
СЕМЬЯ И БРАК 
Система семейных отношений и стили семейного воспитания 

 
Семья представляет собой более сложную систему отношений, она объединяет не только 

супругов, но и их детей, а также других родственников или просто близких супругам и необходимых 
им людей (Харчев А.Г., 1979, с. 66). 
 
Предбрачное ухаживание 

Это важный этап при подготовке к браку и выборе супруга. Роль этого этапа претерпела 
существенные изменения в настоящем столетии, так что теперь существует сильная тенденция к 
пренебрежению предбрачным ухаживанием у современных юношей и девушек (у последних во 
многом вынужденно). С.В. Ковалев выделяет три важнейшие функции этого периода, которые 
соответственно отражают три основные и хронологически относительно последовательные этапа 
начала семейной жизни. 

1. На протяжении всего ухаживания происходит накопление совместных впечатлений и 
переживаний. Это эмоциональный потенциал последующей семейной жизни, запас чувств, из 
которого супруги будут черпать силы и радость в трудные периоды брака. Причем важна именно 
совместность впечатлений, ибо иначе переживающий трудные минуты жизни супруг будет 
обращаться не к общему, а к индивидуальному светлому прошлому, обрекая себя тем самым на 
мысленное одиночество вдвоем, которое никогда не проходит бесследно для супружеского союза. 

2. Узнавание друг друга и одновременно уточнение и проверка принятого решения. Вера в 
«перевоспитание» другого в процессе совместной жизни в большинстве случаев оказывается 
несостоятельной. Как правило, всем тем, кто утверждал, что еще до вступления в брак был 
осведомлен о слабостях характера избранника, но «закрыл на это глаза», ожидая, что эти слабости 
исчезнут в процессе совместной жизни, пришлось разочароваться в своих исходных понятиях. Зато 
представители стабильных семей, изначально считавшие, что их характеры хорошо подходят друг 
другу, единодушно утверждали обратное, то есть улучшение соответствия характеров с течением 
совместной жизни. 

По мнению С.В. Ковалева, следует обратить внимание на: 
- особенности семейного уклада избранника (его прасемьи), которые кажутся ему естественными; 
- способность возможного избранника к преодолению неизбежных в браке препятствий; 
- подготовленность будущего партнера к выполнению обиходных семейных функций (и своему 
принятию степени этой подготовленности). 

3. Третья функция и, соответственно, третий этап предбрачного ухаживания – это 
проектирование семейной жизни: определение материально-бытовых условий и определение уклада 
семьи. 
 
Жизненный цикл семьи 

Стадии жизненного цикла семьи связаны с созданием семьи, с появлением новых членов 
семьи и «уходом» старых. Эти изменения в составе семьи во многом изменяют ее ролевое 
функционирование. 

Картер и Мак Голдринг (1980) выделяют шесть стадий жизненного цикла семьи: 
внесемейное положение: холостые и незамужние люди, не создавшие своей семьи; 
семья молодоженов; 
семья с маленькими детьми; 
семья с подростками; 
выход повзрослевших детей из семьи; 
семья на поздней стадии развития. 

В.А. Сысенко выделяет: 
совсем молодые браки – от 0 до 4 лет совместной жизни; 
молодые браки – от 5 до 9 лет; 
средние браки – от 10 до 19 лет; 
пожилые браки – более 20 лет совместной жизни. 

Наличие проблем у членов семьи может быть связано с необходимостью перехода семьи на 
новую стадию развития и адаптации к новым условиям. Обычно наиболее стрессогенными являются 



третья стадия (по классификации Картера и Мак-Голдринга), когда появляется первый ребенок, и 
пятая стадия, когда структура семьи нестабильна в связи с «приходом» одних членов семьи и 
«уходом» других. Даже позитивные изменения могут приводить к стрессу семьи. 
 
