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сокого уровня психологической готовности к 
материнству – это зарегистрированный брак, 
средний и выше уровень дохода, наличие ма-
теринского опыта. Однако при наличии низкой 
самооценки эти факторы в недостаточной ме-
ре способствуют поддержке мотивации к роли 
матери и могут игнорироваться. При наличии 
адекватной самооценки потенциальные матери 
могут положительно относиться к предстояще-
му материнству даже при относительно низ-
ких доходах и в отсутствии зарегистрирован-
ного брака.

Данное исследование позволило нам допол-
нить представление о психологической готов-
ности к материнству тем, что в структуру этого 
интегративного конструкта включены указан-
ные выше личностные и социальные факторы, 
которые не рассматривались в достаточной ме-
ре психологами-исследователями в рамках этой 
проблемы. Результаты данного исследования да-
ют нам возможность планировать на этой основе 
программу психокоррекционных мероприятий, 
направленных на оптимизацию психофизиоло-
гического состояния беременных женщин.
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По данным переписей населения большая 
часть людей проживает в семьях, что свидетель-
ствует об огромной роли семьи в жизни каждого 

человека и всего общества в целом. Поэтому се-
мью рассматривают как важнейшую форму орга-
низации личного быта, основанную на супруже-
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ском союзе и родственных связях, т.е. отношени-
ях между мужем и женой, родителями и детьми, 
братьями и сестрами и другими родственниками, 
живущими вместе и ведущими общее хозяйство 
[1]. В научной литературе взаимодействие меж-
ду членами семьи независимо от их структурной 
иерархии рекомендуют характеризовать поняти-
ем “взаимоотношение” вместо понятия “отно-
шение” [2]. Разграничение данных психологиче-
ских категорий диктуется необходимостью четко 
определять их границы, поскольку “отношение” 
предполагает односторонность позиций членов 
семьи по отношению друг к другу. В частности, 
“родительское отношение” означает позицию 
только родителя по отношению к ребенку, тогда 
как “семейные взаимоотношения” подразумева-
ют наличие обратной связи. Поэтому принято 
говорить не об отношениях между родителями и 
детьми или ребенком, а о взаимоотношениях.

Хроническая дисгармония семейных взаи-
моотношений с неправильными воспитательны-
ми подходами может способствовать появлению 
и закреплению эмоциональных или поведенче-
ских проблем у ребенка в форме невротических 
или личностных расстройств. В частности, нема-
ло работ, в которых отмечается, что нарушение 
психологической связи между ребенком и роди-
телями приводит к уходу детей из семьи, их не-
вротизации, суицидальным проявлениям, росту 
безнадзорности и даже влияет на криминализа-
цию подростковой среды [3]. Причины деструк-
тивных семейных взаимоотношений, негативно 
воздействующих на ребенка, весьма разнообраз-
ны. Они взаимосвязаны и взаимозависимы меж-
ду собой. Выделяют три группы основных при-
чинных факторов, способствующих нарушению 
семейных взаимоотношений [3; 4]:

кризисные ситуации в социально-эко- 
номической сфере, которые непосредственно 
оказывают влияние на семью и снижают ее вос-
питательный потенциал; усиливающееся рассло-
ение общества в связи с переходом к рыночным 
отношениям; резкое снижение уровня жизни 
малообеспеченных семей; развитие рыночных 
отношений среди подростков;

психолого-педагогические факторы, свя- 
занные с внутрисемейными отношениями и вос-
питанием детей в семье; падение авторитета ро-
дителей и педагогов, обострение конфликтности 
в школе и семье;

причины биологического характера:  
плохая наследственность, наличие в семье детей 
с недостатками развития, приобщение детей к 
употреблению психоактивных веществ.

Все перечисленные факторы имели место в 
нашей стране на протяжении более десятка лет, 
но продолжают оставаться злободневными и по 
настоящее время. Политические события, осо-
бенно последних лет, наряду с экономической и 
бытовой неустроенностью, психологическими 
стрессами, растерянностью вызывают тревогу, 
напряжение среди населения. О кризисном со-
стоянии семьи свидетельствуют изменения де-
мографических показателей, несмотря на рост 
населения, происходит девальвация смысла 
семейной жизни и ее ориентации на воспита-
ние детей [4]. В связи с резким обострением в 
социально-политической сфере страны усилил-
ся процесс эмиграции населения из страны, в 
том числе и коренной национальности в поисках 
работы. Наряду с этим наблюдаются процессы 
миграции населения внутри страны, особенно 
из сельской местности в поисках лучшей жиз-
ни, иммиграция этнических кыргызов из других 
стран. Во многих семьях наблюдается процесс 
разделения семьи, когда кто-либо из членов се-
мьи находится длительное время на заработках, 
отсутствует дома месяцами, годами, и дети вос-
питываются другими родственниками. Отмеча-
ется и другая тенденция, когда воспитание ре-
бенка перепоручается элитным дорогостоящим 
учебным заведениям или гувернерам. 

