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Одна из актуальных проблем современного российского общест-
ва — проблема семьи как важнейшего социального института, в

котором происходит становление личности будущего гражданина. Ог-
ромную важность приобретают вопросы влияния противоречий со-
временного общества на семью и уклад семейной жизни. И в то же
время все здоровые предпосылки, гарантирующие выход личности, а
следовательно, и всего общества из кризиса, в значительной мере за-
рождаются и прорастают в семье как важнейшей ячейке общества. По-
этому семья закономерно находится в центре внимания психологов,
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социальных педагогов, классных
руководителей.

Всё больше ощущается необхо-
димость в изучении общих законо-
мерностей участия семьи в воз-
никновении различных дисфунк-
ций личности, так как сегодня уже
очевидна взаимосвязь между дис-
функциональными нарушениями
в жизнедеятельности семьи (нару-
шения семейной коммуникации,
системы ролей, механизмов семей-
ной интеграции и т.п.) и дисфунк-
циональными нарушениями лич-
ности (различного рода зависимо-
сти, соматические заболевания,
трудности при социализации,
адаптации и т.п.).

Существует также и противоре-
чие между сохраняющейся потреб-
ностью современного человека в се-
мейных отношениях и нарастающим
неудовлетворением своей семьёй.
И очень важно, чтобы кризис семей-
ных отношений разрешился не «па-
дением семьи», а новым витком её
развития. Для этого необходимо
прежде всего, чтобы психологичес-
кие службы, которые призваны рабо-
тать с семьёй, направляли свои уси-
лия не только на устранение послед-
ствий неправильной её организа-
ции и функционирования, но и на
профилактику распада и деграда-
ции семьи через целенаправленную
культурную, просветительскую,
психологическую работу по форми-
рованию и сохранению этого важ-
нейшего социального института.

Как же формируются пред-
ставления о дисфункциональной
семье как среде формирования со-
циально-проблемной личности?

Семья — это основанная на
браке или кровном родстве малая
социальная группа, члены которой
связаны общностью быта, взаим-
ными обязанностями и эмоцио-
нальной близостью.

Семья как социальный инсти-
тут выполняет ряд функций.
Функции семьи достаточно усто-
явшиеся. Сфера жизнедеятельнос-
ти семьи, непосредственно связан-
ная с удовлетворением определён-
ных потребностей её членов, назы-
вается функцией семьи. Функции
семьи имеет смысл рассматри-
вать в двух аспектах: как индиви-
дуальном — удовлетворение тех
или иных потребностей каждого
члена семьи, так и социальном,
когда происходит удовлетворе-
ние потребностей и нужд общест-
ва. Таким образом, выполнение
семьёй её функций имеет значе-
ние не только для её членов, но и
для общества в целом. Можно
выделить следующий ряд семей-
ных функций:

Эмоционально-психологи-
ческая функция семьи заключает-
ся в удовлетворении потребностей
её членов в симпатии, уважении,
признании, эмоциональной под-
держке, психологической защите.
С точки зрения рассмотрения этой
функции в индивидуальном ас-
пекте, она реализуется в удовле-
творении потребности каждого че-
ловека в постоянной психологиче-
ской поддержке, источнике вос-
становления сил, наличии психо-
логического убежища и т. д. С точ-
ки зрения социальной — это необ-
ходимость общества в эмоцио-
нально устойчивых и психически
благополучных людях.

Репродуктивная функция
требует рассматривать её в двух
аспектах: социальном — воспроиз-
водство новых членов общества,
индивидуальном — удовлетворе-
ние потребности человека в детях.

Воспитательная функция
важна с социальной точки зрения,
поскольку проявляется в социали-
зации — формировании необходи-
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мых человеку качеств, навыков и
умений. С индивидуальной —
обеспечивает удовлетворение по-
требности в контактах с детьми,
самореализации в детях.