Факторы семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака 

Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс потребностей – в любви, в 
детях, в переживании общих радостей, в понимании, общении. Однако становление семьи – это не 
только реализация идеальных представлений о браке, которые сложились у будущих супругов. Это 
реальная жизнь двух, а затем и нескольких людей, во всей ее сложности и многообразии; она 
включает в себя непрерывные переговоры, заключения соглашений, компромиссы и, конечно, 
преодоление трудностей, разрешение конфликтов, которые есть в каждой семье. 

Неудачу в браке во многом предопределяют ошибки в выборе партнера: избранник в 
реальности либо не обладает необходимыми личностными чертами, либо совокупность его 
психофизиологических особенностей, взглядов и ценностей не соответствует представлениям и 
потребностям избирающего. Разочарование может наступить независимо от того, что партнер 
обладает множеством положительных качеств. Очень важно, чтобы муж и жена подходили друг 
другу по биологическим и нравственным факторам, отражающим различные аспекты воспитания, 
политические, культурные, религиозные взгляды, а также, чтобы партнеры терпимо относились к 
особенностям друг друга. 

Гармоничный брак предполагает социальную зрелость супругов, подготовленность к 
активному участию в жизни общества, способность материально обеспечить свою семью, долг и 
ответственность, самообладание и гибкость. Наиболее удачны браки тех людей, которые ценят в 
своем партнере надежность, верность, любовь к семье и твердый характер. В «идеальном браке» 
супруги чаще всего обладают такими чертами личности, как выдержанность, трудолюбие, 
заботливость, самоотверженность и гибкость поведения. 

Факторы, оказывающие косвенное воздействие на благополучие супружеской жизни. Важно 
знать, какими были супружеские отношения родителей избранника, каков семейный уклад, 
материальный уровень семьи, какие негативные явления наблюдаются в семье и в характере 
родителей. Даже небольшая семейная травма часто оставляет глубокий след, формируя у ребенка 
отрицательные взгляды и позиции. Подчас непреодолимые конфликты неизбежны там, где партнеры 
диаметрально отличаются по своему мировоззрению. 

Образование. Высшее образование не всегда повышает уровень стабильности семейных 
отношений. Даже в браке, заключенном между двумя молодыми людьми, окончившими высшие 
учебные заведения, могут возникнуть конфликты, которые, если их своевременно не решить, дадут 
повод к разводу. Однако интеллектуальный уровень и характеры партнеров не должны чрезмерно 
отличаться. 

Трудовая стабильность. Люди, часто меняющие место работы, отличаются неустойчивостью, 
чрезмерной неудовлетворенностью, неспособностью налаживать длительные отношения. 

Возраст определяет общественную зрелость партнеров, подготовленность к выполнению 
супружеских и родительских обязанностей. Наиболее оптимальным считается возраст 20-24 года. 
Наиболее естественная разница в возрасте супругов 1-4 года. Устойчивость так называемых 
неравных браков во многом зависит не только от характера обоих партнеров, от их взаимного 
чувства, но и от подготовленности к возрастным особенностям, от умения противостоять 
«злословию» окружающих и т.д. 

Продолжительность знакомства. За период знакомства важно хорошо узнать друг друга не 
только в оптимальных условиях, но и в трудных ситуациях, когда ярко проявляются личные 
качества и слабости характера партнера. Возможно, как это принято сейчас, пожить вместе какое-то 
время, чтобы освоиться, привыкнуть к особенностям друг друга. 

Все эти факторы создают предпосылки возникновения супружеской совместимости и 
несовместимости.  

Молодое супружество продолжается менее пяти лет. Возраст супругов – от 18 до 30 лет. В 
этот период они привыкают друг к другу, покупают мебель и предметы обихода, часто не имеют 
собственной квартиры и живут с родителями одного из них. Со временем появляется квартира, 
которая постепенно обставляется, строится собственное домашнее хозяйство. Супруги ожидают 
детей, с рождением которых возникают обязанности, связанные с уходом и заботой о них. В 



профессиональной области молодые супруги только приобретают какую-либо квалификацию, 
постепенно они достигают определенного положения, адаптируются к новой семейной обстановке. 
Жена некоторое время находится в декретном отпуске. Совместная жизнь требует немалых затрат, в 
том числе психологических, поэтому их материально и «морально» поддерживают родители. 

