмоционального  развода,  который 

выражается  в  возникновении  чувства  отчужденности,  безразличия  супругов 

друг к другу, в утрате доверия и любви.

Затем наступает физический развод: супруги уже думают о возможности 

юридического развода, но не считают его единственным и наилучшим выходом 

из  создавшегося  положения.  Супружеские  отношения  в  этот  период 

ограничены, брачные партнеры начинают жить раздельно.
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При  пробном  разводе  проблема  обсуждается  открыто.  Супруги  живут 

порознь (или, если это невозможно, ведут раздельное хозяйство). Чаще всего 

таким  «пробным»  разводом  пытаются  (нередко  неосознанно)  облегчить 

переход  к  разрыву  отношений  в  условиях  распавшейся  семьи.  Так  что 

юридический развод — это уже завершение долгого процесса.

В  представлении  многих  специалистов  развод,  вынужденный  или 

добровольный, какими бы внешними причинами он ни был вызван, и какими 

бы законами ни регулировался, в социальном плане является не событием, а 

процессом.  Этот  процесс  начинается  тогда,  когда  супруги  рассматривают 

развод как  реальную возможность,  и  заканчивается  тогда,  когда  доходит  до 

установления самостоятельного (индивидуального для каждого) стиля жизни. 

Развод в юридическом смысле представляет собой лишь часть более широкого 

процесса, который состоит из двух основных стадий: стадии решения и стадии 

реструктуризации. Первая стадия заканчивается принятием решения о разводе. 

Вторая  стадия  складывается  из  пяти отдельных процессов,  протекающих по 

большей  части  параллельно.  К  ним  относятся  эмоциональный,  правовой, 

экономический, родительский и общественный аспекты развода. Заканчивается 

этот процесс достижением независимости от бывшего супруга и бывшей семьи, 

при  этом  важным  является  достижение  должного  уровня  сотрудничества 

бывших  брачных  партнеров  в  вопросах  материального  обеспечения  и 

воспитания детей, которые живут с одним из них.

Чешский психотерапевт  С.  Кратховил,  исходя  из  практического  опыта 

оказания  консультационной  или  терапевтической  помощи  разводящимся 

супругам,  разделил  развод  на  три  периода:  предразводный  период;  период 

развода;  послеразводный  период.  Практика  консультационной  работы  с 

разводящимися  или  находящимися  на  грани  развода  супругами 

свидетельствует о том, что именно эти три стадии наиболее часто выделяются 

во  взаимоотношениях  решивших  расстаться  брачных  партнеров. 

Предразводный период характеризуется  тем,  что  супруги пока  не  пришли к 

окончательному  решению  о  расторжении  брака,  поэтому  еще  можно 
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предупредить подачу заявления на развод или взять его назад, если оно уже 

подано.  В  этом  случае  возможен  временный  кризис,  который  еще  можно 

преодолеть.  Поэтому  очень  важно  раскрыть  перспективы  удовлетворения 

потребностей  обоих  супругов  и  достижения  позитивных  изменений  в 

отношениях и функциях семьи с точки зрения заботы о детях и последствий, 

которые может вызвать развод для обоих супругов и особенно для детей.

Супруги могут жить в атмосфере, в которой преобладают настроения к 

разводу.  Причиной  тому  может  быть  действие  мифов  о  разводе, 

поддерживающих поведение, способствующее разводу. Здесь имеются в виду 

утверждения, которые выдаются за общеизвестные истины (несмотря на то, что 

они  не  соответствуют  действительности).  К  таким,  поддерживаемым 

общественным мнением мифам относятся утверждения следующего порядка:

 второй брак лучше, чем первый;

 если брак не удался, то только развод может поправить положение;

 для ребенка развод не является чем-то исключительным, поскольку 

вокруг него много других детей из неполных семей;

 лучше  развестись,  чем  сохранить  семью,  в  которой  дети  будут 

свидетелями конфликтов между родителями;

 после окончания периода развода все станет на свои места и для 

детей;

 если новый партнер меня любит, он будет рад и моим детям.

Если один из партнеров находится под влиянием этих или подобных им 

мифов, то очень важно помочь ему отказаться от них и устранить их влияние на 

принимаемые решения.  Однако  решение  спорного  вопроса  о  разводе  в  этот 

период, помимо всего прочего, зависит от интенсивности и продолжительности 

семейного конфликта, от степени и характера патологии личности одного из 

родителей, особенности эмоциональной привязанности супругов друг к другу и 

детям, а также детей к родителям.

Если проблемы, возникшие в семье, не получили устраивающего обоих 

супругов  варианта  разрешения,  то  они  принимают  твердое  решение  о 
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расторжении брака и вступают в период развода. Отличительной особенностью 

данного  периода  является  проявление  трудно  сдерживаемых  отрицательных 

эмоций разводящимися брачными партнерами.

моциональное  состояние  супругов  характеризуется  чувствами  гнева  и 

печали, страха, вины, злости, желания возмездия. В этой ситуации очень важно 

погасить нежелательный эмоциональный накал, помочь супругам сдерживать 

свои эмоции и направлять свою энергию на совместное решение конкретных 

вопросов,  связанных с разводом,  что является наиболее целесообразным для 

обеих сторон, а также с точки зрения учета интересов и проблем детей.

