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Духовность — сложное интегративное каче-
ство личности, диагностика и развитие кото-
рого остаётся актуальной проблемой 
психолого-педагогической науки. Обще приз-
нано, что большое влияние на развитие лич-
ности ребёнка оказывает семейная среда. 
В результате проведённого теоретико-
эмпирического исследования были сделаны 
выводы о наличии статистически значимой 
взаимосвязи характеристик взаимоотноше-
ний родителей в конфликтной ситуации, сте-
пени их удовлетворённости браком и уровня 
духовного развития их детей. Полученные 
данные могут быть использованы в работе 
психологов консультационных центров, школь-
ных психологов, педагогов.

● семья ● взаимоотношения супругов ● удов-
летворённость браком ● духовное развитие 
личности

Духовное становление личности начинается 
с приобщения к духовным ценностям и разви-
тия духовных способностей и потребностей1. 
Духовное развитие личности включает следу-
ющие аспекты: раскрытие духовных потенций 
личности, формирование системы ценностных 
ориентаций, формирование и развитие духов-
ных потребностей как основы целостной вну-
тренней психической жизни человека, отра-
жающейся в его поступках2.

Особое внимание в контексте этой статьи обра-
тим внимание на ведущую роль семьи, семей-
ного воспитания, социально-пси хо ло гического 

1 Кузнецова И.А. Особенности внутрисемейных взаимо-
отношений родителей и детей в семьях православных 
верующих // Вестник психотерапии. — СПб., 2006. — 
№ 17. — С. 39–45. Цыганова Е.В. Психолого-
педагогические возможности для развития духовного 
потенциала подростков в условиях кризиса российского 
общества // Вестник Московского государственного 
областного университета. — 2007. — № 2. — С. 135–137.

2 Зинин С.И., Курышева И.В. Диалогическое общение как 
путь духовного преображении личности. — Н. Новгород: 
Нижегор. филиал ИБП, 2010; Курышева И.В. Психолого-
педагогические основы развития творческой лично-
сти // Мир науки, культуры, образования. — 
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Черемисова И.В., Суворова О.В. Особенности проявления 
личностной саморегуляции мальчиков и девочек млад-
шего школьного возраста // Вестник Мининского уни-
верситета. — 2016. — № 3 (16). — С. 21; Раева Д.А., 
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Мир науки, культуры, образования. — № 4 (65). — 
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климата семьи на духовное развитие лич-
ности ребёнка3.

Данное исследование было выполнено 
в рамках выпускной квалификационной 
работы Е.К. Кузьминой под нашим руко-
водством.

Цель эмпирического исследования: выя-
вить взаимосвязь особенностей супруже-
ских взаимоотношений родителей в пол-
ной семье и уровня духовного развития их 
детей.

В качестве гипотезы выступало предположе-
ние, что особенности взаимоотношений 
супругов, их поведение в конфликтной ситу-
ации, удовлетворённость браком оказывают 
существенное влияние на социально-психо-
ло гический климат семьи, что в свою оче-
редь влияет на развитие духовности лично-
сти детей.

В исследовании приняли участие 10 семей-
ных пар с детьми в возрасте от 12 до 18 лет, 
проживающие в г. Волжском Волгоградской 
области.

Для решения поставленных задач использо-
вались методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы по проблеме 
исследования; эмпирические методы коли-
чественного и качественного анализа дан-
ных; методы математической статистики.

Были использованы методики: тест 
«Характер взаимодействия супругов в кон-
фликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, 
Л.Я. Гозмана); тест «Шкала семейного окру-
жения (ШСО)»; «Тест удовлетворённости 
браком» (В.В. Столин, Т.Л. Романова 
Г.П. Бутенко); тест «Шкала семейной адап-
тации и сплочённости»; Определение жиз-
ненных ценностей личности (П.Н. Иванов, 
Е.Ф. Колобова); методика «Иерархия лич-
ности» (Е.В. Шестун, Е.А. Морозова, 
И.А. Подоровская, Е.Н. Устюжанинова); 
тест «Определение жизненных ценностей 
личности. Must-тест» (П.Н. Иванов, 

3 Воробьева Е.В., Шульгина И.П., Ермаков П.Н. Влияние 
ретроспективной оценки материнского стиля вос-
питания, реализуемого в детстве, на проявление 
алекситимии и эмпатии у молодёжи с полинаркома-
нией // Российский психологический журнал. — 
2015. — Т. 12. — № 3. — С. 114–133; Гозман Л.Я., 
Алешина Ю.Е. Общение и развитие взаимоотноше-
ний в супружеской паре // Общение и оптимизация 
совместной деятельности. — М.: Изд-во МГУ, 
1987. — С. 140–152.