Результатом влияния причинных факторов 
явилось развитие неблагоприятной социально-
психологической обстановки в семье: возникно-
вение дефицита общения родителей, особенно 
отцов с детьми; нехватка соответствующих воз-
растным особенностям детей видов общения; 
преобладание в семьях авторитарно-командного 
стиля общения с детьми вместо различных форм 
поощрения и поддержки детей; завышенные 
требования родителей по отношению к детям. 
Как следствие детские потребности в безопас-
ности, защищенности, внимании и терпении 
удовлетворяются недостаточно, что предопреде-
ляет развитие эмоциональных, поведенческих и 
школьных проблем.

Актуальность проблемы диктует необходи-
мость изучения особенностей семейных взаи-
моотношений в контексте текущих социально-
экономических проблем в стране. Исходя из 
этого, нами было предпринято исследование по 
изучению характера семейных взаимоотноше-
ний с учетом таких параметров, как семейная 
тревога, деструктивность с позиции родителей 
и детей.

Цель нашего исследования – изучение соот-
ношения основных параметров семейных взаи-
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моотношений с учетом этнокультурных особен-
ностей. Гипотезой предпринятого исследования 
стало предположение, что принадлежность се-
мьи к той или иной этнической группе является 
основополагающим в формировании семейных 
взаимоотношений. В качестве дополнительной 
гипотезы выдвинуто положение, что социаль-
ный статус семьи, ее экономическое положение 
также играют определенную роль в формирова-
нии семейных взаимоотношений.

Материал и методы исследования. Всего 
обследовано 120 респондентов, из них 60 – ро-
дители в возрасте 35–50 лет и 60 дети в возрасте 
13–16 лет. Обследование проведено в одной из 
школ-гимназий г. Бишкека Кыргызской Респу-
блики. 

Каждая из групп подразделена на подгруп-
пы по принципу этнической принадлежности: 
в группе подростков первую подгруппу пред-
ставили подростки коренной кыргызской или 
азиатской (АД, n=30), а вторую – подростки ев-
ропейской национальности (ЕД, n=30). В группе 
родителей первую подгруппу составили роди-
тели коренной азиатской национальности (АР, 
n=30 человек), а вторую – родители европейской 
национальности (ЕР, n=30 человек). Следует от-
метить, что респондентов данной выборки отли-
чал высокий социально-экономический статус. 
Большинство родителей в группе АР было за-
действовано в системе государственного управ-
ления и в меньшей степени в частном предпри-
нимательстве, тогда как в группе ЕР наблюда-
лась обратная тенденция. 

В данном исследовании мы опирались на 
системный подход с целью охватить все уров-
ни семейной системы, оказывающей влияние 
на формирование семейных взаимоотношений. 
В качестве предмета исследования выступали 
семейные взаимоотношения, основными пара-
метрами которых мы рассматривали шкалы пси-
хологических методик “Анализ семейной тре-
воги” (АСТ) и “Конструктивно-деструктивная 
семья” (КДС), разработанные Э.Г. Эйдемилле-
ром и В.В. Юстицкис (2001). К основным шка-
лам первой методики относятся: чувство вины, 
тревога, напряжение и общая семейная тревога. 
Методика КДС включает следующие шкалы: 
конструктивность, деструктивность, влияние, 
фрустрация, информация, отчуждение. Между 
перечисленными параметрами проведен корре-
ляционный анализ с использованием критерия 
корреляции Пирсона. Обследование с помощью 
методик АСТ и КДС проведено одновременно 
и детей с дополнительной инструкцией: “От-

ветьте так, как бы ответила ваша мама”. Также 
проведено формализованное интервью путем 
использования разработанных Т.М. Кадыровой 
опросников для анонимного обследования детей 
и родителей, зарегистрированных как рациона-
лизаторские предложения за №57, №58 (2007). 
По завершении психодиагностики проводилась 
статистическая обработка полученных данных 
с применением методов одномерной статистики 
из пакета Microsoft Excel (расчет средних, стан-
дартных отклонений, корреляционный анализ, 
критерии достоверности отличий).