Функция первичной социа-
лизации личности обеспечивает вы-
полнение социальных норм члена-
ми семьи, в особенности теми, кто в
силу различных обстоятельств (воз-
раст, заболевание и т. п.) не обладает
в достаточной степени способнос-
тью самостоятельно выстраивать
стратегию своего поведения в пол-
ном соответствии с социальными
нормами. От того, насколько будет
успешной первичная социализация,
во многом будет зависеть, как в
дальнейшем человек адаптируется в
обществе и насколько он будет успе-
шен в социальном плане.

Сексуально-эротическая
функция обеспечивает удовлетво-
рение сексуально-эротических по-
требностей членов семьи. С соци-
альной точки зрения важность
этой функции заключается в том,
что она формирует культуру сек-
суальных отношений.

Хозяйственно-бытовая
(экономическая) функция. В её
рамках осуществляется удовле-
творение материальных потребно-
стей, поддержание здоровья, по-
мощь и уход членов семьи друг за
другом. С социальной точки зре-
ния важна определённая упорядо-
ченность хозяйственно-бытовых
отношений.

Функция духовного (куль-
турного) общения. С социальной
точки зрения общество получает
духовно зрелую и развитую лич-
ность, с индивидуальной — в про-
цессе духовного общения происхо-
дит взаимообогащение двух близ-
ких по духу людей.

Социально-статусная функ-
ция проявляется в том, что семья

даёт рождённому человеку опреде-
лённый статус (например, семья
рабочего и т.д.) и содействует его
социальному продвижению, помо-
гая получить образование, устро-
иться на работу и т.д.

С течением времени происхо-
дят некоторые изменения в функ-
циях семьи: одни утрачиваются,
другие изменяются в соответствии
с новыми социальными условия-
ми. Все перечисленные функции и
те, которые, может быть, остались
не названными, имеют смысл, важ-
ны и для индивида, и для общества
в том случае, если они успешно
выполняются семьёй. Однако, к
сожалению, это далеко не всегда
так. В жизни, в конкретной реаль-
ной семье мы скорее сможем уви-
деть, каким образом функции на-
рушаются.

Нарушения функций семьи —
это такие особенности её жизнеде-
ятельности, которые затрудняют
или препятствуют выполнению
семьёй её функций. Способство-
вать нарушениям может весьма
широкий круг факторов: особен-
ности личности её членов, взаимо-
отношений между ними, опреде-
лённые условия жизни семьи. На-
пример, причинами нарушений
воспитательной функции семьи
могут стать отсутствие у родите-
лей соответствующих знаний и на-
выков, расстройства отношений
между ними (конфликты по во-
просам воспитания, вмешательст-
во со стороны других членов се-
мьи, затрудняющее воспитание, и
т.д.). Однако прежде чем затро-
нуть проблему нарушений функ-
ций семьи, говоря о дисфункцио-
нальной семье, необходимо опре-
делить понятие здоровой или, ина-
че говоря, функциональной семьи.

Здоровая функциональная
семья — семья, которая характери-
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зуется гибкой иерархической
структурой власти, ясно сформу-
лированными семейными прави-
лами, сильной родительской коа-
лицией, неповреждёнными меж-
поколенными границами.

Здоровая семья — это система
«в движении», процессе непрерыв-
ного изменения, эволюции, ста-
новления. Семейные правила
здесь открыты и служат позитив-
ным ориентиром для роста; допус-
кается смена одних внутрисемей-
ных треугольников и коалиций
другими без возникновения при
этом у членов семьи чувства рев-
ности и ненадёжности, что жиз-
ненно необходимо для установле-
ния личностно-социальных гра-
ниц. Объединение членов семьи
имеет позитивный смысл, когда
общность и свобода развиваются
параллельно. Друзья членов се-
мьи, соседи свободно входят во
внутрисемейное пространство без
страха быть отвергнутыми и с удо-
вольствием принимаются в нём.

