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Муж и жена ... или, может быть, папа и 
мама? Дети в семье — дополнение, 

обогащение жизни двух людей, связавших 
себя узами брака. Семья в нашем совре-
менном обществе имеет центральное зна-
чение для психического развития ребен-
ка. Очень многое в жизни ребенка опре-
деляется тем, насколько функциональна, 
гармонична его семья, которая может быть 
либо источником личностного развития, 
либо постоянного неблагополучия ребен-
ка. Необходимо помнить, что ребенку оди-
наково нужны оба родителя — любящие 
отец и мать. В семье ребенок постигает 
первые уроки жизни, знакомится с устрой-
ством общества. На примере взаимоотно-
шений между членами семьи он учится вза-
имодействовать с другими людьми, обуча-
ется поведению и формам отношений, ко-
торые сохраняются у него в подростко-
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вом периоде и в зрелые годы. Подобно 
тому, как неповторима личность каждого 
человека, индивидуальны отношения меж-
ду супругами, столь же сложны и отноше-
ния к своему ребенку, неоднозначны сти-
ли семейного воспитания. 

Без преувеличения можно сказать, что 
отношения между мужем и женой имеют 
очень большое влияние на развитие лич-
ности ребенка. Конфликтная, напряженная 
обстановка делает ребенка нервным, плак-
сивым, непослушным, агрессивным. Трения 
между супругами, как правило, травмиру-
юще влияют на ребенка. Когда родители 
ссорятся, дети испытывают одновременно 
чувство вины и тревогу. Дети часто счи-
тают, что их поведение и они сами явля-
ются причиной домашних «баталий». Дети 
не держат нейтралитета в этой «войне», 
они встают на сторону одного из родите-
лей в ущерб другому. Последствия весь-
ма печальны: если мальчик сторонился отца, 
а девочка матери, они лишены необходи-
мого образца для подражания [15, с. 89]. 

Результаты криминологических иссле-
дований последнего времени со всей оче-
видностью свидетельствуют о высоком 
уровне подростковой преступности, а так-
же о том, что большая часть преступлений 
совершается несовершеннолетними из не-
благополучных либо неполных семей, под-
ростками, занимающимися бродяжничеством, 
а также имеющими отклонения в психо-
физическом развитии, злоупотребляющими 
спиртными напитками, находящимися в 
состоянии токсической и наркотической 
зависимости. Семья может одновременно 
демонстрировать модели агрессивного по-
ведения и обеспечивать его подкрепление. 
Вероятность агрессивных проявлений у 
детей, а затем их закрепления в форме аг-
рессивного поведения зависит от того, стал-
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киваются ли они с проявлениями агрессии 
у себя дома. Реакция родителей на непра-
вильное поведение ребенка, характер отно-
шений между родителями и детьми, уровень 
семейной гармонии или дисгармонии — вот 
факторы, которые могут предопределять 
агрессивное поведение ребенка в семье и 
вне ее, а также влиять на его отношение к 
окружающим в зрелые годы. 

В отечественной психологической 
литературе нечасто можно встретиться с 
термином «социальная депривация». Как 
правило, термин «депривация» употребля-
ется узкоспециально, подразумевая чаще 
психическую или психофизическую деп-
ривацию. Однако мировые тенденции раз-
вития психологической науки показывают, 
что понятие депривации может и должно 
быть расширено. Так, под социальной 
депривацией (или депривацией идентич-
ности) подразумевается ограниченность 
возможностей для усвоения автономной со-
циальной роли [2, с. 251]. 

В изучении психической социальной 
депривации наибольший интерес представ-
ляет в данный период разработка взаимо-
действующего подхода: за развитием ре-
бенка производят наблюдения уже не толь-
ко в зависимости от общих характерис-
тик социальной и предметной среды, но 
исследователями проводится детальный 
анализ непрерывно протекающего взаимо-
действия между ребенком и ближайшим 
социальным окружением. Наименьшую 
единицу наблюдения представляет собой 
не определенное проявление ребенка (оце-
ниваемое в смысле развития или психо-
патологически), а все случаи изменения его 
проявлений и воздействия взрослого или 
другого ребенка. Наблюдение за развити-
ем диадичных взаимодействий матери и 
ребенка, а также более сложных взаимо-
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действий в трехчленной или еще большей 
семье способствует глубокому пониманию 
того, что в действительности происходит 
при депривационных ситуациях в семье 
или в учреждении [2, с. 77]. 

