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Анализируя	общие	проблемы	внутрисемейных	отношений,	мы	по-
пытались	выяснить,	как	такие	проблемы	сказываются	на	степени	реали-
зации	воспитательной	функции	в	семье	и	успеваемости	детей	младшего	
школьного	возраста.	К	сожалению,	зависимость	здесь	оказалась	прямой,	
причем	ярко	выраженной.	И	если	в	семье	присутствуют	к	тому	же	элемен-
ты	домашнего	насилия,	то	как	поведение	детей	в	школе,	так	и	их	успевае-
мость	проявляются	в	отчетливо	выраженном	негативном	плане.	

Акцентируем	внимание	на	том,	что	в	современных	условиях	культу-
ру	супружеских	отношений	в	семьях	не	всегда	можно	охарактеризовать	
только	с	позитивной	стороны.	Достаточно	напомнить	о	ежегодном	росте	
насилия,	которое	присутствует	во	взаимоотношениях	супругов,	причем,	
наличие	разных	форм	такого	насилия	приобретает	сегодня	угрожающие	
масштабы.	И	это	все,	бесспорно,	крайне	негативно	отражается	на	каче-
стве	психологического	состояния	детей	и	восприятии	ими	учебного	ма-
териала	в	рамках	разных	предметов	школьных	программ.	

По	 причине	 недостаточной	 культуры	 в	 супружеских	 отношениях	
создается	 реальная	 угроза	 безопасности	 института	 семьи,	 реализации	
многообразных	ее	функций,	в	том	числе	функции	воспитания.	Проведен-
ное	нами	исследование	подтверждает,	что	современные	семейные	кон-
фликты	 и	 насилие	 связаны	 с	 тяжелым	 экономическим,	 материальным	
положением	семьи,	безработицей	и	рядом	других	важных	обстоятельств	
—	таких,	как	характер	личности,	ее	психофизиологические	особенности,	
предпочтения,	статус.	В	последнее	десятилетие	в	российских	семьях	за-
метно	 снизилась	материальная	 обеспеченность,	 что	 создало	 в	 них	 вы-
сокий	уровень	тревоги,	напряженности,	неуверенности,	эмоциональной	
отчужденности.	 Последствия	 экономического	 и	 финансового	 кризиса,	
внутриполитические	 события	 усилили	 стрессовые	 факторы,	 влияющие	
на	сознание	и	поведение	взрослых	членов	семьи.	Это	прямым	образом	
отразилось	на	снижении	супружеской	и	родительской	культуры,	которые,	
конечно	же,	тесно	взаимосвязаны.

Мы,	как	специалисты,	смело	утверждаем	о	наметившемся	в	этой	свя-
зи	росте	в	массовом	сознании	беспокойства	и	тревожности,	усилении	пси-
хологической	 напряженности,	 увеличении	 количества	 стрессов.	 Данные	
обстоятельства,	без	сомнения,	могут	сопровождаться	депрессиями,	повы-
шенной	тревожностью,	 что,	 в	 свою	очередь,	 сказывается	на	проявлении	
агрессивных	действий	в	отношениях	членов	семьи,	прежде	всего,	супругов,	
создании	более	напряженной	психологической	атмосферы,	которая	высту-
пает	порой	в	качестве	провоцирующей	основы	для	разрешения	конфликт-
ных	ситуаций,	в	том	числе	с	применением	супружеского	насилия.	

