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В статье представлены результаты исследования особенностей социально-психологической структуры 
детоцентрической семьи путем сравнения с социально-психологической структурой семьи с традиционной 
семейной иерархией. Акцентируется внимание на проблемы, возникающие в структуре детоцентрической 
семьи. Детоцентрическая семья – это семья с инверсией семейной иерархией, в которой ребенок является 
абсолютной ценностью, его воспитание становится центральным делом жизни его родителей, потребности 
ребенка являются преимущественными и удовлетворяются в первую очередь. Автором статьи определено, что 
к основным особенностям социально-психологической структуры детоцентрической семьи относятся отсутствие 
лидера, делегирование ответственности по принятию семейных решений, привлечение ребенка к решению 
ключевых семейных вопросов и проблем, согласование решений с мнением и желанием ребенка. 
Детоцентрическая семья характеризуется неопределенностью, спутанностью семейных ролей, 
непоследовательностью родительского воспитания. 
Ключевые слова: детоцентрическая семья, социально-психологическая структура семьи, семейная иерархия.
The article presents the results of studying the features of social-psychological structure of a child-centric family 
by means of comparing it with the social-psychological structure of a traditional family hierarchy. The attention is focused 
on the problems occurring in the structure of a child-centric family. A child-centric family is a family with an inverse family 
hierarchy where the child is the absolute value, whose education becomes the central part of their parents’ life, the 
child’s needs are of primary importance and are satisfied first of all. The author defined that the main features of social-
psychological structure of a child-centric family are the absence of leader, delegation of responsibility of taking family 
decisions, involving the child to solving the key family issues and problems, concording the solutions with the opinion 
and wish of the child. A child-centric family is characterized by uncertainty and confusion of family roles, inconsistency 
of parents’ education.
Keywords: child-centric family, social-psychological structure of family, family hierarchy.

Введение. Для белорусской психологической 
науки исследования социальнопсихологических 
аспектов детоцентрической семьи являются со-
вершенно новыми. На современном этапе разви-
тия науки детоцентризм рассматривается как 
философская и социальная категория, как педа-
гогический принцип в образовании, а как соци-
альнопсихологическая категория не получила 
глубокого и содержательного исследования 
в психологической науке. Существуют исследо-
вания, описывающие исторические, культурные, 
социальные предпосылки трансформации отно-
шения общества к детству в сторону детоцент
ризма [1–3]. Некоторые социальные и социоло-
гические исследования построены на позиции 
противопоставления детоцентризма таким нега-
тивным социальным явлениям, как эдалтизм, 
эйджизм и взрослократия [4–6]. В педагогиче-
ской науке преобладают идеи детоцентризма. 
Обнаруживается целая семейная воспитатель-
ная концепция, согласно которой интересы се-
мьи концентрируются исключительно на ребен-
ке. Представители собственно теории детоцен-
тризма (Д. Дьюи, Э. Кей) [7] вывели принципы 
воспитания ребенка с ориентацией на его инди-

видуальные особенности, потребности. Общеиз-
вестные гуманистические идеи имеют обоснова-
ния, объясняющие в целом философию дето-
центризма. 

Собственно, сама семья детоцентрического 
типа не попадала в поле зрения исследователей 
в области психологии, а социологи предлагают 
рассматривать ее в рамках классификации по 
типу лидерства в семье. Содержание семейных 
ролей, супружеские, сиблинговые, детскороди-
тельские отношения, типы семейного взаимо-
действия, последствия воспитания детей в се-
мьях детоцентрического типа, причины возник-
новения, ресурсы и риски детоцентрических 
семей не изучены. Существуют разрозненные, 
часто не эмпирически, не экспериментально не 
доказанные факты о функционировании семьи 
детоцентрического типа. Однако системное пси-
хологическое исследования данного феномена 
отсутствует. Особый интерес для научного и при-
кладного рассмотрения являются риски 
детоцент рической семьи. Следствием измене-
ния статуса детства на общественном уровне 
может стать изменение позиции взрослого в це-
лом, когда он как равный партнер ребенку теряет 
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ряд авторитетных позиций. В семье детоцентри-
ческого типа может обнаруживаться разрушение 
традиционных практик воспитания, что является 
следствием кризиса авторитета родителя. Этот 
кризис характеризуется снижением власти и вли-
яния родителя. Он перестает быть примером, 
образцом для подражания практически во всех 
сферах жизнедеятельности. Серьезным риском 
для развития ребенка в семье детоцентрическо-
го типа может стать специфическое взаимодей-
ствие родителя и ребенка, способствующее его 
инфантилизации, эгоцентризму. 