Е.Ф. Колобова); проективная методика 
«Вселенная моего Я».

Результаты исследования характера взаи-
модействия супругов в конфликтных ситу-
ациях по опроснику Ю.Е. Алешиной и 
Л.Я. Гозмана показали, что в семье № 1 
наиболее конфликтогенной является 
сфера супружеских отношений, связан-
ных с вопросами воспитания детей. 
Отрицательные значения индексов гово-
рят о преимущественно негативных реак-
циях обоих супругов в конфликтных ситу-
ациях. Поскольку большинство значений 
близки к –1, можно констатировать пас-
сивный характер поведения супругов при 
семейных недоразумениях.

В семье № 2 наиболее конфликтогенны для 
жены проблемы отношений с родственни-
ками и друзьями; для мужа — сферы супру-
жеских отношений, связанных с наруше-
нием ролевых ожиданий и проявление 
доминирования супругой. Отрицательные 
значения индексов говорят о преимуще-
ственно негативных реакциях обоих супру-
гов в конфликтных ситуациях. Поскольку 
большинство значений близки к –1,5, 
можно констатировать, что поведение 
супругов при семейных недоразумениях 
носит ситуативный характер, при этом 
в вопросах общения с друзьями и родствен-
никами большую активность проявляет 
супруга, а муж выражает явное недоволь-
ство «чрезмерно самостоятельным и власт-
ным» поведением жены, которое не соот-
ветствует его ролевым ожиданиям. Можно 
отметить, что в данной семье уровень кон-
фликтности средний.

В семье № 3 наиболее конфликтогенны для 
жены расхождения в отношении к деньгам; 
для мужа — его проявление стремления 
к автономии. Положительные значения 
индексов говорят о преимущественно кон-
структивных реакциях обоих супругов 
в конфликтных ситуациях. Поскольку боль-
шинство значений близки к 0 можно конста-
тировать, что поведение супругов при семей-
ных недоразумениях, если они изредка 
возникают, носит пассивный характер. 
Основной «проблемой» данной семьи явля-
ется стремление жены контролировать рас-
ходы мужа и его протесты по этому поводу.

В семье № 4 наиболее конфликтогенны для 
жены нарушение ролевых ожиданий в отно-
шении поведения мужа и расхождения 



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   4 / 2 0 2 0 19

в отношении к деньгам; для мужа — про-
блемы отношений с родственниками и дру-
зьями. Поскольку большинство значений 
близки к 0 можно констатировать, что пове-
дение супругов при семейных недоразуме-
ниях носит преимущественно пассивный 
характер. Основной «проблемой» данной 
семьи является разочарование жены пове-
дением мужа, который по её мнению дол-
жен достойно обеспечивать семью, в то 
время как он занят либо своими друзьями, 
либо родственниками.

В семье № 5 наиболее конфликтогенно для 
мужа — проявление стремления к автоно-
мии, которое он активно отстаивает в кон-
фликтных ситуациях. Поскольку большин-
ство значений близки к 0 можно 
конс та тировать, что поведение супругов при 
семейных недоразумениях, если они изред-
ка возникают, носит пассивный характер, 
за исключением ситуации, когда мужчина 
считает, что его свободу ограничивают. 
Общий уровень конфликтности низкий.

В семье № 6 наиболее конфликтогенны: для 
жены проявление доминирования супруга; 
для мужа — сферы супружеских отноше-
ний в вопросах, связанных с воспитанием 
детей. Отрицательные значения индексов 
у мужчины говорят о преимущественно его 
негативных реакциях в конфликтных ситу-
ациях. Поскольку большинство значений 
близки к –1 можно констатировать, что 
поведение супругов при семейных недо-
разумениях носит скорее пассивный харак-
тер, при этом в вопросах проявление доми-
нирования супругом большую активность 
проявляет жена.