Дети,	регулярно	наблюдающие	агрессивные	действия	между	отцом	и	
матерью,	становятся	жертвой	такого	рода	отношений,	фактически	идеа-
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лизируют	навязываемую	им	«культуру»,	жестокость	и	насилие.	Родители	
не	осознают,	что	ребенок	при	этом	получает	вместо	необходимого	ему	
воспитания	«уроки»	антигуманности	и	искаженного	понимания	семей-
ных	ценностей.	Постепенно	он	начинает	вести	себя	в	социальной	среде,	
в	школьном	коллективе	не	совсем	адекватно,	возводить	насильственные	
задания	действия	в	ранг	собственной	видения	своей	жизни	и	отношений	
с	родителями,	учителями	сверстниками.	Можно	с	уверенностью	говорить	
о	том,	что	низкая	культура	супружеских	отношений,	характеризующаяся,	
к	тому	же,	проявлением	насилия,	наносит	существенный	вред	здоровью	
ребенка,	травмирует	 его	 психику,	 становится	причиной	формирования	
социально	дезадаптивной	личности,	не	способной	к	оптимальному	и	ка-
чественному	выполнению	заданий	на	уроках.	

Изучение	и	 анализ	научной	литературы	показали,	 что	тема	 супру-
жеской	культуры	исследована	недостаточно,	 остается	 важной	в	 связи	 с	
необходимостью	дальнейшего	понимания	учеными,	а	также	самими	ро-
дителями	механизмов	влияния	системы	отношений	между	отцом	и	ма-
терью	на	формирование	психики	их	детей.	На	наш	взгляд,	до	сих	пор	нет	
универсального	представления	о	том,	что	можно	считать	насилием	и	где	
грань,	отделяющая	его	от	ненасилия.	По	этой	причине	нет	точного	поня-
тия	насилия.	Что	касается	определения	«семейное	насилие»,	то	данный	
термин,	по	нашему	мнению,	также	нуждается	в	уточнении.	В	научной	ли-
тературе	понятие	семейного	насилия	можно	чаще	всего	встретить	в	ра-
ботах	юридической	и	философской	направленности.	Термин	«семейное	
насилие»	как	обобщенная	категория	с	точки	зрения	психологии,	к	сожа-
лению,	не	дается.

	 В	литературе	по	вопросам	психологии	основными	терминами	в		об-
ласти	проблематики			насилия		являются		собирательные		термины			«abuse»	
(обида,	ругань,	оскорбления,		жестокое		обращение,		пренебрежение,		зло-
употребление,	эксплуатация,		совращение)		и			«neglect»			(пренебрежение,			
игнорирование,		забывание,	отсутствие	заботы).

	 В	данной	работе	семейное	насилие	рассматривается	в	более	узком	
плане	—	с	точки	зрения	влияния	насильственных	действий,	существую-
щих	в	отношениях	супругов,	на	ребенка,	на	его	поведение	и	успеваемость	
в	школе.		В	этом	смысле	семейное	насилие	представляет:

	 -	игнорирование	его	субъектных	характеристик	(свободы,	достоин-
ства,	прав);	

	 -	разрушение	отношения	привязанности	между	взрослыми	и	ребен-
ком,	либо,	напротив,	фиксирование	этого	отношения;

	 -		действия,	приводящие	к	различным			деформациям			и			наруше-
ниям				психического	(поведенческого,	интеллектуального,	эмоциональ-
ного,	волевого,	коммуникативного,	личностного)	развития.



НаучНые труды Московского гуМаНитарНого уНиверситета

51

2016 № 6

Низкий	уровень	супружеской	культуры,	а	также	применяемое	в	от-
ношениях	супругов	насилие	влияют	на	психологические	особенности	де-
тей,	значительно	снижают	их	способности	к	самовыражению,	доверие	к	
людям,	приводят	к	депрессиям,	состоянию	постоянного	страха,	тревож-
ной	 неуверенности,	 нарушению	 способности	 к	 установлению	 эмоцио-
нальной	близости.	Запечатленное	ребенком	физическое	насилие	между	
родителями	может	приводить	к	садистским	наклонностям,	непроизволь-
но	формируемым	у	их	детей.	К	сожалению,	многие	родители	не	знают	о	
том,	что	насилие,	пережитое	в	детстве,	может	приводить	к	долгосрочным	
последствиям,	зачастую	влияющим	на	всю	дальнейшую	жизнь.		Оно	мо-
жет			способствовать	формированию	специфических	семейных	отноше-
ний,	особых	жизненных	сценариев.	Те,	кто	видит	или	участвует	в	сценах	
насилия,	находясь	в	детском	возрасте,	обычно	приобретают	склонность	
к	агрессии	и	проявлению	насилия	в	школе,	а	также	в	своей	семье	по	от-
ношению	к	близким.

