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еским основаниям, на которых половое воспитание 

авторы просто избегают использования соответст-
отечественной литературе его используют весьма 
:ание соответствующего понятия остаётся неодно-
тения носят либо очень размытый характер 
[столько широкий, что половое воспитание невоз-
оовать от воспитания вообще (В.Е.Каган, 
что бывает особенно часто) сводится к проблеме 
юго отношения у ребёнка к вопросам пола 
(етрище). 
ie в качестве предмета полового воспитания вы-
- нашей точки зрения это весьма непродуктивный 
сом случае половое воспитание сводится к сексу-
}о-вторых, знание правильных ответов на те или 
арантирует их воплощения в жизнь. В-третьих (и 
ещение очень часто носит идеологический харак-
бщего с реалиями жизни. 
ш м а при решении проблемы полового воспита-
но в том случае, если рассматривать в качестве 
•о взаимодействия сексуальность ребёнка. Под 
(аем систему анатомо-физиологических структур 
нальных органов индивида, обуславливающих 
ги его половой жизни. Для того чтобы избежать 
етить, половая жизнь индивида может рассмат-
так и в узком значении. В первом случае это 

з взаимодействие полов в природе и п обществе, 
ючённость индивида во взаимодействие полов, 
ворение сексуального влечения. Предлагаемое 
>ности объединяет обе эти трактовки, 
ности ребёнка в качестве предмета полового 
;ее ответственно взглянуть на д а н н ы й процесс, 
клъ человека в большей степени является пред-
метом воспитания. Основные этапы процесса 
•ловека детерминированы генетически и иден-
: и культур. 

1ет удивления, поскольку функциональная на-
хальность, сопряжена с решением взрослым че-

Каждый человек в своей жизни решает такие 
мая половая близость, создание прочных ин-
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I гимных отношений, жизнь в новой семье, освоение родительской роли, 
I изменение отношений между супругами с возрастом (Г.С.Абрамова). 

Выше перечислены основные тендерные аспекты психического раз-
вития взрослого человека, те аспекты, успешная реализация которых зиж-
дется на здоровой сексуальности. Таким образом, научный подход к по-
строению процесса полового воспитания должен опираться па изучение 
тех трудностей, с которыми сталкиваются взрослые люди, решая задачи 
развития, имеющие «гендерную составляющую». Для того чтобы выделить 
основные аспекты процесса полового воспитания и наполнить их (в том 
числе и психологический аспект) предметным содержанием, надо осмыс-
дть реальные типичные проблемы тендерных отношений взрослого чело-
века и соотнести их закономерностями развития сексуальности ребёнка. В 
этом, по нашему мнению, и заключается связь проблем психологического 

I здоровья и полового воспитания. Последнее мы предлагаем рассматривать 
как часть общего воспитательного процесса, направленную на создание 
условий для развития здоровой сексуальности ребёнка, 
f Необходимо отметить, что некоторыми авторами в качестве целей 

голового воспитания выделяется подготовка детей к браку, созданию се-
мьи и воспитанию собственных детей (Н.И.Дьяченко, А.В.Малярова) . Од-
нако реализовать поставленные цели посредством формирования «здоро-
юю отношения к вопросам пола» нереально. Сегодняшний день огром-
ным количеством разводов (особенно молодых супругов) даёт тому одно-
значное подтверждение. В настоящее время практически отсутствует 
обоснованная эффективная система полового воспитания. 
\ Для того чтобы решить данную проблему, необходимо, по нашему 

«нению, опираться на исследование реальных жизненных задач, решаемых 
взрослым человеком. На основании полученных результатов следует вы-
делять аспекты полового воспитания, а также разрабатывать меры, способ-
ствующие развитию здоровой сексуальности ребёнка. 
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П С И Х О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К И Е О Т Н О Ш Е Н И Я 

• Важнейший фактор, определяющий эффективность психологическо-
го консультирования - это качество отношений между психологом и кли-
вгом. Характер и специфика этих отношений зависят от теоретической 