Здоровая семья — это место
проявления как близости, любви,
так и ссор, ненависти. Все свобод-
ны участвовать в интенсивных
межличностных взаимоотношени-
ях на основе любых человеческих
чувств. Чёткая дистанция между
поколениями — один из основных
компонентов в структуре хорошо
функционирующей семьи (её не
следует путать с негибкими иерар-
хическими структурами). Ясно,
что родители и дети не равны меж-
ду собой с точки зрения таких по-
нятий, как «власть» и «ответствен-
ность». Взаимно солидарные роди-
тели представляют собой как бы
позвоночный столб семьи, обеспе-
чивающий ощущение безопаснос-
ти для детей. Однако здоровая се-
мья основывается не на доминиро-
вании родителей над детьми, а на

том, что сила первых обеспечивает
безопасность для вторых, чётко
осознаётся, хотя не всегда открыто
проявляется. Поскольку эта сила
не подвергается сомнению, родите-
лям нет необходимости непрерыв-
но доказывать её существование
как детям, так и самим себе. Они
поощряют открытость по отноше-
нию к игре, ролевому эксперимен-
тированию, творчеству в общении.

Дисфункциональная семья —
это семья, которая не обеспечивает
личностного роста каждого из сво-
их членов. Термин «дисфункцио-
нальная семья» обычно применя-
ется в широком контексте для обо-
значения семейной системы, кото-
рая становится источником дис-
функционального, неадаптивного,
нездорового поведения одного или
нескольких своих членов.

Дисфункциональные семьи де-
монстрируют следующие характе-
ристики:
• существование любых проблем
отрицается;
• испытывается недостаток в сфе-
ре интимности;
• чувство стыда используется для
мотивации индивидуального по-
ведения;
• семейные роли являются ригид-
ными;
• индивидуальная идентичность
приносится в жертву семейной
идентичности, а индивидуальные
потребности — потребностям се-
мьи в целом;
• общение находится на низком
уровне, и границы «Я» плохо про-
черчиваются.

Семейные мифы в дисфункци-
ональной семье не соответствуют
реальности. Юмор, нежная забота,
оптимизм здесь редкость. Кон-
фликты закрыты, присутствует
хроническая неприязнь одних чле-
нов семьи к другим.
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Хотелось бы отметить, что ал-
когольная или наркотическая за-
висимость не являются обязатель-
ными атрибутами дисфункцио-
нальной семьи и не выступают её
характеристиками. Они, безуслов-
но, могут присутствовать и в этом
случае будут усугублять положе-
ние, однако дисфункциональ-
ность присутствует и в социально
благополучных семьях, хотя луч-
ше бы использовать здесь термин
«благопристойные семьи», имея в
виду, что дисфункциональность
этих семей скрыта за ширмой от-
носительного социального благо-
получия.

Чтобы понять, как функциони-
рует семья, и на основе этого выде-
лить её дисфункции, важно понять
её структуру. Структура семьи
включает в себя число и состав се-
мьи, а также совокупность взаимо-
отношений между её членами.

Семья — это не просто набор
индивидуумов, которые «занима-
ются своими делами», и не только
совокупность составляющих её
людей, как и рука — это не сово-
купность пяти пальцев и ладони.
Каждый палец развивает свою
собственную «личность» в отно-
шениях со всей рукой. Если один
палец утрачен, вся рука уже не мо-
жет действовать по-прежнему:
каждый палец должен приспосаб-
ливаться к этой потере и приобре-
тать новые функции. В семьях всё
происходит аналогично, только го-
раздо сложнее. Каждый член се-
мьи формируется как уникальная
личность, но делает это не в вакуу-
ме, а, скорее, как ответ на сущест-
вование других личностей в семье.

Анализ структуры семьи даёт
возможность ответить на вопрос,
каким образом реализуется функ-
ция семьи: кто в семье осуществ-
ляет руководство, а кто — испол-

нение, как распределены между
членами семьи права и обязаннос-
ти. С точки зрения структуры се-
мьи, можно выделить такие семьи,
где руководство и организация её
функций сосредоточены в одних
руках. В других семьях имеется
явно выраженное участие в управ-
лении семьёй всех её членов.
В первом случае говорят об авто-
ритарной системе отношений, во
втором — о демократической. Раз-
личной может быть структура се-
мьи с точки зрения того, как в ней
распределены основные обязанно-
сти: большинство обязанностей
сосредоточено в руках одного чле-
на семьи или обязанности распре-
делены равномерно.