В семье № 7 наиболее конфликтогенны для 
жены проблемы отношений с родственни-
ками и друзьями и проявление доминиро-
вания супругом; для мужа конфликтоген-
ных ситуаций в общении с супругой нет. 
Отрицательные значения индексов у жены 
говорят о её негативных реакциях в кон-
фликтных ситуациях, в то время, как 
у мужа доминируют положительные индек-
сы, что говорит о его позитивных реакциях. 
Значения, близкие к 1 (или к –1) подчёр-
кивают пассивный характер поведения при 
семейных недоразумениях.

Отношения в семье № 8 по общим тенденци-
ям схожи с таковыми в семье № 7: наиболее 
конфликтогенны для жены проблемы отно-
шений с родственниками и друзьями и про-

явление доминирования супругом; для мужа 
конфликтогенных ситуаций в общении 
с супругой практически нет. Отрицательные 
значения индексов у жены говорят о её нега-
тивных реакциях в конфликтных ситуациях, 
в то время как у мужа доминируют положи-
тельные индексы, что говорит о его позитив-
ных реакциях. Значения индексов близких 
к 0 у мужа подчёркивают пассивный харак-
тер поведения при семейных недоразумени-
ях, индексы у жены в конфликтогенных 
сферах равны –1,5 и это может свидетель-
ствовать о ярко выраженных реакциях 
на раздражители.

В семье № 9 конфликтность слабо выраже-
на. Несколько конфликтогенным для жены 
является проявление доминирования 
супругом. Преимущественно положитель-
ные значения индексов говорят о кон-
структивных реакциях обоих супругов 
в конфликтных ситуациях. Поскольку 
большинство значений близки к 0,5 можно 
констатировать, что поведение супругов 
при семейных недоразумениях носит пас-
сивный характер.

В семье № 10 наиболее конфликтогенными 
для обоих супругов являются нарушения 
ролевых ожиданий и проявление домини-
рования, вероятно в семье идёт скрытая 
борьба за власть. Отрицательные значения 
индексов говорят о преимущественно 
негативных реакциях обоих супругов 
в конфликтных ситуациях. Поскольку 
большинство значений близки к –1 можно 
констатировать, что поведение супругов 
при семейных недоразумениях носит ско-
рее пассивный характер. Можно отметить, 
что в данной семье уровень конфликтно-
сти средний.

Результаты исследования удовлетворённо-
сти браком супругов посредством теста-
опросника В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 
Г.П. Бутенко показали, что в семьях № 1, 
№ 3, № 4, № 8, № 9 у супругов либо совсем 
отсутствует, либо слабое расхождение 
в оценке удовлетворённости ими своего 
брака, причём все эти семьи входят в зону 
благополучных взаимоотношений.

Самые значительные различия в оценках 
успешности своего брака можно наблюдать 
у пар № 5 и № 10. Так в паре № 5 жена оце-
нивает партнёрские взаимоотношения 
в семье как благополучные, в то время как 
супруг считает их неблагополучными. 

И.В. Черемисова • 
Супружеские взаимоотношения родителей в полной семье...
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В супружеской паре № 10 отмечается обрат-
ная ситуация: в данном случае именно 
супруга не довольна взаимоотношениями 
и оценивает их как скорее неблагополуч-
ные, а муж вполне доволен и считает взаи-
моотношения скорее благополучными.

Самые низкие показатели удовлетворён-
ности браком у обоих супругов в семье № 2, 
их можно оценить как скорее неблагопо-
лучные.