Отрицательным  эмоциональным  реакциям  супругов  можно 

противопоставить  стремление  примириться  с  утратой,  чувство  собственной 

ответственности,  развитие  самостоятельности  и  формирование  новых  целей. 

Необходимо добиться того, чтобы с разводом согласились оба супруга. Если 

решение  о  разводе  было  принято  односторонне,  то  партнер  считает  его 

инициатора  виновным,  и  вновь  возникает  чувство  утраты,  пренебрежения, 

бессильной ярости или беспомощности. Предметом споров и раздоров могут 

стать вопросы имущественного раздела или заботы о детях. В этой ситуации 

очень важно объединение и решение эмоциональных проблем, так чтобы они 

не влияли на рациональное решение вопросов, касающихся бытовой стороны 

расторжения брака.

В  данный  период  существенное  значение  приобретает  и  решение 

некоторых  юридических  вопросов:  раздел  имущества,  выплата  алиментов, 

определение детей к одному из родителей и заключение соглашения о встречах 

с ними бывшего супруга. Лучше всего эти вопросы решать на основе взаимной 

договоренности.  Супруги должны осознать  то,  что все  их поступки должны 

быть  направлены  на  облегчение  ребенку  перехода  в  новые  условия  жизни, 

чтобы он смог сохранить эмоциональную связь и уважение к обоим родителям, 

не потерял чувства безопасности и постепенно преодолел свою растерянность.

После  юридического  оформления развода  бывшие супруги вступают в 

послеразводный  период,  главной  целью  которого  является  стабилизация 
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положения  и  достижение  обоими  супругами  самостоятельности  в  новых 

условиях  жизни.  В  первую  очередь,  каждому  из  них  необходимо  овладеть 

новой  ситуацией,  возникшей  при  разрыве  супружеских  отношений, 

предотвратить возможные невротические и депрессивные реакции,  имеющие 

тенденцию к фиксации в этих условиях.

Если  у  женщины  непосредственно  перед  разводом  нет  прочной 

внебрачной связи с перспективой брака, то в зависимости от возраста и наличия 

детей ее шансы найти партнера, более привлекательного, чем прежний супруг, 

не  слишком  велики  или  вовсе  отсутствуют.  Для  разведенного  мужчины, 

несмотря  на  его  обязанности  по  выплате  алиментов,  ситуация  более 

благоприятна.  Большинство  разведенных мужчин не  считают  выгодным для 

себя заключение брака. По их мнению, новый брак не должен быть бегством от 

одиночества и ответственности, проявлением тенденции перенести потребность 

в зависимости с одного лица на другое. Решение о вступлении в новый брак 

должно  опираться  на  автономное  решение,  на  опыт  прежних  выборов  и 

неправильной стратегии в предыдущем браке.

К  специфическим  проблемам  собственно  послеразводного  периода 

относится  продолжение  конфликтной  ситуации  между  бывшими  супругами. 

Этому особенно способствует совместное проживание после развода в одной 

квартире. Другой важный вопрос, возникающий в послеразводный период, — 

регулирование встреч детей с оставившими семью родителями (в большинстве 

случаев  с  отцами).  Такие  встречи  во  всех  случаях  надо  предоставлять  и 

предварительно  решить  проблему  относительно  их  продолжительности  и 

периодичности.  При  этом  важно  учитывать  два  аспекта  организации  этих 

встреч:  когда  отец  может  встретиться  с  ребенком  (по  договоренности  с 

матерью),  и  когда  ребенок  этого  захочет.  Это  позволит  создать  ситуацию, 

близкую к условиям нормального функционирования семьи. Вместе с тем не 

следует  использовать  ребенка  как  орудие  мщения  бывшему  супругу  или 

средство для сближения с ним. Необходимо помнить: если у бывшего супруга 

больше нет интереса к совместной жизни, кроме встреч с детьми, не следует 
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тешить себя надеждой на его возвращение. Главной задачей в данный период 

является  достижение  нового,  удовлетворяющего  равновесия  в  отношениях  с 

бывшим брачным партнером (нескончаемые споры, чувство несправедливости, 

стремление к мести), устранение возможности генерализации отрицательного 

опыта и, следовательно, поддержание в себе способности к заключению нового 

удовлетворительного брака.

Развод  всегда  является  источником  больших  потрясений  в  жизни 

взрослого человека. Обычно жертвуют своим психологическим благополучием 

не  «виновные»,  а  «потерпевшие»,  не  те,  кто  предпочел  другого  брачного 

партнера, а те, кто осознал: выбор сделан не в их пользу. Очень трудно в такое 

отчаянное время сохранить выдержку и самообладание, надо скрыть боль от 

окружающих и прежде всего от детей. Но все равно от переживаний никуда не 

деться,  потому  что  развод  сильно  меняет  всю  дальнейшую  жизнь  бывших 

супругов.  Возникает  комплекс  новых  проблем:  экономические  сложности 

(особенно  у  женщин,  оставшихся  с  детьми),  изменение  личных  привычек, 

вкусов,  всего  стиля  жизни,  характера  отношений  с  общими  друзьями  и 

знакомыми, взаимоотношений детей не только с бывшим мужем (женой), но и 

его (ее) родственниками и т.п.

С  учетом  динамики  переживаний  при  разводе  отдельными 

исследователями  выделяются  в  нем  несколько  иные,  чем  в  социальном 

подходе, стадии и процессы. В частности, Л. Гозман рассматривает следующие 

разновидности эмоционального реагирования оставленного супруга на развод: 

1)  отвержение;  2)  гнев;  3)  посредничество;  4)  депрессия;  5)  акцептация 

(принятие и оценка результатов развода и предвидение его последствий).