Следует	подчеркнуть,	 что	в	разные	периоды	жизни	реакция	на	 се-
мейное	насилие	может	проявляться	по-разному.	Исходя	из	проведенного	
нами	анализа,	наиболее	общими	симптомами,	в	зависимости	от	возрас-
та,	являются:

—	для	детей	до	3-х	лет	—	страхи,	спутанность	чувств,	в	поведении	от-
мечаются	нарушения	сна,	потеря	аппетита,	агрессия,	страх	перед	чужими	
людьми;

—	 для	 дошкольников	—	 тревога,	 боязливость,	 спутанность	 чувств,	
чувство			вины,	стыда,	отвращения,	чувство	беспомощности;	в	поведении	
отмечаются	отстраненность,	агрессия,	сексуальные	игры,	мастурбация;

—		для	детей	младшего	школьного	возраста	—	амбивалентные	чувства	
(сложные	противоречивые	чувства,	эмоции)	по	отношению	к	взрослым,	
сложности	в	определении	семейных	ролей,	страх,	чувство	стыда,	отвра-
щения,	недоверия	к	окружению;	в	поведении	отмечаются	отстраненность	
от	людей,	нарушения	сна,	 аппетита,	 агрессивное	поведение,	ощущение	
«грязного	тела»,	молчаливость	либо	неожиданная	разговорчивость,	сек-
суальные	действия	с	другими.

Проведенные	нами	психологические	исследования	показали:	низкая	
супружеская	культура,	насилие	в	отношениях	родителей	влияют	на	пси-
хологические	и	личностные	особенности	детей	младшего	школьного	воз-
раста,	оказывают	нежелательное	антивоспитательное	воздействие,	сни-
жение	 успеваемости,	 повышают	 уровень	тревожности	и	 агрессивности,	
увеличивают	количество	детских	страхов.

Конечно,	в	качестве	доказательной	базы	мы	провели	естественные	
эксперименты	со	специально	отобранными	12-тью	семьями	(с	недоста-
точно	высокой	культурой	во	взаимоотношениях	между	супругами	и	на-
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личием	между	ними	насильственных	действий).	Основу	изучения	и	ана-
лиза	составили:	длительное	ознакомление	с	жизнью	конкретных	детей	
и	родителей,	активное	участие	в	их	делах,	выполнение		заданий	в	есте-
ственной,		непринужденной	обстановке	(беседы,	рисование,	тесты).	При	
этом	 естественные	 эксперименты	 были,	 как	 правило,	 формирующими	
(направленными	 на	 изучение	 психических	 явлений	 непосредственно	
в	 процессе	 активного	 формирования	 психических	 особенностей	 детей	
младшего	школьного	возраста,	родители	которых	применяли	насилие	в	
собственных	взаимоотношениях).

В	целях	более	глубокого	изучения	вопросов	влияния	насилия	между	
супругами	 на	 поведение	 их	 детей	 использовался	 метод	 наблюдения.	 В	
частности,	нами	проводилось	непосредственное	наблюдение	за	процес-
сом	отношений	среди	членов	семей,	включенное	наблюдение	(в	опреде-
ленной	социальной	ситуации).	Наблюдение	было	систематическим	и	дол-
говременным.	Иногда	использовался	метод	наблюдения	за	родителями	и	
детьми	в	значимых	ситуациях.	Важными	методами	нашего	исследования	
стали	также	беседы,	анкетирование	и	тесты.	