В отдельных случаях в семье можно 
установить как недостаточное обеспече-
ние стимулами, так и нарушение связей, а 
также частые сепарации, причем трудно 
распознать, что воздействовало ранее и что 
позднее, что являлось решающим и что 
лишь побочным. Нельзя забывать, что деп-
ривация в семье часто предшествует деп-
ривации в детских учреждениях или ста-
новится ее продолжением. Кроме того, эмо-
циональная ситуация ребенка в семье обус-
ловливается значительно более сложны-
ми позициями, занимаемыми родителями 
в отношении детей, которые при небла-
гоприятных условиях могут быть более ин-
тенсивными, глубоко обусловленными и ин-
дивидуально дифференцированными [2, 
с. 116-117]. 

Некоторые психологи сущность семей-
ной социальной депривации усматривают, 
главным образом, в недостаточности чув-
ственных связей ребенка и матери: депри-
вация материнской заботы. Так, Дж. Боул-
би [4] говорит о частичной депривации 
(partial deprivation), если не произошло пря-
мой разлуки матери с ребенком, однако их 
отношения по какой-либо причине обедне-
ны и неудовлетворительны. Для обозначе-
ния данной ситуации Праг и Харлоу ис-
пользуют наименование «скрытая» или 
«маскированная» депривация и делают раз-
личие, помимо этого, между нарушенным и 
недостаточно положительно эмоциональ-
ным отношением матери к ребенку. Пси-
хологи, анализировавшие первоначальную 
концепцию материнской депривации 
Дж. Боулби, сообщали, что в семье могут 

возникнуть условия, которые от условий в 
учреждениях существенным образом не от-
личаются, и что ребенок может страдать в 
результате сепарации от матери, хотя он фи-
зически с ней не разлучен (например, с деп-
рессивной или с психопатически весьма хо-
лодной матерью). Голдфарб полагает, что 
в семье с неудовлетворительной семейной 
обстановкой и неблагоприятным социаль-
но-психологическим климатом ребенку уг-
рожают в большей степени эмоциональ-
ные конфликты и в меньшей — деприва-
ция. В психопатологии раннего возраста раз-
личают депривационные нарушения, возни-
кающие при действительном отсутствии ма-
тери, и психотоксические нарушения, вызы-
ваемые отношением матери к ребенку, име-
ющим несоответствующий характер (при 
окружении ребенка чрезмерной заботливо-
стью в пассивной или активной форме, 
враждебностью, маскируемой тревожностью, 
внезапными или длительными сдвигами на-
строений и т.д.) [цит. по 2]. 

М. Эйнсуортс (1963) рекомендует раз-
личать: 

1) собственно депривацию, как обус-
ловленную недостатком (insufficiency) 
взаимодействия между ребенком и ма-
терью; 

2) нарушения, вызванные искажени-
ем (distorsion) данной связи; 

3) нарушения, вызванные ее преры-
ванием (discontinuity). 

В условиях семейной жизни можно 
выделить определенные ситуации, при ко-
торых скорее всего может возникнуть не-
удовлетворение основных психических 
потребностей ребенка, т.е. семейная соци-
альная депривация: 

1) депривация в семье по внешним 
причинам (состав семьи, социоэкономичес-
кий и культурный уровень семьи); 
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2) депривация в семье по психологи-
ческим причинам (эмоциональная незре-
лость и отклонения характера родителей, 
невротические и психотические расстрой-
ства, особенности умственного развития и 
дефекты органов чувств у родителей, не-
желанные дети) [2, с. 117]. 

ДЕПРИВАЦИЯ В СЕМЬЕ 

п о ВНЕШНИМ ПРИЧИНАМ: 

Состав семьи. Наибольшая опасность 
для развития ребенка, особенно в раннем 
возрасте, наступает тогда, когда нет мате-
ри («материнская депривация»). От мате-
ри зависит не только уход, но также удов-
летворение большинства его психических 
потребностей. Значительно более частым, 
хотя мнимо не столь трагичным обстоя-
тельством является отсутствие отца («па-
тернальная депривация»). Последнее ка-
сается многих детей, живущих с незамуж-
ними или по иным причинам одинокими 
матерями. Эта проблема наиболее остро 
встает перед психологами, работающими 
в современных социальных условиях. 
И. Грегори (1958) отмечал, что у лиц с про-
тивозаконным, антисоциальным или пси-
хопатическим поведением отмечается ча-
стое наличие смерти родителей или ран-
няя сепарация ребенка от родителей, при-
чем безразлично, по какой причине. 

К нормальной структуре семьи отно-
сят также братьев и сестер. Их влияние 
на развитие ребенка хотя не столь сильно, 
как влияние родителей, однако все же за-
метно в некоторых затруднениях у тех 
детей, которые лишены стимулирующего 
влияния братьев и сестер. Расстройства 
сепарационного характера (иногда перехо-
дящие в депривацию) могут возникать при 
двух противоположных типах ситуаций: 
а) когда ребенок приобретает братьев или 

сестер, или б) когда ребенок их теряет. Роль 
братьев и сестер возрастает в случае 
потери одного из родителей. 