;:ентации психолога, придерживающегося психодинамической, бихе-
виоральной или личностно-ориентированной модели. 
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Взгляды классического психоанализа характеризует директи J 
стиль отношений с клиентом, а в самом процессе психотерапии в ц д е л ! ^ И 
реальные и терапевтические отношения - перенос и рабочий альянс 
нос можно определить как ситуацию, когда клиент оценивает п с и х о л Я 
как самого значительного человека в его жизни , следствием чего я в л я е Э 
искаженное восприятие психолога клиентом. Контрперенос возникает > 9 
гда психолог теряет свою объективность и развивает в себе сильное и г 
бокое чувство по отношению к клиенту. Психолог , которому не 
распознать наличие контрпереноса, может реагировать неожиданным и не 
уместным для клиента образом. 

Рабочий альянс - это достаточно р а ц и о н а л ь н ы е отношения между 
аналитиком и клиентом, которые дают возможность последнему сотруЯ 
ничать с психологом в аналитической ситуации. Концепция рабочего и-щ 
терапевтического альянса относится к такому сотрудничеству между пси-
хологом и клиентом, которое сохраняется , несмотря на возникновение 
сильных и зачастую негативных эмоций в ходе терапии. 

Психоаналитик сохраняет позицию объективного наблюдателя, яв-
ляясь исключительно субъектом профессиональной деятельности, а реаль-
ная личность психоаналитика представлена л и ш ь его о п ы т о м и мастерст-. 
вом. Он должен быть молчаливым, и не р е а г и р у ю щ и м , чтобы обеспечить 
чистый экран, на который клиент мог бы проецировать свой перенос. , 

Современные аналитики гораздо менее консервативны во взглядах 
н а профессиональные отношения . Например , гуманистически-
ориентированный психоаналитик Х .Кохут советовал психотерапевтам 
придерживаться принимающей позиции и воздерживаться от преждевре-
менных интерпретаций. Существует большое количество а н а л и т и ч е с к и х 
работ, о п и с ы в а ю щ и х роль п о д д е р ж и в а ю щ е й терапии в п о м о щ и клиенту в 
борьбе с его одиночеством, страхом, беспомощностью. 

Бихевиоральная психотерапия занимается в о сновном п о в е д е н и е м 

клиента и в меньшей мере - его внутренним миром. Задача психолога- би-
хевиориста - создать для клиента " н е у г р о ж а ю щ у ю " аудиторию, где он бы 
мог рассказывать все, что думает . Позитивные психотерапевтические о -
ношения являются необходимым, но недостаточным условием эфф е к т И * | 
ной психотерапии. Например, Б .Скиннер считал важным установление I 
ких взаимоотношений, при которых терапевт может эффективно управл 
нежелательным поведением или с и м п т о м о м клиента. Вместо личных I 
ношений между консультантом и клиентом устанавливаются р а б о ч и е 
ношения, необходимые для у с п е ш н о г о обучения. 

Недирективная , или личностно-ориентированная модель п р е Д с 1 ® ^ И 
на работами психологов экзистенциально-гуманистического направл®^И 
Например , А.Маслоу, пытаясь уйти от медицинской модели, npw 1 1 
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I ^юшую модель психотерапии, в которой отношения психолога и 
е(ГГа сравниваются с отношениями старшего и младшего братьев: 

** юый и любящий старший брат пытается совершенствовать младшего, 
ется делать его лучше, чем он есть, но в рамках собственного стиля 

" адшего"- К.Роджерс считал взаимоотношения между психологом и кли-
ключевым элементом, лежащим в основе эффективной психологи-

ческой п о м о щ и . По мнению основателя гештальт-терапии, Ф.Перлза, быть 
псИхотерапевтом значит быть собой, и наоборот. Встреча психолога с кли-
ентом в гештальт-терапии - это, прежде всего, экзистенциальная встреча 
двух иодей, выходящая за рамки ролей и предлагающая клиенту удовле-
творение в виде внимания и принятия, с одновременной фрустрацией кли-
ента из-за отказа психолога давать ему поддержку в тех областях, где кли-
ент может опереться на себя. 