Результаты и их обсуждение. При срав-
нительном анализе показателей шкал методики 
АСТ в группах АР и ЕР были обнаружены ста-
тистически достоверные различия по шкалам: 
“Чувство вины” (p ≤ 0,05, ϕ=1,98), более выра-
женное в группе АР (46,3%), чем в группе ЕР 
(33,4%); “Тревога” также более представлена 
в группе АР, чем в группе ЕР (соответственно 
73,3% и 43,3%, ϕ=2,04; p ≤ 0,05). Вполне резон-
но, что “Общая семейная тревога” оказалась на-
много выше в группе АР, что составило 66,7% 
против 26,7% в группе ЕР (ϕ=3,19, p ≤ 0,05). Из 
возможных причин, объясняющих различия, ста-
ли данные исследования социального положения 
семьи. В семьях АР родители по социальному 
статусу относились к системе государственно-
го управления (49±1,2 и 7±0,6 соответственно, 
p ≤ 0,05), тогда как в группе ЕР родители зани-
мались преимущественно частным предприни-
мательством (52±0,8 и 23±0,3 соответственно, 
p ≤ 0,05) и в меньшей степени были обеспокое-
ны изменениями в политической сфере страны. 

При обследовании респондентов групп АР 
и ЕР методикой “Конструктивно-деструктивная 
семья” статистически достоверные различия 
обнаружены по шкалам “Фрустрация”, “Инфор-
мация”, “Отчуждение” и “Деструктивность”. 
“Фрустрация” более выраженной оказалась в 
группе АР, чем в группе ЕР (73,3% и 43,3% со-
ответственно, при ϕ=2,04, p ≤ 0,05), что объяс-
няется высоким уровнем тревоги, обнаруженной 
при обследовании методикой АСТ. Также в дан-
ной подгруппе превалирует результат по шкале 
“Информация” (80,0% против 53,3% при ϕ=2,23, 
p ≤ 0,05). Зато данные по шкале “Отчуждение” 
отмечались чаще в группе ЕР по сравнению с 
группой АР (90,0% и 70,0% соответственно при 
ϕ=1,99, p ≤ 0,05). В итоге “Деструктивность” ока-
залась выраженной в группе АР и составила 66,7% 
против 26,7% в группе ЕР (ϕ=3,195, p ≤ 0,001). 

Следующим этапом исследования явилось 
проведение корреляционного анализа показате-
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лей шкал методик АСТ и КДС. В группе роди-
телей (Р, n=60) обнаружены статистически до-
стоверные корреляции “Деструктивности” с та-
кими параметрами, как “Чувство вины” (г=0,35, 
p ≤ 0,05), “Напряжение” (г=0,39, p ≤ 0,05) и как 
следствие с “Общей семейной тревогой” (г=0,43, 
p ≤ 0,01). Таким образом, деструктивность обу-
словлена повышением уровня общей семейной 
тревоги, которая в свою очередь возникала из-за 
повышенного чувства вины родителей по отно-
шению к детям в связи с недостатком времени, 
либо гиперсоциализации воспитательных под-
ходов. В происхождении деструктивности также 
играли роль и другие параметры, в частности, 
обнаружены были коэффициенты корреляции 
между показателями шкал “Фрустрация” и “Ин-
формация” (г=0,41, p ≤ 0,01), “Отчуждение” и 
“Тревога” (г=0,43, p ≤ 0,01), “Влияние” и “Трево-
га” (г=0,33, p ≤ 0,05). Родители испытывали фру-
страцию из-за недостаточной информирован-
ности их о наличии конструктивных подходов в 
воспитании детей. Возможно, высокий социаль-
ный статус не позволяет обращаться родителям 
с проблемами детей за помощью в различные 
инстанции, институты. Деструктивные взаимо-
отношения обуславливают отчуждение членов 
семьи между собой. Поскольку в данном иссле-
довании речь идет о взаимоотношении между 
родителями и детьми, то отчуждение между 
родителями и детьми сопровождалось повыше-
нием уровня тревоги. Иными словами отчуж-
дение способствует снижению уровня нервно-
психического напряжения. Родители испытыва-
ли тревогу из-за оказываемого на детей своего 
влияния: насколько эффективны их воспитатель-
ные подходы; либо за счет повышенного чувства 
вины из-за недостатка времени общения с ними; 
либо осознания невозможности влияния на ре-
бенка. Родители групп АР и ЕР осознают или до-
пускают наличие у детей высокого уровня трево-
ги в связи с ухудшением семейных взаимоотно-
шений. Но в то же время родители обеих групп 
считают, что дети признают их воспитательные 
меры в качестве конструктивных. Также был 
проведен корреляционный анализ показателей 
шкал АСТ и КДС с отдельными пунктами разра-
ботанной авторской анкеты (для родителей) и ка-
сающихся таких факторов, как нестабильность в 
стране, благополучие в семье, материальный до-
статок и пр. В обеих группах АР и ЕР оказалось, 
что степень уровня семейной тревоги и деструк-
тивность семьи зависят от политической и эко-
номической ситуации в стране, в частности, ее 
стабильности (r=0,46), материального достатка в 

семье (r=0,35), семейного благополучия (r=0,31). 
В обеих группах АР и ЕР нарастание нервно-
психического напряжения, семейной тревоги и 
развития деструктивных детско-родительских 
отношений находятся в прямой зависимости от 
нестабильности политической системы, ухудше-
ния жизненных условий, степени благосостоя-
ния семьи. 