Результаты оценки социального климата 
в семьях с помощью Шкалы семейного окру-
жения (ШСО) и Шкалы семейной адаптации 
и сплочённости (FACES-3) в семье № 1 пока-
затели социального климата семьи у супру-
гов в основном совпадают, а у ребёнка 
несколько отличаются от родительских. 
Степень сплочённости, в которой члены 
семьи заботятся друг о друге, помогают друг 
другу у всех в данной семье близка к средней 
нормативной. Показатели конфликтности 
так же близки у членов семьи и несколько 
ниже средних нормативных. Степень неза-
висимости, в которой члены семьи поощря-
ются к самоутверждению, независимости 
к самостоятельности в обдумывании про-
блем и принятии решений в семье № 1 зна-
чительно превышает среднее нормативное 
значение и совпадает у всех членов семьи. 
Показатели ориентации на достижения 
и интеллектуально-культурной ориентации 
ниже средних нормативных, что свидетель-
ствует о слабой значимости в данной семье 
характера достижения и соревнования раз-
ных видов деятельности и активности чле-
нов семьи в социальной, интеллектуальной, 
культурной и политической сферах. 
Морально-нравственные аспекты, степень 
семейного уважения к этическим и нрав-
ственным ценностям и положениям в дан-
ной семье у всех членов примерно равна 
и приближена к средним нормативным 
показателям. В общем, у супругов диагно-
стирован сцепленный тип сплочённости, 
а у ребёнка — связанный; адаптация у всех 
членов семьи на хаотичном уровне.

В семье № 2 показатели социального клима-
та как у супругов, так и у ребёнка в значи-
тельной степени отличаются. Степень спло-
чённости в данной семье супругами 
воспринимается значительно выше норма-
тивной, а ребёнком — значительно ниже 
нормативной, то есть у родителей уровень 
сплочённости — связанный, а у ребёнка — 

разделённый; адаптация на хаотичном уров-
не. Показатели конфликтности у жены и 
ребёнка близки к средним нормативным, 
а у мужа значительно выше. Степень неза-
висимости, в которой члены семьи поощря-
ются к самоутверждению, независимости 
к самостоятельности в обдумывании про-
блем и принятии решений в семье № 2 очень 
близки к среднему нормативному значению 
и практически совпадает у всех членов 
семьи. Показатели ориентации на достиже-
ния  совпадают у мужа и ребёнка, 
а в интеллектуально-культурной ориентации 
у жены и ребёнка. Кроме того, что у членов 
семьи № 2 наблюдается разница в оценках 
по отдельным шкалам адаптации и сплочён-
ности, характерной чертой является очень 
низкий уровень организации, то есть для 
членов данной семьи не характерны порядок 
и организованность в плане структурирова-
ния семейной активности, финансового пла-
нирования, ясности и определённости 
семейных правил и обязанностей. Скорее 
всего, родители придерживаются попусти-
тельского стиля воспитания, а ребёнок (маль-
чик) склонен к манипулированию.

В семье № 3 обращает на себя внимание 
практически полное совпадение у супругов 
по таким шкалам как: сплочённость, экс-
прессивность, конфликтность, независи-
мость, ориентация на достижения, морально-
нравственные аспекты взаимоотношений. 
Что касается ребёнка (девочка), то его оцен-
ки обусловлены, вероятнее всего, прохож-
дением активной фазы подросткового кри-
зиса, поскольку по таким важным 
характеристикам, как сплочённость 
и морально-нравственные аспекты взаимо-
отношений оценки совпадают с родитель-
скими, при этом по шкале экспрессивность 
оценка значительно ниже родительской 
и средней нормативной, можно предполо-
жить, что подросток не видит возможности 
для самовыражения, в том числе чувств 
и эмоций, в рамках семьи. А по шкале кон-
фликтности оценка ребёнка значительно 
выше как родительской, так и средней нор-
мативной, что можно интерпретировать, 
как чувство непринятия родителями насту-
пающей взрослости дочери. В общем, в дан-
ной семье положительный социально-
психологический климат при сцепленном 
типе сплочённости; адаптация у жены 
и ребёнка на хаотичном уровне, у мужа — 
на гибком.
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В семье № 5 оценки супругов близки 
или совпадают по таким шкалам социально-
психологического климата как: экспрес-
сивность, конфликтность, независимость, 
интеллектуально-культурная ориентация, 
ориентация на активный отдых, морально-
нравственные аспекты, контроль, при этом 
почти все показатели выше средней нормы. 
Значительное рассогласование в оценках 
супругов наблюдается по шкале ориента-
ция на достижения, которые очень значи-
мы для мужа и малозначимы для жены; 
а так же по шкале организация (оценки 
различаются в 3 пункта), которая важнее 
для жены. Оценки ребёнка (мальчик) 
не выходят в значительной степени 
за рамки диапазона оценок родителей. Тип 
сплочённости у жены и ребёнка — связан-
ный, у мужа — разделённый; уровень адап-
тации у мужа и ребёнка хаотичный, 
у жены — гибкий. Таким образом, 
социально-психологический климат в дан-
ной семье можно считать комфортным, 
а семью сплочённой.