1.3. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста

Обратимся  к  проблемам  влияния  развода  на  развитие  ребенка. 

Отношение исследователей к данной проблеме неоднозначно. Так, сторонник 

«теории  привязанности»  П.  Криттенден,  который  уделяет  особое  внимание 
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взаимоотношениям ребенка с матерью, считает, что развод для детей не имеет 

большого значения, в связи с тем, что большая доля ухода за детьми даже в 

полных  семьях  обеспечивается  именно  матерью,  а  не  отцом,  которому,  как 

правило, остаются игры и развлечения. [20, с. 36].

Другие исследователи считают иначе. Так Фигдор Г. говорит о том, что 

воздействие развода на ребенка может оказаться даже более значительным, чем 

смерть  одного  из  родителей.  Под разводом обычно понимается  тот  момент, 

когда супруги прекращают совместное проживание и один из них уходит из 

дому [21,  с.  36].  Но более точно было бы представлять развод как процесс, 

который начинается задолго до разрыва отношений между родителями.

По выражению Л.С. Выготского,  «в структуре личности подростка нет 

ничего  устойчивого,  окончательного,  неподвижного» [3,  с.  295].  Личностная 

нестабильность  порождает  противоречивые  желания  и  поступки:  подростки 

стремятся во всем походить на сверстников и пытаются выделиться в группе, 

хотят  заслужить  уважение  и  бравируют  недостатками,  требуют  верности  и 

меняют  друзей.  Благодаря  интенсивному  интеллектуальному  развитию 

появляется  склонность  к  самоанализу;  впервые  становится  возможным 

самовоспитание.  У  подростка  складываются  разнообразные  образы  "Я", 

первоначально  изменчивые,  подверженные  внешним  влияниям.  К  концу 

периода они интегрируются в единое целое.

Наиболее важными и наиболее напряженными являются в этот период 

отношения подростка с родителями. Тяжесть положения здесь обусловлена, с 

одной стороны, экономической зависимостью и прочими формами зависимости 

от  родителей,  и  с  другой  -  желанием  получить  самостоятельность, 

возрастающей  потребностью  в  независимости.  В  отношениях  с  родителями 

подросток  поставлен  в  довольно  сложные  условия:  с  одной  стороны,  он 

"занимается  формированием  собственной  индивидуальности",  с  другой  -  в 

связи с новым своим положением "налаживает новые связи с родителями" [4, с. 

125].  Это  противоречие  во  взаимоотношениях  подростка  и  взрослого 

характерно именно для подросткового возраста.
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Отношения подростка с родителями и конфликтность этих отношений, 

связанная  со  стремлением молодого  человека  освободиться  от  родительской 

опеки  и  контроля,  зависит  от  многих  факторов.  Это,  во-первых,  условия, 

связанные  с  материальным  положением  семьи,  ее  психологической 

атмосферой,  стилем  воспитания,  уровнем  образования,  социальным 

положением  и  родом  занятий  родителей.  Во-вторых,  сформировавшиеся  к 

этому времени индивидуальные особенности юноши и девушки.

Стремление  к  поведенческой  и  нормативной  автономии  тоже  имеет 

относительный  характер.  Подростки  в  действительности  и  не  стремятся  к 

полной  свободе,  поскольку  полная  свобода,  предоставленная  им  слишком 

быстро, воспринимается ими как отторжение от семьи. Подростки хотят иметь 

право делать собственный выбор, проявлять свою независимость, спорить со 

старшими и нести ответственность за свои слова и поступки, однако полная 

свобода  им не  нужна.  Те  из  них,  кому дается  полная  свобода,  испытывают 

чувство тревоги, так как не знают, как ею воспользоваться.

Подростковая самостоятельность выражается, в основном, в стремлении к 

эмансипации от взрослых, освобождение от их опеки, контроля. Нуждаясь в 

родителях, в их любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание 

быть самостоятельными, равными с ними в правах. То, как сложатся отношения 

в этот трудный для обеих сторон период, зависит, главным образом, от стиля 

воспитания, сложившегося в семье, и возможностей родителей перестроиться - 

принять чувство взрослости своего ребенка.

В  подростковом  возрасте  особенно  ярко  проявляются  акцентуации 

характера,  отличающиеся  тем,  что  при  действии  психогенных  факторов, 

адресующихся  к  наиболее  «слабому»,  уязвимому  месту  соответствующей 

акцентуации, могут наступать нарушения социальной адаптации, отклонения в 

поведении.

Нарушения взаимоотношений подростка с родителями, стиль семейного 

воспитания  могут  явиться  именно  такими  факторами,  провоцирующими 
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усиление  акцентуированного  поведения  у  подростков,  невротические  и 

психосоматические расстройства, даже психогении.

Распад семьи отрицательно влияет  на  отношение между родителями и 

детьми, особенно между матерями и сыновьями. В связи с тем, что родители 

сами испытывают нарушение душевного равновесия, им обычно недостает сил, 

чтобы помочь детям справится с возникшими проблемами как раз в тот момент 

жизни, когда те особенно нуждаются в их любви и поддержке.