Нарушение структуры семьи
проявляется в неравномерности
распределения хозяйственно-бы-
товых обязанностей между супру-
гами, что приводит к нарушению
структуры взаимоотношений, по-
скольку препятствует удовлетво-
рению ряда потребностей того су-
пруга, на которого ложится основ-
ная нагрузка: в восстановлении
физических сил, удовлетворении
духовных (культурных) потребно-
стей. По той же причине наруше-
нием структуры отношений в се-
мье следует признать семейный
конфликт, препятствующий вы-
полнению семьёй различных её
функций.

Структурный подход к семьям
основан на представлении о том,
что семья есть нечто большее, чем
индивидуальная самобытность её
членов. Взаимодействие членов
семьи подчиняется определённым
закономерностям, которые управ-
ляют их трансакциями. Эти зако-
номерности обычно не формули-
руются или даже не осознаются,
однако формируют целое — струк-
туру семьи. Реальность структу-
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  6 / 2 0 1 0

ры — это реальность семейного
«Мы», а не эгоистичного «Я» каж-
дого члена семьи.

Анализируя структуру кон-
кретной семьи, необходимо иссле-
довать состав семьи, остановиться
поочерёдно на разных уровнях се-
мейной системы (вся семья в це-
лом, подсистема родителей, дет-
ская подсистема, индивидуальные
подсистемы); описать структуру
семьи с точки зрения её основных
параметров (сплочённость, иерар-
хия, гибкость, внешние и внутрен-
ние границы, ролевая структура
семьи); оценить характер струк-
турных проблем (межпоколенные
коалиции, реверсия иерархии, тип
несбалансированности семейной
структуры).

Важно узнать у членов семьи,
кого каждый из них считает её чле-
ном. Часто возникает ситуация,
когда члены семьи не согласны с
тем, кто на данный момент входит
в её состав. Вопрос относительно
границ семьи и того, кто физичес-
ки или психологически присутст-
вует в данной семейной подсисте-
ме, особенно важен для разведён-
ных семей и для вступивших в по-
вторный брак.

Плохо, когда границы или
слишком жёсткие или слишком
размытые. Если внешние границы
слишком жёсткие, то происходит
мало обменов между семьёй и ок-
ружением, наступает застой в сис-
теме. Если границы слишком сла-
бые, то у членов семьи много свя-
зей с внешней средой и мало меж-
ду собой. Например, семья редко
собирается вместе. В этом случае
её члены становятся похожими на
постояльцев гостиницы, живущих
вместе под одной крышей. Если
внутренние границы, например,
между родительской и детской
подсистемами слишком жёсткие,

то родители производят впечатле-
ние занятых только собой; если,
наоборот, слишком слабые, то ро-
дителям может не хватить интим-
ности, они могут функциониро-
вать только в родительских ролях,
теряя супружеские отношения.

Семьи в состоянии хроничес-
кого конфликта имеют неясные
границы поколений. Это выража-
ется в коалициях через поколение,
где сплочённость или преданность
друг другу между родителем и ре-
бёнком больше, чем между родите-
лями. В таких семьях существует
большое число иерархических на-
рушений, например перевёрнутая
иерархия, когда влияние ребёнка
может превосходить авторитет од-
ного или обоих родителей.

Обычно семьи включают не
более одного–трёх поколений.
Традиционные семьи, например в
Азии, как правило, имеют три чёт-
ко выраженные статусные пози-
ции. В западном мире в эпоху быс-
трых социальных изменений ста-
тус и силовая позиция бабушек и
дедушек ниже, они, скорее, имеют
совещательный голос, если не вы-
полняют особую роль. Если и су-
ществует правило фундаменталь-
ной организации, то оно гласит:
организация попадает в беду, когда
коалиции складываются поперёк
уровней иерархии, особенно если
они (коалиции) секретные. Когда
руководитель выбирает фавори-
тов среди подчинённых, когда слу-
жащий объединяется с вышестоя-
щим руководителем против своего
непосредственного начальника и
когда подобные ситуации стано-
вятся правилом, возникает орга-
низационная проблема, а её участ-
ники испытывают стресс.