Оценки взаимоотношений членами семьи 
№ 6 в значительной степени отличаются 
друг от друга практически по всем показа-
телям, кроме контроля, который и супруги 
и ребёнок (девочка) оценивают высоко, то 
есть в данной семье самым значимым явля-
ется высокая степень иерархичности 
семейной организации, ригидности семей-
ных правил и процедур, контроля членами 
семьи друг друга. Степень сплочённости 
в данной семье супругами воспринимается 
значительно выше нормативной, а ребён-
ком — значительно ниже нормативной, то 
есть у родителей уровень сплочённости — 
связанный, а у ребёнка — разделённый; 
адаптация на хаотичном уровне. Учитывая 
характер отдельных показателей по раз-
ным шкалам, можно предположить, что 
лидером в данной семье является жена (её 
оценки по всем показателям, кроме экс-
прессивности, значительно выше, чем 
у мужа). У мужа самый высокий балл 
по шкале экспрессивность, характеризую-
щей степень, в которой в данной семье раз-
решается открыто действовать и выражать 
свои чувства, таким образом, мужчина рас-
сматривает взаимоотношения в семье как 
арену для самовыражения. Оценки ребён-
ка в основном несколько ниже, чем у мате-
ри и выше, чем у отца, за исключением 
шкалы ориентация на достижения, по кото-
рой у девочки самый высокий показатель 

в семье. Таким образом, можно заключить, 
что в данной семье существует внутренняя 
разобщённость, члены семьи играют 
выбранные ими роли.

В семье № 7 так же не наблюдается едино-
душия в значимости тех или иных сторон 
жизни семьи, кроме организации, показа-
тели по данной шкале у всех членов семьи 
равны. Можно констатировать высокую 
степень важности для семьи порядка и орга-
низованности в плане структурирования 
семейной активности, финансового плани-
рования, ясности и определённости семей-
ных правил и обязанностей, то есть всё 
должно идти по заранее обговоренному 
плану, а в остальном члены семьи живут 
«рядом, но не вместе». Особенно ярко это 
можно проследить, анализируя показатели 
каждого члена семьи отдельно. Так для 
жены наиболее важны в семейных отноше-
ниях экспрессивность, независимость, ори-
ентация на активный отдых, при этом для 
неё малоценны ориентация на достижения 
и контроль. Для мужа самыми важными 
являются сплочённость и морально-
нравственные аспекты. Ребёнка же в наи-
большей степени волнует вопрос соотноше-
ния контроля и независимости. Таким 
образом, можно предположить, что эта 
внешне благополучная семья испытывает 
недостаток внутренних семейных личност-
ных связей, взаимопонимания и взаимо-
поддержки. Тип сплочённости у жены — 
сцепленный, у мужа и ребёнка — связанный; 
адаптация у мужа гибкая, у жены и ребён-
ка — хаотичная.

Отличительной особенностью семьи № 8 
является то, что большинство показателей 
социального климата членов семьи ниже 
средних нормативных, исключение состав-
ляют показатели сплочённости, организа-
ции и контроля. У родителей уровень спло-
чённости — сцепленный, а у ребёнка — 
разделённый; адаптация на хаотичном 
уровне. Очевидно, что потребности ребён-
ка (мальчик) в независимости, ин тел-
лектуально-культурной деятельности 
и активном отдыхе в данной семье не при-
ветствуются и не удовлетворяются. Таким 
образом, наибольшую важность для семьи 
представляет порядок и организованность 
в плане структурирования семейной актив-
ности, финансового планирования, ясности 
и определённости семейных правил и обя-
занностей, а так же строгая иерархичность 
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семейной организации, ригидность семей-
ных правил и процедур, контроля членами 
семьи друг друга. Такая обстановка вряд ли 
является благотворной для развития лич-
ности ребёнка.