Известно, что в семьях с традиционной се-
мейной иерархией главенствующую позицию за-
нимает родитель. Мать либо отец наделены ав-
торитетом, властью, правом принимать ответ-
ственные решения. Детоцентрическая семья – это 
семья с инверсией семейной иерархией, в кото-
рой ребенок является абсолютной ценностью, 
его воспитание становится центральным делом 
жизни его родителей. Причем речь идет об инди-
видуальном выборе семьи приоритета роли ро-
дителя перед иными социальными ролями 
взрослого человека (супруга, профессионала, 
руководителя и т. д.). Традиционно классифика-
ционным основанием для семьи детоцентриче-
ского типа (по С. И. Голоду) становится лидер-
ская позиция члена семьи, в данном случае ре-
бенка, что определяет и название семей данного 
типа. Ребенок является членом семьи с преиму-
щественной позицией в семейной системе [8]. 
Важно отметить, что ребенок не наделяется пра-
вом принимать ответственные решения изза 
специфики возраста, отсутствия жизненного 
опыта и ряда социальных прав. Однако он при-
обретает власть влиять на решения родителей, 
потребности ребенка удовлетворяются в первую 
очередь.

Основная часть. Научная проблема в теоре-
тическом и прикладном аспектах состоит в том, 
что феноменологию детоцентрической семьи 
описать не представляется возможным без эмпи-
рического изучения ее социальнопсихологиче-
ской структуры. Известно, что структура семьи 
определяется по составу семьи и числу ее чле-
нов, а также совокупности их взаимоотношений. 
Кроме этого, в структуру семьи входят семейные 
системы разных уровней от семьи в целом до ро-
дительских, сиблинговых и индивидуальных под-
систем [9]. Структура семьи описывается по ряду 
параметров (сплоченность, иерархия, гибкость, 
внешние и внутренние границы, ролевая струк-
тура семьи) и характеру проблем структуры се-
мьи. К структурным проблемам семьи относят 
межпоколенные коалиции, реверсию или инвер-
сию иерархии, тип несбалансированности се-
мейной структуры [10]. Анализ семейной струк-
туры позволяет отследить, как семья реализует 
свои функции, как осуществляется руководство 

в семье, каким образом распределяются роли, 
обязанности, права и т. д. 

Представляются результаты исследования 
особенностей социальнопсихологической струк-
туры детоцентрической семьи путем сравнения 
с социальнопсихологической структурой семьи 
с традиционной семейной иерархией. Мы не ста-
вили в данной статье перед собой задачу пред-
ставить результаты исследования, позволяющие 
в полном объеме сформировать представления 
о структуре детоцентрической семьи. Акценти-
руется внимание на проблемы, возникающие 
в структуре детоцентрической семьи. Опираясь 
на «циркулярную модель» Д. Х. Олсона [10], 
структура семьи оценивается по двум основным 
параметрам – семейная сплоченность и семей-
ная адаптация. Семейная сплоченность харак-
теризует степень эмоциональной связи между 
членами семьи, а семейная адаптация характе-
ризует степень приспосабливаемости, способ-
ности изменяться при воздействии на нее стрес-
сора. Тип структуры семьи определяется по 
уровню семейной сплоченности (разобщенный, 
разделенный, связанный и сцепленный) и уров-
ню семейной адаптации (ригидный, структури-
рованный, гибкий, хаотичный). Характеристики 
семейной сплоченности диагностируются по сле-
дующим показателям: эмоциональная связь, се-
мейные границы, власть по принятию семейных 
решений, лояльность членов семьи в отношении 
друг друга. Характеристики семейной адаптации 
оцениваются по таким параметрам: лидерство, 
контроль, дисциплина, правила и роли в семье. 

Для исследования особенностей социально
психологической структуры детоцентрической 
семьи использовался стандартизированный 
опросник «Шкала семейной адаптации и спло-
ченности» FACES3 (Д. Х. Олсон, Дж. Портнер, 
И. Лави в адаптации Э. Г. Эйдмиллера, И. В. До-
брякова, И. М. Никольской) [11; 12]. В исследо-
вании принимали участие полные однодетные 
и малодетные семьи, неполные однодетные 
и малодетные семьи с детьми подросткового 
возраста. Выборка равномерная в общем коли-
честве 88 семей. Опросу подвергались взрос-
лые члены семьи (мать и отец). В неполных се-
мьях опрашивались только матери. Вся выборка 
семей была разделена на две группы с помо-
щью проективной рисуночной методики «Мой 
дом – семейное пространство» (Е. А. Клещева) 
[13] по принципу специфики в ней семейной 
иерархии. Прямое назначение методики – изу
чение семейной иерархии как параметра се-
мейной системы. Семейная иерархия – один 
из существенных параметров семейной систе-
мы. Семейная иерархия базируется на хроно-
логической последовательности вхождения 
членов семьи в систему. В семье с традицион-
ной иерархией самый высокий статус в семье –  
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у родителей, а статус детей соответствует по-
рядку их рождения. Любая семья подчиняется 
определенной иерархии как некоторому из-
начальному порядку. Структура семьи, спец-
ифика взаимодействия членов семьи во многом 
определяется семейной иерархией. Нарушение 
правил изначального порядка приводит к ин-
версии семейной иерархии, когда член семьи 
более низкого ранга меняет свою психологиче-
скую позицию на позицию более высокого ранга 
в иерар хии [14]. Сравнение результатов иссле-
дования и определение особенностей струк-
туры детоцентрической семьи производилось 
с использованием критерия tСтьюдента.