Супружество среднего возраста длится 6-14 лет. В этот период люди экономически активны, 
занимают стабильное общественное положение и избавлены от необходимости приобретения 
квартиры, мебели и т.д. В доме уже нет маленьких, дети – школьники или студенты – становятся все 
более самостоятельными. Жена помимо обязанностей по дому может значительно больше времени 
отдавать профессиональной деятельности. 

Супружество зрелого возраста наступает после 15 и длится до 25 лет. В семье уже взрослые 
дети, супруги остаются одни или привыкают жить с их семьями и воспитывать внуков. 

Для супружества пожилого возраста характерно снижение производительности труда и 
увеличение проблем, связанных со здоровьем. Брак, как правило, стабилен. Супруги нуждаются в 
помощи и боятся потерять друг друга. Отношения между ними такие, какими они сложились в 
течение долгой совместной жизни. В это время уже тяжело что-либо менять. Сужение социальных 
контактов иногда усиливает давление на взрослых детей, особенно при совместном их проживании, 
что может служить причиной возникновения конфликтов. Конфликты между стариками могут 
служить отражением их конфликта с «молодыми» из-за различного отношения к ним. 

Есть два основных критических периода в развитии супружеских отношений: 
Первый наступает между третьим и седьмым годами супружеской жизни и продолжается в 

благоприятном случае около года. Его возникновению способствуют такие факторы: 
исчезновение романтических настроений, активное неприятие контраста в поведении партнера в 
период влюбленности и в повседневном семейном быту; 
рост числа ситуаций, в которых супруги обнаруживают разные взгляды на вещи и не могут прийти к 
согласию; 
более частые проявления отрицательных эмоций, возрастание напряженности в отношениях между 
партнерами. 

Второй кризисный период наступает примерно между семнадцатым и двадцать пятым годами 
совместной жизни. Он менее глубокий, чем первый, и может продолжаться несколько лет. Его 
возникновение часто совпадает: 
с приближением периода инволюции, с повышением эмоциональной неустойчивости, страхами, 
появлением различных соматических жалоб; 
с возникновением чувства одиночества, связанного с уходом детей; 
с усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, ее переживаниями по поводу быстрого 
старения, а также возможного стремления мужа сексуально проявить себя на стороне «пока еще не 
поздно». 

Таким образом, кризисные ситуации имеют определенные закономерности, лежащие в 
основах супружеских отношений. Для эффективного решения возникающих проблем не следует 
искать вину лишь в поведении кого-либо из партнеров. Эти закономерности надо знать и учитывать, 
корректируя в соответствии с ними свое поведение. 
 
Рождение детей и обращение с ними 

Одна из сторон брачного приключения состоит в том, что как раз в то время, когда начинают 
решаться проблемы некоторого этапа, следующий этап раскрывает свои новые возможности. 
Молодая пара, выработавшая в ранний период брака приятный способ совместной жизни, 
обнаруживает, что рождение ребенка вызывает новые проблемы и возобновляет старые. Для многих 
пар это очаровательный период совместного предчувствия и ожидания ребенка, но для других это 
период отчаяния, принимающего разные формы.  

В ряде случаев брак ускоряется беременностью, так что молодые люди вовсе не испытывают 
совместной жизни вдвоем. Брак начинается и продолжается как треугольник до тех пор, пока дети не 
покинут дом. Часто брак, навязанный таким образом, не превращается в проблему. Но в других 
случаях ребенок рассматривается как повод для брака, и на него сваливают вину за все трудности 
супругов и их родни.  

Молодые супруги, удаленные от своих семей рождением ребенка, входят в дальнейшие 
осложнения с семейной системой. В качестве родителей они становятся теперь самостоятельнее и 



взрослее, меньше ощущают себя детьми, но, в то же время, ребенок сильнее втягивает их в 
родственную среду, поскольку меняется характер их старых связей и возникают новые. 