Отличительной особенностью семьи № 10 
является то, что большинство показателей 
социального климата членов семьи ниже 
средних нормативных, исключение состав-
ляют показатели контроля у всех членов 
семьи, сплочённости у мужа, конфликтно-
сти у жены и ребёнка, организации у жены. 
Тип сплочённости у жены и ребёнка сце-
пленный, у мужа — разделённый; адапта-
ция — хаотичная. Очевидно, что потребно-
сти ребёнка (мальчик) в независимости, 
интеллектуально-культурной деятельности 
и активном отдыхе в данной семье не при-
ветствуются и не удовлетворяются. Таким 
образом, наибольшую важность для семьи 
представляет порядок и организованность 
в плане структурирования семейной актив-
ности, финансового планирования, ясности 
и определённости семейных правил и обя-
занностей, а также строгая иерархичность 
семейной организации, ригидность семей-
ных правил и процедур, контроля членами 
семьи друг друга. Такая обстановка вряд ли 
является благотворной для развития лично-
сти ребёнка.

Теоретический анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме 
показал, что диагностика уровня духовно-
сти вызывает большие сложности, обуслов-
ленные многогранностью этого личностно-
го качества4. Однако использование 
комплекса диагностических методик для 
изучения различных проявлений духовно-
сти личности позволил нам сделать научно 
обоснованные выводы.

Результаты диагностики показателей сфор-
мированности компонентов духовности 
у детей выборки по методике «Иерархия 
личности» свидетельствуют, что у 80% 
детей диагностировано преобладание 
духовности, когда приоритет отдаётся реа-

4 Зинин С.И., Курышева И.В. Диалогическое общение 
как путь духовного преображении личности. — 
Н.Новгород: Нижегор. филиал ИБП, 2010. 
Цыганова Е.В. Психолого-педагогические возможно-
сти для развития духовного потенциала подростков 
в условиях кризиса российского общества // Вестник 
Московского государственного областного универ-
ситета. — 2007. — № 2. — С. 135–137.

лизации своего истинного предназначения, 
служению, духовному росту и развитию. 
У 20% детей выборки диагностировано пре-
обладание душевности, когда большое вни-
мание уделяется социальным контактам, 
профессиональной и семейной сферам, 
интеллектуальному, творческому разви-
тию, эмоциональной жизни человека.

Для проверки выдвинутой нами гипотезы 
исследования о том, что особенности взаи-
моотношений супругов в семьях по-разному 
влияют на формирование духовности 
у детей, мы использовали корреляционный 
анализ полученных показателей с приме-
нением коэффициента ранговой корреля-
ции rs Спирмена.

При расчёте коэффициента ранговой кор-
реляции rs Спирмена мы рассматривали 
связи между индивидуальными показате-
лями духовности у ребёнка и разницей 
в показателях взаимоотношений супругов, 
а также среднеарифметическими семей-
ными показателями семейной адаптации 
и сплочённости.

Корреляционный анализ показал, что суще-
ствуют следующие статистически значи-
мые корреляционные связи между:

 духовным уровнем развития ребёнка  �

и разницей у супругов в проявлении стрем-
ления к автономии (р = 0,81), то есть чем 
более различаются у супругов взгляды 
на проявление автономии во взаимоотно-
шениях, тем выше духовный уровень 
у ребёнка;

 духовным уровнем развития ребёнка  �

и значимостью в семейных отношениях 
экспрессивности (р = 0,65), то есть чем 
более значима для членов семьи экспрес-
сивность во взаимоотношениях, чем более 
они открыты для диалога, тем выше духов-
ный уровень у ребёнка;

 духовным уровнем развития ребёнка  �

и значимостью в семейных отношениях 
организации (р = 0,68), то есть чем более 
значима для членов семьи организация, 
порядок и организованность в плане струк-
турирования семейной активности, финан-
сового планирования, ясность и определён-
ность семейных правил и обязанностей, 
тем выше духовный уровень у ребёнка;

 телесным уровнем развития ребёнка  �

и независимостью супругов (р = -0,72), то 
есть чем больше члены семьи поощряются 
к самоутверждению, независимости 
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к самостоятельности в обдумывании про-
блем и принятии решений, тем менее 
у ребёнка доминируют физические аспек-
ты жизнедеятельности: стремление к раз-
влечениям, питанию, комфорту;

 телесным уровнем развития ребёнка  �

и интеллектуально-культурной ориентаци-
ей семьи (р = –0,74), то есть чем больше 
активности членов семьи в социальной, 
интеллектуальной, культурной и политиче-
ской сферах деятельности, тем менее 
у ребёнка доминируют физические аспек-
ты жизнедеятельности: стремление к раз-
влечениям, питанию, комфорту;

 духовным и телесным уровнем развития  �

ребёнка (р = –0,71), то есть, чем больше 
приоритет отдаётся ребёнком реализации 
своего истинного предназначения, служе-
нию, духовному росту и развитию, тем 
меньше доминируют физические аспекты 
жизнедеятельности: стремление к развле-
чениям, питанию, комфорту.