Относительно семейных струк-
тур межпоколенные коалиции
описаны в следующих вариантах:
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Один из родителей образует
устойчивую коалицию с ребёнком
против другого, дистанцированно-
го родителя. В этом случае ребё-
нок имеет возможность не выпол-
нять требования последнего роди-
теля, так как его всегда поддержит
другой родитель. В типичном слу-
чае мать образует коалицию с ре-
бёнком, а отец находится на рас-
стоянии.

Бабушка (дедушка) образует
коалицию с ребёнком против ро-
дителей. Часто встречающийся ва-
риант в разведённых семьях, когда
мать живёт в доме своей матери,
представляет собой коалицию ба-
бушки и ребёнка против воспита-
тельных мер матери.

Родитель объединяется с
любимым ребёнком, позволяя ему
большее, чем другим детям, и вы-
зывая у них ревность.

Один из супругов объединя-
ется со своими родителями против
другого супруга и т.д. Коалиции
помогают членам семьи, которые
чувствуют слабость перед теми,
кто кажется сильнее. Они позво-
ляют её членам повысить само-
оценку, уменьшить тревогу и кон-
тролировать третью сторону.

Скрытая коалиция так же,
как и коалиции «через поколе-
ния», является довольно распрост-
ранённой структурой семейных
взаимодействий. В этом случае на-
личие коалиции может не призна-
ваться членами семьи. Обычно она
возникает на основе совместного
секрета через идентификацию
двух членов семьи и часто выража-
ется в подкреплении симптомати-
ческого поведения. Например, ре-
бёнок может отказаться ходить в
школу. Оба родителя согласны,
что ему нужно учиться. Они вмес-
те обсуждают эту проблему, пла-
нируют совместные действия.

Отец отводит ребёнка в школу, од-
нако он через полчаса сбегает до-
мой. Мать, которая втайне сочув-
ствует ребёнку, считая его черес-
чур робким (она в детстве была та-
кой же), разрешает ему остаться
дома, принимает всерьёз его жало-
бы на головную боль, укладывает в
постель и кормит его чем-нибудь
вкусным. Когда вечером приходит
отец, она говорит ему, что не смог-
ла повлиять на поведение ребёнка
и его отношение к школе. Коали-
ция здесь является скрытой, так
как мать внешне солидарна с от-
цом и может даже поддержать его
требования. И если отец не будет
выходить из себя и бить ребёнка,
то коалиция может так и остаться
непроявленной. Психологи, иссле-
довавшие отношения, выстраивае-
мые по данному типу, характери-
зуют треугольник с тайной коали-
цией как «испорченную триаду».

Перевёрнутая иерархия. Это
понятие описывает ситуацию, ког-
да по каким-либо причинам статус
ребёнка в семье становится боль-
ше, чем статус одного или обоих
родителей. Например, один из ро-
дителей заболевает и теряет тру-
доспособность. Тогда ребёнок вы-
ступает в роли родителя по отно-
шению к больному и остальным
детям, отодвинув в сторону собст-
венные чувства и желания. Такая
позиция ребёнка в литературе обо-
значается как «парентификация».

Несбалансированность ие-
рархии в детской подсистеме мо-
жет выглядеть или как чрезмерная
её иерархизированность, когда
кто-то из детей приобретает осо-
бый статус, становясь, например,
чрезмерно ответственным за дру-
гих детей и приобретая непосиль-
ные для него функции родителя,
или как структура с отсутствием
иерархии. Последний вариант
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можно представить в виде колеса,
где спицами являются дети, а осью
мать, которая в ответе за каждую
мелочь, что происходит с детьми, и
при этом иерархия среди детей от-
сутствует. Такая мать кажется пе-
регруженной их постоянными тре-
бованиями. Эту структуру легко
увидеть, если дать какое-нибудь
задание детям. Дети будут посто-
янно просить её улаживать споры
и стараться свериться с её мнени-
ем прежде, чем что-то сделать. Та-
кая структура типична в организа-
ции, где администратор не может
делегировать власть и, таким обра-
зом, остаётся за всё в ответе.