Пережив рождение детей, молодая супружеская пара в течение ряда лет чрезвычайно занята 
заботой о малышах. Появление каждого из них меняет всю ситуацию и вызывает новые трудности 
наряду с прежними. Удовольствие от воспитания детей часто сопровождается чувством 
подавленности, поскольку родители постоянно втягиваются в сложные проблемы, с которыми им 
чаще всего приходится справляться собственными силами, так как в нынешние времена быстрых 
перемен они не решаются применять родительские методы воспитания. 

Именно на этой стадии воспитания маленьких детей возникает особая проблема для женщин. 
Они стремятся иметь детей, видя в этом некоторую форму самовыражения. Но забота о маленьких 
детях может быть источником их личной фрустрации. Их воспитывали для того времени, когда они 
станут взрослыми и смогут применить свои специальные способности, но теперь они чувствуют себя 
вновь отрезанными от взрослой жизни и живущими в мире своего детства. Их мужья, напротив, 
обычно могут участвовать вместе со взрослыми в мире труда, в то же время, наслаждаясь детьми как 
добавочной размерностью своей жизни. Жена, ограниченная преимущественно разговорами с 
детьми, часто испытывает при этом чувство унижения, ощущая себя «только» матерью и домашней 
хозяйкой. Стремление к большему участию в мире взрослых, к которому ее подготовило 
образование, может вызвать у нее недовольство и зависть к деятельности мужа. Это может привести 
к разрушению брака, если жена требует от мужа большей помощи в воспитании детей и больше 
взрослой деятельности для себя, а муж чувствует себя обремененным женой и детьми, 
препятствующими его работе. Иногда мать пытается преувеличить важность ухода за ребенком, 
вызывая у него какую-нибудь эмоциональную проблему, которой она затем посвящает свое 
внимание.  

При всех трудностях с маленькими детьми, самый обычный кризисный период начинается, 
когда дети идут в школу. Конфликты между родителями по поводу воспитания детей проявляются 
особенно резко, когда продукт этой деятельности предъявляется посторонним. Когда ребенок идет в 
школу, это может быть для родителей также первым переживанием того факта, что, в конце концов, 
дети уйдут из дома, и они останутся наедине друг с другом.  

 
Стили семейного воспитания 
Воспитание детей – важнейшая задача современной семьи.  От того какой стиль семейного 

воспитания преобладает в семье, будет зависеть развитие личности ребенка в целом. 
Под стилем семейного воспитания понимают способ отношений родителей к ребенку. Любая 

дисгармония в семье приводит к неблагоприятным последствиям  в развитии личности ребенка, к 
проблемам в его поведении. 
  Для выбора наиболее приемлемого стиля семейного воспитания рассмотрим все имеющиеся 
виды стилей воспитания и последствия их применения. 
1.       Авторитарный стиль семейного воспитания 

При авторитарном стиле воспитания родители подавляют инициативу ребенка, жестко 
руководят и контролируют его действия и поступки. Воспитывая, используют физические наказания 
за малейшие проступки, принуждения, окрики, запреты. Дети лишены родительской  любви, ласки, 
заботы, сочувствия. Таких родителей заботит лишь то, чтобы ребенок вырос послушным и 
исполнительным. Но дети вырастают либо неуверенными в себе, робкими, невротизированными, 
неспособными постоять за себя  либо, наоборот, агрессивными, авторитарными, конфликтными.   
Такие дети с трудом адаптируются в социуме, окружающем мире. 

Родители строго следят за выполнением домашнего задания младшими школьниками, вплоть 
до того, что стоят рядом и давят на ребенка в попытке добиться от него самостоятельных действий. 
Дети в целях самозащиты используют разнообразные уловки такие, например, как: плач, 
показывают свою беспомощность. Результатом таких мер у детей пропадает желание учиться, они с 
трудом концентрируют внимание во время объяснений учителя или при подготовке уроков. 