Кроме того, в качестве важных дополнений 
к общей картине можно отметить наличие 
таких статистически значимых связей 
между:

 морально-нравственными аспектами  �

и контролем (р = 0,71), то есть чем выше 
степень иерархичности семейной органи-
зации, ригидности семейных правил и про-
цедур, контроля членами семьи друг друга, 
тем больше степень семейного уважения 
к этическим и нравственным ценностям 
и положениям;

 сплочённостью и конфликтностью  �

(р = –0,83), то есть чем выше сплочён-
ность семьи, тем меньше её конфликтность 
и наоборот;

 экспрессивностью и организацией  �

(р = 0,74), контролем (р = 0,76), то есть, чем 
выше степень, в которой в данной семье 
разрешается открыто действовать и выра-
жать свои чувства, тем выше степень важ-
ности для семьи порядка и организованно-
сти в плане структурирования семейной 
активности, финансового планирования, 
ясности и определённости семейных пра-
вил и обязанностей; степень иерархичности 
семейной организации, ригидности семей-
ных правил и процедур, контроля членами 
семьи друг друга.

В ходе эмпирического исследования мы 
обнаружили ряд статистически значимых 
связей, убедительно доказывающих, что 

особенности взаимоотношений супругов 
между собой влияют на духовное развитие 
их детей.

Литература 

Воробьева Е.В., Шульгина И.П., Ермаков П.Н.1.  

Влияние ретроспективной оценки материн-

ского стиля воспитания, реализуемого в дет-

стве, на проявление алекситимии и эмпатии 

у молодёжи с полинаркоманией // Российский 

психологический журнал. — 2015. — Т. 12. — 

№ 3. — С. 114–133.

Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е.2.  Общение и разви-

тие взаимоотношений в супружеской паре // 

Общение и оптимизация совместной деятель-

ности. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — С. 140–

152.

Зинин С.И., Курышева И.В. 3. Диалогическое 

общение как путь духовного преображении 

личности. — Н. Новгород: Нижегор. филиал 

ИБП, 2010.

Карабанова O.A. 4. Психология семейных отно-

шений и основы семейного консультирования: 

учебное пособие. — М.: Гардарики, 2004.

Кузнецова И.А. 5. Особенности внутрисемейных 

взаимоотношений родителей и детей в семьях 

православных верующих // Вестник психоте-

рапии. — СПб., 2006. — № 17. — С. 39–45.

Курышева И.В. 6. Психолого-педагогические 

основы развития творческой личности // Мир 

науки, культуры, образования. — № 4–1 (29). — 

С. 243–246.

Мамонова Е.Б., Черемисова И.В., Суворова О.В. 7. 

Особенности проявления личностной саморе-

гуляции мальчиков и девочек младшего школь-

ного возраста // Вестник Мининского универ-

ситета. — 2016. — № 3 (16). — С. 21.

Раева Д.А., Черемисова И.В. 8. «Экологичный 

образ-Я» личности: теоретическое понимание 

и практическое исследование // Мир науки, 

культуры, образования. — № 4 (65). — С. 209–

211.

Суворова О.В., Черемисова И.В., Мамонова Е.Б. 9. 

Влияние эмоционального взаимодействия 

матери на самоотношение старшего дошколь-

ника // Вестник Мининского университета. — 

2017. — №1 (18). — С. 18.

Цыганова Е.В. 10. Психолого-педагогические воз-

можности для развития духовного потенциала 

подростков в условиях кризиса российского 

общества // Вестник Московского государ-

ственного областного университета. — 2007. — 

№ 2. — С. 135–137.

И.В. Черемисова • 
Супружеские взаимоотношения родителей в полной семье...