Семейные терапевты «струк-
турной школы» используют по-
нятие «маневрирующая систе-
ма». Действительно, о семье
удобно думать не как о системе с
абсолютно неизменной структу-
рой, а представлять её в виде ма-
неврирующей системы, то есть
системы, переходящей из одного
состояния в другое и обратно. В
результате система колеблется
между разными, зачастую проти-
воположными состояниями (ми-
ром и войной, обострением симп-
томов болезни у ребёнка и перио-
дом некоторого затишья, ситуа-
цией алкогольного запоя члена
семьи и состоянием семьи, когда
он ведёт относительно трезвый
образ жизни).

Говоря о процессе постоянной
смены коалиций, терапевты
«структурной школы» отмечают
также несколько важных ролей,
которые может играть третий уча-
стник в конфликте между двумя
другими. Кроме уже описанных
ролей партнёра коалиции, больно-
го (слабого, несамостоятельного,
то есть того, кому нужна помощь)
и «козла отпущения», третий уча-
стник может выбрать себе более

активную роль, переходя от одно-
го конфликтующего к другому. В
некоторых семьях одни всегда
сражаются, а другие всегда по-
средничают. Например, отец и
сын конфликтуют, а мать являет-
ся посредником. Конфликтов
между супругами и между мате-
рью и сыном нет. Посредничество
матери является, возможно, мане-
рой ухода от открытого столкно-
вения с мужем.

Выделяется также роль «под-
стрекателя», который стимулиру-
ет конфликты между двумя парти-
ями и использует их для собствен-
ных выгод, сознательно применяя
политику «разделяй и властвуй».
«Подстрекатель» попеременно
объединяется то с одной партией
против другой, то с другой против
первой, усиливая между ними
конфронтацию и дистанцию отно-
шений.

Анализируя «игровые» взаи-
модействия в маневрирующем
треугольнике, нельзя не упомя-
нуть широко используемые роли
«преследователя», «жертвы» и
«избавителя», которые поочерёд-
но могут играть члены семьи. Ког-
да определённые роли прикрепле-
ны к определённым людям, семьи
оказываются менее здоровыми и
менее приспособленными к соци-
альной адаптации (например, отец
всегда «преследователь», мать все-
гда «жертва», а дочь постоянно
спасает её).

Существует диагностическая
модель, состоящая из шести уров-
ней. Такой подход позволяет сфор-
мулировать необходимую терапев-
тическую программу и разграни-
чивает области компетенций раз-
ных специалистов.

Рассмотрим эту модель и её
практическое применение более
подробно.
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Уровень 1. Проблемы с внеш-
ним социальным окружением.
Первый уровень рассматривает
проблемы членов семьи в контекс-
те социальных связей. Он охваты-
вает внесемейную производствен-
ную деятельность членов семьи, от-
ношения с дальними родственни-
ками, друзьями, знакомыми, сосе-
дями, жилищные условия и доходы
семьи. Гипотезы этого уровня объ-
ясняют возникновение психологи-
ческой проблематики неблагопри-
ятными факторами внешней среды.
Например, травля ребёнка одно-
классниками, отсутствие у родите-
лей работы по специальности, низ-
кая материальная обеспеченность
семьи, насилие на улице и другие
варианты травмирующей и обед-
нённой внешней среды. Традици-
онно это область социальной пси-
хиатрии, социальных работников,
служб занятости и т.д. В развитых
структурах социальной помощи
она требует от специалистов кон-
тактов и посредничества с работо-
дателем, если подросток работает, и
со школой, если он ещё учится.
Иногда требуется посредничество
при решении жилищных проблем и
при поиске рабочего места.