Вывод по главе

Таким  образом,  зарубежные  и  отечественные  ученые  единодушно 

признают,  что  развод  родителей  для  ребенка  в  большинстве  случаев  – 

психотравмирующая ситуация, которая оказывает негативное влияние и мешает 

в дальнейшем полноценному психоэмоциональному и социальному развитию 

личности  ребенка.  Но  если  ребенок  поддерживает  хорошие  отношения  с 

обоими родителями, шансы благополучного развития значительно возрастают. 

А также ученые подчеркивают значимость участия отца в воспитании ребенка 

после развода.
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Глава 2. Влияние семьи на формирование личности дошкольника

2.1. Взаимоотношения родителей ребёнок ситуации распада 

семьи

Одним  из  самых  тяжелых  потрясений  для  подростка  является  развод 

родителей. В настоящее время развод как явление оценивается неоднозначно. 

Если  раньше  его  интерпретировали  однозначно  отрицательно  -  как  угрозу 

семье,  то  сейчас  возможность  расторжения  брака  рассматривается  как 

неотъемлемый компонент семейной системы, необходимый для реорганизации 

ее  в  тех  случаях,  когда  сохранить  семью  в  прежнем  составе  и  структуре 

невозможно.  С  одной  стороны,  очевидно,  что  развод  может  играть 

положительную роль в случаях, если деструктивные процессы в отношениях 

между  супругами  завели  семейную  жизнь  в  тупик.  Следует  учесть,  что 

подростки  в  конфликтных  семьях  чувствуют  себя  намного  хуже  и  тяжелее 

переносят стрессовые ситуации, чем подростки из разведенных семей. Поэтому 

развод в таких случаях можно считать выходом из тупика. С другой стороны, 

несомненно, что развод наносит вред семье, обществу, психологическая травма 

от него занимает второе место после утраты умершего близкого родственника. 

Развод заставляет подростка по-новому взглянуть на себя и на своих родителей. 

Его  собственное  «Я»  сильно  страдает  в  такой  ситуации  -  особенно,  когда 

подросток начинает винить себя за то, что случилось в семье, или сталкивается 

с трудностями, связанными с отношением окружающих к подобным ситуациям. 

Чтобы восстановить самоуважение, пострадавшее в результате распада семьи, а 

также  справиться  со  стрессом,  вызванным  домашними  конфликтами,  дети 

разведенных или живущих порознь родителей совершают поступки, связанные 

с риском для их здоровья (курение, употребление алкоголя и наркотиков и т.п.). 

После  развода  родителей  подростку  предстоит  приспособиться  к 

отсутствию одного из них - причем нередко именно того, к которому он был 

больше всего привязан. Если разведенный родитель вступает в новый брак, что 

обычно  и  происходит,  то  подросток  сталкивается  с  необходимостью 
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приспосабливаться  к  мачехе  или  отчиму.  Положительное  воздействие  на 

успешность  преодоления  подростками  психологической  травмы  развода 

оказывает открытое обсуждение с ними ситуации развода. Табуирование темы 

развода, уход от «лишних» вопросов, равно как и обвинение в адрес второго 

родителя,  приводил  к  вытеснению  и  подавлению  значимой  для  подростка 

проблемы и,  в  конечном счете,  невротизации и искажению его личностного 

развития.

В  связи  с  неуклонно  растущим  количеством  разводов,  а  также 

нескончаемой  полемикой  о  том,  что  означает  семейный  разрыв  для  детей, 

ученые  потребовали  представить  серьезные  доказательства  влияния 

родительского  развода  на  дальнейшую жизнь  детей.  И такие  доказательства 

были  представлены  исследованием,  проведенным  на  основе  длительного 

изучения группы американских детей, рожденных между 1965 и 1970 годами. 

Исследование  базировалось  на  обширных  данных,  почерпнутых  из 

«Общенационального  обследования  детей»;  в  нем  рассматривалось,  каким 

образом развод родителей сказывается на детях в период их взросления. После 

учета всех демографических, психологических и экономических особенностей 

было выяснено, что дети разведенных родителей в два раза чаще сталкиваются 

с проблемами в собственном браке, чем дети неразведенных. Одной из причин 

данных проблем является разрушение идеала любовных отношений на примере 

родителей. 

Особенно большое влияние этот идеал имеет в подростковом возрасте, 

когда дети находятся на пике эмоционального состояния. После расставания 

идеальной  пары  собственных  родителей,  многие  люди,  начиная  с 

подросткового  возраста  «погружаются»  в  собственные  сексуальные, 

беспорядочные отношения и продолжают их на протяжении многих лет своей 

жизни [11, с. 301].

Практически  все  стили  «отклоняющегося»  воспитания  проявляются  в 

неполных  и  конфликтных  семьях.  Возможны  различные  результаты 

личностного развития ребенка при подобных отношениях матери:
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 «социальный  неудачник»  («социализированный  преступник»). 

Такой ребенок в детстве признавался как личность родителями. Но 

считался непослушным, был с ними близок, но очень недолго.

 «несоциализированный  преступник»  -  получает  очень  скудное 

воспитание  и  рано  оценивается  как  неперспективный,  для  него 

характерны кражи, драки, наркомания, пьянство.

 «социальная  неудачница»  -  любимица  матери,  которая  была 

брошена ради очередного мужчины и стремится привлечь к себе 

внимание плохим поведением, любовные связи для нее заменяют 

связь с матерью [10, с. 20].