Долгое	время	под	нашим	наблюдением	находились	специально	ото-
бранные	молодые	супруги	и,	естественно,	их	дети.	Причем	во	всех	дан-
ных	семьях	имели	место	проявление	грубого	отношения	между	супруга-
ми	в	присутствии	их	детей,	реальные	факты	насилия.	Такого	рода	семьи	
и	составили	нашу	экспериментальную	группу.	Нами	была	сформирована	
также	контрольная	группа	из	молодых	семей	(родители	и	их	дети).	На-
блюдение	велось	в	течение	4,5	лет.

Проведенные	 исследования	 дали	 интересные	 результаты,	 показав,	
что	 чем	 больше	 неблагоприятных	 психосоциальных	факторов	 в	 семье,	
связанных	с	низкой	культурой	супружеских	отношений,	тем	сильнее	их	
негативное	воздействие	на	развитие	ребенка.	При	изучении	семей	с	су-
пружеским	насилием	установлено,	что	школьная	дезадаптация	во	мно-
гом	 отражала	 нарушения	 в	 семейных	 взаимоотношениях.	 При	 этом	 в	
конфликтных	 семьях	 присутствовал	 особый	 психологический	 климат,	
который	для	ребенка	всегда	оказывался	психогенным.	Исполняя	роль	от-
вергнутого	или	арбитра,	он	вынужден	был	искать	пути	приспособления,	
которые	 нередко	 приводили	 к	 отклонению	 в	 поведении	 и	 нарушению	
социаль¬ных	контактов.	Результатом	воспитания	ребенка	в	такой	семье	
являлись,	 как	 правило,	школьные	проблемы,	 прежде	 всего	 в	 снижении	
успеваемости	и	ослаблении	восприятия	учебного	материала.	Такие	вы-
воды	 были	 сделаны	нами	на	 основе	 проведенного	 анализа	 рисунков	 и	
специальных	тестов.	

Из-за	наличия	в	семьях	низкой	внутрисемейной	культуры,	дисгармо-
ничных	супружеских	отношений	ребенок	становится	фактическим	субъ-
ектом	данных	отношений.	Как	могут	быть	вовлечены	дети	и	подростки	
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в	 супружеский	конфликт?	Какие	формы	такого	вовлечения	существуют	
непроизвольно?	Во-первых,	это	вовлеченность	ребенка	в	качестве	объек-
та	манипуляции.	Такой	прием	используется,	как	правило,	обидчиком	для	
установления	власти	и	контроля	над	взрослой	жертвой.	Во-вторых,	опо-
средованная	вовлеченность,	при	которой	ребенок	напрямую	не	является	
жертвой	агрессивных	действий	–	он	лишь	наблюдает	за	актами	насилия.	
По	оценкам	специалистов,	психологическая	травма,	получаемая	«свиде-
телем»	жестокого	обращения,	равна	по	силе	и	степени	тому	воздействию,	
которое	имели	дети	—	жертвы	насилия.

Важно	подчеркнуть:	практически	у	всех	детей,	выросших	в	условиях	
наличия	низкой	супружеской	культуры,	агрессивных	действий	в	отноше-
ниях	супругов,	имеются	отклонения	в	сознании,	травмы	психологическо-
го	характера.	Именно	поэтому	супружеское	«бескультурие»,	насилие	яв-
ляются	существенным	препятствием	на	пути	нормального	психического	
развития	детей	и	подростков.	А	это	обстоятельство	непосредственно	вли-
яет	на	формирование	их	мировоззрения.

Следствием	переживания,	которое	возникает	в	результате	реальной	
или	воображаемой	опасности,	является	испытываемый	ребенком	страх.	
Дети,	видящие	в	семье	акты	насилия	или	агрессивного	поведения	в	от-
ношениях	 родителей,	 бесспорно,	 волнуются	 за	 последствия	 таких	 дей-
ствий.	В	этих	случаях	дети	боятся	потерять	самых	близких	для	них	людей,	
переживают	 за	 создание	 неблагоприятной	 семейной	 атмосферы,	 кото-
рая	во	многом	является	фундаментом	детской	социализации.	Серьезные	
конфликты	родителей	все	чаще	становятся	для	ребенка	существенными	
раздражителями,	приобретающими	характер	угрожающих	воздействий.	
В	этих	случаях	дети	автоматически	приобретают	так	называемый	трав-
мирующий	опыт,	который,	как	правило,	характеризуется	приобретением	
испугов,	болезней,	нарушением	психики.