Представляем результаты анализа типа се-
мейной структуры (таблица 1). 

При определении семейной структуры семей 
данной выборки обнаружены общие тенденции. 
Неполных однодетных семей с традиционной се-
мейной иерархией выявлено не было. Следова-
тельно, неполные однодетные семьи являются 
детоцентрическими. Выявлено, что у родителей 
в полных семьях согласованные представления 
о семейной сплоченности и семейной адаптации 
(tэ = 0,7 при p < 0,1). 

Представляем описание типов структуры ис-
следуемых семей.

В неполной однодетной детоцентрической 
семье связанный и структурированный тип семей-
ной структуры, который характеризуется умерен-
ной эмоциональной близостью членов семьи и не-
которыми чертами демократического руководства. 
Семье характерны жесткие границы. Все семей-
ные процессы во взаимодействии находятся внут
ри семейной системы, не поощряется привлечение 
третьих лиц в жизнедеятельность семьи. Семей-
ные обязанности распределены между матерью 
и ребенком. Есть семейные правила. Однако нет 
четкого лидера, власть по принятию семейных ре-
шений делегируется от матери к ребенку. Проявля-
ется лояльность членов семьи друг к другу в отно-
шении проведения досуга, интересов и наличию 
друзей. Наблюдается потворствование матери 
и слабый контроль над ребенком.

Неполная малодетная детоцентрическая 
семья, неполная малодетная с традицион-
ной семейной иерархией. Эти виды исследуе-
мых семей не имеют различий в типе семей-
ной структуры (tэ = 0,7 при p < 0,1). В них об-
наружен связанный и хаотичный тип семейной 
структуры, характеризующийся устойчивой 
эмоциональной близостью членов семьи и не-
устойчивым лидерством, спутанностью ролей, 
импульсивностью и непродуманностью реше-
ний, неустойчивостью семейной системы к из-
менениям. Семье характерны жесткие грани-
цы. Все семейные процессы во взаимодей-
ствии находятся внутри семейной системы, не 
поощряется привлечение третьих лиц в жизне-
деятельность семьи. Проявляется лояльность, 
а иногда и безразличие членов семьи друг 
к другу в отношении проведения досуга, инте-
ресов и наличию друзей. При этом мать может 
использовать разного рода наказания для под-
держания дисциплины. 

Полная однодетная семья с традиционной 
семейной иерархией. В данной семье связанный 
и структурированный тип семейной структуры, 
который характеризуется умеренной эмоцио-
нальной близостью членов семьи и некоторыми 
чертами демократического руководства. Семье 
характерны жесткие границы. Семейные обязан-
ности распределены между членами семьи. Се-
мейные правила определены и соблюдаются. 
Лидер в семье определен, роль лидера выполня-
ет отец, власть по принятию некоторых семей-
ных решений распределяется между супругами. 
Проявляется лояльность членов семьи друг 
к другу в отношении проведения досуга, интере-
сов и наличию друзей. 

В полной однодетной детоцентрической 
семье разделенный и гибкий тип семейной струк-
туры, который характеризуется некоторой эмо-
циональной разобщенностью, неопределенным, 
противоречивым стилем руководства от либе-
рального до авторитарного, в обсуждения ключе-
вых семейных вопросов и проблем включен ре-
бенок. Роли и обязанности распределены между

Таблица 1. – Тип семейной структуры детоцентрической семьи и семьи  
с традиционной семейной иерархией

Семья с традиционной семейной иерархией Детоцентрическая семья
Сплоченность 

(средн. зн.)
Адаптация 
(средн. зн.)

Сплоченность 
(средн. зн.)

Адаптация 
(средн. зн.)