Почти  все  перечисленные  стили  отношения  родителей  к  ребенку 

являются следствием деструкции семьи по донному типу: отсутствие какой бы 

то  ни  было  организующей  функции  мужчины-отца  в  структуре  семейных 

отношений  и  замыкание  всей  системы  психологических  связей  на  ребенке. 

Мать и ребенок оказываются в плену друг у друга, в круговороте действий и 

эмоций,  из которых один выход:  невроз (чаще -  истерия)  и инфантилизация 

личности ребенка (всевозможные проявления психической незрелости). Часто 

родители борются в образе детей, по существу, с собой, пытаясь вытравить в 

них все то, с чем они сами не могли справиться в детстве. Ребенок становится 

для  них  игрушкой,  объектом  их  иллюзорных  ожиданий.  Дети  без  вины 

виноватые, должны расплачиваться за проблемы родителей, за их непонимание 

друг  друга,  непримиримость,  нетерпимость  и  остальные,  далеко  не  лучшие 

черты характера ценой развития малодушия, невротичности или асоциальных 

форм  поведения.  Поэтому,  когда  мы  видим  эмоционально  расстроенного 

ребенка,  с  которым  не  может  ужиться  родитель  другого  пола,  то  более 

внимательно  смотрим  на  отношения  самих  супругов.  Нередко  полезнее  им 

самим преодолеть психологические затруднения, чем без какого-либо успеха 

лечить детей.

Когда родители ругаются, дети переживают сильное волнение и обиду - 

волнение из-за того, что мир и спокойствие в доме поставлены под угрозу, а 
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обиду - из-за их действительной или воображаемой роли в семейном скандале. 

Оправдано  или  нет,  многие  дети  считают  себя  причиной  домашнего 

переполоха. Дети не остаются нейтральными в этой «гражданской войне». Они 

принимают сторону либо отца,  либо матери.  Психосексуальные последствия 

вредны для обоих. Когда мальчик отвергает отца, а девочка - мать, дети теряют 

образец  для  подражания.  Отвержение  выражается  в  антипатии,  нежелании 

следовать примеру, деланном поведении. В экстремальном случае это может 

привести к смешанной сексуальной идентификации и неспособности пережить 

свое биологическое предназначение.

Исследования  американских  психологов  показали,  что 

несовершеннолетние преступники реже выходят из семей родителей-одиночек, 

а чаще из семей с двумя конфликтующими родителями. М. Раттер [16, с. 16] 

исследовал детей-правонарушителей и выяснил, что для родителей таких детей, 

особенно  для  отцов,  характерно  поведение,  которое  обычно  называют 

аномальным или криминальным.  Главное  объяснение  этого  факта,  вероятно, 

заключается  в  том,  что  в  семьях,  для  которых  характерно  криминальное 

поведение  родителей,  отмечается  резко  повышенная  частота  ссор  и 

разногласий,  в  результате  неблагополучная  супружеская  жизнь  родителей  и 

конфликты  между  ними  приводят  к  формированию  нарушений  у  детей.  В 

семьях  с  трудными  детьми,  согласно  очень  немногочисленным  сведениям, 

общение  является  менее  эффективным  как  потому,  что  оно  связано  с 

бесплодными спорами, так и потому, что оно не приводит к достижению цели - 

совместному  согласованному  решению.  Родительские  ссоры,  драки  или  же 

враждебность  и  отчужденность  создают  атмосферу,  в  которой  с  большей 

вероятностью возникают нарушения у детей, особенно у мальчиков [16, с. 16].

По  данным  И.С.  Кона,  дети,  выросшие  без  отца,  часто  имеют 

пониженный  уровень  притязаний,  у  них  выше  уровень  тревожности,  чаще 

встречаются  невротические  симптомы,  мальчики  с  трудом  общаются  со 

сверстниками,  хуже  усваивают  истинно  мужские  роли,  но  гипертрофируют 

некоторые  мужские  черты:  грубость,  драчливость.  Часто  ребенок  начинает 
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бунтовать против крайней зависимости от матери, либо вырастает пассивным, 

вялым, физически слабым [7, с. 142].

Ребенок без отца страдает также от недостатка авторитета, дисциплины и 

порядка,  которые  в  нормальных  условиях  олицетворяются  отцом.  Ребенок, 

растущий,  главным  образом,  без  отцовского  авторитета,  бывает  часто 

недисциплинированным, несоциальным, агрессивным в отношении взрослых и 

детей.

Очень важным в неполной материнской семье может явиться отсутствие 

уверенности и устойчивости в социальном включении, так как профессия отца 

представляет  обычно  реальную  и  символическую  базу  экономического 

обеспечения  семьи,  а  ее  основательность  является  порукой уверенности.  По 

словам  И.  Лангмейера  и  3.  Матейчека,  в  то  время  как  мать  предоставляет 

ребенку  возможность  ощутить  интимность  человеческой  любви,  отец 

проторяет  ребенку  путь  и  отношение  к  человеческому  обществу.  Мать  нас 

приводит к человеку, а отец к людям [11, с. 293].

Если место отца занимает в семье отчим, а иногда дедушка, то негативное 

влияние неполной материнской семьи несколько нивелируется. Вместе с тем 

здесь более благоприятная почва для развития различных конфликтов, причем 

невротические  расстройства,  возникающие  на  данной  основе,  являются  по 

данным психологических исследований весьма частыми.