На	наш	взгляд,	совершенно	справедливо	отмечает	А.	И.	Захаров,	что	
даже	«разговоры	при	ребенке	о	смерти,	несчастьях	и	болезнях,	пожарах	
и	 убийствах	помимо	 воли	 запечатлеваются	 в	 его	психике.	 Все	 это	дает	
основание	 говорить	 об	 условно-рефлекторном	 характере	 воспроизве-
дения	страха,	даже	если	ребенок	пугается	(вздрагивает)	при	внезапном	
стуке	или	шуме,	так	как	последний	когда-то	сопровождался	неприятным	
переживанием.	Подобное	сочетание	осталось	в	памяти	в	виде	определен-
ного	эмоционального	следа	и	теперь	непроизвольно	ассоциируется	с	лю-
бым	внезапным	звуковым	воздействием»	(Захаров,	2000:	448).	Нам	пред-
ставляется,	что	эмоциональные	впечатления,	полученные	от	увиденных	
в	раннем	возрасте	актов	агрессии	или	насилия	в	отношениях	родителей,	
во	много	раз	сильнее.	И	это,	увиденное	или	услышанное,	влияет	на	пси-
хику	детей	и	проявляется	в	их	поведении	особым	образом.	У	таких	детей	
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фактически	всегда	присутствуют	страхи,	 а	 это	отпугивает,	отвлекает	от	
процесса	восприятия	учебного	материала	в	школе.

В	связи	с	тем,	что	дети,	«соприкасающиеся»	с	агрессивным	поведени-
ем	своих	родителей,	 характеризуются	повышенными	чувствами	страха	
и	тревоги,	беспокойством,	важно	определить	их	симптомы.	Ученые	зао-
стряют	внимание	на	том,	что	в	условиях	проявления	беспокойства	ребе-
нок	или	уже	взрослый	человек	чаще	теряются.	Иногда	они	не	могут	подо-
брать	нужные	слова	для	ответа,	говорят	дрожащим	голосом,	замыкаются	
в	себе,	а	порою	просто	замолкают.	

Дети,	ставшие	невольными	жертвами	низкой	супружеской	культуры,	
насильственных	действий	между	супругами,	проявляют	повышенное	бес-
покойство.	Таким	детям	свойственен	хронический	страх,	который	сказы-
вается	фактически	на	 всех	 сферах	их	жизнедеятельности,	 способствует	
изменению	поведения,	существенному	снижению	успеваемости,	задерж-
ке	физического	и	умственного	развития,	речевого	и	моторного	развития.	
В	дальнейшем	такие	отклонения	сказываются	на	здоровье,	влияют	на	сте-
пень	культуры	и	эффективность	взаимодействия	личности	с	социальной	
средой,	на	самореализацию	человека	и	его	карьерный	рост.

	 Исходя	из	проведенного	нами	исследования,	напрашивается	вывод	
о	том,	что	современное	российское	общество	ХХI	века	должно	прилагать	
усилия	к	тому,	чтобы	в	семьях	присутствовала	высокая	культура	отноше-
ний,	где	родители	должны	любить	и	уважать	детей,	а	значит	–	не	допу-
скать	фактов	насилия	в	отношении	как	их,	так	и	–	самих	супругов.	Только	
в	этом	случае	подрастающее	поколение	будет	расти	социально	активным	
и	творчески	инициативным,	создавать	психически	и	физически	здоро-
вые	семьи,	а	в	дальнейшем	быть	примерными,	педагогически	грамотны-
ми	и	по-настоящему	культурными	родителями.
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