Дуновски, Кучера и Зеленкова (1974), 
проводившие лонгитюдное исследование, 
отмечали, что внебрачные дети чаще ха-
рактеризуются большим числом неблаго-
приятных признаков развития — они, на-
пример, чаще болеют, их чаще госпитали-
зируют и в целом их заболевания быва-
ют более тяжелые по сравнению с детьми, 
родившимися в браке. 

Ребенок, родители которого развелись, 
находится несколько в иной ситуации. Во 
многих разведенных семьях дети растут 
психически здоровыми и социально хо-
рошо адаптированными, однако в среднем 
те же дети из разведенных семей хуже 
приспособлены к жизни (Трнка, 1961, 
1966). Дети из разведенных семей значи-
тельно чаще оказывались нелюдимыми, 
уединяющимися, боязливыми, недисципли-
нированными, беспорядочными и склон-
ными к ссорам. Данные условия могут 
также встречаться в семье, выглядящей 
внешне единой, однако внутри с настоя-
щим «аффективным разводом», тогда как 
юридический развод иногда означает, на-
против, успокоение и стабилизацию [2, 
с. 127]. Психологически решающим яв-
ляется не столько юридическое единство 
семьи, сколько отсутствие внутреннего 
единства семьи. Пробелы в неполной 
семье во многих случаях можно успешно 
возмещать повышенной заботой и внима-
нием остающихся членов семьи. 

Помимо физического отсутствия, зна-
чительным фактором в развитии ребен-
ка по направлению к асоциальности мо-
жет явиться также несоответствующая 
роль, какую играет отец в семейном со-
обществе. Алкоголизм отца — модель 
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семьи с патернальной (отцовской) депри-
вацией, где отец хотя и присутствует фи-
зически, но в воспитательном или сти-
мулирующем отношении он либо бездей-
ствует, либо действует искаженно. В ре-
зультате нарушенных отношений и сдви-
га ролей внутри семьи, нарушается поло-
жительная идентификация ребенка с ро-
дительскими моделями. 

Сопиоэкономический и культурный 
уровень семьи 

На первых этапах жизни ребенка в 
многочисленных по составу семьях такие 
дети часто сталкиваются с недостаточной 
материнской заботой, позднее депривация 
проявляется скорее в области отцовско-
го влияния и по поводу отсутствия руко-
водства и дисциплины. В результате у 
детей обычно наблюдаются нарушения со-
циального поведения в различных сфе-
рах [2, с. 130]. 

Низкий экономический и культурный 
уровень семей приводит к тому, что при 
физической запущенности ребенок неред-
ко и психически не может развиваться 
надлежащим образом. Однако исследова-
ния показали, что дети из неблагоприят-
ных условий при помещении их в благо-
приятные условия детского учреждения 
начинают прогрессировать в интеллекту-
альном развитии. Предполагается, что наи-
большее влияние оказывает именно отде-
ление ребенка от плохой семейной обста-
новки, а не специальные условия обучения 
и воспитания. В то же время наблюдается 
понижение уровня умственного развития 
у детей, постоянно проживающих в пло-
хой семейной среде. 

Одним из внешних депривационных 
факторов может выступать и чрезвычай-
но высокий социально-экономический уро-
вень семьи. 
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ДЕПРИВАЦИЯ В СЕМЬЕ 

п о ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ: 

Неудовлетворительные отношения 
между родителями могут явиться и резуль-
татом внутренних, психологических пре-
пятствий. Психологические препятствия 
бывают глубже, сложнее и устраняются 
труднее, чем внешние общественные пре-
пятствия. Однако часто оба вида условий 
сочетаются и взаимообусловливаются, так 
что на практике их редко можно надежно 
различить. 

Эмоциональная незрелость и откло-
нения характера родителей могут приво-
дить к неспособности установления с ре-
бенком тесных эмоциональных связей. К 
подобным последствиям могут приводить 
и неуравновешенность матери или любо-
го другого лица на ее месте. 

Психические расстройства невроти-
ческого или психотического характера. С 
точки зрения депривации, наиболее серь-
езными являются депрессивные состояния, 
при которых мать совершенно отходит от 
ребенка, оставляя его проявления без от-
клика. Опасны и патологически неурав-
новешенные позиции родителей, колеблю-
щиеся между равнодушием и проявлени-
ями враждебности, т.е. родителей, у кото-
рых отвержение ребенка переходит прямо 
в жестокость. В раннем возрасте у детей, 
воспитывающихся такими родителями, мо-
гут наблюдаться задержки развития. 