Таким образом, развод родителей одинаково тяжело воспринимается как 

самими  взрослыми,  так  и  детьми.  Часто  взрослые  не  контролируют  свои 

переживания, тем самым меняется их отношение к детям. Личность ребенка 

формируется  в  послеразводный  период,  что  накладывает  свой  отпечаток. 

Нередко  взрослые  используют  детей  в  качестве  объекта  разрядки  своих 

отрицательных  эмоций,  распространяя  на  них  негативные  аспекты 

переживаемой  ситуации.  Развод  вызывает  у  детей  сильные  переживания. 

Следовательно,  родителем  необходимо  более  серьезно  подходить  к  разрыву 

своих  отношений  и  учитывать  степень  их  влияния  на  ребенка.  Поэтому 
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взрослым необходимо учитывать те обстоятельства,  которые сказываются на 

психическом развитии ребенка в подобной ситуации.

Непосредственные реакции подростка на развод в большинстве случаев 

являются  достаточно  бурными.  По  оценкам  самих  подростков,  среди 

жизненных событий, вызывающих стресс, развод родителей стоит на 4-м месте 

после смерти родителей, братьев и сестер, близких друзей [6, с. 174].

Наиболее распространенными реакциями на развод родителей со стороны 

подростков являются:

 отрицание, отказ верить в случившееся. Подросток утверждает, что 

у  родителей  нет  серьезных  проблем,  не  хочет  слушать  их 

объяснения,  надеется,  что  они  передумают  и  т.д.  Многие  дети 

живут надеждой на то, что их родители снова будут вместе: среди 

5–7-летних  детей  на  это  указали  65,7%,  в  подростковом  и 

юношеском  возрасте  эти  надежды  уменьшаются,  но  все  же 

сохраняются у 16% опрошенных [12, с. 122];

 страх,  тревога  и  неуверенность  в  будущем.  В  силу 

эгоцентрического восприятия мира подростка прежде всего пугают 

перемены,  которые  могут  произойти  в  его  личной  жизни: 

необходимость перемены места жительства, школы, круга общения, 

возможные перемены в материальном положении. Подростки могут 

стыдиться своих семейных проблем перед сверстниками;

 гнев  и  враждебность  по  отношению  к  тому  из  родителей,  на 

которого возлагается вина за развод, или по отношению к обоим. 

Подросток может обвинять отца или мать в том, что они бросили 

семью, заявлять, что он их ненавидит, никогда не простит и т.п.;

 самообвинение. Некоторые подростки решают, что ответственность 

за расставание взрослых лежит на них, поскольку они должны были 

ему  воспрепятствовать,  или  что  отец  (мать)  уходит  потому,  что 

дети не оправдали их ожиданий. Мучительные переживания такого 

рода подросток может тщательно скрывать;
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 ревность.  Если  отец  или  мать  начинает  встречаться  с  другим 

человеком  и  эмоционально  привязывается  к  нему,  то  подросток 

чувствует себя заброшенным, боится, что он больше не интересен 

родителю,  а  его  место  водительском  сердце  будет  занято 

посторонним человеком.

Что касается более отдаленных последствий развода для подростка,  то 

полученные данные противоречивы. Многое зависит от того, в каком возрасте 

ребенок  пережил  развод  родителей,  был  ли  заключен  повторный  брак,  как 

складывались взаимоотношения в новой семье и т. д.

По  мнению  некоторых  исследователей,  последствия  развода  могут 

сказываться на ребенке достаточно долго, проявляясь даже в первые годы его 

взрослой жизни и в собственной семейной жизни.

По  результатам  американского  исследования,  основанного  по  данных 

«Общенационального  исследования  детей»,  развод  родителей  влияет  на 

социальную  адаптацию  их  детей:  при  учете  всех  демографических, 

психологических и экономических обстоятельств дети разведенных родителей 

в  два  раза  чаще  сталкивались  с  проблемами,  чем  дети  неразведенных. 

Например, среди 18–22-летних молодых людей, переживших развод родителей, 

40%  обращались  за  помощью  к  психологу,  25%  бросили  школу  в  старших 

классах, 65% имели плохие отношения с отцами, а 30% - с матерью [4, с. 201].

Развод  родителей  может  оказать  влияние  и  на  будущее  поведение 

подростка  в  его  собственной  семье.  Подростки,  чьи  родители  развелись, 

впоследствии  сами  разводятся  с  большей  вероятностью,  чем  те,  кто  жил  в 

крепкой  семье,  что  может  объясняться  формированием  более  терпимого 

отношения к разводу («готовность к разводу» - сложившееся представление о 

возможности развода и пониженное чувство ответственности по отношению к 

супружеским обязанностям).

Кроме того, дети, выросшие в разведенных семьях, часто вступают в брак 

раньше, чем их сверстники из крепких семей, побуждаемые псевдомотивацией 

-  стремлением  компенсировать  недостаток  эмоционального  тепла,  уйти  из 
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родительского дома или обрести таким образом свою идентичность,  а  такие 

ранние браки также распадаются с большей вероятностью.

Развод родителей может повлиять на формирование системы ценностных 

ориентации подростка. Так, исследования показали, что иерархии жизненных 

ценностей  18–19-летних  студентов  из  разведенных  семей  имели  признаки 

компенсаторности:  наблюдалось  большее  предпочтение  ценностей 

эмоциональной близости, любви, счастливой семейной жизни по сравнению со 

студентами  из  полных  семей,  где  важнейшей  ценностью,  наряду  с 

перечисленными, являлось «максимальное использование своих возможностей, 

способностей», т.е. ценности саморазвития, самореализации.