Неполная 
однодетная семья

– – 40 37,3
– Связанный, структурированный

Неполная 
малодетная семья

38 36 40 35
Связанный, хаотичный Связанный, хаотичный

Полная 
однодетная семья

40 38,5 37 29
Связанный, структурированный Разделённый, гибкий

Полная 
малодетная семья

36,4 30,6 35,4 31,6
Разделённый, хаотичный Разделённый, хаотичный

УИЦ БГПУ



Псіхалогія 67

членами семьи, однако могут меняться. Непо-
стоянство характерно и семейным правилам, ко-
торые могут не соблюдаться либо изменяться. 
Обнаруживается низкая терпимость у членов се-
мьи к друзьям, интересам друг друга. Родителям 
характерна непоследовательность в воспитании 
ребенка. Ребенок то чрезмерно опекается роди-
телями, то его призывают к дисциплинированно-
сти, то родителями не осуществляется контроль 
над ребенком. Обнаружены различия по позиции 
ответственности супругов по принятию решений 
в семье (tэ = 5,1 при p < 0,01). Жена отдает ответ-
ственность и власть по принятию некоторых ре-
шений супругу и ребенку. Муж пытается узурпи-
ровать власть и берет на себя всю ответствен-
ность по принятию решений в семье.

Полная малодетная детоцентрическая се-
мья, полная малодетная с традиционной се-
мейной иерархией. Эти виды исследуемых се-
мей не имеют различий в типе семейной структу-
ры (tэ = 1,3 при p < 0,1). Обнаружен разделенный 
и хаотичный тип семейной структуры, характери-
зующийся некоторой эмоциональной дистанци-
рованностью, неустойчивым лидерством, им-
пульсивностью и непродуманностью решений, 
неустойчивостью семейной системы к изменени-
ям. Однако, семейные роли четко распределены 
между членами семьи, семейные правила опре-
делены. Эти семьи со слабым родительским кон-
тролем, лояльностью к детям. Выявлены разли-
чия по параметру «дисциплина» (tэ = 3,1 при 
p < 0,01). В полной малодетной детоцентриче-
ской семье родителям свойственно потворство-
вание, некритическое удовлетворение желаний 
ребенка. В полной малодетной семье с традици-
онной семейной иерархией родители поддержи-
вают дисциплину, склонны к периодическому 
усилению контроля над детьми. 

Заключение. В результате исследования 
нами определены особенности социальнопси-
хологической структуры, в частности проблемы, 
возникающие в структуре детоцентрической се-
мьи. В детоцентрической семье нет четкого ли-
дера, власть по принятию семейных решений де-
легируется от одного родителя другому, ребенок 
привлекается к решению ключевых семейных 
вопросов и проблем. Родители часто в принятии 
решений опираются на мнение и желание ре-
бенка. Детоцентрическая семья характеризуется 

неопределенностью, спутанностью семейных ро-
лей, которые могут меняться. Обнаруживаются 
потворствование, некритичное удовлетворение 
потребностей ребенка и непоследовательность 
родительского воспитания. Слабый родитель-
ский контроль сочетается с применением роди-
телями наказаний для установления ситуатив-
ной дисциплины в семье. 

Жесткость / гибкость семейных границ, эмо-
циональная близость / разобщенность зависит 
от полноты состава детоцентрической семьи. 
Неполная детоцентрическая семья имеет жест-
кие границы, члены семьи эмоционально близки 
друг с другом. Полная детоцентрическая семья 
часто с гибкими семейными границами и эмоцио
нальной разобщенностью членов семьи.

Выявленные проблемы, возникающие в струк-
туре детоцентрической семьи, могут стать осно-
ванием для внесение существенных изменений 
в практику психологического сопровождения со-
временной семьи, в систему семейного воспита-
ния, основанием для пересмотра стратегии орга-
низации детскородительских отношений с целью 
минимизации рисков развития личности ребёнка. 

Научной перспективой изучения детоцентри-
ческой семьи становятся выявленные особенно-
сти, которые требуют отдельного изучения и обо-
снования. Так неполная однодетная семья обыч-
но детоцентрическая. Нами не были выявлены 
семьи данного вида с традиционной семейной 
иерархией. Неполная однодетная детоцентриче-
ская семья имеет сбалансированный тип струк-
туры семьи по уровню сплоченности и адапта-
ции, следовательно, успешно функционирует. 
Таким образом инверсия семейной иерархии 
в неполной однодетной семье является нормой, 
способствует гармоничному взаимодействию 
членов семьи и является оптимальной как для 
матери, так и для ребенка. Так же требует от-
дельного обоснования тот феномен, что полную 
малодетную семью можно назвать детоцентри-
ческой в отношении младшего ребенка. Стар-
ший же ребенок включен как индивидуальная 
подсистема в структуру традиционной семейной 
иерархии.

Другие особенности социальнопсихологиче-
ской структуры будут описаны в последствии при 
дальнейшем более детальном изучении фено-
менологии детоцентрической семьи.
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