Уровень 2. Проблемы в семей-
ной системе. На этом уровне рас-
сматриваются проблемы семьи как
естественной группы. Симптома-
тическое поведение идентифици-
рованного клиента анализируется
как следствие нарушений функци-
онирования всей семьи или от-
дельных её подсистем. Акцент де-
лается не на индивидуальных ха-
рактеристиках членов семьи, а на
их взаимодействии и структурных
особенностях семейной организа-
ции. С проблемами этого уровня
имеет дело семейная или супруже-
ская психотерапия, вовлекая в ра-
боту обычно всю семью.

Лучшими показаниями для се-
мейной психотерапии являются
следующие:
• центральное место принадлежит
межличностным проблемам в се-
мье;
• проблемы ребёнка прямо связа-
ны с плохим функционированием
семьи, имеющей много трудностей
и тягот;
• проблемы ребёнка закрепляются
семьёй.

Уровень 3. Когнитивные и по-
веденческие проблемы. Они ох-
ватывают нарушения или труднос-
ти в области эмоций, когнитивных
функций или поведения пациента,
объясняемые с позиции теории
обучения. Примеры проблем этого
уровня — низкая самооценка, не-
развитость социальных навыков,
отставание в обучении. Основны-
ми видами помощи здесь являют-
ся когнитивная и поведенческая
терапия.

Уровень 4. Эмоциональные
конфликты с аспектами бессоз-
нательного. Для такого уровня на-
иболее частый диагноз — «невроз»
или «невротический конфликт».
Эмоциональные расстройства
имеют осознаваемую или неосоз-
наваемую сторону.

Уровень 5. Нарушения разви-
тия и личностные расстройства.
На этом уровне формируются глу-
бинные свойства и отклонения, ка-
сающиеся различных аспектов, та-
ких, например, как темперамент,
черты характера, личностные на-
рушения, специфические анома-
лии развития. Гипотезы на этом
уровне не дают больших основа-
ний для терапевтического опти-
мизма. Как правило, они говорят в
пользу длительной психотерапии.

Уровень 6. Биологические на-
рушения. На этом уровне при на-
личии оснований формулируется
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гических проблем личности с со-
матическими заболеваниями. По-
мощь на этом уровне является в
основном медикаментозной.

Все эти уровни взаимосвяза-
ны, и улучшение в любой области
и на любом уровне будет влиять на
все прочие, за исключением случа-
ев, когда сила этих уровней нейт-
рализует успех терапии.

Однако многие учёные, зани-
мающиеся проблемами семьи,
предпочитают подход индивиду-
альный. Больным может быть
только отдельный человек. Форма
существования семей отлична от
существования индивидов и тако-
го понятия, как больная или здо-
ровая семья, не существует. Но, с
другой стороны, два социально
или психологически больных ин-
дивида вряд ли смогут построить
здоровую, функциональную се-
мью, также как и два физически
больных человека вряд ли смогут
родить здорового третьего. Можно
рассматривать семью как первич-
ную группу самопомощи: как пер-
вичная группа самопомощи семья
выступает в обществе в качестве
того социального атома, который
несёт в себе толерантность, сочув-
ствие и любовь. В ситуациях, ста-

вивших под вопрос возможность
дальнейшего сосуществования её
членов, следует призвать на по-
мощь кого-нибудь из авторитет-
ных родственников: дедушку или
бабушку, кто сможет проследить
за тем, чтобы подобные ситуации
не повторялись.

Несмотря на некоторые разли-
чия позиций при анализе семьи, её
структуры, семейных взаимодей-
ствий, игр и ролей её участников,
специалисты, работающие с семь-
ёй, отмечают, что семья — весьма
сложная по структуре социальная
и психологическая система. И за-
дача выявления нарушений, кото-
рые инициировали дисфункцио-
нальное развитие одного или не-
скольких её членов, по трудности
нередко сопоставима с поиском
иголки в стоге сена. Вследствие
этого чрезвычайную роль играет
выбор правильной стратегии и
тактики поиска нарушения. Сис-
тема изучения семьи должна быть
таковой, чтобы каждый новый шаг,
во-первых, заметно приближал бы
к первоисточнику нарушений, во-
вторых, давал бы информацию о
наиболее предпочтительном на-
правлении дальнейшего изучения.

г. Кемерово
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