Вместе с тем ряд исследований показал, что важен не сам по себе факт 

развода, а характер складывающихся в семье отношений. Так, наблюдения за 

детьми  к  концу  второго  года  после  развода  свидетельствовали  о  том,  что 

поведение мальчиков из распавшихся семей менее агрессивно, чем детей, чьи 

родители постоянно конфликтовали и ссорились.

2.2. Психопрофилактическая работа семьи для детей 

Психопрофилактика  —  раздел  общей  профилактики,  включающий 

комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  психическое  здоровье  и 

предупреждение возникновения и распространения психических заболеваний.

Для  осуществления  этих  мероприятий  психопрофилактика  использует 

ряд методов:

 медицинского  обследования  психического  состояния  различных 

групп населения — учащихся, военнослужащих и т. д.;

 анализ  данных  статистического  изучения  заболеваемости 

психическими болезнями и условий их возникновения;

 ранняя диагностика психических заболеваний;

 санитарно-просветительная работа:
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 организация специальных видов медпомощи — в первую очередь 

психоневрологических  диспансеров,  дневных  и  ночных 

стационаров, санаториев.

Задачами психопрофилактики являются:

 предотвращение действия на организм и личность болезнетворной 

причины;

 предупреждение  развития  заболевания  путем  его  ранней 

диагностики и лечения;

 предупредительное  лечение  и  мероприятия,  предотвращающие 

рецидивы болезни и переход их в хронические формы.

В  нашей  стране  принята  международная  классификация  этапов 

психопрофилактики.  По  терминологии  Всемирной  Организации 

Здравоохранения  профилактика  делится  на  -  первичную,  вторичную  и 

третичную.

Психодиагностика

Сам по  себе  термин  «диагностика»  образован  от  известных  греческих 

корней («диа» и «гнозис») и буквально рассматривается как «различительное 

познание».  Этот  термин  активно  используется  во  многих  областях  науки  и 

общественной практики.  В самом общем виде под диагностикой понимается 

распознавание состояния определенного объекта или системы путем быстрой 

регистрации его существенных параметров.

История  психологической  диагностики,  возникновение  которой 

относится к концу XIX века, связана с именами Ч. Гальтона, Дж. Кеттела, Г. 

Эббингаузена,  Э.  Крепелина,  Г.  Россолимо, Г.  Роршаха.  Первые упоминания 

термина «психодиагностика» встречаются в совместной работе А. Бине и врача 

Т.  Симона  «Новые  методы  для  диагностики  интеллектуального  уровня 

аномальных», выпущенной в 1905 году во Франции.

Слово  «психодиагностика»  означает  буквально  «постановка 

психологического диагноза», или принятие квалифицированного заключения о 

наличном психологическом состоянии человека (группы людей) в целом или по 
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отношению  к  какому-либо  отдельно  взятому  психологическому  свойству. 

Психодиагностика  —  это  область  психологической  науки  и  одновременно 

важнейшая форма психологической практики, которая связана с разработкой и 

использованием  разнообразных  методов  распознавания  индивидуальных 

особенностей человека (группы людей).

Методика «Детско-родительские взаимоотношения» (А.Я. Варга)

Назначение: позволяет выяснить полную и дифференцированную картину 

детско-родительских отношений с точки зрения подростка

Инструкция:

«Данный  опросник  содержит  описание  различных  особенностей 

поведения Ваших родителей.  Каждое утверждение пронумеровано.  Такие же 

номера есть на бланке для ответов.

Методика «Два домика» (В. Жирински)

Тест «Два домика» был придуман Виктором Жирински. Он состоит из 4 

этапов.

Первая стадия теста «Два домика» похожа на Тест семейных отношений 

(FRT),  во  время  которой  ребенка  просят  перечислить  членов  его  семьи. 

«Палочные» фигурки, изображающие их, быстро рисуются исследователем на 

листе чистой бумаги.

На второй стадии на листе бумаги последовательно рисуют два домика. 

Один из них побольше – красного цвета, другой поменьше – черного цвета. Как 

правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка 

черным и красным карандашами.

Вывод по главе

Таким образом для того, чтобы максимизировать положительные и свести 

к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо 

помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное 

значение:

 Принимать активное участие в жизни семьи;
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 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;

 Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие 

в  его  жизни  сложности  и  помогать  развивать  свои  умения  и 

таланты;

 Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения;

 Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;

 Уважать право ребенка на собственное мнение;

 Уметь  сдерживать  собственнические  инстинкты  и  относиться  к 

ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока что 

обладает меньшим жизненным опытом;

 С  уважением  относиться  к  стремлению  всех  остальных  членов 

семьи делать карьеру и самосовершенствоваться.
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Заключение

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  в  современной  России 

существует  очень много семей переживающих кризис семейных отношений. 

Одна из актуальных проблем состоит в том,  что в стране отсутствует четко 

выработанная  система  помощи  в  данных  проблемах,  отсутствуют  центры 

семейного  посредничества,  направленные  на  разрешение  психологических 

конфликтов. Появление разработанной на высоком профессиональном уровне 

системы  помощи  проблемным  семьям,  способны  уменьшить  количество 

разводов в  стране и  способны помочь семье в  разрешении психологических 

конфликтов  с  наименьшими психическими травмами,  в  первую очередь  для 

детей.