Обратный случай представляет ситу-
ация матери с хорошим эмоциональным 
отношением к ребенку, но лишенная спо-
собности обеспечивать его стимулами ин-
теллектуального характера (речь может 
идти о слабоумной, глухонемой или просто 
неграмотной матери). На ранних возраст-
ных этапах развития ребенок будет едва 
ли подвергаться серьезным эмоциональным 
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лишениям, если мать проявляет к нему хотя 
бы свое эмоциональное расположение и 
спонтанный интерес. Затем у детей начи-
нают проявляться признаки интеллектуаль-
ной и воспитательной депривации. 

Нежеланные дети. Матейчек, Дитрих 
и Шиллер (1980, 1981) [ 11 ] проводили лон-
гитюдное обследование нежеланных детей 
и выявили, что в раннем и дошкольном 
возрасте не наблюдается статистически 
значимых различий между желанными и 
нежеланными детьми, хотя наблюдался 
более короткий период кормления грудью, 
малыши отличались тенденцией к менее 
гармоничному физическому развитию, на-
делялись менее благоприятными личност-
ными свойствами, чаще отвергались в кол-
лективе. Было выявлено, что простая сум-
ма неблагоприятных признаков в разви-
тии личности нежеланных детей весьма 
значимо превышает сумму подобных при-
знаков у детей контрольной группы, т.е. 
их характеризует не несколько выражен-
ных отклонений, а десятки мелких призна-
ков плохого адаптирования. Однако с воз-
растом, при переходе в старшие классы 
школы, различия в школьной успеваемос-
ти становятся более выраженными не в 
пользу нежеланных детей, в семьях отме-
чается меньше директивности и больше не-
систематичности и низкая согласованность 
родительских воспитательных позиций, 
причем ситуация мальчиков более затруд-
нительна, чем у девочек [2, с. 145]. 

К. Ким и П.К. Смитт [10], основываясь 
на теории Belsky (1991) [3], изучали влия-
ние психологических факторов (стрессо-
вой обстановки в семейном окружении) 
в раннем детстве на стабильность семей-
ных отношений и брака в будущем. Они 
создали многомерную модель, описываю-
щую причинно-следственные связи, ведущие 

от семейного окружения через раннее по-
ловое созревание и половую активность к 
нестабильным межличностным взаимоот-
ношениям и семейным узам. 

Дети многому учатся у своих родите-
лей. Положительные и отрицательные 
эмоции, выражаемые родителями, а также 
регулирование этих эмоций связаны с 
умением дошкольников управлять свои-
ми эмоциями. Связи между устойчиво 
высоким уровнем отрицательных эмоций, 
проявляемых в семье, и плохой эмоцио-
нальной компетентностью детей хорошо 
раскрыты в литературе. В таких семьях 
дети усваивают менее компетентные при-
меры разрешения конфликтов, регулиро-
вания отрицательных и разделения поло-
жительных эмоций [5, 6, 7, 8, 9]. 

Чрезмерная родительская опека, отсут-
ствие зрелой родительской позиции, некон-
структивный характер взаимодействия с 
ребенком (директивность, необоснованные 
запреты, непоследовательность) могут вы-
ступать в качестве предпосылок социаль-
но-психологической дезадаптации ребен-
ка, которые в конечном счете могут при-
вести к нарушению семейного общения и 
депривации ребенка в семье. 

Подводя итоги, следует сказать, что для 
полноценного психического и социального 
развития ребенка имеет значение его об-
щение с близкими и, в первую очередь, с 
матерью и отцом. Так, конфликты между 
родителями негативно влияют на станов-
ление личности ребенка; также не следует 
забывать о стилях семейного воспитания и 
о семейной структуре, роль которых также 
немаловажна. Особенно интересные отно-
шения устанавливаются между родителя-
ми и детьми в подростковом возрасте. 
Следует отметить огромное влияние роди-
тельской семьи на формирование представ-
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лений подростков о своей будущей семье. 
Многие психологи и педагоги обращают 
внимание на то, что одного только наблю-
дения за поведением родителей уже доста-
точно для вольного или невольного усвое-
ния ребенком родительских норм поведе-
ния. То, какими они хотят видеть своих 
детей в будущем, во многом определяет 
социальную ситуацию, которая складывается 
в семье, а в последующем и в обществе в 
целом, и оказывает позитивное либо нега-
тивное влияние на развитие и становление 
личности ребенка. 

Более подробно изучить и познако-
миться со взглядами и подходами различ-
ных зарубежных психологов по пробле-
мам социальной депривации ребенка в 
семье и ее последствиях вы сможете, про-
читав следующие книги: 
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