При родителях такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как только 
угроза наказания исчезает, поведение ребенка становится неуправляемым. По мере взросления 
ребенок становится все более нетерпимым по отношению к требованиям авторитарных родителей.  
В подростковом возрасте частые конфликты могут привести к плачевному исходу.  
2.       Либерально - попустительский стиль семейного воспитания (гипоопека) 



При либерально-попустительском стиле общение с ребенком строится на принципе 
вседозволенности. Для самоутверждения ребенок использует капризы, требования «Дай!», «Мне!», 
«Хочу!», демонстративно обижается. Ребенок не понимает слово «Надо!», указания и требования 
взрослых не выполняет. Для родителей с либерально-попустительским стилем общения характерна 
неспособность или нежелание руководить, направлять ребенка.  

Вследствие чего ребенок вырастает эгоистичным, конфликтным, постоянно недовольным 
окружающими людьми человеком, что не дает ему возможность вступать в нормальные социальные 
взаимоотношения с людьми.   

В школе у такого ребенка возможны частые конфликты из-за того, что он не приучен 
уступать.  
ПОВЕДЕНИЕ: степень влияния наследственности и воспитания на агрессивное поведение детей и 
взрослых 
3.       Гиперопекающий стиль семейного воспитания 
При гиперопекающем стиле воспитания родители лишают ребенка самостоятельности в физическом, 
психическом, а так же социальном развитии.  Они постоянно находятся рядом с ним, решают за него 
проблемы. Излишне заботятся и опекают его, боясь и тревожась за его здоровье. 
Ребенок растет инфантильным, неуверенным в себе, невротизированным, тревожным. В 
последствии у него возникают трудности в социализации.  
4.       Отчужденный стиль семейного воспитания 
При отчужденном стиле семейного воспитания отношения подразумевают глубокое безразличие 
родителей к личности ребенка. Родители «не замечают», ребенка, не заинтересованы его развитием и 
духовным внутренним миром. Активно избегая общения с ним, держат его от себя на расстоянии. 
Такое безразличное отношение родителей  делает ребенка одиноким и глубоко несчастным, 
неуверенным в себе.   У него пропадает желание общаться, может сформироваться агрессивность к 
людям. 
5.       Хаотический стиль семейного воспитания 
Некоторые психологи выделяют хаотический стиль семейного воспитания, характеризующийся 
отсутствием единого последовательного подхода к воспитанию ребенка. Возникает на почве 
разногласий родителей в выборе средств и методов воспитания. Конфликты в семье становятся все 
более частыми, родители постоянно выясняют отношения между собой и нередко в присутствии 
ребенка, что приводит к возникновению невротических реакций у ребенка. Ребенку необходима 
стабильность и наличие четких конкретных ориентиров в оценках и поведении. Родители, 
применяющие разные стили воспитания и общения лишают ребенка такой стабильности, 
формируют тревожную, неуверенную в себе, импульсивную, в некоторых случаях агрессивную, 
неуправляемую личность. 
6.       Демократический стиль семейного воспитания 
При демократическом стиле воспитания родители поощряют любую инициативу ребенка, 
самостоятельность, помогают им, учитывают  их нужды и потребности.  Выражают ребенку свою 
любовь, доброжелательность, играют с ним на интересные ему темы. Родители позволяют детям 
принимать участие в обсуждении семейных проблем и учитывают их мнение при принятии 
решений. А так же в свою очередь требуют осмысленного поведения от детей, проявляют  твердость 
и последовательность в соблюдении дисциплины 

Ребенок находится в активной позиции, что дает ему опыт самоуправления, повышает 
уверенность в себе, своих силах. Дети в таких семьях прислушиваются к советам родителей, знают 
слово «надо», умеют дисциплинировать себя и строить отношения с одноклассниками. Дети растут 
активными, любознательными, самостоятельными, полноценными личностями с развитым чувством 
собственного достоинства и ответственностью за близких ему людей. 

Демократический  стиль воспитания, как утверждают многие психологи,  является наиболее 
эффективным стилем семейного воспитания. 

Какой бы из вышеперечисленных стилей  вы не избрали, воспитывая, учитывайте тип 
темперамента ребенка. 
 
 
 
 