Положение дел в сегодняшнем цивилизованном мире таково, что развод 

из явления чрезвычайного давно приобрел черты относительно «нормальной» 

тенденции  развития  общества.  В  европейских  странах  распадается  каждый 

третий брак. В настоящее время, около половины всех первых браков обречены 

на  развод  и  неутешительны прогнозы для  тех,  кто  вступил во  второй брак. 

Общественное мнение двояко реагирует на эту проблему: с одной стороны, оно 

защищает  права  на  личную  свободу,  единодушно  признавая  право  на 

освобождение от неудавшегося или ставшего невыносимым супружества, но в 

тоже время осуждает его за нанесение непоправимого вреда детям.

Развод  родителей  в  семье  с  ребенком  подросткового  возраста  очень 

опасен  для  становления  личности  ребенка.  Психологические  особенности 

подростка не позволяют самостоятельно адекватно воспринять такой семейный 

кризис, и в важный возрастной момент социализации у подростка формируются 

искаженные личностные ценности.

Три  механизма  позволяют  оценить  влияние  разногласий  в  семье  и  ее 

крушение  на  последующее  благополучие  детей:  1)  социоэкономические 

достижения  детей;  2)  последующая  стабильность  семейного  положения  и 
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взаимоотношений  у  взрослых  детей;  3)  качество  детско-родительских 

взаимоотношений.

Взаимоотношения  дети  -  родители  являются  связующим  звеном 

большинства взаимосвязей между разногласиями родителей в браке, разводом 

и  отдаленными  психологическими  последствиями  у  детей.  Супружеские 

проблемы  родителей  ослабляют  эмоциональные  связи  между  родителями  и 

взрослыми  детьми,  и  слабые  связи  родитель  -  ребенок,  в  свою  очередь, 

способствуют риску дистресса у взрослого ребенка, снижению уверенности в 

себе  и  отсутствию  ощущения  счастья  в  жизни.  Семейные  разногласия 

разрушают эмоциональные связи у детей с матерями, так же, как и развод и 

семейное неблагополучие появляются, чтобы разрушить эмоциональные связи 

детей и отцов.

Развод  обычно  следует  за  серией  стрессогенных  ситуаций  для  детей, 

особенно  подросткового  возраста,  в  силу  неустойчивости  психики,  включая 

сниженные контакты с тем родителем, который более не является его опекуном 

(обычно, с отцами), повышенное напряжение в отношениях между подростком 

и  родителем,  который  его  опекает  (обычно,  с  матерями),  продолжающееся 

озлобление между родителями, снижение жизненных стандартов, и изменением 

места жительства - часто вовлекая передвижение к соседям или родственникам. 

Развод обычно предшествует повторному вступлению в брак одного или обоих 

из  родителей  и  построение  отношений  с  новым  партнером  родителя 

представляет  собой  следующую  стрессовую  ситуацию  для  многих  детей. 

Повторное вступление в брак также делает возможным для детей познать опыт 

многочисленных родительских разводов.

Все эти стрессы негативно влияют на психологическое равновесие детей. 

Родительский развод связан с низким социоэкономическим статусом взрослых 

детей.  В  сравнении  с  детьми,  у  которых  родители  остаются  в  браке,  дети 

разведенных родителей имеют большую вероятность бросить высшую школу, 

колледж. Эта неуспеваемость в образовании является результатом нескольких 

послеразводных  факторов:  понижение  подростковых  жизненных  стандартов, 

27



переезд к соседям или родственникам с необходимостью посещения худших 

школ, спад родительского интереса и мотивации к учебе подростка. Придавая 

значение  важности  образования  в  определении  последующих 

социоэкономических  достижений,  не  удивительно,  что  профессиональный 

статус,  получаемый  доход  и  ценность  накопленного  имущества  также 

относительно  низка  у  взрослых  детей  разведенных  родителей.  Однако, 

последствия развода минимальны, даже позитивны, когда семейное разрушение 

вызвано особенно высоким уровнем хронического, необратимого супружеского 

конфликта, включая насилие. При этих обстоятельствах развод появляется для 

пользы  подростков,  удаляя  их  из  дисфункциональной  семейной,  домашней 

среды.

Таким образом, необходимо позитивное вовлечение обоих родителей в 

жизнь  детей  при  разводе,  точно  также  необходимо  развитие  отношений, 

направленных на сотрудничество в послеразводном периоде между родителями 

и  их  детьми.  Перспективная  роль  в  достижении  этих  целей  отводится, 

безусловно,  психологическим  службам  и  родительским  обучающим 

программам для разводящихся пар. Психологическое благополучие следующих 

поколений  молодежи  может  быть  упрочено,  если  срочные  социальные 

мероприятия  приведут  к  увеличивающемуся  количеству  детей,  выросших  в 

стабильных и гармоничных семьях

Кроме  сознательного,  целенаправленного  воспитания,  осуществляемого 

родителями,  на  ребенка  воздействуют  вся  семейная  атмосфера,  семейные 

условия: социальное положение, род занятий, материальный уровень, уровень 

образования,  ценностные  ориентации  членов  семьи.  Поэтому  любая 

деформация родительской семьи приводит  к  отрицательным последствиям в 

развитии личности ребенка.
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