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бессознания. В рассуждениях о душе человеческой Платон («Федр», 253 d) 
наделил черным цветом именно эту, бессовестную ее часть, которая неис-
тово добивается своих низменных желаний. Как отмечает Элизабет Бремон, 
«черный это цвет нашего бессознания, то есть всего того, чего мы не знаем 
сами о себе». 

С этих позиций представим «цельность» женской логики в масштабе 
мировой культуры: обычно на Западе женщины носят белые одежды 
(«Женщина в белом» и т.п.), тогда как на Востоке – черные. В трауре же, 
как в экстремальных условиях, женщины надевают черное на Западе и бе-
лое на Востоке. То есть и белый и черный являются женскими цветами Инь, 
которые лишь сменяют друг друга, характеризуя релевантное перераспре-
деление доминант интеллекта при нормальных или экстремальных условиях 
существования.  

В свою очередь, мужское начало представляет собой границу между 
двумя крайними проявлениями женского интеллекта: между «светом» его 
социализации и «тьмой» сексуализации. Единственное уточнение – если 
раньше роль этой границы играло физически-активное «красное» бессозна-
ние мужчины, то сегодня – его «серое», духовно-творческое подсознание, 
его интеллект. При этом в нормальных условиях в женственном интеллекте 
доминирует сознание, а в мужественном – подсознание, тогда как в экстре-
мальных условиях в женственном доминирует бессознание, а в мужествен-
ном сознание. 

Итак, приведенная систематизация гендерных различий в нормальных 
или экстремальных (например, в кризисных) условиях весьма актуальна для 
разработки многих проблем психологии. Ибо, на мой взгляд, для психолога 
существенным моментом работы является необходимость строгой диффе-
ренциации этих функций с их систематизацией как по гендеру, так и по ус-
ловиям существования. 

 
Слепкова В.И. 
 

СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНЫМ КРИЗИСАМ 
 
В различных школах психологии и психотерапии семьи категория жиз-

ненного цикла семьи является не только принимаемой, но и эффективно 
используемой как при проведении научных исследований, так и в практике 
психологической помощи семье. Ее значение, прежде всего, связано с тем, 
что знание фазы жизненного цикла дает понимание типичных проблем раз-
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вития семьи. Семья неизбежно сталкивается с нормативными кризисами, 
закономерно возникающими в ходе ее развития. Жизненный цикл семьи – 
универсальная категория, однако при ее использовании ускользает уни-
кальность, неповторимость жизни конкретной семьи.  

 О том, что каждая семья имеет свою историю, что модели родительской 
семьи транслируются из поколения в поколение убедительно свидетельст-
вует теория и практика психоанализа. История расширенной семьи - ключе-
вые конструкты трансгенерационного подхода к семье, провозгласившего и 
последовательно соблюдающего исторический принцип при анализе проис-
хождения и существования семейных проблем.  

 Временные категории описания жизнедеятельности семьи: «жизненный 
цикл», «история семьи» могут быть дополнены еще одним конструктом, 
имя которому «жизненный путь» семьи. В отечественной психологии в по-
следние десятилетия активно разрабатывается концепция жизненного пути 
личности, идущая от С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, позволяющая ис-
пользовать ее положения в отношении семьи. Жизненный путь включает в 
себя последовательную цепь событий, происходивших и происходящих в 
конкретной семье. Это биография конкретной семьи, индивидуальная тра-
ектория движения по этапам жизненного цикла семьи. Жизненный путь 
каждой семьи уникален, своеобразен, наполнен событиями, которые при 
всей их типичности и нормативности с позиций жизненного цикла сущест-
вуют для семьи в определенном контексте. 

 Жизненный путь семьи – это фрагмент многопоколенной истории се-
мьи. Он описывает историю «ядерной семьи» с момента знакомства супру-
гов. Жизненный путь конкретной семьи может закончиться естественным 
образом с уходом супругов из жизни, либо распадом семьи. История рас-
ширенной семьи каждого из супругов формирует фон, на котором происхо-
дят события жизненного пути «ядерной семьи». Событие жизненного пути 
становится узловым событием истории «ядерной семьи», единицей анализа, 
как для семейного психотерапевта, так и для исследователя. В семейном 
событии «ядерной семьи» преломляются три временные траектории: воз-
раст человека, этап жизненного цикла семьи, история расширенной семьи. 
Данное обстоятельство позволяет понять и принять естественность диффе-
ренциации в восприятии и переживаниях супругов одного и того же семей-
ного события. Речь идет о синхронности (асинхронности) событийного ряда 
жизненного пути семьи для супругов, детей, родителей. 

События жизненного пути семьи – это ситуации, характеризующиеся 
изменениями разного уровня. Уровень изменений позволяет определять 
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значимость событий для семьи в целом, ее подсистем и отдельных членов. 
Значимость событий может быть связана с интенсивностью эмоциональных 
переживаний, их влиянием на физическое и психическое здоровье членов 
семьи. События жизненного пути семьи имеют временные характеристики: 
начало, конец, длительность. 

Использование событийно – биографического подхода к анализу жиз-
ненного пути семьи позволяет характеризовать кризисные события в кон-
кретной семье как ненормативные кризисы. Их ненормативность связана, 
прежде всего, с субъективностью восприятия одного и того же события не 
только в разных семьях, но и разными членами одной и той же семьи. 

Продуктивность событийного подхода к пониманию семейных кризисов 
состоит и в том, что он приводит к понятию супружеского копинга и семей-
ного копинга, как особого сочетания индивидуальных способов преодоле-
ния, связанных между собой циркулярной зависимостью. 

С изменением системы координат расширяется проблемное поле науч-
ного анализа. Как семья преодолевает кризисные события жизненного пу-
ти? Совместно? Насколько совместно? Как формируется близкий взгляд на 
события семейной истории? Какие члены семьи выбирают стратегии? Яв-
ляются ли члены семьи социальной сетью поддержки друг для друга? У 
членов семьи сближаются способы преодоления со временем или асин-
хронность более эффективный вариант выхода их ситуации кризиса? Ведь 
одно и то же событие двум людям «нашептывает» нередко совершенно раз-
ные ответы. Как писал М. Мамардашвили в одном и том же действии один 
видит созидание, другой – разрушение. 

 
Сутович Е.И. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ  
ОФИЦЕРОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Охрана Государственной границы Республики Беларусь – это специфи-

ческое, сложное, крайне ответственное и многогранное дело, предъявляю-
щее высокие требования к личности офицера-пограничника. Государствен-
ная пограничная политика, являющаяся составной частью внешней и внут-
ренней политики Республики Беларусь, направлена на защиту политиче-
ских, экономических, информационных и иных интересов страны. Погра-
ничники обеспечивают соблюдение законодательства, выполнение между-
народных договоров о Государственной границе и ее режиме, выявление и 