Очевидно, что теоретическая ориентация психолога глубоко и осно-
вательно влияет на профессиональные взаимоотношения с клиентом. В то 
же время наблюдается сближение различных подходов в таких "узловых 
точках" терапевтических отношений, как уважение к клиенту, построение 
отношений на доверии, эмпатия при понимании мира клиента. 

Несмотря на декларирование равенства в отношениях, психолог и 
клиент изначально не равны. Действительно, при анализе отношений пси-
холога и клиента невозможно проигнорировать следующие факты: клиент 
обращается к психологу за помощью, а не наоборот; клиент платит психо-
логу деньги; именно психолог обладает знаниями, которые помогают кли-
енту лучше понять себя, достичь своих целей; клиент приходит на кон-
сультацию в офис, в кабинет или другое место, которое является террито-
рией психолога. 

Поэтому особую важность в терапевтических отношениях играют, 
помимо профессиональных, человеческие качества психолога, его внут-
ренняя система координат, его ценности и убеждения, готовность посвя-
щать свое время другому, следование этическим нормам. В то же время 
Терапевтические (консультативные) отношения - это специфический вид 
^ношений, отличающий их от приятельских, дружеских, детско-
Р°Дительских. Одной из их важных характеристик этих отношений явля-
К)Т,Ся фаницы, призванные обеспечивать надежность и предсказуемость 

Это, прежде всего: 1) временные границы сессии и обозримые 
Танины 
Танины 
^вать 

1 всей консультативной работы, 2) наличие определенной цели, 3) 
1 Дозволенного в отношениях: консультант не имеет права исполь-

эизиологиче-ски ИХ д л я Удовлетворения собственных материальных, фк 
х и Других потребностей. 

Изменения в отношениях вследствие их динамичности должны ста-
Ся предметом обсуждения между психологом и клиентом. Каждый 
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раз, когда клиент начинает восхищаться психологом, идеализировать J 
или, наоборот, злиться и обижаться, последний должен сделать терап - » 
ческие отношения с клиентом фокусом работы. Задача консулы а н т а ш 
первой встречи задуматься о том, какой тип отношений больше подх<иИ 
данному клиенту? Что позволит клиенту измениться - более п о д д е ^ И 
вающие или, наоборот, более авторитетные отношения? Какова о п т и и ^ И 
ная психологическая дистанция между психологом и клиентом? На ч!Э 
фокусироваться здесь-и-теперь: на мыслях или чувствах, содержании или! 
процессе, стабильности или гибкости? На эти вопросы консультант одЯ 
чает постоянно, на каждой сессии. 

Отношения между психологом (психотерапевтом) и клиентом п н и 
ходят несколько стадий: начальную, рабочую и завершающую. На началь-
ной стадии наиболее важным является установление таких отношений ко-
торые позволяют клиенту чувствовать себя в безопасности (метафорически 
она соответствует параноидно-шизоидной фазе в развитии ребенка клас-
сификации М.Кляйн). Именно на этой фазе устанавливаются границы от-
ношений, заключается контракт, определяются цели и задачи работы. Ра-
бочая фаза связана с поиском альтернативных путей, способов бытия кли-
ента. Эта фаза связана с установлением отношений близости, привязанно-
сти, доверия клиента к терапевту. Завершающая фаза связана с ассимиля-
цией нового опыта и перенесением его в реальную жизнь клиента, то есть с 
обретением свободы бытия-в-мире. 
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Трудности, связанные с прохождением детьми подросткового воэ-| 
раста, часто становятся источником внутрисемейного напряжения и обосЯ 
рения психологических проблем у членов семьи. Данный семейный кризис 
связан с необходимостью членов семьи приспособиться к факту взросле-з 
ния подростка. Подросток находит новые модели жизни, расширяя с ф Щ 
своих социальных контактов и выходя за пределы семьи 

С достижением ребенком подросткового возраста перед семьей 
ет необходимость в структурных изменениях. Подростковый к р и з й ^ И 
точки зрения семейной системы, можно рассматривать как внутри 
ную борьбу за поддержание прежнего иерархического порядка. РоД 
больше не обладают всей полнотой власти и должны считаться с BCJ 
растающей компетентностью подростка. Родителям следует 

гься I 
п р е д о с т а в 


