
Развитие знаний о
семейных проблемах

 и
практике работы с 
семьями в рамках

 отечественной науки



Семейная психотерапия – это особый вид 
взаимодействияпсихотерапевта (или психотерап
евтов) с одним или несколькими членами семьи, 
направленный на коррекцию межличностных 
отношений и устранение эмоциональных и 
поведенческих расстройств в семье.



⚫ На Руси семейные отношения стали объектом 
изучения лишь в середине XIX в.

⚫ Источниками исследования служили 
древнерусские летописи и литературные 
произведения. Историки Д. Н. Дубакин, М. М. 
Ковалевский и другие дали глубокий анализ 
семейно-брачных отношений в Древней Руси. 
Особое внимание уделялось изучению 
семейного кодекса «Домостроя» – 
литературного памятника XVI в., изданного в 
1849 г.



В 20–50-е гг. XX столетия в 
исследованиях отражались 
тенденции развития современных 
семейных отношений. 
Психология и социология семьи 
были объявлены буржуазными 
лженауками, несовместимыми с 
марксизмом.
С середины 50-х гг. психология 
семьи начала возрождаться, 
появились теории, объясняющие 
функционирование семьи как 
системы, мотивы вступления в 
брак, раскрывающие особенности 
супружеских и родительско-
детских отношений, причины 
семейных конфликтов и разводов; 
стала активно развиваться 
семейная психотерапия (Ю.А.
Алешина, А.С.Спиваковская, Э.Г.
Эйдемил-лер и др.).



⚫ С возникновением христианской модели семьи (XII–XIV вв.) 
изменились отношения между домочадцами. Мужчина стал 
безраздельно властвовать над ними, все были обязаны ему 
подчиняться, он нес ответственность за семью. 
Взаимоотношения супругов в христианском браке 
предполагали четкое осознание каждым членом семьи своего 
места. Муж как глава семьи был обязан нести груз 
ответственности, жена смиренно занимала второе место. Ей 
предписывалось заниматься рукоделием, домашней работой, а 
также воспитанием и обучением детей. Мать и дитя были 
несколько обособлены, предоставлены самим себе, но вместе с 
тем ощущали незримую и грозную власть отца. «Воспитывай 
дитя в запретах», «любя сына, увеличивай ему раны» – 
написано в «Домострое». Главные обязанности детей – 
абсолютное послушание, любовь к родителям, забота о них в 
старости.



⚫ К XVIII в. в России нормативной стала индивидуальная 
семья из двух-трех поколений родственников по прямой 
линии.

⚫ На рубеже XIX–XX вв. исследователями был 
зафиксирован кризис семьи, сопровождаемый 
глубокими внутренними противоречиями. 
Авторитарная власть мужчины была потеряна. Семья 
утратила функции домашнего производства. 
Нормативной моделью стала нуклеарная семья, 
состоящая из супругов и детей.

⚫ У многих народностей Сибири, Севера и Дальнего 
Востока в течение длительного времени сохранялись 
пережитки родового строя и полигамии. Люди 
находились под сильным влиянием шаманов



В настоящее время проблемам супружества – родительства 
– родства уделяют больше внимания не только в теории, но 
и на практике. В работах Ю. И.Алешиной, В. Н.Дружинина, 
С. В. Ковалева, А. С. Спиваковской, Э. Г. Эйдемиллера и 
других ученых подчеркивается, что семья прямо или 
косвенно отражает все изменения, происходящие в 
обществе, хотя и обладает относительной 
самостоятельностью, устойчивостью. Несмотря на все 
изменения, потрясения, семья как социальный институт 
устояла. В последние годы ее связи с обществом ослабли, 
что отрицательно повлияло как на семью, так и на 
общество в целом, которое уже испытывает потребность в 
восстановлении прежних ценностей, изучении новых 
тенденций и процессов, а также в организации 
практической подготовки молодежи к семейной жизни.



Семья является объектом исследования многих наук – социологии, 
экономики, права, этнографии, психологии, демографии, педагогики и др. 
Каждая из них в соответствии со своим предметом изучает специфические 
стороны функционирования и развития семьи. Экономика – 
потребительские аспекты семьи и участие ее в производстве материальных 
благ и услуг. Этнография – особенности уклада жизни и быта семей с 
различными этническими характеристиками. Демография – роль семьи в 
процессе воспроизводства населения. Педагогика – ее воспитательные 
возможности.
Интеграция этих направлений изучения семьи позволяет получить 
целостное представление о семье как о социальном явлении, сочетающем 
в себе черты социального института и малой группы.
Психология семейных отношений концентрирует внимание на 
исследовании закономерностей межличностных отношений в семье, 
внутрисемейных отношений (их устойчивости, стабильности) с позиций 
влияния на развитие личности. Знания закономерностей позволяют 
проводить практическую работу с семьями, диагностировать и помогать 
перестраивать семейные взаимоотношения. Основные параметры 
межличностных отношений – статусно-ролевые различия, 
психологическая дистанция, валентность отношений, динамика, 
устойчивость.



Новым направлением в развитии психологии семейных 
отношений является разработка ее методологических 
основ, опора на которые позволяет избежать 
фрагментарности, случайности, интуитивности. 
Согласно основному методологическому принципу 
системности, семейные отношения представляют 
собой структурированную целостность, элементы 
которой взаимосвязаны, взаимообусловлены. Это 
супружеские, родительско-детские, детско-
родительские, детско-детские, прародительско-
родительские, прародительско-детские отношения.



Важный методологический принцип – 
синергетический – позволяет 
рассматривать динамику семейных 
отношений с позиций нелинейности, 
неравновесности, с учетом кризисных 
периодов.



В настоящее время активно 
разрабатывается семейная 
психотерапия, опирающаяся на 
системный, научный подход, 
интегрирующая накопленный опыт, 
выявляющая общие закономерности 
терапии семей с нарушениями 
взаимоотношений.



Спасибо за внимание!!!