Показатели шкалы “Деструктивность” у 
детей (Д, n=60) коррелировала с показателями 
шкалы “Информация” (г=0,34, p ≤ 0,05) и с по-
казателями шкалы “Семейная тревога” (г=0,37, 
p ≤ 0,05). При этом отмечены положительные 
корреляции показателей шкал “Чувство вины”, 
“Фрустрация”, “Нервно-психическое напряже-
ние” и “Отчуждение” (г=0,39, p ≤ 0,05; г=0,41 
г=0,42 p ≤ 0,01); “Тревога” и “Информация” 
г=0,41, p ≤ 0,01). Сравнительный анализ показы-
вает, что с позиции детей обеих групп родители 
испытывали чувство вины, находились в состоя-
нии фрустрации и нервно-психического напря-
жения из-за проявлений со своей стороны от-
чужденности по отношению к детям, недостатка 
информированности. В свою очередь, недоста-
ток информации у родителей о наиболее прием-
лемых воспитательных подходах способствовал 
усилению их тревоги. Недостаточность зна-
ний и информации родителями о тех или иных 
причинах поведения ребенка в конфликтной, 
напряженной ситуации приводят к использова-
нию ими деструктивных форм родительского 
отношения, способствуя росту семейной трево-
ги, сопряженной с ростом нервно-психического 
напряжения внутри семьи. Семья с высоким 
уровнем семейной тревоги считается относи-
тельно стабильной, поскольку члены ее моти-
вированы к сохранению семьи, однако все они 
постоянно ощущают угрозу совместному сосу-
ществованию [5].

В процессе проведенного исследования бы-
ла достигнута цель, т.е. изучение соотношения 
основных параметров семейных взаимоотно-
шений с учетом этнокультурных особенностей 
выявило статистически достоверные различия 
по шкалам “Деструктивность”, “Семейная тре-
вога”, “Чувство вины”, “Напряжение” и т.д. 
Подтверждена гипотеза, что параметры семей-
ных взаимоотношений находятся в прямой зави-
симости от этнической принадлежности семьи, 
ее социального статуса, экономического поло-
жения, что в совокупности определяет формиро-
вание семейных взаимоотношений и степень ее 
конструктивности-деструктивности.
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На следующих этапах исследования плани-
руется изучение особенностей семейных взаи-
моотношений в группах респондентов, занима-
ющих более низкий социально-экономический 
уровень обеспеченности.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С МАТЕРЬЮ 

ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

О.В. Киселева

Статья посвящена проблеме влияния отношений ребенка с матерью на протекание его процесса социали-
зации и социально-психологической адаптации. 

Ключевые слова: психологическая готовность к материнству, семейная история, семейные границы, невро-
зы, психосоматические расстройства, материнская депривация, девиантное поведение, идентификация с 
матерью, сепарация.

Влияние матери на формирование и разви-
тие личности ребенка в значительной степени 
определяет в будущем успешность прохождения 
им процесса социализации и последующей со-
циальной адаптации. Для объяснения особенно-
стей протекания данного взаимодействия пред-
ставляется важным рассмотрение личностных 
особенностей как ребенка, так и самой матери, 
социальной ситуации ее развития, отношений 
в родительской и настоящей семье, в системе 
родственных связей, распределение ответствен-
ности и ролей, установление правил и характера 
коммуникаций. 

Цель данной работы – описать различные 
аспекты материнства, а также показать влияние 
личностных особенностей матери и характера 
взаимоотношений с ребенком на возникновение 

различного рода нарушений и отклонений в раз-
витии. 

В ходе теоретического анализа литерату-
ры было сделано предположение, что характер 
взаимоотношений матери и ребенка, обуслов-
ленный личностными особенностями матери, 
ее семейной историей, а также дисгармония в 
супружеских и детско-родительских отношени-
ях обусловливают возможные отклонения в раз-
витии ребенка, проявляющиеся в возникновении 
психосоматических расстройств, личностных 
нарушениях, затруднениях в формировании по-
лоролевой идентификации, отклонениях в пове-
дении ребенка. 

Основой теоретического исследования по-
служил системно-структурный подход Л. Берта-
ланфи, Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева Б.Г как идея 

Т.М. Кадырова, Т.А. Зенкина. К сравнительной характеристике семейных взаимоотношений...


